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ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

Научная статья  

УДК 340.150:343.195 
 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ  
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Татьяна Алексеевна Гаврилова 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия, 

lucky21girl@yandex.ru  

 
Аннотация. На мировой арене суд присяжных — явление далеко не новое. Он имеет длинную 

и сложную историю. Наличие института присяжных заседателей в судебной системе той или 

иной страны выступает индикатором уровня демократизации государства и степени открыто-

сти власти перед народом. Это обусловлено тем, что в формате суда присяжных уголовные дела 

рассматриваются с привлечением независимых людей. Каждая страна проходила свой путь раз-

вития данного правового института. Исследование пути развития суда присяжных на междуна-

родной арене позволяет сформулировать общие и специфические черты, присущие данному пра-

вовому институту. Особенности становления и развития суда присяжных в отдельно взятой 

стране и нашли свое отражение в настоящем исследовании.  

Ключевые слова: суд присяжных, присяжные заседатели, коллегия присяжных, Древняя Гре-

ция, Древний Рим, Англия, уголовный процесс, уголовное судопроизводство  

Для цитирования: Гаврилова Т. А. История становления института присяжных заседате-

лей в зарубежных странах // Алтайский юридический вестник. 2025. № 1 (49). С. 5–10. 
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HISTORY OF THE ESTABLISHMENT OF THE JURY TRIAL IN FOREIGN COUNTRIES 
 

Tatjana A. Gavrilova 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia, lucky21girl@yandex.ru 

 

Abstract. On the world stage, jury trial is far from a new phenomenon. It has a long and complicated 

history. The presence of the institution of jurors in the judicial system of a country acts as an indicator of 

the level of democratization of the state and the degree of openness of the government to the people. This 

is due to the fact that in the jury trial format, criminal cases are considered with the involvement of inde-

pendent people. Each country has followed its own path of development of this legal institution. The study 

of the development of the jury trial in the international arena allows us to formulate the general and spe-

cific features inherent in this legal institution. Thanks to the extensive theoretical base, it will be possible 

to solve many problems of both a doctrinal and applied nature. Currently, many developed countries 

have the institution of juries in their judicial system. However, it is one of the most controversial legal 

phenomena in any country. The peculiarities of the formation and development of the jury trial in a par-

ticular country are reflected in this study. 

Key words: jury trial, jurors, jury panel, Ancient Greece, Ancient Rome, England, criminal proce-

dure, criminal proceedings 

For citation: Gavrilova T. A. History of the establishment of the jure trial in foreign countries. 

Altajskij juridicheskij vestnik = Altai Law Journal. 2025;1:5–10 (In Russ.). 
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Институт уголовной ответственности в со-

временном мире является одним из наиболее 

важных и значимых как в теоретическом, так 

и практическом аспектах. Отправление правосу-

дия судами выступает характерной чертой прояв-

ления внутреннего суверенитета государства 

и одним из признаков современного государства. 

Обращаясь к истории, можно смело отме-

тить, что суд присяжных (в знакомом нам виде 

или в весьма отдаленно напоминающем реаль-

ность) известен очень давно. Достоверных ис-

точников существования суда присяжных в Ан-

тичное время нет, однако в истории развития 

данного правового института принято выделять 

античный период.  

В качестве примера можно привести Древ-

нюю Грецию, точнее период афинской демокра-

тии в V в. до н. э. Греческий суд присяжных име-

новался «гелиэя». Гелиэя происходит от народ-

ных собраний, которые проводились исключи-

тельно днем, при солнечном свете. Эти собрания 

позволяли решать многие политические и судеб-

ные вопросы [1, с. 138]. 

Гелиэя представляла собой промежуточный 

этап между народным собранием и современным 

судом присяжных. Гелиэя состояла из 6000 судей, 

именовавшихся гелиастами. Гелиасты выбира-

лись ежегодно с помощью жеребьевки [1, с. 139]. 

Досудебная подготовка, предшествовавшая 

судебному разбирательству, представляла собой 

изложение показаний свидетелей и протоколов 

допросов в письменном виде. Также на этом эта-

пе проводился арест обвиняемого.  

Следующим этапом являлось предваритель-

ное слушание. На нем решался вопрос о право-

мерности обвинения. Это означало проверку со-

блюдения процессуальных правил сбора доказа-

тельств. 

Третьим этапом выступало судебное разби-

рательство. Его основу составляли обвинитель-

ные и защитительные речи сторон, а также пред-

ставление доказательств.  

После этого следовал четвертый этап — го-

лосование судей. В том случае, если судьи счита-

ли подсудимого виновным, проводилось еще од-

но голосование, на котором решался вопрос 

о мере наказания. По общему правилу голосова-

ние проходило тайно, но сторона защиты могла 

требовать открытого голосования.  

Такая форма отправления правосудия обла-

дала следующими отличительными особенно-

стями. 

Суд задумывался как противопоставление 

«суду профессионалов», в состав которого вхо-

дили только квалифицированные судьи. Он поз-

волял гражданам получить прямой доступ к про-

цедуре отправления правосудия. В состав гелиэи 

входили исключительно выходцы из народа. Та-

кая деятельность была очень почетной, до вступ-

ления в должность гелиасты давали торжествен-

ные клятвы в присутствии народа. 

Процедура отбора была наделена некоторы-

ми чертами элитарности. Несмотря на то что 

к процедуре отправления правосудия мог быть 

допущен любой свободный гражданин, исполне-

ние обязанностей гелиаста было весьма затратно 

и длительно. Поэтому позволить себе такой род 

занятий мог только обеспеченный гражданин, 

обладающий достаточным количеством свобод-

ного времени. Впоследствии данная деятель-

ность стала носить возмездный характер [1, 

с. 140]. 

До гелиэи в Греции активно развивался суд 

фесмофетов. Его особенность заключалась 

в присутствии народа на судебных заседаниях 

с правом выражать свое мнение. Дело рассмат-

ривали архонты (фесмофеты), народ высказывал 

одобрение или неодобрение принимаемым судом 

решениям. Тем самым осуществлялся обще-

ственный контроль за судебной деятельностью 

[2, с. 179]. 

В основе гелиэи лежал принцип полной де-

мократии. После голосования судей подсчитыва-

лись голоса, а их равенство трактовалось в поль-

зу подсудимого. Считалось, что благодаря мно-

жественности судей и их жеребьевке сговор не-

возможен. 

В античные времена такая форма отправле-

ния правосудия оказалась весьма эффективной. 

Это привело в II–III вв. до н. э. к рецепции суда 

присяжных в правовую систему Древнего Рима. 

В тот момент в Риме процветал активный обви-

нительный процесс, что позволило внедрить су-

допроизводство с участием присяжных без осо-

бых сложностей [3, с. 215]. 

С приходом в Рим республики со стороны 

обвинения начали выступать народные комиссии, 

в состав которых мог войти любой свободный 

гражданин Рима. Ориентируясь на образец 

народного обвинения, создавались судебные ко-

миссии. Первоначально в их состав входили ис-

ключительно члены Сената. Постепенно стали 

формироваться отдельные судебные коллегии для 

рассмотрения каждого дела. Возглавлял данные 

коллегии претор [3, с. 254]. 

Формирование коллегии проходило в два 

этапа. На первом этапе жребий определял список 

присяжных на весь календарный год. На втором 

этапе из этого списка выбирались заседатели для 

конкретного дела.  

После смены республики на империю в Ри-

ме произошел упадок демократических институ-
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тов, в частности суда присяжных. Данный про-

цесс носил постепенный характер. Сначала были 

сильно сужены полномочия присяжных: им было 

доступно рассмотрение только узко очерченной 

категории дел. Далее полномочия присяжных 

заседателей были переданы чиновникам: намест-

никам и префектам.  

Процесс становился все более инквизицион-

ным, разбирательство дел окончательно перешло 

в руки сенаторов. В результате завоеваний Рим-

ской империи происходила рецепция римско-

правовых институтов в других европейских госу-

дарствах. В результате этого была заложена си-

стема европейского судопроизводства, которая 

окончательно укоренилась после распада Рим-

ской империи. 

В период Средневековья суд присяжных 

практически не развивался. Его второй родиной 

считается Англия, где в XIII в. коллегии присяж-

ных сменили институт обвинительного жюри. 

Долгое время развитие суда присяжных основы-

валось на судебной практике и прецедентах. 

В Англию суд присяжных попал в результате 

норманнского вторжения в 1066 г., после чего 

этот правовой институт занял важное место 

в правовой системе Англии в конце XI — начале 

XII в. [4, с. 64]. 

Согласно второй точке зрения суд присяж-

ных своим рождением обязан французскому ко-

ролю Людовику Благочестивому еще в IX в. н. э. 

(приблизительно 829 год).  

В современной юридической науке датой 

рождения суда присяжных в Англии принято 

считать рубеж XIV–XV вв. Первоначально суд 

присяжных функционировал в виде собрания 

местных жителей — представителей общины. 

Его функция заключалась в сообщениях королев-

скому чиновнику сведений о подсудимом. Далее 

это собрание было трансформировано в колле-

гию, занимающуюся отправлением правосудия 

[4, с. 66]. 

Легальное закрепление суда присяжных 

в английском уголовном судопроизводстве про-

изошло в 1167 г., когда была издана «Кларендон-

ская Ассиза» — законодательный акт Генриха II, 

согласно которому собирался «большой суд» для 

решения земельных споров. Входящая в состав 

этого суда дюжина самых законопослушных 

граждан графства должна была получить показа-

ния обвиняемого [5, с. 296]. 

В XII в. суд присяжных прочно вошел в ан-

глийскую систему судопроизводства, сменив 

ставшие архаичными формы — поединок, пари и 

«суд божий». 

Официальное узаконение суда присяжных 

связано с принятием в июне 1215 г. Великой 

Хартии вольностей. Этот акт до сих пор высту-

пает основой конституционного строя Велико-

британии. Согласно ст. 39 Хартии ни один сво-

бодный человек не может быть арестован, лишен 

имущества, объявлен вне закона или изгнан, 

кроме как по решению суда равных ему по зако-

нам страны [5, с. 303]. 

Равенство граждан, узаконенное нормами 

Хартии, на первых порах было весьма относи-

тельным, поскольку касалось исключительно ба-

ронов. Но дальнейшее развитие института было 

направлено на его распространение на купцов, 

крестьян и зарождающуюся буржуазию. С этого 

времени институт присяжных заседателей в Ан-

глии стал юридически всеобщим. 

Начиная с XVI в. в английском судопроиз-

водстве стало прослеживаться четкое разделение 

функций присяжных заседателей и свидетелей по 

делу. Теперь свидетели занимались исключи-

тельно сообщением суду известных им сведений 

по делу, а присяжные заседатели отвечали на во-

прос виновности или невиновности подсудимого. 

Долгое время в английском уголовном про-

цессе существовала система наказаний для при-

сяжных за неверно вынесенный вердикт. Это 

правило перестало действовать только в 1670 г.  

Для английской модели суда присяжных ха-

рактерно разделение полномочий между колле-

гией и судьей. Решение вопроса о виновности 

(вопросы факта) подсудимого отнесено к веде-

нию коллегии. Судья решает в процессе вопросы 

права — дает юридическую квалификацию дея-

ния, определяет вид и меру наказания, удовле-

творяет или отклоняет гражданский иск и хода-

тайства сторон [6, с. 427]. 

Эта модель суда присяжных получила широ-

кое распространение в бывших британских коло-

ниях и США. 

Для западноевропейских стран (Германия, 

Франция) большей популярностью пользуется 

смешанный формат, при котором судья и колле-

гия присяжных образуют единый альянс, реша-

ющий сообща все вопросы по существу дела [7, 

с. 820]. 

Также в науке получила широкое распро-

странение точка зрения, относящая возникнове-

ние английского суда присяжных к IX в., ко вре-

мени правления Альфреда Великого. В качестве 

источника информации ученые ссылаются на 

нормандский правовой акт «Правда Альфреда» 

[8, с. 495]. 

Однако существует теория, что многие 

франкские правители задолго до этого уже ак-

тивно использовали институт присяжных заседа-

телей в своей системе уголовного судопроизвод-

ства. 
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Английская модель суда присяжных не явля-

лась точной копией греческого и римского анало-

га. На первых порах в состав коллегии присяж-

ных входили только рыцари. Данный критерий 

носил не столько сословный, сколько имуще-

ственный характер. Рыцари в своем большинстве 

представляли класс феодалов, что характеризо-

вало их как людей обеспеченных, поскольку ры-

царский титул мог быть получен в добровольно-

принудительном порядке мелкопоместными дво-

рянами и коммерсантами [9, с. 148]. 

Число двенадцать, долгое время выступаю-

щее негласным символом суда присяжных, заро-

дилось именно в тот период. Тем не менее у при-

сяжных не был четко определен правовой статус. 

Вместе с функцией отправления правосудия они 

также могли выступать в качестве свидетелей 

или следователей. 

Вердикт считался вынесенным только в слу-

чае единогласности принятого решения. Этот 

факт также не лучшим образом отражался на 

функционировании данного правового институ-

та.  

Начало XV в. характерно для суда присяж-

ных наделением его многими особенностями, 

присущими ему и на современном этапе. 

Например, с того времени функции присяжных 

сводились исключительно к вынесению вердик-

та на основании исследованных и оцененных 

доказательств. Суд присяжных стал независи-

мым и непредвзятым органом, выявляющим 

фактическую сторону дела. 

Коллегия присяжных занималась рассмотре-

нием исключительно вопросов факта, в то время 

как квалифицированный судья решал вопросы 

права, давая юридическую оценку установлен-

ным присяжными фактическим обстоятельствам 

дела.  

Коллегия присяжных делилась на большое 

жюри, включающее в себя 23 человека, которые 

занимались исполнением следственных функций, 

и малое жюри, состоящее из 12 человек, которые 

выносили вердикт, отвечая на вопросы, постав-

ленные перед ними судьей [10, с. 95]. 

На первых этапах малое жюри состояло из 

людей, хорошо знакомых с местностью и ее тра-

дициями. Функция такого жюри была ближе 

к свидетелям, нежели судьям. Профессиональ-

ные судьи высказанную малым жюри позицию 

не учитывали при вынесении решения.  

Оценкой доказательств малое жюри не за-

нималось. Вынесение вердикта во многом опи-

ралось на те сведения, которыми они обладали, 

являясь жителями определенной местности, а 

также основываясь на известных фактах. Малое 

жюри было обязано сообщать суду сведения, по-

лученные из личного опыта, знаний и впечатле-

ний.  

Во многом именно эта обязанность и легла 

в основу постулата о решении присяжными ис-

ключительно вопросов факта.  

Эта английская модель суда присяжных бы-

ла заимствована в судебные системы многих го-

сударств — бывших британских колоний: Ав-

стралии, Новой Зеландии, Северной Америки, 

Индии и Южной Африки.  

Полная независимость во мнении присяж-

ных появилась только в конце XVII в. В качестве 

прецедента послужило дело Бушеля (1670 г.). 

При рассмотрении этого дела впервые было вве-

дено правило, согласно которому присяжный за-

седатель не подлежал привлечению к ответ-

ственности за оправдание подсудимого, который 

на самом деле был виновен в совершении пре-

ступления [5, с. 309]. 

В дальнейшем независимость коллегии при-

сяжных приобретала все более привычные ныне 

рамки. Было закреплено правило, согласно кото-

рому присяжные заседатели должны быть не 

только беспристрастны и не заинтересованы 

в исходе рассматриваемого дела, но и не обладать 

никакими сведениями о сути дела до момента их 

участия в рассмотрении дела.  

Средние века и Новое время оказали суще-

ственное влияние на становление английской 

модели суда присяжных и уголовного судопроиз-

водства в целом. Этот период позволил англий-

скому институту присяжных заседателей стать 

одним из мировых образцов беспристрастного 

суда и состязательного равноправного процесса. 

XIX век характеризовался как период упадка 

суда присяжных в Англии, его роль в английском 

судопроизводстве заметно снизилась. Нормы ан-

глийского права сужали компетенцию присяж-

ных заседателей, делая судебное управление бо-

лее централизованным.  

На момент конца XX в. коллегии присяжных 

заседателей рассматривали чуть более 1 % от 

числа всех уголовных дел. Со стороны англий-

ских властей это объяснялось тем, что затраты на 

организацию коллегии присяжных слишком вы-

соки и не всегда оправданны.  

В целом становление и развитие суда при-

сяжных во многих европейских странах прохо-

дило нелинейно, а зачастую и весьма противоре-

чиво. Тем не менее суд присяжных оказал огром-

ное влияние на процесс формирования и укреп-

ления английского в частности и европейского 

в целом уголовного судопроизводства. 

Наравне с англосаксонской правовой систе-

мой, многие страны романо-германского права 

также заимствовали английскую модель институ-



ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

Алтайский юридический вестник № 1 (49) 2025 г. 9 

 

та присяжных, адаптировав ее под свои правовые 

устои. 

Возрождение суда присяжных во Франции 

приходится на конец XVIII в., когда после рево-

люции 1789 г. был принят Декрет о судебной ор-

ганизации. Согласно данному акту была отмене-

на королевская юстиция. Правосудие строилось 

на принципах демократии, основу которой со-

ставлял суд присяжных (ассизов) [11, с. 27]. 

В конце XVIII — начале XIX в. суд присяж-

ных стал появляться в правовых системах мно-

гих стран континентальной Европы в результате 

буржуазных преобразований. Наполеон I Бона-

парт был активным сторонником суда присяжных 

и стремился укоренить его не только в родной 

Франции, но и в других государствах (Бельгии, 

Голландии, Италии) [12, с. 106]. 

Стараниями Бонапарта суд присяжных пре-

вратился в символ народной власти. В тех стра-

нах, где суд присяжных зародился под влиянием 

наполеоновских захватов, коллегии присяжных 

рассматривали дела по преступлениям против 

личности и политические дела (государственная 

измена). 

В 1848 г. суд присяжных появился в системе 

судопроизводства Германии, а в 1924 г. его заме-

нила коллегия, в состав которой входили трое 

профессиональных судей и шестеро присяжных. 

В период правления Гитлера, как и ряд других 

институтов демократии, суд присяжных был 

упразднен. Его возрождение пришлось сразу на 

1945 год, после окончания Второй мировой вой-

ны. Через тридцать лет суд присяжных претерпел 

новую реформу, в результате которой вместо ше-

сти присяжных осталось всего двое. Поэтому 

называть такую коллегию судом присяжных 

можно скорее по традиции, чем по сути [12, 

с. 106]. 

В Германии активно развивался шеффен-

ский суд, который отличался от английского об-

разца коллегиальным решением вопросов факта 

и права квалифицированным судьей и непрофес-

сиональными судьями (шеффенами). Шеффены 

и судья располагались во время заседания в од-

ной ложе и представляли собой единую право-

вую единицу. То есть наравне с судьей шеффены 

участвовали в избрании меры и степени наказа-

ния для лица, признанного виновным [12, с. 106]. 

Суд шеффенов был весьма эффективен, что 

позволяет выделить следующие его достоинства: 

- при рассмотрении каждого нового дела 

набиралась новая коллегия заседателей; 

- народных заседателей в коллегии было 

численно больше, чем профессиональных судей, 

что давало им преимущество при уверенности 

в собственной правоте решить дело так, как им 

представлялось правильным; 

- процессуальное равноправие судей и шеф-

фенов с правом последних отразить в решении 

суда собственное особое мнение [12, с. 108]. 

Однако при меньшем количестве присяжных 

заседателей есть вероятность более широкой ре-

ализации данного правового института: при рас-

смотрении не только уголовных, но и граждан-

ских дел. Также это позволяет обеспечить более 

детальное ознакомление каждого заседателя 

с материалами дела, особенно в том случае, когда 

по ходу его рассмотрения возникает много пра-

вовых вопросов, включая процессуальные.  

Процесс становления и развития института 

присяжных заседателей в рассмотренных в рам-

ках настоящего исследования зарубежных стра-

нах происходил на протяжении многих веков. 

Данный правовой институт за этот период про-

шел путь от древнегреческой гелиэи до того 

формата, в котором существует в настоящих реа-

лиях. Менялись функции присяжных, изменялся 

их численный состав и перечень рассматривае-

мых дел. Неизменным с течением времени оста-

валась принадлежность суда присяжных к инсти-

тутам демократии, которые могли быть в полной 

мере реализованы только в рамках правового 

государства.  
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На сегодняшний день вопрос кадрового 

обеспечения органов внутренних дел стоит очень 

остро. В ходе своего выступления в Совете Фе-

дерации 14 мая 2024 г. глава МВД России Вла-

димир Колокольцев сообщил, что некомплект 

личного состава в МВД России составляет 

152 тысячи человек, а основным фактором, ока-

зывающим отрицательное влияние на деятель-

ность сотрудников полиции, является многолет-

нее хроническое недофинансирование [1]. Сего-

дня руководство МВД уделяет особое внимание 

решению кадрового вопроса и усилению потен-

циала полиции, подтверждением чему стало со-

вершенствование законодательства, регулирую-

щего поступление и порядок прохождения служ-

бы в органах внутренних дел, индексация де-

нежного довольствия и иные меры по сбереже-

нию личного состава. 

Очевидно, что подходы к решению кадровой 

проблемы должны носить комплексный харак-

тер, что предполагает совершенствование норма-

тивно-правового, организационного и финансо-

вого обеспечения.  

Решение насущных проблем в деятельности 

органов внутренних дел на современном этапе 

невозможно без изучения, анализа, осмысления 

и использования богатого исторического опыта, 

накопленного отечественной правоохранитель-

ной системой. Исходя из этого, целью нашего 

исследования стал анализ состояния кадрового 

обеспечения органов советской милиции на про-

тяжении нескольких десятилетий (1919–1945 гг.) 

на территории Западной Сибири, в т. ч. правово-

го регулирования работы с кадрами, а также ха-

рактеристика проблем, возникавших в указанной 

сфере, и способов их преодоления. 

Нижней хронологической границей иссле-

дования является декабрь 1919 г., когда на тер-

ритории рассматриваемого региона установилась 

советская власть. Это событие послужило от-

правной точкой формирования подразделений 

рабоче-крестьянской милиции, верхней точкой 

стал май 1945 г. По своему содержанию этот пе-

риод не являлся однородным, что связано с эво-

люцией социально-экономических и политиче-

ских условий жизни в нашей стране, а также 

проведением преобразований в системе органов 

внутренних дел.  

Территориальные рамки работы ограничены 

Западной Сибирью. На протяжении рассматри-

ваемого периода она включала в себя различные 

административно-территориальные образования. 

Отметим, что в первые десятилетия своего суще-

ствования советская власть находилась в поиске 

оптимальной модели административно-террито-

риального устройства Западно-Сибирского реги-

она, что воплощалось в частых сменах админи-

стративных границ, образовании новых субъек-

тов и т. п. Не углубляясь в подробности этого 

процесса, отметим, что до 1925 г. сохранялась 

губернская система, существовавшая еще в доре-

волюционной России. В 1925 г. путем слияния 

нескольких губерний и Ойратской автономной 

области был образован Сибирский край с цен-

тром в городе Ново-Николаевске (с 1926 г. — 

город Новосибирск). Появилось новое внутрен-

нее административное деление на округа и райо-

ны. Однако трехзвенная система (край — 

округ — район) оказалась слишком громоздкой, 

поэтому летом 1930 г. она была упразднена, 

а Сибирский край был разделен на Западно-

Сибирский с центром в городе Новосибирске 

и Восточно-Сибирский с центром в городе Ир-

кутске. Но и Западно-Сибирский край был че-

ресчур громоздким административно-террито-

риальным объединением, поэтому на протяже-

нии 1930–1940-х гг. шел процесс его разукруп-

нения и образования самостоятельного края (Ал-

тайский край — в 1937 г.) и областей (Новоси-

бирская — в 1937 г., Кемеровская — в 1943 г., 

Томская — в 1944 г.). Таким образом, к концу 

рассматриваемого периода Западная Сибирь 

включала в себя Алтайский край с Горно-

Алтайской автономной областью, Курганскую, 

Тюменскую, Омскую, Новосибирскую, Томскую 

и Кемеровскую области. 

Отказ от профессиональной полиции доре-

волюционной России получил свое нормативное 

воплощение в принятом в апреле 1917 г. поста-

новлении «Об учреждении милиции». Начался 

переход к комплектованию милицейских струк-

тур на добровольной основе. Временное прави-

тельство официально объявило, что важнейшей 

задачей новой власти являлась замена полиции 

народной милицией с выборным начальством, 

подчиненной органам местного самоуправления.  

Октябрьская революция 1917 г. не только 

установила новый политический режим, но 

и кардинальным образом изменила систему пра-

воохранительных органов, основу которых со-

ставила рабоче-крестьянская милиция. Новые 

подходы к организации советской милиции по-

лучили закрепление в постановлении НКВД 

РСФСР «О рабочей милиции» от 28 октября 

(10 ноября) 1917 г. Основополагающим принци-

пом деятельности советской рабоче-

крестьянской милиции стало ее подчинение со-

ветам депутатов, что предполагало безоговороч-

ную лояльность всех сотрудников милиции но-

вой советской власти [2].  

Важнейшим нормативным документом, 

определившим основные принципы кадровой 
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политики советской милиции, стала принятая 

в октябре 1918 г. инструкция «Об организации 

советской рабоче-крестьянской милиции», кото-

рая установила, что советским милиционером 

мог стать гражданин РСФСР, достигший 21 года, 

«вполне грамотный», не лишенный избиратель-

ного права, признающий советскую власть. Пе-

речень тех, кто не мог претендовать на получе-

ние милицейской должности, был достаточно 

широк. Сюда относились состоявшие под след-

ствием и судом, подвергшиеся по решению суда 

лишению или ограничению прав, все «эксплуа-

таторы» (использующие наемный труд, живущие 

на нетрудовой доход, частные торговцы и торго-

вые посредники), служители различных культов, 

душевнобольные, глухонемые и находящиеся 

под опекой. Отдельно оговаривался запрет на 

службу в милиции бывших полицейских и жан-

дармов [2].  

После окончательного установления в де-

кабре 1919 г. советской власти в Западной Сиби-

ри здесь началось формирование советской ра-

боче-крестьянской милиции. Этот процесс осу-

ществлялся на основе указанных выше норма-

тивных актов советской власти. Своим распоря-

жением отдел управления Сибирского револю-

ционного комитета в декабре 1919 г. предписы-

вал формировать милицию из «наиболее созна-

тельных, грамотных рабочих и крестьян, твердо 

стоящих на платформе советской власти» [2]. От 

кандидатов на службу в милицию требовались 

рекомендации от пролетарских организаций, 

партийных, заводских комитетов, рабочих ко-

оперативов, профессиональных союзов, волост-

ных и сельских обществ, исполкомов, советов 

или ревкомов. Такой подход к комплектованию 

милицейских подразделений ставил во главу уг-

ла не профессиональные качества кандидата, 

а его политические взгляды и убеждения, лояль-

ность новой власти, «правильное» социальное 

происхождение и род занятий.  

На первых этапах существования сибирской 

милиции ее кадровую основу составляли бывшие 

красные партизаны, далеко не всегда обладавшие 

необходимыми профессиональными навыками, 

по-своему понимавшие требования революцион-

ной законности, а милицейскую службу воспри-

нимавшие как продолжение партизанской дея-

тельности. 

Привлечению партизан и красноармейцев на 

службу в милицию в немалой степени способ-

ствовало придание ей военизированного статуса, 

что нашло свое отражение в декрете ВЦИК 

и СНК РСФСР «О рабоче-крестьянской мили-

ции» от 10 июня 1920 г. Декрет, в частности, 

устанавливал, что в милиции вводились обяза-

тельное воинское обучение, воинская дисципли-

на и строгое соподчинение, а сама милиция 

должна была руководствоваться уставами и по-

становлениями, принятыми в Красной армии [2]. 

В начале 1920-х гг. четкой системы подбора 

кадров не существовало, в результате чего на 

службе в милиции оказалось множество случай-

ных людей, в т. ч. с криминальным прошлым 

и психически нездоровых. При этом ощущался 

кадровый голод. В ряде уездов и районов Запад-

ной Сибири некомплект в подразделениях при-

ближался почти к 100 %, а списочная числен-

ность личного состава была практически в три 

раза меньше установленной штатной численно-

сти [3, с. 26]. 

Принимаемых на службу сотрудников необ-

ходимо было обучать. На первом этапе форми-

рования милицейских структур вопрос подготов-

ки милиционеров находился в компетенции 

и сфере ответственности местных властей. В го-

родах образовывались краткосрочные милицей-

ские курсы. В течение двух недель курсанты из 

числа милиционеров и комсостава районов горо-

дов и уездов должны были ознакомиться с теоре-

тическими материалами по вопросам милицей-

ской службы и приобрести определенные прак-

тические навыки. Цель данных курсов заключа-

лась в том, чтобы в короткий срок осуществить 

подготовку максимального количества рядовых 

сотрудников. Кроме того, в ряде городов Запад-

ной Сибири в начале 1920-х гг. функционирова-

ли трехмесячные курсы подготовки командного 

состава с целью формирования кадрового ре-

зерва. 

Постепенно вопрос об обучении милицио-

неров вышел на региональный, а затем на обще-

государственный уровень, 5 марта 1920 г. 

Сибревком принял решение об организации 

в городе Омске общесибирских курсов милиции 

(затем Высшие Сибирские командные курсы ра-

боче-крестьянской милиции). С этого времени 

ведет свою историю Омская академия МВД Рос-

сии. Первый набор курсантов состоялся в мае 

1920 г. и составил 114 человек. 

В апреле 1921 г. Главным управлением ми-

лиции РСФСР был издан приказ № 69, в соответ-

ствии с которым при всех губернских и област-

ных управлениях милиции должны были откры-

ваться курсы командного состава милиции. Од-

новременно были утверждены Положение о кур-

сах и их программы. К 1 января 1922 г. таких 

курсов в РСФСР насчитывалось уже 46 [4, л. 5]. 

В ходе набора кандидатов на обучение строго 

соблюдался классовый подход. Преимущество 

имели рабочие и крестьяне — участники парти-

занского движения в Сибири. Милицейские кур-
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сы не ставили перед собой задачи профессио-

нального образования кадров милиции, они но-

сили ознакомительный характер, фактически 

осуществляя первичное профессиональное обу-

чение. 

В октябре 1922 г. приказом начальника 

Главного управления милиции РСФСР были 

введены в действие новое положение, учебный 

план и штаты губернских (областных) милицей-

ских школ. В соответствии с приказом основной 

задачей губернских милицейских школ являлась 

подготовка младших работников милиции как по 

специальной и строевой службе, так и в культур-

ном и политическом отношении.  

Спустя месяц, в ноябре 1922 г., Первые Пет-

роградские и Вторые Омские высшие курсы 

комсостава милиции переименовывались 

в Первую Петроградскую и Вторую Омскую 

школу среднего комсостава милиции соответ-

ственно. На долгие годы Омская школа стала 

единственным учебным заведением республи-

канского значения на территории Урала, Сибири 

и Дальнего Востока [5]. 

В городах Западной Сибири действовали 

краткосрочные курсы, практиковались другие 

формы внешкольных занятий. Так, например, 

в декабре 1924 г. начальник милиции Алтайской 

губернии издал приказ о начале проведения 

в Барнауле занятий с милиционерами, которые 

изучали общеобразовательные предметы, по-

литграмоту, административное, гражданское 

и уголовное право, санитарное и военное дело, 

правовую грамоту, судопроизводство и делопро-

изводство. Занятия проходили в течение двадца-

ти недель, шесть дней в неделю по три часа 

в вечернее время. Преподавателями были назна-

чены несколько десятков наиболее подготовлен-

ных и грамотных сотрудников [6, л. 17–18]. По-

сле окончания курсов проводилась аттестация 

курсантов, успешное прохождение которой яв-

лялось условием для дальнейшего несения служ-

бы. Не прошедших испытания увольняли со 

службы. 

С течением времени система ведомственно-

го милицейского образования налаживалась 

и приобретала более отчетливые формы.  

В 1930-е гг. в Западной Сибири на постоянной 

основе осуществляли деятельность Омская меж-

областная школа рабоче-крестьянской милиции 

и Новосибирская школа служебно-розыскного 

собаководства. 

В практику вводилась новая форма обуче-

ния — летние лагерные сборы, где сотрудники 

милиции проходили политическую и профессио-

нальную подготовку, отрабатывали в полевых 

условиях необходимые навыки. В июле 1940 г. 

были организованы лагерные сборы для работ-

ников рабоче-крестьянской милиции Новосибир-

ской области, Алтайского края, Томской желез-

нодорожной милиции. На сборах занимались 

строевой, специальной, физической, огневой 

и политической подготовкой [7, л. 6]. При 

Управлении милиции Омской области функцио-

нировали месячные курсы по повышению ква-

лификации сотрудников. С 1940 г. на базе Ом-

ской школы милиции начали работу постоянные 

курсы переподготовки участковых уполномо-

ченных [5]. 

К сотрудникам милиции на всем протяже-

нии рассматриваемого периода предъявлялись не 

только требования о наличии определенного 

уровня общей грамотности и специальных зна-

ний, вопрос политической сознательности был 

не менее важен. В отчетах о деятельности гу-

бернских, а затем краевых и областных управле-

ний милиции неоднократно встречались жалобы 

на то, что низкий уровень политической созна-

тельности личного состава осложнял работу ор-

ганов внутренних дел. 

Одним из способов решения кадрового во-

проса и удаления со службы неблагонадежных 

сотрудников стала организация так называемых 

чисток. В региональных государственных 

и муниципальных архивах содержатся свиде-

тельства того, как проходили чистки среди со-

трудников милиции. Так, например, в городе 

Бийске Алтайской губернии в феврале 1923 г. 

состоялось заседание уездной комиссии, которая 

на основании анкетных данных работников ми-

лиции и устных заявлений присутствовавших 

должностных лиц приняла решение об увольне-

нии ряда милиционеров. Из 12 уволенных со-

трудников пятеро были уволены за совершение 

уголовных преступлений, девять — за проступки 

по службе и халатное к ней отношение, осталь-

ные пятеро — за несоответствие занимаемой 

должности [8, л. 73–73 об], одним из которых 

оказался бывший царский офицер. 

В 1932 г. начальник управления рабоче-

крестьянской милиции Западно-Сибирского края 

в своем докладе о деятельности милиции за  

15-летний период отмечал, что «только с обнов-

лением основных частей милицейского аппарата 

пролетарскими кадрами, увеличением в составе 

милиции партийной прослойки, удалением чуж-

дого и разложившегося элемента и развертыва-

нием политико-воспитательной работы среди 

личного состава наметился перелом в сторону 

действительного понимания основной части ап-

парата политического содержания и классовой 

сущности стоящих перед ними задач» [2]. Поли-
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тическая составляющая в деятельности милиции 

была очень велика.  

Во второй половине 1930-х гг. чистки стали 

усиливаться репрессиями, они коснулись не 

только рядовых сотрудников милиции, но и ру-

ководителей управлений НКВД регионального 

уровня. Так, например, в 1938 г. был арестован 

и приговорен к расстрелу начальник УНКВД по 

Алтайскому краю С. П. Попов. В этом же году 

были осуждены и приговорены к расстрелу 

начальник Управления рабоче-крестьянской ми-

лиции по Алтайскому краю И. И. Вейнбер и за-

меститель начальника уголовного розыска 

С. Н. Ильин [9, с. 16]. 

В начале 1930-х гг. прошла масштабная ре-

организация милицейской службы, была увели-

чена штатная численность. Если в 1931 г. мили-

ция РСФСР насчитывала 59 тыс. человек, то 

в 1932 г. штатная численность возросла до 

65 тыс. человек [10, л. 2]. 

Расширение штатов потребовало принятия 

на службу новых сотрудников. Однако важней-

шим критерием отбора оставалась классовая 

принадлежность кандидата, в результате чего 

целые группы населения были лишены возмож-

ности прохождения службы в органах внутрен-

них дел. При приеме в милицию заполнялась ан-

кета, где указывалась любая служба кандидата 

и его близких родственников при царской и бе-

логвардейской власти [11, л. 28]. При этом дей-

ствительно существенным моментам уделялось 

очень слабое внимание. Почти полное отсут-

ствие психологического отбора кандидатов зача-

стую приводило к серьезным проблемам при 

несении службы, например при обращении с ог-

нестрельным оружием [12, с. 283]. 

В годы Великой Отечественной войны 

(1941–1945 гг.) ситуация с кадрами в органах 

внутренних дел еще более обострилась в связи 

с мобилизацией сотрудников в Красную армию. 

Одновременно «чистки» в массовом порядке 

практически перестали практиковаться. Всего из 

НКВД СССР за 1941–1945 гг. было мобилизова-

но более 200 тыс. человек [13, с. 19]. Взамен 

ушедших на фронт милиционеров набирали 

женщин, комиссованных по ранению военно-

служащих, лиц пенсионного возраста. В этот пе-

риод на службу попадали сотрудники, по своим 

личным качествам не соответствовавшие крите-

риям, которые были установлены для милицио-

неров.  

На протяжении рассматриваемого периода 

одной из наиболее острых проблем оставался 

крайне низкий уровень материально-

технического обеспечения деятельности мили-

цейских служб и подразделений, а также низкие 

оклады жалования сотрудников милиции. Это 

отрицательно сказывалось на авторитете мили-

цейской службы в глазах населения и отталкива-

ло потенциальные кадры от поступления на 

службу в милицию. Проблему частично решали 

путем партийно-комсомольских мобилизаций, 

направления на службу из трудовых коллекти-

вов, привлечения демобилизованных военнослу-

жащих Красной армии. 

Материально-техническое обеспечение ми-

лицейских подразделений, особенно на этапе их 

формирования и становления, было крайне недо-

статочным. Так, например, начальник управле-

ния Бийской горуездной советской милиции до-

кладывал в августе 1920 г., что он после своего 

назначения на должность обнаружил следующую 

картину: «Не хватает опытных технических ра-

ботников и ощущается громадная нужда в кан-

целярских принадлежностях: копировальной бу-

маге для пишущей машины и пр., благодаря чему 

копии приказов и многие распоряжения совет-

ской власти не рассылаются по участкам уже 

около месяца. Остро обстоит вопрос с оружием 

и обмундированием. Имеющегося вооружения 

далеко не достаточно, и, кроме того, оружие вет-

хое и в большинстве плохо пригодное, так что 

при таком вооружении милиция, как боевая еди-

ница, в случае надобности едва ли оправдает 

свое назначение; казенного обмундирования со-

всем нет, люди носят свою одежду, у кого какая 

имеется, сильно пообносились и по наружному 

виду производят плохое впечатление» [14, л. 19–

19 об]. 

В качестве иллюстрации уровня заработной 

платы сотрудников милиции Западной Сибири 

можно привести данные за 1928 г. по городу 

Барнаулу, бывшему тогда административным 

центром Барнаульского округа Сибирского края. 

Так, например, заработная плата начальника от-

деления милиции составляла 63 руб., помощника 

начальника — 56 руб., участкового надзирате-

ля — 40 руб., младшего милиционера — 30 руб. 

В то же время кочегар парохода получал ежеме-

сячно 43 руб., рабочий железнодорожных ма-

стерских — 66 руб.; чернорабочий — 40 руб., 

юрисконсульт — 70 руб., секретарь правления 

жилкооперации «Водосвет» — 45 руб. Как видно 

из приведенных данных, заработная плата рядо-

вого милиционера была ниже, чем оплата труда 

квалифицированного рабочего, и сопоставима 

с ежемесячным доходом рабочего низкой квали-

фикации и чернорабочего [15, с. 28]. 

В начале 1930-х гг. милиция была переведе-

на на финансирование из общегосударственного 

бюджета, что должно было создавать предпо-

сылки для улучшения ситуации с денежным до-
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вольствием и материально-техническим снабже-

нием органов внутренних дел. Однако проблемы 

оставались. Руководители милицейских органов 

отмечали, что недостаточное финансирование 

являлось самым существенным препятствием 

в работе милиции. 

Так, в 1932 г. начальник управления рабоче-

крестьянской милиции Западно-Сибирского края 

докладывал краевому исполкому, что личный 

состав милиции в недостаточной степени обес-

печен жильем. Милиционерам приходилось жить 

в совершенно неприемлемых жилищных услови-

ях: в землянках, подвалах. Существовавшая ди-

ректива правительства и Западно-Сибирского 

крайисполкома о выделении 5 % жилфонда в но-

вых домах не выполнялась. Отмечалось неудо-

влетворительное положение с лечебно-сани-

тарным и курортным обслуживанием милицио-

неров, продовольственным снабжением. Дея-

тельность милицейских подразделений суще-

ственно затрудняла недостаточность автомо-

бильного транспорта. Сотрудники милиции, вы-

езжая куда-либо по служебной необходимости, 

могли рассчитывать почти исключительно на 

гужевой транспорт либо свои собственные силы. 

Руководитель краевой милиции предлагал обес-

печить все городские управления двумя автомо-

билями, а в распоряжение Западно-Сибирское 

краевого управления передать три легковых ав-

томобиля [16].  

Одной из острейших проблем в деятельно-

сти милиции являлось нарушение социалистиче-

ской законности личным составом, а именно 

большое количество совершаемых сотрудниками 

дисциплинарных проступков и иных правонару-

шений. Особенно это было актуально до прове-

дения масштабной реорганизации системы орга-

нов внутренних дел в начале 1930-х гг.  

В военный период уголовной ответственно-

сти подлежали милиционеры, распространявшие 

панические слухи, критиковавшие властные 

структуры. Было ужесточено наказание за про-

гулы, утерю оружия, пьянство на рабочем месте 

и т. п. Так, например, военный трибунал войск 

НКВД Западно-Сибирского округа 7 октября 

1941 г. рассмотрел дело бывшего оперуполномо-

ченного ОБХСС Управления милиции по Ново-

сибирской области Ф. В. Бутнова, который 

14 сентября 1941 г., находясь в нетрезвом состо-

янии, утерял табельное оружие (пистолет ТТ) 

с 16 боевыми патронами. По приговору суда он 

был лишен свободы на 8 лет без поражения 

в правах. Милиционер 4-го отделения милиции 

города Новосибирска С. И. Ашилин системати-

чески пьянствовал, 27 августа и 1 сентября 

1941 г. совершил прогулы, был осужден на 5 лет 

лишения свободы без поражения в правах [17, 

л. 118]. 

Таким образом, рассмотрев некоторые про-

блемы кадрового обеспечения подразделений 

милиции Западной Сибири, мы выделили внутри 

указанного хронологического отрезка несколько 

этапов, каждый из которых имел свои отличи-

тельные особенности. 

Первый этап (1919–1929 гг.) начинается по-

сле окончательного установления советской вла-

сти в Западной Сибири. На протяжении этого 

этапа происходит принятие правовых основ ор-

ганизации советской милиции, формирование ее 

подразделений, становление системы управления 

и подготовки кадров. Поскольку комплектование 

милицейских органов осуществлялось по классо-

вому принципу, кадровую основу милицейских 

подразделений, особенно в начале 1920-х гг., со-

ставили бывшие красные партизаны, которые 

в период Гражданской войны являлись ведущей 

вооруженной силой в борьбе с противниками 

советской власти в Сибири. На протяжении этого 

этапа был осуществлен перевод подразделений 

милиции на финансирование за счет средств 

местной власти. Одной из характерных черт пер-

вого периода являлись кадровые чистки. В это 

же время начинается работа по формированию 

в регионе элементов системы ведомственного 

образования. 

На втором этапе (1929–1941 гг.) происходит 

усиление государственной карательной полити-

ки. После проведения ряда реформ в начале 

1930-х гг. увеличивается штатная численность 

органов внутренних дел, а деятельность по по-

вышению уровня профессиональной подготов-

ленности милиционеров приобретает более си-

стемный характер. Вместе с тем проблемы недо-

статочного материально-технического обеспече-

ния хотя и перестали быть настолько острыми, 

как на протяжении первого этапа, но продолжали 

оказывать негативное воздействие на деятель-

ность органов внутренних дел.  

Третий этап (1941–1945 гг.) приходится на 

Великую Отечественную войну и сопровождает-

ся ослаблением кадрового потенциала милиции 

в результате массовой мобилизации сотрудников 

в действующую армию. Восполнение оттока ми-

лиционеров осуществлялось за счет привлечения 

на службу женщин, комиссованных по здоровью 

военнослужащих, лиц пенсионного возраста. 

Основной проблемой кадрового обеспечения 

подразделений милиции в Западной Сибири на 

каждом из названных этапов являлся низкий 

уровень общей и специальной подготовки дей-

ствующих сотрудников милиции и кандидатов, 

принимаемых на службу.  



ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

Алтайский юридический вестник № 1 (49) 2025 г. 17 

 

Недостаточное финансовое и материально-

техническое обеспечение делало службу в мили-

ции непривлекательной в глазах населения, су-

щественно сокращало круг потенциальных кан-

дидатов, а также способствовало совершению 

милиционерами проступков и преступлений. 

Серьезные физические и психические 

нагрузки, внутриполитическая нестабильность, 

провоцировавшая почти непрекращающиеся 

чистки, неумелое руководство людьми, равно-

душие к их многочисленным проблемам (в част-

ности, жилищно-бытовым), стремление к быст-

рому очищению системы от неугодных людей 

увеличивали текучесть среди личного состава. 

Отсутствие отлаженной системы при отборе 

кандидатов на службу приводило к тому, что 

в милицию попадали случайные люди, склонные 

к нарушению служебной дисциплины и социали-

стической законности.  

На общегосударственном, региональном 

и местном уровне велась постоянная работа по 

преодолению этих и других проблем. В целях 

улучшения ситуации с кадровым обеспечением 

органов милиции проводились реорганизации, 

система находилась в поиске оптимальной моде-

ли функционирования. Огромную позитивную 

роль сыграло развитие сети ведомственных обра-

зовательных учреждений, появление различных 

курсов по повышению грамотности и професси-

ональной подготовленности. 

С течением времени наблюдалось смягчение 

позиции руководства рабоче-крестьянской ми-

лиции по набору, основанной на классовых 

принципах, закрепленных в Конституции 

РСФСР 1918 г. и Декрете ВЦИК и СНК РСФСР 

«О рабоче-крестьянской милиции» от 10 июня 

1920 г. 

Необходимо обратить внимание на то, что 

становление системы обеспечения кадрами со-

ветской милиции хоть и имело отчасти спонтан-

ный характер, тем не менее проходило на право-

вой основе. Первым правовым актом, заложив-

шим базу формирования милицейских кадров, 

стало постановление НКВД РСФСР «О рабочей 

милиции» от 28 октября (10 ноября) 1917 г., 

в котором обозначался главный принцип созда-

ния и деятельности правоохранительных органов 

нового государства: «Рабочая милиция находит-

ся всецело и исключительно в ведении Совета 

Рабочих и Солдатских Депутатов». Данное по-

становление не имело четких правовых конту-

ров, в рамках которых должна была функциони-

ровать рабочая милиция, тем не менее это был 

правовой акт, легитимно определивший суще-

ствование правоохранительных органов совет-

ского государства. 

В условиях дефицита кадров для комплекто-

вания милиции отдел управления Сибирского 

революционного комитета в декабре 1919 г. из-

дал распоряжение, в соответствии с которым 

предписывалось принимать на службу в мили-

цию представителей крестьян и рабочих, «твердо 

стоящих на идеологической позиции советской 

власти». При этом требовались рекомендации от 

соответствующих общественных и партийных 

структур и надлежащее классовое происхожде-

ние.  

Один из вариантов решения проблемы ком-

плектования кадрами милиции местные власти 

видели в привлечении партизан и красноармей-

цев. Попытка решить эту проблему нашла отра-

жение в Декрете ВЦИК и СНК РСФСР «О рабо-

че-крестьянской милиции» от 10 июня 1920 г., 

который устанавливал обязательное воинское 

обучение, воинскую дисциплину и строгое со-

подчинение в соответствии с уставами и поста-

новлениями, принятыми в Красной армии. Далее, 

5 марта 1920 г., в создавшихся условиях Сибрев-

ком был вынужден принять решение об органи-

зации в городе Омске общесибирских курсов 

милиции. В апреле 1921 г. Главным управлением 

милиции РСФСР был издан приказ № 69, в соот-

ветствии с которым при всех губернских и об-

ластных управлениях милиции должны были 

открываться курсы командного состава милиции. 

В октябре 1922 г. приказом начальника Главного 

управления милиции РСФСР были введены 

в действие новое положение, учебный план 

и штаты губернских (областных) милицейских 

школ. В соответствии с приказом основной зада-

чей губернских милицейских школ являлась под-

готовка младших работников милиции.  

В декабре 1924 г. был издан приказ началь-

ника милиции Алтайской губернии о начале про-

ведения в Барнауле занятий с милиционерами, 

которые включали в себя изучение базовых 

предметов, основы юриспруденции, уголовного 

права, судопроизводства и военного дела. 

Успешное прохождение курсов и последующей 

аттестации являлось условием для получения 

возможности дальнейшего прохождения службы, 

не прошедшие испытания подлежали увольне-

нию. 

Кроме того, важными нормативными акта-

ми, определявшими кадровое строительство со-

ветской милиции, стали положения, содержав-

шиеся в «Собрании узаконений и распоряжений 

Рабоче-Крестьянского правительства РСФСР», 

систематизированном сборнике НКВД РСФСР 

1928 г. «Действующие распоряжения по мили-

ции: постановления, циркуляры, приказы, ин-

струкции». Обозначенные и иные акты опреде-
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ляли политику государства в отношении мили-

ции и предписывали неукоснительное их выпол-

нение и обеспечение надлежащего контроля как 

на региональном уровне, так и на местах. 

Таким образом, новой властью, несмотря на 

сложности, имевшие место в период становления 

новых государственно-правовых институтов, 

в предвоенный период создавалась правовая ос-

нова для функционирования правоохранитель-

ных органов. 
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Рост популярности криптовалют показыва-

ет, что традиционная система финансовых расче-

тов требует модернизации, а введение междуна-

родных санкций против Российской Федерации 

в 2022 г. значительно усложнило проведение 

расчетов с зарубежными партнерами. Использо-

вание криптовалюты может стать дешевой и без-

опасной альтернативой обычным транзакциям. 

Рост популярности криптовалют приводит 

к необходимости развития криптовалютного ре-

гулирования в Российской Федерации. Отсут-

ствие в России собственного решения по данной 

проблеме сделает ее неконкурентоспособной. 

Мировые центральные банки видят угрозу 

традиционной банковской системе со стороны 

криптовалют. Поэтому они стремятся запускать 

собственные активы на блокчейне, контролируе-

мые государством. По некоторым прогнозам, 

в ближайшие десять лет большинство стран мира 

перейдут на цифровые валюты, и уже сейчас 

правительства готовят нормативную базу для 

тестирования и запуска пилотных проектов [1]. 

Прогнозные оценки только тогда будут 

иметь существенную ценность, когда они опи-

раются на исторические корни того или иного 

явления. Рассматривая исторический аспект 

формирования криптовалюты, необходимо отме-

тить, что истоки создания Bitcoin принято отно-

сить к 1872 г., когда компания Western Union 

осуществила первый в истории перевод денег 

посредством телеграфа. До этого момента оплата 

принималась либо из рук в руки путем передачи 

необходимой суммы, либо при помощи банков-

ских чеков. В период с 1982 по 1998 г. крипто-

графам, занимающимся проблемой создания 

глобальной информационной сети, удалось про-

двинуться в решении задачи по созданию систе-

мы, обеспечивающей реализацию быстрых ано-

нимных бесконтактных платежей. Именно 

в конце ХХ в. появилась идея электронных де-

нег, но радикально слово «крипто» пришло 

в обиход только десять лет спустя. 31 октября 

2008 г. Сатоши Накамото выложил свою статью 

“Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, 

а год спустя было опубликовано первое про-

граммное обеспечение Bitcoin — с этого момента 

весь мир получил возможность использовать 

первую электронную децентрализованную де-

нежную систему [1]. 

Безусловно, что появление криптовалюты 

в 2009 г. непосредственно связано с крахом миро-

вой экономики и подрывом доверия к существу-

ющей банковской системе. Именно тогда появи-

лась идея создания децентрализованной 

и полностью анонимной валюты. В настоящее 

время платежная система, охватывающая весь 

мир, находится на определенном этапе своей ка-

чественной трансформации благодаря появлению 

такого нового вида денег, как криптовалюта.  

Проблемам правого определения криптова-

люты и анализу правовых аспектов криптова-

лютных отношений уделяется пристальное вни-

мание в научной литературе. Однако ввиду 

быстрого изменения ситуации на рынке крипто-

валют, трансформации их видов и форм владе-

ния, способов приобретения и сбыта возникает 

острая необходимость постоянного мониторинга 

правовых аспектов регулирования общественных 

отношений, возникающих при использовании 

криптовалюты. Данное обстоятельство пред-

определило цель данной работы — исследование 

теоретико-исторических и правовых аспектов 

криптовалютного регулирования. 

Современные реалии диктуют необходи-

мость принятия быстрых и эффективных реше-

ний со стороны Центрального банка (ЦБ) Рос-

сийской Федерации и Министерства финансов 

Российской Федерации в направлении стабили-

зации экономической ситуации в стране, в кото-

рых особое внимание требуется уделить распро-

странению криптовалюты по причине санкцион-

ной политики западных стран как реакции на 

проведение Россией специальной военной опе-

рации на Украине, включающей заморозку золо-

товалютных резервов и побуждающих граждан 

в поиске надежного способа вложения денежных 

средств рассматривать криптовалюту. 

Для того чтобы в полной мере разобраться 

в рассматриваемой проблематике, необходимо 

дать определение, что представляет из себя 

криптовалюта, какие виды ее существуют и ка-

кими общими характеристиками они обладают. 

Отдельные источники определяют криптовалюту 

как имущество в электронной форме, созданное 

с использованием криптографических средств 

и учитываемое в распределенном реестре цифро-

вых транзакций в соответствии с установленны-

ми правилами его ведения, представляя ее с пра-

вовой точки зрения как разновидность цифровых 

активов с высокой степенью защиты [2]. 

Цифровая валюта не может отождествляться 

с криптовалютой в силу целого ряда причин. Ос-

новной отличительной чертой криптовалюты 

следует считать возможность ее «добычи», зара-

батывания исключительно виртуальным спосо-

бом, в т. ч. с помощью так называемого майнин-

га. Понятие же цифровой валюты определяет 

только форму и способ обращения. Кроме того, 

максимально допустимый объем криптовалюты 

определенного вида фиксирован и никаким обра-

зом не может быть увеличен в силу цифровой 

(программной) природы ее происхождения.  
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Другие исследователи акцентируют внимание 

на рассмотрении технических аспектов обращения 

криповалют, что способствует не в полной мере 

раскрытию криптовалюты как сущности экономи-

ческой сферы. Стоит подчеркнуть, что данное об-

стоятельство становится препятствием для приня-

тия отдельных нормативно-правовых актов и со-

здания системы законодательства, которое регла-

ментировало процедуру обращения криптовалюты 

и ее свободную эмиссию [3]. 

Криптовалюта представляет собой вирту-

альную или цифровую разновидность валюты, 

которая выступает средством без физического 

выражения формы. Единицей измерения крипто-

валюты является coin, или «монета». Основное 

предназначение криптовалют заключается в лег-

ком совершении расчетов при обеспечении вы-

сокого уровня защиты от подделок или иных 

противоправных операций. Стоит отметить, что 

современные криптовалюты устроены так, что 

никакие частные или государственные органы не 

могут повлиять или воздействовать на операцию 

или транзакцию каких-либо участников платеж-

ной системы [4]. 

По распространенному мнению [5], сущ-

ность криптовалюты на сегодняшний день оста-

ется полностью не конкретизированной: 

- во-первых, ни одна теория не отражает 

распределительный характер эмиссии криптова-

лют. Следовательно, в образовании новых пла-

тежей участвует не конкретный человек или 

группа, а миллионы участников, посредством 

которых осуществляется учет и хранение исто-

рии транзакций [6]; 

- во-вторых, криптовалюта — это вид элек-

тронных денег, представляющих собой зашиф-

рованный специальный код, хранящийся на 

электронном носителе и используемый в каче-

стве платежного средства между различными 

пользователями; 

- в-третьих, криптовалюта обеспечивает со-

бой полную конфиденциальность данных вла-

дельца, которую невозможно нарушить несанк-

ционированными действиями или попытками 

обойти систему безопасности [7]. 

Несмотря на это, можно четко сформулиро-

вать основные положительные пользовательские 

особенности криптовалюты: 

- такую валюту невозможно подделать; 

- у криптовалютных транзакций нет посред-

ников; 

- анонимность владельца криптовалюты дает 

ему возможность минимизировать накладные 

расходы; 

- невозможно наложить арест на электрон-

ный кошелек. 

Указанные характеристики привели к тому, 

что сейчас насчитывается около сотни различ-

ных видов криптовалюты. Остановимся на самых 

известных их них подробнее. 

Bitcoin. Как показывает практика, биткоин 

остается не только самым первым, но и востре-

бованным видом криптовалюты, который явля-

ется самой ликвидной и распространенной моне-

той. Преимущество заключается в том, что бит-

коин не управляем, т. е. не позволяет правитель-

ствам многих стран дать возможность дезоргани-

зовать систему. К текущим проблемам можно 

отнести: неполную анонимность, медленную 

скорость работы, большие комиссионные сборы 

и высокий (51 %) риск атаки. Биткоин, как пер-

вая криптовалюта, активно развивается в таких 

странах, как Сингапур, Люксембург, Япония 

и в странах Скандинавии. Стоит отметить, что 

уже мировые компании начали принимать бит-

коины к оплате, а именно: Paypal, Microsoft, Dell, 

Subway и ряд других.  

Ethereum. Стоит отметить, что за 2018 г. 

показатели курса всех криптовалют значительно 

снизились, фактический кризис криптовалют 

привел к снижению и курса биткоина, который 

не справлялся со сложившейся ситуацией, что 

нельзя сказать про Ethereum. Эфириум оказал 

положительную динамику и стал одним из раз-

витых видов криптовалюты. Он стал платформой 

для создания децентрализованных приложений, 

которые приобрели спрос среди пользователей. 

Помимо этого, компания «Эфириум» заключает 

соглашения о партнерстве с довольно крупными 

и масштабными компаниями через фонд 

Enterprise Ethereum Alliance. Несомненно, дан-

ный факт является одним из показателей роста 

стоимости эфира. Многие эксперты считают, что 

в будущем эфир во многих своих показателях 

и характеристиках обгонит биткоин и по объему, 

и в цене. 

Ripple. Представлен как глобальная система 

взаиморасчетов, являющаяся уникальным видом 

криптовалюты, отличающим ее от других. Прин-

цип деятельности данного вида криптовалюты 

базируется на основе консенсуса или договорен-

ности. Аналитики считают, что данный вид явля-

ется самым перспективным, потому что китай-

ская компания заключает огромное количество 

сделок и соглашений, которые позволяют в пол-

ной мере реализоваться на международной 

арене. 

IoTeX (IOTX). Это блокчейн-платформа, 

разработанная для технологии Интернета вещей 

(IoT). Она стремится обеспечить безопасность, 

приватность и масштабируемость. Площадка 

предлагает инструменты и протоколы для созда-
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ния децентрализованных приложений, которые 

могут быть использованы в различных сферах, 

включая умные дома, автономные автомобили 

и пр. По данным на конец декабря 2023 г., IoTeX 

(IOTX) возглавляет список лучших криптовалют 

с точки зрения прибыльности за сутки. 

Solana (SOL). Это высокопроизводительная 

блокчейн-платформа, созданная для обеспечения 

масштабируемости и быстродействия. Она ис-

пользует алгоритм консенсуса PoH. Он позволя-

ет достигнуть высокой пропускной способности 

и низкой задержки транзакций. 

Необходимо отметить, что точного прогноза 

по изменениям в сфере мирового рынка крипто-

валюты нет [8]. Поэтому указанная информация 

возникновения и развития основана на статисти-

ческих данных экспертов и различных финансо-

вых аналитиков, не носящих официальный ха-

рактер [9]. 

В августе 2022 г. состоялся переход блок-

чейна Ethereum на новый уровень алгоритма 

майнинга Proof-of-Stake (PoS). По нововведени-

ям особое значение имел количественный рост 

токенов, которыми владеют пользователи. 

Ethereum использовал майнинг для определенной 

безопасности монет и их сети, но новшество со-

здателей проекта заключалось в совершенство-

вании системы и переходе на более безопасный 

протокол, который обеспечил качественное 

и минимальное расходование электроэнергии, 

увеличение пропускной способности сетей. Пре-

имущество заключается в том, что Proof-of-Stake 

(PoS) позволяет запустить больше узлов, а имен-

но децентрализировать систему в большем коли-

честве отдельных элементов. Переход Ethereum 

PoW к PoS был необходим для обеспечения ин-

фраструктуры и создания web 3.0, а также увели-

чения скорости размещения различного децен-

трализованного приложения (dAapp). Переход 

блокчейна повлиял на безопасность и защиту 

монет от противоправных действий со стороны 

злоумышленников, которые попытались вывести 

денежные ресурсы незаконными способами. Но 

на сегодняшний день инвестиционный директор 

BitCluster Томас Галович заключил, что «на дан-

ный момент неизвестно, какие последствия этот 

переход будет иметь для пользователей блокчей-

на Ethereum в долгосрочной перспективе»
1
. 

Возможность использования криптовалюты 

в криминальных целях накладывает отпечаток на 

                                                      
1
 Эксперты увидели хорошие перспективы для про-

мышленного майнинга в России. Среди плюсов: де-

шевая энергия и холодный климат. URL: 

https://3dnews.ru/1066273/eksperti-pologitelno-otsenili-

perspektivi-promishlennogo-mayninga-v-rossii?ysclid= 

lqb3ckrvfp669358051 (дата обращения: 20.12.2024). 

характер валютного рынка, увеличивая его вола-

тильность и определяя высокую степень риска 

финансовых операций. Очевидно, что рынок 

криптовалют требует адекватного правового ре-

гулирования на национальном и международном 

уровне. Правовой статус криптовалюты в разных 

странах различен, поэтому в каждой стране уста-

новлен свой механизм криптовалютного регули-

рования [10]. 

В различных странах отношение к цифровой 

валюте значительно отличается. Большинство 

государств выступают в роли наблюдателей, не 

предпринимая каких-либо активных действий. 

Они только предупреждают граждан о возмож-

ных негативных последствиях и рисках. 

А, например, в таких странах, как Исландия, 

Египет, Киргизия, обращение валюты в полной 

мере запрещено. 

В силу особенностей федерального устрой-

ства США криптовалютный рынок законода-

тельно регулируется на уровне штатов, причем 

правовое поле предлагает несколько вариантов: 

- криптолиберализм — на территории штата 

законодательно разрешены любые операции 

с децентрализованными системами — от покуп-

ки/продажи монет до майнинга и запуска крип-

товалютных игровых проектов; 

- криптоэтатизм — регион позволяет рабо-

тать с блокчейн-инструментами только тем ком-

паниям, которые прошли соответствующую сер-

тификацию; 

- криптоэнтузиазм — штат делает ставку на 

массовое развитие децентрализованных техноло-

гий и предоставляет представителям коммерции 

ряд послаблений и льгот. 

Помимо этого, приняты законы, которые 

направлены против использования криптовалю-

ты в качестве финансирования терроризма, от-

мывания денег и др. 

Канада является страной — сторонником 

криптовалют. Активная политика в этом направ-

лении начала проводиться еще в 2014 г. Крипто-

валюта определяется в данной стране как товар 

и используется в качестве обмена на другие то-

вары, т. е. на бартерной основе.  

Китай самостоятельно осуществляет разра-

ботку собственной криптовалюты не только для 

коммерческих банков, но и для физических 

и юридических лиц. Политика Европейского со-

юза основывается на консервативном подходе 

к цифровым активам
2
. Первое место по количе-

                                                      
2
 Пятая Директива ЕС расширяет сферу деятельно-

сти регулирующих органов Европейского Союза. 

URL: https://internationalwealth.info/deofshorization/ 

fifth-directive-widenes-area-of-activity-regulating-eu (да-

та обращения: 12.12.2024). 

https://3dnews.ru/1066273/eksperti-pologitelno-otsenili-perspektivi-promishlennogo-mayninga-v-rossii?ysclid=lqb3ckrvfp669358051
https://3dnews.ru/1066273/eksperti-pologitelno-otsenili-perspektivi-promishlennogo-mayninga-v-rossii?ysclid=lqb3ckrvfp669358051
https://3dnews.ru/1066273/eksperti-pologitelno-otsenili-perspektivi-promishlennogo-mayninga-v-rossii?ysclid=lqb3ckrvfp669358051
https://internationalwealth.info/deofshorization/fifth-directive-widenes-area-of-activity-regulating-eu
https://internationalwealth.info/deofshorization/fifth-directive-widenes-area-of-activity-regulating-eu
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ству владельцев криптовалюты занимает Герма-

ния, где биткоин признается в качестве денежно-

го средства, во Франции криптовалютой можно 

расплачиваться в обычных магазинах. 

Таким образом, опыт регулирования крип-

товалют за рубежом говорит о наличии опреде-

ленных проблем, которые мешают созданию 

и усовершенствованию межгосударственной 

платформы для оборота криптовалюты, поэтому 

большинство стран с осторожностью относятся 

к данной сфере, а другие, в связи с неурегулиро-

ванным законодательством, являются сторонни-

ками нейтрального отношения к крипторегули-

рованию. Но стоит отметить, что различные 

страны в той или иной степени сталкивались 

с криптовалютным обращением и вынуждены 

были реагировать с учетом особенностей нацио-

нального законодательства. В условиях глобали-

зации и развития экономической системы стра-

ны, не предпринимающие никаких действий, мо-

гут оказаться на периферии мирового финансо-

вого рынка.  

С учетом этого в 2015 г. Центральным бан-

ком России была создана специальная рабочая 

группа, которая проводила анализ по криптова-

люте и блокчейну. Завершающим этапом стало 

отрицание цифровой валюты, но принятие блок-

чейна. 

Датой отсчета правового регулирования 

криптовалюты в России считается 1 января 

2021 г., когда вступил в силу федеральный закон 

«О цифровых финансовых активах» (далее — 

Закон)
1
. Первый проект этого закона появился 

еще в 2018 г., но из-за политических дебатов 

о целесообразности регулирования криптовалют, 

а затем и ведомственных разногласий на почве 

введения уголовной ответственности за хранение 

токенов работа над документом продлилась до 

2021 г. После долгих споров было принято ре-

шение о регуляции, а не запрете электронных 

денег.  

После публикации Закона эксперты сочли 

его неполным, т. к. в нем отсутствует определе-

ние майнинга, но при этом Россия на тот момент 

уже несколько лет находилась в тройке мировых 

лидеров по объемам добычи криптовалют. До-

кумент также не устанавливал порядок налого-

обложения в отрасли, поэтому в 2022 г. акт дора-

ботали с учетом мнений всех участников рынка. 

                                                      
1
 О цифровых финансовых активах, цифровой валю-

те и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]: федеральный закон Российской Федерации от 

31.07.2020 № 259-ФЗ. Доступ из справ.-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс». 

Министерством финансов Российской Фе-

дерации с целью формирования легального рын-

ка цифровых валют с установлением их оборота 

и круга участников 18 февраля 2022 г. в Прави-

тельство Российской Федерации был направлен 

проект закона о регулировании криптовалют
2
. Но 

стоит отметить, что на 2023 г. данный проект 

закона еще не был реализован, что подтверждает 

своевременность научного исследования инсти-

тута криптовалюты с точки зрения правого регу-

лирования. 

Начиная с 2023 г. с целью облегчения 

и ускорения процедуры регистрации криптова-

лютных компаний и IСO-проектов в России ве-

дется построение нового механизма правового 

регулирования криптовалютных отношений. 

В весеннюю сессию 2023 г. комитет Государ-

ственной Думы по финансовому рынку рассмот-

рел новый проект закона о цифровой валюте 

в части установления правового регулирования 

деятельности по майнингу. Документ был внесен 

осенью 2022 г., но депутаты его отклонили. По-

сле доработки в августе 2024 г. Президент Рос-

сийской Федерации Владимир Путин подписал 

Федеральный закон Российской Федерации от 

08.08.2024 № 221-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», который позволит с ноября легали-

зовать в России майнинг криптовалют. 

Закон определяет понятие цифровых финан-

совых активов (далее — ЦФА), устанавливает 

порядок их выпуска и оборота на территории 

Российской Федерации. Для контроля над эмис-

сией и учета ЦФА учреждены новые субъекты 

рынка (операторы информационной системы). 

Они должны владеть уставным капиталом не ме-

нее 50 млн рублей и быть зарегистрированы 

в реестре Центрального банка Российской Феде-

рации. Первый оператор информационной си-

стемы (далее — ОИС) был одобрен Центробан-

ком России только в 2022 г. В конце 2024 г. чис-

ло владельцев цифровых финансовых активов 

выросло до 108,2 тыс., а в начале 2025 г. объем 

ЦФА в обращении в России вырос до 242 млрд 

рублей
3
. 

В настоящий момент отечественный законо-

датель не дает четкого определения криптовалю-

                                                      
2
 О цифровых финансовых активах [Электронный 

ресурс]: законопроект № 419059-7 // Система обеспе-

чения законодательной деятельности Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 
3
 Цифровые финансовые активы в России. URL: 

https://https://www.tadviser.ru (дата обращения: 

03.03.2025). 
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там, но собственная законодательная трактовка 

разделяет понятия ЦФА и криптовалют и, по су-

ти, вводит новые цифровые единицы, связанные 

с криптовалютами, технологией блокчейна и ав-

томатизацией сделок с помощью смарт-

контрактов, но обладающие следующими разли-

чиями: 

- утерянный пароль от кошелька можно вос-

становить через оператора информационной си-

стемы. Фактически поставщик услуг должен раз-

работать и поддерживать безопасность собствен-

ного блокчейна; 

- строго ограниченная эмиссия с утвержден-

ным планом; 

- выпуск разрешен только для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 

платформе ОИС, зарегистрированного в реестре 

Банка России. 

Согласно ст. 14 федерального закона № 259-

ФЗ в Российской Федерации запрещается рас-

пространение информации о предложении 

и (или) приеме цифровой валюты в качестве 

встречного предоставления за передаваемые ими 

(им) товары, выполняемые ими (им) работы, ока-

зываемые ими (им) услуги или иного способа, 

позволяющего предполагать оплату цифровой 

валютой товаров (работ, услуг). Таким образом, 

установлен запрет на использование цифровой 

валюты на территории Российской Федерации 

в качестве средства платежа
1
. 

Для реализации криптовалюты в других 

странах необходимо при разработке и принятии 

нормативно-правовой базы следовать принципу 

ее соответствия на международной арене с уче-

том наработанного международного опыта. Но 

при этом важно также и учитывать политическое 

и экономическое состояние самой России, опре-

деляющее способность государства реализовать 

валютный рынок криптовалюты. 

Особенность криптовалюты заключается 

в ее свободном перемещении по всему миру, что 

сказывается на ее притягательности с точки зре-

ния реализации противоправных действий. 

В условиях политического и экономического 

противостояния Российской Федерации и запад-

ной цивилизации для решения указанной про-

блемы нельзя рассчитывать на сотрудничество 

в рамках существующих международных орга-

низаций, что актуализирует необходимость 

укрепления национальной правовой базы в обла-

сти криптовалютного регулирования. 

                                                      
1
 Письмо Министерства финансов Российской Фе-

дерации от 26.04.2024 № 05-06-11/39931 [Электрон-

ный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

Первоначально реакция со стороны Прави-

тельства Российской Федерации на появление 

криптовалюты была крайне отрицательной, что 

выразилось в полном запрете ее использования, 

но со временем отношение к ней меняется. В со-

временных реалиях криптовалюта является од-

ним из перспективных направлений в нацио-

нальной экономической системе, поэтому госу-

дарство рассматривает ее как регуляторный ин-

струмент финансовых процессов и как дополни-

тельный источник пополнения бюджета в виде 

налогов и штрафов. 

В условия интенсивной цифровизации об-

щества электронные деньги, в т. ч. и криптова-

люта, вошли в обиход граждан достаточно проч-

но. При этом остро встает вопрос правового ре-

гулирования отношений на таком быстро меня-

ющемся поле, как информационное (виртуаль-

ное) пространство. Здесь первостепенной зада-

чей законодателя является крайне рассудительно 

и прагматично ввести криптовалюту в отече-

ственную правовую систему, чтобы, во-первых, 

не оказать сдерживающего воздействия на раз-

витие технологий в Российской Федерации; во-

вторых, защитить права и интересы общества от 

тех, кто использует криптовалюту в качестве ин-

струмента реализации противоправных дей-

ствий. 

В заключение отметим, что, поскольку 

определение криптовалюты законодательно не 

закреплено в нормативно-правовой базе и нет 

четкой регламентации, в соответствии с которой 

криптовалюта может выступать объектом граж-

данских прав, необходимо дополнить существу-

ющее законодательство, где четко определить 

понятие криптовалюты, признать в перспективе 

ее обращение в форме безналичного денежного 

средства. Такое решение возможно при создании 

базового правового криптовалютного регулиро-

вания. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471933&dst=100266
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Аннотация. В статье рассмотрено развитие концепции взаимодействия культуры и права 

как модели противодействия криминальной субкультуре. Идеализация верховенства права пока-

зывает свою несостоятельность. Высокие показатели преступности, проявления экстремизма, 

терроризма, коррупции свидетельствуют о негативном влиянии криминальной субкультуры. 

Описывается взаимосвязь культуры и права как основание формирования правовой культуры. 

Предлагается конструктив модели взаимодействия, где культура, выступая форпостом право-

вой культуры, способна оказать эффективное противодействие криминальной субкультуре. Пра-

вовая культура общества выступает в качестве посредника между культурой и правом, кото-

рый способен минимизировать влияние криминальной субкультуры и сформировать законопо-

слушное общество. Исследование основывается на применении общенаучных методов: анализа, 

синтеза, индукции, дедукции, аналогии; используется качественный социологический и кримино-

логический анализ содержания академических текстов, а также применяется сравнительно-

правовой анализ нормативно-правовых актов. 
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В условиях глобальных вызовов имеющиеся 

негативные тенденции, формирующие проявле-

ние крайней формы правового нигилизма — 

криминальной субкультуры, свидетельствуют 

о том, что одного лишь правового регулирования 

недостаточно. Очевиден тот факт, что в изменя-

ющихся социально-экономических и политиче-

ских отношениях, противодействовать крими-

нальной субкультуре в многонациональной Рос-

сии становится все сложнее.  

На сегодняшний день наблюдается умень-

шение разногласий в высших криминальных 

кругах, также происходят изменения в правилах 

и традициях, например, современные авторитеты 

преступного мира маскируют свой криминаль-

ный образ жизни, занимаясь легальным бизне-

сом, и имеют жену и детей, однако утверждать 

об уменьшении влияния криминального сообще-

ства на социально-экономические и культурно-

нравственные институты современного общества 

преждевременно. 

Несмотря на то что Верховный Суд Россий-

ской Федерации признал общественное движе-

ние «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) 

экстремистской организацией и запретил ее дея-

тельность, оставаясь таинственной и романтич-

ной, она привлекает подростков и молодежь. 

Проблема реальная, с которой приходится стал-

киваться даже в школах
1
.  

Например, двенадцатилетнего школьника из 

Екатеринбурга «поставили на счетчик». Снача-

ла попросили в «общак» 10 тысяч рублей, через 

несколько дней требовали 12 тыс. руб., а еще 

через несколько дней — уже 30 тыс. руб. Отда-

вать деньги школьник не стал, тогда его начали 

унижать, портить вещи, откровенно измы-

ваться. Старшеклассники, создав преступную 

группировку, вымогали деньги на «подогрев» лиц, 

содержащихся в исправительных учреждениях, 

даже у восьмилетних [1]. 

Гипотезой данного исследования выступает 

идея о том, что фактором формирования право-

послушного поведения как противодействия 

криминальной субкультуре выступает правовая 

культура, основанная на культуре как таковой, 

играющей немаловажную роль в формировании 

сознательного общества. Именно культура, явля-

ясь форпостом правовой культуры, выступающая 

в качестве предтеории организации права, имеет 

механизмы воздействия на общество как превен-

ция, обладающая потенциалом противодействия 

                                                      
1
 Решениями Верховного Суда Российской Федера-

ции от 17.08.2020 и 02.10.2020 общественные движе-

ния «Арестантское уголовное единство», «Арестант-

ский уклад един», «Арестантское уркаганское един-

ство», АУЕ, А.У.Е. признаны экстремистскими. 

криминальной субкультуре в условиях глобали-

зации и эпохи геополитических перемен.  

Исходя из отсутствия среди ученых и соци-

ума единого понимания сущности понятий «пра-

вовой нигилизм», «правовая культура», «крими-

нальная субкультура», не претендуя на един-

ственно верное толкование, исходим из следую-

щих определений.  

Правовой нигилизм — неуважение, пренебре-

жение, отрицание права как такового, отрицатель-

ное отношение и нарушение норм права. Приобре-

тая различные формы, правовой нигилизм выража-

ется в массовом несоблюдении норм права, уста-

новленных государством, нанося вред различным 

общественным отношениям и конституционным 

основам Российского государства. 

Правовая культура — часть культуры, опи-

рающаяся на правовые знания, ценности, миро-

воззрение, характерное для человека/общества, 

выражающиеся в позитивном отношении к праву, 

основанном на принципах гуманизма. Рассматри-

вается как позитивное отношение человека к пра-

ву и умение обеспечивать свою жизнедеятель-

ность в рамках действия правовых институтов. 

Криминальная субкультура — это система 

ценностей, норм и форм поведения, которые 

признает определенная группа преступных эле-

ментов и строит на ней свои отношения друг 

с другом. Существует прямая связь с личностью 

преступника и преступным образом жизни, ибо 

данная криминальная субкультура ведет внутри 

своего сообщества сравнительно отчужденное 

существование, что порождает ее конфликты 

с обществом в целом и столкновение с ним и его 

членами. Нельзя обойти вниманием мнение 

А. Кочеткова, который считает, что криминаль-

ная субкультура является частью общей культу-

ры, а не обособленной «контркультурой», т. к. 

в одном произведении культуры могут одновре-

менно присутствовать как криминальные, так 

и антикриминальные проявления [2, с. 30]. 

Одним из аспектов изучаемого проблемного 

вопроса является правовой нигилизм. Подпиты-

ваясь циничным популизмом среди государ-

ственных деятелей и служащих органов местного 

самоуправления, коррупционными проявления-

ми, нарушениями прав и свобод человека, право-

вой нигилизм является неоднозначным явлением 

и выражается в специфическом проявлении — 

криминальной субкультуре.  

Оценивая криминальную субкультуру, 

надлежит указать, что ее традиции и обычаи спо-

собствуют устойчивости закономерностей реци-

дивной преступности. Повторность преступле-

ний является основным признаком рецидива, т. е. 

первое преступление формирует так называемый 
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генетический «код преступной карьеры», а со-

вершение однородных противоправных деяний 

(специальный рецидив) свидетельствует, что 

личность обладает устойчивой антиобществен-

ной направленностью. Происходит своеобразная 

криминальная специализация, в данном случае 

речь идет о накоплении и использовании, а затем 

и передаче преступного опыта. Рецидивная пре-

ступность, культивируя криминальную субкуль-

туру со всеми своими антисоциальными норма-

ми, традициями и правилами, генерирует пер-

вичную преступность [3, с. 16–17]. 

Концепция идеализации правовой модели 

противодействия правовому нигилизму в целом 

и криминальной субкультуре в частности пока-

зывает свою несостоятельность, выражающуюся 

в высоких показателях преступности, проявле-

ниях экстремизма, терроризма, коррупции, алко-

голизации, наркотизации, омоложении преступ-

ности
1
. Вводимые законодательные нормы, пло-

хо согласованные друг с другом, создают значи-

тельные общественные отношения, которые не 

регулируются законами, а использование и при-

менение на практике противоречивых, парал-

лельных или даже взаимоисключающих актов 

делают правовую систему малоэффективной.  

Безусловно, право в современной России вы-

ступает как доминирующая соционормативная 

система, однако процесс отделения права от куль-

туры как источника традиционных духовно-

нравственных ценностей усугубляет проявление 

правового нигилизма, что свидетельствует 

о назревшей необходимости государственной пе-

ренастройки системы координат права как тако-

вого.  

Сущность криминальной субкультуры пред-

ставляют собой социально опасные проявления, 

которые свидетельствуют о том, что для субъекта 

право не имеет статуса средства освоения окру-

жающего мира либо еще не стало таковым. Бу-

дучи причиной нарушения законодательства 

и нарушения иных социальных норм, криминаль-

ная субкультура вызывает серьезные проблемы 

в разных сферах жизнедеятельности общества. 

В концепции формирования криминальной 

субкультуры выделяется два вида: теоретический 

(или идеологический) и практический. В первом 

аспекте присутствует теоретическое и концеп-

туальное ее обоснование, при котором полагает-

ся, что существуют более важные идеи: ценно-

сти, тюремные ценности, ценности «А.У.Е. — 

                                                      
1
 Негативные тенденции в показателях преступности 

можно найти на официальных сайтах МВД России, 

Генеральной прокуратуры РФ, статистику алкоголи-

зации и наркомании населения и др. — на сайтах 

Минздрава России и Росстата.  

арестантско-уркаганского единства»
2
. Насажде-

ние в обществе криминальной субкультуры под-

рывает авторитет правоохранительных органов, 

судебной системы и иных государственных ин-

ститутов, утверждая тем самым позицию, что 

право как таковое и права конкретного индивида 

не имеют первостепенного значения. Во втором 

аспекте теоретические позиции несостоятельно-

сти права, выражающиеся в несовершенстве 

и замедленном развитии законодательства 

в условиях быстрого внедрения информацион-

ных технологий, за которыми не поспевает пра-

во, реализуются на практике в виде нарушений 

прав и свобод человека и гражданина. 

Содержательная специфика криминальной 

субкультуры, позволяющая его классифициро-

вать в зависимости от формы проявления на ак-

тивную (приобщение к криминальным традици-

ям и обычаям, выполнение особых ритуалов, ис-

пользование криминального жаргона, вымогание 

денег для «подогрева» заключенных и т. д.) 

и пассивную (воздержание субъектов от совер-

шения юридически определенных действий, 

предусмотренными нормами права, например 

неуплата налогов) форму, свидетельствует 

о многообразии причин ее существования и рас-

пространения. Безусловным остается одно — 

криминальная субкультура нарушает права 

и свободы личности, дестабилизирует безопас-

ность общества и подрывает легитимность госу-

дарственной власти. 

Одним из способов противодействия крими-

нальной субкультуре является развитие подхода 

к формированию правовой культуры, направлен-

ной на понимание и соблюдение законов, а также 

на развитие социальной ответственности общества. 

Культура, выполняя мировоззренческую, комму-

никативную, регуляторную функцию, дает воз-

можность, толчок к развитию правовой культуры, 

которая, основываясь на духовных ценностях, яв-

ляется важным элементом правового государства. 

Отводя большое место культуре, выступа-

ющей основой нравственно-духовного развития 

человека, развития правовой культуры, конста-

тируем, что она способна объединить людей 

независимо от нации, расы, принадлежности 

к государству.  

В данном случае культура выступает как 

форпост правовой культуры, т. к. многообразие 

социального бытия разных народов предопреде-

ляет диверсификацию культуры в целом относи-

                                                      
2
 Решениями Верховного Суда Российской Федера-

ции от 17.08.2020 и 02.10.2020 общественные движе-

ния «Арестантское уголовное единство», «Арестант-

ский уклад един», «Арестантское уркаганское един-

ство», АУЕ, А.У.Е. признаны экстремистскими. 
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тельно обособленных социумов. Правовая куль-

тура общества выступает в качестве своеобраз-

ного посредника между культурой и правом. 

Рассматривая правовую культуру в данном кон-

тексте, полагаем, что опосредованное влияние 

правовой культуры через духовные постулаты 

может привести к положительным изменениям 

в системе социальной регуляции государства.  

Научное погружение в проблему позволяет 

определить, что недооценен ресурсный потенциал 

предлагаемой модели противостояния криминаль-

ной субкультуре, выраженный в конструктиве: 

культура — правовая культура — противодействие 

криминальной субкультуре. Полагаем, что дискур-

сивное преобразование культуры в правовую куль-

туру способно формировать законопослушное по-

ведение человека, основываясь не на страхе перед 

наказанием в виде юридической ответственности, 

а на более глубинных духовных материях. Необхо-

димо достижение некоего компромисса между 

правом и культурой как социальными регулятора-

ми общественных отношений.  

Процесс дробления идентичностей права 

и культуры и расхождение между ними в насто-

ящее время сопровождается обратным процес-

сом — процессом поиска общих оснований для 

успешного развития и функционирования обще-

ства и государства. Данный факт находит свое 

отражение в ст. 4 Указа Президента Российской 

Федерации от 19.11.2022 № 809, которым утвер-

ждены Основы государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценностей
1
 (да-

лее — Указ): «Нравственные ориентиры, фор-

мирующие мировоззрение граждан России, пере-

даваемые от поколения к поколению, лежащие 

в основе общероссийской гражданской идентич-

ности и единого культурного пространства 

страны, укрепляющие гражданское единство, 

нашедшие свое уникальное, самобытное прояв-

ление в духовном, историческом и культурном 

развитии многонационального народа России». 

Отводя большое место культуре в жизни 

российского общества, отметим, что соотноше-

ние права и культуры строится на принципе вы-

строенной иерархии, когда нормы права имеют 

приоритет. Однако, как видно из Указа, несмотря 

на высокие темпы развития права в современной 

России, когда нормы права пронизывают все 

имеющиеся общественные отношения, несмотря 

на некое условное превосходство, сущность 

                                                      
1
 Основы государственной политики по сохранению 

и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей: Указ Президента Россий-

ской Федерации от 19.11.2022 № 809 // Собрание за-

конодательства РФ. 2022. № 46. Ст. 7977. 

культуры и основанная на ней правовая культура 

выражаются в добровольном понимании интел-

лектуально-волевого элемента, который связан 

с гуманизмом, терпимостью, справедливостью.  
Упоминание о важной роли культуры свиде-

тельствует о том, что правовая модель противо-
действия криминальной субкультуре базируется 
на модели формирования правопослушного пове-
дения посредством правовой культуры, предна-
значение которой проявляется в том, что она поз-
воляет отграничить добро от зла, истину от обма-
на, тем самым «подсвечивая» право. Такие нрав-
ственно-духовные ценности в системе обще-
ственных отношений должны быть традицион-
ным, устойчивым элементом российского обще-
ства, имея которые, общество способно и должно 
гармонично развиваться в рамках существующей 
правовой системы, не принимая и отвергая кон-
цепции криминальной субкультуры.  

Переосмысляя дискурс о взаимодействии пра-
ва и культуры, полагаем, что их тандем способен 
внести наиболее весомый вклад в формирование 
правовой культуры как системообразующего фак-
тора безопасности общества и государства, явля-
ющегося противовесом криминальной субкульту-
ре. Развивая концепцию взаимодействия, подчерк-
нем, что не просто существование, а именно взаи-
модействие права и культуры способно сформиро-
вать законопослушное общество. 

Индикатором развития социального, право-
вого государства являются общечеловеческие 
ценности, основы морали, гуманизм, честь, до-
стоинство, справедливость, истина, выступаю-
щие в виде культурного кода. Как справедливо 
отмечает Н. А. Славова, культура является фун-
даментом для формирования мировоззрения че-
ловека и определяет стратегическое развитие 
самого общества, государства, и права [4, с. 53]. 

Проблема криминальной субкультуры, т. е. 
отрицание законов и права как социального ин-
ститута, является одной из наиважнейших, т. к. 
отрицание законов несет с собой разрушительное 
воздействие на все общественные институты, 
экономику и политику государства. Право явля-
ется фундаментом развитого государства, а его 
непринятие, пренебрежение, нарушение могут 
привести к хаосу и массовому нарушению прав 
и свобод человека. Полагаем, что обеспечение 
равных возможностей культуры и права в фор-
мировании правовой культуры выступает проти-
вовесом криминальной субкультуры, выполняя 
важную функцию развития личности. При такой 
концепции культура выступает не просто как 
духовная доминанта, но и как институция, пред-
ставляющаяся собой регулятивно-охрани-
тельный инструмент государственного контроля. 
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Традиционные российские духовно-нравст-

венные ценности (далее — традиционные ценно-

сти) все активнее исследуются представителями 

различных областей гуманитарного знания. 

Подъем научного интереса к традиционным цен-

ностям в отечественной доктрине обусловлен 

в немалой степени оформившимся самостоя-

тельным направлением государственной полити-

ки по сохранению и укреплению традиционных 

ценностей. Необходимость познания традицион-

ных ценностей в аспекте предмета именно пра-

вового исследования вытекает из признания 

важности правового инструментария в реализа-

ции поставленных в этом направлении государ-

ством задач, а именно таких его составляющих, 

как «совершенствование нормативно-правовой 

базы на федеральном, региональном и муници-

пальном уровнях; разработка органами публич-

ной власти документов стратегического плани-

рования с учетом целей и задач государственной 

политики по сохранению и укреплению тради-

ционных ценностей»
1
. Справедливо полагать, 

что совершенствование нормативно-правовой 

базы в духе соответствия традиционным ценно-

стям, а также разработка и принятие документов 

стратегического планирования в названной сфе-

ре с тем, чтобы это действительно возымело по-

ложительный эффект, должны происходить 

в условиях четкого понимания содержательного 

наполнения традиционных ценностей.  

Последнее сложно представить без погруже-

ния в историю вопроса. Автор последовательно 

формирует исторические предпосылки исследо-

вания традиционных ценностей в праве, в насто-

ящей публикации акцент сделан на периоде ста-

новления и развития правовой системы Россий-

ской империи, охватывающем примерно 

XVIII — начало XX в. Источники права, отно-

сящиеся к этому временному отрезку, важно по-

знать в аспекте отражения традиционных ценно-

стей с тем, чтобы выявить содержательное 

наполнение последних, основываясь на изна-

чальном смысловом подходе, имевшем место 

в момент их формирования. Думается, такое ис-

торическое погружение будет способствовать 

снижению вероятности искажения сути ценно-

стей в современном понимании, а равно выявле-

                                                      
1
 Об утверждении Основ государственной политики 

по сохранению и укреплению традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценностей: Указ Прези-

дента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. 

№ 809 // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: http://pravo.gov.ru/news/ob_ 

utverzhdenii_osnov_gosudarstvennoy_politiki_po_ 

sokhraneniyu_i_ukrepleniyu_traditsionnykh_rossiysk_ 

101122/ (дата обращения: 22.12.2024). 

нию опыта правовой охраны и укрепления тра-

диционных ценностей.  

Открывает взятый исторический период ре-

форматорская деятельность Петра I, получившая 

обширное правовое сопровождение. Не будем 

погружаться в дискуссию по поводу неоднознач-

ности оценки изменений, произошедших в госу-

дарственном и общественном устройстве в ходе 

петровских преобразований. Акцентируем вни-

мание на отечественных памятниках права, 

а также научных исследованиях, сделанных по 

его следам, относительно традиционных ценно-

стей, их стабильности и изменчивости в эпоху 

петровских преобразований, объединив сферы 

жизни по двум направлениям: первое — с преоб-

ладанием влияния на частную сферу, интересы 

населения, второе — с преобладанием влияния 

на публичную область, связанную с государ-

ственным устроением.  

Сфера частного жизнеустроения претерпела 

значительные преобразования прежде всего 

в быту, стал трансформироваться досуг. Напри-

мер, появились ассамблеи, проведение которых 

предполагало определенные действия, вызывав-

шие отторжение у лиц, должных в них участво-

вать, как то: обязательное свободное присутствие 

женщин; помимо игр в шахматы и карты, танцев 

и бесед, мужчинам предписывалось курить 

и распивать спиртное. Несмотря на то что новые 

требования преимущественно сказывались на 

образе жизни слоев общества, приближенных 

к государственной власти, двору, а не простолю-

динов, содержание подобных мероприятий ока-

зывало негативное влияние на состояние нрав-

ственности общества: «Шутовские заседания 

и процессии несомненно способствовали огруб-

лению, а не смягчению нравов» [1, с. 559]. При-

нудительная форма веселья не смогла прижиться 

на русской национальной почве, однако возыме-

ла влияние негативное: исследователи указыва-

ют на размытие моральных норм, переосмысле-

ние христианских ценностей, ослабление дей-

ственности ранее существовавших моральных, 

религиозных социальных регуляторов, прежде 

всего в верхнем и среднем слоях российского 

общества [2]. 

Стремление Петра I к упорядочиванию не 

обошло стороной и законодательную сферу. 

К 1719 г. Петр I предпринял попытку поворота 

к европейскому опыту правового регулирования, 

выразившегося в указании приложить шведское 

Уложение к российским реалиям того времени. 

Однако перенятие европейского опыта правового 

регулирования не увенчалось успехом, назван-

ный документ не удалось приспособить к по-

требностям русского общества того времени [3, 
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с. 607]. История не раз показывает, что полное 

копирование зарубежного опыта правового регу-

лирования неприемлемо для российской право-

вой системы, одна из причин такового видится 

в невозможности либо слабой адаптации ино-

земных ценностей в отечественной правовой ма-

терии, являющейся элементом единой россий-

ской социокультурной сферы.  

Одновременно с попыткой систематизации 

права Петр I вел активную собственную право-

творческую деятельность. Принятие в 1721 г. 

Духовного регламента ознаменовало закрепле-

ние двуединой природы нормативной регламен-

тации духовной жизни общества, а именно со 

стороны церкви и со стороны государства: 

«А управления основание, то есть, закон Божий, 

в Священном Писании предложенный, тако 

ж каноны, или правила соборныя Святых Отец 

и уставы гражданские, слову Божию согласные, 

собственной себе книги требуют, а зде не вме-

щаются» [4]. Государство не просто закладывает 

основы для ограничения церковного управления 

в обществе, зарождая светское начало, а провоз-

глашает свой приоритет. В настоящее время мо-

жем наблюдать стремление российской власти 

в рамках парадигмы светского государства вер-

нуть авторитет религиозных организаций в ду-

ховном воспитании граждан, признается весомое 

значение религий в становлении ценностной си-

стемы российского общества.  

Судить о состоянии частной сферы в анали-

зируемый период, думается, справедливо с пози-

ции правовой регламентации брачно-семейных 

отношений. Общеизвестно, что формирование 

видения модели семьи, ее возникновения, взаи-

моотношения ее членов между собой и т. д. 

у представителей средневекового российского 

общества происходило под эгидой православия, 

его идей. Петр I внес некоторые коррективы 

в регламентацию семейных отношений, по 

большей степени касающиеся ослабления рели-

гиозного влияния, включения светскости [5, 

с. 491–492]. Вместе с тем нельзя сказать, что 

сущностное понимание семьи претерпело изме-

нения.  

С точки зрения формирования ценностного 

ядра имеют значение преступления против нрав-

ственности, перечисляемые в Артикуле воин-

ском 1716 г. Исследование текста данного пра-

вового акта показывает, что государство берет 

под свою охрану ряд общественных отношений, 

ранее не входивших в круг правовых, а разре-

шавшихся на основании религиозных норм. По-

казательна двадцатая глава названного акта, по-

священная деяниям, признаваемым преступны-

ми, в части содомского греха, насилия и блуда; 

в частности, под государственный запрет под 

угрозой уголовного наказания подпадают муже-

ложство и скотоложство [6]. Обратим внимание, 

что базовая идея уголовного запрета названных 

в главе двадцатой деяний сохранилась до сего-

дняшнего дня в российском обществе, где неко-

торые проявления сексуальности, не связанные 

с возможностью зачатия новой жизни, не просто 

осуждаются, но и получают правовой запрет, 

равно как и их пропаганда. Одним из посылов 

к этому является противоречие таких деяний 

традиционным ценностям. Как видим, ценность 

традиционных половых отношений укрепилась 

в рассматриваемый период.  

Такая ценность, как «жизнь», продолжается 

трансформироваться. Круг деяний против жизни, 

признаваемых преступными, расширяется. 

В разряд преступлений против жизни включают-

ся убийство дитяти-младенца, самоубийство 

и поединки [5, с. 430]. Конечно, еще рано гово-

рить о возведении жизни человека в абсолют, 

если сопоставить с теми жестокими наказания-

ми, которые практиковались в тот период, но тем 

не менее нельзя не отметить стремление госу-

дарства придавать человеческой жизни важ-

ность.  

Оценивая влияние реформаторской деятель-

ности на традиционный уклад социального 

устройства российского общества, полагаем 

справедливым заключить, что некоторые новов-

ведения не прижились вовсе, но ряд таковых ор-

ганично вписался в систему социального регули-

рования, модернизировав ее. Имело место зако-

номерное влияние реформ на традиционные цен-

ности в сфере частных отношений: с одной сто-

роны, под влиянием прогрессивной мысли неко-

торые утрачивают свою актуальность, переходя 

в разряд архаичных правил, другие, напротив, 

доказывают свою важность для общества и про-

должают сохраняться, опять же, до определенно-

го времени, пока само общество не придет к то-

му, что имеющийся вариант поведения не нуж-

дается в охране, в нем больше нет необходимо-

сти.  

Традиционное государственное устройство 

претерпело колоссальные изменения под воздей-

ствием идеи правителя о мощном национальном 

государстве. Именно в этой сфере зародились 

новые институты, явления, прошедшие через 

многовековую историю и сохранившиеся до 

наших дней уже в статусе традиционных. С по-

зиции современной системы традиционных цен-

ностей, обозначенной отечественным законода-

телем, обращает на себя внимание петровская 

идея служения Отечеству, которую справедливо 

рассматривать прототипом таких современных 



ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

36 Алтайский юридический вестник № 1 (49) 2025 г. 
 

ценностей, находящихся в разряде традицион-

ных духовно-нравственных, как патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответ-

ственность за его судьбу, историческая память 

и преемственность поколений.  

Названные ценности, будучи преимуще-

ственно релевантными коллективистским нача-

лам, являются близкими по целевому назначе-

нию и отражают общее направление духовно-

нравственного ориентира личности — эмоцио-

нальная поддержка государства, преданность 

ему, твердая готовность действовать во благо 

общества и государства, в т. ч. защищать его, 

базирующиеся на чувстве любви к Отечеству, 

причастности к общему делу строительства бу-

дущего с опорой на прошлое. Провозглашение 

названных ценностей предполагает задание век-

тора для общего движения общества навстречу 

государству.  

Именно в этот период «в массовом политиче-

ском сознании Россия начинает восприниматься 

не как только “отчина” правящей династии, а как 

общая для всего русского народа Родина — 

“Отечество”, т. е. духовно-политический фено-

мен, который стал включать в себя многие иные 

составляющие (родная земля, “малое Отечество”, 

природа, территория, дальние и близкие род-

ственники, народ, духовный мир народа и т. д.)» 

[7, с. 266]. Само слово «отечество» начинает ак-

тивно использоваться в государственном дискур-

се, прежде всего самим Петром I. Одним из из-

вестнейших и ярчайших примеров такового 

можно назвать сохранившийся до наших дней 

текст призыва Петра I к воинам русским нака-

нуне Полтавской битвы, где, в частности, гово-

рится следующее: «Ведало бо российское воин-

ство, что оной час пришел, который бы всего 

отечества (курсив наш. — О. Х.) состояние по-

ложил на руках их: или пропасть весьма, или 

в лучший вид отродитися России» [8]. Государь 

говорит о том, что все Отечество находится сей-

час в руках воинов, от итога битвы зависит судь-

ба его. Данный феномен пройдет через века 

и сохранится до наших дней, получив закрепле-

ние в статусе традиционной ценности. 

Думается, верно заключить, что деятельность 

Петра I в сфере государственного управления 

явила мощный фундамент для таких традицион-

ных духовно-нравственных ценностей, как пат-

риотизм, гражданственность, служение Отече-

ству и ответственность за его судьбу, историче-

ская память и преемственность поколений.  

Не прекращается процесс расширения терри-

тории России, как следствие усиливается поли-

этничность государства. Удивительная законо-

мерность для имперского государства: в законо-

дательных актах того периода не удается найти 

норм, которые прямо были бы направлены на 

эксплуатацию, угнетение нового населения со 

стороны русского народа. Исследователи конста-

тируют, что в законах не только не найти норм, 

возвышающих русский народ над иными, 

а, напротив, есть положения о приравнивании 

таковых в правах: «В законах мы не найдем, од-

нако, установления системы привилегий для рус-

ского народа или ограничений для других 

народностей … в публикуемых законах читатель 

найдет некоторые нормы о приравнивании рус-

ских народов по правам и обязанностям к рус-

скому населению, конечно, с учетом классовой 

принадлежности» [9, с. 24], — читаем в преди-

словии к четвертому тому российского законода-

тельства X—XX вв., посвященному законода-

тельству периода становления абсолютизма. Как 

видим, позиция Российского государства отно-

сительного равенства русских и иных народов 

имеет глубокие корни и по сей день остается 

неизменной. Современные исследователи также 

подчеркивают уникальность развития Россий-

ского государства в аспекте многонационально-

сти, как «истории не государства-завоевателя, 

а страны, мирно включавшей в состав новые 

территории на равноправных началах» [10, с. 46]. 

Безусловно, единство народов России — цен-

ность, прошедшая сквозь века.  

В имперский период российского права вы-

рисовываются отрасли законодательства, что 

наглядно иллюстрирует Свод законов Россий-

ской империи. Оформляется брачно-семейное 

право. С позиции ценности понятия «крепкая 

семья» правовая регламентация брачно-

семейных отношений в Российской империи 

имеет особое значение. При внимательном изу-

чении положений, касающихся прав и обязанно-

стей семейственных, изложенных в Своде зако-

нов гражданских, можно проследить четкую 

направленность норм не просто создания и со-

хранения семьи, а именно крепкой семьи. Об 

этом, полагаем, свидетельствуют правила, опре-

деляющие порядок заключения и расторжения 

брака, а также сами семейственные права и обя-

занности супругов и детей, особенности быта.  

Первое, что указывает на приоритет не про-

сто создания семьи, а именно крепкой семьи, ко-

торая должна иметь потенциал длительного сою-

за, — это условия и порядок вступления в брак, 

в числе которых, в частности, определение ниж-

ней и верхней возрастных границ для вступления 

в брак; необходимость согласия родителей, иных 

законных представителей на вступление в брак 

детей, а в отдельных случаях начальства, с одно-

временным запретом на принуждение к браку; 
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взаимное согласие брачующихся; запрет на 

вступление в брак при наличии нерасторгнутого 

брака, при этом число допустимых повторных 

браков ограничено — четвертый брак запрещен; 

неприветствие межрелигиозных браков. Назван-

ные штрихи к вступлению брак вполне становят-

ся понятны, объяснимы и, как следствие, прием-

лемы, если посмотреть на брак как союз мужчи-

ны и женщины, который создается на земле по 

благословению божьему раз и на всю жизнь, а во 

главу угла поставить его прочность. То же са-

мое — согласие родителей, по сути благослове-

ние, добро на брак, может быть рассмотрено как 

возможная оценка более взрослыми, умудрен-

ными жизненным опытом людьми перспектив 

союза своих чад, которые в силу возрастных 

особенностей психоэмоционального и рацио-

нального характера не способны оценить пер-

спективы предполагаемого брачного союза. Что 

касается бытовой составляющей брака, указыва-

ющей также на важность крепкой семьи, следует 

обозначить обязательность совместного прожи-

вания супругов по общему правилу. Расторгнуть 

брак было не так просто, как это есть сейчас, од-

ного желания на то супругов было недостаточно, 

необходимо наличие обстоятельств, прямо ого-

воренных в законе.  

В целом, думается, что права и обязанности су-

пругов, нашедшие законодательное закрепление, 

в отличие от современного семейного законода-

тельства в большей степени ориентированы на ре-

гулирование межличностных отношений, напри-

мер, можем увидеть закрепление обязанности му-

жа «любить свою жену, как собственное свое тело» 

[11]. Крепкая семья способствовала сохранению 

социальной стабильности, в этой связи и норма-

тивное правовое регулирование ориентировало на 

укрепление семьи как хранительницы духовно-

нравственного опыта, определяющего социальное 

взаимодействие, о чем свидетельствует, в частно-

сти, возложение на родителей обязанности по 

нравственному воспитанию детей. 

Важно обратить внимание, что общие зако-

нодательные положения относительно брачно-

семейной сферы ориентированы на представите-

лей православной веры, русское население. Од-

нако в законе сделана попытка «вписать» прави-

ла о брачно-семейных отношениях представите-

лей иных народов, представителей иных религи-

озных учений, язычников: «Каждому племени 

и народу, не выключая и язычников, дозволяется 

вступать в брак по правилам их закона, или по 

принятым обычаям, без участия в том граждан-

ского начальства или Христианского духовного 

правительства» [11], — читаем в п. 90 Законов 

гражданских. Данное положение продолжает 

общую идею политики Российской империи 

о единстве народов, ее населяющих. 

Исследование отечественного правового 

наследия позволяет сделать вывод, что система 

традиционных ценностей закономерно транс-

формируется в контексте исторических перио-

дов. В этом есть уникальность традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей: 

древо ценностей, имея единую корневую систе-

му, наращивает новые ветви — новые ценности, 

испытание которых временем вписывает их либо 

нет в традицию российского общества. В период 

Российской империи зародились такие традици-

онные ценности, как патриотизм, гражданствен-

ность, служение Отечеству и ответственность за 

его судьбу, историческая память и преемствен-

ность поколений, особо укрепилась ценность 

жизни, крепкой семьи, единства народов России.  
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В 2013–2014 гг. в Российской Федерации 

в связи с подготовкой к проведению Олимпиады 

и чемпионата мира по футболу стремительно 

формировалось законодательство, регулирующее 

отношения по обеспечению общественного по-

рядка и безопасности в сфере спорта. Именно 

обеспечение действия мер охраны общественно-

го порядка и общественной безопасности являет-

ся одним из условий проведения физкультурных 

и спортивных мероприятий (ст. 20 Федерального 

закона Российской Федерации от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» (далее — ФЗ «О физи-

ческой культуре и спорте»)). В Стратегии разви-

тия физической культуры и спорта в Российской 

Федерации задача обеспечения безопасности 

также отнесена к числу основных
1
. Это подтвер-

ждают и специалисты административного права, 

обоснованно утверждая, что деятельность по 

обеспечению общественного порядка и обще-

ственной безопасности в Российской Федерации, 

в т. ч. и при спортивных мероприятиях, — это 

сложная конструкция, требующая комплексного 

теоретического осмысления и практического 

подхода [1, с. 50]. 

Нормативными правилами, установленными 

российским законодателем, определено, что от-

ветственными лицами, отвечающими за вопросы 

обеспечения безопасности, являются организато-

ры спортивных мероприятий, собственники 

(пользователи) объектов спорта. Спортивные 

объекты являются местами массового пребыва-

ния людей и подлежат категорированию в целях 

установления дифференцированных требований 

к обеспечению безопасности с учетом степени 

потенциальной опасности и угрозы совершения 

террористических актов и их возможных послед-

ствий
2
. Обеспечение высокого уровня безопасно-

сти невозможно без надлежащей охраны, осу-

ществляемой высококвалифицированными про-

фессионалами.  

                                                      
1
 Об утверждении Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2030 года [Электронный ресурс]: распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 

№ 3081-р. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 
2
 Об утверждении требований к антитеррористиче-

ской защищенности мест массового пребывания лю-

дей и объектов (территорий), подлежащих обязатель-

ной охране войсками национальной гвардии Россий-

ской Федерации, и форм паспортов безопасности та-

ких мест и объектов (территорий) [Электронный ре-

сурс]: постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 25.03.2015 № 272. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

Согласно подп. «а» п. 16, подп. «з» п. 17, 

подп. «а» п. 18, подп. «и» п. 19 Правил обеспече-

ния безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований
3
 собственник (пользо-

ватель) объекта спорта или организатор соревно-

ваний вправе привлекать контролеров-

распорядителей для обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности, обеспе-

чивая их деятельность. 

Согласимся с мнением Ю. Э. Стрекаловой, 

которая обоснованно утверждает, что именно 

контролеры-распорядители играют огромную 

роль в соблюдении всех условий и принципов 

проведения спортивных мероприятий и требова-

ний по безопасности среди зрителей [2, с. 66]. 

Понятие «контролер-распорядитель» за-

креплено в п. 3.4 ст. 2 ФЗ «О физической культу-

ре и спорте». Данный субъект обеспечения без-

опасности обладает определенным правовым 

статусом, урегулированным прежде всего нор-

мами административного права. Рассмотрим со-

ставляющие правового статуса контролера-

распорядителя. 

Во-первых, это физическое лицо, гражданин 

Российской Федерации, достигший возраста 

18 лет. Контролерами-распорядителями не могут 

быть недееспособные, ограниченно дееспособ-

ные; имеющие неснятую и непогашенную суди-

мость, а также лица, привлекавшиеся к админи-

стративной ответственности за административ-

ные правонарушения, предусмотренные ст. 20.31 

Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях (далее — КоАП РФ); 

лица, состоящие на учете по поводу психическо-

го заболевания, алкоголизма, наркомании или 

токсикомании. 

Во-вторых, контролер-распорядитель дол-

жен пройти специальную подготовку и иметь 

соответствующее удостоверение.  

В-третьих, контролер-распорядитель при-

влекается на договорной основе организатором 

и (или) собственником, пользователем объекта 

спорта при проведении официального спортив-

ного соревнования, выполняет обязанности и ре-

ализует права, установленные в ст. 20.2 ФЗ 

«О физической культуре и спорте». 

В-четвертых, контролерам-распорядителям 

предусматриваются компенсационные выплаты 

и материально-техническое обеспечение со сто-

                                                      
3
 Об утверждении Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнова-

ний [Электронный ресурс]: постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353. 

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 
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роны организаторов физкультурных мероприятий 

или спортивных мероприятий. 

Статус контролера-распорядителя подтвер-

ждается удостоверением, выданным общерос-

сийской или региональной спортивной федера-

цией или профессиональной спортивной лигой, 

организацией, действующей на основании дого-

вора с общероссийской спортивной федерацией, 

после прохождения гражданами документально 

подтвержденной специальной подготовки. 

Отметим, что анализ действующего норма-

тивно-правового регулирования не позволяет 

четко, однозначно и доступно трактовать уста-

новленные требования к образованию и обуче-

нию контролеров-распорядителей, их квалифи-

кации и определению организаций, уполномо-

ченных на их подготовку. Нет ответа и на вопрос, 

что подразумевается под «специальной подготов-

кой» контролеров-распорядителей. 

Анализ Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (далее — ФЗ 

«Об образовании») показал, что в ст. 81 при 

определении особенностей реализации профес-

сиональных образовательных программ и дея-

тельности образовательных организаций феде-

ральных государственных органов, осуществля-

ющих подготовку кадров в интересах обороны 

и безопасности государства, обеспечения закон-

ности и правопорядка, содержатся термины 

«профессиональная подготовка», «специальная 

профессиональная подготовка». Легальная их 

трактовка в законе не дается, термина «специ-

альная подготовка» нет вообще. Специальная 

подготовка упоминается в иных нормативных 

правовых актах, в т. ч. ведомственного уровня 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Перечень профессий,  

где необходимо прохождение физическими лицами специальной подготовки 

№ 

п/п 
Наименование профессии Нормативный правовой акт 

1. Контролер-распорядитель 
Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-

дерации» 2. Спортивный судья 

3. Судебный пристав 

Приказ Федеральной службы судебных приставов Россий-

ской Федерации от 05.07.2021 № 360 «Об утверждении Поло-

жения о специальной подготовке в Федеральной службе судеб-

ных приставов» 

4. 

Профессии, по которым при 

поступлении на работу, тре-

бующую специальных зна-

ний или специальной подго-

товки, возможно заключение 

трудового договора без 

предъявления документов об 

образовании и (или) о ква-

лификации на основе свиде-

тельства о квалификации 

(более 300 наименований) 

Приказ Минтруда России от 21.12.2022 № 804н «Об утвер-

ждении перечня профессий, должностей, специальностей 

и наименований квалификаций, по которым при поступлении на 

работу, требующую специальных знаний или специальной под-

готовки, возможно заключение трудового договора без предъяв-

ления документов об образовании и (или) о квалификации на 

основе свидетельства о квалификации, выданного в соответ-

ствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ “О неза-

висимой оценке квалификации”, и перечня профессий, должно-

стей, специальностей, по которым при поступлении на работу, 

требующую специальных знаний или специальной подготовки, 

возможно заключение трудового договора без предъявления до-

кументов об образовании и (или) о квалификации с последую-

щим подтверждением квалификации в соответствии с правила-

ми, установленными работодателем с учетом мнения предста-

вительного органа работников» 
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№ 

п/п 
Наименование профессии Нормативный правовой акт 

5. 

Помощник командира 

(начальника) по работе с ве-

рующими военнослужащими 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

04.10.2012 № 1004 «Об утверждении Правил предоставления 

священнослужителям права на получение отсрочки от призыва 

на военную службу и Правил прохождения священнослужите-

лями специальной подготовки, необходимой для исполнения 

обязанностей по должности помощника командира (начальни-

ка) по работе с верующими военнослужащими» 

6. 

Военный персонал, направ-

ляемый для участия в миро-

творческой деятельности 

Федеральный закон Российской Федерации от 23.06.1995 

№ 93-ФЗ «О порядке предоставления Российской Федерацией 

военного и гражданского персонала для участия в деятельности 

по поддержанию или восстановлению международного мира 

и безопасности» 

7. 

Граждане Российской Феде-

рации в период пребывания 

в мобилизационном людском 

резерве 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.08.2015 № 850 «Об утверждении Правил исчисления размера 

подлежащих возмещению средств федерального бюджета, за-

траченных на военную или специальную подготовку граждан 

Российской Федерации в период пребывания в мобилизацион-

ном людском резерве, а также полученных гражданами Россий-

ской Федерации при заключении контракта о пребывании в мо-

билизационном людском резерве, в случае их досрочного ис-

ключения из мобилизационного людского резерва» 

8. 

Диспетчерский, оперативный 

и оперативно-ремонтный 

персонал 

Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 «Об утвер-

ждении Правил работы с персоналом в организациях электро-

энергетики Российской Федерации» 

 

Во всех приведенных нормативных право-

вых актах дефиниция «специальная подготовка» 

не раскрывается. 

Применяя метод аналогии права, обратимся 

к Правилам работы с персоналом в организациях 

электроэнергетики Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минэнерго России, 

в котором сказано, что специальная подготов-

ка — это «форма профессионального обучения 

работника путем формирования его знаний, уме-

ний и навыков, проработки организационно-

распорядительных документов и разборки случа-

ев аварий, пожаров и случаев производственного 

травматизма, его систематической тренировки 

в управлении производственными процессами, 

в том числе с использованием учебно-трениро-

вочных средств (программно-технических 

средств подготовки персонала, включая автома-

тизированные обучающие системы, тренажеры, 

полигоны)»
1
.  

                                                      
1
 Об утверждении Правил работы с персоналом 

в организациях электроэнергетики Российской Феде-

рации [Электронный ресурс]: приказ Минэнерго Рос-

сии от 22.09.2020 № 796. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

Вполне очевидно, что приведенный выше 
термин сконструирован, отталкиваясь от дефи-
ниции «профессиональное обучение», т. е. вид 
образования, который направлен на приобрете-
ние обучающимися знаний, умений, навыков и 
формирование компетенций, необходимых для 
выполнения определенных трудовых, служебных 
функций (п. 13 ст. 2 ФЗ «Об образовании»). 

Соответственно, можно сформулировать по-
нятие «специальная подготовка» контролеров-
распорядителей — форма профессионального 
обучения, направленная на приобретение знаний, 
умений, навыков и формирование компетенций, 
необходимых для выполнения ими возложенных 
на них обязанностей и реализации прав при про-
ведении официального спортивного соревнова-
ния в целях обеспечения общественного порядка 
и общественной безопасности. Данный термин, 
по нашему мнению, следует легализовать в соот-
ветствующем приказе

2
 Министерства спорта 

Российской Федерации. 

                                                      
2
 Об утверждении порядка прохождения специаль-

ной подготовки физическими лицами, желающими 
осуществлять деятельность в качестве контролеров-
распорядителей [Электронный ресурс]: приказ Мин-
спорта России от 13.04.2017 № 346. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Не вполне оправданными нам представля-

ются содержание и объем программ специальной 

подготовки контролеров-распорядителей, кото-

рые предусмотрены приказом Минспорта России 

от 30.10.2015 № 998 «Об утверждении требова-

ний к содержанию программы специальной под-

готовки контролеров-распорядителей». Про-

грамма рассчитана на 24 часа и включает в себя 

5 разделов: 

1. Нормативно-правовое регулирование 

обеспечения безопасности и охраны обществен-

ного порядка. 

2. Психологическая подготовка. 

3. Основы взаимодействия со специальными 

службами. 

4. Специализированная подготовка. 

5. Итоговая аттестация. 

Отметим, что к обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности при про-

ведении официального спортивного соревнова-

ния могут привлекаться и иные лица (не относя-

щиеся к сотрудникам правоохранительных орга-

нов)
1
. Это сотрудники частных охранных органи-

заций и граждане, участвующие в охране обще-

ственного порядка
2
. Типовые программы про-

фессионального обучения частных охранников 

предусмотрены приказом
3
 Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Феде-

рации. 

В зависимости от квалификационного раз-

ряда программы подготовки частных охранников 

рассчитаны на объем от 40 до 80 часов с изуче-

нием следующих дисциплин: 

- правовая подготовка; 

- тактико-специальная подготовка; 

- техническая подготовка; 

- психологическая подготовка; 

- огневая подготовка; 

- использование специальных средств; 

- оказание первой помощи; 

- специальная физическая подготовка; 

- противодействие терроризму. Обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов. 

                                                      
1
 Подпункт «ж» п. 4 постановления Правительства 

Российской Федерации от 16.12.2013 № 1156 «Об 

утверждении Правил поведения зрителей при прове-

дении официальных спортивных соревнований». 
2
 Пункт 3 ч. 1 ст. 8 Федерального закона Российской 

Федерации от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граж-

дан в охране общественного порядка». 
3
 Об утверждении типовых программ профессио-

нального обучения для работы в качестве частных 

охранников [Электронный ресурс]: приказ Росгвардии 

от 30.11.2019 № 396. Доступ из справ.-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс». 

Даже беглый анализ содержания программ 

подготовки контролеров-распорядителей и част-

ных охранников показывает на различия в их 

уровнях и то, что контролеры-распорядители 

к взаимодействию с потенциальными правона-

рушителями не готовы даже теоретически. 

Вполне логично, что содержание программы 

специальной подготовки контролеров-распоря-

дителей должно быть пересмотрено, добавлен 

раздел «Специальная физическая подготовка» 

с увеличением количества учебных часов. Это 

оправдано тем, что контролеры-распорядители 

наделены правом применения мер по пресече-

нию неправомерных действий зрителей, а к чис-

лу выполняемых ими трудовых функций отнесе-

но содействие выявлению, предупреждению 

и устранению угроз общественной безопасности 

и обеспечение соблюдения правил поведения 

зрителями на объекте спорта или в месте прове-

дения официального спортивного соревнования 

во время его осуществления
4
.  

По нашему мнению, не добавляет эффек-

тивности подготовки контролеров-распоря-

дителей и то, что она законодательно поручена 

спортивным федерациям или уполномоченным 

спортивными федерациями организациям, т. е. 

структурам, не специализирующимися на вопро-

сах охраны общественного порядка и обще-

ственной безопасности. Считаем, что такая под-

готовка должна проводиться в образовательных 

организациях, специализирующихся в области 

безопасности, определенных в установленном 

порядке Министерством спорта Российской Фе-

дерации, региональными органами исполнитель-

ной власти в области физической культуры и 

спорта. В качестве таковых могут быть опреде-

лены образовательные учреждения дополнитель-

ного профессионального образования, специали-

зирующиеся на подготовке частных охранников. 

Таким образом, подытожим, что именно 

контролеры-распорядители являются субъектами 

обеспечения безопасности на официальных 

спортивных мероприятиях. Одним из элементов 

их правового статуса является наличие специ-

альной подготовки, нормативное регулирование 

которой нуждается в оптимизации посредством 

преобразования в профессиональное обучение, 

на что и направлены предлагаемые нами новел-

лы. 

                                                      
4
 Об утверждении профессионального стандарта 

«Контролер-распорядитель» [Электронный ресурс]: 

приказ Минтруда России от 13.04.2017 № 357н. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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На сегодняшний день основными критерия-

ми оценки деятельности органов государства вы-

ступают степень защиты прав и законных инте-

ресов граждан, помощь и содействие в реализа-

ции широкого спектра прав и свобод лиц, преду-

смотренных Конституцией Российской Федера-

ции. Не вызывает сомнений, что реализация 

практически всех предусмотренных Конституци-

ей Российской Федерации прав и свобод челове-

ка и гражданина осуществляется с помощью со-

ответствующих правовых механизмов, одно из 

основных мест среди которых занимают админи-

стративно-процессуальные нормы [1, с. 1175; 2, 

с. 39–44; 3, с. 155–162; 4, с. 11–22; 5, с. 287–293; 

6, с. 144–152; 7, с. 359–378; 8, с. 149–151; 9, 

с. 25–30; 10, с. 328–338; 11, с. 43–50]. Вообще 

сфера административного процесса представляет 

собой один из важнейших сегментов правового 

регулирования, поскольку она отражает степень 

урегулированности и эффективности взаимоот-

ношений государства и гражданина, позволяет 

в наибольшей степени сбалансировать интересы 

конкретного человека и государства. Вот почему 

отработка надежных и действенных механизмов 

взаимодействия государства и его органов 

с гражданами представляется одной из важней-

ших задач современной правовой науки. Практи-

ка свидетельствует, что сегодня правовая защи-

щенность граждан в их взаимоотношениях с ор-

ганами государства остается не до конца регла-

ментированной. В таких условиях возникает по-

требность в существенной модернизации дея-

тельности органов государства в их отношениях 

с гражданами. Для этого наряду с четким опре-

делением полномочий и функций государствен-

ных органов и их должностных лиц необходимо 

создать такой режим их взаимодействия с граж-

данами, при котором реализация прав и свобод 

граждан была бы освобождена от бюрократиче-

ских барьеров, а нарушенные права и свободы 

оперативно и эффективно возобновлялись. 

В значительной степени это обусловливается 

необходимостью обеспечения реализации 

и защиты закрепленных на законодательном 

уровне прав и свобод. Достижение этой цели свя-

зано прежде всего со стремлением усовершен-

ствовать систему юридических гарантий обеспе-

чения прав и свобод человека и гражданина в их 

отношениях с органами государства. 

Конкретно гарантии во многом обеспечива-

ют эффективность правового регулирования, 

служат действующим рычагом охраны прав лю-

дей. Все вышеизложенное приводит к актуально-

сти вопросов, связанных с определением систе-

мы юридических гарантий прав и свобод граж-

дан в сфере административного процесса и их 

дальнейшей модернизацией. 

Понятие правовой презумпции, несомненно, 

следует отнести к наиболее важным категориям, 

которые используются в законодательстве раз-

личных государств на протяжении сотен лет 

и играют довольно значительную роль в регули-

ровании отношений между человеком и государ-

ством. 

В переводе с латинского понятие презумпция 

(praesumptio) означает (предчувствие, ожидание, 

надежда) предположение, которое считается пра-

вильным до тех пор, пока его ложность не будет 

бесспорно доказана. 

Одной из важнейших в правовой науке, без-

условно, выступает презумпция невиновности. 

Не вызывает сомнений справедливость утвер-

ждений о том, что для правоохранительной науки 

и всеобъемлющей практики борьбы с правона-

рушениями нет более правильного компаса, чем 

безоговорочное признание и правильное пони-

мание презумпции невиновности, поскольку 

именно от нее полностью зависит характер дея-

тельности государственных органов правоохра-

ны. От соблюдения этой презумпции зависит по-

ложение человека в обществе и государстве: ли-

бо он является «винтиком», покорным объектом 

властного влияния, либо полноценным гражда-

нином, самодостаточной личностью, чьи права 

и свободы составляют высшую ценность.  

Генезис и эволюция института правовых 

презумпций происходили в течение довольно 

продолжительного времени в рамках таких ос-

новных отраслей права, как административное 

право, уголовное право, гражданское право. Как 

справедливо отмечается в литературе, формиро-

вание самого понятия правовой презумпции, 

а именно презумпции невиновности, прежде все-

го, связывается с такой ее важной составляющей, 

как возложение обязанности доказывать вину 

обвиняемого, причем последнее характерно для 

законодательства Древнего Вавилона, Древней 

Индии и Древней Греции [12, с. 14–25]. 

Необходимо сказать, что важнейшие черты 

одной из основных правовых презумпций — пре-

зумпции невиновности — получили свое закреп-

ление в законодательстве Древнего Рима. Все 

элементы презумпции невиновности в эпоху рес-

публики в Древнем Риме прочно укоренились 

в правосознании римлян, находили нормативное 

закрепление и успешно применялись на практи-

ке. В частности, целью доказывания признава-

лась: а) истина; б) само бремя доказывания, кото-

рое возлагалось на обвинителя; в) все сомнения 

толковались в пользу обвиняемого, который имел 

возможность широко пользоваться правом на за-
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щиту и услугами защитников. При таком поло-

жении римляне не нуждались в нормативном за-

креплении общей правовой конструкции в виде 

презумпции невиновности обвиняемого, а обхо-

дились общеправовым принципом praesumptio 

Boni Viri, означавшим, что участник судебного 

иска считается действующим добросовестно, 

пока другое не доказано. 

Со временем презумпция невиновности ста-

ла приобретать свое более четкое правовое 

оформление. В значительной степени этому спо-

собствовало развитие правового мнения в стра-

нах Европы. В частности, в работе Ч. Беккариа 

«О преступлениях и наказаниях», вышедшей 

в 1764 г., было сформулировано мнение, которое 

легло в основу современного положения о пре-

зумпции невиновности. В работе отмечалось, что 

никто не может быть назван преступником, пока 

не вынесен обвинительный приговор, и обще-

ство не может лишить обвиняемого своего по-

кровительства до того, как будет решено, что он 

нарушил условия, при соблюдении которых ему 

и обеспечивалось это покровительство [13, 

с. 260]. 

Свое формальное закрепление принцип пре-

зумпции невиновности получил в Декларации 

прав человека и гражданина (Declaration des 

Droits de l’Homme et du Citoyen), принятой 

в 1789 г. во Франции, важнейшем документе, 

фиксирующем индивидуальные права человека 

и гражданина. Согласно ст. 7 Декларации, ни 

один человек не мог быть осужден, задержан или 

заключен под стражу иначе, как в случаях, ука-

занных в законе и с соблюдением форм, установ-

ленных законом. Статья 8 определила, что никто 

не мог быть наказан иначе, как по закону, издан-

ному, обнародованному до совершения преступ-

ления и законным образом примененному. Осо-

бое звучание приобрела и ст. 9, где говорилось, 

что человек считается невиновным до тех пор, 

пока его вина не установлена. Это было первым 

в истории законодательства выражением и уста-

новлением современной трактовки презумпции 

невиновности [14, с. 65]. 

В ходе осуществления комплексной рефор-

мы судоустройства и судопроизводства (судебной 

реформы) российского императора Александра II 

1864 г. в России отдельные положения, характе-

ризующие презумпцию невиновности, нашли 

свое отражение в Уставе уголовного судопроиз-

водства от 20 ноября 1864 г. Несмотря на то что в 

нем отсутствует четкая и недвусмысленная фор-

мулировка указанной презумпции, отдельные 

положения и идеи о презумпции невиновности 

привлекаемого к ответственности лица воспри-

нимались тогдашним законодателем. Так, в Уста-

ве содержались положения о том, что никто не 

может быть наказан за преступление, подлежа-

щее рассмотрению судебным ведомством, иначе 

как по приговору надлежащего суда, вступивше-

го в законную силу. При этом разоблачение обви-

няемых перед судом возлагалось на прокуроров 

и их заместителей. Приобрело закрепление и по-

ложение о том, что никто не может быть заклю-

чен под стражу иначе как в случаях, предусмот-

ренных законом [15, с. 120–121]. Однако, не-

смотря на отсутствие четкого законодательного 

закрепления презумпции невиновности в рос-

сийском законодательстве конца XIX — начала 

XX в., проблема ее теоретического осмысления 

находила свое отражение в трудах многих уче-

ных-правоведов того времени [16, 17, 18, 19]. 

С учетом репрессивного, карательного ха-

рактера деятельности юрисдикционных органов 

государства в первые годы существования Со-

ветского государства вопросы презумпции неви-

новности гражданина практически выпали из 

теоретических и практических научных исследо-

ваний ученых-правоведов и юристов-практиков. 

Более того, робкие попытки отдельных ученых 

обосновать возможность применения данной 

презумпции встретили серьезное противодей-

ствие. Так, С. А. Голунский писал, что любые 

презумпции являют собой попытку создать аб-

страктную истину, оторванную от конкретных 

обстоятельств дела [20, с. 59]. Применительно 

к законодательному закреплению принципа пре-

зумпции невиновности следует отметить, что 

в конституциях Советского государства 1922, 

1936 и 1977 гг. этот принцип был изложен недо-

статочно конкретно, что допускало возможность 

его двусмысленного толкования. 

Какова же природа правовых презумпций 

и их место в механизме правового регулирова-

ния? 

Считается, что правовые презумпции высту-

пают в качестве норм общего характера и могут 

быть определены как предложенные принципы, 

лежащие в базисе правового регулирования об-

щественных отношений и определяющие векто-

ры общественного поведения, служащие их об-

щим социальным ориентиром. Высокая степень 

общественности нормативных предписаний 

в процессуальном праве определяет большее ко-

личество в нем предписаний-принципов по срав-

нению с материальным правом. Выступая как 

первичные нормы, имея высокую степень общ-

ности, опосредуясь в других правилах, принципы 

синхронизируют всю систему процессуальных 

норм, обеспечивая соответствующую направлен-

ность процессуального регулирования, реализа-

цию правового статуса участников процесса, 
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в конечном счете его законность и эффектив-

ность. В то же время принципы процессуальной 

деятельности выступают и как компонент струк-

турной конструкции такого элемента процессу-

альной формы, как процессуальный режим, ха-

рактеризующий соответствующую атмосферу 

функционирования всех участников процесса, 

всей процессуальной деятельности. 

Целесообразно выделить ряд критериев, от-

носящихся к принципам процессуальной дея-

тельности, в т. ч. и к правовым презумпциям. 

В первую очередь они лежат в основе формиро-

вания всей системы процессуальной деятельно-

сти, действуют на всех стадиях процесса и ока-

зывают охранное и регулятивное влияние в той 

или иной степени на все процессуальные нормы 

всей процессуальной деятельности. 

Рассмотрим более подробно вопросы норма-

тивного закрепления правовых презумпций, их 

действие и гарантирующее значение в сфере ад-

министративного процесса. 

Прежде всего, следует отметить, что вопро-

сы реализации правовых презумпций получили 

свое закрепление в нашем государстве на консти-

туционном уровне. В частности, это касается та-

кой важнейшей презумпции, как презумпция не-

виновности. Согласно ст. 49 Конституции Рос-

сийской Федерации лицо считается невиновным 

в совершении преступления и не может быть 

подвергнуто уголовному наказанию, пока его ви-

на не будет доказана в законном порядке и уста-

новлена обвинительным приговором суда. Никто 

не обязан доказывать свою невиновность в со-

вершении преступления. Обвинение не может 

основываться на доказательствах, полученных 

незаконным путем, а также на предположениях. 

Все сомнения в доказанности вины лица толку-

ются в его пользу. 

Как видим, законодатель на конституцион-

ном уровне четко соотносит действие указанной 

презумпции с совершением уголовного преступ-

ления. Следует ли из этого, что презумпция не-

виновности не получает своего распространения 

на другие виды правонарушений, в т. ч. и адми-

нистративные проступки? Строго говоря, это 

действительно так. Однако следует согласиться 

с тем, что идея презумпции невиновности имеет 

значение не только в отношении преступлений, 

но и по отношению к любым другим правонару-

шениям, поскольку интересы охраны прав и сво-

бод граждан требуют всяческого укрепления за-

конности, а это, в свою очередь, презумпирова-

ния невиновности лиц, которые привлекаются не 

только к уголовной, но и другим видам юридиче-

ской ответственности, в частности к администра-

тивной и дисциплинарной [21, с. 89]. Очевидно, 

что независимо от тяжести правонарушения лицо 

вправе рассчитывать на объективное, беспри-

страстное и справедливое рассмотрение его дела 

и принятие решения по нему.  

Считаем необходимым подчеркнуть следу-

ющее:  

- во-первых, презумпция невиновности 

представляет собой важнейший фактор обеспе-

чения объективности и законности принятого по 

делу решения; 

- во-вторых, законодательная формулировка 

указанной презумпции должна четко отражать 

все свойственные ей признаки. К последним, 

в частности, относятся: а) необходимость дока-

зывания вины с исчерпывающей полнотой; 

б) возложение обязанности по доказыванию ви-

ны на орган или должностное лицо, рассматри-

вающее дело по существу, с учетом предоставле-

ния лицу, привлекаемому к ответственности, ре-

альной возможности активно участвовать в дока-

зывании собственной невиновности; в) необхо-

димость неукоснительного соблюдения порядка 

рассмотрения дела, т. е. соответствующей про-

цессуальной формы; г) несомненность доказан-

ной вины и толкование всех имеющихся сомне-

ний в пользу привлекаемого к ответственности 

лица; д) принятие решения по делу только орга-

ном (должностным лицом), уполномоченным на 

это; е) признание виновным лица, которое при-

влекается к ответственности, должно быть за-

фиксировано в соответствующем процессуаль-

ном документе, отражающем результат рассмот-

рения дела и вступившем в законную силу; 

- в-третьих, закрепление указанной пре-

зумпции возможно и необходимо на конститу-

ционном уровне не только в сфере уголовного 

права и процесса, но и административного. Вне-

сение изменений в Конституцию Российской 

Федерации будет связано с определенными 

сложностями, а также с тем, что положения, от-

носящиеся к презумпции невиновности, уже 

получили свое закрепление в Основном законе 

России, но отметим, что важность вынесения на 

конституционный уровень закрепления дей-

ствия презумпции невиновности в сфере адми-

нистративного процесса обусловлена объектив-

ными реалиями сегодняшнего времени. 

Ежегодно органы государственной власти 

рассматривают административные деликты, 

весьма значительное количество лиц вовлекается 

в связи с этим в сферу административного про-

цесса, и от того, насколько эффективно действу-

ют процессуальные гарантии обеспечения прав 

граждан и в первую очередь правовые презумп-

ции, зависит степень доверия к государству и его 

органам, действенность воспитательной и преду-
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предительной функции юридической ответ-

ственности. Кажется, что уверенность граждани-

на в реальности функционирования правовых 

презумпций, в т. ч. и презумпции невиновности, 

будет в значительной степени способствовать 

преодолению проявлений правового нигилизма, 

воспитанию граждан в духе уважения законов, 

убежденности в необходимости их соблюдения.  

Вот почему так важна корректировка поло-

жений Конституции Российской Федерации 

о распространении действия презумпции неви-

новности не только на сферу уголовного процес-

са, но и на другие сферы правового регулирова-

ния, связанные с юридической ответственностью 

за правонарушения. С этих позиций кажется це-

лесообразным дополнить ст. 49 Конституции 

Российской Федерации указанием на то, что по-

ложения данной статьи распространяются и на 

случаи привлечения к административной, граж-

данско-правовой и дисциплинарной ответствен-

ности с учетом особенностей каждой из них, что 

будет в значительной степени способствовать 

преодолению проявлений правового нигилизма, 

воспитанию граждан в духе уважения законов, 

их убежденности в необходимости их соблюде-

ния. 

Закрепление презумпции невиновности в за-

конодательном акте, регламентирующем вопрос 

привлечения к административной ответственно-

сти, в значительной степени повлияло на атмо-

сферу рассмотрения административных дел и 

способствует обоснованности и законности при-

нятых решений, а также существенно активизи-

рует позицию граждан, вовлеченных в сферу 

рассмотрения дел об административных право-

нарушениях. 

Однако следует учитывать и другое важное 

обстоятельство. Речь идет о том, что наряду 

с необходимостью охраны прав и свобод граж-

дан, привлекаемых к административной ответ-

ственности, не менее нуждается в охране прав 

и свобод другой участник производства по де-

лам об административных правонарушениях, 

а именно потерпевший. Согласно ст. 25.2 КоАП 

РФ потерпевшим признается физическое лицо 

или юридическое лицо, которым административ-

ным правонарушением причинен физический, 

имущественный или моральный вред. Наличие 

такого рода вреда в значительной степени обу-

словливает и позицию потерпевшего в ходе рас-

смотрения дела об административном правона-

рушении, которое, по сути, связано с доказыва-

нием самого факта совершения административ-

ного правонарушения и наличием реального вре-

да, причиненного правонарушением. Однако на 

сегодняшний день соответствующие процессу-

альные возможности потерпевшего в этом плане 

в некоторой степени ограничены законодатель-

ством. 

Это находит свое проявление прежде всего 

в том, что объем процессуальных полномочий 

потерпевшего значительно ỳже, чем у лица, при-

влекаемого к административной ответственно-

сти, что не позволяет потерпевшему в достаточ-

ной степени активизировать усилия по обоснова-

нию и подтверждению своей правоты. С учетом 

этого кажется правильным в КоАП РФ расши-

рить процессуальные возможности потерпев-

шего, закрепив его административно-процес-

суальный статус в объеме, равнозначном процес-

суальному статусу лица, привлекаемого 

к административной ответственности. Это поз-

волит существенно укрепить правовое положе-

ние потерпевшего, послужит важным фактором 

реализации принципа состязательности при рас-

смотрении и разрешении дел об административ-

ных правонарушениях. Однако при этом не сле-

дует забывать, что процессуальная деятельность 

потерпевшего по доказательству определенных 

фактов и обстоятельств является его правом, а не 

обязанностью. И с этих позиций вполне прием-

лема, на наш взгляд, постановка вопроса о дей-

ствии в рамках административного процесса та-

кой правовой презумпции, как презумпция пра-

вомерности позиции потерпевшего и приори-

тетности обеспечения его прав. На наш взгляд, 

сущность данной презумпции должно составлять 

положение о том, что действия потерпевшего 

и его требования правомерны и свою правоту 

доказывать он не обязан, но может это делать, 

используя предоставленный ему арсенал адми-

нистративно-процессуальных средств. 

Одновременно орган (должностное лицо), 

рассматривающий дело об административном 

правонарушении, должен исходить из необхо-

димости максимального обеспечения прав по-

терпевшего по делу и возмещения ему вреда, 

причиненного административным правонару-

шением. 

При этом отметим, что, на наш взгляд, ука-

занная презумпция не противопоставляется пре-

зумпции невиновности, а позволяет на основе их 

взаимодействия добиваться максимальной пол-

ноты и всесторонности рассмотрения материалов 

дела, сможет способствовать вынесению закон-

ного и объективного решения по делу, усилению 

гарантирующего потенциала действия каждой из 

указанных презумпций. 

С учетом вышеизложенного представляется 

необходимым закрепить в КоАП РФ положения, 

отражающие сущность презумпции невиновно-

сти с учетом презумпирования обеспечения прав 
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потерпевшего: «Лицо, в отношении которого ве-

дется производство по делу об административ-

ном правонарушении, считается невиновным, 

пока его вина не будет доказана в порядке, 

предусмотренном настоящим (КоАП РФ), 

и установлена вступившим в законную силу по-

становлением судьи, органа, должностного лица, 

рассмотревших дело. Обязанность доказывания 

вины лежит на органе, рассматривающем дело, 

право доказывания вины лежит на потерпевшем 

и его представителях. Привлечение к ответствен-

ности может основываться только на доказатель-

ствах, полученных в строгом соответствии с за-

коном, все сомнения в доказанности вины лица, 

в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, 

должны толковаться в его пользу». 

Рассмотренные выше презумпции не един-

ственные, действие которых возможно и необхо-

димо в сфере административного процесса. Пре-

зумпции всегда отражают развитие государства, 

социальные ценности и общепризнанные поня-

тия.  

Реальность законов, их действенность и эф-

фективность напрямую связаны с наличием со-

ответствующих актов управления, детализирую-

щих, конкретизирующих и устанавливающих 

порядок применения законов. Не вызывает со-

мнений, что акты управления играют немало-

важную роль в осуществлении регулятивной 

и охранной функций правовой системы. Норма-

тивные и правоприменительные акты управления 

занимают важное место в механизме админи-

стративно-правового регулирования, выступают 

как средства применения правовых норм. Обес-

печение действенности актов управления во мно-

гом связано с существованием и действием пре-

зумпции законности правовых актов органов 

управления.  

Суть указанной презумпции состоит в пред-

положении, что каждый административно-

правовой акт выдан с соблюдением требований, 

установленных как для содержания и формы ак-

тов, так и для процедуры их издания. В связи 

с этим правовой акт органа управления подлежит 

исполнению и применению его адресатами до 

тех пор, пока в установленном порядке он не бу-

дет признан утратившим силу в связи с тем, что 

потребность в нем прошла, либо в связи с уста-

новлением его несоответствия требованиям за-

кона. Эта презумпция очень важна для нормаль-

ного функционирования всех звеньев государ-

ственного аппарата, для надлежащего управле-

ния со стороны государства соответствующими 

сторонами жизни общества. Граждане должны 

исходить из того, что определенный акт управле-

ния отвечает за определенное требование, что его 

принятие и реализация обусловлены объектив-

ной необходимостью и целесообразны, а его ис-

полнение есть обязанность каждого законопо-

слушного члена общества. Представляется, что 

указанная презумпция действует в обстоятель-

ствах отсутствия правового спора. 

Подчеркивая необходимость всесторонней 

защиты прав и свобод граждан, отметим, что 

в ситуации обжалования гражданином действий 

и решений государственных органов, их долж-

ностных лиц, нарушающих его права, должна 

действовать презумпция правомерности дей-

ствий и требований гражданина, суть которой 

сводится к следующему: а) действия и правовая 

позиция гражданина, подающего жалобу, долж-

ны считаться правомерными до тех пор, пока 

иное не будет установлено решением органа 

(должностного лица), компетентного рассматри-

вать жалобу по существу; б) решение по жалобе 

не должно основываться на предположениях, 

а все сомнения в правомерности позиции граж-

данина должны толковаться в его пользу. 

Считаем необходимым отметить, что огра-

ничение сферы действия указанной презумпции 

только производствами по жалобам граждан 

в некоторой степени снижает ее гарантирующий 

потенциал, поскольку производство по другим 

видам обращений граждан, в первую очередь по 

их заявлениям, не в меньшей степени нуждается 

в презумпировании законности и обоснованно-

сти тех или иных требований гражданина. В то 

же время подчеркнем, что довольно часто имен-

но бездействие гражданина служит основанием 

возникновения спорной ситуации в отношениях 

с представителями органов государства. В таком 

случае отказ от совершения действий, которые, 

по мнению гражданина, могут нарушить его 

права, правомерен. 

Учитывая это, представляется целесообраз-

ным закрепить в КоАП РФ и КАС РФ формули-

ровку данной презумпции следующим образом:  

«Презумпция правомерности действий или 

бездействия и требований субъекта обращения.  

Действия, бездействие и требования субъ-

екта обращения считаются правомерными до 

тех пор, пока иное не будет установлено приня-

тым по делу решением компетентного органа 

(должностного лица). Обязанность установле-

ния и фиксирования фактов и обстоятельств, 

необходимых для принятия решения по делу, воз-

лагается на орган (должностное лицо), решаю-

щий дело по существу. Субъект обращения име-

ет право содействовать органу (должностному 

лицу) в установлении соответствующих фактов 
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и обстоятельств при рассмотрении и решении 

дела. 

Решение по делу не должно основываться на 

предположениях, а все сомнения в правомерно-

сти действий, бездействия лица должны толко-

ваться в его пользу». 

Далее рассмотрим следующую презумпцию. 

Правовое регулирование предоставления управ-

ленческих услуг состоит из установления поряд-

ка обращения за услугой, информирования об 

услугах, определения сроков производства по 

делу, самого порядка их предоставления. При 

этом следует учитывать ряд обстоятельств. 

Прежде всего, предоставление управленческой 

услуги не должно увязываться с правом конкрет-

ного должностного лица на возможность его 

предоставления или непредоставления. Иными 

словами, если гражданин обратился за предо-

ставлением управленческой услуги и ее предо-

ставление входит в компетенцию соответствую-

щего работника/сотрудника, он обязан предоста-

вить необходимую услугу. Ограничения в предо-

ставлении услуги должны быть закреплены на 

законодательном уровне и, как нам кажется, мо-

гут быть связаны только с определенными огра-

ничениями в сфере информации и особенностя-

ми дееспособности обратившегося за услугой 

лица. 

Однако на практике встречаются случаи, ко-

гда, например, выдача определенной справки со-

ответствующим служащим связывается с целью 

ее получения гражданином и необходимостью 

такого рода услуги для него. Похоже, что подоб-

ное положение вряд ли способствует укреплению 

административно-правовых возможностей граж-

дан в их отношениях с органами государства. 

С этих позиций представляется целесообразным 

выделение такой правовой презумпции, как пре-

зумпция обязательности предоставления управ-

ленческих услуг для граждан. Свою формулировку 

указанная презумпция может получить в таком 

виде: «Предоставление управленческих услуг яв-

ляется обязанностью органа (должностного лица), 

компетентного их предоставлять. Орган (долж-

ностное лицо) при решении вопроса 

о  предоставлении управленческой услуги должен 

исходить из того, что соответствующая услуга 

необходима субъекту ее получения, и последний 

не обязан доводить до сведения органа (долж-

ностного лица) цели получения данной услуги». 

По нашему мнению, несмотря на то обстоя-

тельство, что отдельные аспекты указанной пре-

зумпции охватываются действием презумпции 

правомерности действий (бездействия) и требо-

ваний субъекта обращения, выделение презумп-

ции обязательности предоставления управленче-

ских услуг и их необходимости для субъектов их 

получения может послужить усилением дей-

ственности презумпции правомерности действий 

(бездействия) и требований субъекта обращения, 

которая выступает ведущей в области отноше-

ний граждан и органов государства, способству-

ет акцентированию приоритетности обеспечения 

прав и интересов лиц, обратившихся за предо-

ставлением управленческих услуг. Презумпции, 

связанные с предоставлением такого рода услуг, 

имеют, на наш взгляд, важное и теоретическое, и 

практическое значение обращения, выделение 

презумпции обязательности предоставления 

управленческих услуг и их необходимости для 

субъектов их получения может послужить уси-

лением действенности презумпции правомерно-

сти действий (бездействия) и требований субъек-

та обращения, которая выступает ведущей в об-

ласти отношений граждан и органов государства, 

способствует акцентированию приоритетности 

обеспечения прав и интересов лиц, обративших-

ся за предоставлением управленческих услуг. 

Презумпции, связанные с предоставлением тако-

го рода услуг, имеют, на наш взгляд, важное и 

теоретическое, и практическое значение.  
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Министерство внутренних дел Российской 

Федерации (далее — МВД России) в последнее 

десятилетие активно использует достижения 

науки и техники, различные информационные 

системы и сети связи, современную информаци-

онно-телекоммуникационную инфраструктуру. 

Данная деятельность нашла непосредственное 

отражение в основных принципах деятельности 

российской полиции
1
. Вполне очевидно, что со-

временные информационные технологии могут 

использоваться органами внутренних дел как 

в целях общей профилактики правонарушений, 

так и для розыска лиц, причастных к соверше-

нию различных противоправных деяний. В те-

кущий момент особую актуальность приобретает 

внедрение в практическую деятельность полиции 

не только информационных и цифровых техно-

логий, но и различных элементов искусственного 

интеллекта. В связи с этим мы попытаемся выяс-

нить роль искусственного интеллекта в право-

применительной деятельности участковых упол-

номоченных полиции. 

Технологии искусственного интеллекта ис-

пользуются в мире не одно десятилетие, но 

стремительное развитие нормативно-правового 

регулирования таких технологий в нашей стране 

было отмечено лишь в последние годы. Ярким 

примером являются Национальная стратегия 

развития искусственного интеллекта на период 

до 2030 года, Концепция развития регулирования 

отношений в сфере технологий искусственного 

интеллекта и робототехники на период до 

2024 года, а также ГОСТ Р 59276-2020 «Нацио-

нальный стандарт Российской Федерации. Си-

стемы искусственного интеллекта. Способы 

обеспечения доверия»
2
. 

В научной литературе отсутствует единое 

понимание искусственного интеллекта среди 

ученых-правоведов, причем диапазон разъясне-

ния этого термина очень обширен — от просто-

го, понятного даже обывателю, до наисложней-

шего, изобилующего научными терминами, по-

нятными даже не всем ученым-юристам [1, с. 4]. 

В то же время анализ нормативных правовых 

актов, регулирующих общественные отношения 

в сфере цифровых технологий, искусственного 

интеллекта и робототехники, дает возможность 

раскрыть внутреннее содержание интересующе-

го нас термина. 

                                                      
1
 О полиции [Электронный ресурс]: федеральный 

закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. 

№ 3-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 
2
 Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 

В частности, под искусственным интеллек-

том понимается комплекс технологических ре-

шений, позволяющий имитировать когнитивные 

функции человека (включая поиск решений без 

заранее заданного алгоритма) и получать при 

выполнении конкретных задач результаты, сопо-

ставимые с результатами интеллектуальной дея-

тельности человека или превосходящие их. Дан-

ный комплекс включает в себя информационно-

коммуникационную инфраструктуру, программ-

ное обеспечение (в т. ч. в котором используются 

методы машинного обучения), процессы и сер-

висы по обработке данных и поиску решений
3
. 

В развитие темы нельзя не упомянуть мне-

ние профессора Н. Ф. Поповой о том, что в со-

временном мире усиливается тенденция внедре-

ния технологий искусственного интеллекта 

в различные виды государственной деятельно-

сти, в т. ч. в обеспечение правопорядка в обще-

стве. Технологии искусственного интеллекта 

наделяют роботов, робототехнику, машинные 

программы свойством реализовывать интеллек-

туальные и творческие возможности людей, са-

мостоятельно искать и находить способы реше-

ния поставленных задач, делать выводы и при-

нимать решения [2, с. 30]. 

В соответствии с Национальной стратегией 

развития искусственного интеллекта на период 

до 2030 года одной из целей развития искус-

ственного интеллекта в Российской Федерации 

является обеспечение национальной безопасно-

сти и правопорядка. В этой связи технологиче-

ские достижения, происходящие в настоящее 

время в IT-сфере и в области искусственного ин-

теллекта, безусловно, представляют практиче-

ский интерес для большинства структурных под-

разделений территориальных органов, к которым 

относятся и участковые уполномоченные поли-

ции. 

Несмотря на то что системы искусственного 

интеллекта еще недостаточно развиты, чтобы 

полностью заменить человека, а риски ошибки 

или сбоя в работе таких систем еще высоки, 

в правовой среде искусственный интеллект сего-

дня активно внедряется и используется. Это со-

ответствует одной из сфер применения так назы-

ваемого слабого искусственного интеллекта, ко-

торый повышает эффективность систем инфор-

мационного обеспечения и многократно усили-

вает коэффициент полезного действия от уже 

                                                      
3
 О развитии искусственного интеллекта в Россий-

ской Федерации [Электронный ресурс]: Указ Прези-

дента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. 

№ 490. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 
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внедренных в правоохранительную деятельность 

технологий [3, с. 20]. 

На сегодняшний день в МВД России функ-

ционирует единая система информационно-

аналитического обеспечения деятельности (да-

лее — ИСОД), которая представляет собой сово-

купность используемых автоматизированных 

систем обработки информации, программно-

аппаратных комплексов и программно-

технических средств, систем связи и передачи 

данных, необходимых для обеспечения служеб-

ной деятельности органов внутренних дел по-

средством доступа с автоматизированных рабо-

чих мест. 

Следует напомнить, что ИСОД является 

продолжением существовавшей ранее единой 

информационно-телекоммуникационной систе-

мы органов внутренних дел, приоритетной со-

ставляющей которой являлась телекоммуника-

ционная подсистема, обеспечивающая информа-

ционное взаимодействие всех подразделений 

органов внутренних дел с другими правоохрани-

тельными и государственными органами. Она 

обеспечивает автоматизацию основных видов 

деятельности структурных подразделений, цен-

трализованное хранение и обработку данных, 

является единым источником служебной инфор-

мации, предусматривает разграниченный доступ 

к имеющимся ресурсам. Говоря о структуре  

ИСОД, уместно отметить, что она включает ин-

тегрированную мультисервисную телекоммуни-

кационную сеть (далее — ИМТС), систему цен-

трализованной обработки данных, прикладные 

сервисы обеспечения повседневной и оператив-

но-служебной деятельности, а также подсистемы 

поддержки взаимодействия с населением, меж-

ведомственного взаимодействия и информаци-

онной безопасности. 

За последние годы интерес исследователей 

к различным аспектам использования ИСОД 

структурными подразделениями МВД России 

заметно возрос, найдя непосредственное отраже-

ние в научной полемике [4]. Нам представляется 

интересным затронуть комплекс цифровых 

и технологических решений, формирующих ис-

кусственный интеллект, применяемый в служеб-

ной деятельности участковых уполномоченных 

полиции. 

Итак, в настоящее время на платформе  

ИСОД функционирует сервис обеспечения охра-

ны общественного порядка (далее — СООП), 

который включает в себя информационно-

коммуникационную инфраструктуру и соответ-

ствующее программное обеспечение. Для участ-

ковых уполномоченных полиции в указанном 

сервисе создан модуль «Участковый», в который 

вносятся сведения об объектах и лицах, подле-

жащих занесению в паспорта на жилой дом 

и административный участок. Кроме этого, от-

ражается информация об официальных предо-

стережениях (предостережениях) о недопусти-

мости совершения физическим лицом действий, 

создающих условия для совершения преступле-

ний, административных правонарушений, раз-

решение которых отнесено к компетенции поли-

ции, либо недопустимости продолжения анти-

общественного поведения. Наряду с этим модуль 

обеспечивает автоматизацию процессов органи-

зации оперативно-служебной деятельности под-

разделений участковых уполномоченных поли-

ции
1
. 

Эксплуатация модуля «Участковый» осу-

ществляется сотрудниками полиции в процессе 

несения службы на территории административ-

ного участка в целях внесения поступающей ин-

формации по основным направлениям право-

применительной деятельности. Также возможно 

использование иных модулей, входящих в струк-

туру СООП, не относящихся к непосредственной 

компетенции подразделений участковых упол-

номоченных полиции при наличии соответству-

ющих прав доступа к ним. К примеру, модули 

«Административная практика», «Администра-

тивный надзор», «Инспектор ПДН» и «Проверка 

по учетам» могут быть доступны при возложе-

нии дополнительных обязанностей по вакантным 

должностям или на период временного отсут-

ствия сотрудников, занимающихся данным 

направлением работы. 

Отдельным дискуссионным вопросом оста-

ется возможность использования участковым 

уполномоченным полиции некоторых приклад-

ных сервисов обеспечения оперативно-

служебной деятельности органов внутренних 

дел, не относящихся к его направлению работы, 

в целях решения поставленных перед службой 

задач. Так, наличие прав доступа к информаци-

онно-поисковому сервису «Следопыт-М», про-

граммно-техническому комплексу «Розыск-

магистраль», сервису обеспечения деятельности 

дежурных частей (СОДЧ), сервису «Паутина», 

федеральной информационной системе Госавто-

инспекции (далее — ФИС ГИБДД-М), сервису 

интегрированных банков данных централизован-

ных учетов (далее — ИБД-М) позволит опера-

тивно получать служебную информацию при 

                                                      
1
 О внесении изменений в нормативные правовые 

акты МВД России и отмене отдельных предписаний 

нормативных правовых актов МВД России [Элек-

тронный ресурс]: приказ МВД России от 30 мая 

2024 г. № 299. Доступ из справ.-правовой системы 

СТРАС «Юрист». 
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отработке материалов в рамках административ-

но-юрисдикционной и уголовно-процессуальной 

деятельности. 

Например, к участковым уполномоченным 

полиции зачастую поступают обращения граж-

дан, связанные с обнаружением на придомовых 

территориях поврежденных (разукомплектован-

ных) или брошенных транспортных средств, не 

принадлежащих жильцам многоквартирного до-

ма. Для установления законного владельца, про-

верки такого автотранспорта на предмет угона, 

нахождения в розыске, а также причастности 

к совершению административного правонаруше-

ния или преступления потребуется помощь со-

трудников полиции Госавтоинспекции и значи-

тельные временные затраты. В то же время нали-

чие доступа к сервисам «Паутина» или ФИС 

ГИБДД-М позволит самостоятельно и оператив-

но установить необходимые данные с рабочего 

места в участковом пункте полиции без привле-

чения специалистов других подразделений орга-

нов внутренних дел. 

Посредством сервиса «Паутина» участковый 

уполномоченный полиции сможет выявить 

нарушения административных ограничений, 

установленных поднадзорному лицу
1
, имеющему 

в личном пользовании транспортное средство. 

Это может быть как пребывание в определенных 

местах, пребывание вне жилого помещения, яв-

ляющегося местом жительства либо пребывания 

поднадзорного лица, в определенное время су-

ток, так и выезд за установленные судом преде-

лы территории. Наряду с этим наличие учетной 

записи даст возможность установить местона-

хождение или маршрут передвижения авто-

транспорта лица, состоящего на профилактиче-

ском учете, совершившего административное 

правонарушение или преступление. 

Доступ к программно-техническому ком-

плексу «Розыск-магистраль» и информационно-

поисковому сервису «Следопыт-М» позволит 

участковому уполномоченному полиции выяв-

лять определенную категорию лиц в пассажиро-

потоке на объектах авиационного, водного или 

железнодорожного транспорта, а также форми-

ровать и направлять поисковые запросы в раз-

личные информационные системы. Данное 

направление служебной деятельности становится 

актуальным при поиске лиц, уклоняющихся от 

административного надзора или не соблюдаю-

щих установленные судом ограничения. 

                                                      
1
 Об административном надзоре за лицами, осво-

божденными из мест лишения свободы [Электронный 

ресурс]: федеральный закон Российской Федерации 

от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

Проведение оперативной идентификации 

лиц, доставленных в участковый пункт полиции, 

с помощью систем электронного бескраскового 

дактилоскопирования
2
 с последующим доступом 

к централизованной интегрированной автомати-

зированной дактилоскопической информацион-

ной системе (ЦИАДИС) по аналогии 

с вышеизложенными сервисами видится вполне 

перспективным направлением деятельности. Во-

первых, это позволит участковому уполномочен-

ному полиции по отпечаткам пальцев (ладоней) 

рук в режиме реального времени установить 

личность гражданина, не способного по каким-

либо причинам сообщить данные о своей лично-

сти и не имеющего при себе документов, удосто-

веряющих личность, во-вторых, сможет под-

твердить личность проверяемого гражданина. 

Между тем в настоящий момент учетные за-

писи сотрудников с правом доступа к приклад-

ным сервисам обеспечения оперативно-

служебной деятельности органов внутренних 

дел, как правило, предусмотрены по основным 

направлениям деятельности структурных под-

разделений полиции, позволяющим выполнять 

возложенные на них задачи и функции. В связи 

с этим участковый уполномоченный полиции 

в рамках служебной деятельности на территории 

своего административного участка может поль-

зоваться только модулем «Участковый», разме-

щенным в СООП ИСОД МВД России. 

Помимо модуля «Участковый», участковый 

уполномоченный полиции также использует 

прикладные сервисы обеспечения повседневной 

деятельности органов внутренних дел. Данные 

сервисы позволяют оперативно обмениваться 

информацией с электронных почтовых ящиков 

внутри ведомственной сети, исключающих утра-

ту пересылаемых материалов и несанкциониро-

ванный доступ к входящим или исходящим 

письмам; обеспечивают электронный докумен-

тооборот внутри как своего структурного под-

разделения, так и других подразделений поли-

ции. Дают возможность участвовать в обсужде-

нии проблемных вопросов при проведении он-

лайн-совещаний посредством видео-конференц-

связи, а также проходить плановое повышение 

                                                      
2
 Об утверждении Порядка проведения идентифика-

ции личности человека по отпечаткам пальцев (ладо-

ней) рук в режиме реального времени и Перечня кате-

горий лиц, в отношении которых обязательная госу-

дарственная дактилоскопическая регистрация не про-

водится в случае идентификации их личности в ре-

зультате проверки по отпечаткам пальцев (ладоней) 

рук в режиме реального времени [Электронный ре-

сурс]: приказ МВД России от 19 июня 2018 г. № 384. 

Доступ из справ.-правовой системы СТРАС «Юрист». 
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квалификации в дистанционном формате, без от-

рыва от исполнения должностных обязанностей. 

Также обеспечивают информационную безопас-

ность путем защиты информации на всех этапах 

жизненного цикла как в целом в ИСОД, так и на 

каждом из ее элементов в отдельности. Предо-

ставляют методические и учебно-практические 

материалы, иную справочную информацию, раз-

мещенную в электронном виде для применения 

в повседневной служебной деятельности. 

Вместе с тем говорить об использовании 

участковым уполномоченным полиции искус-

ственного интеллекта посредством автоматизи-

рованных систем обработки информации, про-

граммно-аппаратных комплексов и программно-

технических средств в настоящий момент еще 

довольно рано. В то же время поступательное 

развитие ИСОД, IT-технологий и робототехники, 

активное внедрение новейших технологических 

достижений в подразделениях МВД России, 

направленных на обеспечение безопасности 

и правопорядка, неминуемо приведет к желае-

мому результату. 

Для понимания ближайших перспектив ис-

пользования искусственного интеллекта в поли-

цейской деятельности органов внутренних дел 

и участковых уполномоченных полиции предла-

гаем обратиться к имеющейся практике зару-

бежных стран, а затем рассмотреть российскую 

действительность. По нашему мнению, наиболее 

интересным является опыт Китайской Народной 

Республики (далее — КНР), активно занимав-

шейся в последнее десятилетие разработкой 

цифровых технологий, биометрии, систем ви-

деонаблюдения с функцией распознавания лиц 

и искусственного интеллекта. 

Так, в целях обеспечения правопорядка, об-

щественной безопасности, выявления разыскива-

емых лиц, в аэропортах, на вокзалах, улицах 

и в иных общественных местах страны повсе-

местно установлены стационарные камеры ви-

деонаблюдения. К примеру, в Синьцзян-

Уйгурском автономном районе КНР видеона-

блюдение используется в целях предотвращения 

террористических атак, кроме этого, там была 

создана первая региональная база, содержащая 

снимки сетчатки глаз 30 млн граждан. Особого 

внимания заслуживает комплекс видеонаблюде-

ния Tianwang, представляющий полицейскую 

систему данных, к компонентам которой отно-

сится видеонаблюдение, система распознавания 

лиц и искусственный интеллект. В 2017 г. в ком-

плекс Tianwang входило более 170 млн камер, 

а к 2020 г. планировалось добавить еще 400 млн 

камер наблюдения. При этом в 2022 г. более 

50 % из миллиарда действующих по всему миру 

камер видеонаблюдения находилось в КНР. 

Правительство КНР стремится уменьшить 

зависимость от иностранных поставщиков циф-

рового и коммуникационного оборудования, ли-

дирующих в области передовых технологий, та-

ких как искусственный интеллект, квантовые 

вычисления и беспроводные сети следующего 

поколения 5G. По прогнозам, сети 5G будут ра-

ботать значительно быстрее, а высокие скорости 

соединения позволят использовать более точные 

системы видеонаблюдения. Наконец, сочетание 

сетей 5G и искусственного интеллекта может 

значительно расширить имеющиеся возможности 

комплексов видеонаблюдения [6, с. 60–63]. 

Также заслуживают внимания камеры китай-

ской компании Hikvision, предусматривающие 

включение технологий нейронных сетей непо-

средственно в смарт-лампы. Подобные видеока-

меры в автоматическом режиме определяют ав-

томобильные номерные знаки, распознают лица 

людей, находящихся в розыске, обнаруживают 

подозрительные вещи и предметы в местах мас-

сового пребывания граждан. Разработчики 

утверждают, что такие камеры наблюдения поз-

воляют достичь стопроцентной точности распо-

знания лиц. А продукция компании Cloud Walk 

Technology, использующей технологию распо-

знавания лиц и анализа походки человека, позво-

ляет с помощью искусственного интеллекта 

определить подозрительное (нетипичное) пове-

дение субъекта [7, с. 41–42]. 

Не менее интересен и опыт внедрения раз-

личных систем искусственного интеллекта в Со-

единенных Штатах Америки (далее — США) 

с использованием биометрии лиц, передовых 

цифровых технологий и камер видеонаблюдения. 

Так, в 2015 г. в США была внедрена программа 

по распознаванию по фотографиям и потоковому 

видео людей, осуществивших пластические опе-

рации, и выдаче вариантов их первоначальной 

внешности. Внедренная технология позволила 

восстановить первоначальную внешность чело-

века в 80 % случаев, при этом 90 % идентифика-

ций осуществлено в потоковом видео, а в 97 % 

произошло успешное распознавание лица по фо-

тографии. 

В 2016 г. был разработан и внедрен анали-

тический программный комплекс CEG, позволя-

ющий прогнозировать вероятность увеличения 

числа преступлений при изменении отдельных 

параметров. Тестирование указанной системы 

в отдельных регионах страны позволило снизить 

преступность на 14 %. Кроме этого, в 2017 г. 

в США была внедрена платформа контекстного 

интеллекта Nigel, направленная на распознава-
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ние какой-либо нестандартной ситуации (напри-

мер, если взрослый человек ведет ребенка, кото-

рый сопротивляется, то возможно произошло его 

похищение). Платформа Nigel с помощью искус-

ственного интеллекта анализирует различные 

данные и выдает рекомендации в условиях кон-

кретной обстановки [8, с. 112–113]. 

Использование цифровых продуктов 

с функциями искусственного интеллекта также 

было замечено в Италии. В частности, бывший 

сотрудник полиции создал компанию KeyCrime, 

разработавшую программное решение Delia для 

анализа преступности и улучшения работы по-

лицейских с помощью использования техноло-

гий искусственного интеллекта и машинного 

обучения. Программа позволяет выявить пре-

ступные деяния, которые могут быть частью се-

рии преступлений, позволяя полиции быстрее 

обнаружить взаимосвязь между ними и прогно-

зировать совершение новых деяний. Программ-

ное обеспечение отличается от обычных поли-

цейских средств для прогнозирования тем, что 

оно фокусируется на задержании преступников, 

а не на предупреждении преступлений. Искус-

ственный интеллект обращается к информации 

о совершенных преступлениях, а затем предска-

зывает, когда и где конкретный человек или 

группа лиц вновь совершат преступное деяние. 

Кроме того, Delia генерирует индивидуальные 

прогнозы, что уменьшает вероятность предвзя-

тости [9, с. 78–79]. 

Помимо Италии, в большинстве европей-

ских государств также активно используется ис-

кусственный интеллект в полицейской деятель-

ности, связанной с выявлением и раскрытием 

преступлений. В качестве примера можно упо-

мянуть систему Connect, используемую для ана-

лиза миллиардов данных, полученных в ходе 

финансовых операций, или международную базу 

данных о сексуальной эксплуатации детей ICSE 

DB. С помощью базы Connect поиск, который 

ранее занимал несколько месяцев расследования, 

теперь выполняется за считанные минуты при 

очень высоком уровне сложности и огромном 

объеме данных. База ICSE DB помогает иденти-

фицировать жертв и (или) преступников посред-

ством анализа, например, оскорбительных изоб-

ражений на мебели и других предметах или ана-

лиза фонового шума в видеозаписях [10, с. 23–

24]. 

Проведя краткий анализ зарубежной прак-

тики по использованию искусственного интел-

лекта в профилактике правонарушений и пре-

ступлений, целесообразно перейти к отечествен-

ным наработкам. В Российской Федерации 

наибольшее распространение в правоохрани-

тельной деятельности получило применение ис-

кусственного интеллекта в системах видеона-

блюдения и прогностической (предиктивной, 

предикативной) аналитике. Наибольший поло-

жительный опыт в этом направлении имеет го-

род Москва, в котором функционирует разветв-

ленная система видеонаблюдения с функцией 

распознавания лиц. К данной системе подключе-

но несколько сотен тысяч видеокамер, в т. ч. 

размещенных в подъездах многоквартирных жи-

лых домов. Принцип действия этой системы ос-

нован на использовании нейросетей и техноло-

гии искусственного интеллекта. 

Изображения с видеокамер анализируются в 

режиме онлайн, при этом сканирование лиц 

осуществляется в целях их сопоставления с ин-

формацией, хранящейся в фотобазах правоохра-

нительных органов, например при розыске пра-

вонарушителей. Процесс опознавания (ото-

жествления, идентификации) личности занимает 

несколько секунд, а полученная информация ав-

томатически направляется в соответствующие 

госструктуры. Помимо этого, отслеживаются 

маршруты перемещения разыскиваемых лиц 

в черте города, в этом случае система самостоя-

тельно выбирает все необходимые видеозаписи 

с различных камер видеонаблюдения [2, с. 31]. 

В настоящее время к системе видеонаблю-

дения в Москве подключены различные пользо-

ватели, среди которых сотрудники правоохрани-

тельных органов, государственных и муници-

пальных организаций с определенным уровнем 

доступа. Заинтересованные государственные 

структуры могут получить необходимые данные 

по запросу в установленном порядке. Каждое 

обращение к системе видеонаблюдения автома-

тически определяется и фиксируется [2, с. 32]. 

Положительный опыт столицы распространяется 

и в других городах страны, в которых к таким 

системам подключаются видеокамеры, установ-

ленные в домофонах многоквартирных жилых 

домов, на остановках общественного транспорта 

и в иных общественных местах. 

Вполне очевидно, что стремительное разви-

тие общественных отношений диктует необхо-

димость поиска новых подходов к обеспечению 

правопорядка и общественной безопасности. 

Цифровые технологии существенно облегчили 

это направление деятельности. Так, видеокаме-

ры, подключенные к программным комплексам 

с машинным распознаванием, способны иденти-

фицировать не только лиц, находящихся в ро-

зыске, но и похищенный автотранспорт. Систе-

мы биометрической идентификации по фотогра-

фии устанавливают задержанных правонаруши-

телей, а также лиц, находящихся в розыске или 
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пропавших без вести. Интеллектуальная видео-

аналитика распознает отклоняющееся от норм 

поведение людей [5, с. 71]. 

В рамках данной научной статьи нас прежде 

всего интересует вопрос ближайших перспектив 

использования систем видеонаблюдения, цифро-

вых технологий и искусственного интеллекта 

в деятельности подразделений участковых упол-

номоченных полиции. В этом контексте следует 

обратить внимание на инициативу ГУОООП 

МВД России
1
 по проведению в 2025 г. научно-

исследовательской работы по теме «Разработка 

типовой модели умного (цифрового) участкового 

пункта полиции». Предполагается, что цифровой 

участковый пункт полиции (далее — ЦУПП) су-

щественно повысит материально-техническое 

оснащение и сократит затраты служебного вре-

мени участковых уполномоченных полиции, свя-

занные с административно-юрисдикционной 

и уголовно-процессуальной деятельностью, 

а также общей и индивидуальной профилакти-

кой. 

Более того, ЦУПП позволит использовать 

правоохранительный сегмент аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город», 

создаваемый органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления при предупреждении 

и пресечении правонарушений и преступлений 

на административном участке. Кроме этого, 

участковый уполномоченный полиции сможет 

самостоятельно идентифицировать граждан, за-

держанных и доставленных в участковый пункт 

полиции, с помощью системы электронного бес-

краскового дактилоскопирования. 

В перспективе рассматривается возмож-

ность размещения в ЦУПП беспилотных лета-

тельных аппаратов и робототехнических ком-

плексов в целях их использования участковым 

уполномоченным полиции при проведении ме-

роприятий по профилактике и пресечению пра-

вонарушений в общественных местах обслужи-

ваемой территории. На наш взгляд, развитие 

беспилотных и робототехнических технологий 

приобретает особую актуальность в отдаленных 

сельских поселениях и труднодоступных мест-

ностях. Внедрение цифровых технологий, био-

метрии, систем видеонаблюдения с функцией 

распознавания лиц и искусственного интеллекта 

будет больше востребовано в городах. 

                                                      
1
 Главное управление по обеспечению охраны об-

щественного порядка и координации взаимодействия 

с органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации. 

Между тем вполне очевидно, что создание 

ЦУПП из-за имеющихся в текущий момент про-

блем политического и экономического характе-

ра, к сожалению, пока еще остается перспекти-

вой ближайшего десятилетия. Тем не менее реа-

лии жизни современного общества показывают, 

что новейшие достижения науки и техники, 

а также IT-технологии стремительно развивают-

ся независимо от воздействия внешних или 

внутренних негативных факторов. При этом сле-

дует вспомнить, что всего лишь четверть века 

назад в службе участковых инспекторов мили-

ции повсеместно отсутствовали компьютеры 

и оргтехника, а вся служебная документация ве-

лась исключительно на бумажных носителях. 

Сегодня же подразделения участковых уполно-

моченных полиции полностью оснащены персо-

нальными компьютерами с возможностью до-

ступа к ИСОД МВД России. 

Относительно средств радиосвязи в указан-

ный период времени также имелось множество 

проблем, но в начале 2000-х гг. участковые ин-

спектора милиции одними из первых в структуре 

органов внутренних дел были обеспечены пей-

джинговой связью, а буквально десять лет назад 

участковые уполномоченные полиции стали 

оснащаться служебными мобильными телефона-

ми оператора связи «Мегафон». В настоящий 

момент подразделения участковых уполномо-

ченных полиции территориальных органов 

МВД России укомплектованы служебными те-

лефонами сотовой связи на 73,8 %
2
. 

Полагаем, что дальнейшее развитие ИСОД 

МВД России по-прежнему требует определен-

ных управленческих и организационных реше-

ний, а также серьезных финансовых вложений по 

внедрению технологий искусственного интел-

лекта. Во-первых, все еще остаются не решен-

ными вопросы эксплуатации центров обработки 

данных МВД России, имеющих разнородное 

оборудование, расположенных на географически 

удаленных друг от друга площадках. Во-вторых, 

серьезной проблемной остается задача по увели-

чению серверных мощностей, необходимых для 

масштабирования информационных систем, 

а также увеличения пропускной способности ка-

налов связи с учетом постоянного роста объема 

обрабатываемой информации
3
. 

                                                      
2
 Обзор о состоянии материально-технического 

обеспечения подразделений участковых уполномо-

ченных полиции по итогам 2023 г.: письмо ГУОООП 

МВД России от 12 апреля 2024 г. исх. № 12/4294.  
3
 Об объявлении решения коллегии МВД России от 

5 декабря 2018 г. № 2 км [Электронный ресурс]: при-

каз МВД России от 18 января 2019 г. № 20. Доступ из 

справ.-правовой системы СТРАС «Юрист». 
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В то же время, как показывает практика, 

МВД России последовательно решает проблемы, 

возникающие при внедрении современных ин-

формационных систем и информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры, в связи 

с чем создание ЦУПП с внедрением перспектив-

ных аппаратно-программных комплексов, систем 

видеонаблюдения с биометрической идентифи-

кацией лиц, а также технологий искусственного 

интеллекта видится вполне реальным. Очевидно, 

что использование IT-технологий и искусствен-

ного интеллекта в правоохранительной деятель-

ности участковых уполномоченных полиции су-

щественно сократит затраты служебного време-

ни, связанные с поиском и обработкой информа-

ции, идентификацией задержанных лиц, прове-

дением профилактической работы на админи-

стративном участке, в т. ч. позволит самостоя-

тельно решать поставленные перед службой за-

дачи в более сжатые сроки. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс эволюции правового статуса вынужденного 
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внутренней вынужденной миграции и поиска их решения. Такого рода историко-правовой подход 

позволяет более основательно рассматривать проблемы в сфере вынужденной внутренней ми-

грации, с которыми сталкивается Российская Федерация после начала специальной военной опе-

рации, и, соответственно, предлагать варианты их разрешения. Это касается как законода-

тельных инициатив, так и предложений в сфере совершенствования административного регули-

рования правового положения данной категории вынужденных мигрантов и их финансового обес-

печения. 

Ключевые слова: вынужденный переселенец, внутриперемещенное лицо, беженец, государ-

ственная граница, правовой статус, гражданство Российской Федерации, специальная военная 

операция 

Для цитирования: Евтушенко В. И., Дизер О. А. Совершенствование публично-правового ре-

гулирования статуса вынужденного переселенца в Российской Федерации // Алтайский юридиче-

ский вестник. 2025. № 1 (49). С. 64–70. 

 

PUBLIC LAW (STATE LAW) SCIENCES 

Original article 
 

IMPROVING THE PUBLIC LEGAL REGULATION OF THE STATUS  
OF AN INTERNALLY DISPLACED PERSON IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Vladimir I. Evtushenko
1,2

, Olga A. Dizer
3
 

1 
Department for Archives of the Belgorod region, Belgorod, Russia, 77712@live.ru  

2 
Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia, Belgorod, Russia 

3 
Omsk Academy of the Ministry of the Interior of Russia, Omsk, Russia, oadizer-24@mail.ru 

 

Abstract. The article examines the process of evolution of the legal status of «forced migrant» in the 

Russian Federation since the adoption of the corresponding normative act in 1993. The emphasis is 

placed on the analysis of changes in the legislative definition of the concept of «forced migrant» depend-

ing on the challenges facing the state in the field of internal forced migration and the search for their so-

lutions. This kind of historical and legal approach allows us to take a more thorough approach to the 

consideration of problems in the field of forced internal migration that the Russian Federation faces after 

the start of the special military operation, and, accordingly, to propose options for resolving them. This 

applies to both purely legislative initiatives and proposals in the field of improving the administrative 

regulation of the legal status of this category of forced migrants and their financial support. 

Key words: forced migrant, internally displaced person, refugee, state border, legal status, citizen-

ship of the Russian Federation, special military operation 

For citation: Evtushenko V. I., Dizer O. A. Improving the public legal regulation of the status of an 

internally displaced person in the Russian Federation. Altajskij juridicheskij vestnik = Altai Law Journal. 

2025;1:64–70 (In Russ.). 

© Евтушенко В. И., Дизер О. А., 2025 

mailto:77712@live.ru
mailto:oadizer-24@mail.ru
mailto:77712@live.ru
mailto:oadizer-24@mail.ru


ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ 

Алтайский юридический вестник № 1 (49) 2025 г. 65 

 

Понятие «вынужденная миграция» с геогра-

фической точки зрения рассматривает переме-

щения двух категорий вынужденных мигрантов: 

беженцев, покинувших место своего постоянно-

го или временного жительства и ищущих защиту 

и убежище за пределами страны своего граждан-

ства или постоянного места жительства по при-

чинам, определенным в Конвенции 1951 г. 

о статусе беженцев
1
, дополненную Протоколом, 

касающимся статуса беженцев от 4 октября 

1967 г.
2
, и внутриперемещенных лиц, ищущих 

убежище в своей стране [1, с. 780‒785]. 

Конвенция 1951 года остается основопола-

гающим документом международного права, ка-

сающегося беженцев. По состоянию на 1 сентяб-

ря 2005 г. участниками Конвенции 1951 г. 

и (или) Протокола к ней 1967 г. являются 

146 государств (из них 140 государств присоеди-

нились к обоим документам). Определяя, являет-

ся ли то или иное лицо беженцем, эти государ-

ства обязуются применять критерии, установ-

ленные в Конвенции 1951 г. С точки зрения бе-

женца, наиболее благоприятный статус связан 

с признанием беженцем в значении Конвенции 

1951 г., что не только гарантирует защиту от вы-

сылки (см. раздел 1.6.1), но и предоставляет ряд 

прав, предусмотренных Конвенцией 1951 г. 

и Протоколом 1967 г., в т. ч., например, право на 

получение проездных документов. Согласно 

подпункту 2 пункта А статьи 1 Конвенции 

1951 г., беженцем является любое лицо, которое 

«в результате событий, происшедших до 1 янва-

ря 1951 г., и в силу вполне обоснованных опасе-

ний стать жертвой преследований по признаку 

расы, вероисповедания, гражданства, принад-

лежности к определенной социальной группе 

или политических убеждений находится вне 

страны своей гражданской принадлежности и не 

может пользоваться защитой этой страны или не 

желает пользоваться такой защитой вследствие 

таких опасений; или, не имея определенного 

гражданства и находясь вне страны своего преж-

него обычного местожительства в результате по-

добных событий, не может или не желает вер-

нуться в нее вследствие таких опасений». 

Помимо ограничения по дате (1 января 

1951 г.) Конвенция 1951 г. в пункте В статьи 1 

установила для понятия «беженец» дополни-

                                                      
1
 Конвенция 1951 года о статусе беженцев: Принята 

конференцией полномочных представителей 25.07.1951 // 

Действующее международное право. В 3 т. Т. 1. 

М.: МНИМП, 1996.  
2
 Протокол 1967 года, касающийся статуса бежен-

цев: Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН 2198 (ХХI) 16 декабря 1966 г. // Действующее 

международное право. В 3 т. Т. 1. М.: МНИМП, 1996.  

тельное ограничение по географическому прин-

ципу: «в результате событий, происшедших 

в Европе». Указанные ограничения области дей-

ствия определения беженца более не играют 

важной роли. Временное ограничение официаль-

но снято в Протоколе 1967 г., а ограничение по 

географическому принципу отменено большин-

ством государств, присоединившихся к обоим 

документам, в результате чего положения Кон-

венции приобрели универсальный характер. 

Подпункт 2 пункта А статьи 1 Конвенции 1951 г. 

содержит так называемые критерии включения, 

т. е. признаки, являющиеся основаниями для по-

ложительного решения вопроса об определении 

статуса беженца. Чтобы быть признанным бе-

женцем, лицо должно соответствовать установ-

ленным критериям (эти критерии подробно рас-

сматриваются в главе 2). Кроме того, в опреде-

лении беженца в соответствии с Конвенцией 

1951 г. также содержатся положения об исклю-

чении (пункты D, Е и F статьи 1) и положения 

о прекращении (пункт С статьи 1). Эти положе-

ния рассматриваются в главах 3 и 4 соответ-

ственно. 

Определение беженца в соответствии с Кон-

венцией 1951 г. дополняется региональными до-

кументами, среди которых наиболее важными 

являются Конвенция Организации африканского 

единства (ОАЕ) 1969 г. по конкретным аспектам 

проблем беженцев в Африке и Картахенская де-

кларация 1984 г. о беженцах. Оба документа 

предусматривают, что лица, спасающиеся от не-

избирательных угроз, возникших в связи с поло-

жением в стране их происхождения, при опреде-

ленных обстоятельствах также могут призна-

ваться беженцами. Хотя определение понятие 

«беженец», содержащееся в Конвенции 1951 г., 

носит универсальный характер, сотрудники, 

принимающие решения, которые работают 

в странах, применяющих более широкие опреде-

ления беженца, установленные в региональных 

правовых документах, должны понимать важ-

ность этих определений. Однако поскольку эти 

определения дополняют определение в соответ-

ствии с Конвенцией 1951 г., применяющие их 

страны должны в первую очередь определить, 

соответствует ли заявитель критериям, установ-

ленным Конвенцией 1951 г.  

Конвенция ОАЕ 1969 г. включает в себя 

определение беженца в соответствии с Конвен-

цией 1951 г. и дополнительно к нему в пункте (2) 

статьи I устанавливает, что термин «беженец» 

применяется также к любому лицу, которое 

вследствие внешней агрессии, оккупации, ино-

странного господства или событий, серьезно 

нарушающих общественный порядок в какой-то 
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части страны или во всей стране его происхож-

дения или гражданской принадлежности, вы-

нуждено покинуть место своего обычного про-

живания и искать убежище в другом месте за 

пределами страны своего происхождения или 

гражданской принадлежности. Это определение 

возникло на основании опыта, связанного с вой-

нами за освобождение и деколонизацию, кото-

рыми африканский континент был охвачен 

в конце 50-х — начале 60-х гг. ХХ в. В пунктах 

(4) и (5) статьи I Конвенции ОАЕ 1969 г. также 

содержатся положения о прекращении статуса 

беженца и об исключении, которые в некоторых 

отношениях отличаются от аналогичных поло-

жений Конвенции ООН 1951 г. 

В конце 70-х — начале 80-х гг. прошлого 

столетия в ряде государств, особенно в Цен-

тральной Америке, возникли проблемы массово-

го перемещения людей из-за военных действий, 

гражданских конфликтов, насилия и политиче-

ских потрясений. В результате в пункте (3) ста-

тьи III Картахенской декларации 1984 г. о бе-

женцах появилась следующая рекомендация: 

«[…] для применения в регионе следует реко-

мендовать понятие, которое, включая в себя эле-

менты Конвенции 1951 года и Протокола 

1967 года, относит к числу беженцев тех лиц, 

которые бежали из страны, поскольку их жизни, 

безопасности или свободе угрожали всеобщее 

насилие, иностранная агрессия, внутренние кон-

фликты, массовые нарушения прав человека или 

другие обстоятельства, приведшие к серьезному 

нарушению общественного порядка». Хотя Кар-

тахенская декларация официально не является 

юридически обязательной к применению, многие 

страны Латинской Америки включили в свое 

национальное законодательство и практику 

принципы этой декларации, в т. ч. и определение 

понятия «беженец». 

Многие страны просто принимают опреде-

ление беженца, содержащееся в международных 

документах, к которым они присоединились. 

Однако ничто не мешает тому или иному госу-

дарству принять более широкое определение, 

чем то, которое требуется в соответствии с его 

международными обязательствами. Законода-

тельством ряда стран предусматривается предо-

ставление защиты лицам, которые не отвечают 

критериям Конвенции 1951 г., но тем не менее 

нуждаются в международной защите. Эти меры 

называются «дополнительными формами защи-

ты», а в Европе их называют «вспомогательной 

защитой». Некоторые государства, особенно ев-

ропейские, также предусматривают «временную 

защиту» в ситуациях, когда массы людей вы-

нуждены спасаться от всеобщего насилия и (или) 

вооруженных конфликтов. Эта практическая 

краткосрочная мера позволяет защитить постра-

давших от высылки и оказать им помощь, не 

определяя при этом их статуса. Лица, пользую-

щиеся этими формами защиты, могут являться 

лицами, находящимися в компетенции управле-

ния Верховного комиссара ООН по делам бе-

женцев (УВКБ ООН) в качестве беженцев. 

В отличие от понятия «беженец», имеющего 

международно признанное определение, с дефи-

ницией «внутриперемещенное лицо» такой 

определенности нет. В течение почти всего ХХ в. 

решение проблем данной категории вынужден-

ных мигрантов в силу территориального сувере-

нитета относилось к компетенции того государ-

ства, где в силу различных причин возникала 

данная категория перемещенных лиц [2, с. 100‒

103]. И только к концу ХХ в. ООН, понимая зна-

чимость данной проблемы и зачастую невоз-

можность в силу тяжелого экономического по-

ложения страны, столкнувшейся с подобной 

проблемой, либо в силу иных причин оказывать 

помощь внутриперемещенным лицам, деклари-

ровала необходимость со стороны мирового со-

общества и его международных институтов ока-

зания гуманитарной и правовой помощи данной 

категории вынужденных мигрантов [3, с. 179‒

184]. Данные рекомендации содержались в резо-

люции № 48/116 Генеральной Ассамблеи от 

20 декабря 1993 г.; в ряде заключений УВКБ 

ООН, в т. ч. по проблемам лиц, перемещенных 

внутри страны
1
; по международной защите

2
 

и т. д. Но в полном объеме меры по оказанию 

помощи ООН этой категории вынужденных ми-

грантов содержатся в специальной программе 

действий Генерального секретаря ООН, преду-

сматривающей в т. ч. введение поста специаль-

ного советника и создание рабочей группы по 

проблемам внутриперемещенных лиц для опера-

тивного анализа международной обстановки 

в данной сфере
3
. 

В национальных законодательствах различ-

ных стран появление нормативных актов, свя-

                                                      
1
 Заключения Исполнительного комитета УВКБ 

ООН по международной защите № 74 (XLV) — 1994 

год: Лица, перемещенные внутри страны. URL: 

https://www.refworld.org/ru/policy/exconc/unhcr/1994/ 

ru/41742 (дата обращения: 10.03.2024). 
2
 Заключения Исполнительного комитета УВКБ 

ООН по международной защите № 74 (XLV) — 1994 

год: Общее заключение по международной защите. 

URL: https://evolutio.info/ru/conclusions-unhcr?start=31 

(дата обращения: 10.03.2024). 
3
 Программа действий Генерального секретаря ООН 

по проблемам внутриперемещенных лиц. URL: 

https://www.un.org/en/content/action-agenda-on-internal-

displacement/ (дата обращения: 15.03.2024). 
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занных с правовым регулированием положения 

данной категории вынужденных мигрантов, как 

правило, связано с социальными, экономически-

ми, экологическими проблемами в стране, при-

родными и техногенными катастрофами и т. д. 

[4, с. 127]. Но наиболее часто это связано с бег-

ством мирного населения как от внешних, так и 

от внутренних вооруженных конфликтов [5, 

с. 185]. 

В российском законодательстве категория 

внутриперемещенных лиц в большей степени 

соотносится с понятием «вынужденный пересе-

ленец», введенным Законом Российской Федера-

ции в 1993 г.
1
 Но если рассматривать практику 

правоприменения законодательных актов, при-

нятых одновременно Верховным Советом Рос-

сийской Федерации в 1993 г., можно констатиро-

вать одно коренное отличие. Закон Российской 

Федерации «О беженцах»
2
, принятый как им-

плементация во внутреннем законодательстве 

подписанных Россией в 1992 г. Конвенции 

1951 г. о статусе беженцев и Протокола, касаю-

щегося статуса беженцев, от 4 октября 1967 г., 

имел в большей части декларативный характер 

и практически не применялся до принятия 

в 1997 г. новой редакции данного нормативного 

акта. Разработчики его первоначальной редакции 

исходили из тезиса, что Российская Федерация 

на тот исторический момент не являлась мигра-

ционно привлекательной страной [6, с. 47‒48]. 

Закон Российской Федерации «О вынужден-

ных переселенцах», напротив, имел четкую цель 

и содержал конкретный правовой механизм по 

решению неотложных задач, стоящих в тот мо-

мент перед Российской Федерацией, по адапта-

ции и обустройству сотен тысяч русскоязычных 

вынужденных мигрантов, которые после круп-

нейшей геополитической катастрофы конца 

ХХ в. — развала единого Союза Советских Со-

циалистических Республик — были вынуждены 

спасаться на территории Российской Федерации 

от дискриминации, притеснения, преследования 

по национальному признаку и прямого насилия 

из-за резкого всплеска крайне шовинистических 

и националистических настроений во вновь об-

разованных государствах — бывших советских 

                                                      
1
 О вынужденных переселенцах: закон Российской 

Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 (в редак-

ции Федерального закона Российской Федерации от 

08.12.2020 № 429-ФЗ) // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1993. № 12. Ст. 427. 
2
 О беженцах: закон Российской Федерации от 19 фев-

раля 1993 г. № 4528-1 (в редакции Федерального закона 

Российской Федерации от 13.06.2023 № 215-ФЗ) // Ве-

домости СНД и ВС РФ. 1993. № 12. Ст. 425. 

республиках, ставших независимыми государ-

ствами [7, с. 125‒131].  

И если рассматривать процесс изменения 

этих двух одновременно разрабатываемых 

и принятых нормативных актов, необходимо от-

метить, что несмотря на большое количество 

внесенных в Закон Российской Федерации 

«О беженцах» изменений, определение понятия 

«беженец», аналогичное содержащемуся в Кон-

венции ООН о статусе беженцев 1951 г., никогда 

не менялось. В то же время определение «вы-

нужденный переселенец», не имеющее междуна-

родно признанной дефиниции, постоянно моди-

фицировалось. Поэтому анализ эволюции данно-

го определения является показательным в свете 

рассмотрения меняющегося отношения государ-

ства к решению проблем внутриперемещенных 

лиц и особенно с точки зрения отнесения той или 

иной категории вынужденных мигрантов к их 

числу. 

Если рассматривать изначальное определе-

ние понятия «вынужденный переселенец» в ре-

дакции Закона при его принятии в 1993 г., можно 

отметить, что действие нормативного акта рас-

пространялось в т. ч. на граждан «бывшего 

СССР, проживавших на территории республики, 

входившей в состав СССР», вынужденно их по-

кинувших по основаниям, предусмотренным за-

конодательным актом, прибывших в Российскую 

Федерацию и «приобретших гражданство Рос-

сийской Федерации, находясь на территории 

Российской Федерации». 

Подобное положение в определении понятия 

«вынужденный переселенец» позволило оказать 

весомую помощь в адаптации и обустройстве на 

территории Российской Федерации сотням тысяч 

русскоязычных граждан [8, с. 78‒82], Так, по со-

стоянию на 31 декабря 1997 г. на территории 

Российской Федерации было зарегистрировано 

более 1,1 млн вынужденных переселенцев
3
. 

Редакция Закона Российской Федерации 
«О вынужденных переселенцах» от 20 декабря 
1995 г.

4
 ужесточила требования к процедуре при-

знания лица вынужденным переселенцем [9, 
с. 233‒244]. Это было связано в т. ч. с большими 
социальными и экономическими трудностями, 
которые переживало в тот исторический период 

                                                      
3
 Вынужденные переселенцы в Российской Федера-

ции. URL: https://bigenc.ru/c/vynuzhdennye-pereselentsy- 

v-rossiiskoi-federatsii-2cc876 (дата обращения: 

10.03.2024). 
4
 О внесении изменений и дополнений в Закон Россий-

ской Федерации «О вынужденных переселенцах»: феде-

ральный закон Российской Федерации от 20 декабря 

1995 г. № 202-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

1995. № 52. Ст. 5110. 
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Российское государство
1
, и привело к резкому 

уменьшению количества вынужденных пересе-
ленцев [10, с. 38‒44].  

Так, например, в соответствии с новой ре-
дакцией законодательного акта процесс получе-
ния статуса беженца для иностранного гражда-
нина или лица без гражданства из республик 
бывшего СССР существенно усложнялся и был 
связан с необходимостью предварительного при-
знания его беженцем. И только при получении 
гражданства Российской Федерации и, соответ-
ственно, утрате статуса беженца в случае, если 
процесс обустройства на территории Российской 
Федерации не был закончен, вынужденный ми-
грант мог рассчитывать на получение статуса 
вынужденного переселенца. 

Кроме того, была убрана возможность полу-
чить статус вынужденного переселенца по осно-
ваниям, предусмотренным законодательным ак-
том, до осуществления акта переселения. В соот-
ветствии с первоначальной редакцией Закона вы-
нужденным переселенцем могло быть признано 
лицо, которое только «имеет намерение покинуть 
место своего постоянного проживания». Интерес-
но отметить, что первоначальная редакция Закона 
Российской Федерации «О беженцах» 1993 г. при 
определении понятия «беженец» также преду-
сматривала возможность признания беженцем 
лица, не имеющего гражданства Российской Фе-
дерации, который только намеревается «покинуть 
место своего постоянного жительства на террито-
рии другого государства» по обстоятельствам, 
предусмотренным законодательным актом, и име-
ет желание искать убежище на территории Рос-
сийской Федерации. Данная возможность была 
законодательно устранена только при принятии 
кардинально новой редакции Закона Российской 
Федерации «О беженцах» в 1997 г.

2
 

Возможность получения статуса «вынуж-
денный переселенец» через процедуру призна-
ния беженцем и приобретения гражданства Рос-
сийской Федерации была отменена принятием 
поправок в законодательный акт в 2015 г.

3
 По-

добное ограничение представляется не совсем 
логичным и уместным в связи с массовым при-
бытием в 2014‒2015 гг. на территорию России 

                                                      
1
 Комментарий законодательства о вынужденных 

переселенцах и беженцах. URL: https://www.lawmix.ru/ 

comm/7839?page=2 (дата обращения: 01.04.2024). 
2
 О внесении изменений и дополнений в Закон Рос-

сийской Федерации «О беженцах»: федеральный за-

кон Российской Федерации от 28 июня 1997 г. № 95-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 26. 

Ст. 2956. 
3
 О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации»: фе-

деральный закон Российской Федерации от 28 ноября 

2015 г. № 358-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

2015. № 48 (ч. I). Ст. 6724. 

большого количества вынужденных мигрантов 
из Украины. Основной процедурой решения 
проблем прибывающих переселенцев в тот пери-
од было их заселение в специально создаваемые 
пункты временного размещения [11, с. 7‒9] 
и легализация их пребывания на территории Рос-
сийской Федерации путем предоставления им 
временного убежища в рамках Закона Россий-
ской Федерации «О беженцах» [12, с. 108‒119]. 

Действующая на настоящий момент редакция 
законодательного акта признает возможность по-
лучения статуса «вынужденный переселенец» 
только гражданами Российской Федерации. Про-
цедура получения статуса иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства в нормативном 
акте последней редакции не предусмотрена.  

Постепенное законодательное ужесточение 
определения понятия «вынужденный переселенец» 
и процедуры его получения отражает общую тен-
денцию более строгого, избирательного подхода 
в процедуре легализации иностранных граждан 
и лиц без гражданства на территории Российской 
Федерации после достаточно либерального подхо-
да к данной сфере 90-х гг. ХХ столетия. 

Рассмотрение процесса эволюции правового 
статуса «вынужденный переселенец» позволяет 
сделать вывод о том, что в отличие от строгого 
международно признанного определения «беже-
нец» административно-правовое законодательство 
Российской Федерации в сфере правового регули-
рования внутриперемещенных лиц менялось в со-
ответствии с теми задачами, которые стояли перед 
государством. Соответственно, представляется ло-
гичным, что вставшие перед государством в про-
цессе продолжающейся специальной военной опе-
рации задачи по защите гражданского населения, 
спасающегося от военных действий, также логично 
решать в рамках Закона Российской Федерации 
«О вынужденных переселенцах». 

Но к решению данных задач давно прове-
ренный и хорошо себя зарекомендовавший ме-
ханизм правового регулирования работы с внут-
риперемещенными вынужденными мигрантами 
не применяется. По состоянию на 31 декабря 
2023 г. в Российской Федерации зарегистрирован 
всего 321 вынужденный переселенец, причем из 
числа давно стоящих на регистрационном учете

4
. 

Рассмотрение нормативного акта позволяет сде-
лать вывод, что с небольшими поправками Закон 
Российской Федерации «О вынужденных пере-
селенцах» позволит в значительной степени ре-
шить задачи защиты гражданского населения 
в зонах вооруженных конфликтов, оказания по-
мощи лицам, бежавшим из районов боевых дей-
ствий, а также их временной или постоянной 
адаптации на новом месте жительства. 

                                                      
4
 Численность вынужденных переселенцев с начала 

регистрации (1992 г.). URL: https://rosstat.gov.ru/ 

storage/mediabank/Vynuzhd_peresel_1995-2023.xlsx 

(дата обращения: 10.12.2024). 
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Трансформация государства и общества 

представляет собой непрерывный процесс, име-

ющий перманентный характер. Данное явление 

происходит под влиянием ряда основополагаю-

щих факторов, среди которых необходимо выде-

лить общий исторический генезис, социально-

экономическое и политическое развитие. Неми-

нуемым следствием указанных метаморфоз явля-

ется изменение общественных отношений. 

Наиболее существенной категорией последних 

выступают правоотношения, которые регулиру-

ются нормами права. 

Неотъемлемым атрибутом правового госу-

дарства представляется адекватный характер от-

ражения общественных отношений в законода-

тельстве. При этом первостепенное значение 

имеет механизм внесения изменений и дополне-

ний в нормативные правовые акты, регулирую-

щие наиболее существенные общественные от-

ношения, — конституции.  

В этой связи большой интерес представляет 

анализ конституционализма США, в рамках ко-

торого, помимо федеральной Конституции США 

1787 г., параллельно существуют десятки основ-

ных законов американских штатов.  

В отличие от относительно статичного ос-

новного конституционного документа США фе-

дерального уровня, который насчитывает 27 по-

правок, конституции штатов регулярно подверга-

лись трансформации с XVIII в. по настоящее 

время. 

Наиболее старейшим и распространенным 

механизмом внесения изменений и дополнений 

в региональные конституционные документы 

является принятие поправок законодательным 

органом штата. Однако вплоть до настоящего 

времени региональные конституции не содержат 

унифицированных правил инициации поправок 

и их одобрения и зачастую имеют существенные 

отличия в зависимости от штата. 

Данный механизм появился в основных за-

конах еще в ранний период конституционного 

правотворчества штатов США (1776–1777 гг.). 

Первым основным законом, включавшим четкие 

положения о внесении поправок законодатель-

ным органом, была Конституция штата Делавэр, 

принятая в сентябре 1776 г. В статье 30 данного 

документа в достаточно лаконичной форме ука-

зывается, что изменения в тех или иных формах 

могут быть приняты при поддержке пяти седь-

мых членов нижней палаты и семи из девяти 

членов верхней палаты штата [1, p. 102]. Прин-

ципиально иной подход содержался в Конститу-

ции штата Мэриленд, принятой в том же году. 

Законодательный орган должен был одобрить 

поправку и опубликовать ее по крайней мере за 

три месяца до новых выборов. Затем вновь из-

бранный законодательный орган должен был ее 

одобрить во второй раз. Только после этого по-

правка вступала в законную в силу [1, p. 124]. 

В дальнейшем на протяжении нескольких 

десятилетий разработчики конституций различ-

ных штатов сочетали в разной степени эти два 

подхода. Однако чаще всего процедура принятия 

поправок предписывала их одобрение квалифи-

цированным большинством на двух сессиях за-

конодательного органа разных созывов, т. е. раз-

деленных промежуточными выборами. Таким 

образом, население штатов лишь косвенно могло 

повлиять на принятие поправок, например, не 

избрав представителей в законодательный орган, 

которые выступают за внесение соответствую-

щих изменений и дополнений в конституцию. 

В Конституции штата Коннектикут 1818 г. 

впервые появилось прямое условие о ратифика-

ции поправок жителями. Статья 11 «О внесении 

поправок в Конституцию» данного документа 

предусматривала многоступенчатый процесс 

принятия изменений. Как и в предшествующих 

конституциях штатов, устанавливалось требова-

ние об одобрении поправок квалифицированным 

большинством на разных сессиях законодатель-

ного органа. Новацией же являлся механизм ра-

тификации, который предусматривал одобрение 

поправок большинством избирателей на город-

ских собраниях, проведенных во всех городах 

штата [2, p. 56].  

Действующая по настоящее время Консти-

туция штата Мэн 1820 г. также предусматривала 

одобрение поправок двумя третями голосов обе-

их палат законодательного органа с дальнейшей 

ратификацией населением. Однако в отличие от 

предшественников в конституционном докумен-

те отсутствовали условия о законодательном го-

лосовании на двух разных сессиях легислатуры. 

В дальнейшем конституции большинства 

штатов, принимавшиеся в XIX в., в части про-

цесса внесения поправок в той или иной степени 

следовали как конституционным новациям штата 

Коннектикут, так и штата Мэн. 

В настоящее время все действующие кон-

ституционные документы 50 штатов США вклю-

чают в себя положения, закрепляющие механизм 

инициативы внесения и принятия поправок зако-

нодательным органом. При этом данное направ-

ление конституционного правотворчества не 

имеет унифицированной формы и характеризует-

ся в значительной степени вариативностью от 

штата к штату. 

В ходе проведенного анализа представляется 

возможным привести следующую классифика-

цию. В качестве основания заложены такие ха-
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рактеристики, как количество сессий и число го-

лосов, необходимых для одобрения поправок. 

Первым и наиболее распространенным ва-

риантом совершенствования конституции штата 

является одобрение изменений в ходе одной сес-

сии (35 штатов). 

При этом здесь прослеживается дифферен-

циация в количестве голосов представителей за-

конодательного органа, необходимых для одоб-

рения поправки: 

- двумя третями — 16 штатов (Айдахо, 

Аляска, Вашингтон, Вайоминг, Западная Вир-

джиния, Джорджия, Калифорния, Канзас, Коло-

радо, Луизиана, Миссисипи, Мичиган, Монтана, 

Мэн, Техас, Юта); 

- простым большинством — 10 штатов 

(Аризона, Арканзас, Нью-Мексико, Миннесота, 

Миссури, Оклахома, Орегон, Северная Дакота, 

Род-Айленд, Южная Дакота); 

- тремя пятыми — 9 штатов (Алабама, 

Небраска, Флорида, Нью-Гэмпшир, Иллинойс, 

Северная Каролина, Кентукки, Огайо, Мэри-

ленд). 

Другая часть американских штатов преду-

сматривает внесение изменений и дополнений 

в свои конституции посредством одобрения по-

правок на двух сессиях (15 штатов): 

- сочетание квалифицированного большин-

ства в одной сессии (две трети) и простого боль-

шинства на другой — 4 штата (Вермонт, Делавэр, 

Теннесси, Южная Каролина); 

- простым большинством (двумя третями) 

в обеих сессиях (Айова, Вирджиния, Висконсин, 

Гавайи, Индиана, Коннектикут, Массачусетс, 

Невада, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания). 

Данная категория конституций штатов ввиду 

вовлеченности обеих палат и сложившихся мест-

ных традиций предусматривает альтернативные 

механизмы. Делавэру требуется две трети голо-

сов обеих палат в каждой из двух сессий. В Юж-

ной Каролине необходима поддержка в две трети 

голосов в двух инстанциях при первом прохож-

дении законопроекта о поправках и большинство 

голосов в них же при втором. Конституция штата 

Теннесси предусматривает согласие большинства 

в обеих палатах при первом рассмотрении и две 

трети голосов в них же при втором. Вермонту 

требуется поддержка большинства в Палате 

представителей и две трети голосов в Сенате при 

первом прохождении законопроекта, а при вто-

ром — большинства в обеих палатах. 

Значительная вариативность присутствует 

и в количестве сессий, достаточных для принятия 

конституционных изменений. 

Конституция Коннектикута предусматривает 

одобрение поправок простым большинством 

в двух сессиях или в три четверти голосов в од-

ной. В случае чрезвычайных поправок в основ-

ные законы штатов Гавайи и Пенсильвания до-

пускается их принятие простым большинством 

в двух сессиях или большинством в две трети 

в одной. Согласно Конституции Нью-Джерси по-

правки могут быть приняты простым большин-

ством в двух сессиях или квалифицированным 

большинством в три пятых голосов в одной. 

Рассмотрим правила ратификации поправок, 

внесенных законодательным органом. В настоящее 

время значительная часть штатов устанавливает 

требования для ратификации в виде простого 

большинства голосов, поданных за поправку. Од-

нако 9 штатов в некоторой степени отклоняются от 

этой нормы. Так, исключительной особенностью 

конституционного законодательства штата Де-

лавэр является отсутствие процедуры ратифика-

ции поправок избирателями. В штатах Гавайи, 

Миннесота, Теннесси и Вайоминг требуется полу-

чение поддержки поправки большинством избира-

телей, участвующих в выборах. Конституция шта-

та Иллинойс предусматривает ратификацию изме-

нений либо большинством избирателей на выбо-

рах, либо тремя пятыми голосов, поданных за по-

правку. В Колорадо поправки должны быть одоб-

рены 55 % голосов, а во Флориде — 60 % голосов, 

поданных за них. Наиболее высокий ценз суще-

ствует в штате Нью-Гэмпшир, где поправки долж-

ны быть ратифицированы двумя третями голосу-

ющих за поправку [3, p. 19]. 

Однако механизм ратификации, предусмот-

ренный конституциями американских штатов, не 

является статичным процессом. С одной сторо-

ны, с течением времени некоторые штаты смяг-

чили свои правила ратификации избирателями. 

Например, многие из них заменили некогда при-

нятые требования большинства на выборах на 

относительно стандартное правило большинства 

по поправке [4, p. 283]. Последним штатом, отка-

завшимся от данной нормы, стал штат Оклахома, 

принявший соответствующие изменения в 1974 г. 

С другой стороны, ряд штатов, напротив, увели-

чили пороги ратификации. Так, в конституцион-

ном документе Миннесоты было заменено дав-

нее правило большинства при внесении поправ-

ки на текущее правило большинства на выборах.  

Интересно, что в XXI в. конституционный 

тренд, направленный на усложнение процедуры 

одобрения поправок, инициированных гражда-

нами, путем установления правила сверхболь-

шинства привел к тому, что такие же условия 

стали применяться к ратификации поправок, 

предложенных законодательным органом. В шта-

те Флорида барьер в 60 % избирателей был при-

нят в 2006 г. В качестве причины данной консти-
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туционной трансформации можно обозначить 

последствия принятия в 1996 г. поправок, требу-

ющих ратификации любых изменений, устанав-

ливающих или увеличивающих налоги двумя 

третями голосов избирателей на всех выборах. 

В 2016 г. в штате Колорадо утверждена норма, 

которая гласит, что любая поправка, не отменя-

ющая существующее конституционное положе-

ние, должна быть ратифицирована 55 % избира-

телей [4, p. 293].  

Следует констатировать, на современном 

этапе американского конституционализма проце-

дуры внесения поправок, предложенных законо-

дательным органом штата, сопоставимы и даже 

более упрощены в сравнении с аналогичными 

механизмами применительно к федеральной Кон-

ституции 1787 г. Ни один штат не требует, чтобы 

поправки получили более двух третей голосов 

законодателей.  

Разумеется, существует ряд исключений из 

этого правила. Например, в Коннектикуте зако-

нодательный орган может внести поправку 

в бюллетень большинством голосов в течение 

двух сессий или тремя четвертями в рамках од-

ной сессии. В Нью-Мексико поправки, касающи-

еся избирательного права и некоторых вопросов 

образования, должны быть одобрены законода-

тельным органом тремя четвертями голосов 

и таким же квалифицированным большинством 

избирателей.  

В тридцати штатах поправки могут быть 

одобрены менее чем двумя третями голосов за-

конодателей. Хотя трудно сравнивать федераль-

ные ратификационные установления, требующие 

поддержки трех четвертей штатов, с правилами 

ратификации штатов в отношении одобрения из-

бирателей. Только в восьми штатах требуется 

больше, чем простое большинство населения, 

и ни в одном штате не требуется более двух тре-

тей голосов населения. 

В качестве чуть ли не единственного довода 

в пользу жесткости процесса внесения поправок 

в штатах в сравнении с аналогичным федераль-

ным процессом можно привести пример уста-

новления некоторыми штатами требований по 

одобрению конституционных изменений на двух 

законодательных сессиях, разделенных промежу-

точными выборами. 

Следует отметить, что в большинстве шта-

тов поправки, как и на федеральном уровне, мо-

гут быть приняты законодательным органом на 

одной сессии и ратифицированы вскоре после 

этого. Однако в 11 штатах (Айова, Вермонт, 

Вирджиния, Висконсин, Делавэр, Индиана, Мас-

сачусетс, Невада, Нью-Йорк, Теннесси, Южная 

Каролина) изменения безальтернативно одобря-

ются исключительно законодательным органом 

на двух сессиях. В этих штатах данный процесс 

занимает не менее одного года, а чаще всего 

и более продолжительный срок. 

Одновременно несколько штатов налагают 

ограничения, не имеющие аналогов на федераль-

ном уровне. Так, Вермонт разрешает рассмотре-

ние поправок только один раз в четыре года. При 

этом до 1974 г. были установлены более суще-

ственные ограничения (один раз в 10 лет). Ос-

новные законы ряда штатов (Арканзас, Илли-

нойс, Канзас, Кентукки, Колорадо) ограничивают 

количество или тип поправок, которые могут 

быть внесены в бюллетень для голосования 

в текущем году. В Арканзасе максимальное чис-

ло изменений, предложенных легислатурой за 

выборы или сессию, составляет три поправки, 

в Кентукки — четыре, в Канзасе — пять. В штате 

Иллинойс дополнения могут вноситься не более 

чем в три статьи. Конституция Колорадо уста-

навливает требования, в соответствии с которы-

ми законодательный орган может рассматривать 

поправки не более чем к шести статьям за одну 

сессию. 

Таким образом, одной из существенных ха-

рактеристик американского конституционализма 

является внесение поправок в основные законы 

штатов. Абсолютно все конституции штатов 

предусматривают участие в данном процессе ле-

гислатур. Они являются важнейшим элементом 

механизма совершенствования конституционных 

документов. Законодательные органы выступают 

как в качестве субъекта конституционной ини-

циативы, так и играют значимую роль при одоб-

рении поправок. Большое количество конститу-

ций штатов, различные факторы (исторический 

генезис, политическое, социально-экономи-

ческое развитие и т. д.) обусловили множествен-

ные отличия внесения и принятия конституци-

онных поправок от штата к штату. Несмотря на 

некоторое своеобразие, можно выделить и схо-

жие черты рассматриваемого механизма. Кроме 

того, следует констатировать, что совершенство-

вание конституционных документов посред-

ством участия законодательных органов штатов 

является более гибким инструментом по сравне-

нию с аналогичным процессом на федеральном 

уровне. 
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Вопрос о возможности изъятия у должника 

единственного жилого помещения не теряет сво-

ей актуальности на протяжении последних деся-

тилетий. Как известно, действующее законода-

тельство запрещает обращать взыскание на жи-

лое помещение (его часть), если для гражданина-

должника и членов его семьи, совместно в нем 

проживающих, оно является единственным при-

годным для постоянного проживания. Данное 

правило закреплено в п. 1 ст. 446 Гражданского 

процессуального кодекса РФ (далее — ГПК РФ) 

и получило название «имущественный (исполни-

тельский) иммунитет». Исключения установлены 

только для случаев обращения взыскания на жи-

лое помещение, являющееся предметом ипотеки. 

С одной стороны, данное правило обеспечи-

вает конституционное право каждого на жилище 

(ст. 40 Конституции РФ), однако с другой — вы-

зывает обоснованные сомнения в его справедли-

вости, когда единственное жилое помещение 

превышает разумную потребность должника 

и проживающих совместно с ним членов его се-

мьи в жилье. Абсолютность исполнительского 

иммунитета в отношении единственного жилья 

нарушает интересы кредиторов, права которых 

также не должны оставаться без защиты.  

На практике это приводит к тому, что долж-

ники, имеющие в собственности роскошные 

особняки и многоуровневые квартиры, избегают 

возможности их изъятия по обязательствам, 

в т. ч. в процедурах банкротства, доказывая, что 

другого жилья у них не имеется. Исполнитель-

ский иммунитет защищает любое единственное 

жилье от возможности обращения на него взыс-

кания, «даже когда оно по своим качественным 

и количественным характеристикам явно пре-

вышает минимальные общепризнанные социаль-

ные стандарты проживания» [1, с. 47]. 

Таким образом, проблема сводится к поиску 

оптимального установления баланса интересов 

кредитора и должника с учетом положений Кон-

ституции РФ о равной возможности каждого за-

щищать свои права и свободы всеми способами, 

не запрещенными законом (ст. 45). 

Неоднократно вопрос о соответствии Кон-

ституции РФ правила, изложенного в ч. 1 ст. 446 

ГПК РФ, становился предметом рассмотрения 

Конституционного Суда Российской Федерации 

(далее — КС РФ). 

Впервые это произошло в 2003 г. В опреде-

лении от 04.12.2003 № 456-О, отметив значи-

мость защиты права собственности, КС РФ ак-

центировал внимание и на принципах соразмер-

ности и пропорциональности, не исключающих 

возможность для законодателя «конкретизиро-

вать регулирование в части, касающейся разме-

ров единственного жилого помещения»
1
. Однако 

реакции законодателя не последовало.  

Вновь к этому же вопросу КС РФ вернулся 

в 2012 г. Риторика КС РФ существенно измени-

лась, и вместо абстрактной рекомендации о воз-

можной конкретизации положений действующе-

го законодательства в отношении пределов ис-

полнительского иммунитета сформулировано 

четкое указание: внести необходимые изменения 

с тем, чтобы «обеспечить возможность удовле-

творения имущественных интересов кредитора 

(взыскателя) в случае, когда соответствующий 

объект недвижимости по своим характеристикам 

явно превышает уровень, достаточный для обес-

печения разумной потребности гражданина-

должника и членов его семьи в жилище, а также 

предусмотреть для таких лиц гарантии сохране-

ния жилищных условий, необходимых для нор-

мального существования»
2
. 

Следуя указаниям КС РФ, в 2012 г. в Госу-

дарственную Думу Российской Федерации был 

внесен проект федерального закона № 175340-6 

«О внесении изменений в статью 446 Граждан-

ского процессуального кодекса Российской Фе-

дерации»
3
. Законопроектом устанавливалась 

возможность обращения взыскания на един-

ственное жилое помещение должника, если за 

счет его стоимости может быть приобретено 

иное пригодное для постоянного проживания 

жилое помещение в границах того же населенно-

го пункта по нормам предоставления на каждого 

                                                      
1
 Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Ок-

тябрьского районного суда города Ижевска о провер-

ке конституционности абзацев первого и второго 

пункта 1 статьи 446 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]: определение Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 04.12.2003 № 456-О. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2
 По делу о проверке конституционности положения 

абзаца второго части первой статьи 446 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации 

в связи с жалобами граждан Ф. Х. Гумеровой 

и Ю. А. Шикунова [Электронный ресурс]: постанов-

ление Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 14.05.2012 № 11-П. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
3
 О внесении изменений в статью 446 Гражданско-

го процессуального кодекса Российской Федерации 

(о пределах имущественного иммунитета на един-

ственное пригодное для проживания жилое помеще-

ние): законопроект № 175340-6. URL: https://sozd. 

duma.gov.ru/bill/175340-6?ysclid=lycod9b75561420805 

(дата обращения: 08.07.2024). 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/175340-6?ysclid=lycod9b75561420805
https://sozd.duma.gov.ru/bill/175340-6?ysclid=lycod9b75561420805
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члена семьи гражданина-должника. Однако по-

сле прохождения первого чтения, в 2017 г. зако-

нопроект был отклонен, поскольку не содержал 

правил, определяющих порядок обращения 

взыскания на единственное жилое помещение, 

порядок его оценки, продажи, случаи, когда об-

ращение взыскания не допускается. 

Следующий законопроект «О внесении из-

менений в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Семейный кодекс Рос-

сийской Федерации и Федеральный закон “Об 

исполнительном производстве”»
1
, подготовлен-

ный Минюстом РФ в 2017 г., был более прорабо-

тан и содержал конкретные условия обращения 

взыскания на единственное жилое помещение в 

части его площади (превышение более чем в два 

раза нормы предоставления, при условии, что на 

одного человека приходится не менее 36 квад-

ратных метров) и стоимости (превышение дву-

кратной стоимости жилого помещения, по раз-

меру соответствующего норме предоставления). 

На стадии общественного обсуждения законо-

проект вызвал обоснованную критику, поскольку 

по-прежнему отличался низкой юридической 

техникой, громоздкостью статей, наличием 

спорных и непроработанных положений. 

В Государственную Думу РФ он так и не был 

внесен. 

После этого попытки решения исследуемого 

вопроса на законодательном уровне были пре-

кращены. Однако проблема не исчезла. В судеб-

ной практике продолжала оставаться приоритет-

ной позиция о недопустимости обращения взыс-

кания на единственное жилье. В целях ее пре-

одоления во многих регионах кредиторы начали 

покупать и оформлять в собственность должни-

ков «замещающее» жилье меньшей площади, что 

приводило к наличию у него двух жилых поме-

щений и возникновении права на обращение 

взыскания на жилье большей площади. 

Однако такая практика была негативно оце-

нена и фактически прекращена Верховным Су-

дом Российской Федерации (далее — ВС РФ). 

Так, в одном из определений Судебной коллегии 

по экономическим спорам ВС РФ указано на не-

допустимость произвольного определения доста-

точного уровня обеспеченности должника жиль-

                                                      
1
 О внесении изменений в Гражданский процессу-

альный кодекс Российской Федерации, Семейный 

кодекс Российской Федерации и Федеральный закон 

«Об исполнительном производстве»: проект. URL: 

https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npa

ID=59339# (дата обращения: 08.07.2024). 

ем и отсутствие у судов права определять крите-

рии допустимости обращения взыскания на 

единственное жилье до внесения соответствую-

щих изменений в законодательство
2
. Надо отме-

тить, что в данном случае оспаривалось решение 

собрания кредиторов о приобретении одинокому 

должнику в единоличную собственность жилья 

площадью 19,8 кв. м вместо имеющейся у него 

квартиры площадью 40,3 кв. м. Это еще раз под-

твердило актуальность законодательного регу-

лирования исследуемого вопроса.  

Сохраняющаяся правовая неопределенность 

вновь послужила причиной для обращения в КС 

РФ. Принятое КС РФ постановление от 26 апре-

ля 2021 г. № 15-П (далее — Постановление 

№ 15-П)
3
 является не только напоминанием 

о «многолетнем недопустимом законодательном 

бездействии», но и четкой инструкцией судам, 

как действовать в рассматриваемых ситуациях. 

Поэтому данный судебный акт без преувеличе-

ния можно считать переломным моментом 

в формировании практики применения исполни-

тельского иммунитета единственного жилья. 

КС РФ раскрыл сущность конституционного 

права на жилище как гарантию сохранения обес-

печенности должника и членов его семьи жильем 

на уровне, достаточном для достойного суще-

ствования, подчеркнув при этом, что назначение 

исполнительского иммунитета состоит именно 

в обеспечении этой гарантии, а не в абсолютном 

праве должника на сохранение за ним любого 

жилого помещения. 

В условиях отсутствия соответствующих 

правовых предписаний КС РФ позволил судам 

обращать взыскание на единственное жилье до 

изменения законодательного регулирования. 

В качестве критериев отказа в применении ис-

полнительского иммунитета КС РФ определил, 

что обращение взыскания на единственное жилье 

не должно оставить «гражданина-должника без 

                                                      
2
 Определение Судебной коллегия по экономиче-

ским спорам Верховного Суда РФ от 29.10.2020 

№ 309-ЭС20-10004 по делу № А71-16753/2017 [Элек-

тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
3
 По делу о проверке конституционности положений 

абзаца второго части первой статьи 446 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и 

пункта 3 статьи 213.25 Федерального закона «О несо-

стоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой 

гражданина И. И. Ревкова [Электронный ресурс]: по-

становление Конституционного Суда Российской Фе-

дерации от 26.04.2021 № 15-П. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=59339
https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=59339
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жилища, пригодного для проживания самого 

должника и членов его семьи, площадью по 

крайней мере не меньшей, чем по нормам предо-

ставления жилья на условиях социального найма, 

и в пределах того же поселения, где эти лица 

проживают»; а также должно учитываться «со-

отношение рыночной стоимости жилого поме-

щения с величиной долга, погашение которого 

в существенной части могло бы обеспечить об-

ращение взыскания на жилое помещение».  

КС РФ не только определил общие ориенти-

ры обращения взыскания на единственное жилье, 

но и разрешил судам самостоятельно определять 

собственные критерии исполнительского имму-

нитета в рамках осуществления своих дискреци-

онных полномочий. Это привело к формирова-

нию большого количества правовых позиций, не 

отличающихся единообразием. Разночтения, 

в первую очередь, возникают по вопросу, не пре-

вышает ли данное жилое помещение уровень, 

достаточный для обеспечения разумной потреб-

ности должника и членов его семьи в жилище. 

Как определить этот уровень? Достаточно ли 

только установления наличия «излишней» пло-

щади жилья в сравнении с утвержденными соци-

альными нормами? Или жилье должно иметь 

иные явные признаки «роскошности»? Очевид-

но, что для одиноко проживающего должника 

однокомнатная квартира площадью 40 кв. м 

в центре города Сочи, в элитном комплексе 

с видом на море, вряд ли уступает в «роскош-

ности» четырехкомнатной квартире площадью 

100 кв. м в аварийном доме на окраине Челя-

бинска. 

Примечательно, что КС РФ в упомянутых 

выше актах вообще не употребляет термин «рос-

кошное жилье». Однако в практике иных судов 

(в т. ч. ВС РФ
1
) данный термин активно исполь-

зуется. И несмотря на то что КС РФ в Постанов-

лении № 15-П ориентирует лишь на превышение 

площади спорного жилья, суды пытаются уста-

новить иные признаки роскошности и во многих 

случаях, не усматривая их наличия, отказывают в 

исках. 

Например, окружной суд оставил в силе ак-

ты нижестоящих судов, которые отказались при-

                                                      
1
 Определение Судебной коллегии по экономиче-

ским спорам Верховного Суда Российской Федерации 

от 29.10.2020 № 309-ЭС20-10004 [Электронный ре-

сурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 

знать роскошным и согласились исключить из 

конкурсной массы как единственное пригодное 

жилье расположенные в селе Чернолесовский 

участок Республики Башкортостан участок пло-

щадью 1,5 тыс. кв. м и жилой дом общей площа-

дью 292,2 кв. м. В доме проживал должник вдво-

ем со своим совершеннолетним сыном. Суд от-

метил, что превышение площади дома социаль-

ного норматива не может являться единствен-

ным и достаточным критерием для признания 

спорного жилого дома роскошным жильем. До-

казательства того, что дом по своим иным крите-

риям (месту расположения, окружающей инфра-

структуре, техническим решениям строительства 

и художественному оформлению) может отно-

ситься к категории роскошного жилья, в матери-

алы дела не представлены
2
. 

В другом деле, также отказывая в неприме-

нении исполнительского иммунитета в отноше-

нии дома должника площадью 190 кв. м, распо-

ложенного в г. Верхняя Пышма Свердловской 

области, суд мотивировал это отсутствием при-

знаков роскошного жилья, отнеся к ним: боль-

шие площади и высоту потолков помещений, 

несоизмеримо большое по сравнению с количе-

ством проживающих лиц количество жилых по-

мещений, наличие предметов роскоши
3
. 

Таким образом, в приведенных примерах, 

несмотря на явное превышение разумно доста-

точной потребности в жилище, суд признал дан-

ный факт недостаточным для неприменения ис-

полнительского иммунитета.  

Учитывая отсутствие четкого содержания 

категории «роскошное жилье» и возможные рис-

ки ее вольной интерпретации, представляется 

более обоснованным исходить не из неких наду-

манных признаков роскошности (высота потол-

ков и предметы роскоши), а из реальной эконо-

мической целесообразности реализации спорно-

го жилья. Так, например, судом установлено, что 

дом, расположенный в пос. Матросово Калинин-

градской области, состоящий из двух этажей об-

щей площадью 227 кв. м, имеет рыночную стои-

мость 12 146 000 руб. Общая задолженность его 

собственника перед кредиторами — 

2 601 983 руб. 58 коп. Соответственно, суд при-

                                                      
2
 Постановление Арбитражного суда Уральского 

округа от 19.01.2023 по делу № А07-3126/2021. URL: 

https://sudact.ru (дата обращения: 10.07.2024). 
3
 Постановление Арбитражного суда Уральского 

округа от 25.01.2024 по делу № А60-25757/2019. URL: 

https://sudact.ru (дата обращения: 10.07.2024). 
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шел к обоснованному выводу о наличии возмож-

ности полного погашения за счет его стоимости 

требований кредиторов с учетом вычета затрат 

на приобретение замещающего жилья и на про-

ведение торгов
1
. 

Кроме того, судами должны учитываться 

и поведение должника, его добросовестность. 

Практика изобилует примерами, когда должники 

приобретали дорогостоящее жилье на заемные 

средства, объединяли несколько квартир в одну, 

заключали договоры купли-продажи, дарения, 

брачные договоры, соглашения о разделе иму-

щества, а также иные гражданско-правовые 

сделки, направленные на изменение правового 

режима жилой недвижимости, чтобы можно бы-

ло воспользоваться исполнительским иммуните-

том [2, с. 66]. Такое поведение даже в отсутствие 

признаков роскошности жилья должно квалифи-

цироваться как злоупотребление правом на ис-

полнительский иммунитет и, как следствие, 

влечь отказ в защите права собственности на та-

кую недвижимость.  

Таким образом, исследованию и оценке под-

лежит вся совокупность фактических обстоя-

тельств, относящаяся к характеристике и долж-

ника (материальное положение, количество сов-

местно проживающих членов семьи, иждивен-

цев), и единственного пригодного для прожива-

ния помещения (его площадь, расположение, 

стоимость и иные свойства), и иные сведения 

(экономическая целесообразность реализации, 

обстоятельства приобретения). 

Отсутствие надлежащего законодательного 

регулирования может приводить к тому, что при 

рассмотрении ситуаций со схожими фактиче-

скими обстоятельствами судами будут прини-

маться противоположные решения. Одни будут 

исходить только лишь из установленных соци-

альных нормативов обеспеченности жилой пло-

щадью на каждого члена семьи должника, а дру-

гие — отыскивать иные признаки роскошности 

спорной недвижимости. Безусловно, суды имеют 

право на разрешение дел по внутреннему убеж-

дению, однако конечный исход, как представля-

ется, не должен всецело зависеть исключительно 

от личного усмотрения судьи. 

                                                      
1
 Постановление Тринадцатого арбитражного апел-

ляционного суда от 24 января 2024 г. по делу № А21-

12845/2021. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 

10.07.2024). 

После принятия Постановления № 15-П 

прошло уже более трех лет, однако поднятый 

в нем вопрос законодатель по-прежнему обходит 

стороной. Остается лишь надеяться, что это не 

бездействие, а тщательная проработка будущего 

нормативного акта, который снимет все колли-

зии и противоречия в определении разумности 

и достаточности потребности в жилище. 

Пока же с сожалением приходится конста-

тировать наличие системной проблемы в дей-

ствующем правовом регулировании и лавирова-

ние российской судебной практики между двумя 

конкурирующими конституционными ценностя-

ми: с одной стороны, кредитор должен иметь 

возможность обращать взыскание на имущество 

должника, с другой — гражданина нельзя ли-

шать единственного жилья. 
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Согласно доктрине продовольственной без-

опасности Российской Федерации развитие сель-

ского хозяйства является одним из националь-

ных интересов государства
1
. Как показывает ми-

ровая практика, средством, обладающим макси-

мальным эффектом отраслевого развития, явля-

ется государственная поддержка. 

Начиная с 1996 г. государство проводит 

комплекс мероприятий, направленных на плано-

мерное и эффективное развитие отрасли, увели-

чивая вовлеченность в развитие аграрного секто-

ра. В настоящее время государством реализуется 

блок государственных программ, целью которых 

является решение задач по комплексному разви-

тию сельскохозяйственной отрасли с суммарным 

объемом финансирования на 2024 г. 558,6 млрд 

руб., на 2025 г. — 403,9 млрд руб., на 2026 г. — 

383,8 млрд руб. [1]: 

1. Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия. 

2. Государственная программа «Комплекс-

ное развитие сельских территорий». 

3. Государственная программа эффективно-

го вовлечения в оборот земель сельскохозяй-

ственного назначения и развития мелиоративно-

го комплекса Российской Федерации. 

4. Государственная программа «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса». 

5. Федеральная научно-техническая про-

грамма развития сельского хозяйства на 2017–

2030 гг. 

Перечисленные программы образуют исчер-

пывающий перечень государственных программ 

по развитию АПК. В то же время повышение 

эффективности государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

также является общегосударственной задачей, 

иначе рациональность таких крайне затратных 

программ и мероприятий ставится под угрозу. 

Актуальность повышения эффективности мер 

государственной поддержки подтверждается 

словами Президента Российской Федерации 

В. В. Путина: «Мы будем повышать эффектив-

ность инструментов государственной поддержки 

агропромышленного комплекса (далее — АПК), 

включая льготные кредиты и тарифы на перевоз-

ку продукции, субсидии и лизинг, программы 

мелиорации» [2].  

                                                      
1
 Об утверждении Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Указ Президента Российской Федерации от 

21 января 2020 г. № 20. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

Отметим, что результативность применяе-

мых государством мер развития отрасли корре-

лирует не только с уровнем нормативно-

правовой проработки социально-экономических 

отношений между субъектами хозяйствования, 

но и с тем, насколько эффективно государство 

борется с нарушением установленных правил 

регулирования уголовно-правовыми, оператив-

но-розыскными, криминалистическими и иными 

средствами и методами. 

Наиболее опасными с точки зрения перспек-

тив развития аграрного сектора представляются 

преступления, связанные с хищениями бюджет-

ных средств, выделяемых на развитие АПК при 

реализации уже обозначенных программ. Со-

гласно статистике ГИАЦ МВД России, из года 

в год ущерб от совершения преступлений в сель-

ском хозяйстве оценивается миллиардами руб-

лей: в 2019 г. — 4,45 млрд руб., в 2020 г. — 

4,06 млрд руб., 2021 г. — 5,68 млрд руб., 

2022 г. — 3,14 млрд руб. [3, с. 870]. Представ-

ленные данные свидетельствуют об отсутствии 

выраженного тренда причиняемого ущерба. Ва-

рьируемость размера причиняемого ущерба за-

висит от множества факторов, среди которых 

наиболее существенными являются: 

- внутриотраслевые экономико-производ-

ственные условия, влияющие на размер финан-

сирования отрасли; 

- правовая и организационная проработан-

ность распределения, реализации и последующе-

го контроля над законным расходованием выде-

ляемых средств; 

- возможности правоохранительных органов 

по противодействию преступлениям рассматри-

ваемой сферы, а также возможности по возме-

щению нанесенного государству ущерба. 

Из всей совокупности преступлений, совер-

шаемых в рассматриваемой отрасли, более поло-

вины составляет мошенничество, совершаемое 

при реализации государственных программ раз-

вития агропромышленного комплекса (2018 г. — 

51,6 %, 2019 г. — 53,7 %, 2020 г. — 58,7 %, 

2021 г. — 56,8 %, 2022 г. — 47 %)
2
, что, без-

условно, требует внимания [3, с. 855]. «Количе-

ство выявленных в первом полугодии 2023 года 

преступлений в сфере сельского хозяйства уве-

личилось на 5 %. Ущерб от них превысил 

900 миллионов рублей», — отметил 

                                                      
2
 Количество зарегистрированных преступлений: за 

2018 г. — всего 1252, из которых мошенничество — 

647; за 2019 г. — всего 1192, из которых мошенниче-

ство — 641; за 2020 г. — всего 1291, из которых мо-

шенничество — 758; за 2021 г. — всего 1040, из кото-

рых мошенничество — 596; за 2022 г. — всего 1017, 

из которых мошенничество — 479. 
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А. В. Колокольцев на заседании Правитель-

ственной комиссии по профилактике правона-

рушений [4]. При этом министр отметил, что ос-

новной массив преступлений приходится на хи-

щения бюджетных средств, получаемых в рамках 

субсидий и грантов на приобретение техники, 

семян, а также развитие личных подсобных хо-

зяйств. В качестве примера можно привести хи-

щение бюджетных средств, совершенное инди-

видуальным предпринимателем К., предоста-

вившим в конкурсную комиссию Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации па-

кет документов, содержащий подложные сведе-

ния о соответствии предпринимателя предъявля-

емым государственной программой условиям. 

В результате этого К. выиграл конкурс и получил 

грант в размере 3 000 000 руб. на разведение 

крупного рогатого скота, который похитил 

и распорядился им по своему усмотрению
1
. 

Схожее преступление совершил генеральный 

директор ООО «Дербент Агро» Д., который 

предоставил в Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Республики Дагестан па-

кет документов, содержащий подложные сведе-

ния о стоимости выполненных гидромелиора-

тивных работ (завышение стоимости). В резуль-

тате обмана Д. получил за фактически невыпол-

ненные работы бюджетные средства в сумме 

533 594 руб., которые похитил и распорядился 

ими по своему усмотрению
2
. 

Идея модернизации деятельности по борьбе 

с преступлениями изучаемой сферы не нова. На 

необходимость совершенствования деятельности 

по раскрытию и расследованию преступлений 

в сфере сельского хозяйства ссылались в своих 

работах ряд исследователей. Среди выдающихся 

исследователей прошлого века такими учеными 

были В. К. Гавло (1969 г.) [5], В. Е. Корноухов 

(1970 г.) [6], Л. В. Кочнева (1975 г.) [7]. В ряду 

современных ученых, исследовавших преступ-

ность в агропромышленной сфере, находятся: 

А. И. Гайдин, рассматривающий вопросы хище-

ния на сельскохозяйственных предприятиях 

(2006 г.) [8], Д. В. Паршин, исследующий хище-

ния бюджетных средств, предназначенных для 

реализации приоритетных направлений развития 

сельского хозяйства (2018 г.) [9]. Вопросы уго-

ловно-правовой охраны общественных отноше-

                                                      
1
 Приговор Саянского районного суда Красноярско-

го края № 1-31/2023 от 26 июля 2023 г. по делу № 1-

31/2023. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 

Um6zel79uTLv/ (дата обращения: 25.03.2024). 
2
 Приговор Советского районного суда Республики 

Дагестан № 1-697/2023 от 15 августа 2023 г. по делу 

№ 1-697/2023. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 

iNtdxPjIDym/ (дата обращения: 25.03.2024). 

ний в сфере субсидирования агропромышленно-

го комплекса рассматривались А. С.-У. Теу-

наевым (2018 г.) [10]. Аспекты, затрагивающие 

оперативно-розыскную деятельность по выявле-

нию и раскрытию налоговых преступлений, со-

вершенных на объектах АПК, раскрывались 

М. А. Лобановым. Значительный научный вклад 

в развитие криминалистической методики рас-

следования преступлений в сфере АПК внес 

Д. В. Пахомов [11], разработавший криминали-

стическую методику расследования преступле-

ний, совершаемых в агропромышленном ком-

плексе.  

Кроме того, отдельные исследования, рас-

крывающие некоторые аспекты выявления, рас-

крытия, расследования и предупреждения пре-

ступлений в сфере сельского хозяйства, освеща-

ются в научных трудах С. А. Янина [12], 

Г. В. Бушина [13], М. Е. Репина [14], 

К. Н. Мельникова [15], Е. Н. Колесниковой [16], 

А. Г. Залужного [17] и других.  

Все перечисленные ученые вложили опре-

деленный вклад в развитие теории криминали-

стики, а также в практическую деятельность пра-

воохранительных органов, тем не менее среди 

представленных исследований присутствуют 

пробелы, связанные с отсутствием комплексного 

исследования, посвященного выявлению крими-

нальных закономерностей при совершении мо-

шенничества, связанного с государственным фи-

нансированием АПК. 

Стоит отметить и то, что с развитием произ-

водственно-экономических отношений изменя-

ются, подстраиваются и совершенствуются ме-

ханизмы хищений бюджетных средств, выделен-

ных на развитие аграрной отрасли. Этот факт 

обусловливает частичное или полное устарева-

ние проведенных исследований и актуализирует 

потребность в реализации новых исследований, 

соответствующих сложившейся обстановке. 

Научное исследование, посвященное реше-

нию какой-либо проблемы, должно начинаться 

с постановки проблемы, раскрывающей какой-

либо недостаток существующего знания или дея-

тельности, который невозможно решить имею-

щимся инструментарием. 

Научная проблема — знание о незнании, 

т. е. осознание познающим отсутствия информа-

ции на какой-то вопрос или о каком-либо пред-

мете. При этом коренное отличие научной про-

блемы от вопроса заключается в невозможности 

нахождения ответа на него путем преобразова-

ния имеющейся информации [18, с. 38]. Однако 

это не исключает возможности планирования 

исследования, используя эвристические и вспо-
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могательные средства и методы. Поставить про-

блему — значит: 

- отчленить известное от неизвестного, фак-

ты, объясненные и требующие объяснения, фак-

ты, соответствующие теории и противоречащие 

ей; 

- сформулировать вопрос, выражающий ос-

новной смысл проблемы, обосновать его пра-

вильность и важность для науки и практики; 

- наметить конкретные задачи, последова-

тельность их решения и методы, которые будут 

применяться при этом [18, с. 39]. 

Как известно, научные исследования служат 

инструментом разрешения проблем теоретиче-

ского и прикладного характера. В этой связи 

криминалистическая наука (как наука, изучаю-

щая четыре типа закономерностей: функциони-

рование преступной деятельности, следообразо-

вание, установление следов, использование 

«следовой информации» для формирования си-

стемы доказательств по уголовному делу [19, 

с. 19–20]) должна генерировать новые знания, 

которые будут способствовать выполнению за-

дач, на нее возложенных. Среди таких задач 

наиболее актуальными представляются изучение 

объективных закономерностей преступлений, 

развитие ее общих и частных теорий, а также 

разработка новых и совершенствование суще-

ствующих средств, тактических приемов и мето-

дических рекомендаций по наиболее эффектив-

ному собиранию, исследованию и использова-

нию доказательств [20, с. 232]. 

Как уже было отмечено, проводилось мно-

жество исследований, посвященных изучению 

преступности в сфере АПК, однако отсутствует 

исследование, проводимое с целью формирова-

ния криминалистической методики расследова-

ния мошенничества, совершаемого при реализа-

ции государственных программ развития АПК. 

В связи с этим в качестве научной проблемы це-

лесообразно выделить недостаточную научную 

разработанность мошенничества, совершаемого 

при реализации государственных программ раз-

вития АПК. 

Любое научное исследование состоит из не-

которых этапов, постепенное выполнение кото-

рых позволяет сформировать обоснованные вы-

воды и приблизить исследователя к достижению 

поставленной цели. Для построения прогности-

ческой модели решения поставленной нами 

научной проблемы необходимо решить следую-

щие задачи: 

- проанализировать структуру, содержание, 

особенности реализации государственных про-

грамм АПК; 

- сформулировать понятие мошенничества, 

совершаемого при реализации государственных 

программ в сфере АПК; 

- выделить криминалистическую классифи-

кацию и выявить особенности мошенничества 

рассматриваемого вида; 

- сформировать криминалистическую харак-

теристику мошенничества, совершаемого при 

реализации государственных программ в сфере 

АПК; 

- раскрыть содержание версионного этапа 

и этапа проверки сообщения о преступлении 

в процессе расследования мошенничества рас-

сматриваемого вида; 

- раскрыть особенности тактики производ-

ства первоначального и последующего этапов 

расследования мошенничества указанного вида. 

Каждое исследование базируется на реали-

зации конкретной совокупности научных мето-

дов и приемов, посредством использования ко-

торых будет достигаться его цель. Методологи-

ческой основой планируемого исследования вы-

ступает диалектический метод познания явлений 

и процессов. Среди общенаучных и формально-

логических методов познания необходимо выде-

лить анализ и синтез, дедукцию и индукцию, 

сравнение и моделирование и иные. Кроме того, 

исследование предполагает использование спе-

циальных методов: системного, исторического, 

криминалистического анализа. Необходимо ис-

пользовать и частнонаучные методы: статисти-

ческий и социологический (анкетирование и ин-

тервьюирование сотрудников правоохранитель-

ных органов, осуществлявших выявление, рас-

крытие и расследование мошенничества, совер-

шенного при реализации программ развития 

АПК). 

Научная разработанность мошеннических 

действий в той мере, в какой это обусловлено 

существующими отношениями, напрямую кор-

релирует с рациональностью и эффективностью 

построения расследования, т. е. позволяет эф-

фективно, исключая лишние действия, получать 

доказательства в тех объемах, сроках и содержа-

нии, в каких это необходимо для привлечения 

виновного к ответственности. Рекомендации по 

наиболее эффективному расследованию пре-

ступлений различных видов содержатся в соот-

ветствующих методиках. 

Мошенничество всегда устойчиво присут-

ствовало в структуре преступных деяний, по 

этой причине было разработано множество ме-

тодик расследования этого вида преступления. 

Обозначим некоторые из них. Методика, разра-

ботанная А. В. Пупцевой и А. А. Куриным [21], 

содержит в себе теоретические положения 



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

86 Алтайский юридический вестник № 1 (49) 2025 г. 
 

и практические рекомендации по расследованию 

мошенничества, однако они носят лишь общий 

характер. А. В. Чумаков [22] сформировал мето-

дику расследования мошенничества при получе-

нии выплат, в которой отразил рекомендации 

деятельности правоохранительных органов по 

расследованию мошенничества, связанного 

с хищением социальных выплат, однако она 

также не включает в себя мошенничество в сфе-

ре финансирования АПК и не может быть при-

менима к нему. Методика Д. В. Паршина наибо-

лее полно отражает деятельность правоохрани-

тельных органов по расследованию хищений 

бюджетных средств, предназначенных для реа-

лизации приоритетных направлений развития 

АПК, в т. ч. и мошенничеств, однако с развитием 

направлений поддержки и порядка ее получения 

имеющиеся рекомендации в ряде случаев пере-

стали быть актуальными. Кроме того, существу-

ют и другие методики расследования мошенни-

чества в иных сферах, однако мошенничество, 

совершенное при реализации государственных 

программ по развитию АПК, имеет ряд отличий, 

не позволяющих строить систему расследования 

по предложенным методикам.  

Мошенничество, совершаемое при реализа-

ции государственных программ по развитию 

АПК, по своей сути, как и любое другое мошен-

ничество, является хищением, совершенным пу-

тем обмана или злоупотребления доверием. Од-

нако имеет свою индивидуальную характеристи-

ку, отличающую мошенничество в рассматрива-

емой сфере от мошенничества в других сферах: 

- совершается руководителем сельскохозяй-

ственной организации либо лицом, наделенным 

административно-хозяйственными полномочия-

ми, а также гражданином, проживающим в сель-

ской местности; 

- имеет основные способы совершения, ха-

рактеризующиеся предоставлением подложных 

документов, служащих основанием получения 

поддержки либо обосновывающих законность ее 

расходования, а также частым вовлечением лиц, 

влияющим на результативность предоставления 

поддержки;  

- ущерб наносится государству, которое фи-

нансирует участников агропромышленной дея-

тельности; 

- совершается в сфере агропромышленности, 

включающей в себя множество производствен-

но-хозяйственных звеньев и систем, чем обу-

словливается специфика следовой картины пре-

ступления. 

Нами приведены лишь некоторые характер-

ные черты мошенничества, совершаемого при 

реализации государственных программ развития 

АПК.  

Принимая во внимание перечисленное, вы-

делим некоторые наиболее существенные про-

блемы практики. Во-первых, отсутствие единого 

методического подхода к расследованию мо-

шенничества, совершаемого при реализации го-

сударственных программ по развитию АПК, ко-

торое порождает затягивание процесса расследо-

вания, применение неэффективных тактических 

приемов или проведение вовсе необусловленных 

следственных действий. Во-вторых, недостаточ-

ный уровень межведомственного взаимодей-

ствия правоохранительных органов и органов 

государственного контроля, заключающийся 

в несообщении правоохранительным органам 

случаев интеллектуального или материального 

подлога в документах, служащих основанием 

получения поддержки, или в отчетных докумен-

тах, а также иных нарушений. В-третьих, слож-

ность уголовных дел исследуемой категории, 

заключающаяся в специфике сбора системы до-

казательств, как правило, содержащихся в специ-

ализированных формах бухгалтерской, опера-

тивной и статистической отчетности, характери-

зующейся сложностью отражения хозяйствен-

ных фактов, а также спецификой производства. 

В-четвертых, недостаточный уровень осведом-

ленности сотрудников правоохранительных ор-

ганов о механизмах совершения мошенничества, 

совершаемого при реализации государственных 

программ развития АПК и о сельскохозяйствен-

ном производстве в целом. 

В совокупности указанные факторы не поз-

воляют осуществлять эффективную деятельность 

по раскрытию и расследованию преступлений 

исследуемого вида. Кроме того, нельзя не отме-

тить недооценку общественной опасности мо-

шенничества, совершаемого при реализации го-

сударственных программ развития сельского хо-

зяйства правоохранительными органами, а также 

уровня профессионализации, коррупции, органи-

зованного характера и пр. 

Анализ приговоров суда и опрос оператив-

ных сотрудников и следователей органов внут-

ренних дел
1
 свидетельствует о том, что наиболее 

                                                      
1
 Автором был проведен опрос сотрудников Управ-

ления экономической безопасности и противодей-

ствия коррупции Главного управления МВД России 

по Нижегородской области в количестве трех чело-

век, работающих по линии АПК, добыче животных 

и водных биоресурсов, а также опрос двух следовате-

лей Главного следственного управления Главного 

управления МВД России по Нижегородской области, 

имевших опыт расследования мошенничества в сфере 

государственного финансирования АПК. 
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криминализованными направлениями поддержки 

в настоящее время являются: 

- субсидирование мелиоративных мероприя-

тий;  

- компенсация части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

к ней;  

- возмещение части затрат на приобретение 

крупного рогатого скота.  

Возрастает криминализация таких программ 

развития АПК, как комплексное развитие сель-

ских территорий, которая с прошлого года полу-

чила широкую реализацию. При этом детерми-

нантами, способствующими совершению мо-

шенничества в указанных направлениях и обу-

словливающими сложность расследования, яв-

ляются отсутствие единого реестра нацепного 

оборудования сельскохозяйственной техники 

(жатки, бороны, сеялки и т. д.), а также единого 

реестра крупного рогатого скота. Создание таких 

реестров позволит быстрее сформировать систе-

му доказательств и сократить время расследова-

ния. Однако вопрос создания таких реестров 

противопоставляется рациональности их созда-

ния с точки зрения сложности ведения учета со-

ответствующих объектов и необходимости зна-

чительных затрат на их создание. Это лишь часть 

превентивных мер, требующих реализации, ко-

торые не во всяком случае могут быть реализо-

ваны, что создает необходимость развития уже 

имеющегося инструментария расследования, 

а именно создание соответствующей методики 

по расследованию мошенничества, совершаемо-

го при реализации государственных программ 

развития АПК. 

Резюмируя изложенное, отметим: во-

первых, мошенничество, совершаемое при реа-

лизации государственных программ развития 

АПК, наносит ущерб отрасли, исчисляемый мил-

лиардами рублей, что подтверждает актуаль-

ность выбранной тематики и необходимость де-

криминализации отрасли; во-вторых, мошенни-

чество в сфере государственной поддержки АПК 

имеет ряд черт, отличающих его от мошенниче-

ства в иных сферах. В-третьих, было проведено 

множество исследований, посвященных пре-

ступлениям в сфере агропромышленного ком-

плекса, однако эволюция механизма преступной 

деятельности, а также совершенствование про-

цедур предоставления государственной под-

держки привели к устареванию имеющихся ме-

тодик, а исследование, посвященное формирова-

нию криминалистической методики расследова-

ния мошенничества, совершаемого при реализа-

ции государственных программ развития АПК, 

отсутствует. Это обстоятельство порождает 

научную проблему, требующую разрешения.  

В-четвертых, нами сформированы задачи про-

гностической модели исследования и научные 

методы исследования, использование которых 

позволит достичь цели исследования. 
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Право на необходимую оборону является 

неотъемлемым правом человека, гарантирован-

ным Конституцией Российской Федерации 

и обеспечиваемым нормами уголовного закона. 

В соответствии со ст. 37 УК РФ причинение вре-

да в состоянии необходимой обороны не являет-

ся преступлением. 

Согласно статистике, число лиц, деяния ко-

торых признаны судом совершенными при об-

стоятельствах, исключающих преступность дея-

ния, а именно в состоянии необходимой обороны, 

относительно невелико. Так, в 2019 г. таковых 

было 11 человек, в 2020 г. — 10, в 2021 г. — 11, 

в 2022 г. — 4, в 2023 г. — 7
1
. Статистика осуж-

денных за совершение убийства и причинение 

тяжкого вреда здоровью при превышении необ-

ходимой обороны существенно больше. В 2019 г. 

осуждено соответственно 232 и 462 человека, 

в 2020 г. — 227 и 421 человек, в 2021 г. — 248 

и 412 человек, в 2022 г. — 214 и 416 человек, 

в 2023 г. — 192 и 345 человек
2
. 

Нередки случаи оценки судами причинения 

вреда при нарушении условий правомерности 

необходимой обороны по общим нормам об 

убийстве, причинении вреда здоровью (к сожа-

лению, учет таких деяний не ведется). Безуслов-

но, большинство судебных решений по указан-

ным категориям дел обоснованны, однако следу-

ет заметить, что имеют место и судебные ошиб-

ки в данной сфере. Приходим к выводу о том, 

что оценка причинения вреда при необходимой 

обороне и оценка условий ее правомерности вы-

зывает затруднения у правоприменителей, что 

данная тема обладает практической и теоретиче-

ской значимостью и требует изучения.  
При анализе практики применения нормы 

о необходимой обороне установлено, что наибо-
лее распространенными являются ошибки, свя-
занные с игнорированием признаков необходи-
мой обороны и квалификацией причиненного 
вреда по общим нормам уголовного закона (ч. 1 
ст. 105 УК РФ или ст. 111 УК РФ). Э. Кабурнеев, 

                                                      
1
 Отчеты об особенностях рассмотрения уголовных 

дел, применения реальных видов наказания и основа-

ний прекращения уголовных дел // Сводные статисти-

ческие сведения Судебного департамента при Вер-

ховном Суде Российской Федерации о состоянии су-

димости в России за 2019–2023 годы. URL: 

http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 14.12.2024). 
2
 Отчеты о числе осужденных по всем составам пре-

ступлений Уголовного кодекса Российской Федера-

ции и иных лиц, в отношении которых вынесены су-

дебные акты по уголовным делам // Сводные стати-

стические сведения Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации о состоянии 

судимости в России за 2019–2023 годы. URL: 

http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 14.12.2024). 

исследуя в своих работах данную проблему, ука-
зывает, что «84 % ошибок при квалификации 
фактов причинения смерти при возникновении 
права на необходимую оборону связаны с ведом-
ственными проблемами» [1, с. 33]. Речь идет об 
искусственном «завышении» квалификации ор-
ганами предварительного расследования. Логика 
правоприменителя такова: при установлении 
признаков необходимой обороны суд может пе-
реквалифицировать деяние на более «мягкую» 
норму (ч. 1 ст. 108 или ч. 1 ст. 114 УК РФ), тогда 
как противоположная переквалификация невоз-
можна. Д. А. Гарбатович объясняет сложившую-
ся практику изначального признания в действиях 
обороняющегося лица состава преступления, 
а затем установления других фактических обсто-
ятельств дела некой последовательностью в дей-
ствиях следователей и прокуроров, ссылаясь на 
то, что нельзя мгновенно определить, что причи-
нение смерти было совершено правомерно в со-
стоянии необходимой обороны. Первоначально 
нужно оценить, что вообще имеется деяние, при-
чинившее ущерб охраняемым уголовным зако-
ном правоотношениям, что оно подпадает под 
сферу уголовно-правового регулирования [2, 
с. 22–25]. 

На наш взгляд, такая практика порочна, ведь 
речь идет о судьбах людей, которые вынужденно 
причинили вред, защищая себя или других лиц. 
Установить все обстоятельства дела возможно 
в рамках предварительного расследования. 

На необходимость тщательной оценки фак-
тических обстоятельств совершенного деяния 
обращает внимание Судебная коллегия по уго-
ловным делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации, отменив приговор суда, которым Чот-
чаев был осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ, а также 
апелляционное и кассационное определения 
и направив дела на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции. В своем определении Судеб-
ная коллегия указала, что суд первой инстанции 
не установил фактические обстоятельства дела. 
Действия потерпевшего Л., которые, как утвер-
ждал осужденный Чотчаев, явились поводом для 
совершения им ответных действий в отношении 
потерпевшего, расцененных стороной защиты 
как необходимая оборона или ее превышение, не 
получили правовую оценку. В приговоре суд 
должен был дать оценку всем доказательствам, 
как уличающим, так и оправдывающим подсу-
димого. Данные условия судом первой инстан-
ции не были выполнены

3
. 

                                                      
3
 Определение Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации от 
07.07.2024 № 30-УД24-2-К5. URL: https://legalacts.ru/ 
sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-ugolovnym-delam-
verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-07072024-n-
30-ud24-2-k5/ (дата обращения: 24.11.2024). 

http://www.cdep.ru/
http://www.cdep.ru/
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-ugolovnym-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-07072024-n-30-ud24-2-k5/
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-ugolovnym-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-07072024-n-30-ud24-2-k5/
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-ugolovnym-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-07072024-n-30-ud24-2-k5/
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-ugolovnym-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-07072024-n-30-ud24-2-k5/
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При изучении нами судебной практики 

установлено, что в некоторых судебных решени-

ях неверно оценивается противоправное поведе-

ние потерпевшего как не являющееся основани-

ем для возникновения права на необходимую 

оборону, и лишь при рассмотрении в порядке 

апелляции или кассации происходит переквали-

фикация с ч. 1 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 108 

УК РФ. 

Так, судом первой инстанции Ш. была 

осуждена по ч. 1 ст. 105 УК РФ в отношении 

Ш. В. В приговоре в подтверждение своей пози-

ции относительно квалификации суд указал, что 

в ходе совместного распития спиртных напитков, 

на почве внезапно возникших личных неприяз-

ненных отношений у Ш. возник умысел на убий-

ство, который она реализовала. Однако сторона 

защиты заявляла, что действия Ш. были ответ-

ными на оскорбительные действия Ш. В., кото-

рый спровоцировал конфликт. Ш. В. толкал ее, 

делал попытки удушения, пинал ногами, кидал 

в нее предметы. Указанные доводы судом были 

отвергнуты и сделан вывод, что Ш. не находи-

лась в состоянии необходимой обороны или 

в состоянии аффекта, поскольку Ш. В. не выска-

зывал прямой угрозы жизни и здоровью Ш. 

Суд вышестоящей инстанции установил: по-

терпевший Ш. В. ранее неоднократно избивал 

Ш., угрожал ей убийством, по данным фактам 

она обращалась в полицию. В один из дней она 

спряталась в ванной комнате, однако Ш. В. стал 

выбивать дверь топором. В день совершения 

преступления Ш. В. вновь избил ее, душил, по-

валил на пол, пинал, угрожал ей, кидал в нее раз-

личные предметы. Она вызвала полицию. Со-

трудники полиции освободили Ш. В. через 

20 минут. После этого потерпевший зашел 

в кухню, взял электрическую плитку и бросил 

в стену, схватил Ш. обеими руками за шею. Ис-

пугавшись, Ш. оттолкнула Ш. В., однако он 

ухватился за цепочку на ее шее, порвал ее, после 

чего с силой толкнул ее в грудь, от чего она упа-

ла. При этом Ш. В. оскорблял ее и высказывал 

в ее адрес угрозы. Она стала вставать, увидела на 

полу нож, взяла его и, встав, нанесла Ш. В. два 

удара с целью того, чтобы потерпевший Ш. В. 

прекратил свои действия в отношении нее, испу-

гавшись высказывавшихся в ее адрес угроз. При 

таких обстоятельствах деяние Ш. было переква-

лифицировано на ч. 1 ст. 108 УК РФ
1
. 

Данный пример демонстрирует, что важно 

оценивать поведение потерпевшего не только 

непосредственно перед причинением ему вреда, 

но и накануне события, учитывая восприятие его 

обороняющимся лицом. В каждом конкретном 

случае следует проводить анализ и сопоставле-

ние по всем обстоятельствам, которые характе-

ризуют личности как нападавшего, так и оборо-

нявшегося, обстоятельства и мотивы противо-

правного поведения, чем они обусловлены, об-

становка, в которой это произошло. 

В изученных нами приговорах встречаются 

ситуации, когда суды отрицают возникновение 

права на необходимую оборону. В приведенном 

ниже примере, суд, на наш взгляд, необоснован-

но исключил право на необходимую оборону от 

общественно опасного посягательства, не свя-

занную напрямую с угрозой для жизни. Г. судом 

признан виновным в убийстве на почве личных 

неприязненных отношений Р. и умышленном 

причинением тяжкого вреда здоровью П. с при-

менением предмета, используемого в качестве 

оружия. В кассационной жалобе осужденный 

и его адвокат утверждали, что вред был причи-

нен в условиях необходимой обороны. 

В ходе рассмотрения было установлено, что 

поводом для конфликта между Г. и Р. были не-

правомерные действия последнего, который пы-

тался совершить хищение швейной машинки, 

принадлежащей матери осужденного. Пытаясь 

защитить собственность своей матери от пре-

ступного посягательства, Г. применил нож, нане-

ся многочисленные удары Р., от которых он 

скончался. Пытавшемуся пресечь данный кон-

фликт П. был причинен тяжкий вред здоровью. 

Опровергая доводы стороны защиты, о том, 

что Г. применил нож в отношении Р. для защиты 

от его неправомерных действий, суд указал, что 

никакой реальной угрозы жизни Г. потерпевший 

Р. не представлял. Последний не располагал 

оружием или предметами, которые мог исполь-

зовать в качестве оружия, его антропометриче-

ские данные также не дают основания полагать, 

что погибший мог представлять реальную угрозу 

для жизни подсудимого, в связи с отсутствием 

у кого-либо из дерущихся значительного физи-

ческого превосходства над соперником. Кон-

                                                      
1
 Обзор практики применения судами положений 

главы 8 Уголовного кодекса Российской Федерации 

об обстоятельствах, исключающих преступность дея-

ния, утвержденный Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 22 мая 2019 г. URL: 

https://vsrf.ru/documents/thematics/28046/ (дата обра-

щения: 13.12.2024). 

https://vsrf.ru/documents/thematics/28046/
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фликт, по мнению суда, мог закончиться без тяж-

ких последствий. Вопрос же о наличии угрозы 

для здоровья Г. не рассматривался судом и не по-

лучил в приговоре надлежащей оценки.  

Судебная коллегия Верховного Суда Россий-

ской Федерации при рассмотрении данного дела 

обратила внимание на то, что совершалось обще-

ственно опасное посягательство (открытое хище-

ние), в ходе которого Р. нанес большое количе-

ство ударов со значительной силой, повлекших 

причинение средней тяжести вред здоровью, что 

представляло реальную опасность для здоровья 

Г. Таким образом, он находился в состоянии не-

обходимой обороны. 

При таких обстоятельствах вывод суда 

о том, что Р. не имел физического превосходства, 

что его действия не представляли никакой опас-

ности для Г., что последний не имел оснований 

защищаться от потерпевшего, нельзя признать 

обоснованным. Оценивая действия Г. по приме-

нению ножа, суд пришел к выводу, что необхо-

димости в нанесении потерпевшему такого коли-

чества ударов не имелось, что избранный Г. спо-

соб защиты явно не соответствовал характеру 

и опасности посягательства, им превышены пре-

делы необходимой обороны, а потому в силу ч. 2 

ст. 37 УК РФ его защита не может быть признана 

правомерной.  

С учетом установленных обстоятельств дела 

действия Г. по лишению жизни Р. при превыше-

нии пределов необходимой обороны Судебная 

коллегия переквалифицировала на ч. 1 ст. 108 

УК РФ, а вот квалификацию вреда П. по п. «з» 

ч. 2 ст. 111 УК РФ оставила неизменной, по-

скольку П. не применял насилия к осужденному, 

а лишь пытался разнять дерущихся, т. е. его по-

ведение не являлось основанием для необходи-

мой обороны
1
. 

При изучении судебной практики нами было 

установлено, что в некоторых судебных решени-

ях вывод суда о превышении пределов необхо-

димой обороны не обоснован и не конкретизиро-

ван. 

Так, нами выявлены случаи отмены судеб-

ных решений и передачи дела на новое рассмот-

рение в связи с тем, что в приговоре не указано, 

какие конкретные действия (удары), выходящие 

за рамки необходимой обороны, были соверше-

ны осужденным по ч. 1 ст. 114 УК РФ и в чем 

именно заключалось несоответствие данных 

действий характеру и опасности посягательства 

                                                      
1
 Кассационное определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-

рации от 22.10.2020 № 43-УД20-8-К6 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2022. № 1. C. 4–5. 

со стороны потерпевшего после того, как он был 

обезоружен
2
. 

Имеются решения суда, в которых вывод 

о необходимости квалификации по общей норме 

(ст. 105 или ст. 111 УК РФ) делается на основа-

нии того, что у лица была возможность избежать 

посягательства. Так, вынося решение по п. «з» 

ч. 2 ст. 111 УК РФ, суд указал, что в момент 

нанесения удара подсудимый хотя и преследовал 

цель пресечь противоправные действия по отно-

шению к нему (нанесение ударов кулаком в об-

ласть лица), однако имел возможность уйти от 

конфронтации либо позвать на помощь третьих 

лиц, каких-либо препятствий у него для этого не 

имелось. В этой связи судом не установлено ос-

нований для квалификации действий подсудимо-

го по ч. 1 ст. 114 УК РФ как умышленного при-

чинения тяжкого вреда здоровью, совершенного 

при превышении пределов необходимой оборо-

ны
3
. 
На наш взгляд, такой вывод суда нельзя 

признать обоснованным ввиду его противоречия 
норме, содержащейся в ч. 3 ст. 37 УК РФ: 
«…в равной мере распространяются на всех лиц 
независимо от возможности избежать обще-
ственно опасного посягательства или обратиться 
за помощью к другим лицам или органам вла-
сти». То есть, даже если у лица есть возможность 
избежать посягательства, право на необходимую 
оборону не отрицается и не поощряется законо-
дателем. Считаем, что в представленном примере 
обвиняемый находился в состоянии необходи-
мой обороны. 

В ходе изучения практики мы пришли к вы-
воду о том, что, на наш взгляд, ошибочным явля-
ется усмотрение превышения пределов необхо-
димой обороны от посягательства, сопряженного 
с насилием, опасным для жизни, или угрозой 
применения такого насилия, т. к. по смыслу ч. 1 
ст. 37 УК РФ и разъяснений, данных в постанов-
лении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации

4
, следует, что оборона от такого по-

                                                      
2
 Определение Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации от 
05.09.2024 № 49-УД24-13-К6 [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

3
 Приговор Петроградского районного суда 

г. Санкт-Петербурга от 5 декабря 2023 г. по делу  
№ 1-242/2023. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 
EhBaREJNXPUd/ (дата обращения: 29.11.2024). 

4
 О применении судами законодательства о необхо-

димой обороне и причинении вреда при задержании 
лица, совершившего преступление [Электронный ре-
сурс]: постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19. До-
ступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358826&dst=100156
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358826&dst=100156
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358826&dst=100561
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358826&dst=1647
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358826&dst=1647
https://sudact.ru/regular/court/kPGwfCiFSHmx/
https://sudact.ru/regular/court/kPGwfCiFSHmx/


УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

94 Алтайский юридический вестник № 1 (49) 2025 г. 
 

сягательства пределов не имеет и вред может 
быть причинен и больший, чем причиненный. 
В научной литературе ошибки, связанные с не-
верным установлением самого факта наличия 
пределов необходимой обороны, справедливо 
названы одними из наиболее значимых [3, с. 22–
31], что очевидно, если учесть непосредственное 
влияние на авторитет органов правосудия. 

Примером может служить следующее су-

дебное решение. Судом первой инстанции Ф2 

был осужден по ч. 1 ст. 108 УК РФ. Свою вину 

не признал, считая, что защищал свою жизнь. 

Апелляционная инстанция вынесла оправдатель-

ный приговор, указав следующее: описывая дей-

ствия Ф2, основанные на установленных в ходе 

судебного разбирательства обстоятельствах, суд 

в приговоре указал, что последний, оказывая И. 

активное сопротивление, добился того, что дотя-

нулся до лежащего на столе кухонного ножа, 

взял его в правую руку и замахнулся на И., по-

пытавшись напугать его, с целью прекращения 

противоправных действий, которые И. не пре-

кратил и продолжал душить Ф2, высказывая 

угрозы убийством, реальность осуществления 

которых в сложившейся обстановке у Ф2 сомне-

ний не вызывала. Указанное фактически свиде-

тельствует о том, что Ф2 в сложившейся ситуа-

ции действовал в состоянии необходимой оборо-

ны. Таким образом, суд фактически признал, что 

общественно опасное посягательство со стороны 

И. было сопряжено с угрозой применения наси-

лия, опасного для жизни обороняющегося Ф2, 

вместе с тем квалифицировал деяние Ф2 по ч. 1 

ст. 108 УК РФ, что противоречит положениям 

ст. 37 УК РФ. При защите от общественно опас-

ного посягательства, сопряженного с насилием, 

опасным для жизни обороняющегося или друго-

го лица, либо с непосредственной угрозой при-

менения такого насилия (ч. 1 ст. 37 УК РФ), обо-

роняющееся лицо вправе причинить любой по 

характеру и объему вред посягающему лицу
1
.  

Нами было установлено, что такая юридиче-

ская оценка деяний в практике судов общей 

юрисдикции является весьма распространенной. 

Несмотря на позицию Верховного Суда Россий-

ской Федерации, высказанную в постановлении 

«О применении судами законодательства о необ-

ходимой обороне и причинении вреда при за-

держании лица, совершившего преступление» 

о том, что в случае, если «деяние … в момент его 

                                                      
1
 Приговор Верховного Суда Республики Башкорто-

стан от 24 января 2024 г. по делу № 1-105/2023. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/0rzRzAXo5QWB/ (дата 

обращения: 16.12.2024). 

совершения создавало реальную опасность для 

жизни обороняющегося или другого лица», 

например, применение способа посягательства, 

создающего реальную угрозу для жизни оборо-

няющегося или другого лица (применение ору-

жия или предметов, используемых в качестве 

оружия, удушение, поджог и т. п.); высказывания 

о намерении немедленно причинить обороняю-

щемуся или другому лицу смерть или вред здо-

ровью, опасный для жизни, демонстрация напа-

дающим оружия или предметов, используемых 

в качестве оружия, взрывных устройств, если 

с учетом конкретной обстановки имелись осно-

вания опасаться осуществления этой угрозы, 

обороняющееся лицо вправе причинить любой 

по характеру и объему вред посягающему лицу
2
. 

Приходим к выводу о том, что, если вред 

причинен при защите от посягательства, облада-

ющего указанными признаками, сама постановка 

вопроса о превышении пределов необходимой 

обороны противоречит закону. Такой вред дол-

жен признаваться правомерным, если соблюдены 

другие условия правомерности необходимой 

обороны (посягательство должно быть не только 

общественно опасным, но и наличным и дей-

ствительным). При нарушении условия налично-

сти, когда имеет место «преждевременная» или 

«запоздалая» оборона, причиненный вред дол-

жен оцениваться по общим нормам [4, с. 123]. 

При отсутствии признака действительности, ко-

гда посягательство существует в воображении 

обороняющегося, имеет место «мнимая» оборо-

на, которая в случае отсутствия возможности или 

обязанности у обороняющегося осознавать мни-

мость посягательства оценивается как правомер-

ная необходимая оборона либо как превышение 

ее пределов (если они были превышены). В слу-

чае наличия такой возможности и обязанности 

у обороняющегося причиненный вред нападав-

шему лицу оценивается как причиненный по не-

осторожности [5, с. 30–34]. 

На основании проведенного анализа право-

применительной практики мы пришли к следу-

ющим выводам. В каждом случае при возникно-

вении ситуации, которая требует оценки с пози-

ции необходимой обороны, нужно учитывать 

конкретные обстоятельства дела. Считаем, что 

                                                      
2
 О применении судами законодательства о необхо-

димой обороне и причинении вреда при задержании 

лица, совершившего преступление [Электронный ре-

сурс]: постановление Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19. До-

ступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 

https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-ii/glava-8/statia-37/
https://sudact.ru/regular/court/XW0O5SCkgg6p/
https://sudact.ru/regular/court/XW0O5SCkgg6p/
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действия обороняющегося лица подлежат оценке 

со стороны восприятия им грозящей опасности. 

К таковым относим: число нападающих и оборо-

няющихся лиц, их возраст, пол, физическое со-

стояние, личность, в т. ч. противоправное пове-

дение самого потерпевшего, мотивы, обстановку, 

в которой это происходило, вплоть до времени 

и места событий. Оценивая общественную опас-

ность посягательства, учитывать действия, непо-

средственно связанные с угрозой причинения 

вреда, например применение предметов, исполь-

зуемых в качестве оружия (кухонные ножи, то-

поры, камни, палки); непосредственное приме-

нение насильственных действий к обороняюще-

муся в виде ударов по телу (предметами или ру-

ками, ногами), ограничение движений (прижал 

к полу, стене, сдавливание шеи, груди); тяжесть 

причиненных обороняющемуся телесных повре-

ждений. Вред, причиненный нападающему, мо-

жет быть как равным, меньшим, так и бóльшим, 

чем грозящий вред (на ступень). Поэтому нельзя 

рассматривать действия обороняющегося, со-

вершенные с превышением пределов необходи-

мой обороны, когда причиненный вред оказался 

бóльшим, чем предотвращенный, или, более то-

го, защита закончилась причинением смерти 

нападающему. Важно изучить обстановку в мо-

мент осуществления необходимой обороны 

и иные обстоятельства, говорящие за и против 

превышения. Считаем, что данные положения 

требуют дополнительных разъяснений со сторо-

ны законодателя. 
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Понятие специального состава преступления 

в отечественных источниках уголовного законо-

дательства отсутствовало. Впервые закрепление 

правила квалификации по общему и специаль-

ному составу преступления встречается в ч. 3 

ст. 17 УК РФ 1996 г. Однако историческое раз-

витие теории уголовного права позволяет сде-

лать вывод, что данные составы преступлений 

располагаются в Особенной части УК РФ наряду 

с общим составом, а также содержат признаки 

данной конструкции с добавлением дополни-

тельных уточненных признаков. При этом обос-

нованно утверждать, что специальные составы 

преступлений созданы законодателем только при 

необходимости отражения дифференциации уго-

ловной ответственности.  

Необходимость в дифференциации уголов-

ной ответственности появилась с момента пер-

вых источников права. Еще в 1750-х гг. до н. э. 

в § 207–214 Законов Хаммурапи наказание за 

убийство имело градацию в зависимости от со-

словия потерпевшего. В истории отечественного 

уголовного закона первые примеры специальных 

составов преступлений обнаруживаются в Дого-

ворах с Византией 911 г. Несмотря на то что 

уровень обоснованности и логичности указанных 

конструкций был недостаточно высок, стремле-

ние древних законописцев к введению специаль-

ных составов преступлений свидетельствует 

о необходимости учета различных обстоятель-

ств, влияющих на оценку преступного деяния 

как более или менее опасного, вследствие че-

го — и установления пропорционального нака-

зания.  

Первым ученым, который упомянул специ-

альный состав преступления в своей работе как 

частную категорию к общему родовому составу 

в 1957 г., был А. Н. Трайнин [1, с. 243–252], од-

нако еще с момента зарождения первых источ-

ников уголовного закона рассматриваемые кон-

струкции использовались при назначении нака-

зания виновным. Так, к примеру, в УК РФ при-

сутствует специальный привилегированный со-

став преступления «убийство, совершенное при 

превышении мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление», сконструи-

рованный с помощью выделения из общего круга 

всех «убийств», совершенных со специальной 

целью задержать лицо, совершившее преступ-

ление. При анализе Договора с Византией 911 г. 

обоснованно сделать вывод, что подобный спе-

циальный состав предусматривал убийство вора, 

пойманного во время кражи. В отличие от обще-

го родового состава убийства, которое наказыва-

лось смертью, убийство при уточненных обстоя-

тельствах выделялось из общего круга и преду-

сматривало привилегированную ответственность 

в виде отсутствия наказания. 

Русская правда как главный источник отече-

ственного права XI–XII вв. содержал более зна-

чительный перечень специальных составов пре-

ступлений, дифференцирующих ответственность 

за убийства со специальными потерпевшими 

(холопа, княжеских тиунов, крестьян), а также 

причинения вреда здоровью с различными спо-

собами и последствиями (удар рукоятью меча, 

удар не вынутым из ножен мечом, удар, после 

которого нога начала хромать, удар, после кото-

рого рука отвалилась). 

Пространная Русская правда отличалась 

широким перечнем специальных составов убий-

ства, к примеру в ст. 6 содержалось убийство «на 

пиру явлено», а в ст. 7 — «убийство на разбое 

без всякой свады» [2, с. 30]. 

При анализе специальных составов, исполь-

зуемых в древнерусском законодательстве пре-

ступлений, очевидны следующие особенности: 

1. Соотношение пенализации общих и спе-

циальных составов преступлений было не систе-

матизировано, исходя из этого, зачастую преду-

смотренное законодателем наказание вызывало 

вопросы соответствия санкции к обстоятель-

ствам, обозначенным в специальных составах. 

2. При конструировании специальных соста-

вов на данном этапе развития уголовного закона 

использовались признаки потерпевших, обще-

ственно опасных последствий и способов.  

В Судебнике 1497 г. впервые уделяется 

внимание специальным составам хищений, кото-

рые предусматривают квалифицированную от-

ветственность за кражу церковного имущества, 

а также специальным составам с субъектом 

в виде «лихого человека». В отличие от совре-

менного понимания специального рецидива, 

критерии «ведомого лихого человека» являлись 

оценочными и зачастую подлежали расшири-

тельному толкованию. Так, коллегия из несколь-

ких граждан могла признать человека «лихим» 

ввиду его асоциального образа жизни. Таким об-

разом, в Судебнике 1497 г. впервые используют-

ся признаки специального предмета и субъекта. 

Соборное уложение 1649 г. стало первым 

шагом на пути к установлению логичной систе-

мы специальных составов преступлений. Уго-

ловная ответственность за убийства стала диф-

ференцироваться в зависимости от целей, умыс-

ла, мотива, а также способа. В указанном источ-

нике впервые устанавливаются специальные 

усеченные составы, а также составы, содержа-

щие признаки нескольких преступных деяний. 

Г. И. Молев указывает, что в данный период 

происходит прогресс в детальной проработке 
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квалифицированных составов преступлений, од-

нако данный процесс происходит не всегда 

удачно [3, с. 33]. 

В Артикуле воинском 1715 г. значительное 

количество специальных составов обусловлива-

лось стремлением законодателя к повышению 

дисциплины в военизированных подразделениях, 

исходя из этого, значительное количество специ-

альных составов конструировалось с помощью 

признаков потерпевшего или субъекта в лице 

офицеров или солдат. Впервые законодатель 

ввел привилегированные составы преступлений, 

учитывающие превышение мер необходимой 

обороны, аффективное состояние, а также не-

умышленные деяния. Появление специальных 

составов преступлений с указанием количе-

ственного признака предмета стало новеллой для 

отечественного уголовного законодательства. 

Так, размер стоимости похищенного до 20 руб-

лей регулировался общим составом в Арт. 189; 

Арт. 191, в свою очередь, содержал специальный 

квалифицированный состав с размером стоимо-

сти похищенного свыше 20 рублей. Несмотря на 

стремительное развитие правового регулирова-

ния специальных составов хищения, 

О. М. Иванова указывает, что подавляющее 

большинство специальных квалифицированных 

составов было предусмотрено за хищение иму-

щества, принадлежащего высшему сословию, 

исходя из этого, степень строгости наказания 

зачастую не соответствовала степени опасности 

преступления [4, с. 219].  

Уложение о наказаниях уголовных и испра-

вительных 1845 г. содержало рекордное количе-

ство составов преступлений. Несмотря на значи-

тельный перечень этих конструкций, данный ис-

точник стал примером гиперспециализации уго-

ловной ответственности. К примеру, в рассмат-

риваемом нормативном правовом акте содержа-

лись специальные составы кражи с указанием на 

время (ночью), место (вокзалы, порты), субъект 

(должностным лицом), мотив (из-за неимения 

средств к пропитанию), способ (групповой, 

насильственный). Субъект привлекался к более 

строгой ответственности в случае повторного 

совершения аналогичного преступления. Кроме 

этого, ответственность имела градацию в зави-

симости от того, какой раз виновный совершил 

преступление (второй, третий). Всего в указан-

ном источнике было около 60 статей, предусмат-

ривающих специальные составы хищения. Исхо-

дя из этого, в доктрине неоднократно указывали 

на казуистичный характер уголовно-правовых 

норм Особенной части Уложения [5, с. 128]. Ар-

хитектоника системы специальных составов 

в уголовном законе была далека от идеала. Спе-

циальные составы содержались в разных статьях, 

причем зачастую могли противоречить друг дру-

гу. Так, к примеру, существовало более 

20 статей, устанавливающих уголовную ответ-

ственность за различные убийства, при этом пра-

вил решения вопросов о конкуренции между ни-

ми не существовало.  

При создании Уголовного уложения 1903 г. 

законодатель стремился избавиться от избыточ-

ного количества составов преступлений, при 

этом сохранив достойный уровень дифференци-

ации уголовной ответственности [6, с. 50]. Так, 

специальная ответственность за мошенничество 

имела градацию в зависимости от ущерба, груп-

пового совершения преступления, служебного 

положения лица, повторного совершения пре-

ступления, что, по мнению ученых, стало осно-

вой для формирования современных специаль-

ных составов мошенничества [7, с. 29]  

УК РСФСР 1922 г. в значительной степени 

продвинул регулирование рассматриваемой ка-

тегории. В отличие от предыдущих источников 

в УК РСФСР 1922 г. специальные составы пре-

ступлений зачастую находились в пределах од-

ной статьи, а также текстуально или логически 

повторяли признаки общего родового состава. 

тоит отметить некоторые специальные составы, 

которые отсутствуют в современном уголовном 

законе, однако интересны с позиции обстоятель-

ств дифференциации уголовной ответственно-

сти. Так, привилегированным специальным со-

ставом являлось «убийство по настоянию уби-

того из чувства сострадания», при совершении 

которого виновный не наказывался, а квалифи-

цированными составами убийства являлись 

«убийство из ревностных и иных низменных по-

буждений», а также «убийство лицом, на обязан-

ности которого лежала особая забота об уби-

том». Детальную дифференциацию получили 

должностные преступления, к примеру боль-

шинство специальных квалифицированных со-

ставов конструировались с помощью уточнения 

корыстных мотивов или особо тяжких послед-

ствий. 

УК РСФСР 1926 г. стал усовершенствован-

ной версией предыдущей редакции. Регламента-

ция преступных деяний и отдельных институтов 

уголовного права получила более детальную 

формулировку, кроме этого, источник был до-

полнен перечнем новых составов преступлений. 

Стоит обратить внимание на то, что в 1926 г. 

в уголовном законодательстве впервые было 

введено правило квалификации, являющееся 

аналогом современной статьи 17 УК РФ, которое 

было изложено в статье 49 в следующем виде: 

«Когда в совершенном обвиняемым действии 
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содержатся признаки нескольких преступлений, 

а равно в случае совершения обвиняемым не-

скольких преступлений, по которым не было вы-

несено приговора, суд, определив соответству-

ющую меру социальной защиты за каждое пре-

ступление отдельно, окончательно определяет 

последнюю по статье, предусматривающей 

наиболее тяжкое из совершенных преступлений 

и наиболее тяжелую меру социальной защиты» 

(в УК РСФСР 1926 г. уголовное наказание име-

новалось «мерами социальной защиты судебно-

исправительного характера»). Данная норма со-

держит правило назначения наказания за сово-

купность преступлений. Несмотря на то что это 

свидетельствует о попытке законодателя регла-

ментировать отдельные вопросы квалификации 

преступных деяний, данное правило уступает 

современному уголовному законодательству 

в уровне логичности и справедливости. Руковод-

ствуясь этим, следует заключить, что при любой 

конкуренции общих родовых и специальных со-

ставов преступлений приоритет отдается соста-

ву, за который предусмотрено самое строгое 

наказание. Учитывая то, что в некоторых специ-

альных составах тождественные санкции, а так-

же факт приоритета квалифицированного соста-

ва преступления над привилегированным проти-

воречит принципам гуманности, указанная норма 

не устанавливала справедливого правила конку-

ренции общего родового и специального состава 

преступления.  

Целесообразно упомянуть присутствие 

«специальных рецидивных» составов преступле-

ний, установленных за такие повторные деяния, 

как хулиганство, контрабанда, кража, грабеж, 

похищение лошадей или другого крупного скота, 

разбой, взятка, убийство. Однако для конструи-

рования специального квалифицированного со-

става рецидивного убийства учитывалось не 

только совершение лицом повторного убийства, 

но и совершение им в прошлом причинения те-

лесных повреждений с последующим отбытием 

наказания. В современном уголовном законе 

также имеются «аналоги» данных конструкций, 

к примеру в п. «а» ч. 5 ст. 131 УК РФ. 

Особенностью указанного нормативно-

правового акта является присутствие привилеги-

рованных составов преступления, сконструиро-

ванных с помощью специального мотива «вслед-

ствие нужды, безработицы или по малосозна-

тельности, с целью удовлетворения минималь-

ных потребностей своих или своей семьи», кото-

рая заметно смягчала ответственность за кражу, 

а также за изготовление, хранение самогона для 

сбыта, а равно торговли им в виде промысла. 

Так, в краже указанное обстоятельство обуслов-

ливало привилегированную ответственность для 

лица, совершившего преступление, исходя из 

этого, вместо лишения свободы в санкции спе-

циальной нормы содержалось наказание в виде 

принудительных работ, что свидетельствует 

о мнении законодателя о значительном сниже-

нии степени общественной опасности в мень-

шую сторону в указанном случае. Еще одним 

специальным обстоятельством, освобождающим 

от наказания, или же специальным привилегиро-

ванным составом преступления является «кража 

на фабрике и заводе рабочим или служащим пер-

вый раз и при стоимости не свыше пятнадцати 

рублей», которая влекла дисциплинарную ответ-

ственность. Данный привилегированный состав 

преступления конструируется путем комбиниро-

вания специальных признаков: уточненных ме-

ста, субъекта и предмета преступления. В свою 

очередь, уточнение предмета и потерпевшего — 

«лошадь или другой крупный скот у трудового 

земледельческого населения» — повышало сте-

пень общественной опасности преступления, 

вследствие чего обусловливало образование спе-

циального квалифицированного состава пре-

ступления.  

УК РСФСР 1960 г. содержал широкий пере-

чень специальных составов преступлений, одна-

ко уже в тот период сформировались проблем-

ные аспекты правового регулирования указан-

ных конструкций, которые актуальны в настоя-

щее время. Для примера мы проведем сравни-

тельный анализ дифференциации уголовной от-

ветственности за преступления, посягающие на 

деятельность правоохранительных органов. Так, 

в УК РСФСР 1960 г. аналогично УК РФ общим 

родовым составом преступления являлось «убий-

ство лица в связи с выполнением им своего слу-

жебного или общественного долга или его близ-

ких родственников, а также иных лиц, убийство 

которых совершено с целью воспрепятствовать 

законной деятельности указанного должност-

ного лица», который содержался в п. «в» ст. 102 

УК РСФСР. Специальный состав в ст. 191.2 УК 

РСФСР конструировался с помощью уточнения 

потерпевшего «работника милиции», а также 

«народного дружинника», а в ст. 191.5 УК РФ 

уточнялся потерпевший в лице сотрудника орга-

на внутренних дел, иных контролирующих орга-

нов, а также членов их семей. Обоснованно упо-

мянуть следующие особенности уголовно-

правового регулирования посягательств на пра-

воохранительные органы: современный УК РФ 

не осуществляет подобную особую уголовно-

правовую охрану народных дружинников, что 

является недостатком современной охраны госу-

дарством общественной безопасности граждан.  
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Отличие санкций указанных составов пре-

ступлений представлялось необоснованным: 

нижний предел срока лишения свободы 

в ст. 191.2 УК РСФСР был на три года меньше, 

чем в ст. 102 УК РСФСР, кроме этого, смертная 

казнь за совершение преступления, содержащего 

признаки составов преступлений из ст. 102 УК 

РСФСР, могла назначаться на усмотрение судьи, 

а в ст. 191.2 УК РСФСР — только при отягчаю-

щих обстоятельствах, в ст. 191.5 УК РСФСР — 

только при наступлении тяжких последствий. 

Указанные факторы свидетельствуют о том, что, 

несмотря на стремление законодателя установить 

особую уголовно-правовую охрану сотрудников 

милиции и народных дружинников, он, добавив 

специальные составы, содержащиеся в ст. 191.2 

УК РСФСР, уменьшил ответственность в отно-

шении указанных лиц, чем нарушил принципы 

справедливости. Дополнительным фактором, 

свидетельствующим об указанном пробеле, яв-

ляется более строгое наказание за посягательство 

на жизнь различных должностных лиц, осу-

ществляющих различные виды контроля 

(ст. 191.5 УК РСФСР). По логике законодателя 

уголовно-правовая охрана указанных лиц, в т. ч. 

всех сотрудников органов внутренних дел, осу-

ществляется на более высоком уровне, чем со-

трудников милиции, осуществляющих охрану 

общественного порядка.  

Нетипичным для современного законода-

тельного регулирования уголовной ответствен-

ности является конструирование специальных 

привилегированных составов преступлений 

с помощью включения такого специального при-

знака, как «смягчающие обстоятельства», ука-

занные в Общей части УК РСФСР 1960 г. 

В настоящее время присутствие в преступном 

деянии одного из обстоятельств, смягчающих 

наказание, содержащихся в ст. 61 УК РФ, не 

влияет на наказание, установленное в санкции 

статьи Особенной части УК РФ (в отдельных 

случаях, предусмотренных в ч. 1 ст. 62 УК РФ, 

наличие некоторых обстоятельств может сни-

жать верхний порог наиболее строгого наказа-

ния, предусмотренного санкцией статьи Особен-

ной части УК РФ), однако в УК РСФСР 1960 г. в 

отдельных специальных составах преступлений 

аналогичные обстоятельства могли стать основа-

нием к иному виду наказания, существенно от-

личающемуся по строгости, к примеру халатное 

отношение к службе по общей норме наказыва-

лось лишением свободы на срок до пяти лет, но 

при смягчающих обстоятельствах лицо несло 

ответственность на основании Дисциплинарного 

устава Вооруженных Сил СССР. Подобные спе-

циальные составы преступлений предусмотрены 

в статьях, устанавливающих уголовную ответ-

ственность: за неисполнение приказа начальника, 

угрозу начальнику, самовольную отлучку, про-

мотание или утрату военного имущества, 

нарушение правил несения военной службы, раз-

глашение военных сведений. Однако указанные 

специальные привилегированные составы не 

свидетельствуют об однозначном стремлении 

законодателя смягчить уголовную ответствен-

ность за военные преступления, т. к. присутствие 

как минимум семи специальных квалифициро-

ванных составов преступлений, сконструирован-

ных с помощью уточненной обстановки «воен-

ного времени» или «народных волнений», со-

держащих в санкции высшую меру наказания — 

смертную казнь, свидетельствует о равновесии 

гуманности и справедливости в рассматриваемой 

сфере уголовного законодательства. Обозначен-

ные специальные составы преступлений свиде-

тельствуют не только о более подробном уровне 

дифференциации военных преступлений УК 

РСФСР 1960 г., но и влиянии такого глобального 

события, как Великая Отечественная война 

1941–1945 гг., на все сферы культуры, в т. ч. 

и уголовно-правовое законодательство. Ряд спе-

циальных составов преступлений содержал по-

вышенный размер наказания по сравнению с об-

щими родовыми составами преступления с це-

лью повышенной уголовно-правовой охраны мо-

билизации, а также военной дисциплины в це-

лом. К примеру, общий родовой состав уклоне-

ния от воинской повинности наказывается лише-

нием свободы не менее шести месяцев, однако со 

стороны лиц, призываемых по мобилизации 

и при особо отягчающих обстоятельствах, дан-

ное действие влекло высшую меру наказания.  

Подводя итог проведенному исследованию, 

обоснованно заключить вывод о том, что эволю-

ция специальных составов преступления проис-

ходила с первого появления источников права. 

Закрепление указанных конструкций должно 

осуществляться с ориентиром на изменение ти-

повой общественной опасности преступления, 

предусмотренного общим составом, однако при 

этом не допуская чрезмерной гиперспециализа-

ции составов преступлений. Некоторые совре-

менные проблемные аспекты зародились еще 

в дореволюционный период и укоренились в со-

ветском уголовном законодательстве, однако при 

комплексном исследовательском подходе воз-

никнет возможность создать высокий уровень 

правового регулирования специальных составов 

в современном уголовном законе. 
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На современном этапе развития криминали-

стики огромное значение для расследования пре-

ступления имеют специальные знания, применя-

емые следователями (дознавателями) при произ-

водстве по уголовному делу, являющиеся кри-

миналистически значимыми. Такими являются 

знания о возрастных особенностях несовершен-

нолетнего потерпевшего или свидетеля в воз-

расте 15–18 лет.  

Современная криминалистика органично 

использует специальные психологические зна-

ния, в частности знания о возрастных особенно-

стях конкретного возрастного периода, посколь-

ку они являются определяющими при выборе 

тактики проведения вербальных следственных 

действий с участием несовершеннолетних. Вы-

бор тактических приемов также зависит от след-

ственной ситуации, которая формируется по 

конкретному следственному действию, связана 

с субъективными факторами, в частности пси-

хоэмоциональным состоянием участников след-

ственного действия. 

В данной статье мы посчитали необходи-

мым более подробно описать специфику провер-

ки показаний на месте с участием несовершен-

нолетних потерпевших и свидетелей юношеско-

го возраста, поскольку данный возраст представ-

лен возрастными особенностями, знания о кото-

рых позволят более эффективно провести данное 

следственного действие. Когнитивные особенно-

сти юношей и девушек 15–18 лет позволят отра-

зить в форме свободного рассказа на проверке 

показаний на месте не только логику исследуе-

мого события, но и дополнить образ обвиняемо-

го обстоятельствами, характеризующими его 

личность, а также обнаружить другие обстоя-

тельства совершения преступления, поскольку 

такая возможность предоставляется исключи-

тельно на данном следственном действии в силу 

влияния обстановки преступного события на 

воспроизведение образов из памяти несовершен-

нолетнего потерпевшего и свидетеля. 

В силу актуализации знаний о возрастных 

особенностях считаем необходимым дать пол-

ную и развернутую характеристику юношескому 

возрасту, основываясь на возрастной психоло-

гии, которая детализирует, характеризует данные 

особенности, раскрывая возможность примене-

ния этих знаний следователем (дознавателем) 

при производстве по уголовному делу. 

Большинство психологов определяют пери-

од 15–18 лет как юношеский, юристы же опреде-

ляют 16-летний возраст как возраст наступления 

уголовной ответственности, а в некоторых слу-

чаях с 14 лет, не называя его юношеским, 

а участников уголовного судопроизводства — 

юношами и девушками. Далее мы поговорим 

о возрастных особенностях более стабильного 

в плане психики возраста 15–18 лет, в отличие от 

подросткового возраста, и о применении следо-

вателем (дознавателем) этих знаний на этапе до-

судебного производства. 

Относительно недавно о данном возрастном 

периоде современные исследователи заговорили 

как об уникальном, самостоятельном и не похо-

жем на другие периоды жизни человека и опре-

делили ему четкие возрастные границы — от 14–

15 до 18 лет. Это период не только представлен 

внешними изменениями на физиологическом 

уровне (возмужание, готовность к деторождению 

и т. д.), но также существенными изменениями 

в эмоциональной, волевой, когнитивной, комму-

никативной сферах, и вполне уверенно можно 

сказать, что это период взросления и проявления 

самостоятельности, выражения собственного 

мнения, сформированности ценностных ориен-

тиров и осуществления трудовых задач с целью 

обеспечения себя средствами для существования. 

Поскольку единой возрастной периодизации 

в мире на сегодняшний день не существует, 

необходимо остановиться на периодизациях, 

представленных авторами, для обоснования 

определения возрастных особенностей юноше-

ского возраста и его границ, что позволит следо-

вателю (дознавателю) качественно провести 

с несовершеннолетними потерпевшими и свиде-

телями следственное действие «проверка показа-

ний на месте» с учетом возрастных особенно-

стей, которые необходимо учитывать при выборе 

тактических приемов на этапе предварительного 

расследования. 

Д. Б. Эльконин утверждал, что 17 лет — это 

«кризисный период», хотя у большинства других 

авторов юношеский возраст таковым не являет-

ся. Л. И. Божович определяет возраст 15–17 лет 

как «вторую фазу подросткового возраста» [1]. 

В теории интеллектуального развития Ж. Пиаже 

описана «стадия социализированного мышле-

ния», на которой «юноша преследует сознатель-

ные цели, подчиняется законам опыта и логи-

ки» [3]. 

Наиболее часто российские и западные ис-

следователи, говоря о ранней юности  

(15–18 лет), выделяют такие возрастные особен-

ности данного периода, как: самостоятельность, 

способность к самоопределению (в т. ч. профес-

сиональному), психическая, идейная и граждан-

ская зрелость, формирование мировоззрения, 

морального сознания и самосознания, способ-

ность к саморегуляции, контроль за поведением 

и эмоциями, частая обращенность к философ-
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ским темам («Бог», «Мир», «Человек» и т. д.), 

формирование социальных установок и т. д. 

В. Даль определял юношу как «молодого», 

«малого», «парня от 15 до 20 лет» [7, с. 349–373]. 

По мнению А. Гезелла, «в 16 лет наступает рав-

новесие: мятежность уступает место жизнера-

достности; значительно увеличиваются внутрен-

няя самостоятельность, эмоциональная уравно-

вешенность, общительность, устремленность в 

будущее, а также развивается самоконтроль» [7, 

с. 349–373]. Л. С. Выготский выделял два про-

цесса данного периода: «процессы физического 

созревания», «процессы социализации» [7, 

с. 349–373]. Л. И. Божович описывал основную 

направленность юноши, «которая теперь может 

быть обозначена как устремленность в будущее, 

определение дальнейшего жизненного пути, вы-

бор профессии» [2]. По мнению А. А. Реана, 

«в юношеском возрасте самопознание молодого 

человека теряет эмоциональную напряженность 

и осуществляется уже на более спокойном эмо-

циональном фоне. Для юношей характерно эмо-

ционально окрашенное желание выделиться сре-

ди сверстников» [4, с. 56]. Автор подчеркивает, 

что юноша интересен внешними проявлениями 

поведения: своеобразные манеры, интонации 

речи, специфические выражения, способы обра-

щения, а также особенности одежды, прически 

и т. д. П. М. Якобсон определяет данный возраст 

как «период появления “сердечного” понима-

ния» [5, с. 155–156]. Е. И. Ильин считает, что 

эмоциональная сфера юношей (старшеклассни-

ков) характеризуется: многообразием пережива-

емых чувств, особенно нравственных; устойчи-

востью эмоций; способностью к сопереживанию, 

появлением чувства любви; развитием эстетиче-

ских чувств [6, с. 292]. 

Уже в 16-летнем возрасте юноши имеют 

опыт осуществления трудовой деятельности, что 

говорит не только о желании заниматься обще-

ственно полезным трудом и получить за это 

свою первую зарплату, но и в этом проявляется 

желание приобщиться к культуре, овладеть об-

щественно необходимыми нормами путем вклю-

чения в общественно-производственную дея-

тельность. Нередко они самостоятельно прини-

мают решение о поступлении на работу, что ха-

рактеризует их с позиции взрослого человека, 

соответственно, общение следователя (дознава-

теля) с ними должно строиться «на равных», на 

полном доверии, с принятием их позиции, что 

позволит установить психологический контакт, 

необходимый для всего периода расследования. 

В какой-то степени работа позволяет им сориен-

тироваться в выборе будущей профессии соглас-

но полученному опыту и полученным знаниям 

в области человеческих взаимоотношений. По-

скольку взаимодействие в рамках уголовного 

судопроизводства предполагает проявление 

гражданской позиции, выраженной в стремлении 

наказать преступника, то сформированная у них 

идейная и гражданская зрелость позволит следо-

вателю (дознавателю) убедить их в правильности 

их намерений наказать преступника и подгото-

вить для участия в следственном действии про-

верка показаний на месте. 

В возрастных периодизациях А. Н. Леонтье-

ва, Д. Б. Эльконина акцент делается на смене ве-

дущего типа деятельности, которой в юноше-

ском возрасте становится учебно-профессио-

нальная деятельность. Л. И. Божович определяет 

старший школьный возраст в соответствии с раз-

витием мотивационной сферы, с определением 

своего места в жизни и внутренней позиции, 

с формированием мировоззрения, моральным 

сознанием и самосознанием [1].  

Хотелось бы выделить еще ряд возрастных 

особенностей юношеского возраста, знания 

о которых можно применять следователю (до-

знавателю) в ситуации, когда несовершеннолет-

ний потерпевший не раскрывает все обстоятель-

ства преступления или раскрывает их частично 

по причине знакомства с подозреваемым и стра-

ха перед ним или перед окружением, которое, 

возможно, будет осведомлено о деталях пре-

ступления, что отразится на нем негативно (от-

торжение от группы, обида и непонимание 

сверстников, осведомленность сверстников 

о деталях преступления, вплоть до интимных 

подробностей). Уже в 15–18-летнем возрасте 

у несовершеннолетнего имеется опыт участия 

в олимпиадах, конкурсах, конференциях, фору-

мах и т. д., которое приносило ему как успех, так 

и, возможно, неудачу, из чего можно предпола-

гать, что у него сформирована сознательная ре-

флексия успехов и неудач, а по окончании меро-

приятия и после подведения итогов вместе 

с учителем, преподавателем они осуществляли 

анализ причин ошибок и проигрышей, что дает 

ему возможность в дальнейшем реально оцени-

вать свои способности и выбрать путь дальней-

ших достижений поставленных целей. Следова-

тель (дознаватель), используя знание этих осо-

бенностей возраста и тактический прием «Три 

дороги, три пути», способен описать «вариант», 

к чему могут привести неточные данные в пока-

заниях несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля, а также «варианты», если он дает 

ложные или правдивые показания:  

1-й путь — неточные данные об обстоятель-

ствах преступного события приводят к ошибкам 
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в процессе расследования в составлении психо-

логического портрета подозреваемого;  

2-й путь — ложные сведения об обстоятель-

ствах дела приводят к определению в качестве 

подозреваемого другого человека и необнаруже-

нию возможных доказательств из-за потерянного 

времени;  

3-й путь — дача правдивых показаний, ко-

торые позволят следствию на следственном дей-

ствии «проверка показаний на месте» установить 

новые обстоятельства, позволяющие доказать 

вину подозреваемого. 

Данный тактический прием возможно ис-

пользовать как на допросе с целью подготовки 

к проверке показаний на месте, так и перед са-

мим следственным действием «проверка показа-

ний» в качестве психологического «настраива-

ния» на него. 

Особый интерес для познания несовершен-

нолетнего юношеского возраста представляют 

для следователя (дознавателя) его интеллекту-

альные особенности. Информация представляет 

интерес только в том случае, если она отражает 

еще нераскрытый и неизученный вопрос в науке, 

что заставляет несовершеннолетних получить 

больше знаний о неизведанной научной сфере 

и проявить интерес в той или иной области. Они 

способны самостоятельно наполнить себя новы-

ми знаниями, проявляя научный интерес, анали-

зируя множество научных источников и делая 

собственные умозаключения по интересующему 

их вопросу. Так зарождается научное мышление 

старшеклассника. Но при этом в учителе или 

преподавателе они ценят разносторонность 

и эрудицию, а также их способность нестандарт-

но преподнести данную информацию. Поскольку 

следователь (дознаватель) в глазах несовершен-

нолетних юношеского возраста является носите-

лем незнакомой для них информации и влияние 

на них стереотипа, принятого в обществе, «по-

лицейский — страж порядка» очевидно, то для 

восприятия следователю (дознавателю) необхо-

димо соответствовать этому образу путем де-

монстрации своих компетенций посредством 

внешнего облика, грамотной речи, манер пове-

дения, личностных качеств (коммуникабель-

ность, отзывчивость, ответственность, порядоч-

ность и т. д.), что, в свою очередь, сформирует 

доверие между следователем (дознавателем) 

и несовершеннолетним потерпевшим и свидете-

лем. 

Еще об одной интеллектуальной особенно-

сти юношеского возраста необходимо сказать, 

поскольку именно с формированием понятийных 

способностей в этот период, по мнению 

А. В. Трифоновой, «происходит перестройка 

всей системы интеллекта» [8, с. 144–149]. 

М. А. Холодная утверждает, что «понятийные 

способности состоят из готовности порождать 

развернутый, артикулированный и объективиро-

ванный семантический контекст при интерпре-

тации каких-либо воздействий» [9, с. 225]. Автор 

раскрывает, что «назначение семантических спо-

собностей заключается в наименовании и озна-

чивании элементов действительности» [9, с. 226]. 

В показаниях несовершеннолетних данного воз-

раста появляются слова, определяющие и объ-

единяющие все сказанные слова в единую кате-

горию, объединение понятий в единую катего-

рию говорит об устойчивом интересе несовер-

шеннолетнего и попытке рассуждать наукооб-

разно, что определяет направленность личности 

и ее развитие. Эти криминалистически значимые 

знания необходимы следователю (дознавателю) 

при подготовке к проверке показаний на месте. 

В этот период происходит уменьшение вли-

яния родителей и учителей на самоопределение, 

несовершеннолетние в достаточной степени вла-

деют целеполаганием и планированием соб-

ственной деятельности, и прежде чем приступать 

к такому следственному действию, как «провер-

ка показаний на месте», необходимо объяснить 

несовершеннолетнему потерпевшему или свиде-

телю не только последовательность выполняе-

мых им задач, но и какова основная цель след-

ственного действия. Смысловое значение и цель 

следственного действия придают серьезность 

всему процессу расследования, участником ко-

торого является несовершеннолетний потерпев-

ший или свидетель, что наиболее значимо для 

представителей данного возраста, и давление со 

стороны следственных органов представляется 

невозможным в данном процессе, что не только 

не позволит получить планируемый результат 

следственного действия, но и, что еще хуже, не 

представится возможным достижение цели рас-

следования. 

Исходя из этого, можно утверждать, что 

в юношеском возрасте несовершеннолетний по-

терпевший способен не только детально воспро-

извести обстановку преступного события, но 

также и обстоятельства исследуемого события, 

указанные в п. 1 ст. 73 УПК РФ. Что касается 

времени совершения преступления, несовершен-

нолетний потерпевший юношеского возраста 

способен точно указать его, руководствуясь для 

его определения понятиями «до», «перед», «по-

сле», в связи с тем, что его день расписан до ми-

нуты и в течение дня есть мероприятия, которые 

он посещает (уроки по расписанию, тренировки, 

занятия в других школах системы дополнитель-
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ного образования и т. д.), следователь (дознава-

тель) должен владеть этими знаниями.  

В случае если психотравмирующие обстоя-

тельства оказали влияние на психическое состо-

яние несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля и он затруднялся на допросе точно 

указать время совершенного в отношении него 

преступления, именно выход на место происше-

ствия позволит посредством погружения в об-

становку преступного события более точно его 

определить, поскольку в природе есть признаки, 

указывающие на время суток (раскрытие и за-

крывание цветов, пение птиц, расположение 

солнца на небосводе, наличие тумана и т. д.), это 

возможно только в случае если преступление 

совершено на открытой местности. В случае если 

преступление совершено в помещении, подъезде, 

холле, квартире и т. д., опорными моментами, 

вызывающими ассоциации, могут быть: зажжен-

ный свет, задернутые шторы, незаправленная 

кровать, характерные для завтрака остатки блюд 

на столе. Тактический прием активации памяти 

«ассоциации на месте» возможно применить ис-

ключительно с целью уточнения времени совер-

шения преступления только тогда, когда на 

местности или в помещении имеются ярко вы-

раженные признаки, вызывающие ассоциацию 

у несовершеннолетнего: солнце в зените, серви-

рованный стол к завтраку, закрывшиеся бутоны 

цветов (или нераскрытые), положение штор на 

окне, мытая посуда на столе (полный обеденный 

набор) и т. д. 

Все эти данные нам известны из осмотра ме-

ста происшествия, и задача проверки показаний 

на месте заключается в сопоставлении этих дан-

ных о месте происшествия и отражении их в по-

казаниях участников данного следственного дей-

ствия. Соответственно, если данные обстоятель-

ства не соответствуют друг другу, мы можем 

утверждать, что несовершеннолетний потерпев-

ший либо дает ложные показания, либо неточ-

ные, неполные данные о преступлении связаны с 

его особенностями развития, например отклоне-

ниями в психике, что подтвердит или опроверг-

нет экспертиза, назначенная следователем (до-

знавателем) и определяющая соответствие его 

биологического возраста и возраста, указанного 

в паспорте, а также его уровень умственных спо-

собностей.  

Ложные показания несовершеннолетнего 

свидетеля в части искажения времени могут 

быть связаны с желанием обвинить конкретное 

лицо в совершении преступления в отношении 

несовершеннолетнего, и именно проверка пока-

заний на месте может подтвердить сомнения 

следователя (дознавателя), которые возникли 

еще при допросе. Также причиной указания не-

точного времени может быть страх перед роди-

телями, быть ими наказанным за пропуски уро-

ков или просто предстать перед ними уличенным 

во лжи, и он умышленно искажает данные о вре-

мени. 

Проверка показаний на месте как следствен-

ное действие с участием несовершеннолетнего 

потерпевшего юношеского возраста направлена 

на уточнение показаний, ранее данных им на до-

просе. Поэтому вряд ли он может заблуждаться 

насчет места совершения преступления, скорее, 

он точно знает то место, может даже назвать ад-

рес, где на него произошло нападение. Исключе-

ние составляют случаи, когда его транспортиру-

ют до места совершения насильственных дей-

ствий от места захвата (похищения) в маске или 

повязке, исключающей возможность определе-

ния направления движения транспортного сред-

ства, в котором его перевозят, но даже в этом 

случае несовершеннолетний юношеского возрас-

та может назвать примерное количество минут, 

занимающих его передвижение и звуки, харак-

терно доносящиеся из салона автомобиля или за 

его пределами, что позволит не только опреде-

лить место совершенного преступления, но 

и сколько времени прошло с момента его похи-

щения до его доставки на место, где в отношении 

него совершались насильственные действия. 

То, что касается способа совершения пре-

ступления, отражающего объективную сторону 

преступления, еще на допросе несовершеннолет-

ний потерпевший юношеского возраста в пока-

заниях раскрывает психологическое и физиче-

ское воздействие со стороны лица, совершающе-

го в отношении него противоправное действие.  

Поскольку чаще всего допрос проводится 

сразу после совершения преступления в отноше-

нии несовершеннолетнего и он все еще прожива-

ет травмирующую для него ситуацию, то психи-

ка может «закрываться» от вопросов на эту тему, 

которые неизбежно присутствуют на допросе. 

Проявляется это в использовании защитных ме-

ханизмов психики, которые выражены либо в 

многословии, либо в отсутствии речи 

у допрашиваемого или нелогичности в изложе-

нии последовательности направленных против 

него действий со стороны подозреваемого. При-

мером является ситуация, когда несовершенно-

летняя потерпевшая в возрасте 16–17 лет, по ее 

словам, многократно подвергалась сексуальному 

насилию со стороны отчима и в момент отраже-

ния в показаниях на допросе способа совершения 

преступления упускает или неточно излагает ин-

формацию, связанную с последовательностью 

совершенных действий (угрожал — раздевал — 
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насиловал; раздевал — насиловал — угрожал; 

раздевал — угрожал — насиловал). Точная по-

следовательность, указанная потерпевшей, поз-

волила бы определить ее отношение и понима-

ние произошедшего: она изначально была про-

тив интимных отношений, или после действий, 

располагающих к интимной близости, уже в мо-

мент полового контакта она потребовала его 

остановиться, а он, получив отказ, прибегает 

к насилию и угрозам. Нередко сексуальность де-

вушек данного возраста является виктимным 

свойством, провоцирующим преступника на со-

вершение преступления против нее. В данной 

следственной ситуации для определения наказа-

ния необходимо при проверке показаний на ме-

сте точно выяснить через показания несовер-

шеннолетней потерпевшей последовательность 

действий подозреваемого, что, в свою очередь, 

может повлиять на назначение, вид и срок нака-

зания.  

В соответствии с задачей проверки показаний 

на месте существует необходимость выяснения 

других обстоятельств совершения преступления, 

которые не отражены в протоколе допроса, но 

имеется необходимость в их обнаружении в каче-

стве дополнительных доказательств по делу.  

Нередко цвет одежды как раз и является не-

обходимыми для расследования «другим» обсто-

ятельством совершения преступления, которое 

следует выяснить на проверке показаний на ме-

сте, а проблема восприятия цвета как раз и свя-

зана со временем совершения преступления. Ес-

ли преступление совершено в период, когда про-

исходит смена ночи и светового дня и, наоборот, 

когда световой день сменяется ночью, в зритель-

ном анализаторе происходит смена клеток (па-

лочки, колбочки). В отличие от колбочек палоч-

ки возбуждаются очень быстро слабым сумереч-

ным светом, но не могут воспринимать цвет. От-

сюда следует, что если не произошла смена на 

колбочки (утро), в момент совершения преступ-

ления восприятие цветов темного спектра (чер-

ный, бордовый, темно-сиреневый, темно-

зеленый, синий) не состоится. Также если пре-

ступление совершено в вечернее время, когда 

происходит смена палочек на колбочки, цвет 

одежды нападающего также не воспримется 

несовершеннолетним потерпевшем или свидете-

лем адекватно, т. к. колбочки медленно возбуж-

даются и только ярким светом, и в этот период 

вступают в действие палочки. Знания об особен-

ностях зрительного анализатора позволят следо-

вателю (дознавателю) адекватно оценить показа-

ния несовершеннолетнего потерпевшего и сви-

детеля юношеского возраста. Помимо цвета 

одежды, еще одной проблемой для данного след-

ственного действия является определение несо-

вершеннолетним в возрасте 15–18 лет, какому 

стилю данный вид одежды принадлежит, и хотя 

в этом возрасте они достаточно ориентированы 

в моде, и связано это с актуальностью демон-

стрировать внешний облик, но они неплохо ори-

ентируются в стилях одежды и могут отличать 

такие стили, как: классический, женственный, 

кантри, спортивный, минимализм, oversize, 

и другие, и, конечно, они информированы в де-

талях, которые отличают один стиль от другого.  

Мало того, в возрасте 17–18 лет они имеют 

опыт самостоятельной покупки одежды и могут 

определить, к какому стилю относится одежда 

подозреваемого, и тем более им не составит ни-

какого труда описать детали одежды, если нет 

обстоятельств, помешавших их воспринимать. 

Нередко стиль одежды фиксируется в сознании 

свидетеля в момент совершения преступления 

подозреваемым в контексте движений, произво-

димых им, — так наиболее полно запечатлевает-

ся образ. Поэтому, участвуя в проверке показа-

ний на месте, несовершеннолетний потерпевший 

и свидетель могут продемонстрировать действия, 

совершенные подозреваемым, и именно это по-

может вспомнить детали его одежды. 

Демонстрация действий подозреваемого на 

следственном действии «проверка показаний на 

месте» может добавить в показания сведения 

о походке. Копировать походку, движения рук 

и в целом поведение другого человека несовер-

шеннолетний юношеского возраста способен 

очень детально. Эту способность они оттачива-

ют, участвуя в тренингах, в таких развивающих 

играх, как «крокодил», «запоминание позы», 

«копирование движений», «скульптор и глина» 

и др., где учатся распознавать экспрессивные 

действия других людей и демонстрировать соб-

ственную экспрессию, и им не составляет особо-

го труда продемонстрировать походку или пове-

дение, точно скопировав эти проявления подо-

зреваемого. Другой отличительной особенно-

стью подозреваемого могут являться «нервные 

тики», выраженные в повторяющихся движени-

ях, как следствие непроизвольного сокращения 

определенной группы мышц. Они бывают: мо-

торные, вокальные и сенсорные. Самые распро-

страненные видимые и слышимые особенности 

поведения — это моргание, подергивание голо-

вы, цоканье. Эти особенности поведения челове-

ка хорошо запоминает несовершеннолетний по-

терпевший или свидетель юношеского возраста. 

Следователь (дознаватель) должен точно знать 

их, как они выражены, и при необходимости, 

если несовершеннолетний затрудняется проде-
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монстрировать, продемонстрировать их для 

несовершеннолетнего.  

Не менее интересными и важными для след-

ствия являются обстоятельства совершения пре-

ступления, связанные с использованием в речи 

подозреваемого слов, указывающих на их про-

фессиональную принадлежность. Речь врача 

изобилует терминами, отражающими медицин-

ские диагнозы, которые имеют корни в латин-

ском языке и звучат достаточно мягко. Многие 

из этих терминов уже знакомы несовершенно-

летним юношеского возраста, поскольку они са-

ми болели либо слышали их по телевидению или 

по радио. В отличие от специалистов в области 

IT-технологий, которые используют термины, 

пришедшие в речь из английского языка и доста-

точно грубо звучат, но при этом они хорошо из-

вестны несовершеннолетним в возрасте 15–

18 лет, и они пользуются ими в обиходе. Музы-

кальные термины почти все имеют итальянское 

происхождение, и их звучание очень певучее, 

как музыка в целом. Повар употребляет терми-

ны, обозначающие названия блюд, которые 

имеют корни в тех странах и языках, в которых 

они впервые были приготовлены, и наверняка 

у несовершеннолетнего уже имеется опыт в их 

приготовлении либо они слышали названия 

блюд, способа приготовления или название ин-

струментов для их приготовления в речи родите-

лей, имеющих такой опыт. В речи слесаря, плот-

ника, фрезеровщика или токаря чаще прослежи-

ваются термины, обозначающие технологиче-

ский процесс, операцию или инструменты, кото-

рыми они пользуются. 

При попадании на место преступления несо-

вершеннолетние потерпевшие или свидетели 

юношеского возраста способны обратить внима-

ние на наличие еще одного обстоятельства со-

вершения преступления, такого как нахождение 

рядом с местом преступления транспорта, на ко-

тором, возможно, приехал сам подозреваемый 

или соучастники данного преступления. Такими 

обстоятельствами является транспорт (машина), 

который был припаркован рядом с местом пре-

ступления и, скорее всего, имеет отношение 

к подозреваемому, т. к. рядом с местом преступ-

ления нет остановок общественного транспорта, 

из чего следует, что он не мог добраться сюда 

(если далеко от города) на общественном транс-

порте. 

Отличие допроса от проверки показаний на 

месте связано с представленностью через пока-

зания участника данного следственного дей-

ствия, в частности несовершеннолетнего потер-

певшего или свидетеля, а его основная задача 

при воспроизведении на месте обстановки об-

стоятельств исследуемого события — указать на 

предметы, документы, следы, имеющие значение 

для уголовного дела, демонстрировать свои дей-

ствия и действия всех участников преступного 

события с использованием невербальной состав-

ляющей коммуникации, а юноши и девушки 

данного возраста способны демонстрировать не-

вербальное поведение другого человека только 

в том случае, если понимают смысл обнаружен-

ных ими действий другого. Проблемой для несо-

вершеннолетнего свидетеля для такого распозна-

вания становится отсутствие восприятия слов, 

сопровождающих действия подозреваемого, по-

мехой для этого становится расстояние, ракурс, 

с которого воспринималось увиденное, неразви-

тая способность к распознаванию эмоций и 

намерений другого человека.  

Наука физиогномика изучает невербальный 

аспект поведения человека, но в идеале данными 

знаниями владеют только люди таких профес-

сий, как танцоры или актеры. Они не только са-

ми могут через язык тела и жестов продемон-

стрировать собственные эмоции, намерения и 

отношения, но также и «считать» данную ин-

формацию у других. Именно такие несовершен-

нолетние свидетели особенно ярко демонстри-

руют действия другого на проверке показаний на 

месте и могут указать на обстоятельства, имею-

щие значение для уголовного дела, лучше, чем 

на допросе, где отсутствует пространство для их 

демонстрации. Отображая в пространстве дей-

ствия подозреваемого, несовершеннолетние сви-

детели юношеского возраста демонстрируют их 

символическое значение относительно культуры, 

внутри которой закладывается значение жестов, 

мимики и пантомимики (криминальная субкуль-

тура, молодежная субкультура, культура кон-

кретной страны, выраженная в традициях и обы-

чаях и т. д.).  

В завершение хотелось бы отметить, что 

существует ряд проблем, с которыми может 

столкнуться следователь (дознаватель) при под-

готовке и в момент проведения проверки показа-

ний на месте с участием несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля юношеского воз-

раста. Поскольку выяснение способа преступле-

ния является основной задачей проверки показа-

ний на месте, то в случае с несовершеннолетни-

ми потерпевшими юношеского возраста следова-

тель (дознаватель) сталкивается с такой пробле-

мой, когда в силу совершенного в отношении 

него преступления он не способен воспринять 

все преступные действия в полной мере, а только 

некоторые детали, самые ярко выраженные. 

В дальнейшем, уже в момент проведения про-

верки показаний на месте, он не способен изла-
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гать логику события, описать обстоятельства со-

вершения преступления в отношении него. Чаще 

всего в памяти несовершеннолетнего потерпев-

шего фиксируются действия, совершаемые пре-

ступником, в момент совершения преступления, 

чем действия, связанные с сокрытием следов 

преступления. Тогда становится необходимым 

получить сведения о действиях, характеризую-

щих способ совершения преступления от несо-

вершеннолетнего свидетеля в возрасте 15–18 лет, 

и на следственном действии «проверка показа-

ний на месте» несовершеннолетний свидетель 

может продемонстрировать действия подозрева-

емого (выбрасывание или закапывание орудия 

преступления), направленные на сокрытие сле-

дов преступления.  

То, что касается момента сокрытия преступ-

ления, определить данные обстоятельства несо-

вершеннолетнему свидетелю представляется 

возможным только в том случае, если психо-

травмирующий характер преступления и оказан-

ное на него воздействие не привели к состоянию 

сильного стресса, и только в случае стабилиза-

ции психических состояний он способен деталь-

но изложить и продемонстрировать все действия, 

связанные с сокрытием преступления. Несовер-

шеннолетний свидетель, обладая развитыми ко-

гнитивными особенностями, способен отразить 

действия, связанные с подготовкой подозревае-

мого к преступлению, способен определить осо-

знанность подозреваемого при подготовке к пре-

ступлению, выраженную в пребывании его в «за-

саде» до момента появления несовершеннолет-

него потерпевшего, откуда он, возможно, долго 

следил за ним и, выбрав удобный момент (при 

нахождении на доступном расстоянии), соверша-

ет свои действия преступного характера. Или 

когда несовершеннолетний свидетель утвержда-

ет, что видел, как подозреваемый, двигаясь ря-

дом с потерпевшим, вдруг совершает преступле-

ние без подготовки к нему. 

Также в заключение отметим еще одну про-

блему, с которой может столкнуться следователь 

(дознаватель) еще до принятия решения о прове-

дении проверки показаний на месте. В случае 

если юридический возраст (по паспорту) и пси-

хологический возраст у несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля не совпадут, или 

у конкретного несовершеннолетнего под влияни-

ем индивидуальных особенностей или социаль-

ных условий не проявят себя возрастные особен-

ности, характерные для юношеского возраста, то 

для выявления данного несоответствия следова-

телем (дознавателем) выносится постановление 

о назначении судебной-психологической экспер-

тизы, позволяющей определить данное несоот-

ветствие у участника уголовного судопроизвод-

ства и его возрастные особенности. К сожале-

нию, данное несоответствие может отразиться на 

всем ходе расследования, а конкретнее — на ре-

зультатах проведения проверки показаний на 

месте. 
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Аннотация. В настоящей статье автором анализируется неоднородность складывающейся 

практики признания кредитных организаций (банков) и физических лиц потерпевшими по уголов-

ным делам в случаях, когда предметом хищения явились кредитные денежные средства, получен-

ные преступником от имени и без ведома клиента банка. Соотносятся нормы уголовного, уголов-

но-процессуального и гражданского законодательства в вопросах определения потерпевшего 

и стороны, обязанной возместить ущерб. Автор приходит к выводу о необходимости формиро-

вания единого подхода при расследовании уголовных дел, выражающегося в признании потерпев-

шей стороной именно кредитора, но не физического лица (заемщика). Указанная позиция позво-

лит не только поставить точку в многочисленных сложностях расследования и квалификации 

преступлений, но и исключить случаи «препирательства» в судебных заседаниях между банком 
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Защита прав и законных интересов лиц и ор-

ганизаций, потерпевших от преступлений, явля-

ется одним из принципов уголовного судопроиз-

водства. Его соблюдение — обязанность долж-

ностных лиц, на которых возложены соответ-

ствующие полномочия (ст. 6 УПК РФ). Вне вся-

кого сомнения, установление потерпевшего — 

значимое обстоятельство, подлежащее доказы-

ванию (ст. 73 УПК РФ), находящее отражение 

в постановлении о привлечении в качестве обви-

няемого, а также в итоговом процессуальном 

решении по уголовному делу. Следовательно, 

правильное определение потерпевшего может по 

праву считаться одной из отправных точек, с ко-

торой начинается уголовное преследование. 

Как показывает практика, на сегодняшний 

день, учитывая, что львиная доля преступлений 

совершается с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий (далее — 

ИТТ), установить, кто будет являться потерпев-

шим по имущественным преступлениям, пред-

ставляется достаточно сложной задачей. Это 

неизбежно отражается на качестве расследова-

ния, соблюдении разумных сроков уголовного 

судопроизводства, обеспечении прав и законных 

интересов как потерпевшего, так и обвиняемого 

лица. Так, к примеру, в 2023 г. указанным спосо-

бом было похищено 1,7 млрд руб., что на 57,6 % 

больше по сравнению с прошлым годом, а сумма 

возмещенного ущерба едва достигла 20 млн руб. 

(1,1 %). Приведенная статистика свидетельствует 

о необходимости усиления мер противодействия 

данному виду преступности. 

Непременным участником, вовлеченным 

в подобные преступные схемы, являются кре-

дитные организации (банки), выступающие 

своеобразным инициатором предоставления 

услуги — банковское обслуживание на основа-

нии распоряжения клиента, переданного без ви-

зита в банк (дистанционно). Массовая легкодо-

ступность этой услуги развязала руки злоумыш-

ленникам. Как верно отмечает К. Б. Кали-

новский: «Они (кредитные организации) зараба-

тывают на преступлениях, выдавая деньги обма-

нутым гражданам, а потом требуя с них выплаты 

долгов» [1, с. 11]. 

При этом совершенно несправедливо возла-

гать ответственность за предупреждение и про-

филактику данного вида преступлений лишь на 

правоохранительные органы. Борьба с преступ-

ностью в виртуальной среде должна осуществ-

ляться на основе комплексного подхода, объеди-

няющего усилия правоохранительных органов, 

органов государственной власти и субъектов 

гражданского права, выражаться в слаженной 

деятельности, направленной на оказание проти-

водействия киберпреступности, которая, к сожа-

лению, зачастую находится на шаг впереди.  

Настоящее исследование носит прикладной 

характер, поскольку речь пойдет об актуальных 

проблемах, возникающих у правоприменителей 

при определении потерпевшего по уголовным 

делам о хищениях денежных средств, получен-

ных в банках посредством дистанционного спо-

соба заключения кредитных договоров от имени 

и без ведома владельца банковского счета с ис-

пользованием мобильных приложений («ВТБ 

Онлайн», «Сбербанк Онлайн» и пр.).  

Анализ практики показал, что потерпевши-

ми по таким уголовным делам могут признавать-

ся как кредитные организации, так и физические 

лица, персональные данные которых были ис-

пользованы в процессе хищения заемных денеж-

ных средств. Согласно опросу работников след-

ственных аппаратов управлений территориаль-

ных подразделений субъектов Российской Феде-

рации
1
, в 36 % случаев потерпевшим признается 

физическое лицо («номинальный» заемщик), 

в 48 % случаев потерпевшим признается банк, 

как правило, не желающий выступать в этом 

процессуальном статусе, в оставшихся 16 % во-

обще не имеется стабильной практики, статусом 

потерпевшего наделяются и те и другие, исходя 

из позиций судов и прокуроров в каждом кон-

кретном случае и районе.  

Отсутствие единства мнений на этот счет 

создает неприемлемые условия для участников 

уголовного судопроизводства, позволяющие 

должностным лицам произвольно толковать 

и применять уголовное, уголовно-процес-

суальное и гражданское законодательство, что 

противоречит принципам правосудия в целом. 

Ярким тому примером может служить уго-

ловное дело в отношении Л., неоднократно пере-

сматриваемое судами Алтайского края по при-

чине отсутствия единства мнения на то, кто бу-

дет являться потерпевшей стороной. Само пре-

ступление имело место в апреле 2020 г., впервые 

в суд уголовное дело поступило в январе 2021 г., 

но приговор, вступивший в законную силу, был 

вынесен лишь в апреле 2022 г.  

Суть преступления заключалась в том, что 

Л., зная ПИН-код для доступа к банковской кар-

те С., посредством устройства самообслужива-

ния — банкомата подключил услугу «Мобиль-

ный банк» к своему абонентскому номеру, 

а в последующем через приложение «Сбербанк 

Онлайн» получил доступ и контроль над опера-

                                                      
1
 Опрос проводился в 2024 г. посредством анкетиро-

вания среди работников аппаратов управления след-

ственных подразделений по 47 субъектам Российской 

Федерации.  
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циями, совершаемыми по банковским счетам С., 

открытым в ПАО «Сбербанк России». Далее Л. 

от имени С. в указанном приложении направил 

заявление о предоставлении потребительского 

кредита на сумму 53 897 руб., при этом не соби-

раясь производить ежемесячные платежи, не 

имея намерений передавать эти денежные сред-

ства Л., в последующем обратил их в свою поль-

зу. Аналогичным способом Л. спустя непродол-

жительное время вновь оформил на имя С. еще 

один кредит на сумму 121 713 руб. Полученны-

ми денежными средствами Л. также распорядил-

ся по своему усмотрению.  

Органами предварительного следствия дей-

ствия Л. были квалифицированы по п. «г» ч. 3 

ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковско-

го счета) двумя эпизодами. Потерпевшим по 

уголовному делу был признан С.  

Суд первой инстанции не согласился с вы-

водами следователя, указав на то, что «целью 

хищения для Л. были денежные средства банка 

посредством использования другого лица, сам 

потерпевший не желал получать кредит, он фак-

тически стал промежуточным этапом (звеном 

в цепочке) совершения операции по завладению 

чужим имуществом (имуществом банка. — 

прим. авт.)». Уголовное дело было возвращено 

прокурору г. Бийска по основанию, предусмот-

ренному п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ
1
. 

В дальнейшем уголовное дело с обвини-

тельным заключением вновь поступило в Бий-

ский городской суд, где уже потерпевшим по 

описанным эпизодам преступной деятельности 

Л. было признано ПАО «Сбербанк России». 

В стадии предварительного расследования 

и в судебном заседании представитель банка от-

казался от реализации своего права на признание 

потерпевшим. Суд, учитывая этот факт, посчи-

тал, что нежелание банка быть потерпевшим не 

будет основанием и для признания таковым С., 

поэтому в этой части обвинения оправдал Л.
2
 

Очевидно, что, принимая решение о возвра-

щении уголовного дела в порядке ст. 237 УПК 

РФ и в дальнейшем постановляя оправдательный 

приговор, суды были убеждены, что в случае 

хищения заемных денежных средств потерпев-

шим будет выступать кредитор, т. е. банк, но не 

                                                      
1
 Постановление Бийского городского суда от 

12.05.2021 по уголовному делу № 1-281/2021 

в отношении Л. // Архив Бийского городского суда 

Алтайского края. 
2
 Приговор Бийского городского суда от 15.11.2021 

по уголовному делу № 1-821/2021 в отношении Л. // 

Архив Бийского городского суда Алтайского края. 

физическое лицо, от имени и без ведома которо-

го был получен кредит
3
. 

Между тем суд апелляционной инстанции 

Алтайского края не согласился с выводами ни-

жестоящего суда об отсутствии состава преступ-

ления в действиях Л. и, отменяя оправдательный 

приговор, указал на то, что суд первой инстан-

ции все же надлежаще не проверил и не оценил 

все доказательства по уголовному делу
4
. Уголов-

ное дело было передано на новое рассмотрение 

в тот же суд, другому судье, со стадии судебного 

разбирательства.  

По данному уголовному делу 12.04.2022 был 

вынесен обвинительный приговор, согласно ко-

торому Л. был признан виновным в хищениях 

денежных средств в суммах 53 897 руб.  

и 121 713 руб., принадлежащих именно С., кото-

рый к этому времени уже выплачивал кредит, 

оформленный на его имя Л. Также судом был 

удовлетворен гражданский иск потерпевшего С. 

на сумму причиненного ущерба — 175 610 руб.
5
 

Таким образом, в Алтайском крае прочно 

сформировалась практика по уголовным делам 

о хищениях заемных денежных средств, полу-

ченных против воли (без ведома) заемщика, при-

знавать потерпевшим последнего. Обвинитель-

ный приговор в отношении Л. вступил в закон-

ную силу.  

Прокуроры некоторых регионов России 

придерживаются такого же мнения и настаивают 

на признании потерпевшими в рассматриваемой 

ситуации физических лиц, формально ссылаясь 

на ст. 807, 817 ГК РФ. 

Так, к примеру, прокуратурой Южного ад-

министративного округа г. Москвы вынесено 

представление об устранении нарушений феде-

рального законодательства, где указано на необ-

ходимость признания потерпевшим заемщика, 

поскольку после подписания кредитного догово-

ра денежные средства принадлежат заемщику, 

у последнего возникают обязательства перед 

банком по возврату основной суммы долга 

и процентов. Аналогичные требования выноси-

                                                      
3
 Апелляционное определение Судебной коллегии 

по уголовным делам Амурского областного суда от 

02.04.2024 по уголовному делу № 22-663/2024. URL: 

https://oblsud--amr.sudrf.ru/modules.php?name= 

sud_delo&name_op=case&_uid=1a5e6678-7d17-4185-

be77-975611e5868d&_deloId=4&_caseType=0&_ 

new=0&srv_num=1&_hideJudge=0 (дата обращения: 

25.07.2024). 
4
 Апелляционное определение от 27.01.2022 по уго-

ловному делу № 22-236/2022 в отношении Л. // Архив 

Бийского городского суда Алтайского края. 
5
 Приговор Бийского городского суда от 12.04.2022 

по уголовному делу № 1-310/2022 в отношении Л. // 

Архив Бийского городского суда Алтайского края. 

https://oblsud--amr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_uid=1a5e6678-7d17-4185-be77-975611e5868d&_deloId=4&_caseType=0&_new=0&srv_num=1&_hideJudge=0
https://oblsud--amr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_uid=1a5e6678-7d17-4185-be77-975611e5868d&_deloId=4&_caseType=0&_new=0&srv_num=1&_hideJudge=0
https://oblsud--amr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_uid=1a5e6678-7d17-4185-be77-975611e5868d&_deloId=4&_caseType=0&_new=0&srv_num=1&_hideJudge=0
https://oblsud--amr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_uid=1a5e6678-7d17-4185-be77-975611e5868d&_deloId=4&_caseType=0&_new=0&srv_num=1&_hideJudge=0


УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

Алтайский юридический вестник № 1 (49) 2025 г. 115 

 

лись прокурорами Мурманской, Новосибирской, 

Орловской, Смоленской, Ярославской областей
1
. 

Отметим, что и кредитные организации 

(банки) свою позицию, выражающуюся в неже-

лании быть потерпевшими, отстаивают путем 

заявления ходатайств и жалоб об исключении их 

из числа таковых. Судами такие ходатайства 

(жалобы) удовлетворяются в ходе судебных за-

седаний, основываясь на том, что доступ к лич-

ному кабинету, посредством которого был 

оформлен кредит, у обвиняемого был получен 

ввиду неосмотрительности фактического заем-

щика, формально между банком и заемщиком 

был заключен договор, денежные средства, пе-

речисленные на счет заемщика, стали его соб-

ственностью с момента зачисления на счет
2
. 

Между тем, на наш взгляд, данная позиция 

представляется достаточно спорной, поскольку 

для определения потерпевшего необходимо при-

менять межотраслевой подход, оценивая право-

отношения банков и клиентов, а также действия 

обвиняемого во взаимосвязи гражданского 

и уголовного законодательства.  

В соответствии с ч. 1 ст. 42 УПК РФ потер-

певшим является физическое лицо, которому 

преступлением причинен физический, имуще-

ственный, моральный вред, а также юридическое 

лицо в случае причинения преступлением вреда 

его имуществу и деловой репутации.  

Для признания лица потерпевшим в уголов-

ном судопроизводстве требуется наряду с фор-

мально-юридическим основанием, также и фак-

тическое основание. Таковым является обяза-

тельное причинение вреда. 

Исходя из положений ст. 128 ГК РФ безна-

личные денежные средства относятся к объектам 

гражданских прав. Под безналичными денежны-

ми средствами, согласно позиции Конституци-

онного Суда Российской Федерации, следует по-

нимать средства, «существующие в виде записи 

на банковском счете их обладателя, которые по 

своей природе представляют собой охватывае-

                                                      
1
 Информационное письмо Следственного департа-

мента МВД России от 13.10.2023 № 17/2-34236 // Ар-

хив СУ УМВД России по г. Барнаулу. 
2
 Постановление Азнакаевского городского суда 

Республики Татарстан от 15.06.2023 по уголовному 

делу № 1-69/2023 // Архив ГСУ МВД России по Рес-

публике Татарстан. 

мое понятием имущества обязательственное тре-

бование к банку»
3
. 

Таким образом, хищение с банковского сче-

та подразумевает, что предметом преступного 

посягательства будут являться безналичные де-

нежные средства, которые в УПК РФ также 

охватываются понятием «имущество» (п. 13.1 

ст. 5). 

Право собственности на безналичные де-

нежные средства возникает в момент их пере-

числения на счет клиента банка, до этого момен-

та они являются собственностью кредитной ор-

ганизации. Основанием для перечисления заем-

ных денежных средств является кредитный дого-

вор. По своей правовой природе предоставление 

кредита является сделкой. Гражданское законо-

дательство (п. 2 ст. 179 ГК РФ) защищает права 

граждан на свободное волеизъявление при со-

вершении сделок и одновременно обеспечивает 

баланс прав и законных интересов обеих сторон 

сделки
4
. Договор будет считаться заключенным, 

если между сторонами достигнуто соглашение 

по всем существенным условиям договора 

(ст. 432 ГК РФ). 
Исходя из ситуации, когда злоумышленник 

получает доступ к личному кабинету клиента 

банка, без его ведома оформляет кредит на имя 

владельца счета, а полученные денежные сред-

ства обращает в свою пользу, говорить о причи-

нении имущественного вреда неосведомленному 

заемщику было бы ошибочным, поскольку кре-

дитные денежные средства, являющиеся предме-

том преступного посягательства, на момент со-

вершения преступления
5
 находятся во владении 

банка, выступающего в роли кредитора. Гово-

рить о достигнутом соглашении между кредито-

ром и заемщиком, так же как и о свободном во-

                                                      
3
 По делу о проверке конституционности пункта 1 

статьи 836 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации в связи с жалобами граждан И. С. Билера, 

П. А. Гурьянова, Н. А. Гурьяновой, С. И. Каминской, 

А. М. Савенкова, Л. И. Савенковой и И. П. Степаню-

гиной [Электронный ресурс]: постановление Консти-

туционного Суда Российской Федерации от 

27.10.2015 № 28-П. Доступ из справ.-правовой систе-

мы «КонсультантПлюс». 
4
 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданки Юшковой Ксении Андреевны на наруше-

ние ее конституционных прав пунктом 2 статьи 179 

Гражданского кодекса Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]: определение Конституционного 

Суда Российской Федерации от 13.10.2022 № 2669-О. 

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 
5
 Моментом совершения преступления следует счи-

тать момент перечисления кредитных денежных 

средств банком на счет заемщика.  
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леизъявлении на заключение кредитного догово-

ра, не приходится, поскольку заемщик находится 

в «состоянии неосведомленности» по причине 

совершения действий от его имени и без его со-

гласия другим лицом (злоумышленником). 

Субъективная сторона данного вида хище-

ния образуется из прямого умысла обвиняемого, 

направленного на хищение денежных средств, 

принадлежащих банку. Для реализации своих 

преступных намерений злоумышленник исполь-

зует счет физического лица, неосведомленного 

о совершении мнимой сделки от его имени, как 

средство достижения преступной цели. Похи-

щенные денежные средства на счету «номиналь-

ного» заемщика не задерживаются и, как прави-

ло, незамедлительно перечисляются на другой 

счет либо в счет оплаты товаров (услуг). В этой 

ситуации разделяем точку зрения П. С. Яни 

и М. А. Филатовой о том, что «мошенническое 

завладение чужим имуществом <…> не порож-

дает правового результата — перехода права 

собственности, поскольку эти действия неправо-

мерны и имеют только вид сделок» [2, с. 11–15].  

Таким образом, предоставление в дистанци-

онном формате кредита злоумышленнику, дей-

ствующему от имени заемщика, фактически не 

желающего его получать, а следовательно, и вы-

полнять возникающие в связи с этим обязатель-

ства, влечет за собой признание сделки недей-

ствительной. Очевидно, что между преступни-

ком и банком в этом случае возникают уголовно-

правовые отношения, поскольку умысел направ-

лен на хищение денежных средств банка. Между 

«номинальным» заемщиком и банком возникают 

гражданско-правовые отношения, которые 

должны разрешаться в соответствии с заключен-

ным договором банковского обслуживания 

и в предмет настоящего исследования не входят. 

Отношения же между обвиняемым и фактиче-

ским заемщиком также входят в сферу регулиро-

вания гражданского права в зависимости от 

наступивших для последнего последствий.  

С учетом изложенного приходим к выводу 

о том, что совершение хищения безналичных 

денежных средств путем мнимого оформления 

кредита от имени и с использованием неправо-

мерного доступа к конфиденциальным данным 

лица не дает оснований для признания этого ли-

ца потерпевшим, поскольку собственником дан-

ных денежных средств будет являться кредитор 

(кредитная организация, банк), которому пре-

ступлением и причинен фактический вред, слу-

жащий основанием для признания потерпевшим. 

В этой связи целесообразно постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 30.11.2017 № 48
1
 и от 27.12.2002 № 29

2
 

дополнить соответствующими разъяснениями, 

указав на необходимость формирования судами 

единообразной практики признания кредитно-

финансовых организаций потерпевшими по уго-

ловным делам о хищениях кредитных денежных 

средств посредством дистанционного оформле-

ния кредита против воли и без ведома клиента 

банка (фактического заемщика). 

Наступившие для «номинального» заемщика 

последствия гражданско-правового характера 

в виде обязанности погашения им задолженности 

по кредиту не будут являться основанием для 

признания его потерпевшим по уголовному делу, 

даже если заемщик начал выполнять обязатель-

ства по погашению задолженности. Данные пра-

воотношения разрешаются в соответствии 

с нормами гражданского права. 

В заключение хотелось бы отметить, что до-

стижение единства мнений и практики в иссле-

дуемом вопросе подтолкнет кредитные органи-

зации к проявлению «добросовестности и осмот-

рительности» [1, с. 11] при оказании услуг в сфе-

ре дистанционного кредитования. Банки, будучи 

уже заинтересованными в минимизации убытков 

и установлении преступника, будут принимать 

надлежащие меры незамедлительного реагиро-

вания при совершении подозрительных операций 

и сделок, позволяя правоохранительным органам 

выявлять преступления на стадии приготовления 

и покушения к их совершению, что позволит 

сформировать более эффективный комплекс мер 

противодействия данному виду преступлений. 

                                                      
1
 О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате [Электронный ресурс]: поста-

новление Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 30.11.2017 № 48. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
2
 О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое [Электронный ресурс]: постановление Плену-

ма Верховного Суда Российской Федерации от 

27.12.2002 № 29. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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Несмотря на предпринимаемые со стороны 

государства меры по борьбе с незаконным обо-

ротом алкоголя, данный вид преступности ста-

бильно демонстрирует существенно не снижаю-

щееся количество зарегистрированных преступ-

лений. Так, по данным единых отчетов о пре-

ступности, по ст. 171.3 УК РФ было возбуждено: 

в 2019 г. — 765 дел; в 2020 г. — 945 дел; 

в 2021 г. — 889 дел; в 2022 г. — 700 дел; 

в 2023 г. — 960 дел
1
. Общественная опасность 

данного преступления выражена во введении 

алкогольной продукции в предпринимательский 

оборот в обход государства, что существенно 

подрывает экономику страны, а также потенци-

ально ставит жизнь и здоровье населения в опас-

ность, т. к. продукция произведена в нарушение 

государственных стандартов. 

Об актуальности и необходимости исследо-

вания данного состава свидетельствует противо-

речивая судебно-следственная практика в раз-

личных субъектах России, которая приводит 

к ошибкам в решении вопроса уголовно-

правовой оценки незаконного производства 

и (или) оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции (далее — продук-

ции), в частности ошибки в определении субъек-

та состава преступления, так называемых бутле-

геров, осуществляющих деятельность по под-

польному производству алкоголя. 

Предварительно необходимо отметить, что 

термины «субъект состава преступления» 

и «субъект преступления» будут использоваться 

как тождественные юридические понятия, что 

в данном случае не противоречит юридико-

техническим правилам квалификации преступ-

ления. 

Значимость установления признаков субъек-

та исследуемого преступления обусловлена тем 

обстоятельством, что он «является обязательным 

и необходимым элементом состава преступле-

ния, без которого исключается возможность при-

влечения лица к уголовной ответственности» [1, 

с. 154]. Согласно действующему уголовному за-

конодательству, «под субъектом преступления 

принято понимать физическое лицо, а его обяза-

тельными признаками являются вменяемость 

и установленный законом возраст уголовной от-

ветственности» [2, с. 192]. Применительно к со-

ставу преступления, предусмотренному ст. 171.3 

УК РФ, теоретико-дискуссионным вопросом яв-

                                                      
1
 Единый отчет о преступности за январь–декабрь 

2019–2023 гг.: сборник по России (1–16, 21 разделы) // 

Банк данных научно-технической информации ГИАЦ 

МВД России Доступ из ведомственной сети. URL: 

http://10.5.0.15. 

ляется относимость субъекта состава преступле-

ния к общему или специальному. 

При этом Э. А. Бачурин под специальным 

субъектом состава преступления понимает 

«субъект, который кроме вменяемости и возраста 

соответствует специальным признакам, детерми-

нированным объектом преступления и/или об-

стоятельствами, относящимися напрямую к лич-

ности виновного, и закрепленным в гипотезе 

диспозиции статьи» [3, с. 8]. Исходя из данной 

дефиниции, исполнителем преступления может 

быть только лицо, обладающее исключительны-

ми, т. е. присущими только конкретному составу 

преступления признаками, которые находят свое 

закрепление в диспозиции уголовно-правовой 

нормы. При отсутствии данных признаков лицо 

не может быть привлечено к уголовной ответ-

ственности по соответствующему составу пре-

ступления.  

На основании вышеизложенного следует 

осуществить анализ наличия исключительных 

признаков применительно к исследуемому со-

ставу.  

В диспозиции анализируемой статьи пере-

числены альтернативные действия, образующие 

объективную сторону преступления, а также пе-

речень предметов преступления, но указания на 

какие-либо исключительные черты субъекта от-

сутствуют.  

В свою очередь, следует акцентировать 

внимание на том обстоятельстве, что диспозиция 

статьи является бланкетной. Это позволяет сде-

лать вывод о бланкетно-конкретизирующем ка-

честве исследуемого субъекта преступления, 

указывающем на возможное наличие определен-

ных признаков, для установления которых необ-

ходимо обращаться к иным нормативно-

правовым актам.  

Статья 171.3 УК РФ является специальной 

нормой по отношению к ст. 171 УК РФ, в связи 

с чем для установления наличия отличительных 

признаков необходимо обратиться к постановле-

нию Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной 

практике по делам о незаконном предпринима-

тельстве»
2
, где в п. 10 законодатель отразил ос-

новные признаки субъекта незаконной предпри-

нимательской деятельности. Так, под субъектом 

ст. 171 УК РФ следует понимать: 1) лицо в ста-

тусе индивидуального предпринимателя; 2) ли-

                                                      
2
 О судебной практике по делам о незаконном пред-

принимательстве [Электронный ресурс]: постановле-

ние Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 18 ноября 2004 г. № 23 (ред. от 07.07.2015). 

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 
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цо, не имеющее государственной регистрации 

в налоговом органе. Анализируя данное положе-

ние, можно прийти к выводу, что законодатель 

относит к субъекту как лицо, обладающее ис-

ключительным признаком — регистрацией 

в Едином государственном реестре юридических 

лиц или Едином государственном реестре инди-

видуальных предпринимателей, так и лицо, не 

являющееся субъектом предпринимательской 

деятельности. Законодатель, расширяя круг лиц 

за пределы субъектов предпринимательской дея-

тельности, по сути, лишает субъекта исследуемо-

го состава преступления специфического при-

знака и относит его к общему.  

Однако ученые к единому мнению по отне-

сению субъекта незаконного оборота продукции 

к общему или специальному так и не пришли. 

Так, на основе анализа судебно-следст-

венной практики и исследований ученых можно 

сформулировать три взгляда на субъект рассмат-

риваемого преступления: 

1) субъект общий — физическое вменяемое 

лицо, достигшее 16 лет. То есть лицо не обладает 

какими-либо специфическими качествами, и им 

может являться любое лицо, обладающее обяза-

тельными признаками субъекта рассматриваемо-

го преступления. Данную точку зрения разделя-

ют П. С. Яни, А. В. Грошев, А. В. Наумов, 

С. С. Бахтеев [4, с. 12; 5, с. 182, 206; 6, с. 127; 7, 

с. 90]. Примером являются следующие пригово-

ры: Краснощековским районным судом Алтай-

ского края гражданин Н. осужден по ч. 1 

ст. 171.3 УК РФ за то, что, не являясь субъектом 

предпринимательской деятельности, совершил 

незаконную закупку, перевозку и хранение спир-

тосодержащей продукции
1
; Канским городским 

судом Красноярского края гражданин Д. осуж-

ден по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ за то, что, не являясь 

директором организации или индивидуальным 

предпринимателем, осуществил закупку, хране-

ние, розничную продажу спиртосодержащей 

продукции
2
; 

2) субъект — специальный [8, с. 128]. 

В. И. Тюнин считает, что субъектами преступле-

ния выступают должностные лица и руководите-

ли организаций, индивидуальные предпринима-

тели [9, с. 30]. Так, по приговору Норильского 

городского суда (в районе Талнах) Красноярско-

го края гражданин А. осужден по ч. 1 ст. 171.3 

                                                      
1
 Приговор Краснощековского районного суда Ал-

тайского края от 19.04.2019 по делу № 1-29/2019. 

URL: https://bsr.sudrf.ru (дата обращения: 22.12.2024). 
2
 Приговор Канского городского суда Красноярско-

го края от 19.05.2023 по делу № 1-14/ 

11901040006001420/2023. URL: https://bsr.sudrf.ru (да-

та обращения: 22.12.2024). 

УК РФ за то, что, будучи индивидуальным пред-

принимателем, без лицензии, незаконно хранил 

и реализовывал в принадлежащем ему мага-

зине алкогольную продукцию
3
; Ужурским рай-

онным судом Красноярского края гражданин М. 

осужден по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ за то, что, явля-

ясь генеральным директором организации, 

в производственном помещении, с добавлением 

оставшейся у него от закрытия принадлежащего 

ему винно-водочного магазина водки, осуще-

ствил незаконное производство и хранение спир-

тосодержащей продукции без соответствующей 

лицензии
4
; 

3) субъект может быть общим и специаль-

ным. По мнению В. С. Денисова, «субъект пре-

ступлений в сфере производства и оборота алко-

гольной продукции может быть как общим, т. е. 

физическое (гражданин Российской Федерации, 

иностранный гражданин, лицо без гражданства) 

вменяемое лицо, достигшее к моменту соверше-

ния преступления шестнадцати лет, так и специ-

альным, в зависимости от конструкции диспози-

ции конкретной уголовно-правовой нормы» [10, 

с. 73]. Данной позиции придерживается 

и Т. М. Дагаева, которая к общему субъекту не-

законного предпринимательства относит вменя-

емое физическое лицо, достигшее 16 лет, 

а к специальному — индивидуального предпри-

нимателя, руководителя организации, а также 

иное лицо, выполняющее управленческие функ-

ции [11, с. 26]. 

Считаем возможным поддержать точку зре-

ния, согласно которой субъект состава преступ-

ления, предусмотренного ст. 171.3 УК РФ, явля-

ется общим. Полагаем, что индивидуальный 

предприниматель или директор организации мо-

гут осуществлять незаконный оборот продукции 

без лицензии, и их статус в налоговом органе 

можно было бы отнести к исключительному 

(специфическому) признаку, отличающему его 

от других составов преступлений, однако испол-

нителем, исходя из диспозиции анализируемой 

статьи, а также судебной и следственной практи-

ки, являются и лица, осуществляющие незакон-

ный оборот продукции без регистрации в нало-

говом органе, что свидетельствует о том, что 

круг лиц, входящих в субъект данного состава, 

гораздо шире. Следовательно, наличие таких лиц 

указывает на то, что признак «наличие регистра-

                                                      
3
 Приговор Норильского городского суда (в районе 

Талнах) Красноярского края от 24.08.2023 по делу 

№ 1-60/2023. URL: https://bsr.sudrf.ru (дата обращения: 

22.12.2024). 
4
 Приговор Ужурского районного суда Краснояр-

ского края от 27.06.2018 по делу № 1-105/2018. URL: 

https://bsr.sudrf.ru (дата обращения: 22.12.2024). 
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ции в налоговом органе» не является исключи-

тельным для субъекта рассматриваемого пре-

ступления, соответственно, возможность отнести 

данный субъект к специальному отсутствует.  

Проведенное нами исследование подтвержда-

ет, что подавляющее большинство лиц, привле-

ченных к уголовной ответственности по ст. 171.3 

УК РФ, не являются субъектами предпринима-

тельской деятельности, т. е. не имеют регистрации 

в налоговом органе в качестве индивидуального 

предпринимателя или директора организации. На 

основании анализа 97 приговоров, вынесенных за 

период с января 2018 г. по сентябрь 2024 г., 74,6 % 

осужденных по ст. 171.3 УК РФ не являются субъ-

ектами предпринимательской деятельности,  

а 25,4 % имеют специфические качества, в частно-

сти 20,6 % — зарегистрированы в качестве инди-

видуального предпринимателя, а 4,8% — являются 

директорами организаций. 

Однако, несмотря на то что субъект отно-

сится к общему, полагаем необходимым разде-

лить его на две подгруппы:  

1) лицо, не обладающее специфическим со-

циально-правовым качеством, т. е. не являющее-

ся субъектом предпринимательской деятельно-

сти и не занимающее какую-либо должность 

в организации, связанной с незаконным оборо-

том продукции; 

2) лицо, обладающее специфическими 

бланкетно-конкретизирующими социально-

правовыми качествами, к которым можно отне-

сти следующие:  

а) лицо, зарегистрированное в качестве ин-

дивидуального предпринимателя, но не облада-

ющее лицензией на оборот продукции. Так, 

гражданин М., являясь индивидуальным пред-

принимателем, но не обладая специальной ли-

цензией, совершил закупку, хранение и перевоз-

ку этилового спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции, за что осужден Шарьин-

ским районным судом Костромской области по 

п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ
1
; 

б) лицо, занимающее должность директора 

или учредителя организации, но не имеющее со-

ответствующей лицензии на осуществляемый 

вид экономической деятельности. Так, П. осуж-

ден по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ. П., будучи директо-

ром ООО «Z», незаконно закупил, хранил и осу-

ществлял розничную продажу алкогольной про-

дукции без соответствующей лицензии
2
; 

                                                      
1
 Приговор Шарьинского районного суда Костром-

ской области от 19.11.2020 по делу № 1-157/2020. 

URL: https://bsr.sudrf.ru (дата обращения: 22.12.2024). 
2
 Приговор Октябрьского районного суда г. Красно-

ярска от 25.04.2023 по делу № 1-74/2023. URL: 

https://bsr.sudrf.ru (дата обращения: 22.12.2024). 

в) лицо, являющееся директором или учреди-
телем организации и ранее осуществлявшее дея-
тельность по производству и обороту продукции 
при наличии лицензии, но в определенный период 
времени осуществлявшее деятельность за преде-
лами ее действия (аннулирование, отзыв, приоста-
новление). Так, Ж. осужден по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 
УК РФ при следующих обстоятельствах: Ж., 
имевший ранее лицензию на оборот алкогольной 
продукции, совершил закупку, хранение, провозку 
и розничную продажу спиртосодержащей продук-
ции в период истечения срока ее действия

3
; 

г) лицо, входящее как работник в какую-
либо коммерческую организацию. Г., являясь 
продавцом-кассиром продуктового магазина, не 
имея лицензии, а также достоверно зная об от-
сутствии лицензии у директора магазина, не ста-
вя его в известность о своих действиях, осуще-
ствила хранение спиртосодержащей продукции 
с целью ее последующей реализации

4
. 

Полагаем, что данная классификация долж-
на послужить подтверждению позиции об отне-
сении субъекта анализируемого преступления 
к общему и исключить плюрализм подходов 
к отнесению субъекта к общему или специаль-
ному. Также она указывает правоприменителю 
на разнообразие черт субъекта и возможность 
привлечения к уголовной ответственности любо-
го физического лица, как в статусе налогового 
субъекта, так и без него. Кроме того, правопри-
менителю следует учитывать, что если лицо от-
носится ко второй подгруппе, то совершенное им 
деяние обладает большей степенью опасности, 
т. к. данное лицо достоверно знает об обязанно-
сти и порядке получения лицензии, но по раз-
личным причинам намеренно ее игнорирует.  

Резюмируя вышеизложенное, представляет-
ся возможным к субъекту состава преступления, 
предусматривающего ответственность по 
ст. 171.3 УК РФ, отнести физическое вменяемое 
лицо, достигшее шестнадцати лет, не обладаю-
щее специфическими чертами, необходимыми 
для инкриминирования данного деяния, что поз-
воляет отнести его к общему. Однако следует 
отметить, что субъект рассматриваемого состава, 
несмотря на его относимость к общему, можно 
подразделить на две подгруппы: лицо, не обла-
дающее специфическим социально-правовым 
качеством, или лицо, обладающее специфиче-
скими бланкетно-конкретизирующими социаль-
но-правовыми качествами. 

                                                      
3
 Приговор Дзержинского районного суда г. Ново-

сибирска от 11.11.2020 по делу № 1-400/2020. URL: 

https://www. actofact.ru/ (дата обращения: 22.12.2024). 
4
 Приговор Тосненского городского суда Ленин-

градской области от 23.06.2021 по делу № 1-326/2021. 

URL: https://bsr.sudrf.ru (дата обращения: 22.12.2024). 
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Азартные игры на протяжении всей истории 

человечества выступали распространенной фор-

мой общественного досуга, требующей государ-

ственного контроля с целью защиты обществен-

ной нравственности от их негативного морально 

разлагающего воздействия, а также интересов 

общества и государства в сфере осуществления 

экономической деятельности. В частности, 

И. А. Семенов, описывая механизм влияния 

азартных игр на психику человека, отмечает, что 

они способны привести к развитию феномена 

интерсубъективной реальности человека, харак-

теризующейся отторжением обыденной жизни 

и приводящей при своем доминировании к сни-

жению либо последующему разрушению всех 

моральных, профессиональных, семейных и со-

циальных ценностей личности, а также «подрыву 

внутриэкономического баланса страны» [1, 

с. 79]. 

Законодательная политика современной 

России характеризуется частичной легализацией 

деятельности в области организации или прове-

дения азартных игр, основывающейся на уста-

новлении требований и ограничений к игорным 

заведениям, организаторам азартных игр, поряд-

ка создания, изменения границ и ликвидации 

игорных зон, правил осуществления соответ-

ствующей лицензионно-разрешительной работы. 

Кроме того, с целью правовой охраны интересов 

личности, общества и государства от негативных 

последствий незаконной игорной деятельности 

установлена уголовная ответственность за неза-

конные организацию или проведение азартных 

игр — ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее — УК РФ).  

Актуальность темы научной статьи обу-

словлена стремительным развитием и появлени-

ем новых видов азартных игр, организуемых 

и проводимых с помощью информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в т. ч. 

посредством автоматизированных и онлайн-

игровых автоматов, в виде викторин, лотерей, 

карточных игр, пари, ставок на события полити-

ческого, спортивного, общественного и иного 

характера в букмекерских конторах, тотализато-

рах, онлайн-казино и т. д. На сегодняшний день 

отмечается усиливающаяся связь игорного биз-

неса с коррумпированностью правоохранитель-

ных органов, увеличением криминального по-

тенциала общества, в т. ч. в области совершения 

корыстных и корыстно-насильственных пре-

ступлений, направленных на получение дохода 

в целях продолжения организации и проведения 

азартных игр. Помимо этого, наблюдается по-

вышение общественной опасности незаконной 

игорной деятельности по причине увеличения 

числа подобного рода преступлений, совершае-

мых при наличии квалифицирующих признаков, 

выделенных законодателем в качестве отягчаю-

щих ответственность.  

В частности, в соответствии с данными су-

дебной статистики Российской Федерации, коли-

чество лиц, осужденных по ст. 171.2 УК РФ, 

в 2019 г. составило 1067, в 2020 г. — 762, 

в 2021 г. — 946, в 2022 г. — 1164, в 2023 г. — 

1267. В свою очередь, по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ 

в 2019 г. было осуждено 449 чел., в 2020 г. — 

350 чел., в 2021 г. — 357 чел., в 2022 г. — 

488 чел., в 2023 г. — 469 чел.  

За совершение рассматриваемого преступ-

ления в составе организованной группы либо 

в результате которого был извлечен доход в осо-

бо крупном размере (ч. 3 ст. 171.2УК РФ) соот-

ветственно осуждено в 2019 г. — 377 чел., 

в 2020 г. — 263 чел., в 2021 г. — 389 чел., 

в 2022 г. — 419 чел., в 2023 г. — 547 чел.
1
 

Из приведенных показателей следует, что 

количество лиц, в отношении которых по 

ст. 171.2 УК РФ были вынесены обвинительные 

приговоры суда, в течение последних пяти лет 

увеличилось на 18,7 %. В то же время за указан-

ный период преступлений средней тяжести 

и тяжких преступлений, квалифицируемых по 

ч. 2, 3 ст. 171.2 УК РФ, в среднем совершалось  

в 3,5 раза больше, чем преступлений небольшой 

тяжести (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ), при этом стреми-

тельными темпами возросли показатели пре-

ступлений, совершаемых групповым способом 

(ч. 3 ст. 171.2 УК РФ): за 2023 г. — на 30,5 %, за 

последние пять лет — на 45 % (см. таблицу 1). 

                                                      
1
 Данные о назначенном наказании по статьям УК 

РФ. Судебная статистика РФ. URL: https://sudstat.ru/ 

stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 05.09.2024). 

https://sudstat.ru/stats/ug/t/14/s/17
https://sudstat.ru/stats/ug/t/14/s/17
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Таблица 1  

Сведения о количестве лиц, осужденных за совершение преступления,  

предусмотренного ст. 171.2 УК РФ, в период с 2019 по 2023 г. 

 

Год Статья УК РФ Осуждено лиц Оправдано лиц 

2019 

ч. 1 ст. 171.2 241 0 

ч. 2 ст. 171.2 449 0 

ч. 3 ст. 171.2 377 1 

2020 

ч. 1 ст. 171.2 149 0 

ч. 2 ст. 171.2 350 0 

ч. 3 ст. 171.2 263 0 

2021 

ч. 1 ст. 171.2 200 0 

ч. 2 ст. 171.2 357 0 

ч. 3 ст. 171.2 389 8 

2022 

ч. 1 ст. 171.2 257 0 

ч. 2 ст. 171.2 488 3 

ч. 3 ст. 171.2 419 0 

2023 

ч. 1 ст. 171.2 251 0 

ч. 2 ст. 171.2 469 0 

ч. 3 ст. 171.2 547 3 

 

Опираясь на логику построения уголовного 

закона, следует отметить, что законодатель отно-

сит незаконные организацию или проведение 

азартных игр к преступлениям, посягающим на 

общественные отношения в сфере экономиче-

ской деятельности. Вместе с тем в правовой док-

трине обнаруживаются острые дискуссии отно-

сительно правильности отнесения указанного 

состава преступления к гл. 22 УК РФ. Так, ряд 

исследователей полагают, что непосредственным 

и видовым объектом уголовно наказуемой неза-

конной игорной деятельности прежде всего вы-

ступают общественная нравственность и здоро-

вье населения. В частности, О. П. Науменко, 

Р. А. Севостьянов и Е. В. Просвирин, исследуя 

психопатологические проявления лудомании, 

или игровой зависимости (от лат. ludo — играю 

и др.греч. μανία — безумие), т. е. психического 

расстройства, связанного с патологическим вле-

чением к азартным играм, частым повторным 

участием в них, отождествляют их с характер-

ными симптомами и последствиями наркотиче-

ской и алкогольной зависимости и убеждены 

в необходимости помещения ст. 171.2 УК РФ 

в гл. 25 УК РФ. Противоположной точки зрения 

придерживаются Т. С. Дубровская и А. А. Лихо-

летов, которые поддерживают законодательный 

подход и считают, что нормы ст. 171.2 УК РФ 

являются специальными по отношению к нор-

мам ст. 171 УК РФ [2, с. 473]. Их позиция пред-

ставляется нам наиболее справедливой.  

В действительности игорная деятельность 

представляет собой легальную предпринима-

тельскую деятельность, хотя и обремененную 

многочисленными требованиями, ограничениями 

и лицензионно-разрешительными производства-

ми. Не вызывает сомнения тот факт, что 

в первую очередь под уголовно-правовую охрану 

государством поставлены именно установленные 

правила осуществления игорного бизнеса. Бес-

смысленно отрицать социальный вред, причиня-

емый здоровью населения и общественной нрав-

ственности в результате незаконной игорной де-

ятельности, однако они должны рассматриваться 

как дополнительный объект преступного деяния. 

В противном случае, по справедливому замеча-

нию Т. С. Дубровской, поместить ст. 171.2 УК 

РФ в гл. 25 УК РФ — значит согласиться с тем, 

что легальные игорные заведения выступают 

«разрешенными государством источниками лу-

домании» [2, с. 475].  

Важное значение для характеристики соста-

ва анализируемого преступления имеет установ-

ление понятия азартной игры. Под ней законода-

тель понимает «соглашение о выигрыше, заклю-

ченное двумя или несколькими участниками та-

кого соглашения между собой либо с организа-

тором азартной игры по правилам, установлен-

ным организатором азартной игры»
1
. Однако 

наличие нормативного определения не исключа-

                                                      
1
 О государственном регулировании деятельности 

по организации и проведению азартных игр и о вне-

сении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации: федеральный закон Россий-

ской Федерации от 29.12.2006 № 244-ФЗ (в ред. от 

19.04.2024, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024) // 

Собрание законодательства РФ. 2006. № 7. Ст. 900. 
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ет разногласий относительно его содержания 

в юридической литературе.  

В XIX в. А. Я. Антонович писал о том, что 

участник азартной игры подвержен постоянному 

риску ввиду того, что не имеет возможности рас-

считать и определить ее итог. Схожей позицией 

придерживался А. Ф. Кони, добавляя: «Азартной 

является игра, исход которой полностью зависит 

от случая и в которой обдуманность, ловкость 

и вычисления игрока не смогут привести к по-

ложительному результату». И в наше время 

А. В. Лебедев считает подходящим для описания 

сущности рассматриваемых игр термин «але-

аторный» (от лат. alea — случай), поскольку по-

нятие «азартный» не отражает содержания игры, 

а характеризует исключительно психологическое 

состояние ее участника [3, с. 85–86].  

Рассматривая труды современных научных 

деятелей, мы обратили внимание на позицию 

Е. А. Богданова, который относит к признакам 

азартной игры платность, характеризующуюся 

наличием ставки в материальной или денежной 

эквивалентной форме, рисковый характер, пред-

полагающий равную вероятность выигрыша 

и проигрыша в такой игре, а также наличие 

условий и порядка проведения игры и получения 

выигрыша в соглашении между участниками иг-

ры [3, с. 87].  

Вместе с тем более точным представляется 

определение С. О. Кормильцевой, которая харак-

теризует азартную игру как соглашение о выиг-

рыше, которое основывается на риске, направле-

но на получение одной стороной за счет другой 

имущественной выгоды, заключается одним или 

несколькими участниками такого соглашения 

между собой либо с лицензированным организа-

тором при условии, что его исход зависит от 

случая, на наступление которого стороны не 

имеют возможности оказывать влияние [4, 

с. 120]. Следует отметить, что соглашение о вы-

игрыше заключается, как правило, в простой 

устной либо конклюдентной форме. Так, напри-

мер, в приговоре Промышленного районного 

суда г. Ставрополя указано, что принцип органи-

зованной гражданином Н. азартной игры состоял 

в том, что посетители-игроки, имеющие доступ 

в незаконное игорное заведение, заключали 

с операторами игорного зала устное соглашение 

о выигрыше, передавали им денежные средства, 

после чего получали посредством сети «Интер-

нет» доступ к азартным играм, установленным 

на персональных компьютерах. После выбора 

игроком одного из компьютеров, находящихся 

в игорном зале, оператор вносил переданные иг-

роком денежные средства на его игровой депозит 

в виде условных денежных единиц — виртуаль-

ных кредитов
1
.  

На сегодняшний день в уголовно-правовой 
доктрине до конца не исследованным остается 
вопрос о том, каким именно из признаков соста-
ва преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК 
РФ, являются азартные игры: зачастую авторы 
исследуют лишь понятие, но не отражают их ме-
сто в структуре состава преступления. Мы пола-
гаем, что справедливым будет рассматривать 
азартную игру в качестве конструктивного при-
знака объекта анализируемого состава преступ-
ления. Так, согласно традиционному учению 
о составе преступления (Н. Д. Дурманов, 
Б. С. Никифоров, А. Н. Трайнин и другие) под 
объектом преступления понимаются конкретные 
общественные отношения, на которые направле-
но преступное посягательство и которому при-
чиняется вред [5, с. 326]. Преступление, преду-
смотренное ст. 171.2 УК РФ, как было отмечено 
выше, посягает на общественные отношения, 
складывающиеся в сфере экономической дея-
тельности, а именно в связи с организацией 
и проведением азартных игр. Справедливым бу-
дет отметить, что азартные игры нецелесообраз-
но считать предметом преступления, поскольку 
противоправные деяния направлены непосред-
ственно не на сами азартные игры как основан-
ные на риске соглашения о выигрыше, а на уста-
новленные законодательством правила и порядок 
организации и проведения азартных игр.  

Проведенный нами анализ судебной практи-
ки показал, что наиболее часто к азартным играм 
относят блек-джек, покер, вист и иные карточ-
ные игры, рулетку, колесо фортуны, пари, ставки 
на мероприятия общественного, политического 
и спортивного характера и др. В частности, со-
гласно заключению эксперта, данному по ре-
зультатам исследования игровых терминалов, 
изъятых в ходе предварительного расследования 
из помещения, где незаконно были организованы 
и проводились азартные игры, установленное на 
них программное обеспечение является сходным 
с программным обеспечением игровых автома-
тов, выражая собой виртуализацию — графиче-
ское представление барабанного видеослота, 
имитирующего вращение нескольких (зачастую 
трех или пяти) барабанов, при возможности вы-
бора игроком количества играющих линий и ста-
вок по ним в зависимости от правил самой игры

2
.  

                                                      
1
 Приговор Промышленного районного суда 

г. Ставрополя от 30 января 2024 г. по делу  
№ 1-52/2024. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 
3grbISOoHOrg/ (дата обращения: 09.09.2024). 

2
 Приговор Кировского районного суда г. Саратова 

от 15 января 2024 г. по делу № 1-18/2024. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/SnKq09ijwmNR/ (дата об-
ращения: 09.09.2024). 
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Из материалов другого уголовного дела сле-

дует, что игры, организованные и проводимые 

посредством персональных компьютеров с уста-

новленным на них программным обеспечением, 

выглядели как игры для казино: при нажатии на 

«старт» происходила последовательная смена 

графических изображений обезьянок, фруктов, 

денежных купюр и других картинок в игровых 

линиях. Необходимым условием выигрыша яв-

лялось расположение трех или более (в зависи-

мости от количества игровых линий) одинаковых 

изображений в ряду, что не зависело от действий 

игрока либо организатора игры
1
.  

Объективная сторона преступления, исходя 

из диспозиции ч. 1 ст. 171.2 УК РФ и положений 

федерального законодательства, включает в себя 

ряд альтернативных преступных деяний, состо-

ящих в систематическом предоставлении поме-

щений для организации и проведения азартных 

игр либо организации или проведении азартных 

игр:  

1) вне игорной зоны с использованием игро-

вого оборудования;  

2) вне игорной зоны без полученной лицен-

зии при осуществлении деятельности в букме-

керских конторах и тотализаторах;  

3) в игорной зоне без полученного в уста-

новленном порядке разрешения;  

4) с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей (далее — ИТС), 

в т. ч. сети «Интернет», вне зависимости от места 

совершения преступления по отношению к игор-

ной зоне, кроме случаев использования ИТС ис-

ключительно в целях приема интерактивных ста-

вок.  

Анализируя объективную сторону преступ-

ления, А. О. Барсуков отмечает противоречие 

между названием ст. 171.2 УК РФ, согласно ко-

торому основанием для наступления уголовной 

ответственности является одновременное совер-

шение действий по незаконным организации 

и проведению азартных игр, и ее диспозицией, 

в соответствии с которой эти деяния выступают 

как альтернативные. По мнению указанного ав-

тора, такая правовая коллизия не является фор-

мальной и на фоне отсутствия легального толко-

вания рассматриваемых понятий создает трудно-

сти в правильной юридической оценке соверша-

емых деяния [6, с. 99]. В свою очередь, 

Ю. А. Сидорова убеждена в том, что основной 

проблемой указанного состава преступления яв-

ляется отсутствие четкого представления о том, 

                                                      
1
 Приговор Промышленного районного суда 

г. Ставрополя от 30 января 2024 г. по делу  

№ 1-52/2024. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 

3grbISOoHOrg/ (дата обращения: 09.09.2024). 

«организовывало ли лицо азартные игры или 

просто проводило их» [4, с. 120]. На основании 

вышеизложенного представляется необходимым 

разграничить понятия «организация азартной 

игры» и «проведение азартной игры». 

Анализ правовой литературы позволил об-

наружить относительно единый подход к содер-

жанию и отличительным признакам рассматри-

ваемых деяний. Так, А. А. Лихолетов понимает 

под организацией азартной игры комплекс дей-

ствий и мероприятий, направленных на создание 

условий для заключения соглашений о выигры-

ше, а под проведением — осуществление дей-

ствий по непосредственному заключению и ис-

полнению такого соглашения. Разделяя его по-

зицию, Н. В. Шевкопляс отмечает, что организа-

ция азартной игры может выступать как резуль-

татом такой деятельности, так и процессом ее 

осуществления, который зачастую включает 

в себя планирование, отбор, расстановку и ин-

структаж персонала, приискание помещения, его 

ремонт и маскировку, поиск клиентуры, ведение 

бухгалтерского учета, принятие мер по охране 

помещения, создание конспиративных схем и др. 

В свою очередь, проведение азартной игры мо-

жет выражаться в приеме денежных средств от 

игроков, их конвертации в игровую валюту 

(фишки, виртуальные кредит-единицы и т. д.), 

ознакомлении игрока с правилами азартной игры 

путем оказания консультативной помощи или 

инструктажа, запуске игрового оборудования, 

выплате игроку выигрыша и др. [7, с. 122].  

Г. А. Есаков к организации азартных игр от-

носит деятельность по набору персонала, обору-

дованию игровых помещений, а также выполне-

нию иных действий, которые обеспечивают 

функционирование игорного заведения, прове-

дение же азартных игр выражается, по мнению 

исследователя, в приеме и учете ставок, выплате 

выигрыша, фиксировании результатов игры 

и т. п. [8, с. 125].  

Справедливость указанных позиций ученых 

подтверждается конкретными судебными реше-

ниями. Так, например, гражданка А., действуя 

умышленно, из корыстных побуждений, вступив 

в предварительный сговор с неустановленным 

следствием лицом, находясь в помещении, кото-

рое было заранее приискано и оснащено игро-

вым оборудованием не установленным следстви-

ем лицом, занималась незаконным проведением 

азартных игр вне игорной зоны, а именно на ос-

новании устного соглашения с не установленным 

следствием лицом за материальное вознагражде-

ние осуществляла функции администратора не-

законного игорного заведения, что выразилось 

в контроле за работой игрового зала, приеме де-
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нежных средств от игроков, инструктаже о пра-

вилах игры и использовании игрового оборудо-

вания, обеспечении сохранности указанного обо-

рудования и выдаче выигрыша игрокам. Приго-

вором Центрального районного суда г. Ново-

сибирска гражданка А. была признана виновной 

в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 2 ст. 171.2 УК РФ только в части незаконного 

проведения азартных игр, поскольку организа-

ционные функции в области разработки плана 

преступного деяния, приискания помещения, 

установки игрового оборудования и специально-

го программного обеспечения исполняло исклю-

чительно не установленное следствием лицо
1
.  

На основании вышеизложенного под орга-

низацией азартных игр предлагаем понимать де-

ятельность, включающую в себя совокупность 

действий, осуществляемых на основе единого 

умысла и направленных на создание условий для 

заключения соглашения о выигрыше между 

участниками такого соглашения между собой 

или с организатором азартных игр и его работ-

никами, в т. ч. планирование, подбор, обучение, 

инструктаж персонала, приискание помещения, 

приобретение, изготовление, размещение, об-

служивание и ремонт игрового оборудования, 

ведение финансовой и бухгалтерской отчетности 

и другие осуществляемые с указанной целью 

действия.  

Под проведением азартных игр, по нашему 

мнению, следует понимать деятельность, непо-

средственно направленную на заключение и ис-

полнение с посетителем-игроком соглашения 

о выигрыше, включая прием денежных средств 

от игрока, зачисление их на игровой депозит, 

запуск игры (игрового оборудования), инструк-

таж игроков, оказание им консультативной по-

мощи относительно правил азартной игры и по-

лучения выигрыша, выплату выигрыша игрокам, 

инкассацию денежных средств и другие осу-

ществляемые с указанной целью действия. Пред-

ставляется необходимым закрепить приведенные 

понятия нормативно, а именно путем отражения 

их в примечании к ст. 171.2 УК РФ.  

Определение момента окончания преступ-

ления также вызывает правовые сложности. Так, 

А. А. Лаврушкина полагает, что незаконные ор-

ганизация и (или) проведение азартной игры 

признаются оконченными «с момента начала 

проведения азартной игры, то есть с момента 

заключения соглашения о выигрыше либо 

с начала осуществления действий по организа-

                                                      
1
 Приговор Центрального районного суда г. Новоси-

бирска от 29 января 2024 г. по делу № 1-118/2024. 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/G9sETFMiulJb/ (дата 

обращения: 09.09.2024). 

ции азартной игры» [9, с. 417]. Позиция данного 

автора представляется не в полной мере справед-

ливой. Считаем, что незаконная организация 

азартной игры признается оконченной с момента 

совершения одного любого действия, направлен-

ного на создание условий для его незаконной 

игорной деятельности (подбора персонала, по-

мещения, закупки игрового оборудования и т. д.) 

вне зависимости от того, будет ли совершение 

этих действий достаточным для осуществления 

игорной деятельности. Представляется правиль-

ным признавать оконченной незаконную органи-

зацию азартных игр с момента совершения всех 

действий, достаточных для возникновения усло-

вий для организации азартных игр. Иными сло-

вами, лишь одна закупка игрового оборудования 

для проведения азартных игр без подбора поме-

щения, где эти игры будут проводиться, набора 

персонала, который будет обеспечивать прове-

дение азартных игр, не могут образовывать со-

став оконченного преступления. В случае пресе-

чения преступления на данном этапе или воз-

никновения иных, не зависящих от лица, обстоя-

тельств действия лица (организатора) следует 

признавать покушением на преступление, т. к. 

указанные действия непосредственно были 

направлены на совершение преступления (ч. 3 

ст. 30 УК РФ).  

В свою очередь, моментом окончания неза-

конного проведения азартных игр следует при-

знавать совершение любого действия, связанного 

не только с заключением соглашения о выигры-

ше, но и его последующей реализацией. Пред-

ставляется, что такое определение в большей 

степени отвечает практическим реалиям, по-

скольку не всегда все функции по проведению 

азартной игры (прием, выдача денежных 

средств, запуск игрового оборудования, осу-

ществление консультативной помощи и т. д.) 

могут осуществляться одним лицом. Неокончен-

ным преступлением, предусмотренным ст. 171.2 

УК РФ, полагаем, нужно признавать такие дей-

ствия лица, проводящего азартные игры, которые 

были направлены на заключение и (или) испол-

нение соглашения о выигрыше, однако это со-

глашение не было заключено и (или) исполнено 

по независящим от этого лица обстоятельствам 

(например, в случае отказа второй стороны, 

вследствие поломки игрового оборудования 

и т. п.).  

Вместе с тем дискуссионным вопросом яв-

ляется квалификация деяний наемных работни-

ков: охранников, официантов, барменов, поваров 

и др., действия которых непосредственно не свя-

заны с незаконными организацией или проведе-

нием азартных игр. Такие деяния оцениваются 
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судами неоднозначно. Например, Приволжский 

районный суд г. Казани в конкретном уголовном 

деле отметил, что квалификации в качестве пре-

ступного деяния подлежат только те действия, 

без которых игра бы не состоялась, вследствие 

чего лица, осуществляющие функции вышеупо-

мянутых наемных работников, уголовной ответ-

ственности не подлежат
1
. Аналогичной позиции 

придерживается Преображенский районный суд 

г. Москвы, который вынес оправдательный при-

говор в отношении гражданки В., обвиняемой 

в незаконном проведении азартных игр с исполь-

зованием игрового оборудования вне игорной 

зоны в составе организованной группы, сопря-

женном с извлечением дохода в особо крупном 

размере. В частности, в период функционирова-

ния незаконного игорного заведения гражданка 

В. являлась официанткой, в обязанности которой 

входило убирать мусор в помещении, а также 

разносить еду и напитки игрокам, за что она по-

лучала вознаграждение в размере 4000 рублей за 

трудовую смену. Денежные средства с целью 

последующего внесения на депозит игроков от 

посетителей гражданка В. не принимала, выпла-

ту выигрышей и иные действия, связанные 

с проведением азартных игр, не осуществляла
2
. 

Однако в судебной практике встречаются 

и противоположные подходы к толкованию дея-

ний наемных работников незаконных игорных 

заведений. Так, гражданин Г., вступив в предва-

рительный преступный сговор с гражданином Ч., 

осуществляющим планирование и общее руко-

водство незаконной игорной деятельностью, 

приискание помещения и игрового оборудования 

и распределение ролей в группе, а также 

с гражданкой К., осуществляющей функции кас-

сира-оператора в части контроля звонков посети-

телей, приема денежных средств и выплаты вы-

игрышей игрокам, выполнял функции охранника 

незаконного игорного заведения, а именно с раз-

решения кассира-оператора осуществлял про-

пуск игроков в помещение, контролировал поря-

док в нем, а также охранял имущество и денеж-

ные средства игорного заведения, за что получал 

материальное вознаграждение. Приговором Лю-

берецкого районного суда Московской области 

гражданин Г. был признан виновным как лицо, 

                                                      
1
 Приговор Приволжского районного суда г. Казани 

Республики Татарстан г. по делу № 1-292/2017 от 

27.09.2017. URL: http://sud-praktika.ru (дата обраще-

ния: 10.09.2024). 
2
 Приговор Преображенского районного суда 

г. Москвы от 6 декабря 2018 г. по делу № 1-465/2018. 

URL: https://advokat-moskwa.ru/оправдательный-

приговор-по-статье-171-2-у/ (дата обращения: 

09.09.2024). 

совершившее преступление, предусмотренное 

ч. 2 ст. 171.2 УК РФ
3
.  

Нам представляется, что наиболее верной 

является позиция, согласно которой незаконны-

ми признаются действия или бездействие наем-

ных работников, непосредственно направленные 

на обеспечение деятельности незаконного игор-

ного заведения, в т. ч. его охрана, а равно случаи 

оказания услуг, сопутствующих азартным играм 

(развлекательные услуги, услуги гостиничного 

сервиса, общественного питания и т. п.), только 

при условии, если лицо было осведомлено о пре-

ступных намерениях организатора азартных игр 

или лица, проводящих их, и вступило с ним 

в предварительный преступный сговор, т. е. дей-

ствовало умышленно и в определенных целях. 

На основании изложенного можно предло-

жить следующие правила квалификации дей-

ствий наемных работников: 

1) непосредственными исполнителями, не-

сущими ответственность по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ 

без ссылки на ст. 33 УК РФ, следует признавать 

лиц (наемных работников), действия или бездей-

ствие которых были непосредственно направле-

ны на незаконные организацию или проведение 

азартных игр (например, действия по ведению 

игры, распределению и выдаче выигрышей, при-

ему денежных средств, зачислению денежных 

средств на счет заведения и т. д.). При этом они 

должны быть заранее осведомлены о преступных 

намерениях лица, организующего или проводя-

щего азартные игры, и желать совершить ука-

занные деяния. Действия их в составе группы 

лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группы будут квалифицироваться по ч. 2 

и ч. 3 ст. 171.2 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК 

РФ соответственно;  

2) как пособничество в преступлении, 

предусмотренном ст. 171.2 УК РФ, следует при-

знавать действия или бездействие наемных ра-

ботников, заранее осведомленных о преступных 

намерениях лица, организующего или проводя-

щего азартные игры, которые были непосред-

ственно направлены на обеспечение деятельно-

сти игорного заведения. Такого рода действия, 

как осуществление охраны заведения, поддержа-

ние внутреннего порядка, осуществление кон-

трольно-пропускного режима либо действия, со-

путствующие осуществлению азартных игр 

(в т. ч. развлекательные услуги, услуги гости-

ничного сервиса, общественного питания и т. п.), 

                                                      
3
 Приговор Люберецкого городского суда Москов-

ской области от 8 декабря 2023 г. по делу № 1-

888/2023. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 

RotyC5soYaJp/ (дата обращения: 09.09.2024). 
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подлежат квалификации по ч. 2 или ч. 3 ст. 171.2 

УК РФ со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ; 

3) в качестве деяний, не образующих состав 

преступления, предусмотренный ст. 171.2 УК 

РФ, следует оценивать действия или бездействие 

лиц, которые напрямую не были связаны с неза-

конными организацией или проведением азарт-

ных игр, непосредственно не были направлены 

на обеспечение деятельности незаконного игор-

ного заведения. В эту же группу следует отно-

сить и иные действия или бездействие наемных 

работников, которые не были осведомлены 

о противоправном характере деятельности игор-

ного заведения.  

Как уже отмечалось нами выше, для квали-

фикации деяния в качестве преступления зача-

стую имеет значение, было ли оно совершено 

в игорной зоне или вне ее пределов. Под игорной 

зоной законодателем понимается часть террито-

рии Российской Федерации, предназначенная 

для организации и проведения азартных игр. Так, 

игорные заведения (казино, залы игровых авто-

матов) могут создаваться организатором исклю-

чительно в пределах игорной зоны, при этом ко-

личество создаваемых им игорных заведений, 

а также используемого игрового оборудования 

не ограничено. Для осуществления игорной дея-

тельности в игорных зонах требуется соответ-

ствующее разрешение, выдаваемое органом 

управления игорной зоной соответствующего 

субъекта Российской Федерации.  

В России выделено пять игорных зон, дей-

ствующих на территории следующих субъектов: 

Алтайский край, Приморский край, Краснодар-

ский край, Республика Крым и Калининградская 

область. Вне указанных игорных зон запрещено 

организовывать и проводить азартные игры 

с использованием игрового оборудования. Важно 

заметить, что порядок создания, изменения гра-

ниц и ликвидации игорных зон определяется 

Правительством Российской Федерации по пред-

ложениям субъектов Российской Федерации, 

а в пределах территории Республики Крым — 

в целом органами исполнительной власти Рес-

публики. Следовательно, действие игорной зоны 

распространяется лишь на часть территории 

субъекта Российской Федерации. Например, рас-

поряжением Правительства Российской Федера-

ции от 09.02.2008 № 155-р игорная зона «Сибир-

ская монета» была создана на территории Алтай-

ского края, ее границы были определены кадаст-

ровыми планами земельных участков 

22:02:0:0002 и 22:02:250005:0644, а площадь со-

ставляет 2304,2 га.  

В качестве средства совершения преступле-

ния, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ, высту-

пающего обязательным признаком его объектив-

ной стороны при организации или проведении 

азартных игр вне игорной зоны, является игровое 

оборудование. Под игровым оборудованием по-

нимаются приспособления или устройства, ис-

пользуемые для проведения азартных игр. 

В частности, законодатель относит к ним игро-

вые столы и игровые автоматы. Игровой автомат 

представляет собой электронное, механическое, 

техническое или электрическое оборудование, 

которое используется в целях проведения азарт-

ных игр c материальным выигрышем, определя-

емым случайным образом без участия организа-

тора или его работников за счет работы устрой-

ства, расположенного внутри или вне корпуса 

игрового автомата, либо программы для элек-

тронно-вычислительных машин
1
.  

Исследуя природу игрового оборудования, 

И. Н. Мосечкин справедливо отмечает, что зача-

стую с целью избежания уголовной ответствен-

ности организаторы азартных игр, имеющие ли-

цензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг, используют биржевые терминалы 

или торгово-вексельные системы, графический 

интерфейс которых полностью соответствует 

азартным играм. Посетитель играет в привычные 

азартные игры, однако неосознанно выходит на 

торговые площадки и осуществляемые термина-

лом внебиржевые торги. При этом Верховный 

Суд Российской Федерации в постановлении от 

19 января 2015 г. отменил как незаконные реше-

ния нижестоящих судов, ссылаясь на результаты 

экспертных исследований, согласно которым 

используемые терминалы не являются игровым 

оборудованием, а используются для выхода на 

торговые площадки, регистрации клиентов, ав-

томатизации документооборота и осуществления 

внебиржевых торгов, а также на то, что соб-

ственник такого оборудования является лицен-

зированным профессиональным участником 

рынка ценных бумаг. Вследствие этого 

И. Н. Мосечкин считает необходимым уточнить 

нормативное определение игрового автомата 

и рассматривать его как игровое оборудование, 

предназначенное не только для проведения, но 

и имитации азартных игр [10]. 

Следует отметить, что Федеральным зако-

ном Российской Федерации от 10.07.2023 № 303-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

                                                      
1
 О государственном регулировании деятельности 

по организации и проведению азартных игр и о вне-

сении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации: федеральный закон Россий-

ской Федерации от 29.12.2006 № 244-ФЗ (в ред. от 

19.04.2024, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024) // 

Собрание законодательства РФ. 2006. № 7. Ст. 900. 
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“О государственном регулировании деятельно-

сти по организации и проведению азартных игр 

и о внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Российской Федерации”» был 

установлен запрет на использование в тотализа-

торах или букмекерских конторах программ для 

электронно-вычислительных машин, игровых 

автоматов, игровых столов, а также иного обору-

дования (механического, электрического, техни-

ческого, электронного), которое полностью или 

частично копирует работу игрового оборудова-

ния, в т. ч. в части использования рисунков, сим-

волов, визуальных образов, тождественных или 

сходных до степени смешения с используемыми 

для проведения азартных игр в залах игровых 

автоматов или казино. Изменения вступили 

в силу с 1 сентября 2024 г. Представляется, что 

они позволят восполнить возникший правовой 

пробел и повысят эффективность противодей-

ствия незаконной игорной деятельности.  

Вместе с тем средствами совершения пре-

ступления суды часто признают не только соб-

ственно игровое оборудование, но и роутеры, 

маршрутизаторы, системные блоки, персональ-

ные компьютеры, ноутбуки и планшеты, смарт-

фоны, мобильные телефоны, в т. ч. имеющие до-

ступ к информационно-телекоммуникационным 

сетям. Полагаем, что подобное толкование явля-

ется справедливым, в связи с чем под средствами 

незаконных организации и (или) проведения 

азартных игр необходимо понимать любые мате-

риальные и нематериальные предметы, в т. ч. 

программное обеспечение, информационные 

технологии, с помощью которых проводились 

азартные игры и (или) обеспечивалась деятель-

ность игорного заведения в целом.  

Субъективная сторона анализируемого нами 

состава преступления характеризуется умыш-

ленной формой вины, о которой зачастую свиде-

тельствуют активность субъекта преступления, 

осознанность, спланированность действий, нали-

чие конспиративных схем, четкое распределение 

ролей между участниками преступной группы, 

приискание подходящего помещения и игрового 

оборудования и т. д. Преобладающим мотивом 

выступают корыстные побуждения, стремление 

получить доход от незаконных организации или 

проведения азартных игр, при этом в отношении 

извлекаемого дохода умысел обычно является 

неконкретизированным. 

Субъектом преступления является физиче-

ское вменяемое лицо, достигшее к моменту со-

вершения преступления возраста шестнадцати 

лет. Вместе с тем в правоприменительной прак-

тике нередко встречаются случаи, когда в целях 

конспирации незаконной игорной деятельности 

физические лица создают или пользуются воз-

можностями уже созданного юридического лица. 

Например, согласно уставу акционерного обще-

ства «П.», оно было создано в соответствии 

с действующим законодательством РФ на не-

ограниченный срок, являлось коммерческим 

юридическим лицом, основным видом деятель-

ности которого выступал прием интерактивных 

ставок на спорт. Не позднее 27 января 2022 г. 

гражданин М., назначенный на должность мене-

джера в филиал акционерного общества в соот-

ветствии с трудовым договором от 14 декабря 

2021 г., осознавая, что на территории г. Саратова 

не создана игорная зона, вследствие чего органи-

зация и проведение азартных игр с использова-

нием игрового оборудования там запрещены, 

с целью личного обогащения, без уведомления 

собственника филиала акционерного общества 

о своем преступном умысле, предложил не менее 

четырем лицам вступить с ним в предваритель-

ный сговор и работать в качестве операторов-

кассиров игрового зала и под видом уже дей-

ствующего юридического лица совместно с ним 

незаконно проводить азартные игры с использо-

ванием компьютеров, на которые в последую-

щем было установлено программное обеспече-

ние, позволяющее проводить азартные игры, на 

что последние согласились. С целью придания 

законного вида осуществляемой ими игорной 

деятельности, а также введения в заблуждение 

сотрудников правоохранительных органов 

в игорном зале группой лиц по предварительно-

му сговору им были размещены таблицы о про-

ведении букмекерской деятельности, которая 

являлась основным видом деятельности юриди-

ческого лица. Однако из показаний свидетелей, 

результатов оперативно-розыскных мероприя-

тий, заключений экспертов и иных процессуаль-

ных документов следовало, что ставки на спорт 

никто в указанном помещении не делал и делать 

не предлагал, посетители играли в обычные 

азартные игры. Иными словами, под видом за-

конной букмекерской деятельности группой лиц 

по предварительному сговору незаконно прово-

дились азартные игры с использованием игрово-

го оборудования и вне игорной зоны. Пригово-

ром Кировского районного суда г. Саратова 

гражданин М. и иные лица, входящие совместно 

с ним в состав группы лиц по предварительному 

сговору, были признаны виновными в соверше-

нии преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 171.2 УК РФ
1
.  

                                                      
1
 Приговор Кировского районного суда г. Саратова 

от 15 января 2024 г. по делу № 1-18/2024. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/SnKq09ijwmNR/ (дата об-

ращения: 09.09.2024). 
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Таким образом, по итогам изложенного 

можно сделать следующие выводы:  

1) в качестве непосредственного объекта 

преступного посягательства, предусмотренного 

ст. 171.2 УК РФ, предлагаем признавать обще-

ственные отношения, складывающиеся в эконо-

мической сфере деятельности, а именно в связи 

с организацией и проведением азартных игр, до-

полнительным непосредственным объектом это-

го преступления — общественную нравствен-

ность и здоровье населения;  

2) следует нормативно закрепить в примеча-

нии ст. 171.2 УК РФ понятия «незаконная орга-

низация азартных игр» и «незаконное проведе-

ние азартных игр»; 

3) в качестве момента окончания незаконной 

организации азартных игр предлагаем считать 

момент совершения всех действий, достаточных 

для возникновения условий для организации 

азартных игр, а моментом окончания незаконно-

го проведения азартных игр, в свою очередь, 

признавать момент совершения любого дей-

ствия, связанного не только с заключением со-

глашения о выигрыше, но и с его последующим 

исполнением.  
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Процессуальная форма как фундаменталь-

ное понятие в науке уголовного процесса было 

выработано учеными еще в XX в. [1, с. 31–36], 

однако и в настоящее время вопросы определе-

ния ее сущности, содержания и дифференциации 

остаются актуальными и находят свое отражение 

в многочисленных работах современных авторов 

[2, с. 5–20]. Причина продолжения выработки 

различных подходов к такому явлению заключа-

ется в обилии признаков, по которым можно вы-

делять различные производства, которые, как 

отмечает Ю. К. Якимович, дополняют уголовный 

процесс и обусловливают применение норм уго-

ловного материального права [3, с. 9–16].  

Перспективным направлением научных ис-

следований в настоящее время считается разра-

ботка проблем так называемой горизонтальной 

и вертикальной дифференциации уголовно-

процессуальной формы; продолжаются дискус-

сии о целесообразности данного метода совер-

шенствования уголовного судопроизводства, 

общих тенденциях [4, с. 67–69] и более частных 

направлениях его реализации, дальнейшем со-

вершенствовании сокращенной формы дознания 

[2, с. 5–20], дифференциации форм производства 

в судах [5, с. 36–42]. Однако, по нашему мнению, 

до настоящего времени вне фокуса научных ис-

следований оставались вопросы «горизонталь-

ной» дифференциации процессуальной формы, 

которая в отличие от «вертикальной» не имеет 

своей целью выделить или образовать отдельное 

производство, а служит для выявления особен-

ностей в рамках каких-либо стадий или процедур 

в основном производстве [5, с. 36–42]. 

Одним из оснований дифференциации про-

цессуальной формы традиционно признается 

предмет процессуальной деятельности — то, по 

поводу чего возникают те или иные уголовно-

процессуальные правоотношения на определен-

ном этапе производства по уголовному делу. Од-

нако такой подход порождает и целый ряд во-

просов. Например, образуют ли самостоятельные 

процессуальные формы рассмотрение и разре-

шение жалоб и ходатайств? Можно ли говорить 

об особой процессуальной форме судебного кон-

троля в досудебном производстве? В этом же 

ряду, на наш взгляд, стоит вопрос: является ли 

рассмотрение и разрешение отвода особым про-

изводством? 

Но прежде чем сформулировать ответ на 

данный вопрос, необходимо определиться, что 

первично: форма, т. е. внешние границы, описы-

вающие правовое поле однородных правоотно-

шений, или содержание, т. е. конкретные нормы 

права и механизмы правового регулирования? 

По нашему мнению, первично содержание, по-

скольку существование формы невозможно без 

наличия самих правоотношений. Последующая 

их регламентация приводит к выработке право-

вых механизмов, а в дальнейшем — к созданию 

целого производства. Наличие самостоятельного 

предмета, выделение развитых правовых меха-

низмов выступают основой функционирования 

самостоятельного производства. Поэтому счита-

ем необходимым для ответа на вопрос о возмож-

ности рассмотрения отвода как дополнительного 

производства в рамках уголовного дела для 

начала разобраться с предметом такого произ-

водства, после чего постараться обосновать, яв-

ляется ли оно составной частью производства 

с единой процессуальной формой или является 

дополнительным производством, которое суще-

ствует наряду с основным производством. 

Чтобы уяснить предмет отвода, необходимо 

разобраться с природой данного понятия. 

В науке закрепилось следующее определение 

института отвода — «совокупность норм, обес-

печивающих объективность и беспристрастность 

лиц, участвующих в расследовании и судебном 

рассмотрении дела, а также выполняющих дру-

гие требования уголовно-процессуального и ино-

го законодательства, определяющих, какие лица 

и при каких обстоятельствах не могут участво-

вать в деле» [6, с. 15–16]. Однако такая позиция 

вполне обоснованно подвергается критике. Как 

отмечает А. С. Таран, такое определение кор-

ректно только по отношению к профессиональ-

ным участникам процесса, поскольку именно их 

деятельность можно охарактеризовать категори-

ями «объективность» и «беспристрастность», 

однако «если взять такое основание для отвода 

эксперта, специалиста и переводчика, как “обна-

ружившаяся некомпетентность” (ч. 2 ст. 62, п. 3 

ч. 2 ст. 70, ч. 2 ст. 71 УПК РФ), то никакого от-

ношения к объективности и беспристрастности 

указанных лиц по отношению к конкретному 

делу оно не имеет» [7]. Соглашаясь с указанной 

позицией, отметим, что, по нашему мнению, под 

категорию «объективность» подпадают случаи, 

когда эксперт выносит заключение, не используя 

методы, наиболее подходящие для проведения 

конкретного исследования, в результате чего за-

ключение эксперта соблюдает требования закон-

ности, однако требования объективности, счита-

ем, не выполнены. Ввиду этого возникает во-

прос: через какие категории в уголовно-

процессуальном законодательстве раскрывается 

сущность отвода?  

Согласно ч. 2 ст. 61 УПК РФ судья, дознава-

тель, следователь, начальник органа дознания 

и другие подлежат отводу в случае, если «име-

ются иные обстоятельства, дающие основание 
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полагать, что они лично, прямо или косвенно, 

заинтересованы в исходе данного уголовного 

дела»
1
. Таким образом в рамках уголовного су-

допроизводства основной категорией, через ко-

торую познается сущность рассматриваемых 

правоотношений, является заинтересованность 

лица, подлежащего отводу. Обращаясь к граж-

данско-процессуальному законодательству, сто-

ит обратить внимание на ст. 16 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее — ГПК РФ), положения которой несколь-

ко отличаются от нормы, закрепленной в ст. 61 

УПК РФ. Так, согласно п. 3 ч. 1 ст. 16 ГПК РФ 

мировой судья, а также судья не может рассмат-

ривать дело и подлежит отводу, если он «лично, 

прямо или косвенно заинтересован в исходе дела 

либо имеются иные обстоятельства, вызываю-

щие сомнение в его объективности и беспри-

страстности»
2
. Как мы видим, в указанной норме 

наравне с категорией «заинтересованность» за-

конодатель использует категории «объектив-

ность» и «беспристрастность». Как отмечает 

С. С. Ампенов, «объективность — категория, 

нацеленная на установление и оценку фактиче-

ских обстоятельств дела, а беспристрастность — 

на отношение к лицам, участвующим в деле. 

В совокупности эти категории означают, что су-

дья при рассмотрении материалов конкретного 

уголовного дела субъективно свободен от лич-

ных предубеждений или пристрастий по отно-

шению к участникам процесса» [8, с. 61–62]. 

Действие данных категорий в комплексе позво-

ляет охватить более широкий круг обстоятель-

ств, при которых возможно возникновение про-

цессуальных правоотношений, связанных с заяв-

лением и разрешением отвода. 

В силу того что институт отвода имеется 

в различных судопроизводствах и служит для 

урегулирования однородных правоотношений, 

каких-либо предпосылок к закреплению данных 

категорий именно в гражданском процессе мы не 

усматриваем. В связи с чем считаем необходи-

мым определить круг категорий, через которые 

возможно будет познать сущность данного меж-

отраслевого процессуального явления и возник-

новение которых будет свидетельствовать 

о необходимости начала соответствующего про-

                                                      
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации [Электронный ресурс]: федеральный закон 

Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. 

от 22.04.2024). Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 

26.10.2024) // Собрание законодательства РФ. 2002. 

№ 46. Ст. 4532. 

изводства. Содержание рассматриваемых нами 

категорий «беспристрастности», «объективно-

сти», «заинтересованности» не зависит от формы 

судопроизводства или от того, на какой стадии 

находится правовой спор. 

В судебной практике также имеются приме-

ры, указывающие на использование категорий 

объективности и беспристрастности при заявле-

нии отводов. Так, при рассмотрении уголовного 

дела Центральным районным судом г. Волго-

града защитником К. заявлен отвод председа-

тельствующему в судебном заседании судье 

в связи с наличием сомнений в его объективно-

сти и беспристрастности, поскольку судьей во-

преки позиции защиты и прокурора в судебном 

заседании удовлетворено ходатайство следова-

теля о продлении срока содержания под стражей 

обвиняемого В. При этом, со слов родственников 

последнего, перед судебным заседанием имело 

место непроцессуальное общение судьи со сле-

дователем. Более конкретных сведений в распо-

ряжении защиты не имеется. По результатам 

рассмотрения заявленного отвода судом принято 

решение об отказе в удовлетворении отвода, од-

нако каких-либо аргументов, опровергающих 

позицию стороны защиты, приведено не было, 

указано лишь на необоснованность доводов сто-

роны защиты. При этом пояснений судьи и сле-

дователя предоставлено не было, в постановле-

нии об отказе в удовлетворении заявления об 

отводе данная информация также не отража-

лась
3
. 

Вопрос объективности судьи возникает 

и в следующем примере: в апелляционной жало-

бе, поступившей в Саратовский областной суд, 

представитель потерпевшего указывает на неза-

конность вынесенного решения судьи нижесто-

ящей инстанции об отказе в удовлетворении по-

ступившего ходатайства об отводе судьи. Для 

обоснования своей позиции представитель по-

терпевшего приводит следующие аргументы: суд 

незаконно отказал представителям потерпевшего 

в удовлетворении заявленных в ходе рассмотре-

ния дела ходатайствах, умышленно не назначил 

проведение предварительного слушания; судом 

допущены процессуальные нарушения, выра-

зившиеся в неизвещении представителей потер-

певшего о том, какие свидетели будут допраши-

ваться в следующем судебном заседании, тем 

самым лишив их возможности подготовиться 

к допросу; воспрепятствование представителю 

                                                      
3
 Обзор практики рассмотрения федеральными су-

дьями заявленных отводов и самоотводов при рас-

смотрении судебных дел за 2018 год. URL: 

http://vgg.ssrf.ru/dokumienty/obzory/33391 (дата обра-

щения: 08.11.2024). 
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потерпевшего задать вопросы свидетелям Смир-

кину В. И. и Песчанскому Д. В. и проведение 

судебного заседания в отсутствие одного из 

представителя потерпевшего (Ушакова Б. В.) при 

наличии возражений; непредоставление возмож-

ности ознакомиться с показаниями свидетелей, 

допрошенных в суде; рассмотрение ходатайств 

об отводе без удаления в совещательную комна-

ту. Позиция Саратовского областного суда была 

неоднозначна: «Оснований для вывода о пред-

взятом отношении председательствующего к од-

ной из сторон судебного разбирательства, необъ-

ективном ведении процесса не имеется. В связи 

с отсутствием предусмотренных ст. 61 и 63 УПК 

РФ обстоятельств для отвода судьи в удовлетво-

рении заявленного представителями потерпев-

шего ходатайства было обоснованно отказано»
1
. 

Как и в предыдущем примере, по существу об-

стоятельства отвода судом рассмотрены не были. 

Таким образом предметом производства по 

разрешению отводов является вопрос о беспри-

страстности, объективности и незаинтересован-

ности участников уголовного судопроизводства 

и возможности их дальнейшего участия в уго-

ловном процессе. Важно отметить, что данный 

предмет производства никак напрямую не связан 

с установлением обстоятельств совершения пре-

ступления, причастности лица к совершению 

данного преступления, квалификации содеянно-

го и т. д., поэтому данное производство является 

дополнительным, реализуемым одновременно 

с основным производством. 

Выявление особого предмета производства 

и его цели обусловливает установление средств, 

с помощью которых участники правоотношений 

могут реализовывать свои права и обязанности.  

Обращаясь к правовым средствам, которыми 

наделены стороны при разрешении отвода, необ-

ходимо обозначить роль принципа состязатель-

ности сторон. Данный принцип уголовного про-

цесса, берущий свое начало в п. 3 ст. 123 Кон-

ституции Российской Федерации, является объ-

ектом споров различных ученых
2
. В науке прин-

цип состязательности сторон рассматривается 

в рамках всего производства по уголовному делу 

и заключается в четком разделении процессуаль-

ных функций стороны защиты, обвинения и от-

деления их от функций разрешения дела [9, 

                                                      
1
 Апелляционное постановление Саратовского об-

ластного суда от 05.08.2023 № 22-2586/2023. URL: 

https://sudact.ru/ (дата обращения: 08.11.2024). 
2
 Конституция Российской Федерации (принята все-

народным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

с. 45]. При этом многие ученые в своих работах 

отмечают, что указанный принцип в полной мере 

реализуется только на судебных стадиях уголов-

ного процесса и на стадии предварительного 

расследования реализация его вызывает сомне-

ния [10, с. 28].  

Одним из способов реализации данного 

принципа является возможность обеих сторон 

предоставлять информацию для наиболее полно-

го и всестороннего исследования обстоятельств 

дела. Стоит отметить, что такой возможностью 

наделяется сторона защиты с момента начала ее 

фактического участия в уголовно-процес-

суальных правоотношениях. Заявление хода-

тайств следователю или дознавателю является 

эффективным средством собирания доказа-

тельств стороны защиты по уголовному делу. 

Однако возможно ли проецировать указанные 

средства стороны защиты на производство по 

заявленным отводам?  

Особенностью рассмотрения заявления об 

отводе на стадии предварительного расследова-

ния является его трансформация в своеобразное 

состязание между стороной, заявившей отвод, 

и субъектом, подлежащим отводу, поскольку 

фактически решается дальнейшая судьба участ-

ника уголовного дела, реализация им своих пол-

номочий. Ввиду этого предоставление информа-

ции, подтверждающей заинтересованность 

участника уголовного судопроизводства, играет 

ключевую роль при принятии решения по такого 

рода заявлению. Отсутствие каких-либо эффек-

тивных механизмов собирания информации 

и предоставления ее стороной защиты, по наше-

му мнению, негативно сказывается при разреше-

нии отводов на практике, а совмещение следова-

телем функции разрешения заявления и в то же 

время нахождение в статусе одной из сторон об-

разовавшегося спора нередко приводит к отказу 

в удовлетворении такого рода ходатайств. 

Ввиду этого особую важность представляет 

определение процессуальных средств, которые 

и создают рамки самостоятельных производств: 

круг прав субъектов правоотношений, основания 

их возникновения, порядок и условия производ-

ства. Именно порядок и условия производства по 

заявленным отводам являются наименее регла-

ментированной гл. 9 УПК РФ. Существующий 

комплекс норм, образующих институт отвода, не 

предусматривает каких-либо процедур сбора, 

проверки и оценки информации, подтверждаю-

щей факт наличия обстоятельства, исключающе-

го участие конкретного лица в уголовном деле.  

Данную проблему ранее освещал М. В. Гор-

ский в своем диссертационном исследовании, 

посвященном механизму правового регулирова-
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ния отводов, и говорил о необходимости прора-

ботки указанной проблемы на законодательном 

уровне [11, с. 5]. Мы полностью солидарны с по-

зицией автора, поскольку данное упущение мо-

жет приводить к принятию уполномоченным ли-

цом решения, не соответствующего закону, что, 

в свою очередь приводит к существенному 

нарушению прав лица, заявляющего такое хода-

тайство.  

Особенностью процедуры отвода является 

разрешение вопроса о заинтересованности 

и пристрастности путем оценки приведенных 

доводов и сведений, предоставленных субъек-

том, заявившим отвод. В этой связи важно отме-

тить, что вопрос о разрешении отвода никак не 

соотносится с процессом доказывания по уго-

ловному делу. Доказывание по уголовному делу 

направлено на установление обстоятельств, за-

крепленных в ст. 73 УПК РФ, которые в после-

дующем определяют «судьбу» уголовного дела. 

Разрешение отвода, в свою очередь, не влияет на 

принятие итогового решения по делу, оно явля-

ется промежуточным решением, принимаемым 

в рамках той или иной стадии уголовного судо-

производства в целях обеспечения прав участни-

ков уголовного судопроизводства. Однако, не-

смотря на различное назначение данных произ-

водств, оба они связаны с оценкой получаемой 

информации. Если в первом случае законода-

тельство предусматривает правовой механизм, 

который предъявляет определенные требования 

к форме доказательств, процедуре их оформле-

ния, их допустимости, то во втором случае нет 

какого-либо правового механизма сбора и оцен-

ки полученной информации. 

Указанная проблема на практике порождает 

вопросы отвода некоторых участников уголовно-

го судопроизводства, поскольку их отвод может 

быть разрешен должностным лицом без какого-

либо всестороннего рассмотрения и предостав-

ления дополнительной информации для приня-

тия объективного решения. Каких-либо способов 

подтверждения своей компетентности специали-

ста или эксперта закон не содержит (ни в гл. 9 

УПК РФ, ни в соответствующих статьях, посвя-

щенных указанным субъектам). Учитывая, что от 

принимаемого уполномоченным лицом решения 

об отводе участника уголовного судопроизвод-

ства зависит дальнейшее участие и возможность 

реализации своих прав последнего, необходи-

мость самостоятельного производства, где оба 

субъекта способны предоставить необходимые 

сведения по разрешению отвода, представляется 

необходимой мерой для соблюдения законности 

уголовного судопроизводства. 

Таким образом, процессуальные средства, 

которыми могут оперировать стороны отвода, 

законодательно не регламентированы. В ста-

тье 65 УПК РФ предусмотрена возможность су-

дье изложить объяснение по заявленному в от-

ношении него отводу. Для других участников 

уголовного судопроизводства, которым заявлен 

отвод, подобного процессуального средства УПК 

РФ не предусматривает. Невозможность иссле-

дования всех обстоятельств заявленного отвода 

по причине отсутствия четко очерченного круга 

правовых средств грозит вынесением необъек-

тивных, а как следствие, незаконных решений по 

заявленным отводам. Поэтому мы считаем необ-

ходимым развивать нормы, регламентирующие 

способы собирания стороной защиты доказа-

тельств и информации, относящейся не только 

к уголовному делу, но и которая может свиде-

тельствовать о необъективности и заинтересо-

ванности участников уголовного судопроизвод-

ства. Аналогичные средства необходимо закре-

пить и для других участников уголовного про-

цесса. Для принятия законного и объективного 

решения по заявленному отводу, считаем, одной 

ссылки на нормы УПК РФ, которые регламенти-

руют основания отвода участников уголовного 

судопроизводства, недостаточно. Необходимо 

всестороннее исследование обстоятельств заяв-

ленного отвода и обязательное отражение ре-

зультатов проведенного исследования в итого-

вом решении. 

Каждое производство имеет четко установ-

ленные законодателем сроки. Установление кон-

кретного временного промежутка на осуществ-

ление каких-либо процедур является одним из 

существенных и неотъемлемых элементов уста-

новленного законом порядка производства по 

уголовному делу. Сроки имеют существенное 

значение в регулировании общественных отно-

шений, ввиду этого их ограничение позволяет 

участникам не только осуществлять правоотно-

шения в их рамках, но и иметь возможность об-

жаловать решения, выносимые в нарушение 

процессуальных сроков.  

Рассматривая производство по отводу 

участников уголовного судопроизводства, необ-

ходимо отметить, что гл. 9 УПК РФ предусмат-

ривает только субъектов, уполномоченных при-

нимать решения об отводе, сроки принятия тако-

го решения данная глава не содержит. В теории 

уголовного процесса существуют различные 

точки зрения об использовании аналогии при 

реализации уголовно-процессуальных норм [12]. 

С одной стороны, они дополнительно не «нагру-

жают» законодательство и позволяют более ши-

роко и свободно использовать нормы УПК РФ, 
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с другой стороны, недостаточная нормативность 

может приводить к нарушению прав участвую-

щих в уголовном процессе лиц, ведущему 

к нарушению законности уголовного процесса 

в целом. Поэтому считаем необходимым норма-

тивное закрепление сроков разрешения отвода 

в рамках гл. 9 УПК РФ. 

В науке уголовного процесса также про-

сматривается неоднозначность в подходах к рас-

смотрению сроков разрешения отводов. Авторы 

рассматривают процедуру отвода во взаимосвязи 

с различными институтами уголовного судопро-

изводства. Так, С. П. Щерба рассматривает ин-

ститут отвода во взаимосвязи с институтом заяв-

лений, делая акцент на том, что, реализуя свое 

право на законность судебного разбирательства, 

лицо вправе выразить это право в форме заявле-

ния об отводе одного из участников судебного 

процесса [13, с. 130]. В свою очередь, Х. А. Ма-

медова в своем диссертационном исследовании, 

посвященном институту отвода, рассматривает 

такую реализацию права только через институт 

ходатайств [6].  

Позиции указанных авторов вполне обосно-

ванны, однако считаем необходимым обратиться 

к институту жалоб, который, по нашему мнению, 

также играет важную роль при разрешении отво-

да. Рассматривая самоотвод участника уголовно-

го процесса в качестве эффективного средства 

реализации принципа законности путем само-

устранения заинтересованного лица, необходимо 

отметить, что такое решение всегда является 

прямым действием и характеризуется прямым 

волеизъявлением. Для должностных лиц закон 

прямо устанавливает обязанность самоустране-

ния от участия в производстве по уголовному 

делу, в свою очередь, невыполнение указанных 

действий, прямо установленных в законе, явля-

ется бездействием и, более того, нарушением 

действующих норм УПК РФ. В свою очередь, 

бездействие должностных лиц и нарушение ими 

установленного закона являются непосредствен-

ным предметом института жалоб. Таким обра-

зом, невыполнение лицом прямо установленной 

обязанности заявить самоотвод считаем необхо-

димым рассматривать в рамках института обжа-

лования.  

Непопулярность такого подхода, считаем, 

связана со следующим: процедура разрешения 

отвода направлена в первую очередь на закон-

ность процессуальной деятельности по уголов-

ному делу в целом, а не на доказывание по нему. 

Однако в защиту своей позиции отметим, что 

процедура отвода и процедура рассмотрения жа-

лоб схожи в их сущности, которая заключается 

в установлении обстоятельств (в первом случае, 

которые свидетельствуют о незаконности выне-

сенного решения, во втором — которые свиде-

тельствуют о заинтересованности участника уго-

ловного судопроизводства). 

Институт отвода по своей специфике, по 

нашему мнению, объединяет и положения ин-

ститута ходатайств (в случае, к примеру, заявле-

ния защитником следователю ходатайства об 

отводе специалиста), и института жалоб (в слу-

чае неустранения следователя при наличии осно-

ваний, исключающих участие в уголовном судо-

производстве). Однако такая разнородность за-

являемых «прошений» не позволяет в полной 

мере использовать аналогию одного из рассмат-

риваемых выше институтов к срокам принятия 

решения по заявленному отводу. 

Учитывая это, считаем невозможным при-

менение аналогии к срокам производства по раз-

решению отвода участников уголовного процес-

са. Необходимо нормативное закрепление само-

стоятельных сроков, которые позволят обеспе-

чить унификацию данного производства. Счита-

ем, что наиболее приемлемыми сроками приня-

тия решения об отводе участника уголовного 

судопроизводства следует считать сроки, уста-

новленные для принятия решения по жалобам, 

поскольку они позволяют в полной мере устано-

вить все необходимые обстоятельства для приня-

тия решения и имеется возможность продления 

в случаях невозможности собирания достаточ-

ных сведений в установленный срок. 

Подводя итог, следует сделать вывод о том, 

что в настоящее время процедура разрешения 

заявленного отвода обладает ключевыми элемен-

тами, свидетельствующими о перспективе фор-

мирования в дополнительное производство 

в рамках уголовного дела, имеющее свой пред-

мет, прямо не относящийся к установлению об-

стоятельств дела. Рассматривая назначение ин-

ститута отвода, можно с полной уверенностью 

сказать, что он направлен на осуществление прав 

и обязанностей всех участвующих в уголовном 

процессе лиц, регулирует деятельность уполно-

моченных лиц, направлен на соблюдение прин-

ципов уголовного судопроизводства. В связи 

с этим требуется углубленная разработка меха-

низма правового регулирования данных право-

отношений в целях определения процессуальных 

средств, которые могут быть использованы сто-

ронами в процессе разрешения отвода. Необхо-

димо разработать и регламентировать процедуры 

отвода различных участников судопроизводства, 

что позволит унифицировать порядок разреше-

ния отводов и избавиться от внепроцессуального 

порядка сбора информации в целях обоснования 

заявляемого отвода. Необходимо установить 
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в гл. 9 УПК РФ сроки разрешения отвода, опре-

делить правовые средства, которыми могут поль-

зоваться субъекты при разрешении отвода (за-

крепить процессуально возможность сбора ин-

формации сторонами, ввести дополнительную 

статью, в которой определить обстоятельства, 

подлежащие установлению до вынесения итого-

вого решения по заявленному отводу), а исходя 

из этого, решить более глобальный вопрос: какие 

принципы уголовного судопроизводства могут 

распространяться на разрешение отвода, которое 

является дополнительным производством? Мы 

считаем, что такой принцип, как состязатель-

ность сторон, должен распространяться на дан-

ное производство, в связи с этим необходимо 

дополнительное усовершенствование правового 

механизма, позволяющего обеим сторонам 

в равной степени предоставлять сведения для 

отстаивания своих интересов. Для реализации 

принципа законности считаем необходимым 

предусмотреть право стороне, которой заявлен 

отвод, давать письменно объяснения при воз-

никновении подозрений в ее заинтересованности 

в целях вынесения законного, обоснованного 

и мотивированного решения субъектом, разре-

шающим отвод. 

Список источников 

1. Алексеев Н. С., Даев В. Г., Кокорев Л. Д. Очерк развития науки советского уголовного про-

цесса. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1980. 252 с. 

2. Азаров В. А., Боярская А. В. Уголовно-процессуальная форма: понятие, свойства, система // 

Вестник Томского государственного университета. Право. 2020. № 37. С. 5–20. 

3. Якимович Ю. К. Структура советского уголовного процесса: система стадий и система произ-

водств. Основные и дополнительные производства / под ред. И. Е. Карасева. Томск: Изд-во Том. ун-

та, 1991. 138 с. 

4. Россинский С. Б. Уголовно-процессуальная форма: сущность, проблемы, тенденции и пер-

спективы развития // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 9 (118). С. 67–79. 

5. Манова Н. С. О некоторых проблемах судебного обжалования действий и решений должност-

ных лиц, осуществляющих уголовное преследование // Законы России: опыт, анализ, практика. 2020. 

№ 3. С. 36–43. 

6. Мамедова Х. А. Институт отводов в советском уголовном судопроизводстве: дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 1984. 190 с. 

7. Таран А. С. Отвод как правовой институт // Вестник Самарского государственного универси-

тета. 2014. № 11-2 (122). С. 120–124. 

8. Ампенов С. С. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве: дис. ... 

канд. юрид. наук. Тюмень, 2010. 190 с. 

9. Никитина И. В. Принцип состязательности и проблемы его реализации в стадии судебного 

разбирательства: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. 269 с. 

10. Карякин Е. А. Реализация принципа состязательности в уголовном судопроизводстве (во-

просы теории и практики): монография. Оренбург: ГОУ ОГУ, 2015. 98 с. 

11. Горский М. В. Механизм правового регулирования отводов участников уголовного судо-

производства: процессуальное и криминалистическое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. Воро-

неж, 2009. 249 с. 

12. Победкин А. В. Критерии правомерности применения аналогии в уголовном судопроизвод-

стве // Труды Академии управления МВД России. 2020. № 4 (56). С. 66–77. 

13. Щерба С. П. Институт отводов в уголовном процессе России: теория, законодательство, 

практика: монография. М.: Юрлитинформ, 2023. 296 с. 

 

Referenses 

1. Alekseev N. S., Daev V. G., Kokorev L. D. Ocherk razvitiya nauki sovetskogo ugolovnogo 

protsessa. Voronezh: Izd-vo Voronezh. un-ta, 1980. 252 s. 

2. Azarov V. A., Boyarskaya A. V. Ugolovno-protsessual'naya forma: ponyatie, svoystva, sistema // 

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Pravo. 2020. № 37. S. 5–20. 

3. Yakimovich Yu. K. Struktura sovetskogo ugolovnogo protsessa: sistema stadiy i sistema proizvod-

stv. Osnovnye i dopolnitel'nye proizvodstva / pod red. I. E. Karaseva. Tomsk: Izd-vo Tom. un-ta, 1991. 

138 s. 

4. Rossinskiy S. B. Ugolovno-protsessual'naya forma: sushchnost', problemy, tendentsii i perspektivy 

razvitiya // Aktual'nye problemy rossiyskogo prava. 2020. № 9 (118). S. 67–79. 



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

142 Алтайский юридический вестник № 1 (49) 2025 г. 
 

5. Manova N. S. O nekotorykh problemakh sudebnogo obzhalovaniya deystviy i resheniy 

dolzhnostnykh lits, osushchestvlyayushchikh ugolovnoe presledovanie // Zakony Rossii: opyt, analiz, prakti-

ka. 2020. № 3. S. 36–43. 

6. Mamedova Kh. A. Institut otvodov v sovetskom ugolovnom sudoproizvodstve: dis. ... kand. yurid. 

nauk. M., 1984. 190 s. 

7. Taran A. S. Otvod kak pravovoy institut // Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta. 

2014. № 11-2 (122). S. 120–124. 

8. Ampenov S. S. Obstoyatel'stva, isklyuchayushchie uchastie v ugolovnom sudoproizvodstve: dis. ... 

kand. yurid. nauk. Tyumen', 2010. 190 s. 

9. Nikitina I. V. Printsip sostyazatel'nosti i problemy ego realizatsii v stadii sudebnogo razbiratel'stva: 

dis. ... kand. yurid. nauk. M., 2006. 269 s. 

10.  Karyakin E. A. Realizatsiya printsipa sostyazatel'nosti v ugolovnom sudoproizvodstve (voprosy te-

orii i praktiki): monografiya. Orenburg: GOU OGU, 2015. 98 s. 

11.  Gorskiy M. V. Mekhanizm pravovogo regulirovaniya otvodov uchastnikov ugolovnogo sudopro-

izvodstva: protsessual'noe i kriminalisticheskoe issledovanie: dis. ... kand. yurid. nauk. Voronezh, 2009. 

249 s. 

12.  Pobedkin A. V. Kriterii pravomernosti primeneniya analogii v ugolovnom sudoproizvodstve // 

Trudy Akademii upravleniya MVD Rossii. 2020. № 4 (56). S. 66–77. 

13.  Shcherba S. P. Institut otvodov v ugolovnom protsesse Rossii: teoriya, zakonodatel'stvo, praktika: 

monografiya. M.: Yurlitinform, 2023. 296 s. 

 

 

Статья поступила в редакцию 25.11.2024; одобрена после рецензирования 26.12.2024; принята 

к публикации 28.03.2025. 

The article was submitted 25.11.2024; approved after reviewing 26.12.2024; accepted for publication 

28.03.2025. 

 



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

Алтайский юридический вестник № 1 (49) 2025 г. 143 

 

Алтайский юридический вестник. 2025. № 1 (49). С. 143–149. 

Altai Law Journal. 2025. № 1 (49). Р. 143–149. 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

Научная статья 

УДК 343.24 

 

Лилия Владимировна Черепанова 

Барнаульский юридический институт МВД России, Барнаул, Россия, 

cherepanovalv@mail.ru 

 

О МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПО ЗАМЕНЕ НАКАЗАНИЯ  

ПРИ ЗЛОСТНОМ УКЛОНЕНИИ ОТ ЕГО ОТБЫВАНИЯ ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ  
 

Аннотация. Обращение к теоретическим аспектам уголовно-процессуальной деятельности 

на этапе исполнения приговора обусловлено «неисправностью» правового механизма регулирова-

ния порядка подготовки и проведения судебного заседания по замене лишением свободы наказания 

при злостном уклонении от его отбывания. Исследование отдельных прикладных проблем своеоб-

разной, своего рода уникальной стадии уголовного процесса (или особого производства) наглядно 

демонстрирует острую потребность всесторонней доктринальной проработки сущности дея-

тельности, осуществляемой при исполнении приговора. С позиций уголовно-процессуальной дея-

тельности рассматриваемого этапа (стадии) аргументирован и предложен ряд элементов, до-

полняющих процессуальный институт и нацеленных на обеспечение равенства всех перед судом, 

на реализацию права осужденного на судебную защиту при исполнении приговора и на укрепление 

авторитета судебной власти. 

Ключевые слова: исполнение приговора, задержание, заключение под стражу, замена лише-

нием свободы, злостное уклонение от отбывания наказания 

Для цитирования: Черепанова Л. В. О механизме правового регулирования порядка подго-

товки и проведения судебного заседания по замене наказания при злостном уклонении от его от-

бывания лишением свободы // Алтайский юридический вестник. 2025. № 1 (49). С. 143–149. 

 

Lilia V. Cherepanova 

Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Barnaul, Russia,  

cherepanovalv@mail.ru 

 

ON THE MECHANISM OF LEGAL REGULATION OF THE PROCEDURE FOR PREPARING 
AND CONDUCTING A COURT HEARING TO REPLACE A PUNISHMENT WITH 

IMPRISONMENT IN CASE OF MALICIOUS EVASION FROM SERVING IT 
 

Abstract. The appeal to the theoretical aspects of criminal procedural activity at the stage of execu-

tion of a sentence is due to the "malfunction" of the legal mechanism for regulating the procedure for 

preparing and conducting a court hearing to replace a punichment with imprisonment, in case of mali-

cious evasion from serving it. The study of individual applied problems of a peculiar, kind of unique stage 

of the criminal process clearly demonstrates the urgent need for comprehensive doctrinal elaboration of 

the essence of the activities carried out during the execution of the sentence. From the standpoint of the 

criminal procedural activity of the considered stage (stage), a number of elements are argued and pro-

posed that complement the procedural institution and are aimed at ensuring equality of all before the 

court, at realizing the convict's right to judicial protection during the execution of a sentence and at 

strengthening the authority of the judiciary. 

Key words: execution of a sentence, detention, substitution of imprisonment, malicious evasion from 

serving a sentence 

For citation: Cherepanova L. V. On the mechanism of legal regulation of the procedure for prepar-

ing and conducting a court hearing to replace a punishment with imprisonment in case of malicious eva-

sion from serving it. Altajskij juridicheskij vestnik = Altai Law Journal. 2025;1:143–149 (In Russ.). 

 
© Черепанова Л. В., 2025

mailto:cherepanovalv@mail.ru
mailto:cherepanovalv@mail.ru


УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

144 Алтайский юридический вестник № 1 (49) 2025 г. 
 

Правовое регулирование вопроса о замене 

наказания в случае злостного уклонения от его 

отбывания лишением свободы, подлежащего 

рассмотрению судом при исполнении приговора, 

содержит ряд неопределенностей, противоречий, 

приводящих к различному толкованию, неодно-

значному пониманию, разнородной судебной 

практике и, как следствие, к тому, что: принцип 

равенства всех перед судом, гарантированный 

Конституцией России, нарушается; право осуж-

денного на судебную защиту при исполнении 

приговора реализуется не в полном объеме; су-

дебные решения, основанные на неодинаковой 

интерпретации закона носят спорный характер; 

эффективность контроля за исполнением приго-

вора снижается; превентивная функция уголов-

ного права осуществляется ненадлежащим обра-

зом; авторитет судебной власти и всей право-

охранительной системы падает; уровень защи-

щенности граждан уменьшается. 

Практики и ученые, обратив внимание на 

существующую проблему, начали поиск ее ре-

шения через постановку отдельных вопросов: об 

основаниях, условиях, порядке применения мер 

процессуального принуждения при исполнении 

приговора и реализации принципов уголовного 

процесса в этой стадии (И. В. Пастухов, 2005; 

Н. В. Николюк, О. В. Воронин, 2006; 

Л. В. Ложкина, 2007); об участии осужденного 

в судебном заседании и об обеспечении его прав 

в целом при изменении вида наказания 

(Е. Н. Гапонов, 2009; В. В. Сероштан, 2007). 

В настоящее время механизм правового регули-

рования порядка подготовки и проведения су-

дебного заседания по замене уголовного наказа-

ния осужденного, злостно уклоняющегося от его 

отбывания, лишением свободы входит в предмет 

научного интереса С. И. Вершининой, О. М. Ма-

лышевой, В. В. Николюка, Л. А. Пупышевой. 

Дополнительно поднимаются вопросы, связан-

ные с доказыванием обстоятельств, свидетель-

ствующих о злостном уклонении осужденного от 

отбывания наказания и о правовом положении 

учреждений и органов, исполняющих наказание, 

как участников уголовного процесса на стадии 

исполнения приговора (Б. Б. Булатов, Н. Н. Ни-

колюк, О. П. Александрова, Л. Ю. Буданова, 

2014; З. Р. Рахматулин, 2020; Р. М. Жиляев, 

2022).  

Тем не менее, как утверждает профессор 

В. В. Николюк, на протяжении последних десяти 

лет изучавший современную судебную практику, 

более полутора десятков практически значимых 

вопросов, возникающих в правоприменительной 

деятельности, остаются не разрешенными право-

вым регулированием, поскольку по этим вопро-

сам не сформировалось определенности понима-

ния в судейском корпусе, нет ясности и в юри-

дической науке [1, с. 107–114].  

Дискуссия сохраняется, в т. ч. и в части по-

нимания самого характера этой деятельности, 

о чем по существу проблемы пишет Л. А. Пупы-

шева [2, с. 246, 249]. 

Уголовно-процессуальное законодательство 

предусматривает следующий порядок разреше-

ния вопроса об изменении наказания. При злост-

ном уклонении от отбывания уголовного наказа-

ния (п. 18, п. 18.1 ст. 397 УПК РФ), по представ-

лению органа внутренних дел или учреждения 

(органа) уголовно-исполнительной системы, су-

дом, постановившим приговор, или по месту за-

держания осужденного, на которое распростра-

няется юрисдикция суда, постановившего приго-

вор, или судом того же уровня по месту задер-

жания, а при его отсутствии в месте задержа-

ния — вышестоящим судом (судьей единолично) 

разрешается вопрос о замене наказания (гл. 47 

УПК РФ)
1
.  

В отношении осужденного, скрывшегося 

с места жительства, при злостном его уклонении 

от отбывания исправительных (обязательных) 

работ, в суд направляется представление о за-

мене назначенного ему наказания другим видом 

(ч. 4 ст. 50 УК РФ; ч. 5 ст. 46 УИК РФ
2
; п. 102 

Инструкции по организации исполнения наказа-

ний и мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества (далее — Инструкция)
3
).  

Представление уголовно-исполнительной 

системой направляется в течение трех суток со 

дня установления факта совершения повторного 

нарушения порядка и условий отбывания испра-

вительных или обязательных работ, а в отноше-

нии осужденного, скрывшегося с места житель-

ства, — в течение 30 дней (после того, как про-

ведены первоначальные розыскные мероприя-

тия), если местонахождение осужденного не бу-

                                                      
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.05.2024) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2024) [Электрон-

ный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.05.2024) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2024) [Электрон-

ный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
3
 Об утверждении Инструкции по организации ис-

полнения наказаний и мер уголовно-правового харак-

тера без изоляции от общества [Электронный ресурс]: 

приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 (ред. от 

22.08.2014). Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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дет установлено. После проведения первона-

чальных розыскных мероприятий осужденный 

объявляется в розыск. При обнаружении нахо-

дящийся в розыске может быть задержан на 

48 часов и доставлен в суд — с представлением 

о заключении его под стражу до 30 суток, как 

указано в Инструкции (п. 104, 145) или, как ука-

зано в ряде статей УИК РФ (ч. 2 ст. 30, ч. 4 

ст. 32, ч. 4 ст. 46, ч. 6 ст. 58, ч. 4 ст. 60.2, ч. 2 

ст. 60.17 и др.), — для продления 48-часового 

срока задержания судом до 30 суток. 

Судебная практика разнородна: в одних 

субъектах Российской Федерации со ссылкой на 

УПК РФ избирается мера пресечения — заклю-

чение под стражу, в других на основании УИК 

РФ — продлевается задержание осужденного; 

в одних — применяется процедура, предусмот-

ренная для заключения под стражу обвиняемых 

(ст. 108 УПК РФ), включая решение вопроса 

о подсудности, в других — от аналогии закона 

отказываются в связи с тем, что в порядке ст. 108 

УПК РФ предусмотрен значительно меньший 

срок для обжалования решения о заключении 

под стражу (трое суток), тогда как возможность 

обжалования судебных решений у осужденного 

значительно больше (15 суток по ст. 389.4 УПК 

РФ) и представление о заключении под стражу 

рассматривает суд, постановивший приговор, 

если осужденный задержан на территории его 

юрисдикции [3, с. 46–48]. 

Очевидно, что несогласованность норм УИК 

РФ и УПК РФ касается социально значимых от-

ношений. В конечном счете речь идет о времени 

ограничения личной свободы человека. Про-

длить задержание или заключить под стражу? 

Если задержание и заключение под стражу лежат 

в различных правовых полях (как, например, ме-

ры принуждения в рамках административного 

и уголовного производства), то 48 часов + 30 су-

ток задержания по УИК РФ не исключают + 30 

суток заключения под стражу по УПК РФ. «Срок 

задержания не должен включаться в 30-суточный 

срок заключения под стражу», — приходят к вы-

воду профессора Б. Б. Булатов и В. В. Николюк 

[3, с. 49–50].  

Конфликтное взаимодействие отраслей пра-

ва, интерполяция права крайне нежелательны 

в таких ситуациях. Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации дает ответы на отдельные 

практические вопросы, например: «Если осуж-

денный скрылся с места жительства и был за-

держан, то указанный срок исчисляется с момен-

та его фактического задержания»
1
, но большая 

часть дискуссионных вопросов остается откры-

той и не находит отражения в решениях Плену-

ма
2
. 

До разрешения вопроса об изменении нака-

зания, в целях обеспечения надлежащей судеб-

ной процедуры, по представлению уголовно-

исполнительной инспекции, суд вправе заклю-

чить под стражу осужденного, скрывшегося 

в целях уклонения от отбывания наказания в ви-

де штрафа, обязательных работ, исправительных 

работ или ограничения свободы, либо осужден-

ного к принудительным работам, уклонившегося 

от получения предписания, предусмотренного 

ч. 2 ст. 60.2 УИК РФ, или не прибывшего к месту 

отбывания наказания в установленный в предпи-

сании срок (п. 18 ст. 397 УПК РФ). 

Омские ученые обращали внимание на то, 

что законодатель ограничивает возможность 

применения заключения под стражу только в от-

ношении задержанных (ч. 4.1 ст. 396 УПК РФ), 

устанавливая подсудность разрешения этого во-

проса суду по месту задержания осужденного 

[3, с. 46–50]. 

Приводимые примеры судебных отказов 

в заключении под стражу злостно уклоняющихся 

от отбывания наказания, в связи с тем, что они не 

подвергались задержанию, наглядно демонстри-

руют проблему [1, с. 107–114].  

Действующие редакции УИК РФ и УПК РФ 

не предполагают возможности задержания скры-

вающегося осужденного для решения вопроса 

о замене наказания, пока он не был объявлен 

в розыск. Из этого следует, что во время выпол-

нения первоначальных розыскных мероприятий 

заключение под стражу (как продление задержа-

ния по УИК РФ или как мера пресечения по УПК 

РФ) возможно только после задержания. До 

настоящего времени проблема сохраняется. 

                                                      
1
 О внесении изменений в некоторые постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 

уголовным делам [Электронный ресурс]: постановле-

ние Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 22.12.2015 № 59. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
2
 О практике применения судами законодательства о 

мерах пресечения в виде заключения под стражу, до-

машнего ареста, залога и запрета определенных дей-

ствий [Электронный ресурс]: постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 

19.12.2013 № 41 (ред. от 11.06.2020); О практике при-

менения судами законодательства об исполнении 

приговора [Электронный ресурс]: постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

20.12.2011 № 21 (ред. от 25.06.2024). Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

146 Алтайский юридический вестник № 1 (49) 2025 г. 
 

Нельзя не согласиться, что розыск, задержа-

ние до 48 часов при исполнении приговора яв-

ляются мерами уголовно-исполнительного ха-

рактера, тогда как заключение под стражу — ме-

рой уголовно-процессуального принуждения, 

и вряд ли можно согласиться с практикой заоч-

ного заключения под стражу осужденного, 

разыскиваемого уголовно-исполнительными ор-

ганами [1, с. 107–114]. 

Верховный Суд Российской Федерации, 

разъясняя смысл положений п. 18 ст. 397 УПК 

РФ, говорит о том, что судебное решение о за-

ключении под стражу осужденного, скрывшего-

ся в целях уклонения от отбывания наказания, на 

срок до 30 суток может быть принято до реше-

ния вопроса о замене ему наказания
1
, что без-

условно, поскольку мера принуждения именно 

для этого и применяется, чтобы обеспечить пра-

восудность решения. Это значит, что между 

двумя фактами (двумя представлениями — о за-

ключении под стражу и о замене наказания) есть 

причинная связь. И если нет оснований для за-

мены наказания (или как минимум повода для 

рассмотрения этого вопроса), то заключение под 

стражу недопустимо.  

В связи с этим позволим себе не согласиться 

с утверждением о том, что «отсутствие в матери-

алах, поступивших в суд, копии представления 

о замене осужденному наказания, направленного 

уголовно-исполнительной инспекцией в суд по 

месту постановления приговора, не препятствует 

разрешению вопроса о заключении его под стра-

жу на основании п. 18 ст. 397 УПК РФ» [4, с. 32–

37]. 

С обращения приговора к исполнению за-

вершившиеся уголовно-процессуальные отно-

шения при поступлении представления от учре-

ждения, исполняющего наказание, возобновля-

ются. И если меры, обеспечивающие исполнение 

уголовного наказания, предусмотренные УИК 

РФ, применяются за переделами уголовного су-

                                                      
1
 О внесении изменений в постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 20 декаб-

ря 2011 года № 21 «О практике применения судами 

законодательства об исполнении приговора» и от 

22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания» 

[Электронный ресурс]: постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 18.12.2018 

№ 43. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 

допроизводства, то при возникновении вопроса 

о замене наказания, с возвращением в уголовно-

процессуальные отношения, необходимо прибе-

гать к обеспечительным возможностям уголов-

ного судопроизводства.  

Ведомственный акт обязывает инспекцию 

направлять в суд представление о замене, 

например, исправительных работ другим видом 

наказания в отношении скрывающегося осуж-

денного, место нахождения которого неизвестно, 

одновременно с объявлением его в розыск 

(п. 102, 104)
2
. 

Для суда объявление уголовно-исполни-

тельными органами розыска осужденного по 

направляемому в суд представлению, при поло-

жительном ответе на вопрос о подсудности, мог-

ло было бы стать основанием для вынесения по-

становления о приостановлении производства по 

представлению о замене наказания, однако уго-

ловно-процессуальное законодательство в этой 

части деятельность суда не регламентирует. 

Поступившее представление о замене нака-

зания побуждает суд обратиться к решению во-

просов: действительно ли уклонение от отбыва-

ния наказания является злостным; подлежит ли 

замене ранее назначенное судом наказание; если 

подлежит замене, то на какое наказание оно 

должно быть заменено; какой вид исправитель-

ного учреждения и режим должны быть опреде-

лены осужденному при замене ему наказания на 

лишение свободы (ст. 299 УПК РФ)? Правовые 

последствия решения по этим вопросам равно-

значны обвинительному приговору — в этом 

единодушны многие исследователи [5, с. 97–

112].  

Не позднее 14 суток до дня судебного засе-

дания представитель учреждения, исполняющего 

наказание, или компетентного органа, по пред-

ставлению которого разрешается вопрос, связан-

ный с исполнением наказания, извещается о да-

те, времени и месте судебного заседания, вызы-

вается в судебное заседание.  

У осужденного, уведомленного в те же сро-

ки, возникает право на участие в судебном засе-

                                                      
2
 Об утверждении Инструкции по организации ис-

полнения наказаний и мер уголовно-правового харак-

тера без изоляции от общества [Электронный ресурс]: 

приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 (ред. от 

22.08.2014). Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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дании, право заявить ходатайство об этом в те-

чение 10 суток со дня получения извещения 

о дате, времени и месте судебного заседания. 

Следует обратить внимание на особую зна-

чимость рассмотрения вопросов в стадии испол-

нения приговора, поскольку для осужденного, 

уклоняющегося от наказания, наказание может 

быть заменено на более строгое, чем предусмот-

рено санкцией статьи УК РФ.  

Заочное разбирательство уголовных дел по 

общему правилу не допускается (ч. 2 ст. 123 

Конституция РФ), в качестве исключения из это-

го правила рассмотрение представления о замене 

уголовного наказания при исполнении приговора 

федеральным законом не предусмотрено. Более 

того, принцип охраны прав и свобод человека 

и гражданина в уголовном судопроизводстве 

обязывает суд разъяснять осужденному его пра-

ва, обязанности и ответственность и обеспечи-

вать возможность осуществления этих прав (ч. 1 

ст. 11 УПК РФ). В связи с этим приходим к вы-

воду о том, что рассмотрение представления об 

изменении наказания осужденного в сторону его 

ухудшения возможно только в его присутствии, 

за исключением случаев, когда о рассмотрении 

представления без его участия ходатайствует 

осужденный. 

Однако в настоящее время суд обязан обес-

печить непосредственное участие в судебном 

заседании либо предоставить возможность изло-

жить свою позицию осужденному путем исполь-

зования систем видео-конференц-связи при 

наличии его ходатайства об этом (вопрос о фор-

ме участия осужденного в судебном заседании 

решается судом). В случае неявки осужденного, 

заявившего ходатайство об участии в судебном 

заседании, суд выясняет причины, по которым 

он не явился, и при отсутствии уважительных 

причин такая неявка не является препятствием 

для проведения судебного заседания (п. 33)
1
. 

                                                      
1
 О внесении изменений в постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 20 декаб-

ря 2011 года № 21 «О практике применения судами 

законодательства об исполнении приговора» и от 

22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания» 

[Электронный ресурс]: постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 18.12.2018 

№ 43. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 

Формально-юридический анализ УПК РФ 

в исследуемой части с практикой его применения 

приводит ряд авторов к выводу о том, что ч. 4 

ст. 399 УПК РФ, устанавливающая право осуж-

денного при судебном рассмотрении вопросов 

в стадии исполнения приговора осуществлять 

свои права с помощью адвоката, умаляет право 

осужденного на защиту (О. А. Малышева, 

М. В. Бызова, А. А. Крылов). И тем не менее из-

менения в позиции Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации (№ 21 от 20.12.2011, 

№ 59 от 22.12.2015, № 18 от 25.06.2024) утвер-

дили правомерность судебной практики рас-

смотрения представлений в отсутствие осужден-

ного.  

В связи с этим очевидно, что статус осуж-

денного в сравнении со статусом уголовно пре-

следуемого лица в досудебном производстве 

специфичен и что статус осужденного в стадии 

исполнения приговора нуждается в правовой ре-

гламентации [4, с. 32–37; 5, с. 97–112]. Тем не 

менее для процессуальной практики всегда было 

и остается в приоритете обеспечение конститу-

ционно-правовых гарантий личности вне зави-

симости от стадии уголовного процесса или их 

отраслевой регламентации
2
.  

Выводы и предложения 

Проводимые исследования обнаруживают 

правовую неопределенность порядка подготовки 

и проведения судебного заседания по замене ли-

шением свободы уголовного наказания при 

злостном уклонении от его отбывания, обуслов-

ленную неразработанностью доктринальных ос-

нов производства в стадии исполнения приговора. 

Правовой механизм реализации мер при-

нуждения в стадии исполнения приговора может 

быть основан на следующих теоретических ос-

новах. 

Производство по рассмотрению и разреше-

нию судом вопросов, связанных с исполнением 

приговора в системе уголовного судопроизвод-

ства является особым производством, на которое 

распространяется действие принципов уголовно-

                                                      
2
 О практике применения судами законодательства, 

обеспечивающего право на защиту в уголовном судо-

производстве [Электронный ресурс]: постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

30.06.2015 № 29. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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го процесса, уголовно-процессуальных гаран-

тий [2]
1
.  

Задержание при исполнении приговора, 

применяемое уголовно-исполнительными орга-

нами, — мера уголовно-исполнительного харак-

тера, ограничивающаяся 48 часами.  

Меры процессуального принуждения, при-

меняемые на стадии исполнения приговора, не-

достаточны для обеспечения судебного заседа-

ния по замене наказания. При умышленном 

уклонении осужденного от явки в уголовно-

исполнительную инспекцию, в соответствии 

с Инструкцией, может быть принято решение 

о его приводе
2
, соответственно, перечень мер 

уголовно-исполнительного характера может 

быть дополнен принудительным доставлением 

в суд для решения вопроса о замене наказания. 

Для обеспечения исполнения приговора мо-

гут избираться меры уголовно-процессуального 

пресечения (ч. 2 ст. 97 УПК РФ). 

Заключение до 30 суток под стражу осуж-

денного, в отношении которого поступило пред-

ставление о замене наказания на лишение свобо-

ды, — мера уголовно-процессуального принуж-

дения. Ее применение не связано с применением 

уголовно-исполнительного задержания, может 

осуществляться судом по месту задержания (ес-

ли осужденный задерживался) или по месту по-

                                                      
1
 По делу о проверке конституционности пункта 5 

части второй статьи 371, части третьей статьи 374 

и пункта 4 части второй статьи 384 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами 

граждан К. М. Кульнева, В. С. Лалуева, Ю. В. Лука-

шова и И. П. Серебренникова [Электронный ресурс]: 

постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 02.02.1996 № 4-П; По делу о проверке 

конституционности статьи 418 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР в связи с запросом 

Каратузского районного суда Красноярского края 

[Электронный ресурс]: постановление Конституцион-

ного Суда Российской Федерации от 28.11.1996  

№ 19-П; По делу о проверке конституционности от-

дельных положений статей 331 и 464 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами 

ряда граждан [Электронный ресурс]: постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 

02.07.1998 № 20-П. Доступ из справ.-правовой систе-

мы «КонсультантПлюс». 
2
 Об утверждении Инструкции по организации ис-

полнения наказаний и мер уголовно-правового харак-

тера без изоляции от общества [Электронный ресурс]: 

приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 (ред. от 

22.08.2014). Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

ступления представления о замене наказания при 

обязательном участии осужденного. 

Если осужденный скрывается и меры перво-

начального розыска не позволили его обнару-

жить, то к направляемым в суд представлению 

о замене наказания на более строгое и материа-

лам, его обосновывающим, должна прилагаться 

копия решения уголовно-исполнительной ин-

спекции об объявлении осужденного в розыск.  

Меры уголовно-процессуального принужде-

ния в стадии исполнения приговора применяют-

ся для обеспечения судопроизводства. Условием 

их применения должно быть наличие в материа-

лах, прилагаемых к ходатайству (представле-

нию), о применении меры пресечения, копии ра-

нее поступившего в суд представления о замене 

наказания осужденному.  

Участие осужденного в судебном заседании 

при рассмотрении вопроса о замене наказания 

обеспечивается органами уголовно-исполни-

тельной системы.  
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