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Научная статья 
УДК 340.13

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ НРАВСТВЕННОСТИ И ЗАКОНА

Элина Викторовна Губернаторова1,  Алексей Владимирович Иванов2, Рафаил Валейзянович Насыров3
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Аннотация. В статье ставится сложный и сохраняющий свою актуальность вопрос о соотно-
шении нравственности и закона. Термины «нравственность», «мораль» и «этика» употребляются 
в качестве синонимов. Констатировано, что носителями не только обыденного, но и доктринально-
профессионального правосознания термин «закон» употребляется как в узком смысле (в значении 
нормативного правового акта высшей юридической силы), так и для определения всей системы норм 
позитивного (объективного) права. 

Ключевые слова: нравственность, право, добро, зло, закон, формальное право, нормативный 
правовой акт, правосознание, законодательство, правовой (юридический) нигилизм, правовой (юри-
дический) идеализм
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Abstract. The article raises a complex and still relevant question about the relationship between morality 
and law. The terms «rectitude», «morality» and «ethics» are used as synonyms. It is stated that the bearers of 
not only ordinary, but also doctrinal and professional sense of justice use the term «law» both in a near sense 
(in the sense of a normative legal act of higher legal force), and in the sense of defining the entire system of 
norms of positive (civil) law.
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ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ

Во всех правовых культурах ставится воп-
рос о назначении формального права (закона) 
в ценностно-нормативной системе общества. 
Решение этой проблемы в российской юриди-
ческой науке усложняется особенностями её 
терминологии. Для обозначения специфично-
го, юридического регулятора общественных 
отношений используется термин «право», ко-
торый носит характер общего критерия оцен-
ки социальных явлений во всех сферах обще-
ственной жизни, а не только в рамках предмета 
формально-юридического регулирования. Так, 
в английском языке, как и в русском, «право» 
и «правый» обозначаются родственным сло-
вом right. Но концепт «объективное (формаль-
ное) право» — это law («закон»), а «правовой», 
«правовой порядок», «правовое регулирование» 
переводятся соответственно как legal, legal order, 
legal regulation, т. е. используется термин, име-
ющий значение «законный, юридический» [1, 
с. 333–335]. Известный пример «Случай в элек-
тричке», который приводит С. С. Алексеев (ста-
рушка требует от молодого человека, чтобы он 
уступил ей место, используя слово «право», под 
которым она понимает притязание, возникшее 
из обычая (правил этикета) и морали [2, с. 6–7]), 
показывает, что в русской речи словом «право» 
называется любое притязание, возникающее не 
только из юридических, но из всех социальных 
норм. Эта особенность лексики русского языка, 
с одной стороны, соответствует позитивному 
стремлению оценивать юридическую норму как 
с формальной, так и с содержательной, в т. ч. 
нравственной, точки зрения, но и одновремен-
но создает склонность к смешению двух взаи-
мосвязанных, однако не тождественных видов 
социальных норм — нравственных и юридиче-
ских. Условно говоря, одним из «возвышенных» 
проявлений юридического нигилизма выступает 
альтернатива «По совести или по закону», «Если 
есть совесть, то законы не нужны» и т. п. С дру-
гой стороны, крайняя форма правового идеализ-
ма (также в абстрактно-пафосном стиле) провоз-
глашает цель — обеспечить слияние нравствен-
ности и закона. Но при этом не учитывается, 
что, если формальное право (закон) в целом 
полностью подлежит нравственной оценке, то, 
по выражению Е. А. Лукашевой, за пределами 
сферы формально-юридического регулирования 
у морали есть «чистое» поле действия (отноше-

ния дружбы, любви, взаимопомощи и т. д.) [3, 
с. 14]. В итоге установки юридического нигилиз-
ма и правового идеализма не позволяют осоз-
нать необходимое, но все же условно-инстру-
ментальное назначение закона в общественной 
жизни. Это приводит к крайним и одинаково не-
конструктивным проявлениям как абстрактного 
морализаторства, так и бездушного формализма.

В русском языке термин «закон» исполь-
зуется для описания различных явлений дей-
ствительности. В естественных науках фунда-
ментальное значение приобрело понятие «за-
кон природы» в значении постоянных свойств 
и устойчивых связей явлений окружающего 
мира. В общественной жизни слово «закон» вы-
зывает коннотации с такими эпитетами, как обя-
зательность, официальность, принудительность, 
нормативность и т. д. В связи с этим не стоит 
противопоставлять доктринально-профессио-
нальное и обыденное понимание закона. С фор-
мально-юридической точки зрения, разумеется, 
необходимо различать закон как нормативный 
правовой акт высшей юридической силы и под-
законные нормативные правовые акты; но в кон-
тексте всей нормативно-ценностной системы 
общества носители обыденного правосознания 
склонны называть законом все акты, исходящие 
от органов публичной власти. Такое широкое 
понимание закона отражается и в юридической 
науке, в которой законодательство определя-
ется как система всех нормативных правовых 
актов, а не только законов. В «Собрании зако-
нодательства Российской Федерации» публику-
ются федеральные законодательные акты, указы 
и распоряжения Президента РФ, постановления 
и распоряжения Правительства РФ, решения 
Конституционного Суда РФ. Поэтому допусти-
мо и термин «закон» использовать для обозначе-
ния всей совокупности норм объективного (по-
зитивного) права.

Обратим внимание на то, что в концепте «за-
кон» такие признаки формального права, как 
нормативность, официальность и, соответствен-
но, принудительность, непосредственно вытека-
ют из сущности этого источника юридических 
норм. А. С. Пушкин писал, что «нарушать его 
[закон] или не исполнять его никто из нас не 
должен», но одновременно с этим поэт призна-
вал: «Закон — дерево, в законе слышит человек 
что-то жестокое и небратское. С одним букваль-
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ным исполнением закона не далеко уйдешь» 
[Цит. по: 4, с. 62]. Упрекать поэта в дефиците 
правопонимания и юридическом формализме 
нет оснований. Известный английский историк 
А. Семпсон заметил, что для большинства насе-
ления Британии слово «закон» вызывает ассоци-
ации не с судом, а именно с полицией [5, с. 291].

Охранительно-принудительное назначение 
закона (формального права) косвенно подтверж-
дают и лингвисты. Как известно, законодатель-
ный язык относится к субстилю (подвиду) офи-
циально-делового языка. С лингвистической 
точки зрения в основу этого стиля положено 
сочетание констатации и предписания, «офици-
ально-деловой текст отражает некоторое поло-
жение дел в определенной сфере и нацеливает 
адресата на необходимые, вытекающие из этого 
положения действия» [6, с. 62]. В основе языка 
закона императивные волеизъявления, выра-
женные в таких словах, как «разрешить, запре-
тить, указать, обязать, постановить, назначить» 
[7, с. 66]. Эти суждения могут вызвать возраже-
ния, т. к. современные законодательные тексты 
пропитаны возвышенными идеологическими 
положениями и утрачено представление об ох-
ранительной природе государственной власти 
и закона.

Важно уяснить, что охранительно-прину-
дительная сущность формального права прояв-
ляется и в нормах закона, закрепляющих права 
и свободы, т. к. в них имплицитно отражается 
основная цель такого рода законоположений — 
запрет на ограничение этих прав и свобод. Дав-
но обосновано, что одним из признаков предме-
та формально-правового (юридического) регу-
лирования выступают конфликтные отношения, 
требующие вмешательства государства. Так, 
человеку имманентно присуще стремление быть 
субъектом социальной коммуникации и выра-
жать собственное мнение. Часть 1 ст. 29 Консти-
туции РФ не порождает эту естественную (т. е. 
существующую независимо от воли власти) сво-
боду слова, эта норма адресована тем, от кого 
исходит угроза ограничить эту свободу или зло-
употребить ею.

Формально-правовое регулирование до такой 
степени проникло в общественную жизнь, что 
возложение на себя современным государством 
фундаментальной позитивной ответственности 
по реализации значимых социальных ценностей 

(человек, его права и свободы, социальный мир, 
справедливость, нравственность и т. д.) воспри-
нимается как явление позитивное. Но риторика 
о демократии и праве может заслонить истин-
ную сущность и назначение государственной 
власти и закона, цель которых, по известному 
выражению В. С. Соловьёва, заключается в пре-
дотвращении явных проявлений зла: «Право 
есть принудительное требование реализации 
определенного минимального добра, или по-
рядка, не допускающего известных проявлений 
зла» [8, с. 452]. Используемое русским мыслите-
лем словосочетание «минимум нравственности» 
является скорее образным и не должно вводить 
в заблуждение, т. к. нравственность есть поня-
тие не количественное, а качественное. В этом 
суждении философ под правом имеет в виду 
именно формальное право (закон), которое обла-
дает условно-инструментальной ценностью. На 
этом этапе размышлений о соотношении нрав-
ственности и права важно осознать, что закон 
должен быть нравственным, но это не означает, 
что формальное право становится адекватным 
воплощением самой нравственности. Закон дол-
жен соответствовать нравственности, но не как 
копия оригиналу (идеалу), а подобно тому, как 
средства достижения цели должны соответство-
вать самой цели. 

«Принудительный закон, действительно не 
допускающий злую волю до таких крайних про-
явлений, разрушающих общество, есть необхо-
димое условие нравственного совершенствова-
ния и, как такое, требуется самим нравствен-
ным началом, хотя и не есть его прямое выраже-
ние», — писал В. С. Соловьёв [8, с. 542]. Вполне 
допустимо для уяснения этой мысли провести 
аналогию назначения формального права в об-
ществе с функцией этикета в межличностном 
общении: правила этикета по форме соответ-
ствуют нравственности, но соблюдение правил 
этикета еще не означает, что поведение является 
этичным (нравственным) по содержанию.

С точки зрения методологии научного иссле-
дования закон как явление юридическое харак-
теризуется верифицируемостью; это означает, 
что закон является предметом рационально-на-
учного исследования, возможно раскрыть содер-
жание и объем этого понятия, т. е. сформулиро-
вать дефиницию закона и определить его виды. 
Но философы давно обосновали, что проявле-
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нием грубого сциентизма являются попытки 
на рационально-научном языке выразить сущ-
ность нравственности и нормативно определить 
её требования. В основе нравственности лежит 
различие добра и зла. Но известный философ 
Дж. Мур прямо указывает, что понятие «добро» 
не поддается дефиниции [9, с. 66]. Дело в том, 
что дефиниция всегда предполагает обобще-
ние и определение признаков явления, но добро 
в своем проявлении и существовании всегда кон-
кретно. Так, решение судьи по конкретному делу 
может соответствовать или не соответствовать 
требованиям добра, но принять закон, реализа-
ция которого всегда (инвариантно, автоматиче-
ски) приводила бы только к добру, невозможно. 
В этом вопросе близки к истине сторонники со-
циологического направления в юридической на-
уке, которые считают, что нравственные и иные 
начала права реализуются в процессе воздей-
ствия на конкретные общественные отношения, 
а закон, соответствующий нравственности, соз-
дает для этого лишь предпосылку. Так, нрав-
ственность не допускает спокойное отношение 
к наличию в обществе беспризорных детей-си-
рот; закон и социальные службы, обеспечиваю-
щие помещение таких детей в детские дома, не 
решают эту проблему содержательно, но созда-
ют для этого необходимые юридические пред-
посылки; проблема с точки зрения нравствен-
ности решена тогда, когда ребенок оказывается 
внутри благополучной семьи в атмосфере забо-
ты и любви, т. е. ценностей, реализация которых 
выходит за рамки непосредственного формаль-
но-юридического регулирования. Гегель указы-
вал, что в основе семьи лежат внутренние (ин-
тимные) чувства единения; поэтому формальное 
(абстрактное) право «распространяется только 
на те вещи, которые по своей природе внешни 
и не обусловлены чувством» [10, с. 209].

В качестве возражения на тезис о невозмож-
ности дать общее определение нравственности 
приводится знаменитый категорический импе-
ратив И. Канта с требованием, чтобы максимы 
поведения субъекта могли быть «всеобщими 
законами» [11, с. 98]. Но в этих словах содер-
жится возвышенно звучащее требование быть 
нравственным, что соответствует древнему 
«золотому правилу морали» — «Поступайте по 
отношению к другому так, как вы хотели бы, 
чтобы он поступал по отношению к вам». Но 

в реальной жизни вопрос о том, какой поступок 
является нравственным, очень сложный. Так, 
казалось бы, бесспорно нравственным является 
требование не подвергать человека физическо-
му насилию, но потерявшего сознание человека 
бьют ладонью по лицу. Важно, чтобы эти ис-
ключения из общих правил истолковали не как 
отсутствие императивов вообще, а как осозна-
ние того, что на определение добра и зла влия-
ют особенности конкретных ситуаций, которые 
требуют не только нормативно-формального 
оценивания, но и конкретно-эмоционального 
переживания.

Гегель критикует И. Канта и называет его ка-
тегорический императив формальным, уклоня-
ющимся от реальной сложности ситуаций нрав-
ственного выбора: «Если моральное сознание 
объявляет чистый долг сущностью своих по-
ступков, то эта чистая цель есть подтасовка сути 
дела; ибо в том-то и состоит сама суть дела, что 
чистый долг заключается в простой абстракции 
чистого мышления, и свою реальность и содер-
жание он имеет только в определенной действи-
тельности» [12, с. 489].

С определением В. С. Соловьёва закона как 
средства предотвращения открытых и наибо-
лее опасных проявлений социального зла, по 
нашему мнению, согласятся работники право-
охранительных органов, которые в своей дея-
тельности, говоря образно, «выдвинуты во зло», 
т. е. в сегменты социального пространства с по-
вышенной концентрацией негативных явлений. 
Обычно указывают на факт невольного отраже-
ния в жестах, манере говорить и т. д. работни-
ков правоохранительных органов особенностей 
поведения тех лиц, с которыми им приходится 
непосредственно сталкиваться в своей работе. 
Знатоки оперативно-розыскной деятельности 
признавали: «Оперативные работники, конфи-
денты, сотрудники часто сталкиваются с обма-
ном, лицемерием, жестокостью, с коварством, 
другими проявлениями низменных сторон жиз-
ни. Повседневное соприкосновение с антиобще-
ственными, преступными поступками чревато 
угрозой утраты веры в людей» [13, с. 61]. Это 
означает, что позитивно реализовать себя в этой 
сфере социального бытия могут только наиболее 
стойкие и достойные члены общества, которых 
следует считать его передовым отрядом, беру-
щим на себя бремя непосредственного и систе-
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матического соприкосновения с многообразны-
ми проявлениями социального зла.

Обсуждение вопроса о соотношении содер-
жательной нравственности и формальной закон-
ности всегда завершается, с одной стороны, при-
знанием общего принципа приоритета морали 
по отношению к закону, но, с другой стороны, 
констатацией невозможности сформулировать 
общее правило, следование которому будет од-
нозначно нравственным. Нормы формального 
права всегда обеспечены государством, поэтому 
проблема соотношения нравственности и зако-
на предполагает оценку известного принципа 
«цель оправдывает средства». 

Недопустимость полного отделения полити-
ки от нравственности была очевидной и для ав-
тора «Государя», который был написан с надеж-
дой на появление в родной Италии политика, 
который освободит страну от варваров «во сла-
ву себе и на благо отечества» [14, с. 117]. Стоит 
признать, что Н. Макиавелли был прав в том, что 
в сфере осуществления государственной власти 
неуместно и даже опасно плоское морализатор-
ство с абстрактным призывом к правителю быть 
всегда нравственным, справедливым и мило-
сердным. Понимание любого социального явле-
ния и института должно отражать некую двой-
ственность и «напряженность» бытия человека, 
проявляющего свою активность в этом сегменте 
социального пространства. В работе «Политика 
как призвание и профессия» М. Вебер осознал 
и тонко прочувствовал эти противоречивые на-
чала в деятельности носителя государственной 
власти: «Главное средство политики — наси-
лие, а сколь важно напряжение между средством 
и целью с этической точки зрения» [15, с. 697]. 
Государственная власть всегда является «источ-
ником повышенной опасности», функциониро-
вание которого требует наличия специальных 
знаний. Сложность заключается в том, что го-
сударственной властью нельзя наделять только 
по критериям нравственности, но также недо-
статочен и формальный профессионализм, стре-
мящийся заранее определить соотношение цели 
и средств её достижения. М. Вебер пишет: «Не-
возможно напялить один колпак на этику убеж-
дения и этику ответственности или этически де-
кретировать, какая цель должна освещать какое 
средство» [15, с. 699].

Представитель государственной власти не 
имеет права руководствоваться только эмоция-
ми, какой бы возвышенный и гуманистический 
характер они не имели. История полна примеров 
того, как доброе и горячее сердце правителя соче-
талось с тяжкими последствиями его правления 
для всего общества. Н. Макиавелли разъясняет: 
«Благоразумному государю следует избегать тех 
пороков, которые могут лишить его государства, 
от остальных же — воздерживаться по мере сил, 
но не более» [14, с. 88]. Но одновременно возни-
кает соблазн решить проблему однозначно и для 
обеспечения столь необходимого для правителя 
состояния холодной головы просто признать, что 
«цель оправдывает средства». Опасность ото-
ждествления решения проблемы лишь с ее адек-
ватным рациональным восприятием, определе-
нием конечной цели и волевой решимостью во 
что бы то ни стало достичь эту цель заключается 
в том, что отодвигается на второй план или во-
обще игнорируется вопрос о нравственном пере-
живании самого процесса достижения цели.

Проблемы соотношения как нравственности 
и закона, так и цели и средств в сфере политики 
решаются на основе личного выбора в контек-
сте конкретной ситуации. Социальное зло может 
проявляться как в целях, так и в средствах их 
достижения, а установление «добрых» условий 
и средств еще не гарантирует наличия добра. 
Одной из лазеек для проявления зла и профана-
ции добра может выступать убежденность в том, 
что нравственность и иные фундаментальные 
ценности могут быть формализованы. Отсут-
ствие «минимума нравственности» (законно-
сти и правопорядка) как необходимого условия 
и предпосылки социального бытия приводит 
к невозможности достижения «максимума нрав-
ственности», но сам факт наличия «минимума 
нравственности» еще не является гарантией 
«максимума нравственности». 

В заключение укажем, что данное исследо-
вание выполнено на стыке философии и теории 
права и адресовано практикующим юристам 
с учетом различия сфер правотворчества и ре-
ализации права. Законодатели всегда должны 
иметь в виду пределы формально-юридическо-
го регулирования общественных отношений 
и невозможность реализовать фундаменталь-
ные принципы права, в т. ч. и нравственности, 
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их простым закреплением в нормативных пра-
вовых актах. Тогда как субъекты применения 
права должны быть готовы к возникновению 
правовых отношений, юридическая квалифика-

ция которых должна основываться не только на 
принципе неукоснительного и единообразного 
следования закону, но и учете принципов нрав-
ственности и справедливости.
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Полагаем, что ни для кого не будет открыти-
ем, что основные направления правовой полити-
ки Российской Федерации в современных усло-
виях определяет глава государства. Между тем 
ключевые положения государственного строи-
тельства, укрепления основ социального и пра-
вового государства и формирования граждан-
ского общества, на основании которых прини-
маются впоследствии управленческие решения, 
формулируются в числе прочего Председателем 
Правительства Российской Федерации.

Характерной тенденцией выступления главы 
исполнительной ветви власти перед депутатами 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 23 марта текущего 
года стало употребление термина «квота». Так, 
М. В. Мишустин докладывал о введенных спе-
циальных квотах на обучение за счёт средств 
федерального бюджета, квотировании рабочих 
мест для инвалидов и пр. [1]. Свыше пяти раз 
в рамках речи прозвучал данный термин.

При помощи использования института квот 
государство решает важнейшие стратегические 
задачи. Это касается как внутренних процессов 
(сбережение экологии и окружающей среды, за-
бота о гражданах, нуждающихся в повышенной 
социальной опеке и пр.), так и внешних — гео-
политических направлений (поддержание поли-
тических связей, установление паритета интере-
сов государств, обеспечение прорывных дости-
жений в области науки и техники и др.). Однако 
научная концепция правового феномена «квота» 
до настоящего времени не разработана, унифи-
цированный понятийный аппарат отсутствует. 
Попробуем, насколько это возможно в рамках 
публикации, восполнить данный пробел. 

Популярной точкой зрения в рамках док-
тринальных исследований является позиция, 
согласно которой квота воспринимается строго 
примитивно, без раскрытия сущностной состав-
ляющей, т. е. сообразно и в границах общеязыко-
вого толкования: как объем чего-либо [2, с. 559] 
или уровень [3, с. 374]. Остановимся на данном 
аспекте подробнее, поскольку, с одной стороны, 
видим положительный момент в подобном вос-
приятии исследуемого нами феномена, а с дру-
гой — находим в нем резервы для развития и до-
полнения. 

Позитивным в восприятии квоты в качестве 
уровня (объема) каких-либо благ либо, напро-

тив, доли их ограничения (например, в случае 
с загрязнением окружающей среды) выступа-
ет акцент на качественном (содержательном) 
выражении. Как известно, термин «уровень» 
в общенаучном смысле означает «качествен-
ное состояние, степень развития чего-либо» [4, 
с. 653], а «объем» — содержание чего-либо [5, 
с. 420]. Действительно, законодатель, указывая 
на допустимый уровень, например, выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
выдает соответствующие квоты, которые не рас-
пространяются на выбросы, содержащие радио-
активные вещества [6]. Однако количественный 
компонент в содержании квоты в таком случае 
выпадает, что представляется неверным. В этом 
видится резерв для улучшения, развития назван-
ной позиции. 

Полагаем, что юридическая природа фено-
мена «квота» базируется на сочетании количе-
ственного и качественного компонентов. Неслу-
чайно в рамках приведенного ранее примера го-
сударство регулирует не только содержательный 
аспект допустимого загрязнения окружающей 
среды, но и количественный, основывающийся 
на максимально точных расчетах. Так, «правила 
квотирования выбросов загрязняющих веществ 
<…> устанавливают порядок определения 
и установления квот выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух <…> на основа-
нии результатов проведения сводных расчетов 
загрязнения атмосферного воздуха и оценки ри-
ска здоровью населения» [7]. 

В свете приведенных аргументов обратим-
ся к позициям тех авторов, которые, напротив, 
в числе ключевых в содержании квоты пози-
ционируют количественный компонент. Так, 
интересной видится точка зрения, согласно ко-
торой квота определяется посредством такого 
термина, как лимит. К примеру, С. И. Крохалева 
в своей работе данные слова употребляет как си-
нонимичные, не останавливаясь на сущностном 
восприятии феноменов, возможных элементах 
их единства и различия, уделяя внимание лишь 
прикладным аспектам правового регулирова-
ния [8, с. 43–49]. Между тем названный аспект 
представляется актуальным не только с научной 
точки зрения, но и с позиции практической зна-
чимости. Это подтверждается тем, что субъекты 
правотворчества также нередко идут по пути 
смешения данных терминов, употребляя их в од-
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ном значении: через запятую или посредством 
соединительного союза [9], а нередко и в скоб-
ках. Так, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.12.2000 № 972 опре-
делены порядок распределения «экспортных ли-
митов (квот) и выдача экспортных разрешений 
на поставку нитрата аммония в США» [10].

Нам импонирует точка зрения тех ученых, 
которые хотя и видят в квотах и лимитах эле-
менты сходства, но все же полагают, что это раз-
личные средства воздействия [11, 12]. В числе 
аргументов данной гипотезы укажем как сугубо 
лингвистические, так и содержательные (обще-
правовые, нормативные). 

В числе первых отметим, что слово «лимит» 
буквально означает «ограничение, предельная 
норма», а глагольная форма данного существи-
тельного «лимитировать» понимается как «огра-
ничивать, стеснять условиями» [13, с. 1132]. 
В рамках второй группы аргументов укажем, что 
квота хотя и содержит в себе потенциал ограни-
чения как метода воздействия на общественные 
отношения, однако характеризуется и качеством 
дозволения. Как известно, дозволения «призва-
ны дать простор, возможность для "собствен-
ного", преимущественного по усмотрению, по 
интересу поведения участников общественных 
отношений» [14, с. 54]. Так, предоставленная 
квота открывает возможность журналисту по-
лучить аккредитацию для освещения работы 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации [15].

Нередко квота предоставляет и дозволения 
особого рода, превышающие общеустановлен-
ный уровень приобретения или использования 
каких-либо благ, например открывая возмож-
ность для получения правовых преимуществ 
[16, с. 74–75]. К примеру, «дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей <…> име-
ют право на обучение по программам бакалаври-
ата и программам специалитета за счет средств 
соответствующего бюджета бюджетной систе-
мы Российской Федерации в пределах установ-
ленной квоты» [17].

Следует отметить, что в науке присутствует 
точка зрения, согласно которой квота в содер-
жательном аспекте представляет собой опреде-
ленный предел [18]. Сообразно ранее апробиро-
ванному подходу попробуем аргументировать 
подобную интерпретацию феномена «квота». 

Так, толковые словари русского языка определя-
ют слово «предел» как «границу, черту, разделя-
ющую что-либо», а также «последняя, крайняя 
степень, грань чего-либо» [5, с. 963]. В такой ин-
терпретации термина «предел» весьма сложно 
поставить знак равенства между содержанием, 
которое вложено в феномены «квота» и «пре-
дел». Первая хотя и ориентирует участников 
правоотношений на границы дозволенного, раз-
решенного, но в первую очередь все же опреде-
ляет содержательные характеристики благ, их 
изначальные качественные, а затем и количе-
ственные объемы. 

Наша точка зрения относительно категории 
«предел» в праве, ее соотношения согласуется 
с феноменом «квота» и с доктринальными по-
зициями [19, 20]. Общее между квотой и преде-
лом — это форма, т. е. фиксация в нормативном 
правовом акте ограничения блага, а особенное — 
это содержание. Квотой, как известно, опреде-
ляются конкретные объемы благ, гарантии их 
получения, а также, возможно, и преимущества 
в пользовании и распоряжении ими. В свете из-
ложенного представляется неверным понимание 
квоты исключительно в виде нормативно закре-
пленного количества чего-либо, несмотря на то, 
что данная позиция имеет место в науке.

Подобная точка зрения, например, высказы-
вается в работе К. Н. Горбовой и В. С. Плотнико-
ва, полагающих, что «квотирование — это коли-
чественные ограничения импорта или экспорта 
определенной продукции путем установления 
максимально разрешенного их физического или 
стоимостного объема» [21, с. 163]. Понимая, что 
авторы в большей степени рассматривали квоту 
применительно к интересующей их проблемати-
ке, все же заметим, что данный правовой фено-
мен обладает признаками универсальности, ин-
ституциональным свойством, выступает родо-
вым понятием, качество которого проецируется 
на иные отраслевые виды. 

В свою очередь, ограничение качественных 
характеристик благ, распределяемых государ-
ством в рамках складывающихся правоотноше-
ний, — важная черта квоты. Данный институт 
позволяет в рамках одной группы отношений со-
держательно разделять долю гарантированных 
прав и законных интересов. К примеру, россий-
ское государство активно использует институт 
квот в рамках реализации права на получение 
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образования. Между тем, ограничивая не только 
количественную, но и в особенности качествен-
ную сторону потребления данного блага гражда-
нами, органы публичной власти проводят соот-
ветствующую социальную и экономическую по-
литику, направляя и стимулируя интересы граж-
дан по обучению на востребованные профессии, 
распределяя впоследствии выпускников среди 
нуждающихся в квалифицированных кадрах ре-
гионов. Для примера: если в рамках специаль-
ности «Прикладная информатика» доля мест 
для приема, выделенных на целевое обучение 
в рамках квоты, составляет 10 и выпускники мо-
гут быть трудоустроены в любом регионе, то по 
специальности «Гидромелиорация» данная доля 
составляет 25 и трудоустроиться выпускник мо-
жет лишь в 14 регионах Российской Федерации, 
среди которых Донецкая и Луганская Народные 
Республики [22]. 

В этой связи попробуем предложить опера-
ционное, или рамочное, понятие феномена «кво-
та», которое впоследствии может быть уточнено: 
это «нормативно установленная государством 
регламентация общественных отношений по 
ограниченному распределению благ, гарантиро-
ванная определением их качественных и количе-
ственных объемов, путем предоставления пра-
вового преимущества во владении, пользовании 
и распоряжении ими конкретному субъекту».

Классифицировать квоты ввиду их сложного 
характера возможно по различным основаниям. 
К примеру, интересным критерием видового де-
ления будет являться финансово-экономическая 
основа, в соответствии с которой можно разли-
чать квоты:

- безвозмездные, предоставляемые государ-
ством для достижения социально значимых це-
лей. К примеру, положения Федерального зако-
на от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», 
закрепляющего условия и преимущества от-
дельных хозяйствующих субъектов по получе-
нию квоты [23], нередко оспариваются. Однако 
высшая судебная инстанция указала, что «кво-
ты распределяются безвозмездно», а критерием 
выбора субъекта — получателя квоты является 
ранее имевшийся опыт осуществления добычи 
водных биологических ресурсов в данной аква-
тории, что «препятствует неконтролируемому 
расширению числа пользователей животным 
миром» [24];

- приобретаемые, основанием получения 
которых выступает либо их покупка, либо при-
обретение (выигрыш) в результате аукциона. 
К примеру, ряд авторов ранее акцентировали 
внимание на неудачной формулировке законо-
дательства, регламентирующего приобретение 
квоты в рамках минимальной доли закупки то-
варов российского происхождения. В частности, 
речь идет о том, что заказчику необходимо при-
обретать ненужные товары из реестра для гаран-
тированного приобретения необходимых това-
ров в рамках квоты [25].

В зависимости от формы правового воздей-
ствия на общественные отношения квоты могут 
быть классифицированы следующим образом:

- уравнивающие, обеспечивающие баланс 
и создающие условия для согласования (по 
возможности) интересов групп и участников 
правоотношений в какой-либо сфере. К приме-
ру, выполняя решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии, касающееся опре-
деления квот в отношении отдельных видов 
сельскохозяйственных товаров [26], Российская 
Федерации придерживается принципа «сбалан-
сированности товарных рынков и недопущения 
ускоренного роста цен на сельскохозяйственную 
и продовольственную продукцию» [27]. Подоб-
ная разновидность квот, несмотря на то, что не-
редко подвергается обжалованию с позиции со-
ответствия принципам конкуренции и свободы 
рыночных отношений, согласно позициям Вер-
ховного Суда Российской Федерации, отвечает 
концепции государственной политики в обла-
сти торговли и не «нарушает права и свободы» 
участников [28];

- прерогативные, улучшающие правовое по-
ложение отдельных участников правоотноше-
ний, создающие условия для приобретения ими 
дополнительного уровня социального и иного 
обеспечения, количества благ, превышающих 
общеустановленный уровень. Так, апелляци-
онным определением Верховного Суда Россий-
ской Федерации тарифная квота дефинирована 
в качестве «льготы по уплате таможенной по-
шлины в отношении отдельных видов товаров, 
вывозимых за пределы территории Российской 
Федерации и территории государств — участ-
ников соглашений о Таможенном союзе» [29]. 
Характерно, что аналогично предыдущей раз-
новидности так называемые прерогативные кво-
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ты в силу возникновения условий для создания 
преимуществ отдельных участников отношений 
также нередко могут ассоциироваться у право-
применителя и в качестве инструмента дискри-
минации (может быть не явной, но латентной), 
нарушения принципа равноправия. Вместе с тем 
Конституционный Суд Российской Федерации 
однозначно указал на допустимость установле-
ния законодателем такой формы поддержки в от-
ношении конкретных субъектов [30]. 

В качестве выводов по изложенному матери-
алу хотелось бы отметить следующее:

1) для того чтобы квота не ассоциировалась 
с дискриминацией, злоупотреблениями со сто-
роны политической власти, излишним улучше-
нием правового положения отдельных участ-
ников правоотношений, служила эффективным 
инструментом претворения в жизнь правовой 
политики, она должна обладать:

а) прочной социальной основой, отражая 
и защищая интересы большинства членов обще-
ства;

б) легитимной основой установления, опира-
ющейся на демократические процедуры и про-
фессиональный подход при определении коли-
чественных и качественных объемов гарантиру-
емых благ;

в) публичным организационно-правовым 
механизмом реализации, доступным для пони-
мания и применения всеми участниками обще-
ственных отношений;

г) технико-юридические средства закрепле-
ния механизма квотирования должны избегать 
декларационных положений, коррупциогенных 
факторов, позволяющих субъекту, распределяю-
щему квоты, осуществлять обход закона;

д) подконтрольностью (надзором) со сторо-
ны государства и гражданского общества;

2) ввиду высокой корупциогенности сферы 
квотирования государственным институтам не-
обходимо в большей степени задействовать про-
грессивные (в первую очередь дистанционные) 
технологии формирования заявок и оформле-
ния квот, в т. ч. с использованием ведомствен-
ных сервисов электронного документооборо-
та. Так, минимизация человеческого фактора 
в виде контактного общения, например при 
оформлении миграционной квоты, должна по-
ложительно сказаться на теневом секторе, в ко-
тором задействованы не только мигранты и го-
сударственные служащие, но и различного рода 
посредники;

3) для того чтобы быть эффективным ин-
струментом воздействия на общественные отно-
шения, квота, несомненно, должна учитывать их 
динамику развития, влияние на регулируемую 
сферу различных факторов и условий (полити-
ческих, социальных, экономических и др.). Уста-
новленные в рамках квоты нормативы должны 
подвергаться периодической оценке с позиции 
целесообразности изменения, внесения коррек-
тировок.
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и статьи 20 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. «Об основах налоговой системы 
в Российской Федерации»: постановление Конституционного Суда РФ от 21.03.1997 № 5-П // Со-
брание законодательства РФ. 1997. № 13. Ст. 1602.
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Сегодня происходит поступательный про-
цесс обновления всех сфер общественной 
жизни, формируются на первый взгляд новые 
и адаптируются к потребностям мобилизацион-
ной экономики относительно старые государ-
ственно-правовые институты. Одним из инстру-
ментов развития становится воссоздание наи-
более эффективного правового инструментария, 
но возникает вопрос о его эффективности и са-
мой возможности включения в существующие 
общественные отношения. 

Общество традиционно напоминает своим 
движением синусовый ритм маятника, с завид-
ным постоянством сдвигаясь от одной крайно-
сти к другой, изменяя подход к своим ценностям, 
но возвращаясь по схожему маршруту. Так про-
исходило с движением от абсолютной монархии 
к революционному безвластию и назад — к ав-
торитарному управлению; воспеванием коллек-
тивных/соборных/общинных и т. п. ценностей 
и скатыванием к грубому потребительскому 
эгоизму/потребительству/стяжательству и т. п. 
мотивам «квазирыночных» периодов развития. 
Дальше все повторяется. 

При этом можно выделить как сущностные 
элементы отечественного права и правовой 
культуры, в которых проявляется его сущность 
и относительная стабильность, так и институты, 
появление и исчезновение которых связывается 
с эволюционными и революционными измене-
ниями общественных отношений. 

Наш народ с его укоренившимся мессиан-
ским мировоззрением не может жить без край-
ностей. Историческое выживание среди необъ-
ятных просторов с практически неизмеримы-
ми природными ресурсами, с одной стороны, 
и в рамках зон рискованного земледелия, под 
угрозой постоянного нападения как с запада, 
так и с востока, с другой стороны, вызвало осо-
бое патерналистское отношение и почти бес-
крайний кредит доверия населения к публич-
ным институтам, что, к сожалению, поощряет 
привычку к их нескончаемым и часто бесплод-
ным реформам, не всегда проработанным. Так, 
авторы, анализируя развитие отечественной 
системы управления миграционными процесса-
ми, насчитали три реформы, связанные со зна-
чительным перераспределением полномочий 
между органами государственной власти в пе-
риод с 1802 по 1917 г., три реформы с 1917 по 

1989 г. и семь подобных изменений всего лишь 
за последующие 34 года!

Государственная власть, не имея эффектив-
ных механизмов обратной связи в виде реакции 
рынка, формировала «сдаточно-раздаточные» 
отношения, суть которых заключается в сборе, 
а затем в точечном административном распреде-
лении имеющихся ресурсов. Это влекло массо-
вую коррупцию в царской и, хотя и в меньшей 
мере, советской России, перегибы на местах, во-
люнтаристский подход к имеющимся средствам 
взаимодействия с населением, на которые прак-
тически не оставалось действенного ответа, кро-
ме массовых выступлений. Только в последние 
десятилетия появились такие инструменты, как 
законность, права человека, институты граждан-
ского общества, способные заполнить разрывы 
обратной связи власти и населения. 

Мы любим максимумы, «нельзя пересечь 
пропасть в два прыжка/нельзя быть немножко 
беременной и проч.» — манипулятивные, но 
точные по отношению к общественному воспри-
ятию изречения одного из премьеров новейшего 
времени. Психологически проще не оттачивать 
имеющиеся инструменты, а просто придумать 
или позаимствовать новые. По вышеназванным 
причинам можно отметить некую цикличность 
развития отечественных государственно-право-
вых институтов, постоянные реформы/экспери-
менты/перестановки мест слагаемых государ-
ственного аппарата, но с сохранением нарабо-
танных традиций и опыта, чтобы не исключить 
возможности возврата к ним при необходимости. 
А вот новые институты на нашей земле прижи-
ваются значительно хуже. И следует согласиться 
с профессором В. Н. Синюковым, что иностран-
ные бездумные включения в правовую систему 
склонны превращаться в малоэффективные ква-
зиюридические феномены [1, c. 94]. 

Сама государственность своими символами 
и структурой законодательной и исполнитель-
ной власти показывает возобновление прерван-
ной на 70 лет традиции. Если же мы посмотрим 
на современное право, то увидим возрождение 
публичных институтов судебных приставов, ми-
рового суда, частного нотариата и т. п., частно-
правовых: норм о собственности на землю, ипо-
теке, кредитной кооперации и пр. 

Отсюда можно сделать вывод, что хроноди-
скретная моногеографическая правовая компа-
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ративистика (ХМСП), разработанная в рамках 
научной школы профессора А. А. Демичева, 
буквально предназначена для анализа отече-
ственных государственно-правовых явлений, 
позволяет создать целостную картину их гене-
зиса и места в упорядочивании общественных 
отношений [2, с. 13–15]. 

При этом в рамках традиционной правовой 
компаративистики соотносятся относительно 
схожие правовые феномены разных государств, 
цивилизаций, проявляющиеся в один период или 
в разные периоды, но в схожих условиях. Здесь 
важен критерий сравнимости. В рамках подхода 
научной школы ХМСП термин «моногеографи-
ческое» (μόνος — с греческого) означает соот-
несение государственно-правовых институтов 
в одной стране, при этом «хронодискретное» 
(от χρόνοσ — время с греческого и discretus — 
разделение с латинского) означает, что сравни-
ваются родственные институты, разорванные 
во времени. Конечно, с нашей точки зрения, не 
совсем удачно в одном слове соотносить корни 
различных языков, но сама конструкция может 
быть признана верной. Важно, что в истории ис-
следуемых феноменов имеется не просто пере-
рыв, а разрывание традиций, при этом сравнива-
ется не один и тот же государственно-правовой 
институт, который эволюционировал на протя-
жении длительного времени, а аналогичные яв-
ления, возникшие без прямой преемственности 
в разные исторические периоды. 

Так же как по законам рыночной экономики 
спрос определяет предложение, возникновение 
определенных государственно-правовых инсти-
тутов становится ответом на вызовы, которые 
ставит современность перед обществом и пу-
бличной властью. Учитывая цикличность вы-
зовов, исторический процесс более склонен по-
вторять уже апробированные модели и формы. 
При этом адекватность и скорость ответа прямо 
зависят от масштабов вызовов, отсутствие от-
вета на локальном уровне влечет социальные 
потрясения, глобальный же уровень ставит под 
сомнение само существование социума как от-
дельной цивилизации. 

После отпадения потребности в реализации 
конкретной функции, выполнении поставлен-
ной задачи государственно-правовой институт 
может идти по одному из трех основных вариан-
тов: адаптируется и встраивается в реализацию 

повседневных потребностей регулирования (му-
тирует); постепенно затухает, уходя на все более 
вторичные роли, но продолжает существовать 
в виде рудимента правовой системы (аннигили-
рует); прекращает свое существование до мо-
мента возникновения в нем потребности вновь 
(прерывается). Именно последний вариант опи-
сывает хронодискретная моногеографическая 
правовая компаративистика. 

Хронодискретная пауза — явление, заслужи-
вающее отдельного внимания. Это полное от-
сутствие исторической традиции прерванного 
института, отсутствие развития до самого мо-
мента возникновения в нем потребности. Если 
фактическое прерывание института (отсутствие 
функции) и формально-юридическое (отсут-
ствие формы) совпадают, то речь идет о класси-
ческом ХМСП-институте.

Классическим хронодискретным институтам 
приписывают следующие важнейшие признаки: 
их основу составляет взаимосвязанная система 
правовых норм; имеет место их проявление на 
одной территории в разные исторические пери-
оды, при этом происходит пауза в их развитии, 
историческая традиция также прерывается. Так, 
хроноразрыв в истории суда присяжных длился 
76 лет, судебных приставов — 80 лет, апелля-
ции — 83 года и т. п. [3, с. 47]. Подобное явление 
свойственно как государственным институтам 
(Государственная Дума), государственно-право-
вым образованиям (прокурорский надзор и кон-
троль), так и материально-правовым или процес-
суальным институтам и субинститутам (напри-
мер, апелляционное обжалование) и отдельным 
проявлениям правовой культуры (в частности, 
влияние правовой доктрины и судебной практи-
ки как квазиисточников права). 

Неклассические ХМСП-институты, такие, 
например, как адвокатура и прокуратура, не ис-
чезают полностью, их функция подхватывает-
ся другими образованиями, и развитие не пре-
кращается. Неклассические ХМСП-институты 
с меньшим успехом описываются представлен-
ной методологией, т. к. фактическая пауза, буду-
чи менее заметна на фоне формально-юридиче-
ской, значительно больше ее по времени, и при 
возникновении нового вызова мы видим значи-
тельно измененный правовой феномен. 

Интересна специфическая методология 
ХМСП-подхода, которая включает в себя ряд 
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принципов: исследуется только хронодискрет-
ный институт с комплексным анализом его сре-
ды, правоприменительной практики вопросов 
построения и функционирования; исследуется 
хроноразрыв в институте с сопоставлением его 
состояния на начало и конец хронопаузы; ис-
пользуется методология правовой компарати-
вистики при сопоставлении соответствующего 
института и конкретных условий его существо-
вания в различные периоды и осуществляется 
детальная проработка историко-графических, 
источниковых и методологических аспектов; на 
основе сравнительного анализа даются рекомен-
дации по совершенствованию законодательства 
и правоприменительной практики. 

Идея хроноразрыва позволяет проследить 
детерминированность реформ внешними и вну-
тренними факторами, выделить ключевые точки 
формирования конкретных институтов, с наи-
меньшими затратами помочь в их возрожде-
нии и пр. Вместе с тем хотелось бы выделить 
некоторые направления дальнейшего разви-
тия и инструментального применения ХМСП-
методологии. 

Первый момент, притягивающий внима-
ние, — необходимость диалектического разви-
тия категории хронодискретного института (под 
ним понимаются конкретные элементы право-
вой системы, государственно-правовые инсти-
туты, существовавшие в рамках одной госу-
дарственности или территории, но в различные 
исторические периоды, при этом имело место 
их прерывание (хронодискретная пауза), соз-
давшее временной разрыв правовой традиции) 
[4, с. 23–24]. Важным наблюдением здесь будет 
вопрос преемственности указанных институ-
тов — как правило, их последующее появле-
ние происходит в состоянии, непосредственно 
предшествующем прерыванию. Иначе говоря, 
государственно-правовое явление «ставится на 
паузу» до момента, пока потребность в нем не 
возникнет вновь. 

Конечно, в изначальном варианте данный 
подход представляется чрезмерно узким для по-
нимания роли конкретного института. Скорее, 
здесь можно говорить о функциональной роли 
института, которая даже при его приостановле-
нии/отмене в долгосрочной перспективе не ис-
чезает, но может быть замещена деятельностью 
смежных или вновь образованных государствен-

ных органов или общественных организаций, 
иных правовых феноменов.

Так, отмена и роспуск адвокатуры в 1917 г. 
как обслуживающего буржуазию института и ее 
возрождение в схожем функционале в 1939 г. 
[5] не прерывали соответствующую функцию, 
которая перешла в 1918 г. к коллегиям право-
заступников при Советах рабочих, солдатских, 
крестьянских и казачьих депутатов. Эти же кол-
легии вполне замещали функции прокуратуры, 
которая была воссоздана после четырехлетнего 
перерыва в 1922 г. [6]. Но и здесь мы можем гово-
рить о неклассической форме ХМСП-института, 
где соответствующая методология применима 
для анализа фактического прерывания.

Некоторые институты в силу их обществен-
ной значимости просто не могут быть заменены. 
Роспуск судебных органов 1917 г. также пока-
зал невозможность процессуальной реализации 
«революционного правосознания». И судьи как 
знатоки процессуальных норм были возвраще-
ны, но с двумя народными заседателями, ко-
торые всегда могли голосованием настоять на 
принятии «истинно пролетарского» судебного 
акта. Само ослабление правосудия в 1990-х гг. 
и деградация формальных институтов привели 
к возникновению неформальных и даже проти-
воправных форм разрешения споров в форме 
крышевания и разборок «по криминальным по-
нятиям» [7, с. 210].

В российской истории наиболее чувстви-
тельный разрыв государственно-правовых ин-
ститутов создало существование Советского 
государства, оно прервало значительный объем 
традиций, возрождаемых уже с 1991 г. по се-
годняшний день. Но и прерывание Советской 
правовой системы — ничто иное, как глобаль-
ный классический хроноразрыв, при котором 
форма и функциональное содержание просто 
могут быть поставлены на паузу до возникно-
вения соответствующего вызова. Россия дала 
миру принципиально новый тип правовой си-
стемы — социалистическое право с присущими 
ему институтами демократического управления, 
социальной заботой о гражданах, особым стату-
сом государственной собственности, передан-
ной в оперативное управление и пр. Оно оказало 
существенное воздействие на законодательство 
десятков государств мира, воздействие культур-
ного пласта, созданного в России, также трудно 
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переоценить. Современная же правовая система 
находится в состоянии перманентного кризиса, 
преодолеть который возможно лишь посред-
ством осознания и использования собственного 
пути развития. 

Наверное, политическому и правовому мен-
талитету российского общества свойственны 
экстремумы. Требуется серьезное экзистенци-
альное переживание, ситуация, часто трагедия 
на грани существования, чтобы зажечь социаль-
ную пассионарность. Подобных вызовов сегод-
ня очень много, остается надеяться, что правди-
ва поговорка и том, «что мы долго запрягаем, но 
быстро едем». Здесь нам видится возможность 
возрождения ряда институтов, прерванных стро-
ительством «рыночной экономики». Какие это 
будут институты, напрямую зависит от возника-
ющих перед нами глобальных вызовов.

С точки зрения значимости прерываемых 
институтов можно говорить об их прерывании 
как без передачи или с минимальной трансля-
цией функционала (суд присяжных, банкротство 
физических лиц в условиях советского государ-
ства), так и с возможностью полного замещения 
исполняемой функции, пусть и в преломлении 
к конкретной политико-правовой действитель-
ности (полиция-милиция, церковный брак — 
светский брак и т. п.).

Поэтому при анализе генезиса институтов 
в рамках ХМСП-подхода будет полезным рас-

сматривать: исполняемую ими социальную 
функцию, ее соотношение с функционировани-
ем других институтов и возможность трансфер-
та при исчезновении первых; изменение среды 
и регулятивной ценности прерываемого инсти-
тута в новых условиях; уровень потребности 
общества в возрождении института на прежних 
условиях и т. п.

Именно институциональный подход в его 
ХМСП-интерпретации позволяет выявить сре-
ду и условия действия права, его эффектив-
ность, результативность и даже приемлемость. 
Важное значение имеет определение точки пре-
рывания государственно-правового института, 
т. к. в случае его восстановления можно будет 
двигаться в развитии, не повторяя прошлых 
ошибок.

Юриспруденция в силу ряда объективных 
и субъективных причин всегда отстает от ре-
альных общественных отношений. И сегодня 
за исключением редких вкраплений законода-
тельство и судебная практика пока не замечают 
очевидного запроса на принципиальную пере-
стройку самой правовой системы, которая будет 
направлена на выживание и дальнейшее процве-
тание российской цивилизации. Наша задача — 
помочь позитивным изменениям, в первую оче-
редь на основе переосмысленной отечественной 
традиции государственно-правового строитель-
ства.
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Изначально определимся, что для нас пред-
ставляет частный и публичный интерес, его 
баланс и как он интегрирован в сферу право-
творчества. Если не уходить в глубокие фило-
софско-правовые рассуждения о сущности част-
ных и публичных интересов в юриспруденции 
и оттолкнуться от глубокой мысли русского 
философа В. С. Соловьева, что само право есть 
«исторически подвижное определение принуди-
тельного равновесия между двумя нравствен-
ными интересами: формально нравственным 
интересом личной свободы и материально нрав-
ственным интересом общего блага» [1, с. 547], 
можно сделать следующие методологические 
умозаключения. 

Первое. Частные и публичные интересы 
всегда находятся в диалектической взаимосвя-
зи относительно сферы правового регулирова-
ния. При этом «частным является интерес, осу-
ществление которого определяется собственной 
волей субъекта в пределах, установленных тем 
сообществом, целостным социальным образо-
ванием, в которое данный субъект включен. Пу-
бличным же будет интерес, осуществляемый по 
воле данного сообщества» [2, с. 22].

Второе. В зависимости от выбранной сферы 
общественных отношений частные и публичные 
интересы могут проявляться по-разному. Если, 
к примеру, брать за основу всю систему права 
России, то частный интерес будет отождест-
вляться с плоскостью частного права, с харак-
терными его особенностями предмета и метода 
регулирования, тогда как публичный интерес 
будет отображать «полюс» публичного права 
с вытекающими особенностями императивного 
метода и государственными охранительными 
интересами. 

В самой сфере частного права также можно 
структурировать две противоположные, но вза-
имосвязанные системы координат интересов — 
частных и публичных. В первом случае такие 
интересы продиктованы личными интересами 
отдельных субъектов права, основанные на сво-
боде волеизъявления, тогда как вторые включа-
ют механизм обеспечения и защиты интересов 
публично-правовых образований и групп лиц. 
В этой связи прав Э. А. Кузбагаров, что в таком 
понимании публичный интерес воспринимается 
в «виде круга общественно значимых целей о за-
щите основ конституционного строя, нравствен-

ности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства, признаваемый публич-
но-правовым образованием, обеспеченный пра-
вом и выгодоприобретателями которых является 
неопределенный круг лиц». [3, с. 190]. Именно 
с этих методологических позиций сфера част-
ного права как источник формирования и реали-
зации частного интереса должна находиться 
в постоянной динамической соразмерной взаи-
мосвязи с публичным интересом, охраняющим 
общественно значимые цели государства.

Третье. Безусловно, «водораздел» между пу-
бличными и частными интересами носит услов-
ный и взаимопроникающий характер с учетом 
сложившихся реалий действительности, конвер-
генции отношений. Однако сама связь публич-
ных и частных интересов находится в состоянии 
единства и борьбы противоположностей, стре-
мясь к равновесию. Именно баланс публичных 
и частных интересов выступает в качестве 
естественной потребности в идеальной фор-
ме правового регулирования. От того, насколько 
оперативно и обоснованно право будет реагиро-
вать на данное состояние равновесия, зависит 
его качественное состояние и эффективность 
всего механизма правового регулирования.

Сам баланс частных и публичных интересов 
не должен искажаться и восприниматься как су-
губый индивидуалистическо-государственный 
паритет. Публичный интерес выражен как ин-
тересами публично-правовых образований, так 
и интересами и запросами самого общества. 
В свою очередь, частный интерес не следует 
смешивать с сугубо индивидуалистическими 
(партикулярными) интересами отдельных лиц 
и их групп. Как верно отмечает Л. В. Щеннико-
ва, «по большому счету гражданское право — 
право потребностей, потребностей удовлетво-
ренных, и, главное, удовлетворенных потребно-
стей большинства» [4, с. 40]. В этой связи баланс 
публичных и частных интересов выступает как 
равновесная форма сосуществования государ-
ства и личности в срезе достижения всеобщего 
блага и дальнейшего развития.

Четвертое. Как было ранее отмечено, исто-
рическая обусловленность государственного 
развития, его приоритеты и роль в обустройстве 
общества, экономико-политические процессы 
и иные факторы требуют постоянной баланси-
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ровки публичных и частных интересов с учетом 
складывающихся реалий. Объективным запро-
сом здесь выступает консенсус публичной вла-
сти с обществом в целях достижения так называ-
емого усредненного — общественного интере-
са, удовлетворяющего большинство его членов. 
Именно от того, насколько выстроен этот диалог, 
зависит и сам баланс публичных и частных ин-
тересов, его устойчивость и самодостаточность.

Разбалансировка системы публичных и част-
ных интересов непосредственно сказывается на 
состоянии как права, так и государства. Любой 
крен в ту или иную плоскость чреват самим су-
ществованием такого паритета со всеми вытека-
ющими последствиями. С одной стороны, при 
расширении границ доминирования частных 
интересов в праве возрастает вседозволенность, 
коррупциогенность и искаженность восприятия 
в общественных отношениях, с другой — при 
необоснованном усилении публичных интере-
сов страдает инициативность, доверие и свобода 
волеизъявления отдельных лиц в таких правоот-
ношениях. 

Пятое. Баланс публичных и частных интере-
сов не должен восприниматься как постоянный 
процесс борьбы и взаимного вытеснения. Нао-
борот, это процесс взаимодействия, диалога, где 
публичный интерес «слышит» частный интерес. 
Даже в условиях усиления публичных интересов 
должен происходить взаимный процесс в усло-
виях предоставления равновесных сил для про-
явления частного интереса. В связи с этим инте-
ресно яркое высказывание В. Д. Зорькина о том, 
что «баланс публичных и частных интересов 
предполагает осознанное и открытое отступле-
ние из того или иного пункта, с тем, однако, ус-
ловием, чтобы всегда компенсировать его насту-
плением с другого плацдарма. Такой баланс есть 
правовой континуум, в котором в общем и целом 
ничего не убавляется и не прибавляется, а лишь 
перетекает из одной формы в другую, без ущер-
ба для общего объема» [5].

Определив установочный методологический 
базис баланса публичных и частных интересов, 
перейдем к анализу современного правотворче-
ского процесса в России.

Сразу следует оговориться, что та ситуация, 
которая возникла в отечественной государствен-
ной политико-правовой и экономической сферах 
на фоне беспрецедентного санкционного давле-

ния недружественных стран, требует, с одной 
стороны, действенных и моментальных мер 
по защите суверенных публичных интересов, 
с другой — предоставления возможностей для 
альтернативной самореализации частных ин-
тересов. Такая ситуация «турбулентности» не 
является стабильно показательной относитель-
но предмета нашего анализа, однако выступает 
в качестве наглядного маркера процесса балан-
сировки системы публичных и частных инте-
ресов. Наиболее наглядными нормативными 
правовыми актами, указывающими на процесс 
балансировки системы частноправовых отноше-
ний, следует считать следующие.

Федеральный закон от 8 марта 2022 г. № 46-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», по 
своей сути, явился экстренным актом государ-
ства в поддержку бизнеса и населения в стране 
в условиях санкций [6]. В гражданско-правовой 
сфере эти меры были связаны: с параллельным 
импортом товаров, предоставлением права ООО 
и АО снизить стоимость чистых активов ниже 
размера уставного капитала, предоставлением 
кредитных каникул, права строительным СРО 
на выдачу займов участникам за счет средств 
компенсационного фонда и других антисанкци-
онных мер. Отдельно следует выделить право-
творческие решения на подзаконном уровне по 
параллельному импорту отдельных групп ино-
странных товаров. Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 марта 2022 г. 
№ 506 [7] был легализован параллельный импорт 
отдельных оригинальных товаров без согласия 
правообладателей. Путем введения данных мер 
публичной власти в кратчайший срок удалось 
обеспечить внутренний рынок востребованны-
ми импортными товарами и стабилизировать 
цены на них. Такая мера позволила не только 
динамично среагировать на спрос по отдельной 
продукции, но и простимулировать частный биз-
нес на деятельность по альтернативному ввозу 
и реализации такой продукции.

Особо следует отметить наличие «окна воз-
можностей» по защите национальных интересов 
Российской Федерации в рамках контрсанкци-
онной деятельности за счет создания правовых 
барьеров офшорным компаниям и транснацио-
нальным корпорациям в отдельных сферах, име-
ющих критичное значение для национальной 
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безопасности государства, в частности сниже-
ния участия иностранных энергетических ком-
паний в области газо- и нефтедобычи на рос-
сийских месторождениях. Такое участие стало 
возможным в рамках действия Федерального 
закона от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О со-
глашениях о разделе продукции» [8], принятого 
в совсем других политико-экономических усло-
виях и носящего явно кабальный характер для 
нашего государства. Формально не отменяя его, 
были сделаны красивые технико-юридические 
шаги как на законодательном, так и на подзакон-
ном уровнях.

Так, Федеральным законом от 28 июня 2022 г. 
№ 218-ФЗ «О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации "О недрах"» [9] было за-
креплено положение о том, что пользователями 
недр могут быть юридические лица, созданные 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, индивидуальные предприниматели, 
являющиеся гражданами Российской Федера-
ции, если иное не установлено федеральными 
законами. Тем самым была исключена ситуация, 
когда в качестве недропользователя выступала 
офшорная компания, зарегистрированная где-
нибудь на Каймановых островах. 

Параллельно был принят Указ Президента 
РФ от 30 июня 2022 г. № 416 «О применении спе-
циальных экономических мер в топливно-энер-
гетической сфере в связи с недружественными 
действиями некоторых иностранных государств 
и международных организаций» [10], в соответ-
ствии с которым меняется управляющая компа-
ния для исполнения Соглашения о разработке 
Пильтун-Астохского и Лунского месторождений 
нефти и газа на условиях раздела продукции, за-
ключенного 22 июня 1994 г. (проект Сахалин-2) 
с «Sakhalin Energy Investment Company Ltd.», 
инкорпорированной на Бермудских островах, на 
вновь создаваемое российское общество с огра-
ниченной ответственностью (ООО «Сахалин-
ская Энергия»).

Балансировка публичных и частных интере-
сов происходит в высокотехнологичном секторе. 
Постановлением Правительства РФ от 27 марта 
2023 г. № 486 был принят ряд мер по обеспече-
нию технологического суверенитета страны [11]. 
Так, производители электроники на российской 
элементной базе получили преимущество при 
проведении государственных закупок на данную 

продукцию. В настоящее время действует треху-
ровневый механизм допуска электроники: с при-
оритетом первого уровня для российской тех-
ники, работающей на российских процессорах, 
второй уровень вводится, если на отечественной 
технике установлены компоненты иностранного 
производства, и лишь третий уровень отводит-
ся иностранной технике. Данная мера позволя-
ет определять приоритеты в финансировании 
отечественного производства и приобретении 
технической продукции со стороны государства 
и стимулировать частный бизнес в этом процес-
се, что также свидетельствует о правотворческом 
выстраивании публичного и частного интересов.

В несколько иной плоскости относитель-
но нашей проблематики можно оценить Указ 
Президента Российской Федерации от 3 марта 
2023 г. № 139 «О некоторых вопросах осущест-
вления деятельности хозяйственных обществ, 
участвующих в выполнении государственного 
оборонного заказа» [12]. Данный нормативный 
правовой акт позволяет при нарушении государ-
ственного оборонного заказа приостанавливать 
права участников (акционеров) хозяйственного 
общества и полномочия его органов управле-
ния и вводить процедуру внешнего управления 
со стороны государства. Здесь мы наблюдаем 
отчетливый сигнал органов публичной власти 
о возможности безапелляционного воздействия, 
в т. ч. на частный бизнес, в условиях нарушения 
интересов государства. Такая мера, с одной сто-
роны, показывает «красную линию» публично-
го интереса, с другой — стимулирует частный 
интерес проявлять максимальную степень ис-
полнения взятых на себя обязательств. На наш 
взгляд, баланс публичных и частных интере-
сов, связанных со стратегическими задачами 
государства в особых условиях, должен проис-
ходить посредством максимального создания 
финансовых и организационных условий со сто-
роны органов публичной власти с одновремен-
ной инициативностью и исполнительностью со 
стороны представителей частного интереса.

Отдельно следует подчеркнуть роль Совета 
при Президенте Российской Федерации по ко-
дификации и совершенствованию гражданско-
го законодательства (далее — Совет), который, 
являясь экспертным фильтром всех вносимых 
изменений, руководствуется не сиюминутной 
и временной потребностью корректировки, 
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а взвешенной прагматической потребностью 
стабильности законодательства, в т. ч. в целях 
сохранения баланса публичных и частных инте-
ресов. В этой связи весьма показательной явля-
ется инициатива Совета по сосредоточению вре-
менных мер в Вводном законе, а не в тексте ГК 
РФ, а также в рекомендациях принятия специ-
альных законов либо подзаконных актов, вводя-
щих особый порядок на определенный период. 

Отрицательные заключения на законопро-
екты в связи с нарушением базиса равенства 
участников гражданских правоотношений также 
свидетельствуют о кардинальной роле Совета 
в сохранении баланса публичных и частных ин-
тересов. Так, в экспертном заключении по про-
екту федерального закона, предлагающего вве-
сти временные особенности применения отдель-
ных положений ГК РФ, регулирующих вопросы 
прекращения обязательств и ответственности 
за их нарушение, а также установить основание 
для неприменения положений ГК РФ о выборе 
права сторонами договора и положений об опре-
делении применимого права при отсутствии со-
глашения сторон, Совет отмечает следующее: 
«Предрешая вопрос о применении либо непри-
менении конкретных норм гражданского права 
исключительно по субъектному составу, соот-
ветствующие положения ведут к нарушению 
принципа равенства субъектов гражданского 
оборота (пункт 1 статьи 1 ГК РФ), являются про-
тиворечивыми, необоснованно широко описы-
вают круг субъектов, права которых ограничива-
ются, и ситуации, в которых та или иная норма 
подлежит или не подлежит применению» [13]. 
Отстаивание равного положения всех участни-
ков гражданского оборота в сложных экономи-
ческих условиях, в т. ч. требующих отдельных 
законодательных ограничений, свидетельствует 
о превалировании частного интереса над пу-
бличным и поиске соответствующего баланса. 

Другой пример отрицательного заключения 
Совета связан с проектом, предлагавшим допол-
нить п. 2 ст. 235 ГК РФ новым подпунктом 10, 
устанавливающим возможность принудительно-
го изъятия у собственника имущества «в иных 
случаях, предусмотренных федеральным за-
коном», в целях противодействия в отношении 
действий «недружественных стран». Совет ука-
зал, что наличие такого основания противоречит 
как принципу неприкосновенности собствен-
ности, так и самим поименованным основани-

ям прекращения права собственности. В целях 
обеспечения публичного интереса в данной сфе-
ре экспертами предлагается использовать меха-
низм реторсии, который позволяет «умалять на 
территории Российской Федерации гражданские 
права физических и юридических лиц иностран-
ных государств, в том числе путем изъятия у них 
объектов права собственности, если эти государ-
ства допускают аналогичные ущемления по от-
ношению к гражданам Российской Федерации» 
[14]. Мы видим, что в целях сохранения баланса 
публичного и частного интересов предлагают-
ся действительно оправданные и действенные 
меры гражданско-правового регулирования.

Имеется в законотворческой практике по-
следнего периода и обратная ситуация, когда 
публичный интерес влияет на законодательные 
инициативы, одобренные Советом. Так, проект 
федерального закона № 92282-8 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», предусматривающий 
применение к некоторым отношениям граждан-
ского оборота последствий невозможности ис-
полнения обязательства и непреодолимой силы, 
а также последствий влияния иных внешних по 
отношению к контрагентам по обязательству 
обстоятельств, получив одобрение Совета с ре-
комендацией принятия с замечаниями путем 
включения в текст Вводного закона в ГК (части 
первой и четвертой), тем не менее был отозван 
инициатором ввиду отстаивания публичной 
властью в лице Министерства финансов РФ. 
В частности, в данном ведомстве указывалось, 
что категории «объективно» и «окончательно не-
возможно» носят неопределенный, оценочный 
характер и приведут к злоупотреблению правом 
уже со стороны представителей бизнеса [15]. 
Указанный пример свидетельствует и об обрат-
ном давлении публичного интереса на частный 
при возникновении неопределенных ситуаций 
при правореализации.

Таким образом, исходя из анализа отдельных 
нормативных правовых актов последнего време-
ни, регулирующих отношения в сфере экономи-
ческого оборота, законотворческой и экспертно-
правовой деятельности, можно отметить, что 
учет сочетания публичных и частных интересов 
происходит на постоянной динамической осно-
ве, носит характер сдержек и противовесов в по-
исках оптимального их сочетания для реализа-
ции общего блага для государства и личности.
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Выход России из Совета Европы и денон-
сация ею международных договоров, включая 
Европейскую конвенцию о защите прав чело-
века и основных свобод (далее — Европейская 
конвенция, Конвенция), без преувеличения стал 
одним из значимых исторических событий для 
российского права начала XXI в. Само по себе 
это политическое решение, если исходить из 
принципа государственного суверенитета, впол-
не укладывается в правовые рамки Конституции 
РФ. Не носит оно и фатального характера, по-
скольку граждане многих стран, в т. ч. азиатского 
континента, а также близкой нам Беларуси, тоже 
не имеют возможности жаловаться в ЕСПЧ, но 
это не мешает им нормально жить в рамках на-
циональных правовых систем. 

На фоне конфликтного разрыва отношений 
с Советом Европы ушел в тень запущенный кон-
ституционной реформой 2020 г. процесс ликви-
дации конституционных (уставных) судов субъ-
ектов Российской Федерации, которые были 
упразднены с 1 января 2023 г. Несмотря на более 
чем скромный вклад в правозащитную функцию 
государства, они, тем не менее являясь самосто-
ятельным звеном судебной системы России, вы-
полняли определенную роль в механизме судеб-
ной защиты прав граждан [2, с. 452]. Думается, 
что это событие тоже наложило свой, хотя и не 
столь заметный, отпечаток на затронутую нами 
тему.

Денонсация Европейской конвенции и уход 
из-под юрисдикции Европейского Суда по пра-
вам человека (далее — ЕСПЧ, Европейский 
Суд) породили ряд серьезных правовых про-
блем, связанных с реализацией гарантирован-
ного ч. 3 ст. 46 Конституции РФ права каждого 
на обращение «в межгосударственные органы 
по защите прав и свобод человека, если исчер-
паны все имеющиеся внутригосударственные 
средства правовой защиты». Механизм реализа-
ции этого права был ориентирован прежде всего 

на Европейский Суд, поскольку Россия, рати-
фицировав Европейскую конвенцию и признав 
юрисдикцию ЕСПЧ, в своем процессуальном 
законодательстве предусмотрела порядок пере-
смотра судебных решений национальных судов 
на основании его постановлений. И этот меха-
низм в основном исправно работал, позволяя 
ежегодно переоценивать более полутора сотен 
вступивших в законную силу судебных актов 
в связи с решениями ЕСПЧ о нарушении поло-
жений Конвенции [3]. 

В ходе возникшей дискуссии о негативных 
последствиях выхода из-под юрисдикции ЕСПЧ 
активные сторонники такого решения ссыла-
лись на то, что, кроме ЕСПЧ, существуют иные 
международные институты, позволяющие его 
безболезненно заменить [4]. Действительно, 
содержащееся в конституционной норме по-
нятие «межгосударственные органы по защите 
прав и свобод человека», как разъяснил в 2018 г. 
Верховный Суд Российской Федерации (да-
лее — Верховный Суд), помимо ЕСПЧ, включа-
ет в себя также международные договорные ор-
ганы ООН, действующие в сфере защиты прав 
и свобод человека [5]. К ним в первую очередь 
относится Комитет ООН по правам человека 
(далее — КПЧ), который принимает индивиду-
альные жалобы на нарушение прав, гарантиро-
ванных Международным пактом о гражданских 
и политических правах (далее — Пакт). Помимо 
него, при ООН существуют другие наблюдатель-
ные институты: Комитет против пыток, Комитет 
по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин, Комитет по правам ребенка, Комитет 
по ликвидации расовой дискриминации, Коми-
тет по правам инвалидов. 

Несмотря на многообразие правозащитных 
органов ООН, их участие в механизме реализа-
ции положений ч. 3 ст. 46 Конституции РФ вряд 
ли можно признать существенным. Так, за два 
десятка лет, по состоянию на 1 января 2023 г., 

Приняв политическое решение о выходе из Сове-
та Европы, очень важно «не выплеснуть с водой 
ребенка», т. е. не отбросить то подлинное право-
вое начало жизни общества, которое является 
главным достижением западной культуры и ее 
особым вкладом в общецивилизационное развитие 
человечества [1].

В. Д. Зорькин
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Комитет по правам человека принял 102 обра-
щения о нарушении Российской Федерацией 
прав заявителей, 62 из которых были рассмотре-
ны по существу с выводами о нарушении поло-
жений Пакта или их отсутствии [6]. За этот же 
период Комитет против пыток принял 9 обраще-
ний, поданных в отношении Российской Феде-
рации, из которых 3 рассмотрены по существу 
с констатацией факта нарушения прав [7]. Коми-
тет по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин — 8 сообщений, в 5 из которых уста-
новлены нарушения Российской Федерацией 
отдельных положений Конвенции [8]. Комитет 
по ликвидации расовой дискриминации рассмо-
трел лишь два сообщения в отношении России, 
которые признаны неприемлемыми [9]. Таким 
образом, всеми комитетами ООН принято около 
70 решений в отношении Российской Федера-
ции о нарушении ею прав заявителей. За этот же 
период ЕСПЧ вынесено более трех тысяч поста-
новлений в отношении России [4].

Незначительное количество обращений в ко-
митеты ООН в значительной степени связано 
с неопределенностью юридической силы при-
нимаемых ими решений, которые, в отличие от 
постановлений ЕСПЧ, носят рекомендательный 
характер. Если решения ЕСПЧ обязательны для 
выполнения государствами — участниками Кон-
венции, иначе следует штраф, то исполнение ре-
шения комитетов ООН остается на усмотрение 
государства. Кроме того, международные дого-
воры не предполагают каких-либо компенсаци-
онных выплат заявителям за выявленные нару-
шения их прав со стороны государства. Видимо, 
учитывая указанные особенности, российский 
законодатель не предусмотрел возможности пе-
ресмотра судебных решений в отношении лиц, 
чьи права признаны нарушенными решением 
квазисудебного межгосударственного органа. 
Отсюда следует, что комитеты ООН соглас-
но действующему российскому законодатель-
ству вряд ли могут рассматриваться в качестве 
полноценной альтернативы Европейскому Суду 
в механизме судебной защиты граждан.

В качестве примера этому в нашей первой 
публикации [10] на рассматриваемую тему упо-
миналось «Дело Хорошенко», по обращению ко-
торого КПЧ признал нарушение его прав и вы-
сказал соображение о необходимости повторно-
го судебного разбирательства при соблюдении 

всех гарантий справедливого правосудия. После 
отказа Верховного Суда в пересмотре его приго-
вора на основании Соображений КПЧ последо-
вала жалоба в Конституционный Суд, который 
в своем определении сформулировал ряд весьма 
либеральных правовых позиций, расширяющих 
возможность реализации положений ч. 3 ст. 46 
Конституции РФ. 

Раскрывая содержание конституционного 
права на судебную защиту, Конституционный 
Суд уточнил, что «это не только право на об-
ращение в суд, но и право на эффективное вос-
становление нарушенных прав и свобод посред-
ством правосудия, отвечающего требованиям 
справедливости», а «отсутствие возможности 
пересмотреть ошибочный судебный акт <…> 
умаляет и ограничивает данное право». Далее 
Конституционный Суд признал, что «…Между-
народный пакт о гражданских и политических 
правах (пункт 6 статьи 14), предусматривающий 
возможность пересмотра окончательных реше-
ний судов, <…> закрепляет более широкие воз-
можности для исправления судебных ошибок, 
чем уголовно-процессуальное законодательство 
Российской Федерации», а приведенная между-
народно-правовая норма «имеет приоритет пе-
ред внутренним законодательством по вопросам 
защиты прав и свобод, нарушенных в результате 
судебных ошибок» [11].

С учетом ряда других доводов в этом опре-
делении было указано, что «Российская Феде-
рация не вправе уклоняться от адекватного ре-
агирования на Соображения Комитета по пра-
вам человека», потому его решение «является 
достаточным поводом (выделено авт. — А. Ч., 
И. Ш.) для вынесения прокурором постановле-
ния о возбуждении производства ввиду новых 
обстоятельств, если выявленные Комитетом 
нарушения положений Международного пакта 
о гражданских и политических правах не могут 
быть исправлены в другом порядке» [11].

Содержащиеся в определении Конституцион-
ного Суда правовые позиции содержали предпо-
сылки для прямого применения в отечественном 
уголовном процессе решений комитетов ООН по 
аналогии с постановлениями ЕСПЧ в качестве 
оснований для пересмотра вступивших в силу 
приговоров. Однако нельзя не отметить, что та-
кое решение поддержали не все судьи и позиция 
несогласных нашла отражение в Особом мнении 
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Судьи Конституционного Суда Н. С. Бондаря. 
В нем отстаивался тезис о неосновательности 
каких-либо аналогий, касающихся последствий 
для Российской Федерации решений Европей-
ского Суда по правам человека, с одной сторо-
ны, и Комитета ООН — с другой. Такой взгляд 
привлек немало сторонников в судейской среде, 
поскольку, несмотря на заданные определением 
Конституционного Суда по «Делу Хорошенко» 
ориентиры, его приговор в конце концов так и не 
был пересмотрен судами общей юрисдикции.

Не менее наглядным примером неэффектив-
ности решений комитетов ООН в механизме 
реализации права на судебную защиту является 
«Дело Матвеева», рассмотренное в 2013 г. Рабо-
чей группой по произвольным задержаниям Со-
вета ООН по правам человека, которая признала, 
что лишение свободы заявителя противоречило 
нормам международного права, и рекомендовала 
освободить его с предоставлением права на ком-
пенсацию. Попытка добиться пересмотра приго-
вора в Президиуме Верховного Суда на основа-
нии мнения Рабочей группы, так же как и в пре-
дыдущем примере, была безуспешной и привела 
заявителя в Конституционный Суд, который 
вновь вынес определение об отказе в принятии 
его жалобы к рассмотрению, повторив сделан-
ный им ранее по «Делу Хорошенко» вывод о том, 
что нормы уголовно-процессуального закона «не 
исключают возобновления ввиду новых обстоя-
тельств производства по уголовному делу в отно-
шении лица, ссылающегося на мнение Рабочей 
группы по произвольным задержаниям Совета 
ООН по правам человека» [12]. При этом мо-
тивировочная часть определения была заметно 
смягчена, на что, видимо, повлияла ранее состо-
явшаяся по данной теме дискуссия. 

В отличие от приведенного выше импера-
тивного вывода по «Делу Хорошенко», Консти-
туционный Суд в решении по «Делу Матвеева» 
отметил, что «принятие Рабочей группой по 
произвольным задержаниям мнения с просьбой 
(призывом) к Российской Федерации принять 
меры по исправлению положения лица… мо-
жет стать поводом, достаточным для вынесе-
ния прокурором постановления о возбуждении 
производства ввиду новых обстоятельств, если 
выявленные нарушения нашли подтвержде-
ние…» (выделено авт. — А. Ч., И. Ш.) [12]. От-
сюда следует, что прокурор не обязан, а только 

вправе инициировать возобновление производ-
ства по уголовному делу и лишь при условии, 
если он найдет подтверждение выявленным на-
рушениям. Иными словами, прокурору по су-
ществу предлагается проверить обоснованность 
выводов международного органа, с которыми он 
может и не согласиться. 

Специалист, участвовавший в независимой 
правовой оценке материалов «Дела Матвеева», 
по этому поводу с сожалением отмечал, что по-
зиция Конституционного Суда фактически «от-
носит акты международных квазисудебных орга-
нов к числу "второсортных"», а «перевод импле-
ментации Мнений Рабочей группы в плоскость 
прокурорского усмотрения, хотя и не лишает 
заявителей судебной защиты, снижает уровень 
предоставленных им российским законодатель-
ством процессуальных гарантий и повышает ри-
ски неисполнения Мнений» [13, с. 93–107]. Неу-
дивительно, что определение Конституционного 
Суда по «Делу Матвеева» не дало заявителю ни-
каких дополнительных шансов для исполнения 
решения Рабочей группы путем пересмотра его 
приговора. Об этом свидетельствует поступив-
шее в Конституционный Суд через семь лет но-
вое обращение гражданина Матвеева, в котором 
он потребовал принять меры по обеспечению 
исполнения вынесенного по его жалобе опреде-
ления от 9 июня 2015 г. № 1276-О [14]. Таким 
образом, в уголовном судопроизводстве какой-
либо реальной замены постановлениям ЕСПЧ, 
позволявшим пересматривать приговоры, пока 
не появилось.

Вместе с тем наше исследование показало, 
что в отечественной практике гражданского су-
допроизводства встречаются противоположные 
примеры оценки юридической значимости ре-
шений межгосударственных органов по защите 
прав и свобод человека, которые вселяют опре-
деленную надежду на возможность функциони-
рования механизма реализации положений ч. 3 
ст. 46 Конституции РФ после разрыва отношений 
с ЕСПЧ. В качестве такового выступает «Дело 
Светланы Медведевой», по которому Комитет 
ООН по ликвидации дискриминации в отноше-
нии женщин признал нарушение ее трудовых 
прав и принял Мнение с рекомендацией в адрес 
Российской Федерации возместить заявителю 
понесенный ущерб и обеспечить ей доступ к ра-
ботам, для выполнения которых она имеет со-
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ответствующую квалификацию [15]. Поскольку 
районный, а вслед за ним областной суды от-
казались пересмотреть на основании Мнения 
Комитета ООН прежние судебные решения об 
отказе в удовлетворении ее исков к работодате-
лю, С. Медведева обратилась в Верховный Суд, 
который ее доводы поддержал. В определении 
Судебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда со ссылкой на упомянутую выше 
правовую позицию Конституционного Суда 
по «Делу Хорошенко» был сделан вывод, что 
Мнение Комитета по ликвидации дискримина-
ции в отношении женщин по «Делу Светланы 
Медведевой» обязательно для исполнения Рос-
сийской Федерацией и может являться новым 
обстоятельством для пересмотра вступившего 
в законную силу судебного постановления [16]. 
Этим судебным актом прежние судебные реше-
ния были отменены, и дело направлено на новое 
рассмотрение с учетом Мнения Комитета ООН.

Данный пример свидетельствует, что реше-
ние Комитета ООН все-таки может быть при-
знано в качестве основания для пересмотра 
вступившего в силу судебного решения. Однако 
при этом не следует упускать из виду особен-
ности «Дела Светланы Медведевой», которое, 
во-первых, привлекло внимание СМИ, а пото-
му его разрешение имело имиджевый характер 
для Верховного Суда в глазах международных 
институтов, а также российских граждан; во-
вторых, это было гражданское, а не уголовное 
дело и оно впервые рассматривалось Верхов-
ным Судом в кассационном порядке, а потому 
он не был связан своими прежними выводами; 
в-третьих, не последнюю роль, полагаем, сыграл 
здесь и сопровождавший его адвокат, сумевший 
на основе глубоких знаний международного 
и конституционного права [13, с. 37–47] выстро-
ить аргументированную правовую позицию, 
убедившую суд принять решение в пользу за-
явительницы.

Таким образом, можно констатировать, что 
правовые позиции Конституционного Суда за-
кладывают определенные предпосылки для 
функционирования механизма реализации поло-
жения ч. 3 ст. 46 Конституции РФ, но эффектив-
ность работы этого механизма во многом будет 
зависеть от позиции Верховного Суда по оценке 
юридической силы решений межгосударствен-
ных органов по защите прав человека. Нельзя 

в связи с этим не вспомнить разъяснение Пле-
нума Верховного Суда о том, что неправильное 
применение судом общепризнанных принципов 
и норм международного права и международ-
ных договоров Российской Федерации может яв-
ляться основанием к отмене или изменению су-
дебного акта [17]. На это разъяснение ссылался 
и Конституционный Суд в мотивировочной ча-
сти своего определения по «Делу Хорошенко». 
Однако разъяснений Верховного Суда 20-летней 
давности, как мы видим, пока явно недостаточ-
но для изменения судебной практики, а потому 
с учетом вышеописанных правовых реалий реа-
гирования судов общей юрисдикции на предпи-
сания комитетов ООН и их рабочих групп пред-
ставляется необходимым получить на уровне 
постановления Пленума Верховного Суда более 
конкретные разъяснения о практике реагирова-
ния на решения таких органов с учетом выхода 
России из Совета Европы и Европейской конвен-
ции. Тем более что Верховному Суду неизбежно 
придется пересматривать либо отменять поста-
новления своих Пленумов от 10 октября 2003 г. 
№ 5 и от 27 июня 2013 г. № 21, разъясняющих 
судебную практику исполнения решений ЕСПЧ.

В юридической прессе по этому поводу 
было высказано более радикальное предложе-
ние о внесении в главу 49 УПК РФ дополнения 
о признании новыми обстоятельствами установ-
ленного межгосударственными органами по пра-
вам человека нарушения положений междуна-
родного права, допущенного судами Российской 
Федерации при рассмотрении уголовных дел [18, 
с. 60–68]. Однако в условиях современной внеш-
неполитической ситуации реализация такой ини-
циативы представляется маловероятной.

Еще одна отмечавшаяся нами ранее право-
вая проблема обеспечения судебной защиты 
прав человека, обусловленная выходом России 
из Совета Европы, связана с законодательным 
запретом исполнения Российской Федерацией 
постановлений Европейского Суда, вступивших 
в силу после 15 марта 2022 г. [19] — дня пода-
чи официальной заявки России о выходе из Со-
вета Европы. Эта дата затем была подтвержде-
на в Федеральном законе от 28 февраля 2023 г. 
№ 43-ФЗ «О прекращении действия в отноше-
нии Российской Федерации международных 
договоров Совета Европы», денонсировавшем 
21 международный договор, включая Устав Со-
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вета Европы и Конвенцию о защите прав челове-
ка и основных свобод от 4 ноября 1950 г.

Однако с такой датировкой разрыва конвен-
ционных отношений не согласился Европейский 
Суд, который принял решение о своей компе-
тентности продолжать рассматривать жалобы 
против Российской Федерации в отношении 
действий, нарушающих положения Конвенции, 
которые имели место до 16 сентября 2022 г. [20]. 
Дата прекращения действия Конвенции в отно-
шении России определена ЕСПЧ на основании 
ч. 1 ст. 58 этого международного акта, согласно 
которой государство-участник может денонси-
ровать ее, т. е. отказаться от дальнейшего испол-
нения, лишь по истечении шести месяцев после 
направления соответствующего уведомления 
Генеральному секретарю Совета Европы, что 
было сделано согласно официальному заявле-
нию МИД России 15 марта 2022 г. [21]. 

Ключевое значение для понимания пробле-
мы, связанной с отказом от выполнения поста-
новлений ЕСПЧ, имеет ч. 2 указанной статьи, 
согласно которой денонсация не освобождает 
государство от его обязательств по Конвенции 
«в отношении любого действия, которое могло 
явиться нарушением таких обязательств и мог-
ло быть совершено ею до даты вступления де-
нонсации в силу» [22] (выделено авт. — А. Ч., 
И. Ш.). Иными словами, даже если считать да-
той прекращения действия Конвенции 15 мар-
та 2022 г., как решил законодатель, то Россия 
не освобождается от обязательства исполнения 
постановлений ЕСПЧ по жалобам на действия, 
нарушившие права человека, имевшим место до 
указанной даты. Свое согласие на выполнение 
этого обязательства, в т. ч. после прекращения 
действия Конвенции, наша страна дала при ее 
ратификации, а потому, по мнению специали-
стов по европейскому праву, она не может от 
него избавиться «задним числом» путем приня-
тия федерального закона [23].

Принятое Европейским Судом решение озна-
чает, что он будет не только продолжать рассмо-
трение всех ранее зарегистрированных жалоб, 
которых накопилось около 18 тысяч, но и при-
нимать новые обращения на факты нарушений 
конвенционных прав, имевших место до 16 сен-
тября 2022 г. По подсчетам специалистов, такие 
обращения могут поступать весь 2023 год, а их 
рассмотрение ЕСПЧ сможет завершиться не ра-
нее конца текущего десятилетия [24]. В прини-

маемых же в настоящее время решениях вклю-
чается напоминание, что даже если государство 
перестало быть стороной Европейской конвен-
ции, оно в соответствии с ч. 2 ст. 58 этого между-
народного договора не освобождается от обяза-
тельств по Конвенции в отношении действий, 
совершенных им до момента выхода из нее [25]. 

В то же время нельзя не отметить, что после 
выхода России из-под юрисдикции ЕСПЧ про-
цедура рассмотрения поступающих к нему об-
ращений утратила священный для европейских 
судей принцип состязательности, поскольку рос-
сийские власти не дают своих пояснений и опро-
вержений по сути жалоб, а с 16 сентября 2022 г. 
в процессах отсутствует представитель государ-
ства-ответчика. С учетом этого обстоятельства 
легитимность решений ЕСПЧ с позиций приня-
тых им самим стандартов справедливого правосу-
дия, по оценкам специалистов, вызывает серьез-
ные сомнения, [24] что, в свою очередь, может 
дать юридический повод для обоснованного от-
каза от их исполнения российской стороной без 
нарушения норм международного права.

Одним из возможных путей разрешения ука-
занной проблемы могло бы стать вмешательство 
в сложившуюся ситуацию Конституционного 
Суда путем рассмотрения жалоб граждан на фе-
деральные законы от 11 июня 2022 г. № 180-ФЗ 
и № 183-ФЗ, запрещающие исполнять поста-
новления Европейского Суда и порождающие, 
по убеждению адвокатского сообщества, не-
определенность в вопросе об их соответствии 
Конституции РФ [26]. Наше исследование по-
казало, что жалобы на эти законы уже начали 
поступать в Конституционный Суд, который за 
первые девять месяцев действия законов вынес 
по ним пока четыре определения, два из которых 
не представляют большого интереса для право-
ведов. В то же время мотивировочные части двух 
других его решений не могут не привлечь внима-
ния исследователей рассматриваемой проблемы.

Поводом для обращений в Конституционный 
Суд обоих заявителей стали уведомления судей 
Верховного Суда об отсутствии оснований для 
возобновления производства по их уголовным 
делам ввиду новых обстоятельств, посколь-
ку решения ЕСПЧ, на которые они ссылались, 
приняты после 15 марта 2022 г. Заявители про-
сили признать не соответствующими статьям 15 
(часть 4), 46 (часть 3) и 55 (часть 2) Конституции 
РФ статьи 1 и 2 Федерального закона от 11 июня 
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2022 г. № 180-ФЗ, поскольку они воспрепятство-
вали исполнению решений Европейского Суда, 
принятых после 15 марта 2022 г. Как известно, 
ст. 15 Конституции РФ закрепляет приоритет 
правил международного договора, а не феде-
ральных законов, что имеет непосредственное 
отношение к упомянутой выше ч. 2 ст. 58 Кон-
венции, согласно которой денонсация не осво-
бождает государство от взятых на себя обяза-
тельств. В свою очередь, ч. 2 ст. 55 Конституции 
РФ запрещает издавать законы, отменяющие 
или умаляющие права граждан, а оспариваемые 
в жалобах нормы лишили заявителей права на 
исполнение вынесенного в их пользу решения 
межгосударственного органа.

В определениях об отказе в принятии жалоб 
к рассмотрению Конституционный Суд, к со-
жалению, никак не мотивировал свои решения, 
ограничившись ссылкой на то, что принятие 
оспариваемого закона обусловлено прекраще-
нием членства Российской Федерации в Совете 
Европы, а потому федеральный законодатель не 
вышел за пределы своих полномочий [27]. Срав-
нительно-правовой анализ этих судебных актов 
показывает, что обычные «отказные определе-
ния» Конституционного Суда в подавляющем 
большинстве случаев аргументируются обстоя-
тельствами, содержащими ответ на вопрос, поче-
му оспариваемая норма не может расцениваться 
в качестве нарушающей конституционные права 
заявителя. Здесь же такого ответа не содержит-
ся, что дает заявителям повод расценить это как 
уклонение от поставленного ими вопроса. Более 
того, Конституционный Суд рискует получить 
упрек в невыполнении собственных правовых 
позиций об обязательной мотивированности лю-
бых судебных решений. По этому поводу оста-

ется лишь предположить, что указанные особен-
ности анализируемых определений обусловле-
ны отчасти отсутствием внятной правовой пози-
ции самих заявителей, не сумевших обосновать 
нарушение своих прав, а отчасти отсутствием 
достаточной судебной практики, позволяющей 
делать обобщенные выводы по поставленной 
ими проблеме. Думается, что дискуссия о кон-
ституционности федеральных законов № 180-
ФЗ и № 183-ФЗ в юридическом сообществе не 
завершится до тех пор, пока Конституционный 
Суд, получив более обоснованное обращение, 
позволяющее принять его к рассмотрению, не 
вынесет по нему постановления с внятной и ар-
гументированной правовой позицией по этому 
вопросу, отвечающей стандартам конституцион-
ного правосудия.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод 
о том, что механизм реализации конституцион-
ного права граждан на обращение в межгосу-
дарственные органы подвергся существенному 
демонтажу в связи с выходом России из Совета 
Европы. Это обстоятельство с неизбежностью 
порождает риски обострения правовых кон-
фликтов государства с гражданами, чьи права 
оказались незащищенными национальной су-
дебной системой. В этих условиях представля-
ется необходимым, с одной стороны, поднимать 
правовой статус решений международных пра-
возащитных институтов, признаваемых россий-
ской стороной, а с другой — совершенствовать 
работу отечественного правосудия, чтобы, как 
отмечал Председатель Конституционного Суда, 
все вопросы, которые некогда заставляли наших 
граждан обращаться в ЕСПЧ, могли найти свое 
полное и окончательное разрешение в рамках 
российской судебной системы [28].
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Спорт — это важная сфера общественной 
жизни нашей страны. Миллионы наших сограж-
дан регулярно занимаются спортом, активно 
участвуя в различного рода спортивных меро-
приятиях. Так, по итогам 2022 г. в Российской 
Федерации было проведено более 9000 соревно-
ваний, 700 из которых международного уровня, 
3800 всероссийских, 2200 региональных [1].

Соответственно, на сегодняшний день не 
требует доказательств актуальность вопросов 
обеспечения общественного порядка и безопас-
ности при проведении официальных физкуль-
турных и спортивных соревнований (далее — 
соревнований). Согласимся с мнением Е. А. Пу-
лова, который констатировал, что разработка 
и реализация комплекса эффективных мер, на-
правленных на предупреждение и противодей-
ствие противоправным деяниям на спортивных 
мероприятиях, являются сегодня одной из глав-
ных задач государства [2, с. 22].

Решается данная задача в том числе посред-
ством соответствующей правовой регламента-
ции. Так, в 2013 г. путем принятия федераль-
ного закона внесены значительные изменения 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с обеспечением обществен-
ного порядка и общественной безопасности при 
проведении официальных спортивных соревно-
ваний [3]. 

Данные изменения направлены на повы-
шение роли организаторов физкультурных ме-
роприятий и спортивных соревнований, в т. ч. 
регулятора общественных отношений в физиче-
ской культуре и спорте (далее — ФКиС) в части 
решения вопросов обеспечения безопасности 
организации и проведения официальных физ-
культурных и спортивных соревнований. Это 
обусловлено необходимостью обеспечения про-
филактики хулиганского поведения зрителей, 
устранения террористических угроз, иных нару-
шений общественного порядка в ФКиС.

Новеллами закона стало следующее:
- наделение организаторов физкультурных 

или спортивных мероприятий, а также собствен-
ников спортивных объектов обязанностями по 
обеспечению общественного порядка и обще-
ственной безопасности;

- установление ответственности за нарушение 
правил обеспечения безопасности при проведе-
нии официальных спортивных соревнований;

- определение ответственности зрителей;
- закрепление того, что для обеспечения 

общественного порядка и общественной без-
опасности при проведении официальных спор-
тивных соревнований организаторы таких со-
ревнований и (или) собственники, пользователи 
объектов спорта могут привлекать контролеров-
распорядителей.

Итак, во-первых, порядок обеспечения ор-
ганизаторами соревнований общественного 
порядка и общественной безопасности при их 
проведении установлен постановлением Прави-
тельства Российской Федерации [4]. Данный по-
рядок предусматривает:

- наличие определенных требований к ин-
фраструктуре безопасности мест проведения 
соревнований. Данные требования прописаны 
в приказе МВД России [5];

- детализацию алгоритмов обеспечения об-
щественного порядка и общественной безопас-
ности в соответствии с инструкцией и планом 
мероприятий. Типовая инструкция и план при-
ведены в приказе Минспорта России [6];

- закрепление прав и обязанностей собствен-
ников (пользователей) объектов спорта;

- закрепление прав и обязанностей организа-
тора соревнований;

- определенные особенности обеспечения 
безопасности проведения соревнований на от-
дельных территориях.

Во-вторых, в Кодексе Российской Федерации 
об административных правонарушениях закре-
плена статья 20.32 «Нарушение правил обеспе-
чения безопасности при проведении официаль-
ных спортивных соревнований».

В-третьих, указано, что нарушение правил 
поведения зрителей при проведении официаль-
ных спортивных соревнований — это админи-
стративно наказуемое деяние, предусмотренное 
ст. 20.31 КоАП РФ. Указанные правила утверж-
дены постановлением Правительства РФ [7].

Юридическая ответственность организато-
ров, собственников (пользователей) объектов 
спорта, а также зрителей применяется за наруше-
ния, совершенные исключительно на официаль-
ных спортивных соревнованиях, т. е. включенных 
в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий, 
календарные планы физкультурных мероприятий 
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и спортивных мероприятий субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 
(далее — План). Данный план формируется Ми-
нистерством спорта Российской Федерации [1]. 

В-четвертых, появился такой новый субъект 
обеспечения общественного порядка и обще-
ственной безопасности на спортивных меропри-
ятиях, как контролер-распорядитель. Контролер-
распорядитель — это физическое лицо, которое 
на договорной основе привлекается для обеспе-
чения общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении официального 
спортивного соревнования. Практика задей-
ствования контролеров-распорядителей (стюар-
дов) — это общемировая тенденция. Впервые 
профессия стюарда появилась в английской фут-
больной премьер-лиге после трагедии на стади-
оне «Хиллсборо», в которой погибло 96 человек. 
Именно тогда в Великобритании были пересмо-
трены стандарты безопасности на стадионах. 
Согласно данным стандартам безопасностью на 
стадионах, кроме полиции, должны заниматься 
специально профессионально подготовленные 
люди. В настоящее время это закреплено на 
международном уровне в Регламенте ФИФА по 
охране правопорядка и обеспечению  безопасно-
сти стадионов [8].

Контролер-распорядитель, согласно обще-
мировой практике, а также положениям рос-
сийских нормативных правовых актов, должен 
соответствовать определенным требованиям. 
К ним относятся:

1. Возраст не моложе 18 лет.
2. Наличие российского гражданства.
3. Отсутствие судимости.
4. Отсутствие хронических заболеваний, 

препятствующих деятельности, в т. ч. хрониче-
ский алкоголизм и наркомания.

5. Прохождение специальной подготовки.
Приказом Минспорта России утверждены 

требования к содержанию программы специ-

альной подготовки контролеров-распорядите-
лей (далее — Программа) [9]. Данная програм-
ма предполагает прохождение теоретической 
подготовки. Теоретическая подготовка включа-
ет в себя изучение собственных прав и обязан-
ностей; нормативной правовой регламентации 
обеспечения безопасности и общественного 
порядка при проведении официальных спор-
тивных соревнований; административной от-
ветственности за совершение правонарушений 
на спортивных мероприятиях; правил обе-
спечения безопасности и поведения зрителей. 
Проводится определенная психологическая 
подготовка с изучением особенностей поведе-
ния зрителей на соревнованиях. Даются азы 
первой медицинской помощи и противопо-
жарной безопасности. Доводятся алгоритмы 
взаимодействия с сотрудниками правоохрани-
тельных органов. Программа реализуется в те-
чение 24 учебных часов. По окончании обуче-
ния и после прохождения итоговой аттестации 
гражданам в течение 10 дней выдается удосто-
верение контролера-распорядителя установ-
ленного образца [10].

Обучать по программе специальной подго-
товки контролеров-распорядителей вправе об-
щероссийские и региональные спортивные фе-
дерации, профессиональные спортивные лиги, 
а также иные организации, действующие на ос-
новании договора с какой-либо общероссийской 
спортивной федерацией.

Однако маркетинговый анализ организаций, 
осуществляющих специальную подготовку кон-
тролеров-распорядителей, в поисковой системе 
«Яндекс» (первая страница на десктопе) по за-
просу «обучиться на контролера-распорядите-
ля» позволяет сделать вывод, что из выявлен-
ного списка организаций всего две имеют дого-
воры с какой-либо общероссийской спортивной 
федерацией на специальную подготовку контро-
леров-распорядителей (таблица 1). 

Таблица 1
Маркетинговый анализ организаций, реализующих услуги дополнительного  

профессионального образования, в поисковой системе «Яндекс» (первая страница  
на десктопе) по запросу «обучиться на контролера-распорядителя»

№ 
п/п

Наименование образовательной организации. 
Адрес организации в сети Интернет Замечания

1
Учебный центр «Перспектива». URL: http://b2c.
perspekt174.ru/education/professional-education/
rabochie-spetsialnosti/kontroler-rasporyaditel/

Информации о наличии договора с общероссийской 
федерацией о делегировании прав на реализацию 
данной программы на официальном сайте нет.
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№ 
п/п

Наименование образовательной организации. 
Адрес организации в сети Интернет Замечания

2
Учебный центр профессионального образова-
ния «Купол». URL: https://kupol24.ru/omsk/study/
kontroler-rasporyaditel/

Информации о наличии договора с общероссийской 
федерацией о делегировании прав на реализацию 
данной программы на официальном сайте нет.

3 Центр сертификации «Сертификат-М». URL: 
https://sertifika.ru/omsk/kontroler-rasporyaditel/

Информации о наличии договора с общероссийской 
федерацией о делегировании прав на реализацию 
данной программы на официальном сайте нет.

4

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской обла-
сти «Тюменский колледж производственных и 
социальных технологий». URL: /https://tkpst.ru/
dpo/paid/kontroler-rasporyaditel/

Информации о наличии договора с общероссийской 
федерацией о делегировании прав на реализацию 
данной программы на официальном сайте нет.

5
Академия Дистанционного Образования. 
URL: https://ooo-ado.ru/eb-courses/контролер-
распределитель-на-различн/

Информации о наличии договора с общероссийской 
федерацией о делегировании прав на реализацию 
данной программы на официальном сайте нет.

6 ЧУДПОУЦСП «Славяне». URL: https://slavyanin.
ru/?page_id=967

На официальном сайте указано, что в настоящее 
время заключен договор между Общероссийской 
спортивной федерацией рукопашного боя и НОУ 
«Учебный центр специальной подготовки "Славя-
не"».

7

АНО ДПО «Сибирский корпоративный универ-
ситет». URL: https://sib-univer.ru/distantsionnye-
programmy/kursy-povysheniya-kvalifikatsii/
podgotovka-kontrolerov-rasporyaditelej/

На официальном сайте указано, что в настоящее 
время заключен договор между Общероссийской 
спортивной федерацией по спортивному ориенти-
рованию и АНО ДПО «Сибирский корпоративный 
университет».

порядителей. Так, к услугам, предоставляемым 
частными охранниками, относится обеспечение 
порядка в местах проведения массовых меро-
приятий. В свою очередь, контролер-распоряди-
тель имеет право принимать необходимые меры 
по обеспечению общественного порядка и об-
щественной безопасности при проведении офи-
циальных спортивных соревнований, а также 
меры по пресечению неправомерных действий 
зрителей.

Кроме того, в судебной практике [13, 14, 15, 
16, 17, 18], например в решениях арбитражных 
судов Нижегородской области, Дальневосточно-
го округа, Сахалинской области, рассматрива-
лись ситуации, связанные с конкурсными про-
цедурами на выбор организаций, оказывающих 
охранные услуги на объектах спорта. Однако 
следует отметить, что в приведенных выше су-
дебных решениях указывалось на отсутствие 
тождества между сферами деятельности част-
ных охранников и контролеров-распорядителей. 
Рассмотрим это более подробно.

Истцы, частные охранные организации, отста-
ивали свое право на оказание услуг, т. к. соответ-

Таким образом, исходя из положений норм 
права, деятельность иных организаций, не име-
ющих договоров, но осуществляющих специаль-
ную подготовку контролеров-распорядителей, 
не соответствует установленным требованиям.

По нашему мнению, подготовка контроле-
ров-распорядителей должна быть направлена 
на получение определенных навыков и умений, 
позволяющих осуществлять профессиональную 
деятельность (профессиональный стандарт) 
[11]. Вполне логично, что подготовка к про-
фессиональной деятельности должна осущест-
вляться в рамках профессионального обучения, 
т. е. образования, формирующего компетенции, 
необходимые для выполнения определенных 
трудовых или служебных функций. Прямая ана-
логия здесь — это профессиональное обучение 
частных охранников [12]. Считаем, что деятель-
ность контролеров-распорядителей, связанная 
с охраной общественного порядка и безопас-
ности на конкретном объекте, во многом иден-
тична деятельности частных охранников. Это 
можно подтвердить исходя из анализа правового 
статуса частных охранников и контролеров-рас-

https://tkpst.ru/dpo/paid/kontroler-rasporyaditel/
https://tkpst.ru/dpo/paid/kontroler-rasporyaditel/
https://ooo-ado.ru/eb-courses/контролер-распределитель-на-различн/
https://ooo-ado.ru/eb-courses/контролер-распределитель-на-различн/
https://slavyanin.ru/?page_id=967
https://slavyanin.ru/?page_id=967
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ствуют конкурсным требованиям, имеют в своем 
штате сотрудников, имеющих удостоверения ох-
ранника и компетенция частных охранников иден-
тична и даже превосходит компетенцию контро-
леров-распорядителей. Ответчики, собственники 
объектов спорта, не соглашались с подобными 
требованиями. С одной стороны, это оправданно, 
т. к. частные охранники в ходе своей подготовки 
проходят следующие дисциплины:

- правовая подготовка;
- тактико-специальная подготовка;
- техническая подготовка;
- психологическая подготовка;
- использование специальных средств;
- оказание первой помощи;
- специальная физическая подготовка;
- противодействие терроризму.
Подготовка частных охранников определен-

но более разносторонняя и позволяет получать 
больший объем профессиональных компетен-
ций. Кроме того, данное профессиональное об-
учение осуществляется в образовательных ор-
ганизациях, имеющих соответствующую лицен-
зию. Такие организации должны соответствовать 
лицензионным требованиям, их деятельность 
контролируется лицензирующим органом. Раз-
берем направления деятельности подобной орга-
низации на примере частного образовательного 
учреждения дополнительного профессиональ-
ного образования «Профи-Центр» (ЧОУ ДПО 
«Профи-центр») [19]. ЧОУ ДПО «Профи-Центр» 
обладает материально-технической базой, кадро-
вым составом, соответствующими установлен-
ным требованиям, и предлагает следующие об-
разовательные услуги:

- подготовка частных охранников;
- повышение квалификации частных охран-

ников;
- повышение квалификации руководителей 

частных охранных организаций;
- подготовка работников военизированных 

подразделений ФГУП «Охрана МВД России»;
- безопасное владение оружием.
Всего в г. Барнауле находится пять лицен-

зированных образовательных организаций, 
осуществляющих функции по обучению част-
ных охранников: «Факультет», «Охранник 6», 
«Профи-центр», «Динамо-центр». Все они пред-
лагают идентичные образовательные услуги, 
среди которых, однако, нет специальной подго-

товки контролеров-распорядителей. Подготовка 
контролеров-распорядителей имеет определен-
ную специфику по изучаемым дисциплинам, 
например это правовая регламентация вопросов 
обеспечения общественного порядка и безопас-
ности на спортивных мероприятиях, психоло-
гия толпы, методы профайлинга и т. д. Соответ-
ственно, для получения удостоверения контро-
лера-распорядителя частный охранник должен 
пройти специальную подготовку, но в «сторон-
них» организациях, не имеющих отношения 
к подготовке охранников, что не совсем оправ-
данно. Такая подготовка, по нашему мнению, не 
отвечает принципу профессионализма и должна 
быть пересмотрена. Например, это возможно 
при повышении квалификации частных охран-
ников в образовательных учреждениях допол-
нительного профессионального образования. 
Для этого необходимо дополнить типовую про-
грамму профессионального обучения для рабо-
ты в качестве частных охранников дисциплиной 
«Деятельность контролера-распорядителя». 

Также считаем необходимым пересмотреть 
требования к подготовке контролеров-распоря-
дителей, изменив её на профессиональное об-
учение. Это создаст правовую основу для при-
влечения квалифицированных лиц из числа про-
фессорско-преподавательского состава, в т. ч. 
из образовательных организаций, находящихся 
в ведомственном подчинении МВД России. На-
пример, подготовку контролеров-распорядите-
лей можно организовать на базе региональных 
училищ олимпийского резерва, имеющих статус 
государственных бюджетных профессиональ-
ных образовательных учреждений.

Кроме того, понятие «контролер-распоря-
дитель» должно быть включено и в правовое 
поле закона РФ «О частной детективной и ох-
ранной деятельности в Российской Федерации» 
путем его закрепления в статье 1.1 «Основные 
понятия» в следующей редакции: контролер-
распорядитель — сотрудник частной охранной 
организации, прошедший профессиональное об-
учение и привлеченный для обеспечения обще-
ственного порядка и общественной безопасно-
сти при проведении официального спортивного 
мероприятия. 

Однако нельзя забывать, что в условиях се-
рьезного дефицита региональных и местных 
бюджетов организаторы физкультурных меро-
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приятий и спортивных соревнований не всегда 
имеют возможность задействовать должное чис-
ло квалифицированных частных охранников, 
в т. ч. прошедших специальную подготовку кон-
тролеров-распорядителей. Полагаем, что в пер-
спективе необходимо разработать четкую, ясную 
и понятную классификацию контролеров-распо-
рядителей, зависящую от значимости меропри-
ятия, особенностей объекта спорта, ожидаемой 
массовости участников и зрителей и т. п.

Подводя итог, отметим, что в настоящее вре-
мя прослеживаются определенные правовые 

пробелы в законодательстве о порядке охраны 
общественного порядка и общественной без-
опасности на спортивных мероприятиях, в т. ч. 
касающиеся статуса таких субъектов, как кон-
тролеры-распорядители, их специальной подго-
товки. Соответственно, нормы права, действу-
ющие в изучаемой сфере, нуждаются в совер-
шенствовании и уточнении. Совершенно оче-
видно, что понятие «контролер-распорядитель» 
должно быть соотнесено с частной охранной 
деятельностью, с содержанием программ про-
фессионального обучения.
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Деятельность любого государства по под-
держанию внутреннего правопорядка является 
одним из важнейших аспектов, отражающих 
благополучие и безопасность страны в целом. 
Во всех странах правоохранительную функцию 
выполняют специальные органы, наделенные 
особыми правами и полномочиями. При этом 
такие органы отличает применение их сотрудни-
ками силы, специальных средств и оружия. Это 
накладывает особую ответственность за свои 
действия на представителей правоохранитель-
ных органов, т. к. в условиях исполнения своих 
служебных обязанностей по пресечению проти-
воправных действий, предотвращению престу-
плений следует выдержать тот самый баланс не-
обходимости применения исключительных мер 
и соблюдения прав человека. С другой стороны, 
в ряде случаев неприменение силы, специаль-
ных средств или оружия также может привести 
к непоправимым последствиям, опасным для 
обычных граждан либо самих сотрудников.

При осуществлении различных действий 
по обеспечению правопорядка международные 
нормы предусматривают несколько правил, ко-
торые могут использоваться правоохранитель-
ными органами в качестве руководящих прин-
ципов для обеспечения защиты прав человека. 
Статьи 2 и 8 Кодекса поведения должностных 
лиц по поддержанию правопорядка (ООН, 
1979 г.) [1], например, гласят, что при выполне-
нии своих задач сотрудники правоохранитель-
ных органов должны соблюдать закон, уважать 
человеческое достоинство и защищать права че-
ловека. Кроме того, эти руководящие принципы 
требуют от сотрудников правоохранительных 
органов применять силу только в случае край-
ней необходимости для выполнения поставлен-
ной задачи (Статья 3) [1].

Основные принципы применения силы и ог-
нестрельного оружия должностными лицами по 
поддержанию правопорядка изложены в между-
народном руководящем документе, принятом 
восьмым Конгрессом ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушите-
лями, проходившим 27 августа — 7 сентября 
1990 г. в Гаване (Куба) [2].  

Практически в каждом государстве принят 
ряд законодательных документов, регламен-
тирующих деятельность правоохранительных 
органов в целом, а также применение силовых 

мер их сотрудниками в исключительных ситу-
ациях. Как правило, локальные нормативные 
правовые документы базируются на общеприня-
тых международных правовых актах. В данном 
контексте представляет интерес изучение и ана-
лиз систем правового регулирования примене-
ния сотрудниками полиции силы, специальных 
средств и оружия, принятых в различных стра-
нах. В исследованиях ряда авторов [3–6] при-
водится сравнительный анализ действующего 
законодательства некоторых европейских стран 
и США с соответствующими отечественными 
нормами. В настоящей работе мы предлагаем 
рассмотреть нормативные правовые акты, при-
нятые в Республике Филиппины и регулирую-
щие вопросы применения огнестрельного ору-
жия сотрудниками полиции.

Национальная полиция Филиппин (далее — 
НПФ) является основным правоохранительным 
органом в республике. Она была создана в со-
ответствии с Конституцией Республики Фи-
липпины (далее — Конституция) [7] и Законом 
Республики от 13.12.1990 № 6975 «О создании 
Национальной полиции Филиппин в рамках ре-
организованного Министерства внутренних дел 
и самоуправления» (далее — Закон № 6975) [8]. 
Исходя из пункта 21 статьи 10 Конституции, «за 
сохранение мира и порядка в районах отвечают 
местные органы полиции, которые должны быть 
организованы, содержаться, контролироваться 
и использоваться в соответствии с применимы-
ми законами». НПФ находится под управлением 
и контролируется национальной полицейской 
комиссией. Предусматривается, что полномочия 
местных исполнительных органов в отношении 
находящихся в их ведении подразделений поли-
ции устанавливаются законом. 

В Республике Филиппины существует ряд 
внутренних норм, регламентирующих деятель-
ность полиции, а также регулирующих примене-
ние силы и оружия сотрудниками полиции, ко-
торые в целом соответствуют международному 
праву и направлены в первую очередь на защиту 
прав и свобод граждан. Основные права челове-
ка защищены статьей III (Билль о правах).

В соответствии с разделом 1 этой статьи «ни-
кто не может быть лишен жизни, свободы или 
имущества без надлежащей правовой процеду-
ры, и никому не может быть отказано в равной 
защите закона» [7].
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Помимо Конституции и Закона № 6975, ос-
новными нормативными правовыми документа-
ми, которыми руководствуется в своей деятель-
ности НПФ, являются:

Уголовный кодекс Республики Филиппины 
(Закон Республики от 08.12.1930 № 3815).

Оперативные процедуры Национальной по-
лиции Филиппин (Руководящий документ На-
циональной полиции Филиппин № PNPM-DO-
DS-3-2-13).

В соответствии с пересмотренным Уголов-
ным кодексом [8] и Оперативными процедура-
ми НПФ [9] сотрудник полиции должен сделать 
устное предупреждение, прежде чем он сможет 
применить силу против правонарушителя. Кро-
ме того, разрешается применять только такую 
силу, которая необходима и разумна для пре-
одоления сопротивления правонарушителя; для 
устранения явной и неминуемой опасности, ис-
ходящей от него; для оправдания силы/действия 
в соответствии с принципами самообороны или 
защиты других.

Применение огнестрельного оружия оправ-
данно только в том случае, если подозреваемый 
представляет непосредственную опасность при-
чинения смерти или ранения сотруднику поли-
ции или другим лицам. Однако офицеры могут 
использовать средства самообороны только тог-
да, когда существует реальная угроза их жизни 
и когда опасность, которую стараются избежать, 
неизбежна и реальна.

В Оперативных процедурах также указано, 
что в случае, когда подозреваемый проявляет 
насилие или угрожает и иные меры физическо-
го воздействия безрезультатны или признаны 
неуместными, могут быть использованы более 
крайние, но нелетальные меры, такие как дубин-
ка, газовый баллончик, электрошокер и другое 
нелетальное оружие. Это необходимо, чтобы 
взять подозреваемого под контроль или произ-
вести арест.

Порядок применения огнестрельного оружия 
сотрудником полиции регламентирован Прави-
лом 8 «Применение огнестрельного оружия во 
время полицейских операций» Оперативных 
процедур [9]. В соответствии с п. 8.1 Оператив-
ных процедур применение огнестрельного ору-
жия оправданно, если правонарушитель пред-
ставляет непосредственную опасность причи-
нения смерти или ранения сотруднику полиции 

или другим лицам. Использование огнестрель-
ного оружия также обусловлено доктринами 
самообороны, защиты родственника и защиты 
постороннего лица. Однако только в случае ре-
альной угрозы для своей жизни сотрудник мо-
жет прибегнуть к самообороне, и опасность, 
которую стремятся предотвратить, должна быть 
действительной, неминуемой и реальной. То 
есть именно наличие реального факта агрессив-
ных действий может считаться оправдывающим 
обстоятельством для самообороны.

Особое место в Оперативных процедурах от-
ведено стрельбе по движущимся транспортным 
средствам. В соответствии с п. 8.2 названного 
документа запрещено стрелять по движущемуся 
транспортному средству, за исключением случа-
ев, когда его пассажиры представляют непосред-
ственную опасность причинения смерти или ра-
нения сотруднику полиции или любому другому 
лицу и применение огнестрельного оружия не 
создает общественной опасности и перевешива-
ет вероятные последствия от его неприменения.

При этом необходимо учитывать следующие 
факторы (п. 8.3 Оперативных процедур):

а) намерение подозреваемого (подозревае-
мых) причинить вред сотруднику полиции или 
другим лицам;

б) непосредственная попытка подозреваемо-
го (подозреваемых) нанести вред сотруднику по-
лиции или другим лицам; 

в) дистанция между подозреваемым (подо-
зреваемыми) и сотрудником полиции и другими 
лицами.

Действия, которые необходимо предпринять 
сотруднику НПФ сразу же после вооруженного 
инцидента, регламентированы п. 8.5 Оператив-
ных процедур:

1. Обезопасить место происшествия.
2. Сфотографировать место происшествия.
3. Проверить, представляет ли ситуация по-

прежнему неминуемую опасность.
4. Эвакуировать раненых в ближайший го-

спиталь.
5. Обеспечить, чтобы все лица, погибшие на 

месте, не были перемещены с их первоначально-
го положения.

6. Арестованные подозреваемые должны со-
держаться в изоляции.

7. Провести опрос всех задействованных 
оперативников НПФ.
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8. Отправить послеоперационный отчет.
9. Обеспечить консультирование по вопро-

сам психологического стресса для всех задей-
ствованных сотрудников НПФ.

Как и в большинстве стран мира, в Респу-
блике Филиппины сотрудник обязан составить 
рапорт после каждого инцидента, связанного 
с применением огнестрельного оружия. Так, 
в соответствии с п. 8.4 Оперативных процедур 
сотрудник полиции, применивший свое служеб-
ное огнестрельное оружие во время инцидента 
с правонарушителем (правонарушителями), дол-
жен предоставить отчет о происшествии с из-
ложением обстоятельств, вызвавших необходи-
мость применения его огнестрельного оружия.

Несмотря на наличие достаточно обоснован-
ной нормативной правовой базы, регламентиру-
ющей деятельность полиции, следует отметить, 
что превышение полномочий при применении 
огнестрельного оружия сотрудниками НПФ се-
годня является одной из актуальных проблем 
Филиппин. В средствах массовой информации 
встречается описание случаев, когда такие дей-
ствия полиции инициировали недовольство на-
селения и приводили к массовым беспорядкам. 
В конечном итоге правоохранительные органы 
теряли контроль над ситуацией и были не в со-
стоянии поддерживать и обеспечивать обще-
ственный порядок. Все это в совокупности фор-
мировало у населения негативное отношение 
к сотрудникам полиции.

Так, с приходом к власти нового Президен-
та Республики Филиппины Родриго Дутерте 
в июле 2016 г., с началом политики неприми-
римой борьбы с распространением наркотиков 
всего за несколько недель с её начала было убито 
около 2 тыс. человек. В это время замечен рост 
произвола полиции и неоправданного примене-
ния насилия и огнестрельного оружия. В конеч-
ном итоге это вызвало массовые акции протеста 
населения.

Один из случаев, переполнивших чашу 
терпения народа, — дело с убийством сотруд-
никами полиции 17-летнего старшеклассни-
ка в 2017 г. Киан Лойд Делос Сантос был за-
стрелен в августе 2017 г. [10]. Он был найден 
мертвым в переулке с пистолетом в левой руке. 
В полиции заявили, что убили его в порядке са-
мообороны. Камеры видеонаблюдения зафикси-
ровали, как офицеры агрессивно сопровождали 

мужчину, похожего на Делоса Сантоса, в на-
правлении места, где он был убит. Это убийство 
привлекло беспрецедентное внимание обще-
ственности к тому, что, по словам активистов, 
является систематическим злоупотреблением 
со стороны полиции, которую неизменно под-
держивает Президент Дутерте. Суд на Филип-
пинах признал трех офицеров полиции вино-
вными в убийстве 17-летнего старшеклассника, 
что стало первым подобным приговором в свя-
зи с тактикой, использованной Президентом Ро-
дриго Дутерте в войне с наркотиками. 

В итоге трое полицейских были приговорены 
региональным судом первой инстанции Калука-
на к 40 годам тюремного заключения без права 
на условно-досрочное освобождение, что стало 
первым обвинительным приговором во внесу-
дебном убийстве за 29-месячную кампанию по 
борьбе с наркотиками.

В настоящее время руководство НПФ не-
однократно призывает сотрудников полиции 
применять огнестрельное оружие ответствен-
но. В своем последнем обращении начальник 
Национальной полиции Филиппин генерал Ди-
онардо Карлос напомнил всему своему персо-
налу о необходимости проявлять должную ос-
мотрительность при использовании выданного 
им огнестрельного оружия [11]. Это произошло 
после того, как полицейский застрелил соб-
ственную жену и ребенка в их доме в Вираке, 
Катандуанес, 15 января 2021 г. В сообщениях го-
ворится, что сотрудник полиции 25-летний Пэт 
Джеймар Маласа пришел домой с пьяной вече-
ринки. После возникшей между ним и супругой 
ссоры подозреваемый выхватил табельное ору-
жие и застрелил жену. Пуля пробила тело жены, 
задев ребенка. Затем полицейский застрелился. 
«Мы сожалеем о гибели людей. С грустью мы 
слышим о подобных обстоятельствах. Пусть 
это послужит уроком для наших полицейских, 
чтобы они принимали меры предосторожности 
и никогда не брали правосудие в свои руки. Вы 
прошли инструктаж по безопасному обращению 
с оружием. Используйте все полученные знания, 
чтобы эффективно и ответственно выполнять 
свои обязанности», — сказал Карлос в заявле-
нии, подчеркнув, что каждый сотрудник НПФ 
несет ответственность за свои действия. 

В заключение следует отметить, что в целом 
требования нормативных правовых документов, 
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регламентирующих применение огнестрельного 
оружия сотрудниками полиции Филиппин и Рос-
сийской Федерации, совпадают. Это обусловле-
но тем фактом, что они разработаны на основе 
международных принципов и доктрин в области 
защиты прав человека, а также международных 
руководящих документов в области применения 
силы и огнестрельного оружия сотрудниками 
правоохранительных органов. Однако есть и не-
которые различия, обусловленные существую-
щими системами права и историческими зако-
номерностями. В Российской Федерации приме-
нение огнестрельного оружия сотрудниками по-
лиции регламентировано Федеральным законом 
от 07.03.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (далее — ФЗ 
«О полиции») [12], который по сравнению с ана-
логичными нормативными актами Республики 
Филиппины имеет более четкую детализацию 
перечня оснований применения огнестрельного 
оружия сотрудниками полиции. Следует также 
отметить, что российское законодательство, ре-
гламентирующее деятельность полиции, непре-
рывно совершенствуется. Например, п. 3 ст. 23 

ФЗ «О полиции» дополнен параграфом, разре-
шающим применение огнестрельного оружия 
«для пресечения нахождения беспилотных воз-
душных судов в воздушном пространстве в це-
лях, предусмотренных пунктом 40 части 1 ста-
тьи 13 настоящего Федерального закона, если 
иными средствами прекратить их нахождение 
в воздушном пространстве не представляется 
возможным». 

Вместе с тем следует отметить, что после 
применения огнестрельного оружия сотрудни-
ком полиции в Российской Федерации, особенно 
в отношении граждан,  велика вероятность не-
благоприятных правовых последствий для него. 

В Республике Филиппины основания при-
менения огнестрельного оружия приведены 
в более общей форме. Кроме того, проведенный 
анализ показал отсутствие в филиппинских ру-
ководящих документах какой-либо конкрети-
зирующей информации о том, в каких случаях 
оружие может применяться по животным, пред-
метам, а также в качестве предупредительного 
выстрела. 
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Комплексное исследование российского за-
конодательства в сфере биологической безопас-
ности свидетельствует о необходимости обнов-
ления и систематизации правовых основ госу-
дарственного управления при возникновении 
чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) эпидеми-
ологического характера, которое рассматривает-
ся как важная часть системы государственного 
управления в сфере национальной безопасности 
Российской Федерации.

Государственная политика Российской Феде-
рации в области защиты населения и территорий 
от угроз биологического характера должна осу-
ществляться с учетом целей и задач современ-
ной доктрины биологической безопасности [1], 
базовых положений законодательства о стра-
тегическом планировании [2], новых вызовов 
и угроз глобального характера [3], биологиче-
ских угроз в области обеспечения химической 
и биологической безопасности [4].

Появление новых вызовов и угроз вызывает 
необходимость научного анализа и переосмыс-
ления сложившихся подходов к формированию 
законодательства и организационным основам 
государственного управления при возникнове-
нии ЧС биологического характера.

Серьезным испытанием органов власти, си-
стем общественного здравоохранения и сани-
тарно-эпидемиологического надзора всех стран 
мира стала глобальная пандемия новой корона-
вирусной инфекции COVID-19. Только благода-
ря экстренным мерам темпы распространения 
опасного инфекционного заболевания в мире 
удалось несколько снизить в 2022 г. Однако, 
по мнению большинства исследователей, ви-
рус SARS-CoV-2 будет мутировать и дальше, 
темп этого процесса сложно предсказать. Та-
ковы прогнозы известного вирусолога, член-
корреспондента Российской академии наук 
(РАН) Александра Лукашева и экспертов ВОЗ, 
утверждающих, что «…вирус продолжит видо-
изменяться и ближайшие годы будет циркулиро-
вать в обществе» [5].

В этих условиях особую тревогу вызыва-
ют не только традиционные природные источ-
ники известных патогенных инфекций, таких 
как «Эбола», лихорадка Западного Нила (ЛЗН), 
COVID-19, обезьянья оспа, но и активная дея-
тельность отдельных государств по исследова-
нию опасного биологического материала (имею-

щего двойное назначение) в закрытых лаборато-
риях и институтах, работающих вне зоны меж-
дународного контроля. До сих пор ООН и ВОЗ, 
ОБСЕ не дана международно-правовая оценка 
деятельности специальных биологических ла-
бораторий США, использующих опасные пато-
генные материалы в закрытых исследованиях, 
проводимых на территориях ряда государств, 
вблизи границ Российской Федерации.

Проведенные в 2021–2022 гг. комплексные 
генетические исследования показали, что на тер-
ритории Москвы и Московской области, в Крас-
нодарском крае, Республике Крым, Волгоград-
ской области было как минимум три заноса ви-
руса лихорадки разных генетических вариантов, 
в т. ч. ранее не известных науке популяций (мно-
гие вирусы не имеют гомологов в международ-
ных генетических базах данных) [6, c. 285–286]. 

Разработка, производство и использование 
потенциально опасных биологических агентов 
в качестве биологического оружия, равно как 
и появление новых инфекций, вызываемых не-
известными патогенами, занос редких или ранее 
не встречавшихся на территории Российской 
Федерации инфекционных и паразитарных за-
болеваний являются опасными угрозами биоло-
гической безопасности Российской Федерации.

Основами государственной политики Россий-
ской Федерации в области обеспечения химиче-
ской и биологической безопасности на период до 
2025 г. и дальнейшую перспективу (утв. Указом 
Президента РФ от 11.03.2019 № 97) [7] установ-
лено: наличие опасных биологических факторов, 
формирующих недопустимый риск и способных 
привести к возникновению эпидемий, эпизоотий, 
эпифитотий и массовых отравлений, ухудшению 
ситуации в области биологической безопасности 
или перерастанию ее в чрезвычайную ситуацию 
биологического характера, представляет собой 
биологическую угрозу. 

Все это подтверждает актуальность и своев-
ременность совершенствования правовых и ор-
ганизационных основ государственного управ-
ления по защите населения и территорий от ЧС 
биологического характера.

Государственное управление в чрезвычай-
ных ситуациях биологического характера: 
особенности и проблемы. Сложившаяся систе-
ма государственного управления при возник-
новении ЧС унаследовала характерные черты 
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организации гражданской обороны СССР, что 
нашло свое отражение не только в правовой 
терминологии, но и в подходах законодателя, 
сохранившего приоритет подготовки органов 
государственной власти и населения к дей-
ствиям в условиях военного времени. Единым 
центром управления и подготовки государ-
ственной системы сил и средств гражданской 
обороны к действиям по защите населения 
и территорий страны было Минобороны СССР 
(начальник Гражданской обороны СССР), право-
преемником которого стало Министерство Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (МЧС Рос-
сии). К функциям гражданской обороны страны 
после реформирования ГКЧС России и образо-
вания МЧС России добавились функции защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характе-
ра в условиях мирного времени.

В рамках обновленной доктрины граждан-
ской обороны и защиты населения от ЧС было 
проведено перераспределение функций управ-
ления и полномочий между Президентом Рос-
сийской Федерации, Правительством Россий-
ской Федерации и другими органами публич-
ной власти. Согласно ст. 6 ФЗ от 12 февраля 
1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 
Правительство Российской Федерации обеспе-
чивает проведение единой государственной по-
литики в области гражданской обороны, руково-
дит организацией и ведением гражданской обо-
роны [8]. Таким образом, теоретически Пред-
седатель Правительства Российской Федерации 
определен руководителем системы гражданской 
обороны и защиты населения от ЧС природного 
и техногенного характера, однако анализ законо-
дательства свидетельствует, что это положение 
относится в значительной части к событиям во-
енного времени (военного характера), а также к 
опасным стихийным бедствиям природного или 
техногенного характера. Такой же подход был 
сохранен законодателем и в новом Федераль-
ном конституционном законе от 6 ноября 2020 г. 
№ 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федера-
ции», сохранившем полномочия Правительства 
Российской Федерации по руководству граждан-
ской обороной (ст. 24), обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 
(ст. 16), координации деятельности по предот-
вращению стихийных бедствий, аварий и ката-
строф, уменьшению их опасности и ликвидации 
их последствий (ст. 22) [9]. Но и в новом законе 
биологические угрозы не упоминаются.

Ввиду отсутствия точной научно обоснован-
ной и общепринятой классификации законода-
телем в перечень ЧС природного характера не 
были включены опасные явления биологическо-
го (эпидемиологического) вида. Вследствие это-
го функция предупреждения и ликвидации ЧС 
биологического (эпидемиологического) харак-
тера в условиях мирного времени, как показала 
пандемия, оказалась вне компетенции и поля зре-
ния органов управления действующих федераль-
ных и региональных штабных структур ГО и ЧС.

Таким образом, «ведомственная принадлеж-
ность» этого направления деятельности нор-
мативно в ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера» [10] не была определена, т. к. эпиде-
миологические заболевания не входили в поня-
тие ЧС и предмет ведения МЧС России. Только 
в 2021 г. ФЗ от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ (ред. 
от 30.12.2021) «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» [11] было внесено до-
полнение понятия чрезвычайной ситуации, к ко-
торой были отнесены «распространения заболе-
вания, представляющего опасность для окружа-
ющих».

В российском законодательстве гражданская 
оборона традиционно понимается как система 
мероприятий по подготовке к защите и по за-
щите населения, материальных и культурных 
ценностей на территории Российской Федера-
ции от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера. Федеральным зако-
ном «О гражданской обороне» установлено, что 
реализация мер гражданской обороны на терри-
тории Российской Федерации или в отдельных 
ее местностях начинается с момента введения 
в действие Президентом Российской Федерации 
Плана гражданской обороны и защиты населе-
ния Российской Федерации. 
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Постановлением Правительства РФ от 
30 сентября 2019 г. № 1274 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации» внесено важное уточнение, 
что выполнение мероприятий по гражданской 
обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в мирное 
время осуществляется в соответствии с плана-
ми действий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций [12]. Уточним, что 
это два разных вида планирующих документов, 
предназначенных для различных ЧС: мирного 
времени и при военных конфликтах. Поэтому 
существующая система государственного управ-
ления ГО и ЧС, ориентированная в большей 
степени на выполнение задач при военных кон-
фликтах, оказалась малоэффективной в услови-
ях мирного времени особенно при возникнове-
нии угроз биологического характера. Это и вы-
звало потребность в оперативном дополнении 
законодательства и экстренном создании новой, 
практически параллельной системы (подсисте-
мы) государственного управления в условиях 
ЧС природно-биологического характера.

Реформирование системы планирования 
и управления гражданской обороной и защи-
той населения и территорий от ЧС природного 
и техногенного характера в мирное время вызва-
ло необходимость критического анализа право-
вых и организационных основ, а также сложив-
шейся практики деятельности органов публич-
ной власти, органов здравоохранения и санитар-
ного надзора на всех уровнях государственного 
управления. Практика свидетельствует: первый 
период предупреждения и распространения 
пандемии 2019–2021 гг., а также эффектив-
ность и своевременность мер, предпринятых 
органами публичной власти, показали, что:

- в отечественном законодательстве отсут-
ствует единая научно обоснованная система 
критериев и классификаций чрезвычайных об-
стоятельств, что в определенной степени не-
гативно повлияло не только на эффективность 
федеральной и ведомственной нормативной 
базы, но и на формирование сложившейся си-
стемы государственного управления при воз-
никновении ЧС;

- существовавшая модель государствен-
ного управления в чрезвычайных ситуациях 
оказалась неготовой к оперативному и своев-

ременному решению задач такой сложности, 
система оперативного управления и реагиро-
вания не в полной мере отвечала новым реа-
лиям; 

- отсутствовала необходимая законодатель-
ная база противодействия вызовам и угрозам 
ЧС природно-биологического характера, пре-
жде всего, как показала практика, в социаль-
ной и экономической сферах деятельности; 

- выявились многочисленные проблемы 
правового регулирования складывающихся 
отношений, а также взаимодействия ведомств 
и ресурсного обеспечения медико-санитарной 
деятельности: наличия, создания и использо-
вания стратегических запасов медикаментов, 
средств защиты и медицинского оборудова-
ния, массово востребованных в условиях пан-
демии.

В этих условиях оказались актуальными ис-
следования по совершенствованию мер публич-
ного управления и законодательства о здравоох-
ранении и санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения [13, с. 85–96].

Для эффективного выполнения функций го-
сударственного управления при ЧС природно-
биологического характера с учетом специфики 
решаемых задач создана новая система субъек-
тов управляющего воздействия на обществен-
ные отношения, складывающиеся в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в условиях пандемии.

Наряду с действующим Национальным цен-
тром управления в кризисных ситуациях, осу-
ществляющим координацию деятельности орга-
нов повседневного управления единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и органов управле-
ния гражданской обороной1, создан и функцио-
нирует Координационный совет при Правитель-
стве Российской Федерации по предупреждению 
угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с заносом на территорию Российской 
Федерации и распространением на территории 
Российской Федерации опасных инфекционных 
заболеваний, при котором по инициативе Роспо-

1 Создается в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.11.2016 № 1272 
(ред. от 30.09.2019) (Собрание законодательства РФ. 2016. 
№ 49. Ст. 6932).
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требнадзора создан и функционирует одноимен-
ный оперативный штаб1. 

Аналогичные координационные органы 
и оперативные штабы созданы и функциониру-
ют в субъектах Российской Федерации для коор-
динации деятельности органов публичной вла-
сти по предупреждению угрозы санитарно-эпи-
демиологическому благополучию населения, за-
носа и распространения на территории субъекта 
Российской Федерации опасных инфекционных 
заболеваний и в целях оперативного реагиро-
вания на складывающуюся санитарно-эпиде-
миологическую обстановку. Созданная система 
управления по предупреждению и ликвидации 
последствий возникновения чрезвычайных си-
туаций, как показала практика, играет важную 
роль в предупреждении и ликвидации ЧС био-
логического характера, обеспечении санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

Актуальные проблемы правового регулиро-
вания отношений, складывающихся в условиях 
ЧС биологического характера. Большое значе-
ние в правовом регулировании государствен-
ного управления, как показало проведенное ис-
следование, приобретают научно обоснованные 
понятия, классификации, принципы и нормы 
права, а также правила юридической техники. 
В законотворческой деятельности при подготов-
ке правовых актов, документов стратегического 
планирования, при согласовании целей, задач 
и содержания государственной стратегии, док-
трин или концепций обеспечения безопасности 
в условиях возникновения чрезвычайных ситуа-
ций (ЧС) любого типа целесообразно использо-
вать единую систему нормативно закрепленных 
понятий, общую классификацию ЧС и унифици-
рованную терминологию. 

В современном российском законодатель-
стве, регулирующем отношения при возникно-
вении ЧС и введении специальных правовых 
режимов, как в федеральных законах, так и в ве-
домственных правовых актах часто используют-
ся термины и понятия, не в полной мере согласо-

1 Координационный центр при Правительстве РФ и опе-
ративный штаб создаются и функционируют в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 04.01.2021 № 12 «Об 
утверждении Порядка действий органов публичной власти 
по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с заносом на территорию Российской 
Федерации и распространением на территории Российской 
Федерации опасных инфекционных заболеваний» (Собра-
ние законодательства РФ. 2021. № 2 (ч. I). Ст. 379).

ванные между собой по содержанию, целевому 
назначению и области применения. Все это за-
трудняет точное и единое понимание содержа-
ния основных норм-дефиниций законодателем, 
должностными лицами и гражданами, влечет 
необходимость принятия временных актов, до-
полнительного толкования, частой корректиров-
ки принятых актов управления.

Правоприменительная практика последних 
лет подтверждает, что отсутствие научно обо-
снованных и единых понятий и классификаций 
не только имеет теоретическое значение, но 
и  существенно затрудняет организационную де-
ятельность органов государственного управле-
ния на стадиях прогнозирования, планирования 
и исполнения необходимых организационных, 
технических, медицинских, координационных 
и иных мероприятий, что наиболее ярко прояви-
лось в период пандемии COVID-19. 

В научной литературе за основу классифи-
кации ЧС, как правило, берутся три основные 
группы причин (источников) их возникновения, 
это чрезвычайные ситуации: 1) природного ха-
рактера; 2) техногенного характера; 3) социаль-
ного характера. Иные классификации можно 
рассматривать как производные, характеризую-
щие их определенные особенности [14, 15]. По 
нашему мнению, законодателю целесообразно 
использовать данную классификацию в законот-
ворческой деятельности при разработке и кор-
ректировке правовых актов, регулирующих ис-
следуемую область отношений.

Отсутствие научно обоснованного правового 
инструментария и слабая нормативная оснащен-
ность в полной мере проявились во время при-
менения мер административного воздействия, 
в т. ч. мер административного принуждения, для 
обеспечения установленных ограничений в ус-
ловиях пандемии. В нормативных актах МЧС 
России, органов здравоохранения и органов 
федерального эпидемиологического контроля 
случаи возникновения опасных инфекционных 
заболеваний — эпидемий и пандемий — рассма-
триваются как природно-биологические (при-
родно-социальные, биолого-социальные и др.) 
явления, которые до сих пор не имеют единой 
классификации, критериев и точного норматив-
ного определения в федеральном законодатель-
стве и медико-санитарных документах. 
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Для совершенствования российского зако-
нодательства о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения при возникновении 
ЧС биологического характера представляется 
целесообразным использование отечественных 
научных разработок [16, с. 216–227] и положи-
тельно зарекомендовавших себя международ-
ных правовых актов, в т. ч. Международных ме-
дико-санитарных правил (2005 г.)1, содержащих 
нормативное закрепление основных понятий 
и форм сотрудничества, понятие чрезвычайной 
ситуации международного значения. Положи-
тельной оценки заслуживает и опыт применения 
Временного руководства ВОЗ по контролю за 
распространением COVID-19 на автомобильных 
пунктах пропуска через границу, определивших 
порядок совместного назначения пунктов въезда 
автотранспорта сопредельными государствами 
и наделения их функциями принятия установ-
ленных мер по профилактике и борьбе с опасны-
ми инфекциями [17].

Представляется, что законодатель до сих пор 
не предпринял все необходимые усилия по со-
вершенствованию федеральных законов и иных 
правовых актов Российской Федерации для 
создания эффективного механизма правового 
регулирования отношений при возникновении 
ЧС биологического характера. На многочис-
ленные пробелы и противоречия федерального 
законодательства в исследуемой сфере обра-
щают внимание специалисты, анализирующие 
актуальные проблемы управления в условиях 
чрезвычайных ситуаций [18, с. 20–22], изучаю-
щие проблемы обеспечения конституционных 
прав граждан в условиях пандемии [19, с. 143–
147] и особенности применения мер уголовной 
и административной ответственности в усло-
виях ограничений, связанных с пандемией [20, 
с. 215–231] и др.

Практика и правомерность применения 
мер обеспечения режима готовности, предус-
мотренного п. «б» ч. 6 ст. 4.1. ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», 
до сих пор вызывают много вопросов у юристов 
и граждан. Например, почему вводится режим 
готовности в случае официального объявления 
эпидемии или пандемии, а не режим чрезвы-

1 Приняты в г. Женеве 23 мая 2005 г. Резолюцией 
WHA58.3 на 8-ом пленарном заседании 58-ой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения.

чайной ситуации, вводимый при возникнове-
нии и ликвидации самой чрезвычайной ситуа-
ции (пандемии), который предусмотрен п. «в» 
ч. 6 ст. 4.1 рассматриваемого закона? Почему 
в полном объеме не вводятся правовой режим 
и меры карантина, каким силами и средства-
ми, кто и в каком порядке должен осуществлять 
ограничительные мероприятия, каким правовым 
статусом обладают новые, в т. ч. электронные, 
документы, каков статус исполнителей реше-
ний многочисленных актов управления и других 
участников ограничительных мероприятий. Все 
эти вопросы имеют непосредственное отноше-
ние к основным правам и свободам граждан, со-
блюдению законности при применении мер при-
нуждения для обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения.

Много проблем возникает при применении 
правовых норм, закрепленных в ст. 1, 29, 31 
федерального закона «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения», других 
нормативных правовых актах, где до сих пор 
нет единого алгоритма деятельности органов 
публичной власти, медицинских организаций, 
других задействованных организаций и учреж-
дений по предупреждению распространения 
инфекционных и массовых неинфекционных за-
болеваний. Федеральным законом детально не 
определены и не разграничены понятия «ка-
рантин» и «ограничительные мероприятия», 
«самоизоляция» и другие нормы, нарушение 
которых влечет наступление юридической от-
ветственности и ограничение прав граждан, 
хотя многие международные акты и правила 
ВОЗ дают точное определение большинству 
медико-санитарным терминам, применяемым 
в отечественном и зарубежном законодатель-
стве. 

Несовершенство правовых конструкций 
и противоречивость ст. 6.3, 20.6.1, 10.1-2, 
13.15 КоАП РФ, принятых без достаточной 
проработки, создают почву для конкуренции 
с нормами уголовного права, например с нор-
мами ст. 207.1, 207.2, 236 УК РФ, и требуют 
доработки и согласования, на что обоснован-
но обращают внимание многие исследователи 
[20, с. 221–222]. Отсутствие надлежащей ор-
ганизационной и правовой готовности субъ-
ектов обеспечения безопасности к ЧС биоло-
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гического характера, особенно на начальном 
этапе глобальной пандемии, как показала 
практика, является одной из причин возвра-
щения к подзаконному, в т. ч. ведомственному, 
уровню правового регулирования отношений 
в области обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина [21, с. 17–30], а также более ши-
рокому применению административного и су-
дебного усмотрения в правоприменении.

Как уже было отмечено, целевое назначе-
ние, структура и содержание ФЗ от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» [10] 
не учитывали особенности ликвидации ЧС био-
логического характера. Тем не менее этот закон 
закрепил правовые и организационные основы 
единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осу-
ществления организационно-подготовительных, 
спасательных, аварийно-восстановительных, 
противопожарных и других мероприятий.

Как показала практика, только необходи-
мость обеспечения законности применения 
режима повышенной готовности и мер госу-
дарственного принуждения в условиях слож-
ной эпидемиологической обстановки послу-
жила причиной его дополнения в 2020 г. путем 
нормативного закрепления нового источника 
возникновения ЧС биологического характе-
ра — инфекционных заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих (являющихся, 
по сути, разновидностью опасных природных 
явлений)1. Но в этом законе отсутствуют иные 
необходимые правовые нормы, регламентиру-
ющие предупреждение и ликвидацию чрезвы-
чайных ситуаций биологического характера.

Социальные аспекты полномочий полиции 
в чрезвычайных ситуациях биологического ха-

1 Единственное дополнение, уточняющее распростра-
нение положений рассматриваемого закона на ЧС био-
логического характера, внесено Федеральным законом от 
1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» (Собрание законодательства РФ. 
2020. № 14 (ч. I). Ст. 2028). Все последующие дополнения 
и изменения закона, принятые в 2020–2021 гг., в основном 
посвящены вопросам предупреждения и ликвидации по-
следствий техногенных и природных пожаров, безопасно-
сти населения на водных объектах.

рактера. Важная роль в предупреждении и лик-
видации ЧС биологического характера и вос-
становлении нормальной жизнедеятельности 
населения и территорий принадлежит органам 
внутренних дел Российской Федерации, на кото-
рые возлагаются не только задачи обеспечения 
правопорядка, но и дополнительные функции по 
обеспечению специальных правовых режимов 
во время эпидемий (эпизоотий), аварий на опас-
ных биологических объектах. В этих условиях 
полиция призвана не только обеспечивать со-
блюдение установленных режимных ограниче-
ний, но и, соблюдая меры личной безопасности, 
оказывать содействие органам государственной 
власти, помощь гражданам и должностным ли-
цам, участвующим в предотвращении распро-
странения ЧС и ликвидации ее последствий.

Исследования теории и практики деятельно-
сти органов внутренних дел при возникновении 
ЧС показывают, что в этих условиях полиция 
призвана активно осуществлять не только ох-
ранительную, но и социальную функции права 
в пределах своих полномочий. В ряде норм ФЗ 
«О полиции» [22] закреплены права и обязанно-
сти полиции, не связанные с правонарушениями 
и иными явлениями криминального характера, 
т. к. они предназначены для реализации соци-
альной функции в деятельности полиции, кото-
рая оказалась особенно востребованной при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций.

Взаимосвязанный комплексный характер ре-
гулятивной, охранительной и социальной функ-
ций права наиболее точно определяет правовую 
природу правоохранительной деятельности по-
лиции в однородной «обособленной социальной 
сфере» [23, с. 88, 94]. Это определение, на наш 
взгляд, наиболее точно описывает правовую при-
роду функций деятельности полиции в условиях 
предупреждения и ликвидации последствий ЧС. 
Такой однородной «обособленной социальной 
сферой» и являются отношения, складывающи-
еся вследствие возникновения чрезвычайных 
ситуаций эпидемиологического характера [24, 
с. 43–47].

Социальная функция права реализуется по-
средством нормативного закрепления в полно-
мочиях должностных лиц полиции юридических 
обязанностей по осуществлению безотлагатель-
ных мер, направленных на оказание помощи 
гражданам в сохранности их имущества и до-



66 Алтайский юридический вестник № 2 (42) 2023 г.

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ 

кументов, эвакуации населения в безопасную 
местность и др. Данные обязанности полиции 
вытекают из ст. 45, 56, 72 Конституции Россий-
ской Федерации, регламентирующих осущест-
вление мер по борьбе с катастрофами, стихий-
ными бедствиями, эпидемиями и ликвидации их 
последствий, гарантирующих государственную 
защиту жизни, здоровья, собственности, прав 
и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации при ЧС.

Так, п. 7 ст. 12 ФЗ «О полиции» обязывает 
принимать при чрезвычайных ситуациях не-
отложные меры по спасению граждан, охране 
имущества, оставшегося без присмотра, содей-
ствовать в этих условиях бесперебойной работе 
спасательных служб, обеспечивать обществен-
ный порядок в период проведения карантин-
ных мероприятий при возникновении эпидемий 
и эпизоотий. Важно отметить, что, возлагая на 
полицию рассматриваемые обязанности, закон 
не дает исчерпывающего перечня чрезвычайных 
ситуаций, требующих неотложного принятия 
указанных мер. Полиция обязана принимать не-
отложные меры по спасению людей, оказанию 
им первой медицинской помощи и охране иму-
щества, оставшегося без присмотра, при возник-
новении ЧС любого вида.

Правовые нормы, возлагающие на полицию 
обязанность принимать неотложные меры в си-
туациях некриминального характера, закрепле-
ны в пунктах 1–3, 19, 29 и 38 ст. 12 ФЗ «О по-
лиции». Они обязывают полицию принимать 
и регистрировать сообщения о происшестви-
ях, информировать соответствующие органы 
и должностных лиц, незамедлительно прибы-
вать на места происшествий и устранять угро-
зы безопасности граждан, оказывать первую по-
мощь лицам, пострадавшим от несчастных слу-
чаев. Полиция также обязана оказывать помощь 
лицам, находящимся в беспомощном состоянии 
либо в состоянии, опасном для их жизни и здо-
ровья, обеспечивать контроль (надзор) в области 
безопасности дорожного движения, обеспечи-
вать сохранность найденных и переданных цен-
ностей и другого имущества.

Рассмотренные правовые нормы подтверж-
дают социальную направленность ряда полно-

мочий полиции, кроме того, нормы статей 5, 
8–10 ФЗ «О полиции» регламентируют отноше-
ния полиции с гражданами и общественными 
объединениями, что еще раз подчеркивает со-
циальную направленность деятельности поли-
ции. Ярко выраженный социальный характер, 
по нашему мнению, имеют и правовые нормы 
пунктов 1, 2, 3, 38 ст. 12 ФЗ «О полиции». Дру-
гая группа правовых норм отличается тем, что 
их содержание сочетает социальные и охрани-
тельные функции права, к ним можно отнести 
нормы ст. 5, 8–10, пунктов 19, 29, 38 ст. 12 ФЗ 
«О полиции». Эти нормы имеют универсальный 
характер и могут применяться как в обычных ус-
ловиях, так и при возникновении ЧС биологиче-
ского или иного характера.

Анализируя социальный аспект полномо-
чий полиции в экстремальных условиях, не-
обходимо отметить особенность правовых 
норм пунктов 5, 7, 13, 14, 36 и 37 статьи 13 ФЗ 
«О полиции», непосредственно применяемых 
при ЧС, а также универсальное содержание 
норм пунктов 12, 21 ст. 13 и ст. 16 ФЗ «О по-
лиции». Как показала практика последних лет, 
все перечисленные правовые нормы оказались 
широко востребованы во всех регионах стра-
ны для проведения предупредительно-профи-
лактических мероприятий, в т. ч. режимных 
ограничений, в период пандемии коронавируса 
COVID-19.

В условиях пандемии при проведении мас-
штабных мероприятий по предупреждению рас-
пространения опасного инфекционного заболе-
вания высокую актуальность приобрели нормы 
законодательства о полиции, закрепляющие 
полномочия ее должностных лиц, сочетающие 
реализацию охранительной и социальной функ-
ций, что позволило успешно решать дополни-
тельные задачи и функции в условиях ЧС био-
логического характера.

Достаточная правовая оснащенность дея-
тельности полиции в условиях обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
населения позволила успешно применять весь 
комплекс мер административно-правового воз-
действия, включая применение мер администра-
тивного принуждения.
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К ВОПРОСУ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ПРОИЗВОДСТВЕ  
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Аннотация. В статье путем анализа статистических данных об административных правона-
рушениях в области дорожного движения и сопоставления их с числом прекращенных производств 
по указанным делам обосновывается вывод о необязательности деликвента прибегать к юридиче-
ской помощи, когда «дорожные» деликты выявляются с помощью технических средств, работаю-
щих в автоматическом режиме и оснащенных средствами фиксации. Автор затрагивает проблемы 
оказания юридической помощи в производстве по делам об административных правонарушениях 
и предлагает в целях их устранения изменить и дополнить отдельные статьи Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. Особое внимание уделяется предлагаемым ос-
нованиям обязательного участия защитника в данном производстве, включая случаи, когда юридиче-
ская помощь должна оплачиваться из государственного бюджета.

Ключевые слова: правонарушаемость в области дорожного движения, особое производство по 
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В Российской Федерации ежегодно растут 
показатели административной правонарушае-
мости. Рассмотрим такие сведения на примере 
статистики ГИБДД России за последние 5 лет 
(ее предметом служат административные право-
нарушения, закрепленные главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее — КоАП РФ), а в его 
Особенной части насчитывается еще 16 глав) 
[1]. Так, в 2018 г. было возбуждено свыше 
131 млн 224 тыс. анализируемых дел об адми-
нистративных правонарушениях, в 2022 г. такой 
показатель уже превысил рубеж в 204 млн дел, 
что составило 155 % относительно 2018 г. Дру-
гим важным критерием, на наш взгляд, является 
число прекращенных анализируемых нами дел 
о правонарушениях. Такой показатель в про-
центном соотношении к числу возбужденных 
дел по годам составил: 2018 г. — 0,17; 2019 г. — 
0,2; 2020 г. — 0,18; 2021 г. — 0,3; 2022 г. — 0,18. 
Что интересно, прекращенных дел о правона-
рушениях, субъект которых определяется при 
помощи автоматических технических средств, 
оснащенных средствами фиксации правона-
рушений, за аналогичный пятилетний период 
нет. По нашему мнению, с одной стороны, лица, 
в отношении которых вынесено постановление 
по делу о правонарушении, торопятся его ис-
полнить в течение 20 дней со дня вынесения. 
В это время действует правило, позволяющее 
уплатить половину суммы административного 
штрафа. С другой стороны, средний арифмети-
ческий штраф за нарушения ПДД в 2022 г. со-
ставил 680,8 руб., что также, по нашему глубо-
кому убеждению, не подталкивает деликвента 
прибегнуть к юридической помощи.

На основании изложенного можно сделать 
промежуточный вывод.

1. Приведенные нами статистические дан-
ные охватывают административные правонару-
шения в области дорожного движения (глава 12 
КоАП РФ).

2. Дела об административных правонаруше-
ниях, выявляемых техническими средствами, за 
последние 5 лет производством не прекращаются.

3. Вместе с тем ежегодно прекращаются дела 
о правонарушениях, посягающих на безопас-
ность дорожного движения, но их количество от 
общего числа возбужденных дел данной катего-
рии колеблется от 0,17 до 0,3 %.

Этому имеется логичное объяснение. Во-
первых, производство по делам о правонаруше-
ниях, выявленных в области дорожного движе-
ния или благоустройства территории с помощью 
технических средств фиксации, получило назва-
ние «особое». При его осуществлении не состав-
ляется протокол об административном правона-
рушении, при рассмотрении дела нарушитель не 
присутствует, максимальное наказание может 
быть только в виде штрафа (даже при наличии 
санкции за нарушение ПДД в виде лишения 
права управления транспортным средством на-
значается максимальный административный 
штраф в 5 (пять) тысяч рублей), а обстоятель-
ства, смягчающие или отягчающие ответствен-
ность, во внимание не принимаются. Возника-
ет вопрос, а затраченные денежные средства на 
оплату юридических услуг в данных случаях 
оправданны? Так, прейскурант одного из адво-
катских образований Владимирской области со-
держит следующие цифры:

- консультации устные (1 час) — 3000 руб.;
- изучение и анализ материалов дела; пись-

менные консультации — 5000 руб.;
- составление заявлений, жалоб, запросов, 

справок и т. д. — 5000 руб.;
- сбор (получение) доказательств — 

5000 руб.;
- участие в производстве по делам в органах, 

полномочных возбуждать дела, — 10 000 руб.;
- участие в суде (в одном судебном заседа-

нии) — 15 000 руб. [2].
4. Мы убеждены, что фиксация факта нару-

шения ПДД техническим средством объектив-
но свидетельствует первоначально о наличии 
события административного правонарушения, 
а после установления данных о собственнике 
транспортного средства — и о составе админи-
стративного правонарушения.

Вместе с тем, помимо незначительных на-
рушений ПДД, есть множество других случаев 
привлечения к административной ответствен-
ности физического или юридического лица, 
что может влечь за собой массу негативных 
последствий, которые не только закреплены 
в административно-правовых санкциях (круп-
ный размер административного штрафа, ад-
министративный арест, лишение специального 
права и др.), но и могут влиять на реализацию 
трудовых прав, возможность поступить на го-



72 Алтайский юридический вестник № 2 (42) 2023 г.

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ 

сударственную службу или приобрести оружие 
и т. п.

Безусловно, деликвенту, не обладающему 
юридическими знаниями, умениями и навыка-
ми, целесообразно в таких ситуациях обратиться 
за помощью к квалифицированному специали-
сту в данной сфере деятельности. Однако при 
реализации данного права возникает ряд про-
блем, которые требуют своего преодоления.

Согласно ст. 25.5 КоАП РФ юридическая по-
мощь может быть оказана адвокатом или иным 
лицом, о чьем участии ходатайствует потерпев-
ший или лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу о правонарушении. Оче-
видно, что формулировка «иное лицо» видится 
размытой. И заинтересованный участник, по 
нашему мнению, не в полной мере осведомлен 
о психическом состоянии, квалификации и опы-
те физического лица, не являющегося адвокатом, 
к которому он обратился по поводу получения 
юридических услуг. Они различаются по своей 
сути — юридическую помощь потерпевшему 
оказывает представитель, лицу, привлекаемому 
к административной ответственности, — защит-
ник. У них равные права и момент вступления 
в производство по делам об административных 
правонарушениях. В научных кругах ведутся 
дискуссии по поводу оказания юридической по-
мощи.

Во-первых, речь идет о квалификации спе-
циалиста по оказанию такой помощи. «Участие 
в производстве по делу об административном 
правонарушении в качестве защитника-адво-
ката как-то гарантирует квалифицированность 
оказываемой им помощи наличием у него выс-
шего юридического образования, юридическо-
го стажа, сдачей квалификационного экзамена, 
необходимых для получения статуса адвоката, 
возможной дисциплинарной ответственностью 
за ненадлежащее оказание юридической помо-
щи» [3, с. 40]. Мы солидарны с такой позици-
ей, т. к. помощь должна оказываться специали-
стом, обладающим знаниями разных отраслей 
российского права — публичного и частного. 
В этой связи предлагаем вернуться к ч. 2 ст. 250 
«Защитник и представитель» КоАП РСФСР [4; 
5, с. 9], которая позволяла «иному лицу» оказы-
вать юридическую помощь только при условии, 
что он имеет высшее юридическое образование, 
соответственно, изменив редакцию ч. 2 ст. 25.5 

КоАП РФ, после союза «и» в конце предложения 
вместо словосочетания «иное лицо» употребить 
«иное взрослое лицо, имеющее высшее юриди-
ческое образование».

Во-вторых, оказывать юридическую помощь 
могут не только адвокаты. Наша позиция аргу-
ментируется денежными суммами, которые вы-
плачиваются адвокатам за их работу по делам об 
административных правонарушениях.

Например, «среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников ор-
ганизаций, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, в целом по экономике по 
Владимирской области составляет 49 424 руб. 
по итогам прошедшего 2022 года» [6]. Как ви-
дим из статданных, не каждый может позволить 
себе оплачивать юридические услуги адвоката. 
Вместе с тем необходимо заострить внимание на 
юридических казусах, когда заинтересованным 
в деле об административном правонарушении 
участникам (в первую очередь лицу, привлекае-
мому к административной ответственности) не-
обходимо предоставлять юридическую помощь 
за счет казны государства.

Российский законодатель пытался исправить 
данную ситуацию принятием ряда федеральных 
законов [7, 8, 9], а региональные депутаты — 
принятием своих законов в данной области об-
щественных отношений [10]. В них закрепляют-
ся категории граждан, которым оказывается бес-
платная юридическая помощь со стороны Адво-
катской палаты области, также перечисляются 
юридические дела, на которые распространяют-
ся данная помощь и ее оплата за счет бюджет-
ных региональных средств. Следует заметить, 
что основания участия адвокатов при оказании 
юридической помощи не соприкасаются с де-
лами об административных правонарушениях. 
В связи с этим встает вопрос об обязательности 
участия защитника в данном административно-
юрисдикционном производстве.

На первоначальном этапе введения данно-
го правового института рекомендуется обосно-
вать необходимость его установления, исходя из 
специфики ряда дел, их социальной опасности, 
например по делам, по которым проводится ад-
министративное расследование; по делам, свя-
занным с потреблением, незаконным оборотом 
наркотических, психотропных средств; наруше-
нием режима пребывания (проживания) в Рос-
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сийской Федерации не гражданином России 
[11, с. 44]. Как видно из приведенной позиции, 
речь идет о сложных делах об административ-
но-правовых деликтах и об участии субъектов 
правонарушений, которые на первый взгляд 
представляют социальную опасность, но вместе 
с тем самостоятельно не смогут в полной мере 
обеспечить самостоятельно защиту в ходе разре-
шения данного дела.

Мы предлагаем увеличить случаи для обя-
зательного участия именно адвоката, дополни-
тельно предусмотрев среди них имущественное 
положение лица, в отношении которого ведется 
производство по делу (соразмерив его с величи-
ной прожиточного минимума, установленного 
в субъекте Российской Федерации), а также от-
дельные случаи обязательности участия данного 
лица в ходе рассмотрения дела о правонаруше-
нии. Мы разделяем мнение авторов о том, что 
«логично применять это правило на практике, 
когда в силу каких-либо причин гражданин не 
в состоянии самостоятельно осуществлять пол-
ноценную защиту своих интересов либо когда 
у него нет достаточных средств для оплаты ус-
луг защитника» [12, с. 46].

В соответствии с ч. 3 ст. 25.1 КоАП РФ при-
сутствие деликвента становится обязательным 
на центральной стадии производства по усмо-
трению субъекта административной юрисдик-
ции. Также на обязательность участия влияет 
возможность применения таких администра-
тивно-правовых санкций, как: административ-
ный арест, административное выдворение за 
пределы Российской Федерации иностранно-
го гражданина либо лица без гражданства или 
обязательные работы. Но при этом, по нашему 
убеждению, в наибольшей степени затрагивать 
личность могут назначаемые административный 
арест и административное выдворение за преде-
лы РФ. В соответствии с ч. 4 ст. 29.6 КоАП РФ 
«дело об административном правонарушении, 
совершение которого влечет административный 
арест либо административное выдворение, рас-
сматривается в день получения протокола об 
административном правонарушении и других 
материалов дела, а в отношении лица, подвер-
гнутого административному задержанию, — не 
позднее 48 часов с момента его задержания».

Данные административные наказания отли-
чаются от других повышенной степенью жест-

кости содержащихся в них правоограничений 
и лишений в отношении нарушителя — физи-
ческого лица, а времени при этом для квалифи-
цированной защиты остается мало, по этой при-
чине в такой ситуации участие защитника также 
должно быть признано обязательным.

В случаях необходимости участия профес-
сионального защитника с учетом имуществен-
ного положения физического лица, привлекаемо-
го к административной ответственности, оплату 
юридических услуг защитника следует произ-
водить за счет казны государства. Фактически 
такой защитник вовлекается в производство об 
административном правонарушении по прямому 
указанию (назначению) субъекта административ-
ной юрисдикции, как это закреплено в Уголовно-
процессуальном кодексе Российской Федерации.

В качестве защитника по назначению мо-
жет быть привлечен только адвокат, процедура 
определения адвоката по назначению в деле об 
административном правонарушении аналогична 
процедуре при оказании бесплатной юридиче-
ской помощи, определяется Адвокатской пала-
той субъекта РФ.

В этой связи предлагаем изменить редакцию 
ст. 24.7 КоАП РФ «Издержки по делу об админи-
стративном правонарушении»:

- дополнить часть 1 пунктом 3 в следующей 
редакции: «сумм, выплачиваемых защитнику, 
оказывающему юридическую помощь по назна-
чению судьи, органа, должностного лица, в про-
изводстве которого находится дело об админи-
стративном правонарушении»;

- после пункта 1 в части 3 включить пункт 2: 
«Размер и порядок выплат сумм защитнику, ока-
зывающему юридическую помощь по назначе-
нию судьи, органа, должностного лица, в произ-
водстве которого находится дело об администра-
тивном правонарушении, определяются Прави-
тельством Российской Федерации».

И в завершение предлагаем обновленную 
редакцию ст. 25.5 КоАП РФ «Защитник и пред-
ставитель»:

1. Для оказания юридической помощи лицу, 
в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении, 
в производстве по делу об административном 
правонарушении может участвовать защит-
ник, а для оказания юридической помощи потер-
певшему — представитель.
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2. В качестве защитника или представителя 
к участию в производстве по делу об админи-
стративном правонарушении допускается ад-
вокат или иное взрослое лицо, имеющее высшее 
юридическое образование.

3. Полномочия адвоката удостоверяются 
ордером, выданным соответствующим адво-
катским образованием. Полномочия иного лица, 
оказывающего юридическую помощь, удостове-
ряются доверенностью, оформленной в соот-
ветствии с законом.

4. Защитник и представитель допускаются 
к участию в производстве по делу об администра-
тивном правонарушении с момента возбуждения 
дела об административном правонарушении.

5. Защитник и представитель, допущенные 
к участию в производстве по делу об админи-
стративном правонарушении, вправе знако-
миться со всеми материалами дела, представ-
лять доказательства, заявлять ходатайства 
и отводы, участвовать в рассмотрении дела, 
обжаловать применение мер обеспечения про-
изводства по делу, постановление по делу, поль-
зоваться иными процессуальными правами в со-
ответствии с настоящим Кодексом.

6. Обязательное участие защитника призна-
ется, когда лицо, в отношении которого ведет-
ся производство по делу об административном 
правонарушении: 

а) не владеет языком, на котором ведется 
данное производство;

б) в силу психических или физических недо-
статков не имеет возможности самостоя-
тельно осуществлять защиту;

в) может быть привлечено к администра-
тивным наказаниям в виде административного 
ареста или административного выдворения за 
пределы Российской Федерации;

г) производство по делу об административ-
ном правонарушении ведется в форме админи-
стративного расследования, предусмотренного 
ст. 28.7 настоящего Кодекса.

7. Если месячный совокупный доход лица, 
в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении, 
ниже прожиточного минимума, установлен-
ного в субъекте Российской Федерации, а уча-
стие защитника является обязательным, то 
защитник оказывает юридическую помощь по 
назначению судьи, органа, должностного лица, 
в производстве которого находится дело об ад-
министративном правонарушении. В качестве 
защитника для обязательного оказания юриди-
ческих услуг и по назначению может участво-
вать только адвокат.

Таким образом, представленные нами до-
полнения и корректировки в КоАП РФ позволят 
оптимизировать процессуальный статус лица, 
в отношении которого ведется производство об 
административном правонарушении, и реально 
повлияют на своевременную и оптимальную 
юридическую защиту в ходе производства по 
делу, закрепив обязательное участие и участие 
по назначению субъекта административной 
юрисдикции адвоката-защитника при оказании 
юридических услуг данному участнику произ-
водства по делам об административных право-
нарушениях.

Список источников
1. Показатели состояния безопасности дорожного движения в Российской Федерации. URL: 

http://stat.gibdd.ru/ (дата обращения: 30.03.2023).
2. Прейскурант ВОКА «ЛИГА» «АК № 3». URL: http://advokate33.ru/price/ (дата обращения: 

21.03.2023).
3. Кисин В. Р. Некоторые проблемы правового регулирования юридической помощи лицу, в от-

ношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении // Админи-
стративное право и процесс. 2017. № 1. С. 40–44.

4. Кодекс РСФСР об административных правонарушениях (утв. ВС РСФСР 20.06.1984) (ред. от 
20.03.2001) // Ведомости ВС РСФСР. 1984. № 27. Ст. 909 (утратил силу).

5. Телегин А. С. Представительство в производстве по делам об административных правонару-
шениях и административном судопроизводстве: сравнительный анализ // Административное право 
и процесс. 2021. № 4. С. 6–10. 

6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, не 
относящихся к субъектам малого предпринимательства. URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_
employment_salaries (дата обращения: 24.03.2023).

7. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ.

file:///D:/disk_e/Oksana/Work/%d0%9e%d0%9a%d0%a1%d0%90%d0%9d%d0%90/2023%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%d0%90%d0%ae%d0%92%20%e2%84%96%202/%d0%90%d0%94/consultantplus://offline/ref=EAEF2DA199A2456381053E0C4DDAF9BB76B9A7F17A0AA7D4656F49FEB8304357570CC359AB062292AFC438CDFE0E8CFC897F52F6B0ECB719SCBFH
file:///D:/disk_e/Oksana/Work/%d0%9e%d0%9a%d0%a1%d0%90%d0%9d%d0%90/2023%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%d0%90%d0%ae%d0%92%20%e2%84%96%202/%d0%90%d0%94/consultantplus://offline/ref=EAEF2DA199A2456381053E0C4DDAF9BB76BAA5F87B0AA7D4656F49FEB8304357570CC359AB06229AAFC438CDFE0E8CFC897F52F6B0ECB719SCBFH
http://stat.gibdd.ru/
http://advokate33.ru/price/
https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries
https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries
file:///D:/disk_e/Oksana/Work/%d0%9e%d0%9a%d0%a1%d0%90%d0%9d%d0%90/2023%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%d0%90%d0%ae%d0%92%20%e2%84%96%202/%d0%90%d0%94/consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44130E1BECEE16E1B16B40206E323F843CFC9C35E1B51EC8934B4841F21032173191CD2Cg8K


75Алтайский юридический вестник № 2 (42) 2023 г.

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ 

8. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации [Электронный ресурс]: феде-
ральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ.

9. О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации [Электронный ресурс]: феде-
ральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

10. Об оказании бесплатной юридической помощи во Владимирской области: закон Вла-
димирской области от 02.11.2022 № 96-ОЗ. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/3300202211020003 (дата обращения: 26.03.2023).

11. Поспелов Б. И. К вопросу об обязательном участии защитника по делу об административном 
правонарушении // Административное право и процесс. 2012. № 2. С. 43–46.

12. Чумакова О. В. О необходимости назначения защитника по делу об административном право-
нарушении // Административное право и процесс. 2015. № 5. С. 46–47.

References
1. Pokazateli sostoyaniya bezopasnosti dorozhnogo dvizheniya v Rossijskoj Federacii. URL: http://stat.

gibdd.ru/ (data obrashcheniya: 30.03.2023).
2. Prejskurant VOKA «LIGA» «AK № 3». URL: http://advokate33.ru/price/ (data obrashcheniya: 

21.03.2023).
3. Kisin V. R. Nekotorye problemy pravovogo regulirovaniya yuridicheskoj pomoshchi licu, v otnoshenii 

kotorogo vedetsya proizvodstvo po delu ob administrativnom pravonarushenii // Administrativnoe pravo 
i process. 2017. № 1. S. 40–44.

4.  Kodeks RSFSR ob administrativnyh pravonarusheniyah (utv. VS RSFSR 20.06.1984) (red. ot 
20.03.2001) // Vedomosti VS RSFSR. 1984. № 27. St. 909 (utratil silu).

5.  Telegin A. S. Predstavitel’stvo v proizvodstve po delam ob administrativnyh pravonarusheniyah 
i administrativnom sudoproizvodstve: sravnitel’nyj analiz // Administrativnoe pravo i process. 2021. № 4. 
S. 6–10. 

6.  Srednemesyachnaya nominal’naya nachislennaya zarabotnaya plata rabotnikov organizacij, ne 
otnosyashchihsya k sub”ektam malogo predprinimatel’stva. URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_
employment_salaries (data obrashcheniya: 24.03.2023).

7.  Ob advokatskoj deyatel’nosti i advokature v Rossijskoj Federacii [Elektronnyj resurs]: federal’nyj 
zakon ot 31.05.2002 № 63-FZ.

8. Ob osnovnyh garantiyah prav rebenka v Rossijskoj Federacii [Elektronnyj resurs]: federal’nyj zakon 
ot 24.07.1998 № 124-FZ.

9. O besplatnoj yuridicheskoj pomoshchi v Rossijskoj Federacii [Elektronnyj resurs]: federal’nyj zakon 
ot 21.11.2011 № 324-FZ. Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy «Konsul’tantPlyus».

10. Ob okazanii besplatnoj yuridicheskoj pomoshchi vo Vladimirskoj oblasti: zakon Vladimirskoj 
oblasti ot 02.11.2022 № 96-OZ. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202211020003 
(data obrashcheniya: 26.03.2023).

11. Pospelov B. I. K voprosu ob obyazatel’nom uchastii zashchitnika po delu ob administrativnom 
pravonarushenii // Administrativnoe pravo i process. 2012. № 2. S. 43–46.

12. Chumakova O. V. O neobhodimosti naznacheniya zashchitnika po delu ob administrativnom 
pravonarushenii // Administrativnoe pravo i process. 2015. № 5. S. 46–47.

Информация об авторе 
О. Н. Дядькин — кандидат юридических наук, доцент. 

Information about the author
O. N. Dyadkin — Candidate of Science (Law), Associate Professor. 

Статья поступила в редакцию 05.04.2023; одобрена после рецензирования 05.05.2023; принята 
к публикации 29.05.2023.

The article was submitted 05.04.2023; approved after reviewing 05.05.2023; accepted for publication 
29.05.2023.

file:///D:/disk_e/Oksana/Work/%d0%9e%d0%9a%d0%a1%d0%90%d0%9d%d0%90/2023%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%d0%90%d0%ae%d0%92%20%e2%84%96%202/%d0%90%d0%94/consultantplus://offline/ref=3456A2B4EEE8E564CE4F44130E1BECEE16E2B56547256E323F843CFC9C35E1B51EC8934B4841F21032173191CD2Cg8K
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202211020003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3300202211020003


76 Алтайский юридический вестник № 2 (42) 2023 г.

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ 

Алтайский юридический вестник. 2023. № 2 (42). С. 76–81.
Altai Law Journal. 2023. № 2 (42). Р. 76–81.

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ

Научная статья 
УДК 342.4

КОНСТИТУЦИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТИПА (КОНСТИТУЦИЯ СССР 1977 Г.)

Сергей Владимирович Моисеев
Барнаульский юридический институт МВД России, Барнаул, Россия, moiseev-tpg@rambler.ru

Аннотация. Автор проводит анализ особенностей конституции социалистического типа на 
примере Конституции СССР 1977 г. с учетом точки зрения советских ученых-обществоведов, со-
временников процесса подготовки, принятия и реализации положений Основного Закона Советского 
государства.

Ключевые слова: конституция, государство, законы, нормативные акты, социализм, конститу-
ционные положения

Для цитирования: Моисеев С. В. Конституция социалистического типа (Конституция СССР 
1977 г.) // Алтайский юридический вестник. 2023. № 2 (42). С. 76–81.

PUBLIC LAW (STATE LAW) SCIENCES
Original article

CONSTITUTION OF THE SOCIALIST TYPE  
(THE CONSTITUTION OF THE USSR OF 1977)

Sergey V. Moiseev  
Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Barnaul, Russia, moiseev-tpg@rambler.ru

Abstract. The author analyzes the features of the constitution of the socialist type using the example 
of the Constitution of the USSR of 1977, taking into account the points of view of Soviet social scientists, 
contemporaries of the process of preparation, adoption and implementation of the provisions of the Basic 
Law of the Soviet state.

Keywords: constitution, state, laws, regulations, socialism, constitutional provisions
For citation: Moiseev S. V. Constitution of the socialist type (The Constitution of the USSR of 1977). 

Altajskij juridicheskij vestnik = Altai Law Journal. 2023;2:76–81 (In Russ.).

© Моисеев С. В., 2023

mailto:moiseev-tpg@rambler.ru


77Алтайский юридический вестник № 2 (42) 2023 г.

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ 

Особенности социалистической конститу-
ции, созданной на предпоследнем этапе госу-
дарственного развития СССР, позволяет вы-
явить анализ опыта конституционного строи-
тельства в советском государстве. Конституция 
СССР 1977 г. в достаточной степени раскрывает 
основные черты основного закона государства 
социалистического типа. В ней авторы попыта-
лись отразить шестидесятилетний опыт истории 
становления советского государства и достиже-
ния в государственно-правовом строительстве. 
Советскими учеными-обществоведами консти-
туция определялась как юридический и полити-
ческий документ одновременно, составляющий 
базу внутренней и внешней политики государ-
ства, обозначающий классовую основу, а также 
цели и задачи государственного развития. 

Изучение и анализ особенностей Конститу-
ции СССР 1977 г. в качестве основного закона 
социалистического типа предоставляет возмож-
ность для нового понимания процесса генезиса 
системы власти в нашей стране в новейший пе-
риод истории. Использование элементов истори-
ческого опыта государственно-управленческого 
развития объективно может обеспечить разви-
тие более эффективных форм деятельности го-
сударственных органов в настоящее время.

Конституция СССР 1977 г. раскрывала ди-
намику и статику развития социалистического 
общества в советском варианте. В документе 
были отражены нормы и традиции социалисти-
ческого формата существования общества, его 
идеология, классовая сущность государства [1, 
с. 25]. При этом новая конституция характери-
зовалась особенностями, отражающими соот-
ветствующий исторический этап общественного 
развития.

В обществе, направленном на построение 
социализма, конституция объективно отражала 
изменения, произошедшие в классовом составе 
населения. Конституция СССР 1936 г. опреде-
ляла социалистическое государство как государ-
ство рабочих и крестьян, а вся власть объявля-
лась властью трудящихся города и деревни [2]. 
Основной Закон 1977 г. уходил от формулиров-
ки классового господства, предполагалось, что 
все социальные слои восприняли идеологию 
советского государства, а политическая власть 
стала общенародной [3]. Однако Конституция 
1977 г. сохранила положения, свидетельствую-

щие о наличии элементов классового подхода, 
но в рамках идеи об органичном объединении 
всех социальных слоев в единую общность — 
советский народ. Новшеством также стало за-
крепление в новой конституции приоритетного 
положения коммунистической партии в систе-
ме государственного управления. Конституция 
не ограничилась закреплением отношений ис-
ключительно между государством и личностью, 
предполагалось осуществить внедрение регуля-
торов по формуле личность–коллектив–обще-
ство–государство. В условиях развитого социа-
лизма расширение круга конституционного ре-
гулирования за счет негосударственной сферы 
отношений состояло в том, что регулирование 
такого рода должно было способствовать усиле-
нию взаимодействия в развитии всех составных 
элементов социального механизма. При услов-
ном разделении системы социума на идеологи-
ческую, экономическую и политическую под-
системы можно предположить, что закрепление 
в основном законе общих принципов этих под-
систем, их взаимосвязи и взаимодействия содей-
ствовало прогрессу заложенных возможностей.

Расширение границ конституционного регу-
лирования предопределило появление выводов 
ряда советских ученых о том, что социалистиче-
ская конституция представляет собой основной 
закон не только государства, но и всего общества 
[1, с. 28]. В любой социалистической конститу-
ции присутствовала специальная глава, посвя-
щенная общественному строю, в которой закре-
плялись общественные отношения, не являвши-
еся по существу государственными, в частности, 
касавшиеся личной собственности граждан. 
Кроме того, в Конституции СССР 1977 г. были 
представлены нормы-декларации, исторические 
справки, программные статьи, а также провоз-
глашались общие принципы политики, государ-
ственного и общественного строя, были закре-
плены цели социалистического развития страны. 

Нормативный характер данной конституции 
в определенной степени ставил ее в один ряд 
с иными актами, прежде всего с законами. Од-
нако она имела свои специфические черты, от-
личающие ее от других правовых актов. К числу 
таких советские специалисты относили, в част-
ности, предмет регулирования. В советском 
обществе не существовало отношений, регули-
рование которых не основывалось на конститу-
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ционных положениях. Второй отличительной 
чертой конституционного регулирования яв-
лялась обобщенность. Обобщенность не была 
исключительным свойством конституции, но 
в силу своего положения она характеризовалась 
наиболее высоким уровнем обобщенности регу-
лируемых отношений. Так, Конституция 1977 г. 
была гораздо объемней, чем другие правовые 
акты, содержавшиеся, например, в Своде зако-
нов СССР, охватывала своими положениями все 
общество и адресовала их всему обществу. Вы-
сокий уровень обобщенности конституционных 
правоотношений получил свое отражение в двух 
взаимосвязанных процессах. С одной стороны, 
в конституцию были включены новые положе-
ния с высоким уровнем обобщенности, с дру-
гой — конкретные нормы, имевшие менее ста-
бильное содержание, которые со временем пере-
носились в законы. Так, в Конституции СССР 
1977 г. указывалось, что общее решение по от-
дельным вопросам может конкретизироваться 
в конституциях союзных республик или в обще-
союзных законах [1, с. 30].

Важным свойством советской конституции 
периода развитого социализма являлась ее выс-
шая юридическая сила — система юридического 
права, являвшаяся «обусловленной экономиче-
ским и социальным строем, структурой пра-
ва, выражавшая внутреннюю согласованность 
и единство юридических норм данного государ-
ства и одновременно содержавшая их разделение 
на соответствующие отрасли» [1, с. 30, 46]. Вну-
тренняя согласованность и структурное единство 
системы социалистического права предопреде-
лялись тем, что ее базой выступала конституция. 
Конституционные положения способствовали, 
по мнению советских ученых, согласованности 
всего правового развития страны и системати-
зации права. Таким образом, в основном законе 
взаимодействовали два свойства, заключавшие-
ся в результатах и достижениях правовой теории 
и практики предыдущего исторического перио-
да, которые одновременно служили основой для 
совершенствования права в будущем. Развитие 
конституционных положений в действовавшем 
законодательстве имело приоритетное значение 
для самой конституции, т. к. отсутствие этого 
фактора сделало бы ее действие малоэффектив-
ным. При этом конституция являлась и непо-
средственно действующим правом. 

Конституция вступала в силу после утверж-
дения полностью, в установленном порядке, со 
всеми статьями, в полном объеме и без ограни-
чений. Но если все положения обладали одина-
ковой силой, то их реализация проходила по-
разному. Регулятивное действие ряда статей про-
являлось в полной мере в комплексе с другими 
нормами, которые были закреплены в обычных 
законах. В самой конституции перечислялись 
законы, без которых реализация ее статей име-
ла бы затруднительный характер. Инспиратором 
прогресса социалистического законодательства 
в СССР в этот исторический период в значитель-
ной степени являлась сама конституция.

Конституция СССР 1977 г. имела три группы 
оснований. Первая включала статьи, содержав-
шие положения о необходимости принятия соот-
ветствующих законов с обязательным исполне-
нием условия издания их на уровне Союза и ре-
спублик. В числе союзных законов значились 
акты о гражданстве, о Совете министров, о го-
сударственном арбитраже, о Верховном Суде, 
о прокуратуре [3]. К республиканским относи-
лись законы об автономной области и автоном-
ном округе [3]. К следующей группе относились 
статьи, говорившие о закреплении конституци-
онного положения законом, но сам закон не обо-
значался. Третья группа содержала положения, 
обуславливающие создание новых законов, не 
«привязанных» к конкретной статье Основного 
Закона.

В СССР после принятия Конституции 1977 г. 
последовала активизация законодательной де-
ятельности, были изданы Постановление Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 12 дека-
бря 1977 г. и Постановление Совета Министров 
СССР от 30 декабря 1977 г., которые определили 
подготовку около 20 новых союзных законода-
тельных актов и разработку предложений и из-
менений для внесения в действующее законо-
дательство [4]. На основе Конституции СССР 
1977 г. основывалась вся деятельность по созда-
нию Свода законов СССР [5].

Отдельного внимания заслуживает вопрос 
о включении в текст конституции положений, 
имевших программный характер. Этот вопрос 
решался различным образом в разных государ-
ствах. Также существовали отличия в подходах 
к решению этой проблемы в одной стране на 
различных исторических этапах государствен-
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но-правового развития. Так, в первые советские 
конституции были вписаны базовые программ-
ные положения, но уже при подготовке Консти-
туции СССР 1936 г. подход изменился. В этом 
случае Основной Закон включил в себя в боль-
шей степени положения, отражавшие достиже-
ния советского общества за конкретный истори-
ческий период.

В Конституции СССР 1977 г. определялась 
такая высшая цель государства, как создание 
коммунистического общества на бесклассовой 
основе, определялись направления процесса со-
вершенствования политической системы, куль-
туры, экономики и других сфер советского го-
сударственного строительства. Программные 
же положения давались в новой конституции 
в ограниченном формате. Предполагалось, что 
конституция не будет дополнять или изменять 
программные положения, а установит разрабо-
танные на их основе правовые регулятивные 
конструкции общественных отношений в каче-
стве основ для прогресса существующего соци-
ума. Программные положения в целом опреде-
ляли стратегические векторы и цели обществен-
ного развития. Институты и процессы, которые 
предусматривались данной конституцией, не 
должны были самостоятельно функциониро-
вать, а оценка их эффективности не определя-
лась исключительно формальными критериями. 
Создатели конституции определяли главную ее 
функцию в обеспечении институтов и процедур, 
направленных на достижение позитивных ре-
зультатов. 

По мнению разработчиков, Конституция 
СССР 1977 г. как закон социалистического типа 
являлась народной. Народность была обусловле-
на социалистическим строем государства и де-
мократической формой привлечения населения 
к процедуре создания конституции. Практика 
этого процесса была заложена в первые годы су-
ществования советской власти. Проект Консти-
туции РСФСР 1918 г. на разноуровневых съез-
дах Советов, проект Конституции СССР 1924 г. 
до его утверждения на съезде Советов СССР 
рассматривались на съездах в союзных респу-
бликах, проект Конституции 1936 г. проходил 
через всенародное обсуждение. Проект Консти-
туции СССР 1977 г. также обсуждался населени-
ем страны. В этой процедуре приняли участие 
140 миллионов человек [1, с. 34].

После принятия Конституции СССР 1977 г. 
в среде советских обществоведов появились 
вопросы, связанные с изучением  функциони-
рования единой системы конституций. В связи 
с этим возник интерес к исследованию содержа-
ния системных элементов действующих в этот 
период республиканских конституций различ-
ного уровня в рамках целостного механизма 
конституционного регулирования. В процессе 
государственного и правового развития совет-
ского государства особое значение придавалось 
раскрытию содержательных характеристик ре-
гулирования с целью придания ему максималь-
но возможной эффективности в условиях совет-
ской федерации. 

Анализ закономерностей развития консти-
туционной системы предполагал формирование 
понимания развития всей правовой системы 
СССР. Конституционную систему советские 
ученые определяли как центр правовой систе-
мы, в которой проявлялись стратегические на-
правления и формы правового развития. Конвер-
генция всех действовавших советских конститу-
ций в единую конструкцию имела объективный 
характер. Детерминирующими факторами этого 
процесса являлись: общность экономических, 
политических, социальных и идеологических ус-
ловий развития СССР в целом, а также союзных 
и автономных республик, входящих в его состав; 
единство целей; основополагающие принципы 
советской федерации и автономии, прогресси-
рующий интернационализм. Совершенствова-
ние советской полинациональной государствен-
ности должно было свидетельствовать в пользу 
усиления системообразующих связей между 
республиканскими конституциями и Основным 
Законом СССР, развития внутренней согласо-
ванности и целенаправленности [1, с. 35]. 

Первая Конституция РСФСР 1918 г. стала 
моделью для конституционного строительства 
в других советских республиках. Уровень ее 
воздействия в качестве примера определялся 
аналогией условий их возникновения и раз-
вития, взаимодействием в достижении целей. 
III съезд большевиков Украины, рассматривая 
вопрос о разработке конституции УССР, реко-
мендовал съезду Советов республики взять за 
основу Конституцию РСФСР 1918 г., но с уче-
том украинской специфики [1, с. 35]. Обраща-
ясь к особенностям конституционной системы, 
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сформировавшейся после создания СССР, стоит 
отметить, что советские исследователи акцен-
тировали внимание на направленности Кон-
ституции СССР 1924 г. на закрепление главной 
цели заключенного государственного союза. Это 
определило спектр положений, обозначенных 
в основном законе, в котором приоритет сохра-
нялся за вопросами, связанными со структурой 
союзного государства, с взаимоотношениями 
Союза с вошедшими в него республиками. В со-
юзной конституции были определены основы 
организации и деятельности союзных органов 
государственной власти и управления, устанав-
ливалось право союзных республик на принятие 
собственных конституций, содержание которых 
не могло противоречить общесоюзной конститу-
ции.

В Конституции СССР 1924 г. отсутствовали 
специальные разделы, посвященные принци-
пам социального устройства и государственного 
строя, задачам и целям деятельности советских 
органов, статусу гражданина [6]. Все это нашло 
отражение в Конституции РСФСР 1925 г. и в кон-
ституциях союзных республик [7]. В результате 
конституционная система, сложившаяся после 
создания СССР, состояла из республиканских 
конституций и союзного основного закона.

В Конституции СССР 1936 г. были вписаны 
главы «Общественное устройство», «Местные 
органы государственной власти», «Суд и про-
куратура», «Основные права и обязанности 
граждан», «Избирательная система», которые 
в определенной степени урегулировали вопро-

сы государственного устройства. К компетенции 
республиканских конституций были отнесены 
предметы ведения, содержащие специфику ре-
спубликанского уровня [2]. Так, была предопре-
делена специфика законодательного материала, 
закрепленного непосредственно в союзной кон-
ституции и в конституциях республик.

Структура Конституции СССР 1977 г. отли-
чалась от структур предыдущих конституций. 
В новом основном законе страны имелась пре-
амбула, было введено деление текста на главы 
и разделы. Предназначение преамбулы заключа-
лось в том, что в ней обозначались результаты 
предшествующего развития советского госу-
дарства, определялись цели и задачи развития 
общества. Введение трех глав позволило увели-
чить объем текста, посвященного конституцион-
ному регулированию общественных отношений 
с учетом специфики их развития. Кроме того, 
в текст конституции были внесены положения, 
имевшие программный характер. Однако они не 
дублировали программных документов КПСС, 
были представлены в ограниченном формате 
и в основном определяли направление развития 
советского общества [8]. 

Таким образом, по мнению советских обще-
ствоведов, Конституция СССР являлась кон-
ституцией социалистического типа (народной 
конституцией). Народность обуславливалась 
устройством общественной жизни и демокра-
тической процедурой привлечения населения 
страны к разработке и реализации конститу-
ции.
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Вопросы совершенствования государствен-
ной службы и повышения эффективности управ-
ленческой модели деятельности органов власти 
и их служащих многие годы находятся в центре 
внимания как высших должностных лиц госу-
дарства, так и простых граждан. Потребность 
в их решении определяется необходимостью по-
строения оптимальной административно-право-
вой модели государственного управления. Рас-
сматриваемый процесс продолжается и сегодня, 
что, безусловно, определяется его сложностью 
и значимостью1. 

Особого внимания заслуживают правоотно-
шения в сфере прохождения государственной 
службы, которые представляют несомненный 
теоретический и практический интерес. При-
оритет их нормативного регулирования не вы-
зывает сомнений, поскольку государственные 
служащие являются носителями власти. В свя-
зи с этим качество выполнения ими своих слу-
жебных обязанностей позволяет констатировать 
уровень эффективности управленческой дея-
тельности в целом. 

Согласимся с мнением Н. В. Гущевой, кото-
рая закономерно отмечает, что «особую значи-

1 В соответствии с Указом Президента РФ от 15 мая 
2018 г. вместо упраздненного Министерства образования 
и науки РФ были созданы два новых ведомства: Мини-
стерство просвещения и Министерство высшего образо-
вания и науки. Тем же документом было ликвидировано 
Федеральное агентство научных организаций, созданное 
27 сентября 2013 г. в ходе реформы системы Российской 
академии наук. Его функции по контролю деятельности 
академических институтов и организаций, а также по 
управлению их имуществом перешли к Министерству на-
уки и высшего образования РФ.

В соответствии с Указом Президента РФ от 21 января 
2020 г. «О структуре федеральных органов исполнитель-
ной власти» было упразднено Министерство РФ по делам 
Северного Кавказа, созданное 12 мая 2014 г., а его функции 
были переданы Министерству экономического развития РФ.

20 ноября 2020 г. в целях «совершенствования государ-
ственного управления в сфере цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций» были упразднены два феде-
ральных агентства — Роспечать и Россвязь. Их функции 
переданы Министерству цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций РФ.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 20 октября 
2022 г. № 759 было упразднено Федеральное агентство по 
туризму (Ростуризм), а его функции были переданы Мин-
экономразвития.

В соответствии с Федеральным законом № 236-ФЗ 
с 1 января 2023 г. ПФР и ФСС России прекратили свое 
существование. Вместо этих структур появился единый 
Фонд пенсионного и социального страхования РФ.

мость приобретают вопросы, связанные с ответ-
ственностью чиновников за нарушения служеб-
ных обязанностей, поскольку, только поставив 
институт ответственности на должный законо-
дательный и социальный уровень, можно будет 
говорить о достижении одной из целей рефор-
мирования государственной службы в нашем го-
сударстве» [1, с. 3].

Одной из наиболее приоритетных сфер, под-
лежащих регулированию во внутриорганизаци-
онной деятельности органов государственной 
власти, является служебная дисциплина, а ос-
новным средством ее поддержания — админи-
стративно-правовой институт дисциплинарной 
ответственности. Необходимо подчеркнуть, что 
существующий на сегодняшний день правовой 
базис, регулирующий этот вопрос, в системе 
государственной службы разрознен, противо-
речив и несовершенен, что, по нашему мнению, 
не способствует построению целостной модели 
поддержания служебной дисциплины в органах 
власти, осуществляющих сходные правоохрани-
тельные функции: МВД, ФСИН, ФССП, проку-
ратуре, Следственном комитете и др.

Анализ действующих нормативных право-
вых актов, регламентирующих реализацию ин-
ститута дисциплинарной ответственности, по-
зволяет констатировать наличие весьма суще-
ственных различий, препятствующих построе-
нию унифицированной системы служебно-тру-
довых отношений и разрешению дисциплинар-
ных споров в органах государственной власти.

Во-первых, виды дисциплинарных взыска-
ний, которые могут быть наложены на государ-
ственных служащих различных министерств 
и ведомств, не являются идентичными. Так, 
в органах внутренних дел систему мер дисци-
плинарной ответственности составляют замеча-
ние, выговор, строгий выговор, предупреждение 
о неполном служебном соответствии, перевод на 
нижестоящую должность, увольнение2. Во мно-
гом схожий перечень взысканий (за исключением 
возможности наложения взыскания в виде пере-
вода на нижестоящую должность) предусмотрен 
и в нормативных правовых актах, регламенти-
рующих прохождение службы в ФСИН России, 

2 См. ст. 50 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ 
(ред. от 05.12.2022) «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».
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ФССП и Таможенной службе1. В свою очередь, 
система мер дисциплинарной ответственности, 
предусмотренная законодательством «О проку-
ратуре Российской Федерации» и «О Следствен-
ном комитете Российской Федерации», пред-
полагает возможность наложения взысканий в 
виде понижения в классном чине (специальном 
звании) и лишения нагрудных знаков (медалей)2.

Во-вторых, служебное законодательство 
указанных правоохранительных органов по-
разному подходит к реализации института дис-
циплинарной ответственности в отношении кур-
сантов (слушателей) ведомственных учебных 
заведений высшего образования. Так, в органах 
внутренних дел в отношении указанной кате-
гории должностных лиц законодательно пред-
усмотрена возможность применения таких мер 
государственного принуждения, как назначение 
в наряд вне очереди, лишение права на очеред-
ное увольнение и отчисление из образователь-
ной организации. Схожая система мер (за ис-
ключением взыскания в виде лишения очередно-
го увольнения) реализуется и в образовательных 
организациях системы ФСИН России. В свою 
очередь, федеральное законодательство и ведом-
ственные нормативные акты органов прокурату-
ры и Следственного комитета не предполагают 
выделение отдельной группы мер дисциплинар-
ной ответственности, реализуемых в отношении 
слушателей образовательных организаций. 

Третьим различием в системе мер дисци-
плинарной ответственности следует считать 
возможность наложения взысканий, объявля-
емых публично, в устной форме. Применение 

1 См. ст. 50 Федерального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ 
(ред. от 05.12.2022) «О службе в уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации и о внесении изменений 
в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы"». 

См. ст. 48 Федерального закона от 01.10.2019 № 328-ФЗ 
(ред. от 05.12.2022) «О службе в органах принудительного 
исполнения Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции».

См. ст. 29 Федерального закона от 21.07.1997 № 114-ФЗ 
(ред. от 05.12.2022) «О службе в таможенных органах Рос-
сийской Федерации».

2 См. ст. 41.7 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 
(ред. от 29.12.2022) «О прокуратуре Российской Федера-
ции».

См. ст. 28 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ 
(ред. от 29.12.2022) «О Следственном комитете Россий-
ской Федерации».

рассматриваемой категории мер предусмотрено 
служебным законодательством МВД и ФСИН 
России, предполагающим возможность объявле-
ния замечания или выговора без издания соот-
ветствующего приказа, но не регламентируется 
нормативными правовыми актами органов про-
куратуры и Следственного комитета Российской 
Федерации. В свою очередь, служебное законо-
дательство, регулирующее прохождение службы 
в таможенных органах, прямо нормативно не за-
крепляет перечень дисциплинарных взысканий, 
налагаемых публично в устной форме, однако 
косвенно упоминает о возможности их приме-
нения при рассмотрении вопроса о присвоении 
очередного специального звания3. Кроме того, 
уполномоченные руководители (начальники) 
таможенных органов наделены полномочиями 
по применению дисциплинарного воздействия 
в виде объявления подчиненному сотруднику 
предупреждения о необходимости строгого со-
блюдения дисциплины [2, с. 73–75].

Следующим важным элементом построения 
целостной модели государственной службы ви-
дится необходимость решения вопроса о разгра-
ничении административной и дисциплинарной 
ответственности сотрудников правоохранитель-
ных органов. Порядок его реализации закреплен 
в ст. 2.5 КоАП РФ, предусматривающей разделе-
ние деяний, совершенных сотрудниками След-
ственного комитета РФ, МВД России, Росгвар-
дии России, ФСИН России, Государственной 
противопожарной службы и таможенных орга-
нов, образующих составы административных 
правонарушений и дисциплинарных проступ-
ков. Анализ положений данной статьи позволяет 
констатировать наличие следующих существен-
ных коллизий и пробелов в ее содержании.

По нашему мнению, весьма дискуссионным 
выглядит подход законодателя к выделению де-
яний, закрепленных в ч. 2 ст. 2.5. КоАП РФ, со-
вершение которых предусматривает общий по-
рядок производства по делам об административ-
ных правонарушениях. Так, например, сотруд-
ник ОВД или ФСИН, который при выполнении 
служебных обязанностей совершил правонару-

3 См. ст. 15 Федерального закона от 21.07.1997 № 114-
ФЗ (ред. от 05.12.2022) «О службе в таможенных органах 
Российской Федерации».
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шения, предусмотренные ст. 17.7–17.91 КоАП 
РФ, должен нести бремя административных 
санкций, несмотря на вполне очевидную необ-
ходимость применения к нему именно мер дис-
циплинарной ответственности. Одновременно, 
по мнению законодателя, логичными представ-
ляются возможность и необходимость возбуж-
дения дисциплинарного производства в отноше-
нии сотрудников указанных правоохранитель-
ных органов по признакам правонарушений, 
закрепленных в ст. 13.26, 13.29, 14.3.1, 14.4.1 
КоАП РФ2 и ряде других, что демонстрирует не 
в полной мере последовательный правотворче-
ский подход в разграничении административной 
и дисциплинарной ответственности. Схожая по-
зиция отмечается и в работах других ученых-ад-
министративистов [2, с. 19].

Нельзя не отметить, что дискуссионным 
представляется законодательный подход, пре-
доставляющий возможность уполномоченным 
должностным лицам подменять отдельные виды 
административной ответственности, такие как 
конфискация, лишение специального права, за-
прет на посещение мест проведения официаль-
ных спортивных соревнований в дни их прове-
дения, дисциплинарным взысканием. Существу-
ющие реалии предполагают, что совершение со-
трудником правоохранительного органа право-
нарушения, связанного с ношением в состоянии 

1 Статья 17.7. Невыполнение законных требований про-
курора, следователя, дознавателя или должностного лица, 
осуществляющего производство по делу об администра-
тивном правонарушении

Статья 17.8. Воспрепятствование законной деятельно-
сти должностного лица органа, уполномоченного на осу-
ществление функций по принудительному исполнению 
исполнительных документов и обеспечению установлен-
ного порядка деятельности судов

Статья 17.9. Заведомо ложные показание свидетеля, по-
яснение специалиста, заключение эксперта или заведомо 
неправильный перевод

2 Статья 13.26. Нарушение сроков и (или) порядка до-
ставки (вручения) адресату судебных извещений 

Статья 13.29. Заключение договора об оказании услуг 
подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным ли-
цом 

Статья 14.3.1. Спонсорство табака или никотинсодер-
жащей продукции, реклама и стимулирование продажи 
табака, табачных изделий, табачной продукции, никотин-
содержащей продукции, устройств для потребления нико-
тинсодержащей продукции или кальянов, стимулирование 
потребления табака или потребления никотинсодержащей 
продукции 

Статья 14.4.1. Нарушение требований законодательства 
в области технического осмотра транспортных средств

опьянения огнестрельного оружия3 и повлек-
шего его последующее увольнение со службы, 
не дает правовых оснований для конфискации 
предмета правонарушения и установления за-
прета на его приобретение, хранение и ношение 
на определенный срок и не устраняет тем самым 
потенциальную общественную опасность их по-
вторного совершения. Приведенный пример по-
зволяет говорить о непропорционально высоком 
уровне дисциплинарной власти, предоставлен-
ной уполномоченным должностным лицам госу-
дарственных органов.

Обратим внимание, что еще одним проблем-
ным вопросом, характерным для всей государ-
ственной службы и требующим решения, явля-
ется не только объем дисциплинарный власти, 
но и широта административного усмотрения, 
делегированная уполномоченным руководите-
лям (начальникам). Не вызывает сомнения, что 
полная правовая регламентация каждого воз-
можного управленческого решения объектив-
но невозможна, что определяет необходимость 
предоставления правоприменителю определен-
ной свободы в процессе реализации публичных 
функций [4, с. 9]. Вместе с тем представляется, 
что институт административного усмотрения 
в вопросах разрешения дисциплинарно-тру-
довых споров чрезмерен. Полномочия руково-
дителей (начальников), предоставляющие воз-
можность злоупотребления дисциплинарной 
властью в вопросах произвольного назначения 
вида взыскания или принятия решения об ос-
вобождении от юридической ответственности, 
создают условия для негативной оценки фено-
мена административного усмотрения.

Приведенные примеры демонстрируют су-
щественные различия, существующие в вопро-
сах практической реализации института дисци-
плинарной ответственности в системе государ-
ственной службы, что позволяет констатировать 
отсутствие на правоустановительном уровне 

3 См. часть 4.1. статьи 20.8. Нарушение правил производ-
ства, приобретения, продажи, передачи, хранения, ноше-
ния, коллекционирования, экспонирования, уничтожения 
или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение 
правил производства, продажи, хранения, уничтожения 
или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства 
о прохождении подготовки и проверки знания правил без-
опасного обращения с оружием и наличия навыков безо-
пасного обращения с оружием или медицинских заключе-
ний об отсутствии противопоказаний к владению оружием
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системного подхода к разрешению дисципли-
нарно-трудовых споров. Решение обозначенной 
проблемы видится в унификации служебного 
законодательства, регулирующего деятельность 
государственных органов правоохранительной 
направленности. В связи с этим разумной ви-
дится инициатива авторов, обосновывающих 
необходимость принятия административно-

правовой концепции развития государственной 
службы в правоохранительной сфере и уни-
фицированного нормативного правового акта, 
устанавливающего единые условия прохожде-
ния государственной службы, в т. ч. в вопросах 
поддержания служебной дисциплины и привле-
чения к дисциплинарной ответственности [5, 
с. 20; 6, с. 21].
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Понятие преступления является важнейшим 
ключевым институтом в теории уголовного пра-
ва. От законодательного определения и содержа-
ния его признаков зависит решение практиче-
ски всех других уголовно-правовых вопросов. 
В доктрине уголовного права выделяются три 
подхода относительно понимания сущности 
преступления [1, с. 113].

Для первого подхода характерно формаль-
ное его определение, основанное на принципе 
nullum crimen sine lege (нет преступления без 
указания на то в законе), при котором противо-
правность относится к основным признакам, 
а признак общественной опасности отсутствует 
[2, с. 92–110].

Другой подход (материальный) заключает-
ся в том, что общественная опасность деяния 
указана в определении преступления в качестве 
обязательного признака, а такой признак, как 
противоправность, в нем отсутствует [3].

При третьем подходе, традиционном для 
российского уголовного законодательства, ха-
рактерно формально-материальное определе-
ние преступления, в котором как общественная 
опасность, так и противоправность относятся 
к основным признакам преступления [4].

Во многих уголовных кодексах зарубежных 
стран закреплено формальное определение пре-
ступления, согласно которому под преступле-
нием понимается деяние, предусмотренное уго-
ловным законом соответствующего государства. 
Однако при таком подходе неясно, по какому 
принципу законодатель признает ту или иную 
деятельность лица преступной. Формальный 
признак деяния связан с нормативностью пове-
дения, отражает определенную форму деяния, 
связывает его с правом [5, с. 14]. Материальный 
признак преступления позволяет определить 
критерии, по которым данное деяние является 
преступным. К ним прежде всего относятся об-
щественная опасность и значимость объекта по-
сягательства. Однако использовать при опреде-
лении преступления исключительно материаль-
ные признаки нельзя. Такой подход имел место 
в УК РСФСР 1922 г. В нем преступление опре-
делялось как действие или бездействие, опас-
ное для рабоче-крестьянского правопорядка. На 
основании такого определения, руководствуясь 
только социалистическим (пролетарским) пра-
восознанием, судья мог признать преступлени-

ем любое деяние, которое, по его мнению, пред-
ставляло опасность для Советского государства 
[6, с. 100].

Общественная опасность деяния — это при-
знак, который отражает объективное свойство 
преступления, его социальную сущность и про-
является в способности деяния причинять суще-
ственный вред правоохраняемым благам или ин-
тересам либо создавать угрозу этого причинения 
[7, с. 92].

Такой формальный признак преступления, 
как противоправность, заключается в том, что 
лишь то общественно опасное деяние может 
быть признано преступлением, которое непо-
средственно описано (предусмотрено) в кон-
кретной уголовно-правовой норме. Наличие 
данного признака исключает возможность при-
менения уголовного закона по аналогии.

Общественная опасность и противоправ-
ность тесно взаимосвязаны между собой, по-
скольку противоправность — это законодатель-
ное выражение общественной опасности [8, 
с. 135].

Таким образом, дефиниция преступления, 
содержащаяся в ч. 1 ст. 14 УК РФ, отражает фор-
мально-материальный подход к данному поня-
тию, поскольку в ней указан как признак обще-
ственной опасности, так и признак противоправ-
ности.

Невозможно раскрыть содержание такого 
уголовно-правового понятия, как преступление, 
без предметного рассмотрения его конститутив-
ных признаков. Их глубокий анализ предопреде-
ляет функциональное и содержательное значе-
ние последних в концептуальной модели общего 
понятия преступления. Исходя из содержания 
диспозиции ч. 1 ст. 14 УК РФ, к обязательным 
признакам преступления относятся: 1) деяние; 
2) общественная опасность деяния; 3) уголовная 
противоправность деяния; 4) виновность лица, 
совершившего деяние; 5) наказуемость лица, со-
вершившего деяние.

Деяние — это противоправный, обществен-
но опасный, осознанный волевой акт. В фило-
софском смысле деяние как явление социальной 
действительности представляет собой или дей-
ствие, или бездействие. Деяние включает в себя 
такие структурные элементы, как телодвижения. 
Но только такое деяние признается преступным, 
которое прямо запрещено уголовным законом.
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Осознанность как признак деяния означает 
способность лица понимать фактический харак-
тер и общественную опасность своего поведе-
ния (т. е. содержания собственных поступков, 
обстоятельств места и времени, орудий и спосо-
ба совершения деяния, особенностей развития 
причинной связи, значимости общественных от-
ношений, выступающих в качестве объекта пре-
ступления и др.) [9, с. 115].

В теории уголовного права выделяют две 
формы, в которых проявляется деяние — дей-
ствие и бездействие. Обе формы в юридическом 
смысле равнозначны. Под действием понимает-
ся противоправное, общественно опасное, осоз-
нанное, волевое поведение лица, в результате 
которого происходит непосредственное воздей-
ствие на объект уголовно-правовой охраны, при-
чиняющее ему существенный вред либо созда-
ющее угрозу причинения такого вреда [10, с. 9]. 
Примерно 90 % всех деяний, указанных в диспо-
зициях норм Особенной части УК РФ, соверша-
ется путем действия.

Деяние включает в себя как завершенные 
действия (бездействие), так и не завершенные 
по обстоятельствам, не зависящим от воли вино-
вного, на стадии приготовления или покушения.

Вторую форму деяния — бездействие — тра-
диционно определяют в учебной литературе как 
пассивную форму поведения (в юридическом 
смысле, а не в физическом). Под бездействием 
понимается противоправное, общественно опас-
ное, волевое, осознанное поведение лица, кото-
рое непосредственного воздействия на объект 
уголовно-правовой охраны не оказывает, но не 
препятствует, во-первых, негативному воздей-
ствию на него других источников, во-вторых, 
вредным самоизменениям в нем, в результате 
чего объекту причиняется существенный вред 
либо создается угроза причинения такого вреда 
[11, с. 149].

Ответственность за указанное поведение на-
ступает только в том случае, если на лицо была 
возложена обязанность действовать определен-
ным образом, которая вытекала из прямого ука-
зания закона, иного нормативного акта, долж-
ностного положения и т. п. Вторым обязатель-
ным условием привлечения лица к уголовной 
ответственности за бездействие является нали-
чие у него возможности выполнить существую-
щую обязанность.

Как уже отмечалось, материальным призна-
ком преступления является его общественная 
опасность. Суть данного признака заключает-
ся в потенциальной вредоносности деяния, т. е. 
в его способности причинять существенный 
вред охраняемому объекту либо создавать угро-
зу его причинения.

Так, Г. была осуждена за открытое хищение 
кошелька стоимостью 180 рублей, в котором на-
ходились деньги в сумме 120 рублей. Несмотря 
на то что материальный ущерб от данного пре-
ступления составил всего 300 рублей, суд уста-
новил, что Г. с целью хищения имущества К. на-
стигла ее, сбила с ног и уронила на землю, а так-
же нанесла потерпевшей удары ногой, причинив 
своими действиями повреждения, не повлекшие 
вреда здоровью. В данном случае применение 
насилия в отношении потерпевшей нельзя при-
знать не представляющим общественной опас-
ности, поэтому Г. была осуждена за соверше-
ние преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 
ст. 161 УК РФ [12].

Общественная опасность как признак пре-
ступления носит объективный характер. Это 
свойство не зависит от сознания и воли челове-
ка, однако оно может быть оценено в виде его 
законодательного закрепления в конкретной уго-
ловно-правовой норме. Если же деяние утрачи-
вает это свойство, оно должно быть исключено 
из перечня преступлений, т. е. подвергнуто де-
криминализации.

Степень вредоносности совершаемого дея-
ния зависит от ряда обстоятельств, а именно зна-
чимости и ценности объекта правовой охраны, 
места, времени, обстановки, выбранного спо-
соба совершения преступления, формы вины, 
мотивов и целей, которыми руководствовался 
субъект преступления, обстоятельств, смягчаю-
щих и отягчающих уголовную ответственность. 
Совокупность вышеперечисленных условий от-
ражает характер и степень общественной опас-
ности деяния [1, с. 113].

Характер общественной опасности совер-
шенного противоправного деяния определяется 
социальной значимостью объекта преступного 
посягательства. Под степенью общественной 
опасности в теории уголовного права понимают 
меру зловредности, т. е. «меру выраженности 
вовне характера общественной опасности» [13, 
с. 77]. Данная категория является производной 
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от такого признака общественной опасности, 
как ее характер, а следовательно, преступления 
одного характера общественной опасности мо-
гут существенно отличаться друг от друга сте-
пенью общественной опасности.

Следующий признак общественной опасно-
сти — ее степень — непосредственно отража-
ется в виде и размере наказания, определяемого 
в санкции конкретной нормы Особенной части 
УК РФ. Критериями для определения степе-
ни общественной опасности являются: форма 
вины, способ совершения преступления, время, 
место, орудия, средства, обстановка совершения 
преступления, количественные и качественные 
показатели причиненного вреда, признаки субъ-
екта преступления и др.

Ранее уже отмечалось, что такой признак 
преступления, как уголовная противоправность, 
заключается в наличии закрепленного в кон-
кретной уголовно-правовой норме запрета со-
вершать данное деяние под угрозой наказания. 
Уголовная противоправность и общественная 
опасность — это взаимообусловленные и вза-
имосвязанные правовые категории. Сущность 
признака противоправности деяния выражается 
в его запрещенности уголовным законом.

Признак противоправности включает в себя 
учет не только положений Особенной части, но 
и Общей части УК РФ (например, о соучастии, 
неоконченном преступлении, возрасте уголов-
ной ответственности и т. д.). Таким образом, 
этот признак имеет сквозное значение.

Одним из важнейших последствий, вытека-
ющих из признака противоправности, является 
невозможность применения уголовного закона 
по аналогии. Данное положение непосредствен-
но отражено в ч. 2 ст. 3 УК РФ («Принцип закон-
ности»), где указанный запрет нашел свое зако-
нодательное закрепление. Оборотной стороной 
рассматриваемого принципа является недопу-
щение в уголовном законе норм, не отвечающих 
признакам преступления, т. е. так называемых 
«нерабочих» статей.

К обязательным признакам преступления 
также относится виновность, содержание ко-
торой раскрывается в ст. 24–28 УК РФ. Деяние 
является преступным только тогда, когда оно 
совершено виновно, т. е. умышленно или по не-
осторожности. Эти две категории, а именно фор-
мы вины, отражают всю психическую сторону 

сознательно действующего (бездействующего) 
лица. Включение признака виновности в легаль-
ное определение преступления означает внедре-
ние в правоприменительную практику принципа 
вины, который основан на общеправовом и кон-
ституционном принципе, закрепленном в ст. 49 
Конституции РФ. Такой признак преступления, 
как виновность, означает наличие свободы воли, 
т. е. возможности выбора вариантов своего по-
ведения, принятия решения — нарушать или не 
нарушать закон. Невиновное поведение лица, 
к каким бы тяжким последствиям оно не при-
вело, не может быть признано преступлением. 
В связи с этим в действующем законодательстве 
содержится ст. 28 УК РФ, в которой раскрывает-
ся понятие невиновного причинения вреда.

Указание в ч. 1 ст. 14 УК РФ на такой обяза-
тельный признак, как виновность, отражает за-
прет на объективное вменение. Недопустимость 
привлечения к уголовной ответственности за 
сам факт нарушения уголовно-правового запре-
та, кроме ч. 1 ст. 14 УК РФ, законодательно за-
креплена в ст. 5, 24–28 УК РФ. Но, как показыва-
ет анализ правоприменительной практики, объ-
ективное вменение искоренить полностью пока 
не удалось. Одной из причин этого является на-
личие в некоторых нормах Особенной части УК 
РФ так называемых оценочных понятий. В част-
ности, одним из особо квалифицирующих при-
знаков изнасилования являются тяжкие послед-
ствия, которые наступили после совершения 
данного деяния (п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ). Со-
держание этого признака нормативно не опреде-
лено. Указанный признак может быть выражен 
в виде самоубийства потерпевшей, ее психиче-
ского расстройства, наступления беременности 
и др. Такие общественно опасные последствия 
не только не охватывались сознанием виновно-
го, но и не могли быть им предвидены. Ведь 
предугадать в этом случае варианты возможного 
развития событий очень сложно, а иногда про-
сто невозможно. Умысел субъекта преступления 
при совершении изнасилования направлен на 
удовлетворение своих сексуальных потребно-
стей. В содержание интеллектуального момента 
вины не входит предвидение психического рас-
стройства потерпевшей или ее самоубийства. 
Однако нередко приговоры по делам о престу-
плениях, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 131 УК 
РФ, свидетельствуют об обратном [14, с. 66].
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В дефиниции рассматриваемого понятия на-
шел свое отражение и такой признак преступле-
ния, как наказуемость. Наличие этого признака 
объясняется внутренней взаимосвязью, един-
ством ключевых понятий уголовного права — 
преступления и наказания, поскольку все другие 
уголовно-правовые институты, по нашему мне-
нию, находятся внутри этих двух фундаменталь-
ных категорий. Следует отметить, что наказание 
не является единственным правовым средством 
реагирования на совершенное преступление, со-
ответственно, наказуемость как признак престу-
пления означает не безусловность наказания, не-
избежность его назначения, а реальную угрозу 
применения этой меры. В части 1 ст. 14 УК РФ 
подчеркивается: «…под угрозой наказания».

Проведенное исследование понятия и при-
знаков преступления по действующему уголов-
ному законодательству России позволяет нам 
сформулировать следующие выводы: 

1. В уголовном праве понятие преступления 
является одним из центральных, базовых, клю-
чевых понятий, пронизывающих всю данную 
отрасль, наряду с понятиями «уголовная ответ-

ственность» и «наказание». Понятие преступле-
ния нормативно определено в ч. 1 ст. 14 УК РФ. 
Учение о преступлении составляет основу всей 
Общей части уголовного права.

2. На основе общего понятия преступления 
определяется исчерпывающий перечень деяний, 
признаваемых конкретными преступлениями. 
Именно признаки преступления в их совокупно-
сти определяют основания для криминализации 
общественно опасного поведения и формирова-
ния конкретных составов преступлений, опреде-
ляющих основание уголовной ответственности 
конкретных лиц.

3. Легальное определение понятия престу-
пления во многом влияет на содержание прин-
ципов уголовного права. На основе законода-
тельного определения преступления устанав-
ливаются критерии его отграничения от иных 
правонарушений, а также от аморального по-
ведения. Для признания совершенного деяния 
преступлением необходимо установить наличие 
всех четырех признаков в их совокупности, а от-
сутствие хотя бы одного из них исключает при-
знание содеянного преступлением.
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Российский законодатель только в двух ис-
точниках — современном УК РФ и в Уложе-
нии о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. (ст. 100) — предусматривал физическое 
и  психическое принуждение как самостоятель-
ное обстоятельство, исключающее преступность 
деяния. В остальных источниках принуждение 
рассматривалось как разновидность крайней не-
обходимости. 

В правоприменительной практике любо-
го государства немало случаев, когда лицо, со-
вершившее общественно опасное действие или 
бездействие, утверждает, что находилось под 
принуждением. Например, став случайным оче-
видцем убийства, лицо из страха перед угрозой 
убийства совершает укрывательство данного 
преступления. Жена наркозависимого, боясь 
угроз избиения со стороны мужа, покупает для 
него наркотические средства. Лицо под пытками 
выдает сведения, составляющие государствен-
ную тайну, и др. Можно ли рассматривать дан-
ные деяния как совершенные под воздействием 
принуждения и как их следует оценивать с точки 
зрения уголовного права? 

Для ответа на эти вопросы в первую очередь 
необходимо разобраться с содержанием при-
нуждения. В уголовном праве под принуждени-
ем понимается незаконное, против воли челове-
ка физическое или психическое воздействие на 
него с целью заставить совершить определен-
ные действия или воздержаться от их соверше-
ния вопреки своей воле [1, с. 128].

Сущность принуждения выражается в том, 
что лицу предъявляется преступное требование, 
подкрепленное определенными действиями — 
физическим или психическим насилием. Не 
имеет значения форма доведения до лица пре-
ступного требования: наравне с личной устной 
передачей данной информации вполне возможна 
письменная форма, передача требования через 
третьих лиц, по электронной почте и т. д. Глав-
ное, чтобы принуждаемый однозначно понял, 
что от него требуется и что ему «грозит» при не-
выполнении требования. 

Психическое принуждение объективно про-
является в угрозе охраняемым уголовным за-
коном интересам. Это может быть угроза лю-
бым насилием: угроза убийством, причинением 
вреда здоровью, изнасилованием, похищением. 
Нередко такая угроза может быть выражена 

словами: «покалечу», «хуже будет». Угроза мо-
жет сопровождаться демонстрацией оружия, 
соответствующими жестами; может касаться 
близких лиц. Психическое принуждение может 
выражаться и в угрозах ненасильственного ха-
рактера (угроза уничтожением, повреждением 
чужого имущества, угроза распространением 
позорящих и иных сведений, способных причи-
нить вред законным интересам лица). 

В отличие от физического принуждения, 
которое может быть как непреодолимым, так 
и преодолимым, психическое принуждение рас-
сматривается законодателем только как преодо-
лимое (у принуждаемого лица сохраняется воз-
можность руководить своими действиями) — 
ч. 2 ст. 40 УК РФ [2, с. 42–45]. Соответственно, 
правомерность причинения вреда под воздей-
ствием психического принуждения всегда  необ-
ходимо оценивать по правилам крайней необхо-
димости (ст. 39 УК РФ). 

С учетом положений ст. 39 УК РФ правомер-
ным причинение вреда при психическом при-
нуждении можно признать при наличии следу-
ющих условий:

1. Общественная опасность принуждения. 
В результате принуждения создается опасность 
охраняемым уголовным законом интересам 
личности (жизни, здоровью, телесной непри-
косновенности, свободе физической и половой, 
неприкосновенности частной жизни, собствен-
ности и т. п.). Угроза иным интересам, не явля-
ющимся объектом уголовно-правовой охраны, 
например угроза увольнением или понижением 
в должности, невыплатой премии, не может рас-
сматриваться в качестве принуждения как обсто-
ятельства, исключающего преступность деяния.

2. Наличность принуждения. Это условие 
означает, что принуждение имеет место (на-
чато и не окончено). Так, приговором суда Зуев 
осужден за вовлечение трех несовершеннолет-
них в совершение тяжкого преступления, со-
вершенного с применением насилия и с угрозой 
его применения, и кражи с незаконным проник-
новением в жилище. Из материалов дела следу-
ет, что несовершеннолетние пришли в гости 
к своей знакомой. Зуев являлся сожителем ее 
матери. С собой подростки принесли спирт-
ное, которое распили совместно с Зуевым, по-
сле чего Зуев предложил им совершить кражу 
имущества Егельской, проживавшей в соседнем 
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доме. Получив отказ, Зуев, угрожая тем, что 
сбросит их с пятого этажа, нанес им несколько 
ударов головой в область головы, причинив по-
бои, после чего, угрожая убийством, заставил 
их совершить совместно с ним кражу, которую 
они совершили, испугавшись Зуева.

В отношении несовершеннолетних уголов-
ное преследование прекращено на основании 
ст. 40 УК РФ, поскольку установлено, что де-
яние совершено ими в результате физическо-
го и психического принуждения, принуждение 
было наличным, поскольку угрозы в адрес не-
совершеннолетних Зуев высказывал вплоть до 
проникновения в квартиру потерпевшей.

3. Действительность принуждения — его ре-
альность, существование объективно, а не в во-
ображении лица. Данный признак будет отсут-
ствовать, если лицо, причиняющее вред, само 
«надумало» для себя наличие угрозы своим 
интересам. Например, после звонка кредитора, 
напомнившего о необходимости возврата долга 
и сказавшего, что в случае невозвращения денег 
обратится к коллекторам, должник, насмотрев-
шись передач о незаконных действиях послед-
них и боясь причинения ему вреда, совершил 
хищение денежных средств у знакомого. Отсут-
ствие данного условия можно проиллюстриро-
вать следующим судебным решением.

Давлетова осуждена за заранее не обещан-
ный сбыт имущества, добытого преступным 
путем, и кражу, предусмотренную п. «а», «в» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ. Суд установил, что Давле-
това со своим сожителем Джураевым пришли 
в гости к знакомым Соколовой и Татарникову. 
После совместного распития спиртных на-
питков Татарников уснул, а между Джураевым 
и Соколовой произошла ссора, в ходе которой 
Джураев убил Соколову, затем снял с нее зо-
лотые украшения. Давлетова видела убийство 
и последующую кражу. Когда Джураев сказал 
ей похитить совместно с ним имущество Та-
тарникова, сделала это. Позже она сдала по-
хищенное имущество Соколовой в ломбард. Из 
показаний Давлетовой следует, что преступле-
ния она совершила из страха перед сожителем. 
Защита настаивала на применении ст. 39 и 40 
УК РФ и оценке деяний Давлетовой как совер-
шенных под воздействием принуждения. Суд 
отклонил доводы защиты, указав, что психи-
ческое принуждение должно быть реальным, 

а не кажущимся. Установлено, что Джураев 
физического насилия к Давлетовой не применял, 
угроз не высказывал [3]. 

В тех случаях, когда психическое принуж-
дение было неудачной шуткой, розыгрышем, но 
воспринималось лицом реально (при невозмож-
ности осознания мнимого характера угрозы), 
правомерность причинения вреда следует оце-
нивать так, как будто угроза была действитель-
ной. 

4. Неустранимость принуждения другими 
средствами (вынужденность вреда) — причине-
ние вреда является крайней мерой, лицо не мо-
жет устранить опасность другими средствами. 
Отсутствие данного признака чаще всего в су-
дебной практике исключает применение ст. 40 
УК РФ. Приведем пример. 

Анохов осужден за мошенничество в круп-
ном размере. Из его показаний следует, что 
он получил кредит по подложному паспорту 
и справке о доходах, чтобы расплатиться с кре-
диторами, которые угрожали расправой за не-
уплату долга ему и его семье. Они же забрали 
у него его паспорт и предоставили поддельный 
на другое имя. Полученные в кредит деньги он 
отдал кредиторам, долг по кредиту перед бан-
ком погасить не смог в связи с потерей ста-
бильных доходов. Суд в приговоре указал, что 
в момент оформления заявки на получение кре-
дита непосредственно рядом с ним никто из 
посторонних не находился, никаких указаний 
ему не давал, никакого принуждения на него не 
оказывалось, Анохов не был лишен возможности 
обратиться с соответствующим заявлением 
в правоохранительные органы либо в службу 
безопасности банка. Суд пришел к выводу, что 
Анохов не был лишен возможности руководить 
своими действиями в результате физического 
принуждения, а равно в результате психическо-
го принуждения, не действовал в целях устране-
ния опасности, непосредственно угрожающей 
личности и правам Анохова и его семьи, в ус-
ловиях, когда эта опасность не могла бы быть 
устранена иными средствами, в связи с чем не 
усмотрел оснований для освобождения Анохова 
от ответственности в силу ст. 40 УК РФ [4].

5. Вред причиняется третьим лицам, т. е. не 
тем, кто принуждает.

6. Причиненный вред должен быть менее 
значительным, чем предотвращенный. Обще-
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признанным является то, что вред здоровью 
менее значительный, чем жизни, вред собствен-
ности менее значительный, чем вред здоровью, 
телесной неприкосновенности и тем более жиз-
ни. Но есть соотношение ценности объектов 
не столь очевидное. Что, например, более цен-
но  — здоровье или интересы государства по ох-
ране государственной тайны? Полагаем, что при 
установлении соотношения предотвращенного 
и причиненного вреда можно ориентироваться 
на санкции норм, поскольку они отражают об-
щественную опасность преступления. Впрочем, 
следует согласиться с В. И. Михайловым в том, 
что «отнесение того или иного интереса к бо-
лее или менее важным зависит от особенностей 
каждого конкретного случая, от социального 
и правового сознания лица, проводившего такое 
сопоставление» [5, с. 296]. Обращаем внимание 
на то, что нельзя причинять не только больший 
вред, но и равный. Например, причинение смер-
ти другому человеку под воздействием угрозы 
жизни является преступным, т. к. причиненный 
вред был бы не меньшим, а равным.

При нарушении хотя бы одного из названных 
условий уголовная ответственность наступает 
на общих основаниях, но со смягчающим обсто-
ятельством (п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Одной из проблем исследуемой темы являет-
ся допустимость рассмотрения гипноза в каче-
стве формы психического принуждения.

В судебной практике встречаются случаи, 
когда обвиняемые в совершении преступлений 
утверждают, что совершают их под воздействи-
ем гипноза.

Так, Алексеева, являясь заведующей кассой 
банка, совершила присвоение 20 млн вверенных 
ей денежных средств при пособничестве Бо-
рисовой, которая являлась бухгалтером ООО, 
сотрудничающего с банком. Алексеева пока-
зала, что была загипнотизирована Борисовой, 
а когда осознала, что произошло, все расска-
зала руководству банка. Из заключения судеб-
но-психиатрической экспертизы следует, что 
в период совершения инкриминируемого деяния 
Алексеева не обнаруживала признаков какого-
либо временного психического расстройства, 
также у нее не отмечалось признаков гипноти-
ческого воздействия, для которого характерно 
трансовое состояние с измененным (суженным) 
сознанием. По своему психическому состоянию 

во время совершения инкриминируемого ей де-
яния Алексеева могла осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих 
действий либо руководить ими. Заявление Алек-
сеевой о том, что в момент совершения право-
нарушения она находилась под гипнотическим 
воздействием, следует расценивать как защит-
ную реакцию личности тревожно-мнительного 
склада, ее стремление уйти от личной ответ-
ственности за содеянное [6].

В большинстве изученных нами приговоров 
суда эксперты не находят признаков гипнотиче-
ского воздействия, и суды критически оценива-
ют заявления подсудимых об оказанном на них 
гипнотическом воздействии. Впрочем, есть при-
мер, когда воздействие гипноза было подтверж-
дено экспертами.

11 ноября 2001 г. в Нижнем Новгороде в обе-
денный перерыв из банка пропали 100 тыс. дол-
ларов. Нападения на банк не происходило. Сле-
ды взлома в хранилище, откуда пропали деньги, 
отсутствовали. Подозрение пало на трех лиц, 
которые имели доступ к хранилищу. Сотрудни-
ки Сормовского РОВД установили за ними на-
блюдение. Вскоре привлекло внимание неадек-
ватное поведение кассира Ирины Кузнецовой. 
После окончания рабочего дня она не села на 
свой рейсовый автобус, а направилась в другую 
сторону, не прекращая говорить сама с собой, 
без видимых причин то огорчаясь, то радуясь 
чему-то. Психиатры-криминалисты пришли 
к заключению, что ее поведение является по-
следствием сильнейшего гипнотического воз-
действия. Вывести Ирину из этого состояния 
помогли московские специалисты, проведя се-
ансы гипнорепродукции. В ходе их проведения 
было установлено, что Кузнецова сама взяла из 
хранилища пачку денег, которую впоследствии 
передала своему сожителю Бабаеву, «будущему 
мужу», цыгану по национальности. Оказалось, 
что Бабаев часто проигрывал в азартные игры, 
а деньги для возмещения долга брал у нее. Буду-
чи не в состоянии компенсировать проигранное, 
Бабаев стал внушать Ирине, что она должна 
принести ему деньги из банка. Для усиления гип-
набельности он подкладывал в пищу Кузнецовой 
таблетки галоперидола.

Суд признал вину Кузнецовой в совершении 
кражи, нахождение под воздействием гипноза 
учтено в качестве смягчающего обстоятель-
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ства. Кузнецову приговорили к лишению свобо-
ды в колонии общего режима сроком на пять 
лет. Бабаев на момент решения суда находился 
в розыске [7].

Почему состояние гипноза не исключило 
уголовную ответственность? Дело в том, что 
гипноз не является психическим расстройством, 
следовательно, не может рассматриваться в ка-
честве медицинского критерия невменяемости. 

Многими учеными гипноз рассматривается 
как разновидность психического принуждения 
[8, с. 42]. Одни авторы считают гипноз, не со-
провождающийся применением наркотических 
средств или психотропных веществ, преодоли-
мым принуждением [9, с. 151–153]. Другие до-
пускают возможность признания гипноза в за-
висимости от интенсивности гипнотического 
воздействия преодолимым или непреодолимым 
принуждением [5, с. 337]. Третьи утверждают, 
что психофизиология гипноза предполагает пол-
ное отсутствие волевого критерия загипнотизи-
рованного лица, и относят гипноз к непреодоли-
мому психическому принуждению [10, с. 54–57]. 

Мы разделяем последнюю из указанных по-
зиций. Гипноз следует рассматривать как не-
преодолимое принуждение в случае полного 
подавления воли лица. Слабое гипнотическое 

воздействие вообще нет оснований рассматри-
вать как принуждение. Однако в ст. 40 УК РФ не 
предусмотрено непреодолимого психического 
принуждения, в связи с чем правовые основа-
ния исключения уголовной ответственности от-
сутствуют. Решением этой проблемы могло бы 
стать дополнение ч. 1 ст. 40 УК РФ непреодо-
лимым психическим принуждением (гипнозом), 
исключающим преступность деяния.

Обобщая изложенное, сделаем выводы. 
1. В отличие от непреодолимого физиче-

ского принуждения, безусловно, исключаю-
щего преступность деяния (ч. 1 ст. 40 УК РФ), 
психическое принуждение следует оценивать 
с учетом условий правомерности крайней не-
обходимости. Если они все есть, уголовная от-
ветственность исключается. Если нет хотя бы 
одного условия, лицо подлежит уголовной от-
ветственности, но со смягчающим обстоятель-
ством.

2. Проблема гипноза не имеет правового ре-
шения в нормах уголовного закона РФ, судебной 
практикой состояние гипноза рассматривается 
как смягчающее обстоятельство. Считаем воз-
можным дополнение ч. 1 ст. 40 УК РФ непреодо-
лимым психическим принуждением (гипнозом), 
исключающим преступность деяния.
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За последнее время российское общество 
было потрясено целым рядом жестоких нападе-
ний на учебные заведения. По вполне понятным 
причинам есть весомые основания полагать, 
что данные преступления имели в своей осно-
ве так называемую «Колумбайн»-идеологию [1, 
с. 204]. 

«Колумбайном», или скулшутингом (англ. 
«школьная стрельба» — А. Г.), принято назы-
вать инциденты вооруженных нападений внутри 
образовательных организаций на обучающихся 
и (или) педагогов, а также иной персонал школы 
[2, с. 38]. 

Социальная опасность, исходящая от идео-
логии и практики данного движения, огромна, 
поскольку она посягает на одну из важнейших 
ценностей любого общества — сохранение жиз-
ни и здоровья детей [3, с. 36].

Своим названием «Колумбайн» обязан терро-
ристическому акту, произошедшему 20.04.1999 
в школе «Колумбайн» (англ. Columbine High 
School massacre), расположенной в Соединен-
ных Штатах Америки (далее — США), в штате 
Колорадо, — нападению двух учащихся стар-
ших классов на учеников и персонал школы, 
совершенному с применением стрелкового ору-
жия и самодельных взрывных устройств. На-
падавшие убили 13 и ранили ещё 24 человека, 
после чего покончили с собой [4]. Преступники 
были поклонниками неофашизма и приурочили 
нападение ко дню рождения Адольфа Гитлера. 
Много раз они «моделировали» свой расстрел 
в компьютерных играх [5].

Необходимо отметить, что, освещая данное 
и последующие события, мы умышленно не 
упоминаем имена нападавших на учебные заве-
дения, пусть даже и в научных целях, во избежа-
ние косвенной популяризации данного идейного 
движения, что является неприемлемым. В дан-
ном вопросе мы полностью солидарны с пози-
цией ряда исследователей [2, с. 38].

Жестокое массовое убийство в американской 
школе породило целую субкультуру (идеологию) 
«Колумбайн». Многочисленные сообщества ор-
ганизовались в социальных сетях. Более того, 
у данного течения нашлись прямые последова-
тели. В настоящий момент мы можем конста-
тировать то обстоятельство, что преступления, 
аналогичные случившемуся в США, происходят 
по всему миру.

Как уже упоминалось ранее, РФ также не обо-
шла печальная статистика. Массовое убийство 
в Керченском политехническом колледже в октя-
бре 2018 г. [6], расстрел учеников Казанской гим-
назии в мае 2021 г. [7], а затем в сентябре того же 
года убийства в Пермском государственном уни-
верситете [8]  — таков далеко не полный список 
нападений, произошедших в учебных заведени-
ях, за последние несколько лет в нашей стране. 

Не меньшее количество преступлений по-
добного рода не случилось благодаря эффек-
тивным превентивным действиям правоохра-
нительных органов. В частности, за последнее 
время в РФ были предотвращены теракты в об-
разовательных учреждениях Москвы, Тверской 
области, Крыма, Кабардино-Балкарии, Ингуше-
тии и Ставропольского края [9].

Рассматривая «Колумбайн» в нашей стране, 
мы считаем необходимым отметить одну тре-
вожную тенденцию, а именно то обстоятельство, 
что в восприятии массовых убийств среди поль-
зователей интернета произошла деструктивная 
трансформация. В частности, если керченский 
стрелок вызывал у пользователей сети однознач-
ное осуждение, то уже у казанского стрелка, со-
вершившего нападение позднее, в сети нашлись 
поклонницы, которые пытались оправдать пре-
ступника [10]. Исходя из этих фактов, мы с со-
жалением вынуждены констатировать популя-
ризацию среди молодежи РФ рассматриваемой 
деструктивной идеологии.

Государство должно защищать себя и своих 
граждан, исходя из чего Стратегией националь-
ной безопасности РФ (п. 41) одним из главных 
направлений государственной политики в сфере 
обеспечения государственной и общественной 
безопасности на долгосрочную перспективу 
определена реализация мер, направленных на 
усиление роли государства как гаранта безопас-
ности личности [11].

В данном контексте вполне обоснованным 
выглядит решение Верховного Суда РФ от 
02.02.2022, в котором он, рассмотрев иск Гене-
ральной прокуратуры о признании в нашей стра-
не движения «Колумбайн» террористическим, 
согласился с позицией надзорного ведомства. 
Теперь размещение призывов к акциям по типу 
«Колумбайн» или их репост рассматриваются 
правоохранительными органами как подготовка 
террористических актов [12].
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Мы считаем, что данный шаг является толь-
ко одним из первых в ряду необходимых дей-
ствий, которые нужно предпринять государству 
в борьбе с идеологией «Колумбайн». Приведем 
ряд основных мероприятий, которые, по нашему 
мнению, должны определять вектор деятельно-
сти государства в данном направлении (и работа 
по которым уже ведется):

- усиление контроля, осуществляемого 
в процессе оперативно-розыскной деятельности 
правоохранительными органами над интернет-
сообществами;

- совершенствование системы безопасности 
в учебных заведениях;

- ужесточение законодательной базы относи-
тельно порядка приобретения и хранения ору-
жия;

- возвращение МВД функции по организа-
ции лицензионно-разрешительной работы из ве-
дения Росгвардии;

- регламентация порядка освещения престу-
плений по типу «Колумбайн» в средствах массо-
вой информации (далее — СМИ).

Последний пункт мы бы хотели рассмотреть 
более подробно в рамках данной статьи, по-
скольку считаем его крайне актуальным. 

По нашему мнению, учитывая, что деструк-
тивную функцию в пропаганде «Колумбайн» 
выполняют интернет-сообщества (что признал 
Верховный Суд РФ), вполне логично предпо-
ложить, что в неменьшей степени роль в попу-
ляризации данной идеологии играют и СМИ. 
Опасность состоит в том, что представители 
последних, желая повысить рейтинги программ 
и изданий, зачастую подробно освещают тако-
го рода события, в т. ч. выдавая личные данные 
преступника (террориста), невольно его «про-
славляя», выступая, таким образом, в качестве 
катализатора последующих аналогичных пре-
ступлений.

Подобной точки зрения на данную проблему 
придерживается большинство исследователей, 
в первую очередь зарубежных (что объясняется 
лучшей изученностью «Колумбайн» как явления 
за границей, тогда как в нашей стране в силу от-
носительной его новизны исследования по нему 
ещё носят эпизодический характер). 

Так, в частности, ряд исследователей счита-
ют одним из важных мотивов действий «школь-
ных стрелков» желание повторить резонансные 

преступления. При этом отмечается существо-
вание явной зависимости между публикациями 
в СМИ и разными формами насильственного по-
ведения молодежи. По аналогии подобная связь 
усматривается исследователями и в нападениях 
в школах [13]. 

Кроме того, в научных работах приводится 
обзор нескольких эпизодов, когда скулшутеры 
сообщали, что «вдохновились» примерами по-
добных нападений и хотели быть «круче», пре-
взойдя своих предшественников (например, 
убив больше человек) [14].

Ряд исследователей, изучающих «Колум-
байн» непосредственно на его родине — в США, 
используют в своих работах термин «зараже-
ние». Согласно их данным, при совершении 
террористического акта рассматриваемого типа, 
благодаря его подробному освещению в СМИ, 
возникает вероятность его повторения в ближай-
шее время. Например, согласно их исследова-
ниям для США инцидент является «заразным» 
в среднем в течение 13 дней [15]. 

К аналогичным, хотя и более осторожным, 
выводам о вреде подробного освещения собы-
тий по типу «Колумбайн» приходят и отече-
ственные исследователи. Так, в частности, по 
мнению Д. Г. Давыдова и К. Д. Хломова, СМИ, 
даже не оказывая прямого влияния на поведение 
скулшутеров, тем не менее могут предоставлять 
необходимый материал для фантазий. Стрелки-
подражатели часто носят аналогичную одежду 
и выбирают то же оружие, что у их «героев» [16, 
с. 69].

Говоря о способах и методах профилактики 
«Колумбайн» применительно к СМИ и учитывая 
тот факт, что отследить влияние последних на 
частоту совершения преступления сравнитель-
но тяжело, нам видится не лишенной основания 
идея обратиться к положительному опыту дру-
гих стран, касающемуся противостояния дру-
гому деструктивному социальному явлению — 
эффекту Вертера. Данный эффект в силу своей 
большей распространенности и более раннего 
обозначения изучен в большей степени, в т. ч. 
именно в отношении воздействия СМИ на по-
ведение людей. Подобное наше предложение 
подтверждается и мнениями А. Ю. Карповой 
и  Н. Г. Максимова — распространение «Колум-
байн» имеет схожие черты с синдромом Вертера 
[17, с. 94].
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Эффект (синдром) Вертера — массовая вол-
на подражающих самоубийств, которые совер-
шаются после акта суицида, широко освещен-
ного телевидением или другими СМИ либо опи-
санного в популярном произведении литературы 
или кинематографа. Данная взаимосвязь была 
выявлена в 1974–1975 гг. американским социо-
логом Д. Филлипсом, который исследовал волну 
подражающих самоубийств, прокатившуюся по 
всей Европе в конце XVIII в. и спровоцирован-
ную популярным для своего времени романом 
И. В. Гёте «Страдания юного Вертера» (отсюда 
и название феномена) [18].

Рассмотрим примеры детально. В начале 
1980-х годов в Германии начали транслировать 
сериал «Смерть студента», каждая серия которо-
го начиналась с того, что студент бросался под 
поезд в метро. В это же время социологи заме-
тили, что увеличилось число самоубийств моло-
дых людей идентичным способом. За короткий 
срок количество данных смертей возросло на 
175 % среди молодежи от 15 до 19 лет (целе-
вая аудитория сериала). На тот момент это было 
признано случайностью, но спустя год (после 
возобновления показа сериала) по стране прока-
тилась новая волна суицидов.

Психологи предложили пойти на экспери-
мент и попросили журналистов какое-то время 
не освещать в новостях подобные случаи, либо 
умалчивая о них, либо говоря о них вскользь. 
Число самоубийств упало до прежних показате-
лей. С тех пор в стране подобные случаи стара-
ются не освещать в новостях, чтобы не провоци-
ровать людей на подобные действия [19].

Другой аналогичный пример. В Австрии 
в 80-е годы XX в. значительно выросло коли-
чество самоубийств в метро. В 1987 г. Венский 
Центр Кризисной помощи совместно с сотруд-
никами Венского метрополитена пошли на свое-
образный эксперимент: было принято решение 
больше не освещать факты «смерти на рельсах» 
или по крайней мере не делать из них сенсации, 
уделяя данным происшествиям минимум внима-
ния. Уже через месяц количество самоубийств 
в метро снизилось [20; 21, с. 591].

Нам видится вполне обоснованным, что 
удачный опыт Германии и Австрии можно ис-
пользовать, транспонировав способы борьбы 
с эффектом Вертера на противостояние массо-
вым убийствам в учебных заведениях. 

В подтверждение этого утверждения также 
можно привести мнение ряда иностранных ис-
следователей, которые при освещении в СМИ 
случаев по типу «Колумбайн» рекомендуют 
применять принципы, используемые при осве-
щении случаев суицида и позволяющие нивели-
ровать эффект Вертера [22].

Кроме того, при освещении «Колумбайн», 
как считают исследователи, СМИ должны не 
только уделять меньше внимания личности 
преступника и его девиантным мотивам, но 
и свести к минимуму описание тактики нападе-
ния [23]. 

Данная позиция представляется нам также 
вполне логичной и применимой в условиях на-
шей страны, ведь если методы и способы дей-
ствий специальных подразделений, противосто-
ящих террористам, не разглашаются, то и такти-
ка самих террористов не должна афишировать-
ся, дабы не быть вновь используемой преступ-
никами.

Необходимо отметить, что в тех же США, 
где были предприняты беспрецедентные меры 
безопасности в учебных заведениях, на зако-
нодательном уровне изменений не произошло, 
все правовые акты носят исключительно реко-
мендательный характер. Так, например, самый 
актуальный американский документ федераль-
ного уровня разработан в 2013 г. совместно ми-
нистерствами образования, здравоохранения, 
национальной безопасности, юстиции и ФБР — 
«Руководство по разработке высококачествен-
ных планов поведения в экстренных ситуаци-
ях», он не является обязательным к исполнению 
в школах и колледжах страны [24, с. 120–121]. 

Учитывая приведенные выше факты и раз-
деляя мнение Н. Г. Хижнякова, утверждающего, 
что, внимательно изучая и внедряя опыт зару-
бежных стран, необходимо обязательно учиты-
вать особенности, присущие нашей стране [25, 
с. 34], мы считаем, что в данном вопросе не-
обходимо пойти дальше зарубежных законода-
тельных органов. Нам видится крайне важным 
не ограничиваться рекомендациями, а ввести на 
законодательном уровне запрет на распростра-
нение СМИ информации относительно личных 
данных преступников и их тактики при совер-
шении террористического акта. Кроме того, мы 
считаем, что суды над скулшутерами должны 
иметь закрытый характер.
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Высказанные нами предположения об от-
рицательной функции подробного (любого) ос-
вещения СМИ личности скулшутера и тактики, 
используемой им при совершении преступле-
ния, коррелируют с результатами проведенного 
нами опроса среди сотрудников ОВД (инспек-
торов подразделений по делам несовершенно-

Таблица 1

Вопросы анкеты

Количество респондентов

человек

проценты
(округлено по 

математическим 
законам до деся-

тых)
1. Оказывают ли СМИ влияние (пусть и косвенное) на рас-

пространение идеологии «Колумбайн» в нашей стране?
- да 
- нет 
- затрудняюсь ответить

122
0
5

96,1
0,0
3,9

2. Вы согласны, что вводить законодательный запрет на 
распространения СМИ данных о скулшутерах нельзя, т. к. это 
нарушает положения Конституции о свободе слова и инфор-
мации, а людей лишает возможности знать правду о подоб-
ных преступлениях? 

- да 
- нет 
- затрудняюсь ответить

13
106
8

10,2
83,5
6,3

3. Необходимо ли рекомендовать СМИ свести к миниму-
му освещение личности преступников и способы совершения 
преступления по типу «Колумбайн», при этом на законода-
тельном уровне введение подобного запрета излишне?

- да 
- нет 
- затрудняюсь ответить

13
105
9

10,2
82,7
7,1

4. Вы согласны, что крайне необходимо на законодатель-
ном уровне запретить СМИ освещать любые данные о лич-
ности преступника, а также использованной им тактике при 
совершении преступления по типу «Колумбайн»? 

- да, согласен
- скорее да, чем нет
- нет, не согласен
- скорее нет, чем да
- затрудняюсь ответить

101
7
3
7
9

79,5
5,5
2,4
5,5
7,1

летних, участковых уполномоченных полиции, 
оперативников уголовного розыска — 103 чело-
века), а также сотрудников Следственного коми-
тета РФ (24 человека) Красноярского края, Ре-
спублики Хакасия и Иркутской области. Всего 
было опрошено 127 респондентов. Результаты 
исследования приведены в таблице 1.

Анализ полученных в процессе анкетиро-
вания данных позволяет говорить о том, что:

- подавляющее большинство респонден-
тов (122 человека (96,1 %)) согласились с тем 

фактом, что средства массовой информации 
оказывают влияние (пусть и косвенное) на рас-
пространение идеологии «Колумбайн» в нашей 
стране;
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- небольшое количество опрошенных (13 че-
ловек (10,2 %)) считают, что вводить запрет на 
распространение СМИ данных о скулшутерах 
нельзя, т. к. это нарушает положения Конститу-
ции РФ о свободе слова и информации, а людей 
лишает возможности знать правду о подобных 
преступлениях; 

- такое же относительно малое количество 
опрошенных респондентов (13 человек (10,2 %)) 
придерживаются мнения, что введение запрета 
на освещение личности преступников и способы 
совершения преступления по типу «Колумбайн» 
на законодательном уровне излишне и можно 
ограничиться рекомендательным характером 
для СМИ, сведя преподнесение этой информа-
ции для общественности к минимуму (по при-
меру ряда зарубежных стран);

- большинство из опрошенных (101 чело-
век (79,5 %)) твердо стоят на позиции, что  

в современных условиях в РФ необходимо  
на законодательном уровне запретить СМИ 
освещать любые данные о личности преступ-
ника, а также использованной им тактике при 
совершении преступления по типу «Колум-
байн». 

Таким образом, подводя итоги вышеизло-
женного, мы предлагаем следующие практиче-
ские меры превентивного характера, направлен-
ные против повторения преступлений подобно-
го вида в будущем:

1) на законодательном уровне ввести запрет 
на освещение в средствах массовой информации 
любых личных данных преступника и тактиче-
ских особенностей совершения им преступле-
ния по типу «Колумбайн»; 

2) процессы над скулшутерами должны 
иметь характер закрытого судебного разбира-
тельства. 
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В современных условиях стремительного 
развития системы здравоохранения и медици-
ны расширяются возможности для соверше-
ния различных противозаконных манипуляций 
в медицинской сфере: имплантация эмбрионов, 
трансплантация органов и пр., которые всегда 
сопряжены с риском для жизни и здоровья граж-
дан, обратившихся за помощью в данные меди-
цинские учреждения. Следует подчеркнуть, что 
принятая в Российской Федерации Конституция 
1993 г. заложила фундамент конституционно-
правовых основ законодательного регулирова-
ния общественных отношений в сфере здраво-
охранения, закрепив право каждого человека 
на охрану здоровья и получение медицинской 
помощи, которая оказывается гражданам бес-
платно в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения за счет средств 
соответствующего бюджета [1]. 

В условиях постоянного развития техноло-
гий научно-технический прогресс идёт к тому, 
что постоянно появляются новые технологии 
в сфере оказания квалифицированной меди-
цинской помощи (например, в трансплантоло-
гии или репродуктивной сфере), в этой связи 
возникают вопросы правомерности проведе-
ния медицинских экспериментов на людях: ис-
пользование стволовых клеток, клонирование 
людей, проведение манипуляций с организмом 
человека, которые при нарушении специальных 
правил и стандартов могут представлять опас-
ность для жизни или здоровья пациентов. Одна-
ко основной нормативный правовой акт в сфере 
медицинской деятельности — Федеральный за-
кон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ — содержит 
запреты, имеющие характер декларативности. 
Данный закон устанавливает прямые запреты 
на совершение купли-продажи тканей и органов 
человека, на проведение медицинской стерили-
зации и т.д., но нормы, предусматривающие от-
ветственность за нарушение вышеупомянутых 
запретов, отсутствуют [2].

Следует отметить, что ятрогения — это ме-
дико-правовая дефиниция, имеющая уголовно-
правовое значение в случаях виновного наруше-
ния стандартов оказания медицинской помощи 
или услуг медицинского характера работниками 
медицины, которое влечет общественно опасные 
последствия в виде смерти или вреда здоровью 
лица, обратившегося за помощью к данным спе-

циалистам, — пациента. Проблемы возникают 
в том, что нужно уметь ограничивать виновные 
действия медика от невиновного причинения 
вреда, т. е. несчастных случаев, добросовестно-
го заблуждения медицинского работника, край-
ней необходимости и других фактов [3]. 

Деятельность медицинских работников свя-
зана напрямую с жизнью и здоровьем людей, 
обращающихся к ним за помощью, и поэтому 
она тесно связана с направлением политики го-
сударства. Российская Федерация должна кон-
тролировать современную медицину и систему 
здравоохранения для того, чтобы предотвращать 
совершение ятрогенных преступлений. Пола-
гаем, не нужно ограничивать ятрогенные пре-
ступления только неосторожными деяниями ме-
диков, результатом действий которых является 
наступление смерти пациента либо причинение 
ему вреда здоровью. В основном разногласия 
в отношении понятия «ятрогенные преступле-
ния» заключаются, во-первых, в форме вины 
(охватывает ли данное понятие умышленные 
преступлений или совершается лишь по неосто-
рожности). Во-вторых, какие составы престу-
плений Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее  — УК РФ) охватываются понятием 
«ятрогенные преступления».

Медицинские преступления являются частью 
системы «здравоохранительных преступлений», 
т. к. связаны с нарушением только медико-про-
фессиональных, а не служебных обязанностей 
работников медицины, которые причинили вред 
здоровью или смерть лица, обратившегося в ме-
дицинское учреждение, либо создающих угрозу 
причинения этих последствий. В настоящее вре-
мя ятрогенные преступления широко распро-
странены и имеют актуальность для правоохра-
нительной деятельности [4].

Поскольку в России отсутствует система кон-
троля и учета дефектов, возникших при оказа-
нии медико-врачебной помощи, поэтому основ-
ная информация о врачебных ошибках в России 
утаивается. Исходя из совокупности всех пере-
численных факторов, мы можем заметить, что 
ответственность медицинских работников сни-
жается, это, в свою очередь, автоматически вле-
чет за собой ухудшение качества оказания меди-
цинской помощи. Часто медики признают, что 
отсутствие индивидуальной ответственности за 
какие-то ошибки, связанные с их профессией, 
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расхолаживает, придаёт чувство безнаказанно-
сти, и, как следствие, у медицинских работников 
появляется чувство того, что можно оказывать 
помощь менее качественно. Также врачи замал-
чивают неудобную для них информацию. Глав-
ный врач медицинской организации тоже не за-
интересован разглашать факты нарушений пра-
вил оказания медицинской помощи и оказания 
услуг медицинского характера для того, чтобы 
избежать падения репутации медучреждения, 
а также лично для себя. Например, отчет Лиги 
защитников пациентов в Российской Федерации 
определил, что у нас в стране не ведется стати-
стика летальных исходов в сегменте госпиталей. 
Патологоанатомы отмечают, что около 15 % по-
смертных и прижизненных диагнозов не сходят-
ся. Это говорит о том, что пациента лечили не от 
того заболевания, которое было на самом деле 
и от которого человек умер [5].

Поскольку главная задача медицинских ра-
ботников — качественное выполнение своих 
профессиональных функций и оно должно соот-
ветствовать стандартам оказания медицинской 
помощи и соответствующих услуг в данной 
сфере, то каждый из случаев нарушения данных 
правил влечёт за собой негативную реакцию 
в обществе, но, несмотря на это, не все подоб-
ного рода случаи получают правовую оценку. 
Вызвано это тем, что такие преступления явля-
ются высоколатентными. Основное количество 
«медицинских» преступлений специфично тем, 
что они находятся в разных статьях УК РФ, 
для них характерно совершение их специаль-
ным субъектом — медицинским работником. 
В региональных информационных центрах не-
возможно получить статистические данные, 
т. к. такая возможность ограничена двумя ста-
тьями, представляющими специальный субъект 
(ст. 123, 124 УК РФ).

Многие ученые пытались классифициро-
вать преступления, совершаемые работниками 
здравоохранения. Так, Н. Е. Крылова придер-
живается позиции, что ятрогенные преступле-
ния нужно подразделять на следующие группы: 
преступное, ненадлежащее оказание медицин-
ской помощи — ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ч. 4 
ст. 122 и ст. 123 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее — УК РФ) и преступное не-
оказание медицинской помощи — ст. 124 УК 
РФ [6]. 

В. П. Новоселовым ятрогенные преступле-
ния классифицированы следующим образом: 

1) преступления медицинских работников, 
совершенные против личности; 

2) преступления медицинских работников, 
направленные против общественной безопасно-
сти и общественного порядка;

3) преступления медицинских работников, 
направленные против государственной власти 
и правосудия;

4) преступления медицинских работников, 
совершенные в сфере экономики. 

Кроме того, В. П. Новоселов разделяет пре-
ступления работников здравоохранения, поде-
лив их на профессиональные и должностные 
преступления. Так, указанные профессиональ-
ные преступления принципиально присущи для 
медицинской деятельности [7]. 

Следует обратить внимание на заключение 
Н. А. Огнерубова, который выразил своё мнение 
тем, что разделил ятрогенные преступления по 
объекту преступного посягательства: 

1) преступления против жизни: ч. 1 ст. 105, 
п. «м» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 109, ст. 124, 235 УК РФ; 

2) преступления против здоровья: п. «ж» 
ч. 2 ст. 111, ст. 112, 115, ч. 2 ст. 118, ч. 4 ст. 122, 
ст. 123, ч. 1, 2 ст. 124, ч. 1 ст. 235, ст. 120 УК РФ; 

3) преступления против иных конституцион-
ных прав и свобод граждан: ч. 2 ст. 128, ст. 137 
УК РФ [8].

Что касается выделения ятрогенных престу-
плений в отдельную группу профессиональных 
преступлений, то это обуславливается тем, что 
необходимо разделить уголовную ответствен-
ность за те деяния, которые уже криминализиро-
ваны, а это ч. 2 ст. 109, ст. 118, ч. 4 ст. 122 УК РФ, 
а также ч. 1 ст. 105, п. «м» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 111, 
п. «ж» ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111, ч. 1 ст. 112, ст. 115, 
120, 124, УК РФ, которые совершаются работни-
ками медицины, а также отнести к преступлени-
ям новые виды ятрогений, например незаконные 
деяния в репродуктивной сфере, трансплантоло-
гии, незаконные медицинские эксперименты на 
людях и др. 

А. Г. Кибальник и Я. В. Старостина сошлись 
во мнении о том, что в современном мире биоло-
гический материал имеет достаточно большой 
вес для различных сфер жизнедеятельности, 
среди таких сфер также можно выделить тене-
вую сторону — криминал. Авторами отмечен 
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тот факт, что в современном мире имеет место 
быстрое развитие технологий и медицины. Этот 
факт закономерно приводит и к развитию пре-
ступности [9]. В связи с этим было бы целесо-
образно предусмотреть в части 2 статьи 120 УК 
РФ прямое указание на совершение данного 
преступления работниками медицины исклю-
чительно при выполнении своих профессио-
нальных обязанностей. Данная новелла может 
позволить систематизировать уголовное законо-
дательство касательно унификации признаков, 
квалифицирующих специального субъекта пре-
ступления. 

Уголовно-правовые средства позволяют воз-
действовать на умышленные и совершенные 
вследствие ненадлежащего исполнения работ-
ником медицины своих профессионально-ме-
дицинских обязанностей общественно опасные 
деяния, которые повлекли за собой причинение 
смерти или вреда здоровью различной степени 
тяжести лицу, обратившемуся к данным специ-
алистам за помощью [10]. Если в процессе ис-
полнения медиками своих профессиональных 
обязанностей был причинен вред здоровью па-
циента или же смерть, то общество всегда будет 
к этому негативно относиться. 

Безусловно, объективно существующие раз-
личия и, как следствие, возникающие противо-
речия в социальной, экономической, материаль-
но-технической, нравственной и иных сферах 
жизнедеятельности выступают в качестве при-
чин возникновения медицинской преступности. 
Данные противоречия имеют комплексный ха-
рактер и обусловлены общесоциальными, эко-
номическими, психологическими и правовыми 
факторами.

Одной из основных причин экономической 
сферы противоречий при совершении престу-
плений медицинскими работниками является не-
соответствие степени ответственности медиков 
с их размером оплаты труда. Из рейтинга самых 
низкооплачиваемых профессий России не уходит 
профессия врача. Для того чтобы увеличить раз-
мер своей заработной платы, врачи вынуждены 
работать на 1,5–2 ставки по совместительству. 
Из-за нагрузок сверх нормы у врачей не остается 
времени для самообразования и для повышения 
собственной квалификации [11].

Общесоциальным фактором, выступающим 
в качестве одной из причин ятрогенной пре-

ступности, являются стремительное развитие 
медицинской техники, научно-технический про-
гресс в сфере медицины, совершенствование 
медицинской помощи и расширение её возмож-
ностей, а также введение в практику новых вы-
соких технологий, высокоактивных лекарств, 
вакцин и т. д. С одной стороны, это уменьшает 
сроки и обеспечивает большую полноту выздо-
ровления лиц, которым требуется медицинская 
помощь, снижает летальность и инвалидизацию, 
а также уменьшает возможности для их распро-
странения. С другой же стороны, это увеличи-
вает степень опасности при оказании медицин-
ской помощи, количество болезней, вызванных 
по вине медицинских работников, и смертности 
от них. Придание медицинским услугам ком-
мерционного характера приводит к коррумпи-
рованности некоторых руководителей медицин-
ских учреждений и отдельно взятых врачей, не 
желающих оказывать квалифицированную ме-
дицинскую помощь бесплатно. Они вынуждают 
пациентов платить им. Причиной этому служит 
не только низкая заработная плата медиков, но 
и отсутствие разделения медицины на платную 
и бесплатную по учреждениям, субъектам и сфе-
рам оказания услуг. Падает престиж профессии 
медика.

Материально-техническими причинами 
ятрогенных преступлений являются плохое ма-
териальное обеспечение медицинских учрежде-
ний, изношенность материальной базы, отсут-
ствие медицинского оборудования. Больницы 
и поликлиники, принадлежащие государству, 
особенно это касается сельских медицинских 
учреждений, нуждаются в оборудовании, от-
вечающем современным требованиям оказания 
медицинской помощи и нынешним достиже-
ниям медицины и техники. Это оказывает вли-
яние на качество оказания медицинских услуг. 
Большинство сотрудников медицинских учреж-
дений при опросе показали, что организация, 
в которой они работают, нуждается в оборудо-
вании, отвечающем современным требованиям 
и стандартам оказания медицинской помощи 
и услуг медицинского характера, такой дефицит 
в материальном обеспечении не позволяет ме-
дикам оказывать квалифицированную медицин-
скую помощь. Устаревшая медицинская техника 
и, как следствие, неполное медицинское обсле-
дование, которое напрямую влияет на качество 
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лечения, также являются проблемой, требую-
щей скорейшего решения [12].

В качестве психологических причин совер-
шения ятрогенных преступлений выступают 
такие, как отсутствие позитивной направленно-
сти, которая должна присутствовать у каждого 
работника медицины, на строжайшее исполне-
ние правил предосторожности и безразличие 
к общественным интересам в данной сфере. 
Н. В. Попов отмечает, что «некоторые сотруд-
ники лечебных организаций думают, что по-
мощь нужно оказывать только для тех, у кого 
есть шансы на выздоровление, т. е. в таких 
случаях можно рассчитывать на успех, а без-
надежные больные, умирающие лица не за-
служивают лечения и ухода, т. к. считают, что 
это напрасная трата сил и средств» [13, с. 128]. 
Нужно заметить, что в обязанности медика, по-
мимо лечения, входит облегчение страданий 
неизлечимо больных пациентов — паллиатив-
ная помощь. Отказ в оказании данной помощи, 
на наш взгляд, должен повлечь за собой уголов-
ную ответственность. 

Также на практике нередко бывают случаи, 
когда лечащие врачи осуществляют свои обязан-
ности формально, без непосредственного уча-
стия обслуживают своих пациентов, совершая 
тем самым грубейшие нарушения своих профес-
сионально-медицинских обязанностей. Невни-
мательное исполнение своих обязанностей либо 
недисциплинированность на рабочем месте, 
переоценивание медиком своих знаний, навыков 
и возможностей, излишняя самоуверенность, 
переработка и, как следствие, перегрузка персо-
нала медицинских учреждений, которая, в свою 
очередь, ведет к усталости и эмоциональному 
перенапряжению работников медицины, также 
являются серьезной проблемой.

Профессиональные медицинские союзы раз-
ных стран в последние годы стали активно бо-
роться с «синдромом перегорания» среди лиц, 
владеющих данной профессией. Физическая, 
психическая и эмоциональная нагрузки на врачей 
способствуют эмоциональному выгоранию как 
реакции организма на длительное воздействие 
стресса, что, в свою очередь, проявляется в силь-
ном переутомлении и нарушении состояния сил 
организма медика. К факторам риска «синдрома 
перегорания» исследователи относят монотон-
ность работы, большую нагрузку на одного со-

трудника, конфликты в трудовых процессах и т. д. 
Также сказывается отсутствие профессионально-
го опыта, незнание или неумение — недостаточ-
ная компетентность, что приводит к нарушению 
методов осуществления каких-либо операций 
или определенных действий и манипуляций или 
же неправильному назначению лекарственного 
препарата, или неправильному проведению про-
цедуры. 

К психологическим причинам возникно-
вения ятрогенной преступности можно также 
отнести низкий уровень квалификации меди-
цинского персонала. В России общий уровень 
квалификации медиков ниже, чем в развитых 
странах. Объяснить это можно тем, что отсут-
ствует надлежащее качественное образование 
специалистов-врачей определенного профиля, 
помимо этого, отсутствует возможность повы-
шения квалификации для врачей. 104 медицин-
ских работника из 136 опрошенных считают, что 
медицинское учреждение, в котором они тру-
дятся, испытывает кадровый голод, не хватает 
квалифицированного персонала [15, с. 28]. По-
лагаем, причинами, влияющими на низкую ква-
лификацию сотрудников, являются такие, как 
отсутствие мотивации и незаинтересованность в 
обучении самого медицинского персонала, недо-
бросовестность в осуществлении образователь-
ного процесса в медицинских вузах страны, что, 
в свою очередь, ведет к низкому качеству подго-
товки будущих работников медицины. 

Следует отметить, что в психологию ятро-
генной преступности входит еще и психология 
общества — социальная психология. Так, со-
циально-психологической основой для крими-
нализации ятрогенных преступлений является 
уровень правосознания граждан и определенная 
психология. Как высказался по поводу правосо-
знания русский философ И. А. Ильин, «наро-
ду необходимо и достойно знать законы своей 
страны — это входит в состав правовой жизни. 
Право говорит на языке сознания и обращает-
ся к сознательным существам, оно утверждает 
и отрицает, оно формулирует и требует — для 
того чтобы люди знали, что утверждено и что 
отринуто, и сознавали формулированное требо-
вание» [15].

Так, анализ ятрогенных преступлений по-
зволил ученым, исследовавшим деяния данной 
категории, составить различные классификации. 
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На наш взгляд, наиболее удобной является сле-
дующая классификация: преступления меди-
цинских работников, направленные против лич-
ности; преступления медицинских работников, 
направленные против общественной безопас-
ности и общественного порядка; преступления 
медицинских работников, направленные против 
государственной власти и правосудия, т. к. диф-
ференциация деяний по объекту посягательства 
присутствует и в УК РФ. Таким образом, для 
устранения препятствий, вызывающих слож-
ности и недостатки на этапе возбуждения уго-
ловного дела и первоначальном этапе расследо-
вания, нужно конкретно определить ряд задач, 
которые помогут более качественно выявлять 
ятрогенные преступления [16].

Полагаем, отмеченные выше аспекты могут 
усилить обеспечение защиты конституционных 
прав пациентов, а также государства и общества 
от общественно опасных деяний, совершаемых 
медиками. Также это может создать официаль-
ную статистику по данному виду преступлений, 
отражающую реальное их количество и создать 
условия для неотвратимости уголовной ответ-
ственности работников медицины в случаях 
виновного причинения ими какого-либо вреда 
здоровью пациентов (например, причинение 
смерти и т.д.). Кроме того, это может послужить 
основанием для разработки более эффективных 
мер по предупреждению совершения ятроген-
ных преступлений. Нужно заметить, что при 
отсутствии статистического учёта данной ка-

тегории преступлений, затруднено проведение 
анализа, что, в свою очередь, отрицательно ска-
зывается на мероприятиях по их профилактике 
и предупреждению. 

Таким образом, полагаем, следует ввести 
в УК РФ специальные нормы — ненадлежащее 
оказание медицинской помощи (медицинской 
услуги) и сокрытие нарушения оказания меди-
цинской помощи, которые будут касаться только 
преступных деяний работников медицины. Для 
квалификации по данным статьям нужно будет 
сопоставлять правила и стандарты оказания 
медицинской помощи с реальным оказанием 
помощи медиком. На наш взгляд, данные изме-
нения в УК РФ решат ряд проблем: во-первых, 
появится официальное ведение статистики по 
ятрогенным преступлениям, во-вторых, упро-
стят работу следственных аппаратов по квали-
фикации преступных деяний в отношении дан-
ной категории лиц, в-третьих, введение новых 
норм в УК РФ покажет эффективность исполь-
зования правоприменителем этих норм на прак-
тике, что может послужить толчком к развитию 
законодательства, изменению правил и стандар-
тов оказания медицинской помощи, программ 
обучения студентов медицинских образователь-
ных организаций, наиболее качественному обе-
спечению медиков, что, в свою очередь, повы-
сит престижность профессии медика в глазах 
граждан, уменьшит число жалоб, тем самым по-
низит уровень ятрогенных преступлений в Рос-
сии.

Список источников 
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2. Об основах охраны здоровья граждан [Электронный ресурс]: федеральный закон от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3. Нагорная И. И. Договор об оказании медицинских услуг: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. 

180 с. 
4. Замалеева С. В. Ятрогенные преступления: понятие, система и вопросы криминализации: 

дис. … канд. юрид. наук. Хабаровск, 2016.
5. Ржанникова С. С. Особенности расследования ятрогенных преступлений // Криминалистика: 

прошлое, настоящее, взгляд в будущее: мат-лы Всероссийской научно-практ. конф-ции / под общ. 
ред. М. И. Пилякина, А. В. Ростовцева. М., 2020. С. 131–132.

6. Крылова Н. Е. Уголовное право и биоэтика: проблемы, дискуссии, поиск решений. М., 2014. 
7. Новоселов В. П. Ответственность работников здравоохранения за профессиональные право-

нарушения. Новосибирск: Наука, 1998. 232 с.
8. Огнерубов Н. А. Профессиональные преступления медицинских работников: дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2014. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43914281


113Алтайский юридический вестник № 2 (42) 2023 г.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

9. Кибальник А. Г., Старостина Я. В. Актуальные проблемы уголовной ответственности меди-
цинских работников: монография. М., 2006. 

10. Варыгин А. Н., Червонных Е. В. Преступления, совершаемые в сфере здравоохранения, и их 
предупреждение: монография. М., 2013.  

11. Березин И. Г. Актуальные вопросы ответственности медицинских работников // Матрица на-
учного познания. 2022. № 2-1. С. 127–131. 

12. Архипова А. А., Хованских Ю. О. Ятрогенные преступления в уголовном праве РФ // Моло-
дой ученый. 2022. № 19 (414). С. 230-232. URL: https://moluch.ru/archive/414/91285/ (дата обраще-
ния: 25.05.2023). С. 230–231. 

13. Попов Н. В. Учебник по судебной медицине. 3-е изд. М., 2015. 321 с. 
14. Игонина Е. О. Квалификационные казусы применения ст. 238 УК РФ при расследовании ятро-

генных преступлений // Вестник Московского университета МВД России. 2022. № 1. С. 128–134. 
15. Ильин И. А. Общее учение о праве и государстве. М., 2018. 
16. Тягунов Д. В., Самойличенко А. Н. Характеристика дефектов оказания медицинской помощи 

по материалам комиссионных судебно-медицинских экспертиз // Медицинское право. 2008. № 4. 
С. 44–47.

Reference
1. Konstituciya Rossijskoj Federacii: prinyata vsenarodnym golosovaniem 12 dekabrya 1993 g. 

[Elektronnyj resurs]. Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy «Konsul'tantPlyus». 
2. Ob osnovah ohrany zdorov'ya grazhdan [Elektronnyj resurs]: federal'nyj zakon ot 21 noyabrya 

2011 g. № 323-FZ. Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy «Konsul'tantPlyus». 
3. Nagornaya I. I. Dogovor ob okazanii medicinskih uslug: dis. … kand. yurid. nauk. M., 2004. 180 s. 
4. Zamaleeva S. V. Yatrogennye prestupleniya: ponyatie, sistema i voprosy kriminalizacii: dis. … kand. 

yurid. nauk. Habarovsk, 2016.
5. Rzhannikova S. S. Osobennosti rassledovaniya yatrogennyh prestuplenij // Kriminalistika: proshloe, 

nastoyashchee, vzglyad v budushchee: mat-ly Vserossijskoj nauchno-prakt. konf-cii / pod obshch. red. 
M. I. Pilyakina, A. V. Rostovceva. M., 2020. S. 131–132.

6. Krylova N. E. Ugolovnoe pravo i bioetika: problemy, diskussii, poisk reshenij. M., 2014. 
7. Novoselov V. P. Otvetstvennost' rabotnikov zdravoohraneniya za professional'nye pravonarusheniya. 

Novosibirsk: Nauka, 1998. 232 s.
8. Ognerubov N. A. Professional'nye prestupleniya medicinskih rabotnikov: dis. … kand. yurid. nauk. 

M., 2014. 
9. Kibal'nik A. G., Starostina Ya. V. Aktual'nye problemy ugolovnoj otvetstvennosti medicinskih 

rabotnikov: monografiya. M., 2006. 
10. Varygin A. N., Chervonnyh E. V. Prestupleniya, sovershaemye v sfere zdravoohraneniya, i ih 

preduprezhdenie: monografiya. M., 2013.  
11. Berezin I. G. Aktual'nye voprosy otvetstvennosti medicinskih rabotnikov // Matrica nauchnogo 

poznaniya. 2022. № 2-1. S. 127–131. 
12. Arhipova A. A., Hovanskih Yu. O. Yatrogennye prestupleniya v ugolovnom prave RF // Molodoj 

uchenyj. 2022. № 19 (414). S. 230-232. URL: https://moluch.ru/archive/414/91285/ (data obrashcheniya: 
25.05.2023). S. 230–231. 

13. Popov N. V. Uchebnik po sudebnoj medicine. 3-e izd. M., 2015. 321 s. 
14. Igonina E. O. Kvalifikacionnye kazusy primeneniya st. 238 UK RF pri rassledovanii yatrogennyh 

prestuplenij // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. 2022. № 1. S. 128–134. 
15. Il'in I. A. Obshchee uchenie o prave i gosudarstve. M., 2018. 
16. Tyagunov D. V., Samojlichenko A. N. Harakteristika defektov okazaniya medicinskoj pomoshchi 

po materialam komissionnyh sudebno-medicinskih ekspertiz // Medicinskoe pravo. 2008. № 4. S. 44–47.

https://elibrary.ru/item.asp?id=47985326
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47985304
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47985304
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47985304&selid=47985326
https://elibrary.ru/item.asp?id=48524456
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48524377
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48524377
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48524377&selid=48524456
https://elibrary.ru/item.asp?id=48210896
https://elibrary.ru/item.asp?id=48210896
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48210875
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48210875&selid=48210896


114 Алтайский юридический вестник № 2 (42) 2023 г.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

Информация об авторах 
П. В. Елфимов — доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, член-

корреспондент Академии медико-технических наук Российской Федерации.
О. П. Виноградова — кандидат юридических наук, доцент. 

Information about the authors
P. V. Elfimov — Doctor of Science (Medicine), Honored Doctor of the Russian Federation, Corresponding 

Member of the Academy of Medical and Technical Sciences of the Russian Federation. 
O. P. Vinogradova — Candidate of Science (Law), Associate Professor.

Статья поступила в редакцию 18.09.2022; одобрена после рецензирования 29.04.2023; принята к 
публикации 29.05.2023.

The article was submitted 18.09.2022; approved after reviewing 29.04.2023; accepted for publication 
29.05.2023.



115Алтайский юридический вестник № 2 (42) 2023 г.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

Алтайский юридический вестник. 2023. № 2 (42). С. 115–119.
Altai Law Journal. 2023. № 2 (42). Р. 115–119.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

Научная статья 
УДК 343.231

КЛАССИФИКАЦИЯ СОСТАВОВ ОКОНЧЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТЫ

Ольга Владимировна Ермакова
Барнаульский юридический институт МВД России, Барнаул, Россия, ermakova_alt@mail.ru,  
https://orcid.org/0000-0003-3427-7318

Аннотация. В представленной статье рассматривается проблема классификации составов 
оконченных преступлений. В настоящее время в науке уголовного права отсутствует единообразное 
понимание не только видов таких составов, но и классификационного основания деления. На основе 
анализа позиций, существующих в доктрине уголовного права, автор разрабатывает систему ви-
дов составов оконченных преступлений, выделяемых по различным классификационным основаниям. 
Классификация составов оконченных преступлений представляет собой необходимый инструмент 
для конструирования составов оконченных преступлений, позволяющий упорядочить толкование мо-
мента окончания преступлений, закрепленных в Особенной части Уголовного кодекса РФ. Разработ-
ка видов составов оконченных преступлений имеет не только теоретическое значение, заключаю-
щееся в развитии науки уголовного права в части учения о составе преступления, но и практическое 
значение, которое предполагает использование данных разработок для построения уголовного за-
кона и толкования его предписаний.

Ключевые слова: состав преступления, конструкция состава преступления, классификация со-
ставов преступлений, момент окончания преступления, оконченное преступление

Для цитирования: Ермакова О. В. Классификация составов оконченных преступлений: теоре-
тический и прикладной аспекты // Алтайский юридический вестник. 2023. № 2 (42). С. 115–119.

CRIMINAL LAW SCIENCES
Original article

CLASSIFICATION OF ELEMENTS OF COMPLETED CRIMES:  
THEORETICAL RESEARCH AND ITS APPLIED VALUE

Olga V. Ermakova 
Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Barnaul, Russia, ermakova_alt@mail.ru, 
https://orcid.org/0000-0003-3427-7318

Abstract. This article deals with the problem of classification of completed crimes. Currently, in the 
science of criminal law there is no uniform understanding of not only the types of such compositions, but 
also the classification basis for division. Based on the analysis of the positions existing in the doctrine of 
criminal law, the author develops a system of types of components of completed crimes, distinguished on 
various classification grounds. The classification of the compositions of completed crimes is a necessary 
tool for constructing the compositions of completed crimes, which allows streamlining the interpretation 
of the moment of completion of crimes enshrined in the Special Part of the Criminal Code of the Russian 
Federation. The development of the types of compositions of completed crimes is not only of theoretical 
importance, which consists in the development of the science of criminal law in terms of the doctrine of the 
elements of a crime, but also of practical importance, which involves the use of these developments to build 
a criminal law and interpret its prescriptions.

Keywords: corpus delicti, construction of corpus delicti, classification of corpus delicti, moment of end 
of crime, completed crime

For citation: Ermakova O. V. Classification of elements of completed crimes: theoretical research and its 
applied value. Altajskij juridicheskij vestnik = Altai Law Journal. 2023;2:115–119 (In Russ.).

© Ермакова О. В., 2023



116 Алтайский юридический вестник № 2 (42) 2023 г.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

Право законодателя варьировать юридиче-
ский момент окончания преступления, пере-
двигая его на различные этапы совершения пре-
ступного деяния, приводит к необходимости 
выделения различных конструкций составов 
оконченного преступления. Многочисленность 
таких конструкций объясняется временной про-
тяженностью преступного деяния, поэтапные 
стадии развития которого могут объявляться 
оконченным преступлением.

Разработка и систематизация конструкций 
составов оконченных преступлений представ-
ляется актуальной задачей, поскольку, выступая 
средством законодательной техники, такие кон-
струкции незаменимы для упорядочения право-
вой материи и построения нормативного мате-
риала [1, с. 79–83]. 

Анализ научной литературы показывает, 
что большинство ученых в качестве оснований 
классификации предлагают следующие: особен-
ности объективной стороны [2, с. 78]; описание 
последствий преступления [3, с. 256]. 

Исходя из того, что любая классификация 
призвана систематизировать объекты в соответ-
ствии с их общими и отличительными призна-
ками, а ее основание должно отражать целевое 
назначение деления, классификационным ос-
нованием составов оконченных преступлений 
в первую очередь необходимо признать стадии 
развития преступного деяния, избранные за-
конодателем в качестве юридического момента 
окончания преступления. Соединение в класси-
фикационном основании момента юридическо-
го окончания преступления и процесса совер-
шения преступления наиболее удачно отражает 
возможности законодателя создавать различные 
конструкции оконченного преступления, отли-
чающиеся друг от друга моментом окончания.

Учитывая, что развитие преступления начи-
нается с планирования, переходит в совершение 
деяния (действия или бездействия) и заканчива-
ется наступлением результата, численное коли-
чество видов составов оконченного преступле-
ния должно соответствовать данным этапам.

При этом терминологическое оформление 
отдельных видов конструкций оконченного пре-
ступления может основываться на устоявшихся 
в науке уголовного права наименованиях, но 
только при условии совпадения смыслового со-
держания.

Таким образом, в зависимости от стадии раз-
вития преступления, на которой законодатель 
устанавливает юридический момент окончания 
преступления, следует выделять 4 вида состава 
оконченного преступления:

1. Состав планирования — это состав, в ко-
тором оконченным преступлением объявляется 
приискание соучастников, сговор, приискание, 
изготовление, приспособление средств или ору-
дий и иное умышленное создание условий пу-
тем переноса юридического момента окончания 
преступления на этап совершения приготови-
тельных действий.

В том случае, если законодатель использует 
данный состав, при его отражении диспозиции 
уголовно-правовой нормы обозначаются приго-
товительные действия, закрепленные в ч. 1 ст. 30 
УК РФ. Например, приискание соучастников вы-
ступает одним из действий, входящих в понятие 
приготовления к преступлению, соответственно, 
если на данном этапе преступление законодате-
лем объявлено в качестве оконченного (как это 
имеет место в составе вовлечения несовершен-
нолетнего в совершение преступления), то оче-
видно использование состава планирования.

Отдельное внимание среди примеров соста-
вов планирования занимают преступления, за-
ключающиеся в организации преступной группы 
(сообщества, банды и т. д.). Поскольку в данных 
деяниях оконченным преступлением признается 
само объединение отдельных лиц с определен-
ными целями, их сговор на последующее совер-
шение преступлений, то в этом случае опять-та-
ки имеет место состав планирования.

Принимая во внимание, что выделение 
в классификации составов оконченных престу-
плений такой разновидности, как планирование, 
не является традиционным и в большей степени 
отражает авторскую позицию, в этой части сле-
дует указать на особую ценность и уникальность 
таких составов. Она заключается в том, что лица 
еще не совершают преступления, а только гото-
вятся их совершить в будущем времени. 

2. Усеченный — состав, в котором момент 
окончания преступления перенесен на начало 
совершения преступного деяния, а преступле-
ние признается оконченным независимо от его 
завершения. 

Несмотря на то что именно такое наименова-
ние состава преступления неоднократно подвер-
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галось критике в научной литературе [4, с. 137], 
оно наиболее точно отражает смысловое содер-
жание, заключающееся в ограничении рамок 
состава оконченного преступления начальным 
этапом совершения деяния. 

С целью того, чтобы правоприменительные 
органы, осуществляющие толкование уголов-
ного закона, не допустили ошибок в признании 
состава преступления усеченным, законодателю 
следует в диспозиции акцентировать внимание 
на незавершенности деяния. Например, доста-
точно удачным видится конструкция состава 
разбоя, в которой деяние ограничено началом на-
падения, а само хищение находится за рамками 
состава. Данный вывод вытекает из использова-
ния формулировки «в целях хищения», которая 
может и не реализоваться в реальной жизни.

3. Формальный — состав, в котором юриди-
ческий момент окончания преступления связы-
вается с полным совершением преступного дея-
ния. Поскольку и в формальном, и в усеченном 
составе в норме закона описывается только пре-
ступное деяние, нередко правоприменительные 
органы допускают ошибки при определении 
вида состава. 

К примеру, неоднозначно определение кон-
струкции состава вымогательства. Анализируя 
объективную сторону указанного состава, мож-
но сделать вывод, что такую конструкцию нель-
зя отнести к усеченным составам, поскольку де-
яние заключается в высказывании требования, 
осуществление которого относится не к началь-
ному этапу, а к полному завершению деяния. 

4. Материальный — состав, при котором 
преступление признается оконченным в момент 
наступления преступного результата.

Отмеченное не означает, что в формальном 
составе преступления не причиняется преступ-
ный вред. Наоборот, можно привести множество 
примеров формальных составов с причинением 
вреда (например, неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего, захват 
заложников и т. д.). Отличие заключается в том, 
что в формальном составе для признания деяния 
оконченным нет необходимости устанавливать 
какие-либо последствия, а в материальном со-
ставе последствия это обязательный признак, 
который отражается в норме законе. 

Вторым классификационным основанием 
выступает количество конструкций оконченно-

го преступления, представленных в одном со-
ставе. В рамках данной классификации следует 
выделять: 1) составы с использованием одной 
конструкции оконченного преступления (еди-
ничные конструкции оконченного преступле-
ния); 2) составы, соединяющие в себе несколько 
видов конструкций, с различными моментами 
окончания преступления (условно их можно 
именовать как комбинированные составы).

Так, состав посредничества в коммерческом 
подкупе (ст. 204.1 УК РФ) представляет собой 
совокупность состава планирования и формаль-
ного состава, поскольку такая альтернативная 
форма преступного деяния, как передача пред-
мета подкупа, предполагает установление юри-
дического момента окончания на этапе совер-
шения деяния, что соответствует формальному 
составу, а деяние в виде иного способствования 
в достижении соглашения заключается в осу-
ществлении приготовительных действий в виде 
создания условий (в предложенной нами клас-
сификации такие действия относятся к составу 
планирования).

Состав организации занятия проституцией 
(ст. 241 УК РФ) образован альтернативой усе-
ченной и формальной конструкции. Так, деяния, 
направленные на организацию, — это усечен-
ный состав, поскольку будущее время органи-
зации свидетельствует о достаточно начальных 
действиях для признания преступления окончен-
ным. Вторая же разновидность — систематиче-
ское предоставление помещений для сексуаль-
ных действий — образует формальный состав.

Дальнейшее развитие классификации видов 
составов преступлений следует осуществлять на 
уровне уже выделенных групп (иначе говоря, по 
горизонтали). 

Так, в рамках материальных составов по ко-
личеству преступных последствий следует вы-
делять: 

1) простой материальный состав, момент 
окончания которого связан только с одним по-
следствием, заключающимся в причинении 
вреда только основному объекту либо только 
дополнительному объекту. Например, убийство 
сконструировано таким образом, что включает-
ся только последствие, связанное с основным 
объектом, охраняющим жизнь человека;

2) сложный материальный состав, при кото-
ром юридическое значение может придаваться 
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нескольким последствиям. При этом каждое из 
них может отражать вред основному или допол-
нительному объекту.

Примером сложного материального соста-
ва, конструкция которого содержит указание 
на несколько последствий, каждое из которых 
отражает причинение вреда основному объек-
ту, является состав умышленного уничтожения 
или повреждения имущества (ст. 167 УК РФ). 
Преступный результат в данном составе пред-
ставлен совокупностью таких последствий, как 
уничтожение (либо повреждение) имущества 
и причинение значительного ущерба, каждое из 
которых находится в плоскости основного непо-
средственного объекта. 

Конструкции сложных материальных соста-
вов с включением последствий, относящихся 
к причинению вреда основному и дополнитель-
ному объекту, чаще всего используются в ква-
лифицированных видах, когда основной состав 
также содержит указание на преступные послед-
ствия. Например, убийство с особой жестокостью 
(п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в качестве обязательных 
последствий, закрепленных в основном составе, 
включает смерть потерпевшего, а последствий 
квалифицированного состава — причинение при 
убийстве особых физических или психических 
страданий потерпевшему либо особых психиче-
ских страданий близким потерпевшего. 

Особую сложность представляют такие кон-
струкции, которые включают несколько послед-
ствий, при этом их юридическое выражение осу-
ществляется при помощи оценочных понятий. 
В качестве примера можно привести превыше-
ние должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), 
конструкция данного состава включает оценоч-
ное последствие в виде существенного нару-
шения прав, а в ч. 4 закрепляются иные тяжкие 
последствия. Возникают сложности в разгра-
ничении тяжких и существенных последствий. 
Ни в постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ, ни в иных источниках однозначного отве-
та на вопрос, в чем разница между указанными 
последствиями, не содержится. Следовательно, 
применение ч. 4 ст. 286 УК РФ осуществляется 
исключительно на субъективной оценке суда. 

В принципе подобная практика могла бы 
быть допустимой в том случае, если в приговоре 
суд приводил бы доводы, какие последствия от-
носятся к тяжким, а какие к существенным с ар-

гументацией такой трактовки. Однако анализ 
35 приговоров, размещенных на сайтах судов 
субъектов РФ, приводит к однозначному выво-
ду об отсутствии какого-либо обоснования. По-
лагаем, подобная ситуация не выглядит удиви-
тельной, поскольку на самом деле четкие и обо-
снованные критерии разграничения указанных 
последствий отсутствуют. 

Классификация составов окоченных престу-
плений на уровне формальных составов также 
может быть продолжена в зависимости от того, 
включен ли преступный результат, не получив-
ший юридического выражения, в конструкцию 
состава. На основе такого классификационного 
критерия следует выделять: 1) формальные со-
ставы, закрепляющие преступные последствия, 
но связывающие момент окончания лишь с угро-
зой их наступления; 2) формальные составы, не 
включающие преступные последствия.

Первая разновидность формальных соста-
вов в научной литературе получила наименова-
ние «состав опасности», поскольку, несмотря 
на то, что в составе описываются преступные 
последствия, момент окончания преступления 
связывается лишь с опасностью их наступле-
ния. Реального вреда для наличия оконченного 
преступления не требуется [5, с. 205]. Полагаем, 
что создание таких составов не достаточно обо-
снованно, поскольку возникают вопросы целе-
сообразности конкретизации последствий, если 
законодатель все равно не определяет момент 
окончания деяния их наступлением. В свою оче-
редь, конкретизация даже возможных послед-
ствий на уровне закона создаст дополнительные 
проблемы в правоприменении, поскольку в том 
случае, если была угроза для наступления дру-
гих последствий (не тех, которые указаны в зако-
не), такое преступление вменению не подлежит. 
В тех же случаях, когда угроза наступления кон-
кретизированных в законе последствий в приго-
воре не отражена, подобное решение подлежит 
отмене. 

Вторая разновидность формальных соста-
вов не содержит в законе указания на конкре-
тизацию преступных последствий. Однако это 
не означает, что преступный вред как таковой 
не наступает. Наоборот, в рамках формальных 
составов зачастую наступают многочисленные 
вредные изменения, которые, однако, не влияют 
на момент окончания.
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Таким образом, традиционная классифи-
кация составов преступлений по конструкции 
объективной стороны не отражает сущности вы-
деляемых видов, а сами виды представляют со-
бой неисчерпывающий перечень, поскольку не 
охватывают всего многообразия законодатель-
ных возможностей установления юридического 
момента окончания преступления. 

По нашему мнению, полное отражение 
конструкций составов оконченных преступле-
ний возможно только в случае создания клас-
сификации составов по вертикали и горизон-
тали в соответствии с несколькими классифи-
кационными основаниями. В частности, клас-
сификация по вертикали призвана отражать 

возможные варианты установления момента 
окончания преступлений на различных отрез-
ках совершения преступного деяния. В свою 
очередь, в рамках отдельных классификаци-
онных групп необходимо выделять подвиды 
составов преступлений в соответствии с осо-
бенностями описания момента окончания пре-
ступления. 

Несомненная ценность предложенной мно-
гоуровневой классификации заключается в том, 
что только при разработке единого учения о ви-
дах составов, выделенных в соответствии с чет-
кими классификационными основаниями, воз-
можно построение качественного законодатель-
ного материала. 
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Нестандартные подходы к наказанию, в т. ч. 
к назначению наказания, всегда существовали 
и существуют в настоящее время. Одним из та-
ких подходов является рассмотрение наказания, 
а также назначения наказания через его состав 
по аналогии с составом преступления.

В частности, В. Г. Швыдкий приходит к вы-
воду о существовании понятия состава нака-
зания, «поскольку уголовное наказание есть 
следствие преступления, а последнее имеет 
состав, то на основе условно-категорическо-
го умозаключения, в котором одна из посы-
лок — условное суждение, выражающее связь 
основания и следствия, а другие посылки и за-
ключения — категорические суждения, где ут-
верждается истинность основания (уголовное 
наказание — следствие преступления). Признав 
истинность основания, мы признаем истинность 
следствия — наказание имеет состав» [1, с. 30]. 
Иными словами, если преступление имеет со-
став, то и наказание имеет состав, поскольку на-
казание является следствием преступления.

Одним из первых ученых в уголовно-право-
вой науке, на диссертационном уровне исследо-
вавших состав наказания, является К. А. Сыч. 
Уголовное наказание им рассматривается «в зна-
чении категории права и как юридическая систе-
ма, образуемая совокупностью самостоятельных 
и взаимодействующих между собой элементов» 
[2, с. 6]. Последняя глава диссертационного ис-
следования посвящена уголовному наказанию 
и его составу, где рассматривается понятие со-
става уголовного наказания, а также его элемен-
ты: объект, объективная сторона, субъект и субъ-
ективная сторона.

В науке уголовного права устоявшимся 
и общепризнанным является понятие состава 
преступления. В отечественной уголовно-пра-
вовой доктрине он традиционно определяется 
как совокупность предусмотренных уголовным 
законом объективных и субъективных призна-
ков, характеризующих общественно опасное 
деяние как преступление [3, с. 101]. Даже уго-
ловный закон оперирует понятием «состав пре-
ступления». В статье 8 УК РФ указано, что ос-
нованием уголовной ответственности является 
совершение деяния, содержащего все признаки 
состава преступления, предусмотренного УК 
РФ. Однако описание элементов и признаков 
состава преступления в тексте уголовного зако-

на отсутствует. Это сугубо теоретические кон-
струкции.

Элементы состава преступления характе-
ризуют внешнюю и внутреннюю стороны пре-
ступления. Не останавливаясь на рассмотрении 
всем известных элементов и признаков соста-
ва преступления, важно определить, насколько 
аналогия состава преступления применима к со-
ставу наказания, а также к составу назначения 
наказания.

Определяя элементы состава наказания, 
К. А. Сыч указывает следующую их характери-
стику:

- объект уголовного наказания — это сово-
купность социальных благ, принадлежащих 
лицу, признанному виновным в совершении 
преступления;

- объективная сторона уголовного наказа-
ния — это принуждение, посредством которого 
лицо, признаваемое виновным в совершении 
преступления, лишается принадлежащих ему 
социальных благ либо ограничивается в облада-
нии ими;

- субъект уголовного наказания — это зако-
нодательная, судебная и исполнительная власти;

- субъективная сторона уголовного наказа-
ния — это отношение лица к применяемому 
к  нему принуждению в качестве кары за совер-
шенное преступление [4, с. 51].

Как видно из представленной характеристи-
ки элементов состава наказания, они практи-
чески зеркально сформулированы по аналогии 
с элементами состава преступления.

Так, если объектом преступления являются 
общественные отношения, охраняемые уголов-
ным законом, то объектом наказания являются 
права, принадлежащие преступнику. Иными 
словами, посягательство на охраняемые уголов-
ным законом права (общественные интересы) 
сопровождается лишением определенных прав 
посягающего.

Объективная сторона преступления включа-
ет в себя внешнюю характеристику преступле-
ния, существующего в объективной действи-
тельности, в то время как объективная сторона 
наказания также имеет внешнее выражение 
в виде принуждения.

Если субъектом преступления является лицо, 
совершившее преступление и обладающее все-
ми признаками, необходимыми для привлечения 
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его к уголовной ответственности, то субъект на-
казания — это законодательная, судебная и ис-
полнительная власти. Однако какими признака-
ми должен обладать субъект наказания, не уточ-
няется.

Поскольку наказание есть мера государ-
ственного принуждения, назначаемая по приго-
вору суда (ч. 1 ст. 43 УК РФ), то субъектом на-
казания должен быть представитель судебной 
власти (судья).

Однако высказаны и иные мнения о субъек-
те наказания. В частности, Н. А. Горшкова, ана-
лизируя основные элементы состава наказания, 
указывает, что «субъект состава наказания — 
это лицо, которому в соответствии с законным 
приговором суда назначен определенный вид 
и размер наказания, зафиксированный в санк-
ции статьи (статей) Особенной части УК РФ. 
Для субъекта состава наказания характерны, 
во-первых, юридические свойства, а во-вторых, 
социально-демографические» [5, с. 57]. Таким 
образом, субъект преступления и субъект нака-
зания отождествляются.

Сложнее обстоят дела с субъективной сторо-
ной. Внутренняя характеристика преступления, 
его субъективная сторона, включает в себя пси-
хическое отношение субъекта (преступника) 
к совершенному преступлению, а субъективная 
сторона наказания — отношение преступника 
к его собственному принуждению за совершен-
ное преступление. Следовательно, субъективная 
сторона преступления и субъективная сторона 
наказания характеризуются отношением пре-
ступника: в первом случае — к совершенному 
преступлению, во втором — к собственному 
принуждению за совершенное преступление. 
При этом субъект преступления и субъект нака-
зания не совпадают.

Представляется, что логика изложения ха-
рактеристики элементов состава наказания на-
рушается именно при описании субъективной 
стороны состава наказания, поскольку субъек-
тивная сторона заключается именно в отноше-
нии субъекта. Очевидно, субъективная сторона 
напрямую связана с субъектом, их объединяет 
общий смысловой корень.

Поэтому субъективная сторона наказания — 
это, вероятно, отношение представителя судеб-
ной власти (судьи) к принуждению преступника 
за совершенное преступление.

Возвращаясь к определению уголовного на-
казания как юридической системы, образуемой 
совокупностью самостоятельных и взаимодей-
ствующих между собой элементов, которые нами 
рассмотрены, сложно утверждать о взаимодей-
ствии этих элементов, особенно в части субъекта 
и субъективной стороны состава наказания.

Определяя сущность элементов состава на-
казания и наполняя их конкретным содержани-
ем, необходимо установить их юридическое зна-
чение.

Если состав преступления, согласно ст. 8 УК 
РФ, является основанием для привлечения лица 
к уголовной ответственности, то состав наказа-
ния, соответственно, должен являться основани-
ем для назначения наказания. Однако уголовный 
закон не содержит основания для назначения на-
казания.

Можно предположить, что основание для 
назначения наказания, согласно ч. 1 ст. 43 УК 
РФ, — признание лица виновным в совершении 
преступления.

С учетом вышеприведенной характеристики 
элементов состава наказания очевидно, что на-
личие этих элементов не может являться осно-
ванием для назначения наказания. Более того, 
содержание элементов состава наказания опре-
деляется только после его назначения.

До назначения наказания невозможно опре-
делить объект, объективную сторону и субъек-
тивную сторону состава наказания. Только вид 
уже назначенного наказания определяет ту сово-
купность конкретных социальных благ, лишение 
либо ограничение которых составляет сущность 
этого вида наказания. Аналогично принужде-
ние, посредством которого лицо, признаваемое 
виновным в совершении преступления, лиша-
ется принадлежащих ему социальных благ либо 
ограничивается в обладании ими, определяется 
в соответствии с видом назначенного наказа-
ния. А отношение лица к применяемому к нему 
принуждению в качестве кары за совершенное 
преступление возможно определить не столько 
в момент назначения наказания, сколько во вре-
мя его исполнения.

Следовательно, юридическое значение со-
става наказания отсутствует. В связи с этим воз-
никают сомнения в целесообразности выделе-
ния такой юридической конструкции, как состав 
наказания.
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Однако исследования состава наказания 
продолжаются, вопреки оценкам и прогнозам 
В. И. Зубковой о том, что «обращение многих 
как дореволюционных, так и современных уче-
ных к проблеме состава уголовного наказания 
заканчивалось либо отказом от дальнейшей ее 
разработки, либо лишь постановкой вопроса 
о ней, либо упоминанием, но так или иначе сме-
ем утверждать, каждый из них пришел к одно-
значному выводу о нецелесообразности даль-
нейшей ее разработки» [6, с. 33].

Наоборот, некоторые авторы идут еще даль-
ше и рассматривают не только наказание, но 
и назначение наказания с точки зрения состава. 
В частности, В. Н. Орлов считает, что наряду 
с составом наказания следует различать состав 
назначения наказания и состав исполнения на-
казания, а также что «вполне допустимым яв-
ляется возможность регламентирования в ст. 7 
УИК РФ "Основания исполнения наказаний 
и применения иных мер уголовно-правового 
характера"» положения о том, что «основанием 
исполнения наказания является принуждение, 
содержащее все признаки состава исполнения 
наказания, предусмотренные Уголовным и Уго-
ловно-исполнительным кодексами Российской 
Федерации» [7, с. 93].

Оставаясь в рамках нашего исследования, не 
обсуждая состав исполнения наказания, укажем 
только, что под составом назначения наказания 
В. Н. Орлов понимает «совокупность установ-
ленных законом объективных и субъективных 
признаков (элементов), характеризующих на-
значение меры государственного принуждения 
как назначение конкретного вида наказания» [8, 
с. 55].

Первое, на что обращает внимание указан-
ное определение, — это то, что объективные 
и субъективные признаки (элементы), характе-
ризующие назначение меры государственного 
принуждения как назначение конкретного вида 
наказания, установлены законом!

Определяя элементы состава назначения на-
казания, В. Н. Орлов указывает следующую их 
характеристику:

- объектом назначения наказания выступа-
ют элементы правового статуса (положения) 
лица, признанного судом виновным в соверше-
нии преступления, т. е. совокупность прав, обя-
занностей и законных интересов, за которыми 

в уголовном законе закреплена возможность ка-
рательного воздействия;

- объективная сторона назначения наказа-
ния — это внешнее выражение процесса (про-
цедуры) назначения наказания, заключающееся 
в предусмотренном в уголовно-процессуальном 
законе деянии, причиняющем определенные 
лишения и ограничения объекту назначения на-
казания, а также в способе и условиях их при-
чинения. К признакам объективной стороны на-
значения наказания относится также причинная 
связь между процессом назначения наказания 
и определенными лишениями и ограничениями 
объекта;

- субъектом назначения наказания являются 
предусмотренные действующим законодатель-
ством органы судебной, законодательной и ис-
полнительной властей, уполномоченные назна-
чать уголовные наказания;

- субъективная сторона назначения наказа-
ния — это характеристика внутреннего содер-
жания назначения уголовного наказания, т. е. 
отношение субъекта (суда) к совершенному пре-
ступлению, способности и возможности лица 
отбывать соответствующий вид наказания, к об-
щественно опасным последствиям совершен-
ного преступления и последствиям назначения 
наказания, а также мотив и цель назначения на-
казания [8, с. 55–57].

Объект назначения наказания также выделя-
ет Д. С. Дядькин, указывая, что «объект назна-
чения наказания (преступное поведение) — со-
вокупность не всех обстоятельств, относящихся 
к преступному деянию и личности виновного, 
а только тех, что определяют общественную 
опасность преступления и личности виновного» 
[9, с. 13]. В данном случае объект назначения 
наказания отождествляется с обстоятельствами, 
определяющими общественную опасность пре-
ступления и личности виновного (преступное 
поведение). Другие элементы назначения нака-
зания автором не выделены.

Анализ представленной характеристики всех 
элементов состава назначения наказания пока-
зывает их связь одновременно с составом пре-
ступления и составом наказания.

Объект наказания и объект назначения нака-
зания по существу совпадают, за исключением 
точки зрения на объект назначения наказания 
как на преступное поведение.
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Объективная сторона наказания, заключаю-
щаяся в принуждении, значительно отличается 
от объективной стороны назначения наказания, 
представленной В. Н. Орловым. Объективная 
сторона назначения наказания как внешнее вы-
ражение процесса (процедуры) назначения на-
казания не поддается описанию. Тем более что 
в уголовно-процессуальном законе не предус-
мотрено деяние, причиняющее определенные 
лишения и ограничения объекту назначения на-
казания, более того, способ и условия их при-
чинения. Аналогично не поддается описанию 
причинная связь между процессом назначения 
наказания и определенными лишениями и огра-
ничениями объекта. Вызывают вопросы прави-
ла установления указанной причинной связи. 
Согласно ч. 1 ст. 43 УК РФ наказание есть мера 
государственного принуждения, назначаемая по 
приговору суда. Наказание применяется к лицу, 
признанному виновным в совершении престу-
пления, и заключается в предусмотренных УК 
РФ лишении или ограничении прав и свобод 
этого лица. Таким образом, назначение наказа-
ния как процесс всегда достигает результата — 
определения в обвинительном приговоре пред-
усмотренных УК РФ лишения или ограничения 
прав и свобод лица, признанного виновным в со-
вершении преступления. Представляется, что 
устанавливать причинную связь между процес-
сом назначения наказания и определенными ли-
шениями и ограничениями прав и свобод лица, 
признанного виновным в совершении престу-
пления, нет никакой необходимости.

Субъект наказания и субъект назначения на-
казания, по существу, совпадают. Разве что при-
менительно к субъекту назначения наказания 
содержится уточнение о полномочиях органов 
судебной, законодательной и исполнительной 
властей назначать уголовные наказания. Однако 
вызывает сомнение наличие полномочий орга-
нов законодательной и исполнительной властей 
назначать уголовные наказания. Действующим 
законодательством органы законодательной 
и исполнительной властей не наделены полно-
мочиями по назначению уголовного наказания.

Субъективная сторона наказания, как ее ха-
рактеризует К. А. Сыч, во взаимосвязи с опреде-
лением субъекта наказания достаточно противо-
речива. Указанное противоречие отсутствует при 
определении субъективной стороны назначения 

наказания, поскольку характеризует отношение 
субъекта (суда). При этом в описании субъек-
тивной стороны назначения наказания В. Н. Ор-
лов уже не упоминает органы законодательной 
и исполнительной властей. Следует отметить, 
что характеристика внутреннего содержания на-
значения уголовного наказания, т. е. отношение 
субъекта (суда) к совершенному преступлению, 
способности и возможности лица отбывать со-
ответствующий вид наказания, к общественно 
опасным последствиям совершенного престу-
пления и последствиям назначения наказания, 
а также мотив, не установлена законом. Только 
цели наказания содержатся в ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Возвращаясь к определению состава назна-
чения наказания, сформулированному В. Н. Ор-
ловым, следует сделать вывод, что объективные 
и субъективные признаки (элементы), характе-
ризующие назначение меры государственного 
принуждения как назначение конкретного вида 
наказания, законом не установлены.

Также подчеркнем, что наказание — это ре-
зультат, а назначение наказания — это процесс.

Наказание как результат содержится в ре-
золютивной части обвинительного приговора 
суда. Например, суд признал осужденного ви-
новным в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и назначил 
ему наказание в виде 9 (девяти) лет лишения 
свободы в исправительной колонии строгого ре-
жима с ограничением свободы на 1 год, в тече-
ние которого установить осужденному следую-
щие ограничения: не уходить из дома (квартиры, 
иного жилища) в ночное время суток с 22 часов 
до 6 часов; не выезжать за пределы территории 
соответствующего муниципального образова-
ния; не изменять место жительства или пребы-
вания без согласия специализированного госу-
дарственного органа, осуществляющего надзор 
за отбыванием наказания; являться в указанный 
орган два раза в месяц для регистрации [10].

Процесс назначения наказания описывается 
в мотивировочной части обвинительного приго-
вора. Например, при назначении вида и разме-
ра наказания лицу, осужденному за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 
УК РФ, в соответствии со ст. 6, 60 УК РФ суд 
учитывает характер и степень общественной 
опасности преступления, личность виновно-
го, обстоятельства, смягчающие, и отсутствие 
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обстоятельств, отягчающих наказание, а также 
влияние назначенного наказания на исправление 
осужденного и на условия жизни его семьи. Ли-
паев Л. С. совершил умышленное преступление 
средней тяжести, ранее не судим, на учете в нар-
кологическом и психиатрическом диспансерах 
не состоит, женат, имеет на иждивении троих 
малолетних детей, по месту жительства участ-
ковым уполномоченным характеризуется по-
средственно, по месту работы характеризуется 
положительно. Обстоятельствами, смягчающи-
ми наказание Липаеву Л. С., суд признает в со-
ответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие на 
иждивении троих малолетних детей, в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ совершение преступле-
ния впервые, неудовлетворительное состояние 
его здоровья. В соответствии с ч. 1 ст. 63 УК РФ 
обстоятельств, отягчающих Липаеву Л. С. на-
казание, не усмотрено. Оценив в совокупности 
перечисленные смягчающие и отягчающие об-
стоятельства, с учетом обстоятельств и тяжести 
совершенного преступления, а также личности 
подсудимого, его материального положения суд 
находит, что для достижения целей уголовного 
наказания Липаеву Л. С. должно быть назначено 
наказание в виде штрафа [11].

Назначение наказания — это определенная 
установленными действующим законодатель-
ством правилами деятельность суда, в результа-
те которой в обвинительном приговоре опреде-
ляется мера наказания. Исходя из этого, сложно 
рассматривать строго регламентированную дея-
тельность через состав.

Если уголовное наказание с обоснованных 
методологических позиций представлено че-
рез его состав, то назначение уголовного на-
казания не может фактически отождествляться 
с составом. Иначе бы не только преступление 

следовало рассматривать через его состав, но 
и процесс его совершения. Таких попыток 
в юридической литературе обнаружить не уда-
лось.

Поэтому состав назначения наказания не 
представляется возможным использовать в ка-
честве термина, характеризующего процесс на-
значения наказания. Элементы состава назна-
чения наказания не способны раскрыть и обе-
спечить полную характеристику назначения 
наказания.

Состав наказания, в свою очередь, не являет-
ся основанием назначения наказания, не имеет 
юридического значения, что вызывает сомнения 
в необходимости выделения такой юридической 
конструкции.

Таким образом, представляется, что ни со-
став наказания, ни состав назначения наказания 
не имеют юридического значения и не могут 
быть использованы как в теоретической, так 
и в практической деятельности. Определение 
наказания и назначения наказания через состав, 
формулируя элементы состава по аналогии с со-
ставом преступления, не привносит ясности и не 
способствует приращению знания в сфере нака-
зания и его назначения.

Однако именно такие нестандартные, порой 
удивительные идеи способствуют возникнове-
нию оживленных дискуссий и интенсивному 
развитию науки в целом.

По нашему мнению, назначение наказания 
как наиболее сложный вид деятельности по при-
менению уголовного закона, в рамках которой 
суды допускают наибольшее количество оши-
бок, представляет научный интерес с точки зре-
ния разработки новых, а также совершенствова-
ния установленных уголовным законом правил 
назначения наказания.
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