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ЛИЧНЫЙ ФОНД Е.П. КЛЕВАКИНА КАК ИСТОЧНИК  
ПО ИСТОРИИ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ ЗАПАДНОЙ  

СИБИРИ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ. 
 

Статья посвящена пенитенциарной системе Западной Сибири на стыке XIX-XX вв. Автор, 

базируясь на материалах архивного фонда Е.П. Клевакина, рассматривает тенденции развития 

системы на примере Томского тюремного замка и Барнаульской уездной тюрьмы. 

Ключевые слова: записки, пенитенциарная система, Томский тюремный замок, Барнаульская 

тюрьма, тюремный майдан, тюремная артель, трудовое воспитание. 
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PRIVATE COLLECTION OF E.P. KLEVAKIN AS A HISTORY SOURCE  
OF THE PRISON SYSTEM OF WESTERN 

SIBERIA AT THE TURN OF XIX-XXth CENTURIES 
 

The article is devoted to the prison system of Western Siberia at the turn of XIX-XX
th

 centuries. The 

author examines development trends of the system on the example of the Tomsk prison house and Barnaul 

district prison based on E.P. Klevakin’s archive.  

Key words: memoir, penitentiary system, Tomsk prison house, Barnaul prison, prison maidan, 

prison gang, labour nurturing. 

 

Важнейшим историческим источником яв-

ляются мемуары. Именно они дают возмож-

ность исследователю изучить неповторимый 

алгоритм фактов, деталей, свидетелем которых 

являлся сам автор, почувствовать колорит эпо-

хи. Источником подобного характера являются 

записки Евгения Поликарповича Клевакина. 

Материалы данных записок представлены в 

фонде 77 Государственного архива Алтайского 

края. Фонд включает в себя документы, напи-

санные рукой человека, исполнявшего за годы 

своей долгой службы обязанности смотрителя 

Томской тюрьмы, помощника томского, бийско-

го исправников, директора Барнаульского отде-

ления Томского попечительного о тюрьмах ко-

митета. Несмотря на небольшой объем фонда, 

насчитывающего всего 31 единицу хранения, 

его значимость в контексте изучения региональ-

ных структур пенитенциарной системы Россий-

ской империи на рубеже XIX-XX вв. более чем 

очевидна. Чиновники такого уровня и компе-

тенции нечасто оставляли потомкам наследие 

подобного рода.  

Евгений Поликарпович Клевакин верой и 

правдой прослужил на государевой службе дол-

гие годы. Симптоматично, что и в возрасте 
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76 лет его желание быть нужным не иссякло, 

что отражено в его письме от 14 марта 1917 г. на 

имя министра юстиции Временного правитель-

ства: «Был бы счастлив, если бы новое прави-

тельство, новая власть меня утвердила в звании 

директора попечительного о тюрьмах отделе-

ния» [4, л. 76].  

Примечателен тот факт, что ради опублико-

вания записок их автор даже вступил в перепис-

ку с российским адвокатом, общественным дея-

телем А.Ф. Кони. Об истинных целях написания 

второго письма убедительно свидетельствовали 

следующие строки: «Пока жив и здоров при-

строить мои материалы, записки, заставляет ме-

ня следующее: в городе Барнауле жил протои-

рей и в течение всей жизни вел дневники и за-

писи, а когда умер, то зять его все эти записки 

употребил на оклейку стен вновь построенного 

дома, конечно, не читая записок и не интересу-

ясь содержанием их. Приятели мои, указывая на 

записки протоирея на стенах, говорили мне со 

смехом, что и мои записки, после моей смерти, 

попадут на стены. А мне жалко, вот я и ищу, 

куда бы пристроить» [3, л. 182].  

Много внимания в записках уделено тюрем-

ному делу, которому автор посвятил значитель-

ный период своей жизни. Особый интерес пред-

ставляют материалы чернового характера, кото-

рые Е.П. Клевакин писал систематически, не 

подвергая их никакой литературной обработке. 

Они несут ярко выраженные черты личности их 

автора, проявляющиеся в стилистических осо-

бенностях, эмоциональных характеристиках и 

оценках. 

Структурно они состоят из двух частей. 

Первая является записками томского тюремно-

го смотрителя, в должности которого Клевакин 

служил с апреля 1884 г. по февраль 1885 г. 

Вторая часть охватывает период с мая 1901 г. 

по апрель 1917 г., в течение которого он ис-

полнял обязанности директора Барнаульского 

отделения Томского попечительного о тюрь-

мах комитета. Специфика служебных обязан-

ностей обусловила стиль различных частей 

данного источника. Первая часть достаточно 

бессистемна, отражает события прожитого дня 

и настроения автора; часто изложение событий 

производится в назидательном, морализатор-

ском ключе, что вполне объяснимо возрастом 

и чертами характера автора. Вместе с тем 

именно первая часть носит более личностный 

характер, здесь дано много характеристик аре-

стантов, содержащихся в замке в рассматрива-

емый период. Вторая часть также выполнена в 

виде записок, однако значительную часть 

здесь составляют доклады Клевакина Тюрем-

ному отделению. Несмотря на определенную 

шаблонность изложения, они в полной мере 

отражают личность автора и его позицию. Не-

взирая на значительный временной разрыв, 

записки представляют единый по своему 

смысловому содержанию источник и дают 

возможность взглянуть глазами современника 

на работу среднего и низшего звеньев управ-

ления пенитенциарной системой Западной Си-

бири. 

Круг вопросов, рассматриваемый автором 

записок, весьма обширен. Первая часть записок 

уникальна тем, что дает возможность изнутри 

ознакомиться с особенностями организации и 

жизнедеятельности Томского тюремного замка. 

Здесь мы можем найти сведения о внешнем виде 

и внутреннем интерьере тюрьмы, распорядке 

дня арестованных, численности и составе за-

ключенных, организации их досуга. Особое 

внимание вызывают таблицы, которые дают 

возможность получить представление о пище-

вом рационе заключенных, количестве обслу-

живающего персонала, соотношении заключен-

ных мужского и женского пола, дифференциа-

ции заключенных по составу преступлений, по-

данных тюремной администрации прошениях, 

количестве заболевших арестантов. 

Пристальное внимание Клевакин уделил 

арестантской тюремной общине – артели, оста-

навливаясь на ее роли, функциях, статьях дохо-

да и расхода, структуре. Тема арестантской ар-

тели, бесспорно, рассматривалась в литературе. 

Однако взгляд Клевакина помогает увидеть де-

тали, штрихи, неразличимые в источниках бо-

лее официального характера. Особый интерес 

представляет его рассказ о карательных функ-

циях артели по отношению к своим провинив-

шимся членам, наказание артели было более 

суровым по сравнению с официальным. Так, за 

кражу из тюремной церкви заключенный Гряз-

нов был наказан артелью весьма жестоко: его 

высекли розгами, положивши головою к цер-

ковным дверям, спустив при этом кожу с голо-

вы до пят. Правда, как сообщает Клевакин, по-

том сами и вылечили в камере своими сред-

ствами, не пустив в тюремную больницу 

[3, л. 38]. В то же время именно артель снаря-

жала пересыльных в дорогу, снабжая деньга-

ми; именно артель смягчала наказание поса-

женным на хлеб и воду в карцер, обеспечивая 

их продуктами и табаком. 

Даются в записках сведения и обо всех чрез-

вычайных происшествиях в замке: побегах, под-

копах, арестантских волнениях, которые автор 
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(также как и заключенные) называет «волынка-

ми». Наиболее полным является описание авто-

ром тех явлений тюремной жизни, которые су-

ществовали вопреки запретам и с которыми он 

был обязан бороться. Несколько раз он обраща-

ется к теме организации арестантской торгов-

ли – майданам. Автор не просто описывает тю-

ремные майданы (торговлю), называя все его 

виды: продуктовый, винный, карточный. Он да-

ет возможность почувствовать саму систему 

организации подобного вида деятельности: опи-

сывает аукцион на право держать майдан, кото-

рый он подсмотрел в одной из тюремных камер; 

называет цены, которые платили за содержание 

майданов. Особое нарекание автора вызывала 

организация винного майдана, который велся, 

несмотря на превентивные меры, прямо из сек-

ретной камеры, у которой стоял часовой. 

Материалы второй части написаны более 

сухим языком докладной записки, хотя и здесь 

слог Клевакина образен и узнаваем. Здесь зна-

чительно меньше личностных характеристик по 

сравнению с первой частью, что вполне объяс-

нимо более редкими визитами в тюремный за-

мок директора Е.П. Клевакина (как правило, 

несколько раз в месяц) и отсутствием в связи с 

этим более близкого контакта с заключенными. 

Ценность данных документов в том, что они 

дают возможность проследить функционирова-

ние различных структур пенитенциарного 

управления (смотритель замка – Барнаульское 

уездное отделение Томского попечительного о 

тюрьмах комитета – Томская тюремная инспек-

ция – томский губернатор – Главное тюремное 

управление), выявить его взаимосвязи, решае-

мые задачи и возникавшие в работе проблемы. 

В частности, в записках можно найти обширный 

материал о составе Барнаульского попечитель-

ного о тюрьмах комитета, его основных функ-

циях, взаимоотношениях с созданной в г. Том-

ске тюремной инспекцией. Здесь же делается 

попытка оценить эффективность вновь создан-

ных структур управления. Вместе с тем записки 

дают обширный материал об устройстве Барна-

ульской уездной тюрьмы, существующем здесь 

распорядке дня, организации досуга, духовно-

нравственном воспитании.  

Важный сюжет, переходящий из одной ча-

сти в другую, – организация трудового воспита-

ния. Тюремная реформа 1879 г. определила аре-

стантский труд одним из основных факторов, 

оказывающих влияние на осужденных и спо-

собствующих их перевоспитанию. В литерату-

ре получили рассмотрение отдельные аспекты 

реализации реформы, здесь приводятся  по-

дробные данные, прежде всего об организации 

трудового воспитания на каторжных тюрьмах и 

в исправительных арестантских отделениях 

Западной Сибири [1, с. 216-227]. Вместе с тем 

отмечается, что наиболее проблематичной бы-

ла организация работ в уездных тюремных 

замках. Уже осенью 1884 г. в качестве смотри-

теля Томского тюремного замка Е.П. Клевакин 

дал ответ на вопрос, поставленный Томской 

контрольной палатой: каким по преимуществу 

оплачиваемым трудом занимаются арестанты в 

тюрьмах и что препятствует расширению су-

ществующих пределов труда? 

По словам Клевакина, несмотря на то, что в 

Томском тюремном замке для исполнения ра-

бот имелись столярная и сапожная мастерские, 

кузница, работ по частным заказам было очень 

мало. Отвечая на вторую половину вопроса 

Контрольной палаты «Что препятствует рас-

ширению существующих пределов труда?», 

тюремный смотритель Клевакин выделил сле-

дующие основные причины: «1) нет доверия, 

поэтому нет заказов; 2) тесное устройство ма-

стерских; 3) неимение инструментов; 4) про-

извольные за изделие цены, выпрашиваемые 

арестантами, в большинстве случаев дороже 

вольных цен; 5) неудовлетворительность изде-

лий в качественном отношении и медленность 

работы» [3, л. 147 об.]. 

Будучи смотрителем в г. Томске, Клевакин 

живо интересовался вопросами трудового пере-

воспитания, т.к., по его глубокому убеждению, 

праздность была несовместима с исправлением.  

Получив 3 мая 1901 г. назначение на долж-

ность директора Барнаульского отделения попе-

чительного о тюрьмах комитета, Клевакин уже 

5 мая отмечал в своих записках, что в тюрьме 

работы «нет вовсе. Двое на швейных машинах, 

одна ножная и другая ручная, шьют солдатские 

летние фуражки. Трое работают, шьют сапоги, 

двое столяры <…> делают для тюрьмы скамей-

ки. В одной из подследственных камер арестант 

делает столовые салфетки, плетет на рамах из 

бумажных ниток разных цветов – белого и крас-

ного. В другой камере подследственный аре-

стант плетет из разных цветов гаруса на пенько-

вой основе на колодке туфли. Вот и все работы» 

[4, л. 2]. В последующих докладах в тюремное 

отделение директор Клевакин активно развивал 

идею организации сельскохозяйственных работ, 

с привлечением к труду арестантов, большая 

часть которых была крестьянского происхожде-

ния. Он считал, что тюрьму нужно сделать шко-

лой, но не школой грамоты, а сельскохозяй-

ственного труда, где бы «попавший на высидку 
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крестьянин научился бы правильному сельско-

му хозяйству, научился бы огородничеству в 

широком смысле этого слова. Научился бы тра-

восеянию и хорошей обработке земли и, возвра-

тившись в свою деревню, показал бы своим со-

седям, чему он научился, введя у себя огород-

ничество, травосеяние и хорошую обработку 

земли» [4, л. 33].  

По контракту с управляющим Барнаульским 

имением ведомства Кабинета Его Император-

ского Величества Барнаульская тюрьма получи-

ла в аренду 97,1 десятины с января 1904 г. по 

1 января 1910 г. сроком на 6 лет [4, л. 38]. Ра-

портом от 21 марта 1911 г. Клевакин вновь со-

общал о заключении им в качестве уполномо-

ченного тюремного отделения контракта с 

управляющим Барнаульским имением Алтай-

ского округа на аренду для тюремного ведом-

ства 89 десятин 960 кв. сажен земли сроком на 

12 лет. Инициативный Клевакин не только за-

ключил контракт, он просил привлечь к руко-

водству эксплуатацией арендованной земли 

специалиста – директора тюремного комитета 

А.О. Гарднера, агронома по образованию. Кро-

ме того, он считал необходимым в условиях 

ликвидации Алтайским округом своего опытно-

го поля ходатайствовать о передаче принадле-

жащих им сельскохозяйственных машин в тю-

ремное ведомство [2].  

Сельскохозяйственная ферма при Барна-

ульской тюрьме просуществовала вплоть до 

1917 г., об этом свидетельствуют последние 

доклады директора Клевакина от 12 февраля 

1916 г., 2 и 14 марта 1917 г. Актуальность та-

кого рода занятий резко возросла в связи с 

сокращением в условиях Первой мировой 

войны посевных площадей и нехваткой рабо-

чих рук, вызвавших рост цен на продукты пи-

тания и сокращение довольствия заключен-

ных. В этих условиях Барнаульская тюремная 

ферма, располагавшая землей и свободными 

рабочими руками, могла сыграть добрую 

службу в организации питания, прежде всего 

самих арестантов. 

Названный источник дает лишь фрагментар-

ные сведения о характере и результатах трудо-

вого воспитания в пенитенциарных учреждени-

ях Западной Сибири. Материал дневниковых 

записей Е.П. Клевакина зачастую схематичен, 

отрывочен, тенденциозен, часто он не столько 

помогает найти ответ на поставленный вопрос, 

сколько ставит новые. Вместе с тем личност-

ный, неформальный взгляд автора на решение 

одной из сложнейших проблем в истории пени-

тенциарной системы помогает увидеть «изнут-

ри» основные подходы к реализации реформы, 

выявить ее слабые стороны. 

Записки написаны живым, образным язы-

ком, с частым использованием тюремного жар-

гона: арестантскую артель вслед за своими под-

опечными Е.П. Клевакин величал «кобылкою» 

или «шпанкою», тюремную торговлю – «майда-

ном», волнения заключенных – «волынками». 

Данный источник является уникальным по ис-

тории сибирских тюрем на рубеже XIX-XX вв., 

аналогов которому найти очень сложно. 

Публикация материалов одной из значимых 

частей его архивного фонда, подготовленная 

совместно Барнаульским юридическим институ-

том МВД России и Государственным архивом 

Алтайского края [5], поможет более объективно 

оценить как личность самого Е.П. Клевакина, 

так и его деятельность в качестве чиновника 

российской пенитенциарной системы регио-

нального уровня. 
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Статья посвящена малоизученной теме, связанной с миграционными процессами, 

происходящими в 30-40-х гг. ХХ в. в Центрально-Азиатском регионе. В данной статье 

рассматриваются события, связанные с поддержкой мирного населения советской стороной в 

условиях начала мощного национально-освободительного движения коренных народов 

Синьцзяна. Советские государственные органы предоставляли материальную помощь жителям 

северных округов провинции, которая выражалась в поставках продовольственных и 

промышленных товаров, а также организации питания и расселения беженцев. 

Ключевые слова: миграция, государственная граница, внешняя политика, СССР, Китай, 

Синьцзян. 

 

 
I.A. Polikarpov, PhD. (Candidate of Historical Sciences) 

Barnaul Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia 

e-mail: ivanpolikarpoff@mail.ru 

 

POLITICAL AND LEGAL REGULATION OF MIGRATION FROM  
XINJIANG TO THE USSR IN THE 30-40S OF THE 20TH CENTURY.  

ARCHIVE DOCUMENT REVIEW 
 

The article is devoted to the poorly studied topic connected with migration processes that took place 

in the Central Asian region in the 30-40s of the 20th century. The article deals with the events concerned 

with Soviet support of civilian population in conditions of the beginning of a powerful national 

liberation movement of Xinjiang indigenous community. Soviet government bodies provided citizens of 

northern division residents with material aid which included food items, manufactured goods and 

arrangements for feeding and refugee resettlement. 

Key words: migration, state border, external policy, USSR, China, Xinjiang. 

 

Миграционные процессы, начавшиеся в 

Центрально-Азиатском регионе во второй поло-

вине 30-х гг. ХХ столетия, были вызваны сло-

жившейся неблагоприятной социально-

политической обстановкой, постоянно ухудша-

ющимся экономическим положением населения 

на северо-западе Китая, а также восстанием ко-

ренного населения провинции Синьцзян против 

китайской администрации. 

Сохранившиеся в центральных российских 

архивах документы, касающиеся ситуации в се-

веро-западной провинции Китая, в т.ч. доклад-

ные записки, адресованные И.В. Сталину, 

В.М. Молотову, Л.П. Берии и другим членам 

политбюро ЦК ВКП(б), свидетельствуют о зна-

чимости данных событий для советского руко-

водства. Среди них особое место занимают до-

клады и сообщения генерал-майора НКВД 

В.С. Егнарова и генерал-лейтенанта МГБ 

А.И. Лангфанга. В данных документах подроб-

ным образом рассматривается зарождение и раз-

витие национального движения с предложения-

ми решения тех или иных оперативных задач и 

корректировкой проводимых боевых действий 

[10, с. 113-114]. Руководству государства эти 

предложения вносили либо Министр внутрен-

них дел СССР С.Н. Круглов и Министр госбез-

опасности СССР В.С. Абакумов, либо непосред-

ственно руководители вновь созданного опера-

тивного штаба спецзаданий НКВД СССР [4]. 
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В этот период появляется большое количе-

ство разведывательной информации и агентур-

ных данных по экономическому и социальному 

положению в провинции, подробное описание 

местности ведения возможных боевых действий, 

а также сведения о коммуникациях провинции, 

состоянии автомобильных дорог и транспорта в 

Синьцзяне [11]. 

По некоторым данным, на территорию 

провинции было переброшено и постоянно там 

задействовано около трех тысяч солдат и офи-

церов Туркестанского военного округа СССР 

[3]. Кроме этого, сохранились документы, 

подтверждающие, что позже военных перебра-

сывали и с советско-германского фронта. Бе-

рия в своем письме Молотову «О переброске в 

Синьцзян рядовых и офицеров, демобилизо-

ванных из Красной армии для участия в по-

встанческом движении мусульман в 

Синьцзяне» [2] сообщает, что указанные ме-

роприятия были проведены успешно. Суще-

ствуют также документы, подтверждающие 

участие советской авиации в боевых действиях 

повстанцев против регулярной китайской ар-

мии [7]. 

В сложившихся непростых условиях совет-

ское руководство значительную роль уделяло 

поддержке мирного населения Синьцзяна, 

предоставляя материальную помощь, выражав-

шуюся в поставках продовольственных и про-

мышленных товаров для жителей северных 

округов. В частности, в случае необходимости 

повстанцам предоставляли убежище от китай-

ских войск на советской стороне. В условиях 

проведения боевых действий переходы государ-

ственной границы стали массовым явлением. 

Хотя в соответствии с постановлением ЦК 

КП(б) Казахстана от 29 сентября 1943 г. № 207-

18 бюро Восточно-Казахстанского обкома КП(б) 

Казахстана приняло решение: 

1. «Отвести для расселения перебежчиков из 

Синьцзяна в Предгорненский, Шемонаихинский, 

Кировский и Уланский районы. 

2. Обязать председателей райисполкомов 

районов, перечисленных в первом пункте насто-

ящего постановления, организовать прием пере-

бежчиков из Синьцзяна и оказывать им содей-

ствие в части устройства на работу, учебу, а 

также в обеспечении их жилплощадью, продо-

вольственным снабжением и медицинской по-

мощью» [9, с. 77]. 

Третий и четвертый пункты данного поста-

новления строго регламентировали порядок пе-

ревозок в зимнее время мигрантов из провинции 

до места их временного поселения. Кроме того, 

определялись средства на расходы, связанные с 

приемом и организацией транспортировки вы-

нужденных переселенцев [9, с. 77-78]. 

В этом отношении показательным примером 

будет письмо на имя Сталина летом 1944 г.: 

«27 июля с.г. в 4 часа 30 минут пограничниками 

30 Бахтинского пограничного отряда (Казахской 

ССР) задержаны перешедшие из Китая в СССР 

21 семья в числе 87 человек с домашним скотом 

и имуществом. Все по национальности русские 

и украинцы, бывшие уроженцы СССР. 

В тот же день пограничный наряд в районе 

задержания 21 семьи обнаружил двух китайских 

солдат и одного в штатском, которые нарушили 

государственную границу СССР, углубившись в 

тыл нашей территории до двух километров. 

При попытке задержания китайских солдат 

последние обстреляли наших пограничников. 

Ответным огнем один китайский солдат убит, 

второй задержан (в штатском скрылся). Задер-

жанный солдат Ли-Тин-Сан показал, что они 

нарушили государственную границу с целью 

поимки бежавших из Китая граждан» [6]. Из 

письма видно, что китайское руководство до-

вольно болезненно относилось к перебежчикам 

и пыталось их вернуть всеми способами и ме-

тодами, в т.ч. и силовыми, направляя воору-

женные отряды. Руководство СССР придержи-

валось политики доброжелательного отноше-

ния к своим бывшим соотечественникам. 

Такое же отношение было и к китайским ми-

грантам. О постоянных переходах советско-

китайской границы свидетельствует большое 

количество сохранившихся архивных докумен-

тов [1]. После каждого задержания их расселяли 

в тыловых районах СССР и оказывали матери-

альную помощь. Однако не всегда эта поддерж-

ка была достаточной. В постановлении бюро 

Восточно-Казахстанской области обкома КП(б) 

Казахстана от 18 января 1945 г. отмечено, что 

«…неоднократные указания ЦК и обкома КП(б) 

Казахстана по вопросу размещения перекочев-

щиков райкомами и райисполкомами Зайсанско-

го, Маркакольского и Тарбагатайского районов 

выполняются крайне недостаточно, в результате 

значительная часть перекочевщиков размещена 

в неблагоустроенных и полуразваленных старых 

зимовках, на фермах колхозов, в юртах и шала-

шах, где не оборудованы печи. Имеются случаи 

обмораживания как взрослых, так и детей, осо-

бенно плохо размещены перекочевщики-

бедняки, ремесленники-кустари. Снабжение пе-

рекочевщиков хлебом не налажено, особенно 

среди бедняцкой части перекочевщиков» 

[9, с. 78-79]. В этом же документе зафиксирова-
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ны факты вымогательства и незаконного отбора 

скота у перекочевавшего населения отдельными 

руководителями колхозов Восточно-

Казахстанской области [9, с. 79]. 

Вместе с тем в 1947 г. в информации за под-

писью секретаря Восточно-Казахстанской обла-

сти обкома КП(б) Казахстана Бунакова уже начи-

нают отмечаться позитивные тенденции в вопросе 

расселения и обеспечения перешедшего на терри-

торию СССР населения: «Многие семьи кварти-

рами обеспечены в домах хозяйственных органи-

заций, колхозов и частных домовладений <…> 

однако в силу исключительно тяжелого состояния 

с жильем, особенно в промышленных предприя-

тиях, некоторые семьи перебежчиков размещены 

уплотненно и нуждаются в дополнительной пло-

щади для расселения. Кроме того, некоторые из 

них, особенно прибывшие в 1947 г. и временно 

расквартированные в нашей области, нуждаются в 

одежде, обуви и постельных принадлежностях, на 

что мы не имеем ни фондов, ни средств. 

В целях создания нормальных жилищно-

бытовых условий перебежчикам, расселенным в 

области, и оказания помощи их наиболее нуж-

дающимся семьям, а также организации прием-

ных пунктов питания вновь прибывающим про-

сим Вас дать указания о выделении в распоря-

жение Восточно-Казахстанского отдела хоз-

строительства спецпереселенцев продоволь-

ственных, промтоварных фондов и денежных 

средств, одновременно решить вопрос об откры-

тии кредита по линии сельхозбанка на строи-

тельство 50 индивидуальных домов для пере-

бежчиков, осевших в области» [9, с. 80]. В ре-

зультате просьба секретаря Восточно-

Казахстанской области обкома КП(б) Бунакова к 

ЦК КП(б) Казахстана была удовлетворена. 

Кроме того, в документах сохранилась ин-

формация, относящаяся к 1946-1947 гг. Так, 

например, в письме на имя Берии от 1 февраля 

1947 г. содержится просьба о выделении для пе-

ребежчиков из Синьцзяна специальных денеж-

ных средств, товаров широкого потребления и 

продовольствия, а также примерный расчет не-

обходимых для расселения и автоперевозок 

бывших жителей провинции [8]. В этом же до-

кументе сохранилось и заключение МВД СССР 

по состоянию жилищно-бытового и продоволь-

ственного обеспечения вынужденных пересе-

ленцев из Синьцзяна [8]. В докладной записке 

одного из сотрудников МВД СССР Молотову от 

1946 г. содержится следующая информация: 

«МВД СССР докладывает, что за последнее 

время на границе с Синьцзяном участились слу-

чаи перехода в СССР лиц в поисках лучших 

условий жизни. 

С 1 января по 18 июня с.г. пограничными 

войсками МВД Казахского округа на этом 

участке задержано 510 человек, в том числе 

120 человек несовершеннолетних» [5]. 

По показаниям задержанных, основными 

причинами, вынудившими их к переходу на 

территорию СССР, являлись, прежде всего, 

тяжелое экономическое положение в 

Синьцзяне, высокий уровень безработицы, в 

т.ч. среди молодого населения провинции, а 

также высокие цены на товары первой необхо-

димости. В то же время молодежь провинции 

стремилась получить образование в учебных 

заведениях Советского Союза. 

Среди перешедших из провинции в СССР 

было значительное число русских женщин и де-

тей, которые во второй половине 30-х гг. ХХ в. 

переехали в Синьцзян со своими китайскими 

супругами по выданным им визам. Однако во 

время повстанческого движения, которое сотря-

сало провинцию начиная с 1944 г., их мужья бы-

ли убиты или мигрировали в центральные и во-

сточные провинции Китая, вследствие чего се-

мьи этих лиц возвращались в Советский Союз к 

месту прежнего жительства. 

Большинство задержанных имели на руках 

документы, выданные консульством Советского 

Союза в г. Урумчи, о принадлежности к граж-

данству СССР. Такие справки свидетельствова-

ли о том, что вынужденные переселенцы обра-

щались с заявлением в советские консульства 

Синьцзяна о своем желании переселиться на 

территорию Советского Союза с целью посто-

янного там проживания, однако получали не-

определенные ответы, в т.ч. рекомендации о 

том, чтобы временно воздержаться от перехода 

границы [5]. 

Таким образом, интенсивные миграционные 

процессы 30-40-х гг. ХХ столетия в Центрально-

Азиатском регионе стали объективным следстви-

ем развития международной ситуации на северо-

западе Китая. Данные обстоятельства заложили 

основы становления эффективного контроля со 

стороны советских государственных и правоохра-

нительных органов СССР за потоками переселен-

цев, а также выработки результативных мер по 

оперативному расселению беженцев в тыловые 

регионы Советского Союза. 
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«Сильная, эффективная полиция немысли-

ма без дисциплины и ответственности», – за-

явил Министр внутренних дел Российской Фе-

дерации В.А. Колокольцев на церемонии 

вступления в должность 22 мая 2012 г. По 

мнению главы МВД, успешное выполнение 

сложных и ответственных задач, стоящих пе-

ред российской полицией, находится в прямой 

зависимости от уровня соблюдения личным 

составом при выполнении должностных обя-

занностей требований законности и служебной 

дисциплины [2]. 

Недобросовестное отношение сотрудников 

правоохранительных органов к своим служеб-

ным обязанностям не только вызывает недове-

рие граждан по отношению к ним, но и суще-

ственно снижает эффективность принимаемых 

мер по укреплению правопорядка, являясь серь-

езным дестабилизирующим фактором в обще-

стве. В связи с этим проблема соблюдения за-

конности и служебной дисциплины в органах 

внутренних дел имеет особую актуальность, а 

изучение исторического опыта работы органов 

полиции по повышению служебной дисциплины 
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представляет научный интерес и имеет практи-

ческое значение.  

Еще в конце XIX – начале XX в. руководство 

МВД Российской империи признавало, что фак-

ты превышения должностных полномочий и ха-

латного отношения к служебным обязанностям 

со стороны классных и нижних чинов полиции 

имеют место и они «должны быть преследуемы 

и искореняемы самыми решительными мера-

ми» [20]. Циркуляр Департамента полиции от 

23 января 1914 г. за № 1752 предписывал гу-

бернаторам регулярно (каждые два месяца и 

ежегодно) предоставлять сведения о привле-

ченных к суду и следствию полицейских 

[11, л. 1]. Анализ этих списков позволяет уста-

новить, что чины полиции чаще всего привле-

кались к ответственности за такие преступле-

ния, как превышение или бездействие власти, 

оскорбление словом или действием, вымога-

тельство, нанесение тяжких побоев, противоза-

конное задержание и заключение [21, с. 269; 

22, с. 275, 277, 296, 299, 614, 622]. Это было 

повсеместным явлением, не являлась исключе-

нием и Томская губерния. 

Так, в 1909 г. большой общественный резо-

нанс получило дело новониколаевского поли-

цмейстера Б.П. Висмана [1; 12, с. 38]. Члены 

местного отдела «Союза русского народа» со-

брали заявления от 113 человек, пострадавших 

от злоупотреблений чинов полицейского 

управления, и добились возбуждения уголов-

ного дела, в ходе расследования которого были 

вскрыты вопиющие факты, связанные с проти-

воправными действиями должностных лиц по-

лиции [17]. Было установлено, что ежемесяч-

ными поборами (от 25 до 200 руб.) полицей-

ские обложили владельцев многочисленных 

питейных заведений (за возможность беспре-

пятственно работать) и евреев (за право про-

живать вне черты оседлости). Содержатели 

домов терпимости, число которых достигало 

113 вместо 7 официально разрешенных, плати-

ли от 5 до 300 руб. в месяц, при этом они были 

«связаны обязательством не отпускать девиц 

ни в какие трактирные номера, кроме самого 

фешенебельного трактира Чиндорина, содер-

жимого в компании с полицеймейстером 

Висманом» [13]. Доход, полученный главой 

Новониколаевской полиции преступным пу-

тем, оценивался в 120 тыс. руб.: «…у него в 

казначействе на книжке лежит 7 327 руб., в от-

делении Сибирского Торгового Банка свыше 

32 тыс. руб. и в Ригу увезено и положено в 

банк на имя матери 80 тыс. руб.» [19]. Помимо 

коррупционных преступлений, Висман обви-

нялся в изнасиловании 19-летней бывшей учи-

тельницы Грановой [13].  

Результатом 4-летнего следствия стала со-

стоявшаяся в 1914 г. в г. Новониколаевске вы-

ездная сессия Омской судебной палаты, по при-

говору которой бывший полицмейстер был за-

ключен в тюрьму на 4 месяца «без ограничения 

в правах и с освобождением от последствий, но 

с оставлением денежных взысканий 1340 руб.» 

[23, с. 38]. Его подчиненные М.Н. Добогрей, 

И.С. Зуевский, Н.Н. Кольчугин, Ф.В. Курниц-

кий, В.Б. Пацановский, Н.В. Попов и 

П.В. Чукреев получили от 4 до 8 месяцев аре-

стантских рот [14]. 

В 1909 г. в отношении барнаульского уезд-

ного исправника М.Н. Белоносова, ранее зани-

мавшего аналогичную должность в г. Тюмени, 

поступила депеша о проведении предваритель-

ного расследования. Он подозревался в том, 

что, будучи исправником и одновременно 

председателем уездного распорядительного 

комитета, совершал приписки в денежных до-

кументах и присваивал часть средств, выде-

лявшихся на ремонт мостов. Белоносов, при-

знавший себя виновным только в небрежности 

по службе, был освобожден от должности и 

отдан в исправительное арестантское отделе-

ние сроком на 1 год и 4 месяца [15, с. 15-16]. 

В 1911 г. к уголовной ответственности по 

ст. 354, 372, 373, 377, 378 Уложения о наказани-

ях уголовных и исправительных (далее – Уло-

жения о наказаниях) был привлечен томский 

полицмейстер А.М. Фукс. Ему, в частности, ин-

криминировалось ежемесячное получение от 

содержателя ресторана «Европа» и сада «Буфф» 

Морозова по 100 руб. за назначение полицей-

ских нарядов в эти заведения и присвоение 

300 руб. за изготовление табличек на дома [10].  

По количеству нарушений служебной дис-

циплины в числе лидеров находились чины по-

лиции Бийского уезда [23, с. 37]. Приведем лишь 

несколько характерных примеров. 

В дневниковых записях Е.П. Клевакина, 

служившего во второй половине 80-х гг. XIX в. 

в должности помощника Бийского окружного 

полицейского исправника, приводятся много-

численные факты злоупотребления служебным 

положением как со стороны исправника Пор-

шенникова, так и рядовых чинов полиции, в т.ч. 

получение взяток и взимание поборов с вла-

дельцев кабаков и содержателей домов терпимо-

сти [3]. Характеризуя главу окружной полиции, 

автор писал: «Исправник Поршенников считает-

ся формалистом. Все, что сделано хорошо, он 

приписывает себе и говорит: «Я сделал», «Я так 
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приказал». А если что сделано по его приказа-

нию, но выйдет плохо, то он отказывается от 

своего приказания и говорит: «Я приказал сде-

лать иначе, но меня не поняли» [4].  

В 1911 г. полицейский надзиратель 3-й ча-

сти г. Бийска Борисов докладывал Бийскому 

уездному исправнику: «Городовой вверенной 

мне части Митрофан Лукинин, командирован-

ный мною на ярмарочную площадь по делам 

службы… позволил себе напиться пьяным и в 

нетрезвом виде вел неподобающе его званию, 

чем вынудил находившихся на ярмарке горо-

жан обратиться ко мне с жалобой. Донося о 

сем, имею честь покорнейше просить Ваше 

Высокоблагородие наложить на Лукинина 

взыскание за учиненный им проступок» [9]. 

В 1913 г. в отношении пристава 4-го стана 

Бийского уезда В.К. Дементьева, бывшего заве-

дующего полицейской частью г. Татарска, было 

возбуждено уголовное преследование по ч. 1 

ст. 347 Уложения о наказаниях. Он был предан 

суду [11, л. 2-3]. 

В 1914 г. бывший надзиратель г. Бийска 

Л.В. Сергеев, обвиненный по ст. 14, 341, 447, 1524 

Уложения о наказаниях, по приговору Омской 

судебной палаты был лишен всех особых прав и 

преимуществ и заключен в арестантское отделе-

ние сроком на 1 год и 8 месяцев [11, л. 90]. 

Однако наибольший процент нарушений 

приходился на должностных лиц сельской поли-

ции. Комплектование должностей сотских и де-

сятских осуществлялось путем выборов на кре-

стьянском сходе в порядке очередности отбыва-

ния данной повинности либо из лиц, доброволь-

но вызвавшихся замещать эти должности 

[16, с. 92]. К кандидатам не применялись обра-

зовательный и служебный цензы, не предъявля-

лись моральные требования [18, с. 100]. Вслед-

ствие этого нередкими были случаи незаконных 

обысков у крестьян, присвоение во время их 

проведения вещей подозреваемых, скота, птицы, 

продуктов сельскохозяйственного производства, 

словесных оскорблений и рукоприкладства со 

стороны полицейских [16, с. 106]. 

В 1891 г. полицейский сотский с. Карабин-

ского Енисейской волости А.И. Шавров при 

производстве дознания о тайном хищении меда 

с пасеки местного крестьянина связал инородца
1
 

К. Юлусова, нанес ему побои и требовал упла-

тить 30 руб. Другого подозреваемого, инородца 

С. Набитова, он «таскал за волосы и ковырял 

                                                 
1 Инородцы – особая категория подданных Российской 

империи неславянского происхождения. В Бийском округе 

к инородцам относились калмыки и татары [24, с. 747].  

ему глаза», требуя, чтобы тот сознался в краже 

колодок с медом, после чего велел купить ему 

водки и, продолжая наносить побои, требовал 

денег на вино и за мед. В результате потерпев-

ший был вынужден выдать долговую расписку 

на сумму 36 руб. 

Шаврова уволили из полиции и обвинили по 

ч. 2 ст. 378 Уложения о наказаниях. Разбира-

тельство по этому делу длилось 10 лет. В декаб-

ре 1901 г. Томский окружной суд вынес приго-

вор, в ноябре 1902 г. утвержденный Омской су-

дебной палатой. Бывший полицейский был ли-

шен всех особенных, лично и по состоянию при-

обретенных прав и преимуществ и отдан в ис-

правительные арестантские отделения сроком на 

2 года 5 месяцев и 10 дней [7, л. 2-2 об.].   

В марте 1896 г. товарищу прокурора Бийско-

го округа поступила жалоба мещанина 

В.Т. Тимофеева на полицейского сотского 

с. Быстрый Исток Нижне-Чарышской волости 

С.Г. Елашкина, который вместе с сельским ста-

ростой и сельским писарем «без всякого с моей 

стороны повода начали наносить мне побои, а 

равно всему моему семейству: сыну Кириллу и 

жене» [6, л. 22 об.]. 

В ходе дознания, проведенного чиновником 

по крестьянским делам 2-го участка Бийского 

округа и земским заседателем, факты, изложен-

ные в жалобе, не подтвердились. Сотский Елаш-

кин показал: «Тимофеевых никто из нас, сель-

ских властей, не бил и не обижал, но их только 

выдворяли из Быстрого Истока за то, что они 

были буйного характера, как отец, так и сыно-

вья. Неоднократно они резали чужого скота и 

делали поджоги, так что надоели всему обще-

ству. За это мы их и хотели представить поли-

цейскими мерами к господину земскому заседа-

телю, но они, Тимофеевы, все вооружились но-

жами и не дались нам… Одним словом, обиды 

Тимофеевым общество не давало, а они обще-

ству только пакости причиняли» [6, л. 39 об.]. 

Сельский староста (на момент проведения до-

знания – уже бывший) М.Ф. Здобников подтвер-

дил, что «побои никто Тимофееву и его семей-

ству не наносили и других к тому не научали, но 

исполняли лишь общественный приговор в от-

ношении выдворения Тимофеевых из села Быст-

рого Истока как вредных лиц, причинивших 

много пакостей и не повинующихся сельской 

власти» [6, л. 37]. 

В 1899 г. в мировой суд обратился крестья-

нин с. Нижне-Озеринского Нижне-Чарышской 

волости К.Е. Черных, жаловавшийся на то, что 

«полицейский сотский Леонтий Стребков с кре-

стьянином Михаилом Поповым пришли ко мне в 
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дом до бесконечности в пьяном виде… стали 

сквернословить мою жену и меня и нанесли мне 

удары по голове… а во время буйства ихнего в 

доме у меня Попов кричал, что убейте Черных» 

[5, л. 2-2 об.]. Черных спрятался в доме односель-

чанина А. Беззубцева, однако сотский «с расска-

занными выше лицами» пришли в дом Беззубце-

ва и стали «насиловать за то, что будто я в общем 

с ним в одном сношении… силою приступили… 

и стали тащить нас в каталажку, но Беззубцев за 

неимением денег предложил сотскому Стребкову 

2 пуда муки, чем и освободился от каталажной, 

меня же повлекли и заключили… Потом во время 

позней ночи, когда снова сотский с поясненными 

лицами пришли на сборню
1
 и просили с угрозами 

от каморщика… ключ от каталажной, причем 

грозились убить меня. Благодаря его (каморщи-

ка – авт.) благоразумию я и остался цел и невре-

дим» [5, л. 3-3 об.].  

Поводом для описанного конфликта послу-

жило то, что тремя годами ранее Попов не рас-

считался с женой Черных за жатву хлеба, задол-

жав 2 руб. 80 коп. Некоторое время спустя у По-

пова, проезжавшего мимо дома Черных, слома-

лась телега, и он оставил колеса от телеги (одно 

«шинованное», другое простое), договорившись 

с Черных, что заберет колеса, когда отдаст долг. 

Однако вместо этого заявил в полицию о краже. 

В отношении Черных был составлен акт о краже 

им колес с телеги Попова. Мировой суд не при-

нял во внимание жалобу Черных и осудил его на 

4 месяца.  

В 1902 г. в Томском губернском управлении 

рассматривалась жалоба крестьянина д. Тополь-

ной Солонешенской волости Бийского уезда 

Ф.Е. Данилова на полицейского сотского с. Чер-

ный Ануй Ф.Е. Степина. В этом селе заявитель 

31 декабря 1900 г. продал муку инородцу 

И. Угрюмову, которая при пересыпании в мешок 

«оказалось внизу черной». Прибывший на яр-

марку сотский Степин изъял муку и передал на 

хранение инородческому старосте. Самого же 

Данилова арестовал и продержал до утра в сель-

ской сборне, «о чем никакого постановления и 

протокола не составил и начальству не донес» 

[7, л. 5]. 

Формально в действиях сотского содержа-

лись признаки преступлений, предусмотренных 

ст. 338, 341 и 348 Уложения о наказаниях, одна-

ко производивший дознание пристав оправдал 

подчиненного следующим образом: «Отобрав от 

Данилова муку и заарестовав его он, сотский, 

                                                 
1 Дом, в котором собирался сельский сход и где чаще 

всего находилась каталажная, – помещение для арестантов. 

думал, что поступает в своем праве, хотя не мо-

жет объяснить, в чем виноват Данилов, ибо мука 

была действительно пшеничной, без всяких 

примесей» [7, л. 7 об.]. В Бийском уездном по-

лицейском управлении было принято во внима-

ние, что убытков Данилову не причинено, мука 

возвращена, поэтому на основании п. I ст. 1088 

Устава уголовного судопроизводства дело было 

передано в Томское губернское управление 

[7, л. 15 об.]. 13 декабря 1902 г. из Томска при-

шел ответ: «На сотского падает обвинение в 

отобрании у лавочника муки и в лишении его, в 

виде наказания, свободы без всяких достойных 

уважения причин и оснований, однако Губерн-

ское Управление, приняв во внимание, что ин-

криминируемые деяния совершены сотским ис-

ключительно по невежеству и вследствие недо-

статочного ознакомления с предоставленными 

ему по закону полномочиями – признает воз-

можным не привлекать его к ответственности в 

судебном порядке, а ограничиться дисципли-

нарным взысканием» [7, л. 16 об.]. 

В том же 1902 г. михайловский волостной 

старшина Нечаев в мае 1902 г. направил рапорт 

бийскому уездному исправнику с просьбой о 

наложении мер взыскания «в пример протчим» в 

отношении полицейского сотского С.В. Андри-

янова и десятских М.М. Рыжих и М.И. Зезюко-

ва. В праздник Пасхи, осматривая «в предосте-

режение пожара» печные трубы в с. Михайлов-

ском, полицейские занялись сбором яиц, вымо-

гая их у каждого домовладельца и угрожая в 

случае отказа «уронить трубу». Собранные та-

ким образом яйца они продали, на вырученные 

деньги купили вино, после чего «их деятель-

ность усилилась и они усилили сбор» [7, л. 232].   

Проводивший первоначальное дознание 

пристав 3-го стана пришел к выводу, что «яйца 

собраны не путем вымогательства, а через доб-

ровольную подачу жителями, в силу ранее су-

ществовавшего в России обычая». С ним в це-

лом согласился бийский уездный исправник, не 

усмотревший в действиях Андриянова, Рыжих и 

Зезюкова состава преступления, предусмотрен-

ного ст. 372 Уложения о наказаниях: 

«…названные должностные лица принимали 

подарки по крайнему своему невежеству и 

неразвитости, основываясь лишь на бывшем ра-

нее обычае, нахожу возможным, предавая их 

суду, применить к ним примечание к ст. 69 

Уложения о наказаниях, подвергнуть виновных 

административному взысканию – сделать заме-

чание с разъяснением, что никаких подарков, 

хотя бы и по обычаю, они принимать не могут» 

[7, л. 236-236 об.].  
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В 1903 г. в канцелярию бийского уездного 

исправника поступил рапорт Алтайского во-

лостного старшины о том, что в с. Алтайское у 

казенной винной лавки пьяный крестьянин 

Р. Щербинин ругался «площадной бранью» и 

нанес ему оскорбление. Возмущение долж-

ностного лица вызвал тот факт, что находив-

шийся там же полицейский десятский Карпов 

«на Щербинина, нарушавшего своею скверно-

матерною бранью тишину и спокойствие в 

публичном месте не обратил вниманием; я 

предложил Карпову взять Щербинина и аре-

стовать, но Карпов отказался, требуя от меня 

какое-то постановление, тогда как до вытрезв-

ления Щербинина арестовать я могу своею 

властью, я потребовал от Карпова содействия, 

но он уклонился» [7, л. 241-241 об.]. 

Донося об этом, волостной старшина просил 

подвергнуть Карпова административному нака-

занию, однако проводивший дознание пристав 

2-го стана не усмотрел никакого «бездейства» со 

стороны Карпова, который «подошел к Щерби-

нину, взял последнего и хотел увести в волость, 

но Щербинин вскочил на козлы экипажа стар-

шины и поехал с ним» [7, л. 242]. 

В августе 1905 г. в с. Шебалино полицей-

ский десятский В.В. Шарабарин отказался 

принять под стражу задержанного по подозре-

нию в краже лошади крестьянина И. Русляко-

ва, которого привел караульщик К.Я. Амов, 

заявив, что ехать с арестантом очередь десят-

ника Я. Шадрина. Пока полицейские спорили, 

Русляков скрылся; его задержали только через 

три дня. Постановлением бийского уездного 

исправника Иванченко за неисполнение обя-

занностей Шарабарин был подвергнут аресту 

при каталажной камере Алтайского волостно-

го правления [8]. 

Несоблюдение служебной дисциплины и 

законности при исполнении служебных обя-

занностей чинами полиции вызывало озабо-

ченность у современников. К примеру, автор 

«Мыслей о петербургской полиции», опубли-

кованных еще в 1881 г., утверждал: «B нашей 

полиции, в отличие от всех полиций в Европе, 

вы почти не находили самостоятельного, по 

собственной инициативе служения полицей-

скому делу, служения по призванию, служения 

полицейскому нравственному долгу» [13]. 

Приведенный выше обзор позволяет сделать 

вывод, что основными причинами этого явля-

лись низкий профессиональный уровень и не-

большое жалование провинциальных полицей-

ских, подталкивавшие их к злоупотреблениям, 

недостаточный надзор за местной полицией со 

стороны МВД и губернских учреждений, а 

также снисходительное отношение к наруши-

телям, что в ряде случаев позволяло им оста-

ваться безнаказанными. Это отрицательным 

образом сказывалось на эффективности дея-

тельности полиции и не способствовало 

успешной реализации ею правоохранительной 

функции государства. Предшествующий исто-

рический опыт может быть востребован в 

настоящее время, когда в Российской Федера-

ции реализуется комплекс мероприятий по по-

строению современной и эффективной право-

охранительной системы. 
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В последнее время значительно возрос инте-

рес к истории Великой Отечественной войны, в 

частности к истории борьбы с детской преступ-

ностью в указанный период. Анализ деятельно-

сти алтайской милиции показывает, что далеко 

не все направления изучены и представлены в 

научной литературе. Многие авторы отмечают, 

что борьба с детской преступностью велась 

наравне с борьбой с детской беспризорностью и 

безнадзорностью. 

Однако хотелось бы заметить, что борьба с 

детской преступностью занимает особое место. 

С началом Великой Отечественной войны на 

Алтае произошла перестройка всех направлений 

деятельности на военный лад, в т.ч. и деятельно-

сти алтайской милиции. 23 июня состоялось за-

седание бюро партийной организации краевого 

управления милиции. Был заслушан и обсужден 

доклад начальника управления И.Ф. Воробьева 

«О работе партийной организации в условиях 

мобилизации и войны». 20 июля 1941 г. был 

принят указ Президиума Верховного Совета 

СССР об объединении Народного комиссариата 

государственной безопасности СССР и Народ-

ного комиссариата внутренних дел СССР в еди-

ный Народный комиссариат внутренних дел. 

Данный указ позволил сосредоточить в одном 

органе все усилия, направленные на укрепление 

законности и охрану общественного порядка.  

В годы Великой Отечественной войны пре-

ступность в несовершеннолетней среде возросла 

как в целом по стране, так и в Алтайском крае. 

Так, в СССР за 1941 г. беспризорными было со-

вершено 3 976 преступлений, в 1942 г. – 7 367, в 

1943 г. – 13 185, за 4 месяца 1944 г. – 5019, в 

1945 г. – 5464 [2-6]. В Алтайском крае в 1941 г. 

несовершеннолетние совершили 5% от всех за-

регистрированных преступлений, а в 1944 г. этот 

показатель увеличился до 11% [7]. В 1942-

1943 гг. милицией с помощью общественности 

было задержано около 300 тыс. беспризорных 

подростков [13, с. 266]. В 1944 г. на Алтае заре-
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гистрировано 1 044 преступления, совершенных 

подростками. За преступные деяния привлечено 

к уголовной ответственности 750 несовершен-

нолетних, в основном это беспризорные и без-

надзорные дети. Лишь к концу войны наметился 

спад детской преступности в стране и регионе. В 

1945 г. зарегистрировано всего 387 преступле-

ний. К уголовной ответственности привлечено 

369 несовершеннолетних [1, с. 11].   

Главным в работе органов внутренних дел 

в годы Великой Отечественной войны было 

своевременное пресечение и предотвращение 

совершения преступлений несовершеннолет-

ними. В реализации поставленных перед ми-

лицией задач широко применялся оператив-

ный состав, участковые уполномоченные. 

Секретные данные агентуры использовались 

на выявление уголовных элементов, склонных 

к организации преступных групп среди несо-

вершеннолетних. С 1943 г. отделениям по 

борьбе с беспризорностью и безнадзорностью 

для увеличения эффективности борьбы с дет-

ской преступностью и усиления профилакти-

ческих мер разрешалось вербовать секретных 

осведомителей с 15 лет [12, с. 352]. В военное 

время сотрудники НКВД периодически прово-

дили облавы и проверки документов на рын-

ках и вокзалах края. Всех задержанных под-

ростков в поездах, на вокзалах и базарах под-

вергали санобработке и направляли в детские 

комнаты для выяснения их личности.  

В 1941 г. по всей стране насчитывалось 

около 200 детских комнат, в 1943 г. их стало 

745, а в 1945 г. уже выросло до 1 тыс. 

[11, с. 75]. С 1944 г. детские комнаты стали 

именоваться детскими комнатами милиции. 

Содержание детей в детской комнате милиции 

ограничивалось до 6 ч с момента доставления. 

Помещения, выделенные под комнаты мили-

ции, были далеко не самые лучшие. Свыше 

27% всех детских комнат милиции Советского 

Союза к маю 1944 г. размещались в непригод-

ных для нормальной работы помещениях или 

совершенно не имели их [8]. В случае отсут-

ствия детских комнат несовершеннолетних 

доставляли в дежурные комнаты отделений 

милиции. Известны случаи, когда задержан-

ные дети содержались вместе со взрослыми 

уголовниками. В г. Рубцовске долгое время 

отсутствовали детские комнаты при отделени-

ях милиции, и задержанных детей до выясне-

ния их личности помещали в камеры предва-

рительного задержания для взрослых. В Ал-

тайском крае в 1945 г. действовало 5 детских 

комнат милиции в г. Барнауле, Бийске, Слав-

городе, Рубцовске, Ойрот-Тура. К работе в 

комнатах привлекались комсомольцы (269 че-

ловек) и педагоги (71 человек). В детских 

комнатах имелись детские игры и художе-

ственная литература для чтения [16]. 

Для усиления борьбы с детской преступно-

стью на транспорте распоряжением СНК СССР 

от 17 мая 1943 г. для органов транспортной ми-

лиции выделялось 487 единиц старших инспек-

торов и инспекторов детских комнат. При ли-

нейных отделениях, оперативных пунктах же-

лезнодорожной милиции страны было открыто 

228 детских комнат [10, с. 43].  

Детские комнаты играли серьезную роль в 

борьбе с детской преступностью. Они находи-

лись под управлением Наркомата внутренних 

дел. В городской местности в основном работа-

ли с детьми помощники оперативного уполно-

моченного, а на селе – участковые уполномо-

ченные. С 22 сентября 1942 г. повсеместно в 

детских комнатах появляются штатные должно-

сти старшего инспектора и помощника инспек-

тора. В случае отсутствия закрепленного работ-

ника его обязанности временно мог выполнять 

дежурный по отделению милиции. 

Дети задерживались за воровство, нищен-

ство, торговлю, было арестовано 48 взрослых 

подстрекателей. Несовершеннолетние, задер-

жанные за совершение серьезных уголовных 

преступлений, в детские комнаты не доставля-

лись, а направлялись в отделения по борьбе с 

преступлениями среди несовершеннолетних от-

дела уголовного розыска управления милиции. 

Колонии для несовершеннолетних делились 

на трудовые и трудовые воспитательные. По-

следние отличались более либеральным режи-

мом; нахождение в них не считалось судимо-

стью, туда направлялись подростки, не совер-

шившие злостных преступлений, для трудово-

го перевоспитания. В трудовые воспитатель-

ные колонии направлялись воспитанники с бо-

лее высоким образовательным уровнем. Для 

них предусматривалось усиленное питание и 

улучшенное вещевое довольствие. Во всех 

трудовых колониях страны на начало 1943 г. 

находилось 7 288 человек, на начало 1944 г. – 

18 530, а на начало 1945 г. – 23 927. В трудо-

вых воспитательных колониях на начало 

1944 г. находилось 3 295 воспитанников, а на 

начало 1945 г. – 18 957 [9]. 

Согласно приказу начальника УНКВД Ал-

тайского края № 1062 от 2 августа 1944 г. [14] в 

трудовые воспитательные колонии направлялись 

дети, задержанные за хулиганство, мелкие кра-

жи и другие незначительные преступления. 
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Образовательный процесс являлся важным 

звеном в деятельности колоний для несовер-

шеннолетних. Во всех детских колониях были 

организованы  школы-семилетки. В 1944 г. в 

них обучались 92% воспитанников. Из них 

успешно завершили учебный год и были пере-

ведены в следующий класс 81% учеников. 

Подростки, вернувшиеся из трудовых воспи-

тательных колоний и так и не ставшие на путь 

исправления, подлежали усиленному контро-

лю со стороны милиции. На малолетних пра-

вонарушителей, склонных к бродяжничеству, 

побегам из дома, заводились регистрационные 

карточки. В карточках указывались мероприя-

тия по исправлению взятого на учет несовер-

шеннолетнего ребенка, а также отмечалось их 

выполнение [15]. К 1945 г. число задержанных 

значительно снизилось. Заметно улучшалась 

профилактическая работа в среде подростков 

[16, 17].  

Таким образом, борьба с детской преступно-

стью в Алтайском крае в годы Великой Отече-

ственной войны (1941-1945 гг.) сотрудниками 

алтайской милиции велась регулярно. Использо-

вались такие методы, как регулярные облавы, 

обходы, массовые проверки общественных мест, 

установление контроля над транспортными маги-

стралями. Результаты данной борьбы были неод-

нозначны. С одной стороны, большая часть пре-

ступлений, совершенных несовершеннолетними, 

была раскрыта, число задержанных несовершен-

нолетних преступников снизилось. С другой сто-

роны, недостаточная квалификация сотрудников 

алтайской милиции, обусловленная военным 

временем, стала одной из причин роста и высоко-

го уровня преступности в военное время. 
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Вопрос о том, что заложено в основу прав 

человека, никогда не решался однозначно. В 

связи с этим важно отметить, что в юридиче-

ской литературе среди ученых-правоведов, в 

первую очередь, изучающих права человека, 

идет давний спор относительно соотношения 

ключевых категорий: «обеспечение», «реали-

зация», «охрана» и «защита». Для нас содержа-

тельная сторона и соотношение указанных по-

нятий имеют существенное значение. Поэтому 

в своем исследовании нам предстоит дать ответ 

на вопрос, являются ли эти категории состав-

ляющими одного и того же феномена правовой 

действительности или же, наоборот, они 

несовместимы и представляют разрозненные 

части единого механизма, имеющие различное 

предназначение. 

Четкое разграничение рассматриваемых по-

нятий необходимо в силу того, что немаловаж-

ное значение в юридической науке придается 

терминологии. Как мы полагаем, каждое из по-

нятий должно иметь строго очерченное содер-

жание. Поэтому так важно на первой ступени 

исследования проблемы правового регулирова-

ния уделить должное внимание терминологиче-

скому аспекту, что позволит свободно опериро-

вать необходимыми понятиями. 

Несмотря на некоторую лексическую и 

смысловую близость понятий указанных катего-

рий, они имеют разное содержание. В данном 

случае, на наш взгляд, верны позиции А.С. Мор-

довца и других авторов, утверждающих, что их 

следует различать по сути, содержанию и форме 

[24, с. 88]. 
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Базовой или, как указывает Л.А. Григорян, 

родовой [10, с. 13-14] выступает категория 

«обеспечение». Фундаментальное значение дан-

ного термина очевидно, хотя до последнего вре-

мени он не получил должного и широкого рас-

пространения. Большинство исследователей 

значение этого термина связывают с понятием 

«гарантии». Так, например, по мнению авторов 

учебного пособия «Правовое регулирование 

обеспечения прав человека при производстве 

следственных действий», термины «обеспечить» 

и «гарантировать» в соответствии с толковани-

ем, данным в словарях, являются полными си-

нонимами. Их значение сформулировано так: 

гарантировать – ручаться, обеспечивать, защи-

щать; гарантия – ручательство, условие, обеспе-

чивающее что-либо; обеспечить – предоставить 

средства, сделать действительным, оградить, 

охранить. Очевидно, считают авторы, обеспе-

чить и гарантировать означает и создать усло-

вия, и предотвратить, и устранить неправомер-

ные и создать правомерные препятствия, в т.ч. и 

охранить, защитить [13, с. 19-20]. 

В.Н. Витрук пишет: «Под обеспечением кон-

ституционных прав и свобод понимается систе-

ма их гарантирования, т.е. система общих усло-

вий и специальных (юридических) средств, ко-

торые обеспечивают их правомерную реализа-

цию, а в необходимых случаях их охрану» 

[18, с. 195-196]. Мы не возражаем против такого 

подхода, поскольку, действительно, одним из 

значений этого явления можно считать гаранти-

рование. Однако следует иметь в виду, что тер-

мин «гарантия» может иметь и иное значение. 

Например, гарантировать – значит обещать, ка-

тегорично утверждать, что взятое обязательство 

будет выполнено, провозглашать реально осу-

ществимое. В этом смысле и особенно примени-

тельно к правам человека термин «обеспечение» 

имеет несколько расширительное понимание по 

сравнению с термином «гарантирование». По 

нашему мнению, значение этого термина заклю-

чается в подготовке, создании условий для реа-

лизации, охраны и защиты прав и свобод чело-

века и гражданина. К обеспечивающим относят-

ся те «средства, при помощи которых определя-

ются границы, пределы прав, их конкретизация, 

процессуальные формы их использования; меры 

стимулирования и др.» [6, с. 4], т.е. то, что 

предшествует воплощению их в реальность.  

Таким образом, понятие «обеспечение» сле-

дует считать основной категорией, входящей в 

институт прав человека, т.к. без обеспечитель-

ных мероприятий невозможны ни реализация, 

ни охрана, ни защита прав и свобод личности. 

Обеспечение включает широкий комплекс мер 

законодательного, исполнительного и судебного 

характера. Соответственно, реализацию, охрану 

и защиту необходимо рассматривать не иначе, 

как формы выражения обеспечения прав и сво-

бод личности. 

Поэтому применительно к различному роду 

правовых предписаний вообще и к правам и 

свободам в частности «обеспечение» следует 

рассматривать в трех аспектах:  

– во-первых, как создание предварительных 

условий, выражающихся в нормативном закреп-

лении прав и свобод личности; 

– во-вторых, как процесс охраны и защиты 

прав и свобод граждан; 

– в-третьих, как итог, результат деятельности 

личности, государства и всего общества, выра-

жающийся в фактической реализации прав и 

свобод личности. 

На основании изложенного обеспечение 

также можно представить как деятельность по 

подготовке, предварительному созданию усло-

вий экономического, политического, социаль-

ного, правового и иного характера, направлен-

ных на более полное воплощение прав и сво-

бод личности. 

Реализация как одна из ключевых форм вы-

ражения обеспечения прав и свобод личности 

предполагает их претворение в жизнь, воплоще-

ние в реальную действительность на основе пра-

вомерного поведения субъектов. Актуальность 

реализации прав и свобод личности в теоретиче-

ском и практическом плане состоит в том, что 

именно посредством своего осуществления пра-

ва и свободы обретают действенность и реаль-

ность, обеспечивая тем самым их обладателям 

возможность удовлетворения различных по-

требностей и интересов. 

Исходя из субъективного существования 

права, предоставляемое (разрешенное, допусти-

мое), должное и запретное удовлетворение по-

требностей и интересов личности происходит в 

форме использования установленных в законо-

дательстве правил поведения. Обычно, говоря о 

реализации прав и свобод, имеют в виду право-

мерную положительную деятельность, которая, 

как утверждают ученые, «…заключается в том, 

что гражданин как носитель этих прав и свобод 

осознает пределы его содержания, порядок реа-

лизации и другие необходимые условия, преду-

смотренные нормами права и другими социаль-

ными нормами, и превращает социальную воз-

можность, закрепленную в конституционном 

праве или свободе, в действительность, т.е. 

определяет и направляет свои действия в рамках 
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этих норм, преследуя достижение правомерных 

целей реализации конституционного права или 

свободы» [16, с. 201-202]. 

Реализация прав и свобод личности проис-

ходит в процессе воплощения субъектами пове-

дения предписаний правовых норм. Под реали-

зацией права в самом широком смысле понима-

ется его претворение в жизнь, реальное вопло-

щение содержания юридических норм в факти-

ческое поведение субъектов [2, с. 114]. Реализа-

ция прав и свобод личности есть не что иное, 

как практическая деятельность людей по осу-

ществлению прав. Обладатель права его исполь-

зует. При этом следует отметить, что соблюде-

ние и исполнение как формы реализации права 

относятся к другим субъектам правоотношений, 

которые обеспечивают право на использование. 

Иными словами, это воплощение в поступках 

людей тех требований, которые в общей форме 

выражены в нормах права. Реализация прав и 

свобод личности есть непосредственный резуль-

тат их обеспечения, конкретное проявление. Со-

ответственно, люди реализуют свои права в 

форме использования (это выражается в осу-

ществлении возможностей, вытекающих из доз-

волений). Здесь следует согласиться с позицией 

авторов, утверждающих, что реализация прав и 

свобод личности связана, прежде всего, с упра-

вомочивающими нормами. Именно управомочи-

вающие, а не обязывающие и запрещающие 

нормы предоставляют обладателю прав и свобод 

возможность свободного выбора в отношении 

их использования. Личность самостоятельно 

принимает решение о том, когда, как, какими 

конкретно путями и средствами из законода-

тельно предусмотренных реализовать свое право 

или свободу и нужна ли реализация вообще 

[17, с. 100-101]. 

От реализации прав и свобод личности сле-

дует отличать их охрану и защиту, т.к. они ее 

обеспечивают. Хотя эти категории зависимы и 

производны от реализации. В научной литерату-

ре многие авторы понятия «охрана» и «защита» 

рассматривают либо как тождественные [5, с. 95; 

29, с. 77-92], либо «защита» понимается как бо-

лее узкое понятие по сравнению с «охраной», 

либо каждое из них наделяется самостоятель-

ным содержанием [9, с. 111; 20; 32, с. 11-15]. 

Объясняется это прежде всего тем, что законо-

датель использует оба термина в качестве поня-

тия обеспечительной деятельности соблюдения 

прав человека, а также охраняемых законом ин-

тересов государства. Так, в ст. 2 и 45 Конститу-

ции Российской Федерации говорится о госу-

дарственной защите прав и свобод человека и 

гражданина, а в ст. 82 – об охране этих прав и 

свобод. Этимологически эти понятия, согласно 

словарю русского языка, рассматриваются как 

тождественные. В частности, в словаре сказано: 

«Защитить... охраняя, оградить от посягательств, 

опасности…» [26, с. 228]. 

Тесное единство и взаимную связь понятий 

«охрана прав» и «защита прав» неоднократно 

подчеркивал в своих работах Н.В. Витрук 

[7, с. 104-105; 14, с. 529; 23, с. 96-97; 27, с. 203-

204]. Условно разъединяя охрану и защиту прав, 

он каждому из этих явлений дает определение. 

Так, по мнению автора, охрана – это деятель-

ность, направленная на устранение препятствий 

в реализации прав и обязанностей, на борьбу с 

неисполнением обязанностей и злоупотреблени-

ем правом, на профилактику и предупреждение 

нарушений прав и обязанностей, а защита 

наступает тогда, когда есть неисполнение обя-

занности или злоупотребление правом, а также 

когда возникает препятствие к их осуществле-

нию либо налицо спор о наличии самого права 

или обязанности [27, с. 203-204]. 

Необходимость в охране права или свободы, 

считает Н.В. Витрук, наступает, когда есть не-

исполнение обязанности или злоупотребление 

правом в процессе их реализации, а также когда 

возникает препятствие к их реализации либо 

налицо спор о наличии самого права или свобо-

ды [18, с. 202].  

По мнению Б.Ю. Тихоновой, охрана прав – 

это совокупность различных взаимосвязанных 

между собой мер, осуществляемых органами 

государственной власти, общественными объ-

единениями и направленных на предупреждение 

нарушений прав человека либо устранение пре-

пятствий, не являющихся правонарушениями, на 

пути осуществления прав и обязанностей 

[32, с. 11-20].  

Полагаем, что не допустить нежелательные 

явления, способные повлечь нарушения прав 

человека, – важнейшее предназначение охраны в 

системе обеспечения прав и свобод личности. 

Охраняя права человека, государство и его орга-

ны, общественные объединения и граждане по-

средством комплекса действий, регламентиро-

ванных правом, способствуют предотвращению 

проступков, нарушающих нормальное развитие 

отношений в обществе. 

Следует отметить, что процесс охраны прав 

и свобод личности включает в себя такой важ-

ный компонент, как предупреждение нарушений 

прав граждан. Несмотря на то, что, казалось бы, 

предупреждение активно было подвержено ис-

следованию в отечественной науке [12, 15, 22], 
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споры по-прежнему продолжаются. По мнению 

одних авторов, понятие «предупреждение» тож-

дественно понятию «профилактика» [21, с. 239]; 

по мнению других, профилактика – это компо-

нент процесса предупреждения правонарушений 

[1, с. 407]; третьи, наряду с профилактикой, в 

«предупреждение» включают в качестве его со-

ставляющих также «предотвращение» и «меры 

пресечения» [28, с. 80-90]; четвертые полагают, 

что «предупреждение» объединяет в себе как 

объективные предпосылки ликвидации правона-

рушений, так и субъективные факторы борьбы с 

ними, т.е. профилактику [15, с. 12]. 

В литературе существует позиция, согласно 

которой профилактика (предупреждение) право-

нарушений занимает самостоятельное место в 

системе обеспечения прав и свобод граждан 

[29, с. 12-15]. 

Вообще, предупреждение определяют как 

деятельность, направленную на выявление и 

устранение объективных внешних причин, по-

рождающих нарушение прав и свобод граждан, 

и условий, способствующих их совершению 

[33, с. 5]. 

Наиболее предпочтительным при исследова-

нии этого вопроса выглядит положение о том, 

что «предупреждение правонарушений выступа-

ет как позитивное воздействие объективных ре-

зультатов развития общества и субъективной 

деятельности людей на причины существования 

правонарушений с целью устранения послед-

них» [31, с. 24]. 

По нашему мнению, предупреждение следу-

ет рассматривать как меры позитивного воздей-

ствия со стороны общества, личности и государ-

ства, направленные на уведомление лиц, склон-

ных к совершению правонарушений, отказаться 

от противоправной деятельности в целях обес-

печения целостности прав и свобод граждан. 

Таким образом, предупреждение следует 

рассматривать как составной элемент охраны 

прав и свобод граждан, осуществляемой госу-

дарством, его органами и должностными ли-

цами, а также общественными организациями, 

органами местного самоуправления и гражда-

нами в тех случаях, когда деятельность субъ-

ектов не выходит за рамки правомерного по-

ведения. 

Еще одним способом охраны прав и свобод 

личности является предотвращение их наруше-

ния. Предотвращение, на наш взгляд, – это дея-

тельность позитивного характера, направленная 

на устранение опасности нарушения прав и сво-

бод личности и таким образом обеспечивающая 

их охрану. 

В целом мы считаем, что под охраной следу-

ет понимать меры, предпринимаемые уполномо-

ченными на то субъектами и гражданами, 

направленные на предупреждение нарушений 

прав и свобод личности, устранение и предот-

вращение причин, их порождающих, и способ-

ствующие воплощению этих прав и свобод в 

жизнедеятельности граждан. 

Защиту как форму обеспечения прав и сво-

бод личности следует понимать в качестве 

направления правового воздействия, выражен-

ного в своевременном реагировании на наруше-

ние прав и свобод граждан в целях восстановле-

ния их первоначального состояния или предо-

ставления соразмерной компенсации. 

Наша точка зрения, по сути, совпадает с по-

зицией тех авторов, которые считают, что под 

защитой следует понимать принудительный в 

отношении обязанного лица законный способ 

восстановления прав человека либо самим упол-

номоченным лицом, либо компетентным орга-

ном [32, с. 11-20; 8, с. 203]. Отметим одну важ-

ную особенность защиты. Специфическое 

назначение данной формы обеспечения прав че-

ловека заключается в том, что она проявляется 

лишь в случае совершения правонарушения и 

выражается в непосредственном применении 

юридических санкций к лицам, совершившим 

правонарушения. При этом восстановление прав 

и свобод граждан следует рассматривать как ат-

рибут их защиты, т.к. здесь раскрывается гуман-

ная природа права, а также оказывается содей-

ствие в раскрытии правонарушений и устране-

нии причин, способствующих их совершению. 

В.В. Копейчиков справедливо отмечает, что 

восстановление нарушенных субъективных 

прав, действия по их защите могут выражаться в 

различных вариантах: «возмещение потерпев-

шему ущерба в тех или иных формах, пресече-

ние и запрет совершать впредь действия, нару-

шающие права граждан, и т.д.» [19, с. 15]. При 

этом следует дополнительно указать на то, что 

материальная форма возмещения ущерба долж-

на сочетаться с моральной (принесение извине-

ния, выступление в средствах массовой инфор-

мации с опровержением неправомерных сведе-

ний, послуживших причиной нарушений прав и 

свобод граждан, и т.д.). 

Исходя из того, что Конституцией Россий-

ской Федерации предусмотрен широкий 

спектр способов защиты прав и свобод лично-

сти: «…признание этих прав; восстановление 

положения, существующего до нарушения 

права, и пресечение действий, нарушающих 

право; принуждение к исполнению обязанно-
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сти в натуре; прекращение или изменение пра-

воотношения; взыскание с лица, нарушающего 

право, причиненных убытков», речь прежде 

всего идет о мерах по восстановлению нару-

шенного права. Приведенный перечень право-

защитных мер явно не является исчерпываю-

щим, т.к. конституционные положения детали-

зируются в отраслевом законодательстве, и, 

кроме прочего, государственная защита не ис-

ключает самостоятельных активных действий 

каждого гражданина по защите себя всеми 

способами, не запрещенными законом. В дан-

ном случае речь идет о самозащите, которая, 

по мнению И.Я. Дюрягина, представляет собой 

«применение самим управомоченным лицом 

предусмотренных законом мер для защиты 

своих прав или законных интересов от посяга-

тельств» [11, с. 86]. 

Право граждан на самозащиту было офици-

ально сформулировано в Итоговом документе 

Венской встречи представителей государств-

участников Совещания по безопасности и со-

трудничеству в Европе. Государства-участники 

Венской встречи выразили решимость «уважать 

право своих граждан, самостоятельно или сов-

местно с другими вносить активный вклад в раз-

витие и защиту прав человека и основных сво-

бод» [25, с. 95]. 

Несмотря на то, что гражданину представлен 

широкий выбор возможностей самостоятельной 

защиты своих прав, его действия не должны вы-

ходить за рамки правил поведения, установлен-

ного в обществе. 

Таким образом, защита представляет собой 

правомерную деятельность уполномоченных 

органов, а также граждан по пресечению право-

нарушений, восстановлению нарушенных прав и 

свобод, а также в целях вытеснения чуждых об-

ществу противоправных явлений, нарушающих 

права человека. 

В свою очередь, защита прав и свобод лич-

ности обеспечивается посредством таких спосо-

бов, как: 

а)  материальный: конституционно-

правовой; административно-правовой; уголовно-

правовой; гражданско-правовой; 

б)  процессуальный: уголовно-

процессуальный; гражданско-процессуальный. 

Материальный способ представляет сово-

купность прав и обязанностей, которыми наде-

ляется личность в целях восстановления нару-

шенных прав и свобод. 

Процессуальный способ определяет порядок 

(процедуру) обеспечения нарушенных прав и 

свобод личности. 

Существует в юридической литературе и 

иной подход, кардинально отличающийся от 

изложенного. Его авторы полагают, что «право-

охрана – это прежде всего государственное при-

нуждение, которое включает в себя такие элемен-

ты, как институт ответственности; институт защи-

ты; институт предупреждения; институт процес-

суального обеспечения» [4, с. 12; 16, с. 65; 

28, с. 58-60]. 

На основе анализа имеющихся в юридиче-

ской литературе подходов, по нашему мнению, 

значение исследуемых терминов можно опреде-

лить следующим образом. Под охраной следует 

понимать взаимосвязанные меры, осуществляе-

мые государственными органами, обществен-

ными организациями и гражданами, направлен-

ные на предупреждение нарушений прав, устра-

нение причин, их порождающих, и способству-

ющие нормальному процессу реализации лично-

стью своих прав и свобод. Защита предполагает 

принудительный способ осуществления права, 

применяемый в установленном законом порядке 

компетентными органами и гражданами в целях 

восстановления нарушенного права.  

Исследуемые явления имеют единство и раз-

личия. Общее в них состоит в том, что в сфере 

деятельности охрана и защита являются состав-

ной частью правоприменительной деятельности 

государственных органов, у них единое общесо-

циальное назначение и одна цель – создать нор-

мальные условия жизнедеятельности человека. 

Различия между охраной и защитой состоят 

в том, что: 

– охрана прав осуществляется на основе все-

го комплекса социальных норм в целях ограж-

дения от возможного нарушения; 

– защита прав реализуется только через пра-

вовые нормы в целях восстановления нарушен-

ного субъективного права. 

Основные цели и сущность государства 

раскрываются в его реакции на нарушение 

провозглашенных им прав и свобод граждан. 

Реагирование государства, его органов и 

должностных лиц на нарушенное право граж-

данина выражается в форме мер по устране-

нию нарушений и восстановлению нарушен-

ного права, а также наказанию лиц, виновных 

в совершении правонарушений. 

С правомерным поведением связываются 

все многообразные юридические последствия, 

кроме неблагоприятных. Так, в зависимости от 

конкретных условий и ряда обстоятельств 

(добросовестное выполнение служебных обя-

занностей, участие в общественной жизни 

коллектива и т.д.) лицо может претендовать на 
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получение материальных благ и мер социаль-

ного стимулирования. 

Правомерное поведение поддерживается 

государством. В законодательстве устанавлива-

ется ряд гарантий, обеспечивающих реализацию 

законных интересов граждан, их объединений и 

коллективов. Государство ставит своей целью 

также расширение реальных возможностей и 

дарований человека. 

Признание поведения правомерным одно-

временно означает возможность защиты его со 

стороны государственных органов. Следует 

заметить, что права человека получают свое 

воплощение в результате их обеспечения спе-

циальной деятельностью государства. Поэтому 

реализация, охрана и защита прав и свобод 

граждан во многих случаях невозможна без 

деятельности уполномоченных на то субъек-

тов по их обеспечению. Даже принадлежащие 

гражданину права с момента рождения, 

например на жизнь, здоровье, свободу, т.е. 

неотъемлемые от него, не всегда могут быть 

им реализованы, если не будут обеспечены 

государством от их признания до воплощения 

в реальность. 

Таким образом, можно предположить, что 

реализация, охрана и защита выступают непо-

средственными элементами обеспечения прав и 

свобод личности. Преимущественно они выра-

жаются в действиях государства по созданию 

условий правомерной реализации прав и свобод 

личности, основанных на правомерном поведе-

нии субъектов, и в деятельности по предупре-

ждению, пресечению неправомерных посяга-

тельств на права и свободы граждан, наказанию 

правонарушителей и возмещению ущерба в слу-

чае нарушения, а также создания условий по 

осуществлению гражданами активных, юриди-

чески значимых действий, направленных на за-

щиту своих прав и свобод. 
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В то время, когда принимались первые меж-

дународные договоры, ограничивающие ведение 

войны, вооруженными силами обладали только 

государства, только они были в состоянии вести 

военные действия. Соответственно, они были 

единственными субъектами сначала обычного, а 

затем и договорного международного гуманитар-

ного права. Впоследствии с принятием Женев-

ских конвенций 1949 г. нормы гуманитарного 

права распространили свое действие на новые 

субъекты – всех тех, кто принимал участие в «во-

оруженных конфликтах немеждународного ха-

рактера» (ст. 3, общая для Женевских конвенций 

1949 г.). Спустя годы вмешательство вооружен-

ных сил под командованием международных ор-

ганизаций, в особенности Организации Объеди-

ненных Наций (далее – ООН, Организация), по-

служило основой для возникновения вопроса по 

поводу применимости норм указанной отрасли 

международного права в таких ситуациях. 

Данный вопрос затрагивает две проблемы. С 

субъективной точки зрения – может ли ООН, 

равно как и другие международные организа-

ции, быть связана правами и обязанностями, 

предусмотренными нормами международного 

гуманитарного права? С объективной точки зре-

ния – в какой мере операции, проводимые меж-

дународными организациями, подпадают под 

действие его норм? 

Применимость ratione personae  

международного гуманитарного права  

к деятельности международных организаций  

Первый вопрос заключается в том, обладают 

ли международные организации способностью 

быть связанными нормами международного гу-

манитарного права, которая зависит от характе-

ра и объема международной правосубъектности 

этих органов. Соответствующее прецедентное 

право и научные труды на эту темы в основном 

касаются ООН. Однако рассуждения, затраги-

вающие Всемирную организацию, являются 

справедливыми и в отношении ее региональных 

партнеров. 

О способности международных организаций 

быть связанными международным  

гуманитарным правом. Прецедентное право 

В консультативном заключении от 11 апре-

ля 1949 г. по делу о возмещении за ущерб, по-
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несенный на службе ООН, Международный 

Суд ответил на этот вопрос лишь частично. 

Суд сделал предварительное замечание о том, 

что ООН «обладает одновременно значитель-

ной степенью правосубъектности и способно-

стью действовать в международной плоскости» 

[14, p. 179]. Суд подчеркнул также, что ООН 

не смогла бы реализовать намерения своих 

учредителей, если бы была лишена междуна-

родной правосубъектности. Подписывая в 

1945 г. Устав Организации, государства выра-

зили намерение предоставить ей все возможно-

сти, необходимые для достижения ее целей и 

осуществления ее функций [14, p. 179]. В дей-

ствительности перед ООН были поставлены 

широкие задачи, не зависящие от полномочий 

ее государств-членов. Так, Организация имеет 

право принимать меры в целях поддержания 

мира, включая создание «армии ООН» в соот-

ветствии со ст. 43 ее Устава. Кроме того, она 

обладает правом заключения соглашений об 

опеке и контроля над их соблюдением силами 

административного органа. Для выполнения 

таких задач ООН должна обладать правосубъ-

ектностью, отличной от правосубъектности ее 

членов, которую она проявляет при помощи 

собственных функциональных органов. Таким 

образом, Суд пришел к выводу о том, что Ор-

ганизация обладает способностью иметь меж-

дународные права и выполнять международ-

ные обязанности [14, p. 179]. 

Правосубъектность ООН не включает весь 

спектр прав и обязанностей, признаваемых 

международным правом, ограничиваясь теми 

из них, которые необходимы для достижения 

целей и выполнения функций, изложенных в 

учредительном акте Организации [1, с. 19]. Це-

ли и функции могут быть косвенно выведены 

из учредительного акта (имплицитные полно-

мочия) или вытекать из сложившейся практики 

[14, p. 179; 15, p. 158]. Таким образом, для 

определения норм международного права, 

применимых к ООН ratione personae, необхо-

димо обращаться к ее целям и функциям 

[11, para. 25]. 

В практической плоскости ООН может быть 

связана нормами международного гуманитарно-

го права, т.е. обладает субъективными правами. 

Учитывая, что в соответствии с ее целями (ст. 1 

(1) Устава ООН – поддержание международного 

мира и безопасности) [10, p. 31; 20, p. 49] и 

функциями (ст. 42 Устава – способность приме-

нять военную силу) [6, p. 705; 7, p. 628] ООН, 

скорее всего, будет вовлечена в столкновения, 

достигающие уровня вооруженного конфликта, 

напрашивается вывод о том, что право, регули-

рующее такого рода ситуации, применимо к Ор-

ганизации [4, p. 191]. Субъективное право Орга-

низации следует оценивать абстрактным обра-

зом, т.е. вполне достаточно презумпции того, 

что ООН может быть вовлечена в вооружен-

ный конфликт. Другими словами, основное пра-

во использования вооруженных сил влечет за 

собой субъективную возможность быть связан-

ным нормами международного гуманитарного 

права [9, p. 27]. 

Правоспособность других  

международных организаций 

Вопрос субъективной способности иных 

международных организаций (особенно регио-

нальных) быть связанными нормами междуна-

родного гуманитарного права не представляет 

никакой принципиальной разницы. Подобно 

ООН, такие организации могут в соответствии с 

целями и функциями, изложенными в их учре-

дительных документах, развертывать вооружен-

ные силы, поэтому применимость рассматрива-

емых норм по отношению к ним также должна 

признаваться [5, p. 208]. 

Таким образом, в результате обращения к 

вооруженной силе возникает ratione personae 

способность быть связанным нормами между-

народного гуманитарного права. Такое право-

мочие может быть прямо зафиксировано в 

учредительных документах организации либо 

выясняется имплицитно по мере необходимо-

сти осуществления функций, относящихся к 

компетенции организации, или достижения ее 

целей [14, p. 178]. Другими словами, междуна-

родное гуманитарное право будет применяться 

сообразно тому субъективному праву, которое 

имеет та или иная универсальная или регио-

нальная международная организация в деле 

внесения вклада в поддержание международ-

ного мира и безопасности путем участия в во-

енных действиях в силу ли своего устава или 

на основе практики, принятой его государ-

ствами-членами. 

Источники международного гуманитарного 

права, применимого к деятельности  

международных организаций 

Установив принцип применимости ratione 

personae международного гуманитарного права 

к международным организациям, мы приходим 

к необходимости определения конкретных 

норм, применимых к рассматриваемым воору-

женным силам. В этой связи ученые-

международники разработали несколько тео-

рий, основанных на нормах обычного или до-

говорного права. Особый интерес представляет 
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вопрос об источниках права, применимого к 

силам международной организации. Целесооб-

разно начать его рассмотрение с общих теоре-

тических аспектов, основанных на нормах 

Устава ООН, после чего исследование должно 

плавно перейти в русло постоянно совершен-

ствующейся практики. 

Вопреки бытующему мнению, военные 

операции ООН развивались не в правовом ва-

кууме, а в рамках механизмов, предусмотрен-

ных Уставом Организации. В частности, если 

такие операции носят принудительный харак-

тер, их правовая основа заключена в гл. VII 

Устава. Также им может быть передан миро-

творческий мандат без права применения силы, 

за исключением ситуаций самообороны. В та-

ких случаях их мандат опирается на практику 

ООН, которая, в свою очередь, основывается 

на гл. VI Устава, и неписаное (обычное) право, 

проистекающее из наиболее значимых преце-

дентов. В принципе такие операции проводятся 

под командованием ООН, хотя ответствен-

ность за их проведение также может возлагать-

ся на государства. Наконец, право их проведе-

ния может быть делегировано региональным 

организациям в соответствии с гл. VIII Устава 

ООН. Указанные рамки не ограничиваются 

определением юридических параметров при-

менения вооруженных сил в международных 

отношениях, но и определяют характер норм, 

применимых к любым боевым действиям. Дей-

ствительно, Устав закрепляет полномочие Ор-

ганизации по поддержанию международного 

мира и безопасности (ч. 1 ст. 1), связывая его с 

обязательством поощрять и развивать уваже-

ние к правам человека и основным свободам 

для всех (ч. 3 ст. 1). Однако lex specialis, со-

единяющий воедино обе указанные цели, пред-

ставляет собой международное гуманитарное 

право, которое и содержит нормы по защите 

человека во время войны. Таким образом, 

неизбежно возникло бы нарушение баланса, 

предусмотренного Уставом ООН, если бы 

международный мир и безопасность поддер-

живались без одновременного признания того, 

что силы, выполняющие эту миссию, являются 

объектом международного гуманитарного пра-

ва. Данный вывод касается как сил ООН, так и 

сил других международных организаций. Хотя 

региональные организации формально не яв-

ляются частью системы ООН, нормы Устава 

ООН являются источником санкционирования 

применения ими военной силы [18, p. 324]. В 

большинстве случаев их мандат явным образом 

основан на резолюции Совета Безопасности 

ООН. Однако в любом случае ст. 53(1) Устава 

сохраняет приоритет Совета Безопасности 

ООН, предусмотрев, что «никакие принуди-

тельные действия не предпринимаются, в силу 

этих региональных соглашений или региональ-

ными органами, без полномочий от Совета 

Безопасности». Таким образом, участвуя в гло-

бальной системе поддержания международного 

мира и безопасности путем предоставления 

военных ресурсов, они также соглашаются со-

блюдать все международно-правовые нормы, в 

т.ч. относящиеся к jus in bello. 

Все эти соображения, которые в целом при-

менимы ко всем международным организациям, 

обладающим военной мощью, в случае ООН 

подтверждаются соответствующей практикой. 

Приверженность Организации к уважению 

норм международного гуманитарного права 

развивалась на протяжении десятилетий 

[8, p. 73]. Поначалу ООН указывала на значи-

мость данной отрасли права путем регулярного 

признания того, что войска, развернутые под 

эгидой Организации, должны уважать принци-

пы и дух общих международных конвенций, 

применимых к поведению военного персонала. 

Это обязательство было включено в целый ряд 

разработанных ООН военных правил примене-

ния силы (rules of engagement, ROE) (например, 

UNEF Regulations, ST/SGB/UNEF/1 [1957], 

Art. 44; ONUC Regulations, ST/SGB/ONUC/1 

[1960], Art. 43; UNFICYP regulations, 

ST/SGB/UNFICYP/1 [1964], Art. 40 [2]), став-

ших моделью, которая служит основой для за-

ключения соглашений между ООН и ее госу-

дарствами-членами, участвующими в миро-

творческих операциях [12, para. 28], а также 

вошедших в Модельное соглашение о статусе 

сил (SOFA). Последнее определяет отношения 

между ООН и государством, на территории 

которого действуют силы Организации [13]. 

Впоследствии, согласившись оформить данное 

обязательство в ряде других контекстов 

[18, p. 407], ООН показала, что ее готовность 

соблюдать принципы и дух договорного меж-

дународного гуманитарного права основана на 

устоявшейся к тому моменту практике. 

Возникает вопрос, ограничивается ли дан-

ное обязательство только нормами обычного 

международного гуманитарного права, как по-

лагают некоторые исследователи [17, p. 187, 

196], или же распространяется на более широ-

кий круг норм международного права. Дума-

ется, что все зависит от того, какой смысл 

вкладывается ООН в выражение «принципы и 

дух общих международных конвенций, приме-
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нимых к поведению ее персонала». В этой свя-

зи П. Бенвенути напоминает, что цель этой 

общей формулы состояла в реагировании на 

конкретные практические проблемы, возника-

ющие в рамках каждой операции [3, p. 116]. В 

то же время, чтобы быть завершенной, форму-

ла требовала конкретизации для формирова-

ния четкого нормативного инструментария, 

отвечающего практическим потребностям. 

По мнению ряда ученых, такая конкретиза-

ция должна основываться на обычно-правовых 

нормах [16, p. 527; 17, p. 196]. Например, еще в 

1984 г. Д. Шиндлер отстаивал позицию о том, 

что «не подлежит сомнению тот факт, что Ор-

ганизация Объединенных Наций обязана со-

блюдать обычные нормы МГП, будучи вовле-

ченной в военные действия» [16, p. 526]. Одна-

ко обычное право является не единственным 

источником и в любом случае обладает не са-

мыми серьезными практическими характери-

стиками ввиду явной неопределенности отно-

сительно его конкретного содержания. Как по-

казывают исследования Международного ко-

митета Красного Креста в данной области, в 

отсутствие однозначной практики зачастую 

очень трудно установить точные нормы 

[9, p. 54]. Поэтому, как правило, требуется об-

ращение к договорному гуманитарному праву с 

целью нахождения норм, способных оператив-

но разъяснить содержание «принципа и духа» 

международного гуманитарного права, которое 

ООН согласилась соблюдать. Сама Организа-

ция подтверждает данный подход, указывая на 

то, что ее общая приверженность распростра-

няется на четыре Женевские конвенции 1949 г., 

Дополнительные протоколы к ним 1977 г. и 

Конвенцию ЮНЕСКО от 14 мая 1954 г. «О за-

щите культурных ценностей в случае воору-

женного конфликта» [12, para. 28]. 

Очевидно, цель выражения «принципы и 

дух» не состоит в том, чтобы ограничить сферу 

применимого права до обычного международно-

го права. Скорее, оно служит напоминанием о 

том, что договорное гуманитарное право разра-

батывалось для применения только в отношении 

государств, и, соответственно, некоторые его 

нормы не подходят для конкретной структуры 

международных организаций [5, p. 203]. Данное 

выражение не означает принципиального возра-

жения применимости конвенций по гуманитар-

ному праву, но напоминает о необходимости 

более требовательного подхода. Необходим ба-

ланс между невключением слишком большого 

количества норм, с учетом практических воз-

можностей Организации, и неисключением тех 

положений, которыми должны быть связаны 

силы ООН. Это и будет явным применением 

принципа того, что никто не обязан делать не-

возможное. 

Это относится как к ООН, так и к другим 

субъектам международного права. Организа-

ция не может быть принуждена исполнять те 

обязательства, которые, в отличие от государ-

ства, оно физически неспособно исполнять 

(например, ввиду отсутствия территории). 

Вместо того чтобы пытаться перечислить одно 

за другим все потенциально проблемные по-

ложения, было найдено более простое и удоб-

ное решение в виде гибкой формулы «принци-

пы и дух». Таким образом, международное гу-

манитарное право применимо постольку, по-

скольку оно дает конкретное воплощение 

формуле «принципы и дух» и поскольку кон-

кретные положения его договоров могут по 

существу применяться к силам международ-

ной организации. 

Такое расширенное толкование «принципов 

и духа» конвенций по международному гума-

нитарному праву подтверждается современной 

практикой. Несколько важных документов вы-

шли за рамки традиционного взвешенного 

подхода и выразили более широкое признание 

международного гуманитарного права. Поэто-

му сегодня совершенно очевидно, что источ-

ники права, применимого к международным 

силам, могут быть как обычными, так и дого-

ворными. 

Проведенный анализ позволяет сделать 

вывод о позиции ООН относительно примени-

мости международного гуманитарного права к 

международным организациям и, в частности, 

к ее собственным силам. Практика последнего 

времени показывает, что Организация реши-

тельно отказалась от ранее занимаемой осто-

рожной и, по сути, неопределенной позиции, в 

рамках которой считала себя связанной только 

принципами и духом конвенций по междуна-

родному гуманитарному праву. Нынешняя 

дискуссия более не касается применимости 

международного гуманитарного права как та-

ковой, но строится вокруг вопросов адаптации 

отдельных его норм к конкретным элементам 

международных организаций. Безусловно, 

данный процесс требует юридической детали-

зации, первый шаг на пути к которой был сде-

лан еще в 1999 г. в Бюллетене Генерального 

секретаря ООН. Сегодня этот процесс должен 

быть продолжен в целях решения тех проблем, 

которые пока еще остаются неразрешенными 

[9, p. 20]. 
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Принятие в 2014 г. Республики Крым и го-

рода федерального значения Севастополь в 

состав Российской Федерации является одно-

значно самым значимым событием 2014 г. и 

весьма значимым для российской истории в 

целом. Данное событие требует правовой 

оценки; в представленной статье будет прове-

ден неполитизированный, объективный, кон-

ституционно-правовой анализ принятия Рес-

публики Крым в состав Российской Федера-

ции. Однако стоит отметить, что в представ-

ленном материале мы не будем затрагивать 

вопросы международно-правовой оценки се-

цессии Крымского полуострова, в т.ч. и акту-

альный вопрос о соотношении принципов 

международного права, этот вопрос будет рас-

смотрен в следующей публикации, предметом 

настоящей статьи является именно конститу-

ционно-правовая оценка произошедшего со-

бытия. 

Следует отметить, что исторически Крым 

долгое время был в составе России. 8 (19) апре-

ля 1783 г. российская императрица Екатерина II 

подписала Манифест «О присоединении Крым-

ского полуострова, острова Тамани с всея Ку-

банской стороны к России» [3, с. 328]. И на 

протяжении 171 года Крым находился в составе 

нашей страны. Но в 1954 г. органами государ-

ственной власти СССР, РСФСР и УССР были 

приняты документы о выходе Крымской обла-

сти из состава РСФСР и передачи ее в Украин-

скую ССР. Как справедливо отмечает А.В. Фе-

доров, приведенные в документах основания 

передачи выглядят весьма расплывчато, а само 

решение о передаче – недальновидным и безот-

ветственным [13, с. 8]. На сегодняшний день, 

по нашему мнению, историческая справедли-

вость восторжествовала. 

В связи с обострением политической ситуа-

ции на Украине в марте 2014 г. парламент Авто-
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номной Республики Крым принял решение о 

проведении референдума, на который выносился 

вопрос о присоединении АР Крым к Российской 

Федерации. С одной стороны, Конституция 

Украины вопросы о территориальной целостно-

сти относит исключительно к всеукраинскому 

референдуму (ст. 73 КУ), а в полномочия Авто-

номной Республики Крым входит назначение 

лишь местных референдумов (ст. 138 КУ). Так 

законодатель стремился защитить провозгла-

шенный в ст. 132 принцип единства и целостно-

сти государства. Однако фактически при закреп-

лении таких положений, а именно запрета на 

вынесение вопроса об изменении территории 

государства, нарушается принцип международ-

ного права на самоопределение народов, закреп-

ленный в Декларации о принципах международ-

ного права 1970 г.: «Создание, свободное присо-

единение к независимому государству или объ-

единение с ним, а также установление любого 

другого политического статуса, свободно опре-

деленного народом, является формами осу-

ществления права на самоопределение». Кроме 

того, следует отметить, что свое отношение к 

высшему Закону Украины как представители 

действующей нелегитимной власти Украины, 

так и многие западные политики проявили еще 

22 февраля 2014 г., когда легитимного президен-

та Украины В. Януковича сместили с должности 

в нарушение норм Конституции Украины. 

Согласно положениям Федерального консти-

туционного закона от 17.12.2001 № 6-ФКЗ (ред. 

от 31.10.2005) «О порядке принятия в Россий-

скую Федерацию и образования в ее составе но-

вого субъекта Российской Федерации» [7] (да-

лее – Закон, Закон «О принятии») принятие в 

Российскую Федерацию нового субъекта – про-

цедура, предусматривающая изменение состава 

субъектов Российской Федерации в результате 

присоединения к Российской Федерации ино-

странного государства или его части. 

11 марта 2014 г. Верховным Советом Авто-

номной Республики Крым и Севастопольским 

городским советом была принята Декларация о 

независимости Автономной Республики Крым и 

города Севастополя, которая содержала в себе 

следующее положение: «В случае если в резуль-

тате предстоящего 16 марта 2014 года прямого 

волеизъявления народов Крыма будет принято 

решение о вхождении Крыма, включая Авто-

номную Республику Крым и город Севастополь, 

в состав России, Крым после референдума будет 

объявлен независимым и суверенным государ-

ством с республиканской формой правления». 

По результатам проведенного референдума, 

96,77% избирателей отдали свои голоса за при-

соединение Крыма к Российской Федерации. 

Всего в голосовании приняли участие 

1 274 096 человек, что составляет 83,11% от об-

щего числа зарегистрированных избирателей. 

17 марта на внеочередном пленарном засе-

дании Парламента Крыма было принято поста-

новление «О независимости Крыма», в соот-

ветствии с которым Крым провозглашен неза-

висимым суверенным государством – Респуб-

ликой Крым, в котором г. Севастополь имеет 

особый статус. 

В связи с этим мы можем говорить о том, что 

первое из условий принятия в Российскую Фе-

дерацию (а именно то, что в качестве нового 

субъекта в Российскую Федерацию может быть 

принято иностранное государство или его часть 

(ч. 1 ст. 4 Закона «О принятии»)) соблюдено, в 

т.ч. путем признания независимости Республики 

Крым со стороны Российской Федерации [8]. 

Следующим условием принятия в Россий-

скую Федерацию в качестве нового субъекта 

иностранного государства или его части являет-

ся взаимное согласие Российской Федерации и 

данного иностранного государства в соответ-

ствии с международным договором о принятии в 

Российскую Федерацию в качестве нового субъ-

екта иностранного государства или его части, 

заключенным Российской Федерацией с данным 

иностранным государством. 

Важно отметить, что в соответствии с Зако-

ном «О принятии» инициатором предложения о 

принятии в Российскую Федерацию в качестве 

нового субъекта иностранного государства и 

заключении международного договора была 

Республика Крым; власти Крыма обратились к 

России с предложением о принятии Республики 

Крым в состав Российской Федерации в качестве 

нового субъекта со статусом республики. 

18 марта в Кремле был подписан соответ-

ствующий международный договор между 

Российской Федерацией и Республикой Крым 

о принятии в Российскую Федерацию Респуб-

лики Крым и образовании в составе Россий-

ской Федерации новых субъектов. Его подпи-

сали Президент России Владимир Путин, 

председатель Совета министров Крыма Сергей 

Аксенов, председатель Государственного Со-

вета Республики Крым Владимир Константи-

нов и председатель Координационного совета 

Севастопольского городского управления по 

обеспечению жизнедеятельности города Алек-

сей Чалый. 

В соответствии с Законом «О принятии» (ч. 1 

ст. 7) данным договором были урегулированы 
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вопросы о наименовании и статусе нового субъ-

екта Российской Федерации; о порядке приобре-

тения гражданства Российской Федерации граж-

данами иностранного государства и распростра-

нения на них в полном объеме правового статуса 

гражданина Российской Федерации; о действии 

законодательства Российской Федерации на тер-

ритории нового субъекта Российской Федера-

ции; о функционировании органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправ-

ления иностранного государства на территории 

нового субъекта Российской Федерации. 

Согласно Закону «О принятии» (ч. 4 ст. 7) 

после подписания международного договора 

Президент Российской Федерации обращается в 

Конституционный Суд Российской Федерации с 

запросом о проверке соответствия данного меж-

дународного договора Конституции Российской 

Федерации. 

19 марта Конституционный Суд Российской 

Федерации признал не вступивший в силу меж-

дународный договор соответствующим Кон-

ституции Российской Федерации, после чего 

В. Путин в соответствии с ч. 1 ст. 8 Закона внес 

указанный международный договор в Государ-

ственную Думу на ратификацию в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «О 

международных договорах Российской Феде-

рации» [6]. 

Существует мнение, что Конституционный 

Суд в данной ситуации повел себя «неконститу-

ционно», допустив множество нарушений в 

процедурной составляющей рассмотрения дела 

(недопустимость принятия к проверке запроса о 

конституционности подлежащего ратификации 

международного договора; нарушения процеду-

ры рассмотрения; несоблюдение пределов пред-

мета проверки; противоречие законодательству 

условия о вступлении договора в силу в момент 

его подписания; противоречие собственным 

правовым позициям, изложенным в иных реше-

ниях Суда и т.д.). Подобного мнения придержи-

вается, например, профессор Е.А. Лукьянова [5]. 

Однако, как справедливо отметил профессор 

В.Д. Зорькин, подобными заявлениями прово-

дятся попытки лишить Конституционный Суд 

России права на толкование Конституции и 

международных норм в соответствии с их ду-

хом, а также уличить Конституционный Суд в 

нарушениях конституционной «буквы», выводя 

«за скобки» весь контекст событий, происходя-

щих в тот момент на Украине и в Крыму [2]. Бо-

лее того, в самом решении Конституционный 

Суд содержательно и убедительно обосновал 

свой вердикт в отношении интерпретации при-

меняемых норм [12], представив удачный сим-

биоз естественно- и позитивно-правового под-

хода в толковании права.  

20 марта Государственная Дума Российской 

Федерации ратифицировала Договор о вхожде-

нии Крыма и Севастополя в качестве новых 

субъектов в состав Российской Федерации [10]. 

В поддержку документа высказались 445 депу-

татов, против – 1, воздержавшихся не было.  

Одновременно с международным договором 

в Государственную Думу вносится проект феде-

рального конституционного закона о принятии в 

Российскую Федерацию нового субъекта (ч. 2 

ст. 8 Закона «О принятии»). 

21 марта был принят Федеральный консти-

туционный закон Российской Федерации от 

21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Рос-

сийскую Федерацию Республики Крым и обра-

зовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов Республики Крым и города федераль-

ного значения Севастополя» [9]. 

Следует отметить, что обращают на себя 

внимание положения договора и названных за-

конов о присвоении Севастополю статуса города 

федерального значения, поскольку согласно ч. 3 

ст. 4 Закона «О принятии» в случае принятия в 

Российскую Федерацию в качестве нового субъ-

екта части иностранного государства этому 

субъекту предоставляется статус республики, 

края, области, автономной области или авто-

номного округа в соответствии с международ-

ным договором. 

Имеющаяся некоторая правовая коллизия, 

связанная с отсутствием в Законе «О принятии» 

возможности присвоения вновь принимаемому 

субъекту Российской Федерации статуса города 

федерального значения, является несовершен-

ством самого Закона. Это объяснимо тем, что в 

начале 2000-х гг., когда данный Закон прини-

мался, законодатель не предполагал, что помимо 

г. Москвы и г. Санкт-Петербурга в составе Рос-

сийской Федерации могут появиться другие го-

рода федерального значения [1, с. 42]. 

Стоит согласиться с мнением И.В. Лексина, 

полагающего, что перечисленные в ст. 4 Закона 

конституционно-правовые статусы для поже-

лавших войти в состав Российской Федерации 

иностранных государств или их территорий 

(республика, край, область, автономная область, 

автономный округ), во-первых, подчеркивают 

статусное неравенство субъектов Федерации, во-

вторых, игнорируют «существование за рубе-

жом населенных пунктов, могущих претендо-

вать на статус городов федерального значения» 

[4, с. 315]. 



ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Алтайский юридический вестник № 3 (11) 2015 г. 39 

Кроме того, необходимо обратить внимание, 

что в результате заключения одного междуна-

родного договора было образовано два новых 

субъекта Российской Федерации, что на первый 

взгляд не соответствует требованиям законода-

тельства. 

Как отмечалось выше, Законом «О приня-

тии» установлено, что принятие в Российскую 

Федерацию в качестве нового субъекта ино-

странного государства или его части осу-

ществляется по взаимному согласию Россий-

ской Федерации и данного иностранного госу-

дарства (его части) в соответствии с междуна-

родным договором, заключенным Российской 

Федерацией с данным иностранным государ-

ством. Из смысла указанного Закона следует, 

что каждый новый субъект должен быть при-

нят по отдельному международному договору, 

заключенному между Российской Федерацией 

и иностранным государством. Тем не менее 

следует учесть, что г. Севастополь является 

частью Республики Крым, соответственно, за-

ключения отдельного международного догово-

ра на принятие его как части иностранного 

государства не требуется. 

Таким образом, мы приходим к выводу о 

том, что все условия принятия в Российскую 

Федерацию в качестве новых субъектов федера-

ции Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя соблюдены. Сама проце-

дура принятия новых субъектов полностью со-

ответствует нормам конституционного права. 
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Вопрос применения силы и ответственно-

сти за ее применение традиционно является 

одним из наиболее дискуссионных проблем в 

международном праве. Одним из аспектов дан-

ного вопроса является одновременное суще-

ствование множества международно-правовых 

терминов, связанных с реализацией ответ-

ственности, которые, по мнению ряда авторов, 

представляют собой синонимы, а по мнению 

других, обозначают совершенно разные явле-

ния в международном праве. Речь идет о таких 

терминах, как «меры принуждения», «прину-

дительные меры», «контрмеры», «ответные 

меры», «санкции». Но обозначают ли данные 

термины разные стадии реализации ответ-

ственности или же это термины-синонимы? 

Какие из них уместны для использования в по-

литическом контексте, а какие – в правовом? 

Поскольку все вышеприведенные термины так 

или иначе связаны с реализацией ответствен-

ности за нарушение международно-правовых 

норм субъектами международного права, пред-

ставляется чрезвычайно важным определить 

сферы действия каждого термина и возмож-

ность их корректного использования.  

Правовой базой при раскрытии данного во-

проса является Проект статей об ответственно-

сти государств 2001 г. и комментарии Комиссии 

международного права к нему. Доктринальная 

база гораздо более обширна, поскольку вопросы, 

касающиеся санкций и контрмер, изучались в 

трудах таких отечественных авторов, как 

Д.Б. Левин, В.А. Василенко, Т.Н. Нешатаева, 

Ю.А. Решетов, И.И. Лукашук и др., а также за-

рубежных исследователей – М.П. Докси, 

Г. Кунца, Д. Лейтон-Браун. Наиболее широкий 

по своему охвату термин «принудительные ме-

ры». Принудительные меры, согласно Юридиче-

скому словарю, представляют собой «коллек-

тивные действия, применяемые сообществом 

государств на основе Устава ООН по решению 

Совета Безопасности ООН с целью устранить 

угрозу миру или ликвидировать акт агрессии. 

Подразделяются на две категории: не связанные 

с вооруженными силами; с использованием во-

оруженных сил» [12]. Второй вариант опреде-
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ления принудительных мер – «это коллектив-

ные меры, применяемые по решению Совета 

Безопасности в целях устранения угрозы миру, 

нарушения мира или ликвидации акта агрессии. 

К ним прибегают в крайних случаях, чтобы си-

лой положить конец противоправному поведе-

нию сторон в конфликте, создающему угрозу 

миру либо являющемуся нарушением мира или 

актом агрессии» [12]. Представляется, что ответ-

ственность в международном праве все же шире 

принуждения и принудительных мер, т.к. не ис-

ключает добровольной реализации ответствен-

ности субъектом, нарушившим нормы междуна-

родного права, а принуждение связано с неот-

вратимостью наказания как определенных не-

благоприятных последствий для нарушителя, 

вне зависимости от того, признает он свою вину 

или нет. Как отмечает И.И. Лукашук в моногра-

фии «Право международной ответственности», 

единственной крупной работе по проблематике 

международно-правовой ответственности за по-

следние десять лет, «ответственность может ре-

ализоваться без санкций и государственного 

принуждения» [8, с. 9]. 

К принудительным мерам в международном 

праве относят, в первую очередь, санкции. 

Ю.А. Решетов отмечал: «Если говорить в самом 

широком смысле, соответствующем широкому 

понятию санкций во внутреннем праве, то все 

принудительные меры, применяемые по Уставу 

ООН, есть санкции. Кроме того, в некоторых 

случаях международное право допускает ис-

пользование принудительных мер отдельными 

государствами» [9, с. 14]. Позиции представите-

лей доктрины международного права и Комис-

сии международного права ООН по данному 

вопросу существенно отличаются. Так, Комис-

сия ООН еще с 1970-х гг. настаивает на том, что 

термин «санкции» используется лишь относитель-

но мер, предпринимаемых Советом Безопасности 

ООН на основании гл. VII Устава ООН «Дей-

ствия в отношении угрозы миру, нарушений ми-

ра и актов агрессии» [10]. Некоторые специали-

сты (например, К.А. Багинян) также утвержда-

ют, что санкции присущи лишь международным 

организациям: «Санкциями в международном 

праве именуются меры принудительного харак-

тера, осуществляемые Организацией Объеди-

ненных Наций в целях поддержания или восста-

новления международного мира и безопасности» 

[1, с. 101]. Некоторые специалисты отечествен-

ной доктрины, особенно в советское время, 

утверждали, что санкции и ответственность в 

международном праве тождественны, по анало-

гии с гражданским законодательством: «Приме-

нение санкций за нарушение вытекающей из 

правовой нормы обязанности есть юридическая 

ответственность нарушителя» [11, с. 39]. Однако 

позже проявилась тенденция к разделению 

санкций и ответственности. Например, 

Ю.Н. Жданов отмечает, что «в международно-

правовой литературе принудительные меры за-

частую смешивают с формами ответственности, 

что, на наш взгляд, ошибочно. Принудительные 

меры связаны с ответственностью, но не сводят-

ся к ней» [4, с. 15]. И.И. Лукашук разделяет дан-

ное утверждение: «Принуждение, будь то 

контрмеры или санкции, является самостоятель-

ным институтом, который связан с ответствен-

ностью, но ему присущи другие характеристи-

ки» [7, с. 8]. Кроме того, можно согласиться с 

утверждением, что «отождествление санкций и 

ответственности, понимание последней как ме-

ры государственного принуждения лишает воз-

можности выяснить природу каждого из этих 

явлений, занимающих особое место в механизме 

действия права» [8, с. 123]. 

В отечественной доктрине термином «санк-

ции» порой обозначают не только санкции по 

линии СБ ООН, но и принудительные меры, ис-

пользуемые отдельными государствами, в част-

ности при реализации права на самооборону. 

Например, Д.Б. Левин под санкциями понимает 

«главным образом принудительные меры, при-

меняемые международными организациями или 

государствами в отношении государств, совер-

шивших наиболее тяжкие международные де-

ликты, именуемые международными преступле-

ниями» [6, с. 88]. Однако Комиссия междуна-

родного права ООН по данному вопросу выска-

залась достаточно однозначно, использовав в 

ч. 1 ст. 30 Проекта статей термины «мера» и 

«ответные меры» вместо термина «санкции», 

предложенного специальным докладчиком для 

описания так называемых «односторонних» ви-

дов реагирования на противоправные деяния. 

Комиссия зарезервировала термин «санкция» 

для описания мер, принимаемых тем или иным 

международным органом. Однако в разное вре-

мя в разных структурах ООН отношение к тер-

минам различалось. К примеру, в знаменитой 

программной «Повестке дня для мира» [3] 

Б. Бутроса-Гали понятием «принудительные 

действия» обозначаются миротворческие опера-

ции ООН, а понятием «санкции» обозначены 

меры, не связанные с использованием воору-

женных сил. К настоящему моменту сложилась 

двухуровневая система санкций ООН – санкции 

с применением военной силы и санкции без 

применения военной силы. Первая группа санк-
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ций реализуется через систему миротворческой 

деятельности Организации Объединенных 

Наций. Применение вооруженной силы в подоб-

ном случае в обязательном порядке санкциони-

руется Советом Безопасности ООН. Цель при-

менения таких санкций – сломить агрессора, за-

ставить государство прекратить агрессию, при-

влечь его к ответственности. 

Вторая группа санкций раскрывается в ст. 41 

Устава ООН и включает в себя полный или ча-

стичный перерыв экономических отношений, 

железнодорожных, морских, воздушных и дру-

гих средств сообщения и т.д. Некоторые иссле-

дователи выделяют санкции с экономическим 

подтекстом в особую группу санкций: разновид-

ностью таких санкций являются экономические 

санкции, в форме эмбарго, бойкота и блокады. 

Некоторые авторы также относят занесение в 

«черные списки» предприятий или коммерсан-

тов, торгующих со страной-нарушителем, к од-

ной из форм реализации экономических санк-

ций. Санкции как форма реализации ответствен-

ности в международном праве во многом рас-

считаны на эффект, упреждающий правонару-

шения и дисциплинирующий потенциального 

нарушителя: практика использования санкций 

показала их отрезвляющее воздействие на под-

падающие под их действие субъекты. Превен-

тивную роль может сыграть даже одна лишь 

угроза санкций. Но происходит это только тогда, 

когда такая угроза воспринимается как реальная 

и когда в ней заложен недвусмысленный посыл 

готовности действовать в случае необходимости.  

Анализируя практику применения санкций, 

можно отметить, что за последние шестьдесят 

лет применялись также формы санкций, связан-

ные с намеренной изоляцией нарушителя, кото-

рые можно также выделить в отдельную группу: 

запрет туризма; запрет телефонных, телеграф-

ных и почтовых связей; запрет воздушным су-

дам приземляться или осуществлять транзитные 

полеты; запрет или приостановление водного 

или морского транзита, запрет или приостанов-

ление предоставления привилегий в том, что 

касается автомобильного и железнодорожного 

транспорта. 

Хотелось бы отдельно остановиться на такой 

форме санкций, как приостановление членства и 

исключение из членства в организации, что в 

современном взаимозависимом и стремительно 

глобализирующемся мире может быть достаточ-

но эффективным средством, т.к. существенным 

образом ограничивает права государства, кото-

рое утрачивает возможность отстаивать свои 

интересы в рамках международной организации 

и влиять на принятие решения ее органами. 

Кроме того, П.М. Курис, глубоко исследовав-

ший природу санкций, отмечает, что «нельзя 

упускать из виду тот факт, что с юридической 

точки зрения санкция – это еще и составная 

часть нормы права. Несмотря на то, что в дей-

ствующем международном праве «очень редко 

встречаются нормы со сформулированными 

санкциями, это вовсе не означает, что в между-

народном праве не может быть применена 

«трехчленная» структура правовой нормы и что 

в нормах международного права отсутствуют 

санкции» [5, с. 153]. 

Западные специалисты в области междуна-

родного права в большинстве своем обознача-

ют термином «санкции» как действия между-

народных организаций, так и принудительные 

действия отдельных государств. Возможно, 

истоки подобной подмены понятий происте-

кают из того, что в период работы Лиги Наций 

термином «санкция» обозначались предусмот-

ренные ст. 16 ее Статута принудительные ме-

ры, подлежавшие применению всеми государ-

ствами-членами этой организации против госу-

дарства, совершившего акт агрессии. В частно-

сти, В.А. Василенко отмечает, что это не могло 

не повлиять на мышление представителей док-

трины международного права. 

Классик отечественной доктрины междуна-

родного права М.М. Богуславский замечает, что 

«иногда санкциями в современном международ-

ном праве называются меры принудительного 

характера, которые применяют государства ин-

дивидуально в рамках самопомощи в ответ на 

совершение другим государством без примене-

ния вооруженной силы правонарушений, затра-

гивающих его законные интересы или права» 

[2, с. 303]. 

В этих последних случаях более правильным 

было бы применение понятия не «санкция», а 

«ответные меры». Некоторые ученые также 

придерживаются мнения, что если принудитель-

ные меры осуществляются международными 

организациями, они должны именоваться санк-

циями, а если отдельными государствами, то 

правильнее применять термин «ответные меры» 

или «контрмеры». Например, Ю.Н. Жданов пи-

шет: «Наиболее подходящим для определения 

совокупности мер, которые потерпевшее госу-

дарство может принять для прекращения деяния 

государства-нарушителя или исправления его 

последствий, является термин «контрмеры». На 

сессии Комиссии международного права в 

1991 г. отмечалось, что именно термин «контр-

меры» «представляется самым нейтральным и 
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потому наиболее емким для описания различных 

видов мер, которые потерпевшие государства 

могут на законных основаниях принимать инди-

видуально или совместно в отношении государ-

ства или государств, являющихся правонаруши-

телями» [4, с. 155]. 

В отечественной доктрине термины 

«контрмеры» и «ответные меры» обычно ис-

пользуются как синонимы. Исходя из специфи-

ки современного международного права, осно-

ванного на принципе универсальной коллек-

тивной безопасности, когда Организация Объ-

единенных Наций в целом несет ответствен-

ность за обеспечение международного мира и 

безопасности и действует правило постоянных 

членов Совета Безопасности ООН (как несущих 

особую ответственность за поддержание меж-

дународного мира и безопасности), представля-

ется принципиально важным терминологически 

разделять действия по линии ООН и междуна-

родных организаций и индивидуальные дей-

ствия государств. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать 

следующие выводы. Принудительные меры 

являются одной из форм реализации ответ-

ственности в международном праве. В том 

случае, когда принудительные меры реализу-

ются международной организацией, они име-

нуются «санкциями». Когда принудительные 

меры осуществляются государствами индиви-

дуально в ответ на правонарушение, адекват-

ным термином для обозначения при-

нудительных мер являются термины «контрме-

ры» или «ответные меры». Также можно с уве-

ренностью утверждать, что право международ-

ной ответственности справедливо называют 

самой сложной отраслью в международном 

праве, при этом имеющей стратегическое зна-

чение. Нельзя не отметить изрядное количе-

ство терминологических расхождений по дан-

ному вопросу, в частности в отечественной 

доктрине международного права, которые, 

безусловно, не способствуют прогрессивному 

развитию отрасли. 
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В этом году во всем мире отмечалась 70-я 

годовщина окончания Второй мировой войны и 

победы над нацизмом. Эта война, унесшая 

огромное количество людских жизней, еще дол-

гое время будет ложиться тенью на историю ми-

рового сообщества, вызывать горесть будущих 

поколений, напоминая об ужасах военного вре-

мени и недопустимости повторения подобного 

события. 

За годы Второй мировой войны на террито-

риях воюющих государств было совершено 

значительное количество международных пре-

ступлений – наиболее серьезные деяния, пося-

гающие на международный мир, правопорядок 
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и безопасность в целом, вызывающие озабочен-

ность всего мирового сообщества, – преступле-

ния геноцида и агрессии, преступления против 

человечности, военные преступления. Актуаль-

ным и значимым для восстановления справедли-

вости в ходе войны и после ее окончания являл-

ся вопрос о привлечении к ответственности лиц, 

виновных в данных преступных деяниях. Нема-

лую активность в его разрешении проявил Со-

ветский Союз. При поддержке СССР державы 

антигитлеровской коалиции заключили ряд 

международных соглашений о преследовании 

гитлеровцев за совершаемые преступления. С 

началом войны Советский Союз неоднократно 

заявлял о необходимости строгого наказания 

гитлеровских захватчиков за злодеяния, совер-

шаемые ими в оккупированных странах Европы. 

Идея об ответственности военных преступников 

нашла отражение во многих международно-

правовых документах: в Декларации правитель-

ств СССР и Польши (4 декабря 1941 г.), в Мос-

ковской декларации правительств СССР, США и 

Великобритании (30 октября 1943 г.), постанов-

лениях Крымской (Ялтинской) (февраль 1945 г.), 

Потсдамской (июль-август 1945 г.) конференций 

руководителей трех союзных держав, а также в 

Соглашении между правительствами СССР, 

США, Великобритании и Франции о судебном 

преследовании и наказании главных военных 

преступников европейских стран «оси» от 8 ав-

густа 1945 г. В документах отмечалось, что за 

совершаемые зверства или добровольное уча-

стие в них германские офицеры, солдаты и чле-

ны нацистской партии будут отосланы в страны, 

в которых ими были совершены преступления, 

чтобы они могли быть судимы и наказаны в со-

ответствии с законами освобожденных стран, 

подразумевая под этим возможность реализации 

уголовного преследования нацистских преступ-

ников национальными судами тех государств, на 

территориях которых они совершили преступ-

ления [4, с. 156]. 

В рамках национальной уголовной юрисдик-

ции вопросами раскрытия и расследования чу-

довищных злодеяний германского фашизма на 

территории Советского Союза занималась спе-

циально созданная Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 2 ноября 1942 г. Чрезвы-

чайная государственная комиссия по установле-

нию и расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков и их сообщников. 

Уголовным преследованием гитлеровских 

военных преступников из числа представителей 

вражеских государств занимались органы внут-

ренних дел, государственной безопасности и 

военной юстиции; эта работа занимала передо-

вое место в общем объеме производства по де-

лам об особо опасных государственных пре-

ступлениях и затронула беспрецедентное коли-

чество лиц. Стоит отметить, что указанные ор-

ганы с должной добросовестностью и настой-

чивостью проделали весь комплекс предусмот-

ренных на тот момент оперативно-

следственных мероприятий, возможных в со-

здавшихся неблагоприятных условиях, по 

установлению и расследованию злодеяний, со-

вершенных нацистскими преступниками на 

временно оккупированной территории Совет-

ского Союза. В результате удалось выявить и 

привлечь к заслуженной ответственности зна-

чительное количество виновников военных 

преступлений. Так, с 1943 по 1952 г. к ответ-

ственности были привлечены не менее 

81 780 человек, в т.ч. 25 209 иностранцев [7]. 

Процесс привлечения военных преступников 

к уголовной ответственности отличался уско-

ренным и упрощенным порядком, а также по-

вышенной суровостью, выраженной в ужесточе-

нии и повышении сроков наказаний, их позоря-

щем характере. По мотивам причастности к зло-

деяниям немецко-фашистских захватчиков на 

территории СССР репрессиям подверглись род-

ственники и соотечественники осужденных во-

енных преступников и их пособников, т.е. нака-

зание приобретало коллективный характер 

[3, с. 47]. В то же время уголовный процесс по 

делам гитлеровских преступников всегда нахо-

дился под строгим контролем со стороны касса-

ционных и надзорных инстанций, которые 

настойчиво предпринимали надлежащие меры 

по устранению недостатков и нарушений в этой 

области [6, с. 14]. 

Таким образом, опыт, накопленный совет-

скими правоохранительными органами за пери-

од уголовного преследования военных преступ-

ников Второй мировой войны, можно оценить 

как положительный и результативный. 

По окончании Второй мировой войны более 

сложной стала проблема привлечения к между-

народной уголовной ответственности физиче-

ских лиц, виновных в подготовке, организации и 

совершении международных преступлений, 

«скрывающихся» за высокими государственны-

ми должностями и военными погонами [10]. 

Следует отметить, что к этому времени в трудах 

юристов-международников и иных видных дея-

телей неоднократно изучался вопрос о необхо-

димости сотрудничества государств в сфере со-

здания специальных международных судебных 

инстанций, призванных осуществлять уголовное 
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преследование и наказание лиц, виновных в со-

вершении самых тяжких преступлений, посяга-

ющих на международный мир, безопасность, 

международную стабильность, нарушающих 

принципы международного права. Впервые на 

доктринальном уровне предложения об учре-

ждении специального международного судебно-

го органа выдвинул президент МККК Г. Муанье 

в 1872 г. после окончания Франко-прусской 

войны в 1870-1871 г. В дальнейшем тезисы по 

данной проблематике стали развиваться и в 

научном направлении. Так, в 1881 г. известный 

российский юрист Л.А. Комаровский защитил 

докторскую диссертацию на тему «О междуна-

родном суде», которая была в дальнейшем опуб-

ликована в виде самостоятельной книги 

[1, с. 55]. Однако данным идеям не суждено бы-

ло претвориться в правовые нормы с реальным 

исполнением до начала Второй мировой войны. 

После окончания Первой мировой войны 

28 июня 1919 г. между Германией и 27 союзны-

ми и ассоциированными державами был подпи-

сан Версальский мирный договор, нормы кото-

рого предписывали «организовать специальный 

международный трибунал для публичного рас-

смотрения дела по обвинению императора Виль-

гельма II Гогенцоллерна в "совершении тягчай-

шего преступления против международной 

нравственности и священной власти догово-

ров"». К сожалению, эти положения на практике 

так и не были реализованы [2, с. 6; 5, с. 17]. 

Ужасные последствия Второй мировой вой-

ны гуманитарного, социального, экономическо-

го, экологического, политического характера 

заставили государства предпринять кардиналь-

ные шаги в сфере прогрессивного сотрудниче-

ства и развития концепции индивидуальной уго-

ловной ответственности физических лиц за со-

вершение международных преступлений. Так, в 

1945 и 1946 гг. были созданы Международный 

военный трибунал (Нюрнбергский трибунал) и 

Международный военный трибунал для Дальне-

го Востока (Токийский трибунал) для осуществ-

ления правосудия над главными военными пре-

ступниками Второй мировой войны. Значение 

Нюрнбергского и Токийского процессов трудно 

переоценить. «Впервые, наконец, в лице подсу-

димых предстали не только они сами, но и пре-

ступные учреждения и организации, ими со-

зданные, человеконенавистнические «теории» и 

«идеи», ими распространенные в целях осу-

ществления давно задуманных преступлений 

против мира и человечества» [9, с. 263]. 

Уставы Нюрнбергского и Токийского трибу-

налов имели большое значение для дальнейшего 

развития таких отраслей международного пуб-

личного права, как международное уголовное и 

международное гуманитарное право. Так, к 

примеру, влияние было оказано на понятие су-

веренитета государства, на его ограничение в 

определенных пределах. Были заложены кон-

цептуальные основы понимания того, что систе-

матические, достоверно подтвержденные грубые 

нарушения прав человека и основных свобод, 

такие, например, как геноцид, апартеид, пре-

ступления против человечности, не могут рас-

сматриваться в качестве дел, входящих исклю-

чительно во внутреннюю компетенцию государ-

ства. Право государства судить в национальных 

судах своих граждан или иных лиц, совершив-

ших преступления на территории данного госу-

дарства, не исключает индивидуальную уголов-

ную ответственность физических лиц за совер-

шение международных преступлений в между-

народных трибуналах специального или посто-

янного характера [8, с. 4]. 

Подчеркивая историческое значение учре-

ждения Международного военного трибунала и 

Международного военного трибунала для Даль-

него Востока, отметим, что принципы междуна-

родного уголовного права, нашедшие закрепле-

ние в их уставных документах и окончательных 

приговорах, были официально закреплены на 

уровне Организации Объединенных Наций и 

нашли отражение в таких документах, как Резо-

люция 95(I) Генеральной Ассамблеи ООН «Под-

тверждение принципов международного права, 

признанных статутом Нюрнбергского трибуна-

ла» от 11 декабря 1946 г., а также в принятом в 

1950 г. на второй сессии Комиссии международ-

ного права ООН документе «Принципы между-

народного права, признанные Уставом Нюрн-

бергского трибунала и нашедшие выражение в 

решении этого трибунала». 

Юрисдикционные, процессуальные, органи-

зационные основы деятельности Нюрнбергского 

и Токийского трибуналов явились «эталоном» 

при неоднократном создании новых органов 

международной уголовной юрисдикции, при-

званных осуществлять правосудие в отношении 

физических лиц, виновных в совершении меж-

дународных преступлений. Это наглядно можно 

проследить, анализируя учредительные акты 

созданных международных судебных органов: 

Международного трибунала для судебного пре-

следования лиц, ответственных за серьезные 

нарушения международного гуманитарного пра-

ва, совершенные на территории бывшей Юго-

славии с 1991 г. (Международный трибунал по 

Югославии); Международного уголовного три-
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бунала для судебного преследования лиц, ответ-

ственных за геноцид и другие серьезные нару-

шения международного гуманитарного права, 

совершенные на территории Руанды, и граждан 

Руанды, ответственных за геноцид и другие по-

добные нарушения, совершенные на территории 

соседних государств в период с 1 января 1994 г. 

по 31 декабря 1994 г. (Международный трибу-

нал по Руанде); Международного уголовного 

суда (1998 г.), Специального суда по Сьерра-

Леоне (2002 г.), Специального трибунала по Ли-

вану (2007 г.) и др. 

Таким образом, практическое разрешение 

70 лет назад в международном праве вопроса о 

реализации института ответственности физи-

ческих лиц за совершение международных 

преступлений позволило восстановить не толь-

ко историческую справедливость, но и способ-

ствовало прогрессивному развитию всего меж-

дународного права, эволюционированию раз-

вития международных отношений между суве-

ренными государствами в духе норм, заложен-

ных в Уставе Организации Объединенных 

Наций 1945 г. 

И вдвойне приятно осознавать, что наше ве-

ликое государство не только ценой неимоверных 

жертв и потерь добыло Великую Победу в этой 

кровопролитной войне, но и внесло вклад в 

формирование фундаментальных идей, которые 

позволяют на протяжении вот уже 70 лет утвер-

ждать, что лица, виновные в совершении меж-

дународных преступлений, неотвратимо понесут 

наказание в международных органах правосудия 

вне зависимости от своего должностного поло-

жения, статуса в качестве главы государства или 

иного должностного лица. Это грозное напоми-

нание следует помнить всем правителям, кто в 

наше время, разжигая войны и вооруженные 

конфликты, несет бедствия, разрушения и гума-

нитарные катастрофы. 
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Война на протяжении столетий, к сожале-

нию, является основным способом решения 

международных проблем, несущим за собой 

массовые разрушения и гибель большого коли-

чества людей. По подсчетам исследователей, на 

протяжении известной нам человеческой исто-

рии лишь около трехсот лет были полностью 

мирными. Все остальное время в том или ином 

месте земли полыхали войны. 

Принцип мирного разрешения споров явля-

ется одним из основных принципов междуна-

родного права, закрепленных в различных 

международно-правовых актах. Принцип мир-

ного разрешения международных споров – это 

значимое свойство современного международ-

ного права, выражающее мирное сосуществова-

ние государств независимо от их социальных 

систем. Согласно этому принципу каждое госу-

дарство разрешает свои международные споры 

с другими государствами мирными средствами 

таким образом, чтобы не подвергать угрозе 

международный мир, безопасность и справед-

ливость [2]. Первые попытки его закрепления в 

многостороннем международном соглашении 

относятся к концу XIX – началу XX в., однако 

в условиях признания допустимости примене-

ния силы в международных отношениях обра-

щение к мирным средствам урегулирования 
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споров не носило юридически обязательного 

характера. 

Первая Международная конференция мира 

была созвана в Гааге в 1899 г. для разработки 

соглашений по мирному разрешению кризисов, 

предупреждению войн и правилам ведения вой-

ны. Конференция приняла Конвенцию о мирном 

решении международных столкновений и учре-

дила Постоянную Палату Третейского Суда, ко-

торая начала свою работу в 1902 г. 

Впервые принцип мирного разрешения спо-

ров в обязательном порядке нашел свое выраже-

ние в Парижском договоре об отказе от войны 

как орудия национальной политики от 27 авгу-

ста 1928 г. XX век вошел в историю как эпоха, 

породившая две мировые войны, в которых 

участвовали десятки стран и миллионы людей. 

Так, в орбиту Второй мировой войны было втя-

нуто более 70 государств, а общие потери соста-

вили 55 млн человек.  

2015 год – год знаменательный. 9 мая Россия 

вместе со всем миром отметила 70-летие Побе-

ды советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. Это один из самых трагиче-

ских и героических этапов истории нашего 

народа. 

Для нашей страны эта дата наполнена осо-

бым смыслом. Это священная память о погиб-

ших на полях сражений. Это наша история, наша 

боль, наша надежда. 

Чем ближе война подходила к своему завер-

шению, тем больше задумывались политические 

лидеры СССР, США, Великобритании о прин-

ципах послевоенного устройства Европы – мира 

в целом. Каждый из них представлял интересы 

своей страны и упорно, настойчиво отстаивал их 

в спорах с партнерами. В начале февраля 1945 г. 

в г. Ялте «большая тройка» собралась в том же 

составе, что и в г. Тегеране в 1943 г. Несмотря 

на разногласия ее участников, по многим вопро-

сам удалось достичь реальных договоренностей. 

К ним относилось согласование принципов без-

оговорочной капитуляции гитлеровской Герма-

нии: ликвидация нацистских партий, репрессив-

ный аппарат гитлеровского режима, роспуск во-

оруженных сил Германии, установление кон-

троля над германской военной промышленно-

стью, наказание военных преступников.  

Важным достижением конференции стало 

решение создать Организацию Объединенных 

Наций (далее – ООН), в задачу которой входило 

мирное урегулирование всех международных 

конфликтов. Она была основана представителя-

ми 51 страны, являвшимися сторонниками курса 

на поддержание мира и безопасности во всем 

мире, развитие дружеских отношений между 

странами и оказание содействия социальному 

прогрессу, улучшение условий жизни и положе-

ния дел в области прав человека. 

Создание ООН было результатом мощного 

движения народов за мир и демократию, за со-

здание таких условий в мире, которые бы сдела-

ли невозможным повторение ужасов фашизма и 

массовой гибели невинных людей [6, с. 292]. 

Устав ООН вступил в силу 24 октября 

1945 г. В Уставе ООН записаны ее цели и прин-

ципы: поддержание международного мира и 

безопасности, разрешение мирными средствами 

международных споров, развитие дружествен-

ных отношений между нациями, запрещение 

агрессии и любого неправомерного применения 

силы и другие [7]. 

ООН – это организация, которая помогла 

нуждающимся в трудные времена, стояла на 

страже мира, поддерживала независимость и 

свободный выбор, охраняла здоровье планеты, 

объединяла мировых лидеров. 

В этом году ООН исполняется 70 лет. Она 

по-прежнему является ведущей международной 

организацией, которая осуществляет и поддер-

живает правопорядок во всем мире, играет уни-

кальную и координирующую роль в междуна-

родных отношениях в качестве безальтернатив-

ного механизма обеспечения глобальной ста-

бильности. 

Неоценимый вклад в развитие международно-

го права в послевоенный период внес Нюрнберг-

ский процесс. Страны-победительницы СССР, 

США, Великобритания и Франция в ходе лондон-

ской конференции утвердили Соглашение о со-

здании Международного военного трибунала и 

его Устава, принципы которого Генеральная Ас-

самблея ООН ратифицировала как общепризнан-

ные в борьбе с преступлениями против человече-

ства. 1 октября 1946 г. в г. Нюрнберге был провоз-

глашен приговор Международного военного три-

бунала, осудивший главных военных преступни-

ков. Нередко его называют «Судом истории». Это 

был не только один из самых крупных судебных 

процессов в истории человечества, но и важней-

шая веха. Нюрнбергский процесс юридически 

закрепил окончательный разгром фашизма. Глав-

ным нацистским военным преступникам было 

предъявлено обвинение в заговоре против мира 

путѐм подготовки и ведения агрессивных войн, в 

военных преступлениях и преступлениях против 

человечности [5, с. 141]. 

Именно с Нюрнбергского процесса началась 

история международного уголовного права. 

Принципы, закрепленные в Уставе Трибунала, 
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вскоре были подтверждены решениями Гене-

ральной Ассамблеи ООН как общепризнанные 

принципы международного права. С вынесением 

обвинительного приговора главным нацистским 

преступникам Международный военный трибу-

нал признал агрессию тягчайшим преступлени-

ем международного характера [4, с. 156]. 

Прошли годы, сменились поколения. Но в 

сердцах людей до сих пор жива память о той 

страшной войне. Память о том, какой ценой бы-

ла достигнута Великая Победа, какой ценой был 

сохранѐн мир.  

Прошедшие десятилетия еще ярче и полнее 

показали всемирно-историческое значение По-

беды нашего народа в Великой Отечественной 

войне. Разгром германского фашизма оказал 

глубочайшее воздействие на весь ход мирового 

развития. 

Одной из наиболее сложных задач XXI в. яв-

ляется обеспечение законности и правопорядка 

на международном уровне. Международные 

споры являлись и являются неизбежным элемен-

том международных отношений во все времена. 

Как бы ни старалось международное сообщество 

искоренить очаги различных конфликтов, споры 

и конфликты возникают снова и снова. 

При этом, как показывает международная 

практика государств, самым опасным спором 

является территориальный, развитие которого 

может привести к вооруженному конфликту 

между двумя соседними государствами. Поэто-

му необходимо сохранять мир и обеспечивать 

безопасность как на региональном, так и на гло-

бальном уровнях. 

На сегодняшний день существует большое 

количество мирных средств, а также процедур 

невоенного разрешения споров как на глобаль-

ном, так и региональном уровне [1, с. 15]. Необ-

ходимо развитие и совершенствование механиз-

мов и процедур, призванных на основе между-

народного права предотвращать и разрешать 

споры.  

В этой связи особое внимание целесообразно 

уделить проблеме выбора алгоритма действий 

при их разрешении. Имеющийся в международ-

ном праве большой арсенал средств мирного 

разрешения споров обеспечивает выбор наибо-

лее подходящего из них для каждого конкретно-

го спора в зависимости от его условий и затро-

нутых в нѐм вопросов. 

Для этого необходимо объединить все уси-

лия международных организаций по обеспече-

нию мирного урегулирования конфликтов в со-

ответствии с положениями международного за-

конодательства и созданию более безопасного, 

стабильного и справедливого мира. 
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Административно-правовая регламентация 

деятельности органов внутренних дел (далее – 

ОВД) основывается на научно обоснованном 

выводе о том, что основная задача заключает-

ся не только в своевременном определении 

каких-либо противоречий повседневной дея-

тельности, но и в уменьшении или устранении 

их негативного влияния на управление ими. 

Как и любая организация, ОВД с точки зрения 

административно-правовой регламентации 

должны обладать определенной свободой. В 

свою очередь, это должно обеспечить стиму-

лирование потенциальных способностей и 

творческих возможностей сотрудников орга-

нов внутренних дел, являющихся членами 

коллектива [5, с. 68]. 
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Неоптимальная структура – наиболее рас-

пространенный изъян в деятельности многих 

коллективов, поэтому организационная структу-

ра ОВД должна отражать долгосрочную про-

грамму и комплекс основных целей правоохра-

нительной деятельности. Достижение этих целей 

является основой совместной практической ра-

боты сотрудников. Структура органов внутрен-

них дел эффективна только в том случае, когда 

она в полной мере способствует достижению 

поставленных перед коллективом правоохрани-

тельных задач при минимальных затратах труда 

и ресурсов [2, с. 76]. 

К сожалению, поиск оптимальной структу-

ры ОВД для данного времени нередко сопро-

вождается серьезными административно-

правовыми ошибками. Среди них превышение 

нормы управляемости и неверно выбранный 

стиль административно-правовой регламента-

ции. Поскольку оптимизация должна быть 

присуща любой организационной структуре, 

независимо от применяющихся критериев оп-

тимальности, одним из способов оптимизации 

можно рассматривать возможность передачи 

руководителем ОВД части своих служебных 

функций подчиненным сотрудникам. Этот оп-

тимизационный прием в административно-

правовой регламентации, предполагающий 

уменьшение степени вмешательства руководи-

теля в действия сотрудников при решении пра-

воохранительных задач, называется методом 

делегирования полномочий [1, с. 45]. Методо-

логические основы этой формы ясны. Вместе с 

тем еще недостаточно подробно обоснованы 

некоторые практические аспекты администра-

тивно-правовой регламентации, вытекающие 

из еѐ реализации при решении разнообразных 

правоохранительных задач. Кроме того, следу-

ет четко и однозначно понимать, в каком объе-

ме руководителю можно передавать подчинен-

ным управленческие функции. Особое значе-

ние имеют методы контроля повседневной дея-

тельности подчиненных [3, с. 96]. 

Главная практическая ценность формы деле-

гирования полномочий состоит в том, что руко-

водитель освобождает свое время от менее 

сложных повседневных дел и решения типич-

ных управленческих задач. В совокупности это 

позволяет ему сконцентрировать свои усилия на 

решении более сложных административно-

управленческих проблем. Форма делегирования 

полномочий в повседневной деятельности мо-

жет рассматриваться в качестве одного из эф-

фективных способов повышения квалификации 

сотрудников, способствующих мотивации их 

труда, а также проявлению инициативы и само-

стоятельности при решении повседневных слу-

жебных задач [4, с. 264]. 

С точки зрения административно-правовой 

регламентации повседневной деятельности ру-

ководитель ОВД обязан не только эффективно 

выполнять возложенные функциональные обя-

занности в рамках служебного регламента, но и 

брать на себя ответственность и применять 

властные полномочия, обеспечивая безуслов-

ное выполнение поставленных перед подразде-

лением задач. Если возглавляемый им коллек-

тив знает свои задачи и понимает применяемые 

руководителем методы достижения правоохра-

нительных целей, руководитель может уверен-

но рассчитывать на поддержку большинства 

сотрудников. Одной из задач в таком коллек-

тиве является поиск исполнителей, которым 

можно доверять самостоятельное решение раз-

нообразных, а иногда и многофункциональных 

служебных задач. Руководитель обязан не 

только подготовить достойных исполнителей, 

но и полностью доверять им. Во всех случаях 

подчиненные ему сотрудники должны быть 

профессионально подготовленными, иметь 

опыт практической административно-

управленческой деятельности. Вместе с тем 

они должны быть готовыми к принятию само-

стоятельных управленческих решений в рамках 

повседневной деятельности [6, с. 81]. 

В случае принятия сотрудником управлен-

ческих решений проявляется еще одна поло-

жительная черта формы делегирования полно-

мочий, поскольку исполнитель проходит хо-

рошую и совершенно необходимую школу са-

мостоятельности принятия административно-

управленческих решений. Тем самым сотрудник 

приучается к ответственности за принятые еди-

нолично решения, что приводит к расширению 

инициативы и уверенности в своих силах, вме-

сте с тем он имеет право на ошибку. В свою 

очередь, руководитель обязан оказывать ему 

всестороннюю помощь в самой тактичной фор-

ме, понимая, что тем самым он развивает у сво-

их подчиненных способности и умения нестан-

дартно мыслить и действовать в любой опера-

тивной обстановке [1, с. 92]. 

Теория административно-правовой регла-

ментации и практика лучших специалистов сви-

детельствует, что отсутствие контроля подчи-

ненных ничего, кроме вреда, не дает и может 

привести к принятию ими неэффективных ад-

министративно-управленческих решений. Кон-

троль подчиненных в повседневной деятельно-

сти позволяет установить четкую обратную 
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связь, а также обмен информацией между со-

трудниками. Во всех случаях решению пробле-

мы контроля способствует достаточно высокий 

авторитет и управленческое мастерство руково-

дителя. В целях составления объективного 

мнения о качестве работы руководителя всегда 

следует исходить из того, как в повседневной 

деятельности исполняют служебные обязанно-

сти его подчиненные. Делегирование полномо-

чий эффективно, если подчиненные действи-

тельно знают и понимают, какие служебные 

обязанности делегированы им от своего 

начальника. У руководителя должна быть уве-

ренность в их способности выполнять возло-

женные обязанности. Кроме того, руководи-

тель должен обеспечить действие механизма 

стимулирования и мотивации сотрудников. В 

совокупности это позволит совершенствовать 

административно-правовую регламентацию 

повседневной деятельности ОВД, когда с од-

ной стороны подчиненные не будут получать 

«ценных указаний» от другого начальника че-

рез голову своего непосредственного руково-

дителя. С другой стороны, исполнители будут 

точно знать возложенные на них служебные 

обязанности [4, с. 348]. 

Административно-правовая регламентация 

повседневной деятельности предполагает, что 

исполнитель должен быть свободен в своих 

действиях, в выборе путей реализации постав-

ленных задач и в праве совершения возможных 

ошибок. Это можно рассматривать и как спо-

соб эффективной борьбы с рутиной и косно-

стью в повседневной деятельности ОВД. Под-

чиненные должны правильно понимать необ-

ходимость контроля хода выполнения пору-

ченных им служебных заданий и исходить из 

того, что они обязаны принимать правильные 

управленческие решения, в т.ч. при резком 

обострении оперативной обстановки, когда че-

ловеческий фактор приобретает первостепен-

ное значение [2, с. 36]. 

Отдельные начальники, управляя подчи-

ненными, робко осуществляют свою руково-

дящую роль, что, как правило, свойственно 

лицам, недавно получившим повышение в 

должности и которым трудно отказаться от 

привычного стереотипа прошлой деятельно-

сти. Однако следует понимать, что в админи-

стративно-правовой регламентации повсе-

дневной деятельности ОВД существует ком-

плекс управленческих задач, решение которых 

всегда следует оставлять только за руководи-

телем. В первую очередь это касается приня-

тия принципиальных управленческих реше-

ний. Долг первого лица состоит в необходимо-

сти принятия на себя выполнения задач с вы-

сокой степенью риска. Кроме того, это, как 

правило, касается задач особо доверительного 

характера, а также всех необычных задач, вы-

ходящих за рамки сложившегося администра-

тивно-правового регламента и традиций ОВД. 

Вместе с тем отдельным молодым руководите-

лям ОВД свойственно недоверие к подчинен-

ным, низкая оценка способностей своих со-

трудников и завышенная самооценка, а также 

боязнь получить негативную оценку своих 

действий со стороны вышестоящего руковод-

ства [3, с. 98]. 

Определить соответствие сотрудника зани-

маемой должности – задача не из легких для ру-

ководителя ОВД. Необходим опыт и умение. 

Отделить профессиональные деловые качества 

от словесной мишуры и внешней помпезности 

сотрудника – весьма сложная задача. Значитель-

но реже встречаются случаи недооценки у под-

чиненных своих возможностей, робость и за-

стенчивость. Если молодому сотруднику пору-

чать выполнять только рутинную канцелярскую 

работу, то значительная часть его знаний, уме-

ний и навыков, полученных в высшем учебном 

заведении, пропадет без пользы, и, как правило, 

такой сотрудник будет стараться сменить место 

работы ради более интересной должности 

[6, с. 85]. 

В совокупности административно-правовая 

регламентация повседневной деятельности 

ОВД располагает рядом способов, позволяю-

щих молодому сотруднику найти свое место в 

коллективе. Многое дает система наставниче-

ства, когда к новичку прикрепляют опытного 

специалиста. В определенной мере становле-

нию в должности молодого специалиста спо-

собствуют его контакты с руководителем в не-

официальной обстановке и практика обяза-

тельных квартальных письменных отчетов о 

деятельности. Такие отчеты позволяют руко-

водителю глубже вникнуть в процесс их ста-

новления и объективно оценить результаты 

работы сотрудника на порученном участке, а 

также делать обоснованные выводы о его соот-

ветствии занимаемой должности. Такая прак-

тика должна соответствовать интеллектуаль-

ным и физическим возможностям сотрудников. 

Главная задача и основное свидетельство уме-

ния руководителя – это его способность дать 

сотрудникам задания по их способностям и 

добиться от них эффективного выполнения 

функциональных обязанностей по решению 

правоохранительных задач. 
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В соответствии со «Стратегией националь-

ной безопасности Российской Федерации до 

2020 года» [9] повышение качества жизни рос-

сийских граждан путем гарантирования личной 

безопасности, а также высоких стандартов жиз-

необеспечения является приоритетом устойчи-

вого развития семьи, общества и государства. 

Принятая Правительством Российской Федера-

ции государственная программа «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие пре-

ступности» [6] предполагает за счет эффектив-

ной деятельности полиции по предупреждению 

и пресечению правонарушений в сфере семейно-

бытовых отношений обеспечить снижение к 

2020 г. доли преступлений, совершенных на бы-

товой почве. 

По данным МВД России, на профилактиче-

ских учетах полиции в настоящее время состоит 

свыше 2,8 млн граждан. Среди них 216 тыс. лиц 

допускают правонарушения в сфере семейно-

бытовых отношений [5]. 

Выступая на расширенном заседании колле-

гии МВД России 21 марта 2014 г., В.А. Коло-

кольцев отметил, что приоритетным направле-

нием деятельности полиции является обеспече-

ние безопасности граждан, защита их прав и за-

конных интересов, в т.ч. в сфере семейно-

бытовых отношений [14]. 

Административно-правовая деятельность 

полиции по предупреждению правонарушений в 

рассматриваемой сфере общественных отноше-

ний осуществляется по нескольким направлени-

ям. Во-первых, это выявление причин и условий 

их совершения. Во-вторых, принятие в пределах 

своих полномочий мер по их устранению. В-

третьих, осуществление индивидуальной про-

филактической работы с лицами, состоящими на 

учетах в органах внутренних дел (профилакти-

ческих учетах). 

Первые два направления реализуются в про-

цессе взаимодействия с другими государствен-

ными и правоохранительными органами, обще-
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ственными объединениями и гражданами, фор-

мируя тем самым общую структуру профилак-

тики. Третье направление представляет собой 

сугубо полицейскую деятельность, речь о кото-

рой пойдет в дальнейшем. Вместе с тем указан-

ные направления неразрывны между собой и 

представлены в единой системе предупреждения 

правонарушений в сфере семейно-бытовых от-

ношений. Важным условием эффективности 

предупредительной деятельности полиции явля-

ется координация действий как на межведом-

ственном, так и на внутриведомственном 

уровне. В данном случае координационные от-

ношения направлены на согласование действий 

органов публичной власти, сопоставление целей, 

ресурсов, форм и методов деятельности для до-

стижения общих целей [1, с. 16]. 

Важным направлением деятельности поли-

ции является индивидуальная профилактическая 

работа с лицами, допускающими правонаруше-

ния в сфере семейно-бытовых отношений и 

представляющими опасность для окружающих. 

Согласно п. 16 ч. 3 ст. 17 Федерального за-
кона от 7 февраля 2011 г. № 3 ФЗ «О полиции» 

(далее – ФЗ «О полиции») собранные полицией 
сведения (информация) формируются в банк 

данных о лицах, состоящих на профилактиче-
ских учетах [8]. 

Создание данных учетов обусловлено необ-

ходимостью накопления, систематизации и до-
ведения до должностных лиц органов внутрен-

них дел в целях служебного пользования ин-
формации о лицах, совершивших или склонных 

к совершению преступлений и административ-
ных правонарушений в сфере семейно-бытовых 

отношений. 
Профилактический учет – это форма инди-

видуальной профилактики правонарушений, це-
лью которой является предупреждение совер-

шения (возможного совершения) правонаруше-
ний. Указанный учет предполагает ведение слу-

жебной документации, в которой отражаются: 

 персональные данные граждан; 

 информация о дате постановки и сроке 
нахождения гражданина на учете; 

 сведения о событии совершенного пре-

ступления или административного правонару-
шения; 

 результаты индивидуальной профилак-
тической работы. 

Лица, допускающие правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений и представляющие 

опасность для окружающих, относятся к катего-
рии профилактического учета. С данными лица-

ми проводится индивидуальная профилактиче-

ская работа, которая является одной из форм 
несения службы участковым уполномоченным 

полиции [2].  

Предупреждение полицией правонарушений 

в сфере семейно-бытовых отношений включает 

в себя комплекс последовательных администра-

тивно-правовых действий, которые условно 

можно разделить на четыре стадии. 

Первая стадия заключается в выявлении со-

трудниками полиции лиц, совершивших право-

нарушения в указанной сфере общественных 

отношений либо имеющих намерение их совер-

шить. Данная стадия носит информативный ха-

рактер и представляет собой сбор информации и 

сведений о преступлениях, административных 

правонарушениях и происшествиях, а также о 

лицах, их совершивших. Пункт 6.7 приказа МВД 

России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельно-

сти органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений» (далее – приказ МВД России 

№ 19) обязал территориальные органы МВД 

России на районном уровне выявлять и ставить 

на профилактические учеты лиц, склонных к 

совершению преступлений, и осуществлять за 

ними контроль [7]. 

Одним из основных источников выявления 

лиц, совершивших правонарушения в сфере се-

мейно-бытовых отношений, является личное 

общение участкового уполномоченного полиции 

с гражданами во время профилактического об-

хода административного участка. Кроме того, 

информация о правонарушителях поступает во 

время приема граждан. 

Другим источником выявления лиц, совер-

шивших правонарушения в сфере семейно-

бытовых отношений, являются сведения, посту-

пившие в дежурную часть территориального 

органа МВД России. Сотрудники дежурной ча-

сти занимаются приемом и регистрацией посту-

пившей информации от граждан и должностных 

лиц, а также медицинских организаций. В де-

журную часть поступают сведения различного 

характера: об антиобщественном поведении лю-

дей в быту, семейных скандалах и конфликтах, 

доставленных в медицинские организации жерт-

вах семейного насилия, преступлениях и адми-

нистративных правонарушениях. Сотрудники 

полиции незамедлительно реагируют на полу-

ченную информацию и принимают неотложные 

меры, направленные на пресечение правонару-

шений в указанной сфере общественных отно-

шений. Принятая и обработанная информация в 

дальнейшем поступает для принятия процессу-

ального решения соответствующему должност-

ному лицу органов внутренних дел. При выяв-
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лении лиц, совершивших правонарушения в 

сфере семейно-бытовых отношений, следует 

учитывать информацию из приговоров судов, 

отказных материалов и информации внештатных 

сотрудников полиции [13, с. 38]. Следует под-

черкнуть, что полученная информация в обяза-

тельном порядке должна тщательно перепрове-

ряться и анализироваться. 

Вторая стадия включает в себя принятие ре-

шения и процедуру постановки на профилакти-

ческий учет лиц, допускающих правонарушения 

в сфере семейно-бытовых отношений. Инициа-

тором постановки на профилактический учет 

выступает участковый уполномоченный поли-

ции, который является основным субъектом 

предупреждения и пресечения правонарушений 

в сфере семейно-бытовых отношений. В соот-

ветствии с п. 65 «Наставления по организации 

деятельности участковых уполномоченных по-

лиции», утвержденного приказом МВД России 

от 31 декабря 2012 г. № 1166 (далее – Наставле-

ние), в постановке на учет принимают участие 

участковый уполномоченный полиции, началь-

ник отдела участковых уполномоченных поли-

ции и начальник территориального органа МВД 

России [2]. 

Пункт 4 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции» вменяет 

в обязанность полиции проведение индивиду-

альной профилактической работы с лицами, 

состоящими на профилактическом учете, одна-

ко не содержит четко определенных правовых 

оснований для их постановки. По мнению 

М.П. Смирнова, основанием для постановки на 

профилактический или иной вид учета органов 

внутренних дел служит наличие задокументи-

рованных фактов противоправной деятельно-

сти. Сроки нахождения лиц на соответствую-

щем виде учета, порядок их постановки и сня-

тия регулируются подзаконными ведомствен-

ными нормативными актами [11]. В Наставле-

нии регламентированы порядок постановки и 

основания снятия с профилактического учета 

(п. 63.5, 68.1-68.7). 

Необходимость постановки на профилакти-

ческий учет лиц, допускающих правонарушения 

в сфере семейно-бытовых отношений, указана в 

приказе МВД России № 19. В соответствии с 

п. 14.3 и 18.3 подразделения дознания и след-

ствия в трехдневный срок информируют участ-

кового уполномоченного полиции о необходи-

мости постановки на учет лиц, допускающих 

правонарушения в сфере семейно-бытовых от-

ношений, если:  

 в отношении гражданина избрана мера 

пресечения, не связанная с лишением свободы; 

 прекращено уголовное преследование по 

нереабилитирующим основаниям [7]. 

Вместе с тем для правоприменителя остается 

открытым вопрос, будет ли правовым основани-

ем постановки на учет совершение лицом адми-

нистративного правонарушения, предусмотрен-

ного Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях либо законом 

субъекта Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях. Кроме того, будет ли 

являться правовым основанием для постановки 

на учет заявление от родственников, членов се-

мьи о доставлении в подразделение полиции 

совместно проживающего с ними лица, находя-

щегося в состоянии алкогольного, наркотиче-

ского или иного токсического опьянения, если 

есть основания полагать, что он может причи-

нить вред жизни и здоровью, нанести ущерб 

имуществу. 

Мы разделяем высказанную М.П. Смирно-

вым точку зрения о том, что основанием поста-

новки на учет должен быть установленный, за-

документированный и доказанный лицу факт 

совершения им противоправных действий в 

сфере семейно-бытовых отношений либо факт 

угрозы жизни и (или) здоровью окружающих 

членов семьи. В настоящее время при решении 

вопроса о постановке на учет лица, совершив-

шего правонарушение в сфере семейно-бытовых 

отношений, правоприменитель вынужден дей-

ствовать исходя из необходимости, полезности и 

целесообразности в соответствии с внутренним 

убеждением, в рамках административного 

усмотрения. По мнению Ю.П. Соловья, сотруд-

нику полиции при постановке лица на учет сле-

дует «самостоятельно оценивать фактические 

обстоятельства основания (критерии), которые 

не закреплены в правовых нормах достаточно 

полно или конкретно при выборе в пределах, 

допускаемых нормативными актами оптималь-

ного варианта решения конкретного управлен-

ческого вопроса» [12, с. 20]. При этом не следует 

забывать, что сотрудник полиции обязан руко-

водствоваться Конституцией РФ и общими тре-

бованиями ФЗ «О полиции». 

Процедура постановки на профилактический 

учет представлена подготовкой, согласованием и 

утверждением соответствующего служебного 

документа. Участковый уполномоченный поли-

ции подает мотивированный рапорт на имя 

начальника территориального органа МВД Рос-

сии с просьбой поставить гражданина на учет. 

Рапорт в обязательном порядке согласовывается 

с руководителем подразделения. Гражданин 

считается поставленным на учет с момента 
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утверждения рапорта начальником территори-

ального органа МВД России. Срок нахождения 

на учете составляет один год с момента поста-

новки. В случаях совершения лицом админи-

стративных правонарушений (против порядка 

управления и (или) посягающих на обществен-

ный порядок и общественную безопасность), а 

также при поступлении на него неоднократных 

(двух и более) жалоб в течение года срок нахож-

дения на профилактическом учете может быть 

продлен [2]. 

После чего сведения о лице заносятся в пас-

порт на участок в бумажном и электронном виде 

(п. 90 Наставления). Сведения о постановке на 

учет поступают в информационный банк данных 

«Регион». Кроме того, информация о количестве 

лиц, допускающих правонарушения в сфере се-

мейно-бытовых отношений, фиксируются в ста-

тистических документах ГИАЦ МВД России в 

разделе 6 формы 578 «Профилактика». При пе-

ремене места жительства (пребывания) лица, 

состоящего на профилактическом учете, участ-

ковый уполномоченный полиции направляет 

информацию в соответствующий территориаль-

ный орган МВД России по территориальности. 

Третья стадия включает в себя индивидуаль-

ную профилактическую работу с лицами, допус-

кающими правонарушения в сфере семейно-

бытовых отношений. Данная стадия является 

оценочной для всей административно-правовой 

деятельности полиции по предупреждению пра-

вонарушений в сфере семейно-бытовых отно-

шений. Следует согласиться с высказанной 

М.А. Медведевым точкой зрения о том, что «ин-

дивидуальная профилактика, пожалуй, самая 

сложная и ответственная сфера деятельности. 

Она более чем все другие меры призвана обес-

печивать конечный результат профилактики – 

предотвратить совершение правонарушений, 

исправить и перевоспитать правонарушителя, 

изменить к лучшему его поведение» [10, с. 100]. 

В результате постановки на учет возникают 

правовые основания для проведения индивиду-

альной профилактической работы, в ходе кото-

рой на гражданина осуществляется властное 

воздействие со стороны органов внутренних дел 

при помощи методов убеждения и принуждения. 

Индивидуальная профилактическая работа с 

лицами, допускающими правонарушения в сфере 

семейно-бытовых отношений, включает в себя: 

 проведение профилактических бесед; 

 наблюдение за их поведением, образом 

жизни, кругом общения; 

 опрос родственников, соседей и других 

лиц. 

Согласно п. 73 Наставления участковый 

уполномоченный полиции не реже одного раза в 

квартал проводит беседы с лицами, допускаю-

щими правонарушения в сфере семейно-

бытовых отношений, а также с членами их се-

мей, другими гражданами, которые могут ока-

зать на них профилактическое воздействие [2]. 

По мнению А.Г. Гришакова, основной целью 

профилактики в сфере семейно-бытовых отно-

шений является снятие психологического 

напряжения в конкретной семье или в отноше-

ниях между близкими родственниками, сожите-

лями, соседями, знакомыми и иным окружением 

субъекта [3, с. 51]. 

Результаты проведения индивидуальной 

профилактической работы ежеквартально до-

кладываются участковым уполномоченным 

полиции рапортом на имя начальника террито-

риального органа МВД России. В дальнейшем 

рапорты передаются начальнику отдела участ-

ковых уполномоченных полиции для исполне-

ния резолюции руководителя, анализа, обоб-

щения результатов работы и хранения в тече-

ние пяти лет.  

Эффективность индивидуальной профилак-

тической работы во многом зависит от правиль-

ной ее организации и детальной регламентации 

правового положения лица, состоящего на учете. 

Зачастую граждане не знают о том, что они со-

стоят на профилактическом учете и сведения о 

них занесены в информационный банк данных. 

Более того, проведение профилактических бесед 

и проверка по месту жительства лица, допуска-

ющего правонарушения в сфере семейно-

бытовых отношений, может иметь формальный 

характер, не несущий предупредительного воз-

действия на нарушителя. 

В результате постановки на профилактиче-

ский учет для лица, допускающего правонару-

шения в сфере семейно-бытовых отношений, 

не наступает каких-либо правовых послед-

ствий. Гражданин не подвергается каким-либо 

ограничениям в правах и свободах и не полу-

чает дополнительных обязанностей, т.е. в 

принципе в любой момент может совершить 

повторное административное правонарушение 

или преступление. Данное обстоятельство яв-

ляется прямым следствием отсутствия законо-

дательно установленных правовых оснований 

постановки на учет лиц, допускающих право-

нарушения в сфере семейно-бытовых отноше-

ний, а также их правового статуса. Поэтому 

постановка на учет лиц данной категории но-

сит в большей степени ведомственный инфор-

мативный характер. 
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В этой связи представляется целесообраз-

ным ввести определенные правовые ограниче-

ния для данных лиц: необходимость являться 

на регистрацию в территориальный орган 

внутренних дел, лишение права хранения и 

ношения огнестрельного оружия на период 

нахождения под учетом. В тех случаях, когда 

речь идет о совершении правонарушений на 

фоне злоупотребления спиртными напитками 

или наркотическими веществами, требуется 

пройти курс медицинской и психологической 

реабилитации. Несоблюдение и нарушение 

установленных обязанностей и ограничений 

должно вести к административной ответствен-

ности. Предложенные обязанности и ограни-

чения призваны обеспечить интересы обще-

ства в целом или отдельной личности в част-

ности.  

Безусловно, введение обязанностей и пра-

вовых ограничений должно быть в рамках за-

кона либо производиться по судебному реше-

нию. Полиция в данном случае должна хода-

тайствовать в суд о наложении обязанностей и 

правовых ограничений. При этом стоит заме-

тить, что правовые ограничения нельзя напря-

мую связывать с функцией сдерживания проти-

воправного деяния, они, как правило, носят 

превентивный характер, остерегают от возмож-

ных неблагоприятных последствий как субъек-

тов, относительно которых действуют ограни-

чения, так и иных лиц [4, с. 235]. Тем не менее 

не стоит забывать, что нахождение лица на 

профилактическом учете ни в коем случае не 

должно носить характер наказания. 

Четвертая стадия предполагает снятие с 

профилактического учета и прекращение ин-

дивидуальной профилактической работы. Дан-

ная стадия, по нашему мнению, предполагает 

наличие определенных результатов админи-

стративно-правовой деятельности полиции по 

предупреждению правонарушений в сфере се-

мейно-бытовых отношений. Одним из резуль-

татов может быть снижение числа лиц указан-

ной категории, другим – повторность соверше-

ния ими преступлений и административных 

правонарушений.  

Снятие лица с профилактического учета 

происходит в строго установленном порядке, 

путем подготовки, согласования и утверждения 

соответствующего служебного документа (ра-

порта), в нем должно быть обязательно указано 

правовое основание снятия. Основаниями для 

снятия являются: 

1) окончание (истечение) срока нахождения 

на профилактическом учете; 

2) осуждение к лишению свободы и 

направление к месту отбывания наказания; 

3) прекращение противоправного поведе-

ния, когда поведение и образ жизни лица, состо-

ящего на профилактическом учете, не нуждают-

ся в дальнейшем наблюдении; 

4) прохождение военной службы по призы-

ву в Вооруженных Силах Российской Федера-

ции, внутренних войсках МВД России, воинских 

формированиях и органах; 

5) признание гражданина безвестно отсут-

ствующим (умершим) по решению суда; 

6) смерть гражданина; 

7) иные основания, установленные законо-

дательством Российской Федерации [2]. 

Несмотря на перечисленные основания, по 

нашему мнению, нельзя исключать возмож-

ность того, что лицо, совершившее правонару-

шение в сфере семейно-бытовых отношений, 

может развестись с супругой(-ом) и выехать на 

постоянное место жительство в другой регион 

или населенный пункт. Поэтому следует учи-

тывать данные обстоятельства и дополнить пе-

речень правовых оснований снятия с профилак-

тического учета следующим пунктом «в связи с 

изменением семейного положения и смены ме-

ста жительства (пребывания)». Снятие с про-

филактического учета по данному основанию 

должно осуществляться только после предъяв-

ления документа о расторжении брака и заяв-

ления потерпевшей стороны. 

Затем рапорт проходит процедуру согласо-

вания с начальником отдела участковых упол-

номоченных, и в дальнейшем начальник терри-

ториального органа МВД России выносит реше-

ние о снятии с учета. Данное решение оформля-

ется в виде резолюции на рапорте. Гражданин 

считается снятым с профилактического учета с 

момента принятия решения начальником терри-

ториального органа МВД России. В случае сня-

тия лица с профилактического учета в паспорте 

на административный участок делается соответ-

ствующая запись. По нашему мнению, с учетом 

особенностей и специфики семейно-бытовых 

отношений при снятии с профилактического 

учета гражданина должны учитываться интере-

сы членов семьи, родственников, близких, а 

также профилактирующего органа. 

Резюмируя изложенное, следует отметить, 

что эффективность административно-правовой 

деятельности полиции по предупреждению пра-

вонарушений в сфере семейно-бытовых отно-

шений будет зависеть от скоординированной 

работы по выявлению причин и условий их со-

вершения, мер, направленных на их устранение, 
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как на межведомственном, так и на внутриве-

домственном уровне. Индивидуальная профи-

лактическая работа также требует совершен-

ствования законодательства. Это обусловлено 

прежде всего отсутствием конкретных правовых 

оснований постановки на учет лиц, допускаю-

щих правонарушения в сфере семейно-бытовых 

отношений, законодательно закрепленных обя-

занностей и правовых ограничений предупреди-

тельного характера, которые в совокупности бу-

дут определять правовой статус профилактиру-

емого лица. 
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Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. 

№ 3-ФЗ «О полиции» [7] определено, что поли-

ция осуществляет свою деятельность в точном 

соответствии с законом. Всякое ограничение 

прав, свобод и законных интересов граждан, а 

также прав и законных интересов общественных 

объединений, организаций и должностных лиц 

допустимо только по основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным законом. 

Применение сотрудником полиции мер государ-

ственного принуждения для выполнения обя-

занностей и реализации прав полиции допусти-

мо только в случаях, предусмотренных феде-

ральным законом. 

Кроме этого, для выполнения возложенных 

на полицию обязанностей сотрудникам полиции 

предоставляются определенные права, среди 

которых закреплено право составлять протоколы 

об административных правонарушениях, соби-

рать доказательства, применять меры обеспече-

ния производства по делам об административ-

ных правонарушениях, применять иные меры, 

предусмотренные законодательством об адми-

нистративных правонарушениях (п. 8 ст. 13 ФЗ 

«О полиции»). 

Рассмотрим такую меру принуждения, как 

доставление, которая, являясь мерой админи-

стративно-процессуального обеспечения, в пре-
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обладающем большинстве случаев предшеству-

ет административному задержанию [3] и, на наш 

взгляд, имеет с ним тесную взаимосвязь. Учиты-

вая, что данная мера административного при-

нуждения урегулирована различными федераль-

ными законами и ведомственными нормативны-

ми актами, регламентирующими деятельность 

полиции, проведем анализ доставления, преду-

смотренного ст. 27.2 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ). 

Итак, под доставлением понимается прину-

дительное препровождение физического лица, а 

в случаях, предусмотренных п. 8 и 10.1 ч. 1 

ст. 27.2 КоАП РФ, судна и других орудий со-

вершения административного правонарушения, 

осуществляемое в целях составления протокола 

об административном правонарушении при не-

возможности его составления на месте выявле-

ния административного правонарушения, если 

составление протокола является обязательным. 

Обращаем внимание, что до июля 2011 г., 

пока не были внесены соответствующие изме-

нения и дополнения в ст. 27.2 КоАП РФ, до-

ставление могло быть осуществлено только в 

отношении физических лиц. Кроме этого, в 

правоприменительной деятельности сотрудни-

ков полиции доставление как мера обеспечения 

производства по делам об административных 

правонарушениях не может применяться в от-

ношении судна и других орудий совершения 

административного правонарушения, т.к. дис-

позиция административно-правовой нормы 

прямо указывает на должностных лиц, упол-

номоченных осуществлять такое принудитель-

ное препровождение
1
. 

В юридической литературе используют два 

подхода к определению роли и значения достав-

ления в механизме административного принуж-

дения. В рамках первого доставление рассмат-

ривается в качестве лишь «составляющего» или 

«факультативного» элемента административно-

го задержания. Согласно другому подходу, до-

ставление есть самостоятельная мера админи-

стративного принуждения [6, с. 72]. 

В то же время существует мнение, что до-

ставление, осуществляемое в соответствии со 

ст. 27.2 КоАП РФ, следует считать самостоя-

тельной мерой принуждения и рассматривать 

его только как меру административно-

процессуального обеспечения. Об этом прежде 

всего четко свидетельствует его целевое 

                                                 
1 Должностные лица пограничных и таможенных ор-

ганов.  

назначение – составление протокола об адми-

нистративном правонарушении [6, с. 72]. До-

ставление как самостоятельная мера обеспечи-

тельного характера выражается в принуди-

тельном препровождении физического лица, 

при котором игнорируются личные интересы 

доставляемого, его намерения и нежелание 

подчиняться требованиям должностного лица 

[10, с. 19]. 

Более того, согласно ч. 2 ст. 27.2 КоАП РФ 

доставление физического лица в целях составле-

ния протокола об административном правона-

рушении должно быть осуществлено в возмож-

но короткий срок, при этом не определено, ка-

кой именно промежуток времени подразумева-

ется законодателем под «возможно коротким 

сроком». По мнению отдельных исследователей, 

законодатель сознательно применил неопреде-

ленный срок, т.к. правовой нормой невозможно 

предусмотреть и учесть в каждом отдельном 

случае конкретные обстоятельства (территори-

альная удаленность, наличие и / или техническое 

состояние транспорта, климатические условия, 

состояние здоровья доставляемого и пр.) 

[4, с. 117]. С таким подходом законодателя со-

гласны и другие ученые-административисты 

[10, с. 19-20]. 

Между тем существует мнение, что с пози-

ции защиты прав и законных интересов лично-

сти в КоАП РФ важно закрепить хотя бы при-

мерный срок доставления, поскольку оно имеет 

самостоятельный процессуальный статус. Кроме 

того, сторонники данной позиции указывают на 

то, что КоАП РФ не определил, сколько времени 

доставленное лицо может находиться в соответ-

ствующем органе, если административное за-

держание за данное правонарушение произво-

дить нельзя. И высказывают предположение, что 

срок должен быть не более одного часа, обосно-

вывая данную позицию положением, ранее со-

держащимся в ч. 6 ст. 238 КоАП РСФСР, где 

было закреплено, что нахождение доставляемого 

в штабе добровольной народной дружины не 

может длиться более одного часа [11, с. 27]. 

Профессор А.И. Каплунов придерживается 

точки зрения, что «…устанавливать какой-либо 

примерный срок доставления нет необходимости, 

поскольку в каждом конкретном случае он будет 

разным по продолжительности, исходя из инди-

видуальных особенностей отдельной ситуации. 

Такой подход законодателя к определению вре-

мени, необходимого для доставления нарушите-

лей, является оптимальным, в равной степени 

учитывающим интересы лица, совершившего ад-

министративное правонарушение, и лица, осу-
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ществляющего производство по данному делу» 

[5, с. 326]. 

Другие исследователи, в свою очередь, 

утверждают, что в целях защиты прав личности 

необходимо восполнить существующий пробел 

в законе и установить хотя бы предельный срок 

применения доставления [9]. Третьи полагают, 

что правом определять возможно короткий срок 

осуществления доставления должен обладать 

компетентный орган административной юрис-

дикции, т.к. временной промежуток препровож-

дения может быть различный в зависимости от 

конкретных обстоятельств [8, с. 312-313]. 

По нашему мнению, установление конкрет-

ного срока, необходимого сотрудникам полиции 

для осуществления доставления физического 

лица, совершившего административное право-

нарушение, в орган внутренних дел (полицию), 

по-видимому, является вполне обоснованным. В 

частности, это подтверждается наглядными 

примерами из практической деятельности со-

трудников полиции различных подразделений 

территориальных органов. 

Например, сотрудниками патрульно-

постовой службы полиции (далее – ППСП), за-

действованных в охране общественного порядка 

и обеспечении общественной безопасности, 

ежедневно выявляются физические лица, совер-

шившие различные административные правона-

рушения
1
, которые доставляются в орган внут-

ренних дел (полицию), в соответствии со ст. 27.2 

КоАП РФ. В большинстве случаев доставление 

правонарушителей осуществляется на служеб-

ном автотранспорте. Практика показывает, что 

при доставлении указанных лиц наряд ППСП 

зачастую получает информацию от дежурного 

территориального органа МВД России о совер-

шенном преступлении или административном 

правонарушении и необходимости проследовать 

на место происшествия. 

В данном случае наряд полиции, выполняя 

распоряжение оперативного дежурного, в со-

ответствии с требованиями нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих деятельность 

строевых подразделений ППСП [2], следует на 

место происшествия с доставляемым правона-

                                                 
1
 Так, например, в 2014 г. подразделениями ППСП на 

территории Российской Федерации было выявлено 

927 478 административных правонарушений, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность, ответ-

ственность за которые предусмотрена КоАП РФ, и 

53 776 административных правонарушений, ответственность 

за которые предусмотрена законодательством субъектов Рос-

сийской Федерации. Статистические сведения размещены в 

Форме 577 1-АП ЦСИ ФКУ «ГИАЦ МВД России». 

рушителем, находящимся в служебном транс-

порте. Соответственно, срок его доставления 

увеличивается на время, необходимое для при-

бытия на место происшествия, проведение 

осмотра и принятие мер к пресечению проти-

воправных действий или задержанию правона-

рушителей. 

Или другой пример, связанный с доставле-

нием правонарушителей сотрудниками строевых 

подразделений вневедомственной охраны поли-

ции. Так, при выявлении граждан, совершивших 

противоправные действия, направленные на 

пропускной или внутриобъектовый режим охра-

няемого объекта, сотрудники рассматриваемых 

подразделений полиции принимают решение об 

их доставлении в орган внутренних дел для раз-

бирательства и составления протокола об адми-

нистративном правонарушении. 

В процессе следования в орган внутренних 

дел группа задержания вневедомственной 

охраны полиции получает от дежурного Центра 

оперативного управления информацию о сраба-

тывании на обслуживаемом ими участке охран-

но-пожарной сигнализации на охраняемом объ-

екте (квартире, доме, магазине и т.д.). Есте-

ственно, группа задержания принимает полу-

ченную информацию и в соответствии с 

Наставлением [1] выдвигается по указанному 

адресу, при этом лицо, в отношении которого 

осуществлялось доставление, вынуждено нахо-

диться в служебном автомобиле все время, не-

обходимое для следования на «сработавший» 

объект и его последующий осмотр. Зачастую 

при доставлении правонарушителей в орган 

внутренних дел (полицию) группа задержания 

вневедомственной охраны полиции получает 

несколько «сработок» охранно-пожарной сиг-

нализации с охраняемых объектов, вследствие 

чего «возможно короткий срок» доставления, 

предусмотренный законодательством, может 

затянуться на неопределенное время. 

Аналогичная ситуация, связанная с достав-

лением правонарушителей в отдел полиции, 

прослеживается не только в деятельности со-

трудников строевых подразделений полиции, но 

и в деятельности участковых уполномоченных 

полиции, инспекторов по исполнению админи-

стративного законодательства, иных сотрудни-

ков полиции, задействованных на охрану обще-

ственного порядка и обеспечение общественной 

безопасности. 

Для устранения неопределенностей, связан-

ных с установлением срока доставления, нами 

был проведен опрос сотрудников полиции раз-

личных структурных подразделений территори-
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альных органов, проходящих службу в МВД по 

Республикам Алтай, Тыва, Хакасия, а также в 

ГУ МВД России по Алтайскому и Красноярско-

му краям, Кемеровской, Новосибирской, Том-

ской областям, цель которого заключалась в вы-

яснении промежутка времени, который следует 

считать «возможно коротким сроком». 

Результаты анкетирования показали, что 

28,5% респондентов определяют время, необхо-

димое для фактического доставления физиче-

ского лица; 14,2% указывают на время, необхо-

димое для доставления правонарушителя, в за-

висимости от конкретного случая; 6,2% считают, 

что «возможно короткий срок» – это время, ко-

торое не должно превышать 1 ч; 51,1% избрали 

оптимальный, на наш взгляд, ответ, указав, что 

это время, не превышающее срок администра-

тивного задержания (три часа). 

На основании изложенного, а также резуль-

татов проведенного опроса практических со-

трудников полиции, считаем целесообразным 

внести предложение о закреплении в ч. 2 ст. 27.2 

КоАП РФ максимального срока, необходимого 

для доставления лиц, совершивших администра-

тивные правонарушения, в орган внутренних 

дел (полицию), который, по нашему мнению, не 

должен превышать срок административного за-

держания (три часа). 
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В контексте проводимой административной реформы на территории Российской Федера-

ции отечественными учеными все больше осознается актуальность исследования истории по-

лиции России и ее правового регулирования на современном этапе. Это обусловлено необходимо-

стью дальнейшего совершенствования современной системы правоохранительных органов, вы-

ведения системы МВД России на новый, более качественный уровень развития. В статье пред-

ставлен краткий анализ зарождения и развития полиции в России, особенности ее деятельно-

сти на различных этапах развития государства. В систематизированном виде представлены 

основные группы нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность полиции Рос-

сийской Федерации на современном этапе. 
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Russian scientists increasingly realized the relevance of research the history of Russian police and 

its legal regulation at this stage in the context of the administrative reform in the Russian Federation. 

This is due to the need to further improve the current system of law enforcement, elimination of the Rus-

sian Interior Ministry in the new, more qualitative level of development. The article presents a brief 

analysis of the origin and development of the police in Russia, particularly its activities in various stages 

of development of the state. The main group of normative legal acts regulating the activities of the police 

of the Russian Federation at the present stage is in a systematic way. 
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Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. 

№ 3 ФЗ «О полиции» (далее – ФЗ «О поли-

ции») понятие «полиция» раскрывается через 

призму ее социальной роли в российском об-

ществе. Так, согласно ч. 1 ст. 1 «Назначение 

полиции» она предназначена для защиты жиз-

ни, здоровья, прав и свобод граждан РФ, ино-

странных граждан, лиц без гражданства, для 

противодействия преступности, охраны обще-

ственного порядка, собственности и для обес-

печения общественной безопасности. При 

этом полиция незамедлительно приходит на 

помощь каждому, кто нуждается в ее защите 

от преступных и иных противоправных пося-

гательств.  

В то же время следует отметить, что ФЗ «О 

полиции» не содержит законодательного опре-

деления термина «полиция»; в связи с этим, на 

наш взгляд, необходимы изменения в действу-

ющем законодательстве, а именно введение от-

сутствующей дефиниции в законодательный и 

научный оборот. 

Полиция имеет свою историю становления. 

С течением времени менялись структура, функ-

ции, подвергались переосмыслению ее полно-

мочия. Сам термин «полиция» греческого про-

исхождения, пришел к нам из эпохи Антично-

сти. В Древней Греции термин «полиция» трак-

товался Аристотелем широко и имел два основ-

ных значения: 1) полис, т.е. некая иерархически 

consultantplus://offline/ref=E9EC2648B2A003509C128AC134D0671F8F458DFD87A4C2A96ED23FE688yDe0H
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организованная управленческая структура (го-

род-государство), 2) аппарат управления (штат 

служащих) [2, c. 7]. 

В аналогичном смысле термин «полиция» 

перешел в латинский язык, а вместе с рецепцией 

римского права стал использоваться в средневе-

ковой Европе. Под полицией понимали управле-

ние внутренними делами в сфере безопасности и 

в области благосостояния. 

Полиция являлась учреждением, призванным 

обеспечить счастье всех членов общества, к ее 

компетенции был отнесен широкий круг вопро-

сов государственной жизни: 1) надзор за отправ-

лением религиозных культов (должная органи-

зация религиозной жизни общества должна во-

обще исключать все остальные стороны поли-

цейской деятельности); 2) наблюдение за нрава-

ми (преследование роскоши, праздности, надзор 

за театрами, играми, публичными женщинами); 

3) забота о народном здоровье (соблюдение 

условий, предупреждающих болезни); 4) забота 

о народном продовольствии; 5) строительство 

общественных зданий; 6) надзор за противопо-

жарной безопасностью; 7) контроль за состояни-

ем путей сообщения; 8) организация почты; 

9) соблюдение общественной тишины и спокой-

ствия; 10) принятие мер против стихийных бед-

ствий; 11) развитие науки и искусства; 12) тор-

говля и промышленность; 13) отношение к при-

слуге и наемным рабочим; 14) призрение нищих 

[3, c. 6]. 

Формирование законодательных основ дея-

тельности полиции в России происходит в пер-

вой четверти XVIII в. В 1715 г. Петр I создал в 

России службу охраны общественного порядка 

и назвал ее полицией [15, c. 7]. По определе-

нию Петра I, «полиция споспешествует в пра-

вах и в правосудии, рождает добрые порядки и 

нравоучения, всем безопасность подает от раз-

бойников, воров, насильников и обманщиков и 

сим подобных, непорядочное и непотребное 

житие отгоняет и принуждает каждого к тру-

дам и к честному промыслу, чинит добрых до-

мостроителей, тщательных и добрых служите-

лей города и в них улицы регулярно сочиняет, 

препятствует дороговизне и приносит доволь-

ство во всем потребном к жизни человеческой, 

предостерегает все приключившиеся болезни, 

производит чистоту по улицам; и в домах за-

прещает излишество в домовых расходах и все 

явные погрешения; призирает нищих, бедных, 

больных, увечных и прочих неимущих, защи-

щает вдовиц, сирых и чужестранных, по запо-

ведям Божиим, воспитывает юных в целомуд-

ренной чистоте и честных науках; вкратце же 

над всеми сими полиция есть душа граждан-

ства...» [5, c. 378]. 

В 1782 г. принят «Устав благочиния или 

полицейский», согласно которому учреждены 

должности служащих городской полиции, 

определены требования, которым они должны 

отвечать. 

Существенное влияние на построение и дея-

тельность полицейских органов оказало созда-

ние в 1802 г. центральных органов управления 

полиции – Министерства внутренних дел, а за-

тем Министерства полиции. 

На стыке ХIХ-ХХ вв. полномочия полиции в 

Российской империи законодательством регла-

ментировались «весьма широко и приблизи-

тельно» [4], что зачастую приводило к возмож-

ности произвола в рамках реализации дискреци-

онных полномочий полицейских. Власть, кото-

рой располагала полиция, обернулась против нее 

самой [1, c. 171-172; 12, c. 18].  

В начале XX в. революционные события 

привели к ликвидации полиции и образованию 

новых органов борьбы с преступностью – мили-

ции. 10 марта 1917 г. Временное правительство 

издало постановление об упразднении Департа-

мента полиции [13, ст. 453], а 17 апреля 1917 г. 

учредило милицию [13, ст. 537], «децентрализо-

вав прежний аппарат, демократизовав службу в 

нем, но, по сути, оставив в стране профессио-

нальную, регулярную полицию» [4, с. 18]. 

Декретом ВЦИК и СНК РСФСР 10 июля 

1920 г. было утверждено Положение о рабоче-

крестьянской милиции [14], которым были под-

ведены итоги строительства милиции за пред-

шествующие годы, закреплены ее структура, 

обязанности и компетенция. 

В соответствии со ст. 1 закона РФ от 18 ап-

реля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» милиция – 

это система государственных органов исполни-

тельной власти, призванных защищать жизнь, 

здоровье, права и свободы граждан, собствен-

ность, интересы общества и государства от пре-

ступных и иных противоправных посягательств 

и наделенных правом применения мер принуж-

дения в пределах, установленных законодатель-

ством Российской Федерации. 

В течение 94 лет (с 1917 г. по 2011 г.) на 

территории Российской Федерации милиция 

фактически осуществляла полицейские функ-

ции. Переименование российской милиции в 

полицию означало преодоление одного из 

устойчивых идеологических мифов и стало 

шагом на пути обретения милицией социаль-

ной роли, адекватной ее собственной природе 

[10, c. 76].  
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Политико-юридические предпосылки пере-

именования российской милиции в полицию 

связаны с реализацией Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 24 декабря 2009 г. 

№ 1468 «О мерах по совершенствованию дея-

тельности органов внутренних дел Российской 

Федерации» (в ред. Указа Президента Россий-

ской Федерации от 1 марта 2011 г. № 254), в ко-

тором подчеркивалась необходимость модерни-

зации существующей структуры органов внут-

ренних дел, организации их деятельности, кад-

рового, финансового, материально-технического 

обеспечения милиции. 

Принятие Указа Президента Российской Фе-

дерации от 18 февраля 2010 г. № 208 «О некото-

рых мерах по реформированию Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (в ред. 

от 4 апреля 2014 г. № 202) стало отравной точ-

кой в разработке ФЗ «О полиции».  

При разработке ФЗ «О полиции» учитывал-

ся положительный опыт зарубежных стран в 

области строительства полицейских институ-

тов; тем самым сделан очередной шаг на пути 

сближения с международно-правовыми стан-

дартами полицейской деятельности. Кроме то-

го, принимались во внимание нормы и реко-

мендации, содержащиеся во многих междуна-

родных документах, в числе которых Деклара-

ция о полиции, Всеобщие стандарты борьбы с 

коррупцией в полицейских ведомствах и орга-

нах, Европейский кодекс полицейской этики, 

Кодекс поведения должностных лиц по под-

держанию правопорядка, Международный ко-

декс поведения государственных должностных 

лиц, Основные принципы применения силы и 

огнестрельного оружия должностными лицами 

по поддержанию правопорядка, Конвенция о 

защите физических лиц в отношении автомати-

зированной обработки данных личного харак-

тера, Конвенция об уголовной ответственности 

за коррупцию и ряд других. 

Важно также отметить, что ФЗ «О полиции» 

сохраняет положения Закона РФ «О милиции», 

которые прошли проверку временем и подтвер-

ждены решениями Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, Европейского Суда по пра-

вам человека. Это касается, например, норм о 

применении полицией силы, об отдельных ее 

обязанностях и правомочиях. 

Таким образом, в настоящее время в боль-

шинстве стран мира полиция представляет со-

бой «специализированный правоохранительный 

орган, призванный охранять жизнь, здоровье, 

имущество, общественный порядок и публич-

ную безопасность» [4, c. 7]. 

Полиция в Российской Федерации – это си-

стема вооруженных специализированных право-

охранительных органов, являющаяся составной 

частью единой централизованной системы фе-

дерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел, призванная защищать 

жизнь и здоровье человека, его права и свободы, 

собственность, интересы общества и государ-

ства от преступных и иных противоправных по-

сягательств [6, с. 40]. 

Правовая основа деятельности полиции – это 

совокупность нормативных правовых актов, из-

данных уполномоченными на то органами в 

пределах их компетенции и регулирующих раз-

личные аспекты организации и деятельности 

полиции. Отличительной чертой правового ре-

гулирования деятельности полиции служит 

множественность его субъектов и источников, 

обусловленная множественностью и разнообра-

зием решаемых полицией задач. 

Ядро правовой основы деятельности поли-

ции составляет Конституция Российской Феде-

рации. В соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации непосредственная деятельность 

полиции и регулирующее эту деятельность за-

конодательство должны исходить из того, что 

«человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью» (ст. 2); все органы государственной 

власти, должностные лица и граждане обязаны 

соблюдать Конституцию Российской Федерации 

и законы (ч. 2 ст. 15); любые нормативные пра-

вовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, не могут 

применяться, если они не опубликованы офици-

ально для всеобщего сведения (ч. 3 ст. 15); все 

равны перед законом и судом (ч. 1 ст. 19); каж-

дый имеет право на свободу и личную непри-

косновенность (ч. 1 ст. 22) и т.д. 

Основополагающее значение для деятельно-

сти полиции имеют положения Конституции 

Российской Федерации, устанавливающие осно-

вания ограничения прав и свобод, а также запре-

ты на осуществление определенных действий, 

предопределяя принципы, закрепленные в гл. 2 

ФЗ «О полиции». 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции 

Российской Федерации международные догово-

ры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. Если международ-

ным договором Российской Федерации установ-

лены иные правила, чем предусмотренные зако-

ном, то применяются правила международного 

договора. 

В числе наиболее важных международных 

договоров Российской Федерации с точки зре-
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ния правового регулирования деятельности по-

лиции следует назвать Международный пакт о 

гражданских и политических правах, принятый 

Резолюцией 2200А (XXI) Генеральной Ассам-

блеи ООН от 16 декабря 1966 г., Конвенцию о 

защите прав человека и основных свобод от 

4 ноября 1950 г., Европейскую конвенцию о вы-

даче от 13 декабря 1957 г., Европейскую кон-

венцию о взаимной правовой помощи по уго-

ловным делам от 20 апреля 1959 г., Европей-

скую конвенцию о пресечении терроризма от 

27 января 1977 г., Конвенцию об отмывании, 

выявлении, изъятии и конфискации доходов от 

преступной деятельности от 8 ноября 1990 г., 

Европейскую конвенцию по предупреждению 

пыток и бесчеловечного или унижающего до-

стоинство обращения или наказания от 26 нояб-

ря 1987 г., Конвенцию Содружества Независи-

мых Государств о правах и основных свободах 

человека от 26 мая 1995 г., Конвенцию Содру-

жества Независимых Государств о правовой по-

мощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 22 января 

1993 г. и др. 

Наряду с международными договорами Рос-

сийской Федерации Конституция Российской 

Федерации (ч. 4 ст. 15) называет составной ча-

стью правовой системы общепризнанные прин-

ципы и нормы международного права, не уста-

навливая, правда, в отличие от международных 

договоров России их приоритета по отношению 

к внутреннему законодательству. 

В постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении 

судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федера-

ции» (в ред. постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 5 марта 2013 г. № 4) констатируется, 

что: а) под общепризнанными принципами меж-

дународного права следует понимать основопо-

лагающие императивные нормы международно-

го права, принимаемые и признаваемые между-

народным сообществом государств в целом, от-

клонение от которых недопустимо; б) к обще-

признанным принципам международного права, 

в частности, относятся: принцип всеобщего ува-

жения прав человека и принцип добросовестно-

го выполнения международных обязательств; 

в) под общепризнанной нормой международного 

права следует понимать правило поведения, 

принимаемое и признаваемое международным 

сообществом государств в целом в качестве 

юридически обязательного. Содержание указан-

ных принципов и норм международного права 

может раскрываться, в частности, в документах 

Организации Объединенных Наций и ее специа-

лизированных учреждений [10]. 

В ряду наиболее значимых международно-

правовых принципов и норм как элементов пра-

вовой основы деятельности полиции следует 

выделить Кодекс поведения должностных лиц 

по поддержанию правопорядка, принятый Резо-

люцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 

17 декабря 1979 г., Руководящие принципы для 

эффективного осуществления Кодекса поведе-

ния должностных лиц по поддержанию право-

порядка, принятые Резолюцией 1989/61 Эконо-

мического и Социального Совета ООН от 24 мая 

1989 г., Основные принципы применения силы и 

огнестрельного оружия должностными лицами 

по поддержанию правопорядка, принятые Резо-

люцией VIII Конгресса ООН по предупрежде-

нию преступности и обращению с правонаруши-

телями (27 августа – 7 сентября 1990 г.), Декла-

рацию о полиции, утвержденную Резолюцией 

690 Парламентской Ассамблеи Совета Европы 

от 8 мая 1979 г., и др. 

Федеральные конституционные законы – 

разновидность федеральных законодательных 

актов, принимаемых в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации по вопросам, 

предусмотренным Конституцией РФ. Федераль-

ный конституционный закон обладает повы-

шенной юридической силой по сравнению с фе-

деральным законом; федеральные законы не 

должны противоречить федеральным конститу-

ционным законам. 

Для обеспечения надлежащей деятельности 

полиции большое значение имеют федеральные 

конституционные законы, устанавливающие 

полномочия Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации и иных федеральных судов. 

Полиция обязана участвовать в обеспечении 

режима военного положения и режима чрезвы-

чайного положения в случае их введения на тер-

ритории Российской Федерации или в отдель-

ных ее местностях. 

Составной частью правовой основы деятель-

ности полиции выступают федеральные законы. 

Одни из них регулируют ее деятельность прямо 

(например, ФЗ «О полиции»), другие – косвенно, 

определяя рамки такой деятельности.  

Сотрудники полиции в своей деятельности 

руководствуются УК РФ, УПК РФ, КоАП РФ, 

федеральными законами: от 15 июля 1995 г. 

№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозре-

ваемых и обвиняемых в совершении преступле-

ний», от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опера-
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тивно-розыскной деятельности», от 10 декабря 

1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О со-

браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» и др.  

Нормотворческие полномочия Президента 

Российской Федерации и Правительства Россий-

ской Федерации в области внутренних дел мно-

гообразны и вытекают из их полномочий в сфе-

ре государственного управления. Так, руковод-

ство деятельностью МВД России осуществляет 

Президент Российской Федерации [9]. В связи с 

этим указами Президента Российской Федера-

ции урегулирован большой круг вопросов орга-

низации и деятельности системы МВД России в 

целом и полиции в частности. В числе таких ак-

тов в первую очередь следует упомянуть Указ 

Президента Российской Федерации от 1 марта 

2011 г. № 250 «Вопросы организации полиции», 

которым установлен состав полиции, т.е. входя-

щие в нее подразделения, организации и служ-

бы. Указом Президента Российской Федерации 

утвержден Перечень должностей высшего 

начальствующего состава органов внутренних 

дел, которому присваиваются специальные зва-

ния полиции.  

К числу президентских актов, имеющих 

непосредственное отношение к организации и 

деятельности полиции, относятся, например, 

указы Президента Российской Федерации: от 

30 июля 1996 г. № 1113 «Об участии Россий-

ской Федерации в деятельности международ-

ной организации уголовной полиции – Интер-

пола», от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах 

по противодействию терроризму», от 14 ок-

тября 2012 г. № 1377 «О Дисциплинарном 

уставе органов внутренних дел Российской 

Федерации» и др. 

Целесообразно выделить ряд указов Прези-

дента Российской Федерации, непосредственно 

ориентированных на обеспечение правопорядка, 

защиту прав и свобод человека и гражданина, 

противодействие коррупции. Это, в частности, 

указы Президента Российской Федерации от 

12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации до 

2020 года», от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утвер-

ждении Стратегии государственной антинарко-

тической политики Российской Федерации до 

2020 года», от 11 апреля 2014 г. № 2226 «О 

Национальной стратегии противодействия кор-

рупции и Национальном плане противодействия 

коррупции на 2014-2015 годы» и др. 

Широкими полномочиями в сфере обеспече-

ния законности, прав и свобод граждан, борьбы 

с преступностью наделено Правительство Рос-

сийской Федерации, которое участвует в раз-

работке и реализации государственной полити-

ки в области обеспечения безопасности лично-

сти, общества и государства; осуществляет ме-

ры по обеспечению законности, прав и свобод 

граждан, по охране собственности и обще-

ственного порядка, по борьбе с преступностью 

и другими общественно опасными явлениями; 

разрабатывает и реализует меры по укрепле-

нию кадров, развитию и укреплению матери-

ально-технической базы правоохранительных 

органов [8]. Соответственно, постановления 

Правительства Российской Федерации регу-

лируют различные вопросы, касающиеся дея-

тельности полиции. 

Нормативные правовые акты МВД России 

издаются в виде приказов, положений, уставов, 

инструкций, правил, наставлений и иных норма-

тивных правовых актов [7].  

Приказ издается по наиболее важным во-

просам функционирования органов внутренних 

дел Российской Федерации, включая определе-

ние их задач и функций, правовое регулирова-

ние различных направлений оперативно-

служебной и служебно-боевой деятельности, 

прохождения службы в органах внутренних 

дел (например, приказ МВД России от 30 апре-

ля 2011 г. № 333 «О некоторых организацион-

ных вопросах и структурном построении тер-

риториальных органов МВД России»; приказ 

МВД России от 30 августа 2012 г. № 827 «Об 

утверждении Порядка формирования кадровых 

резервов Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации, его территориальных ор-

ганов и подразделений» и др.). 

Статусные документы органов внутренних 

дел, их структурных подразделений, предприя-

тий, учреждений и организаций издаются в ви-

де положений и уставов. Положение устанав-

ливает статус, определяет задачи и функции, 

права, порядок деятельности органа внутрен-

них дел или его структурного подразделения 

(например, приказ МВД России от 21 апреля 

2011 г. № 222 «Об утверждении Типового по-

ложения о территориальном органе Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации на 

районном уровне»; приказ МВД России от 

16 июня 2011 г. № 679 «Об утверждении поло-

жения о Главном управлении собственной без-

опасности Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации» и др.). Положение издает-

ся также в целях нормативного регулирования 

конкретных видов деятельности, осуществляе-

мых органами внутренних дел. 
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Устав определяет статус, цели, порядок и ха-

рактер деятельности предприятия, учреждения и 

организации (например, приказ МВД России от 

20 июля 2009 г. № 571 «Об утверждении Устава 

федерального государственного казенного обра-

зовательного учреждения высшего профессио-

нального образования "Омская академия Мини-

стерства внутренних дел Российской Федера-

ции"»; приказ МВД России от 05 мая 2012 г. 

№ 463 «Об утверждении Устава федерального 

государственного казенного учреждения 

"Управление вневедомственной охраны Управ-

ления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Омской области"» и др.). 

Инструкции и правила регулируют основ-

ные виды (формы) оперативно-служебной дея-

тельности и порядок ее осуществления кон-

кретными категориями сотрудников. Инструк-

ция содержит нормы, устанавливающие, кем, в 

каком порядке, какими способами и методами 

должен осуществляться тот или иной вид дея-

тельности (например, приказ МВД России от 

29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Ин-

струкции о порядке приема, регистрации и раз-

решения в территориальных органах Мини-

стерства внутренних дел Российской Федера-

ции заявлений и сообщений о преступлениях, 

об административных правонарушениях, о 

происшествиях»; приказ МВД России от 

10 января 2012 г. № 8 «Об утверждении Ин-

струкции по организации деятельности вне-

штатных сотрудников полиции» и др.). 

Правила устанавливают порядок осуществ-

ления отдельного вида деятельности (напри-

мер, приказ МВД России от 26 июля 2013 г. 

№ 575 «Об утверждении Правил ношения со-

трудниками органов внутренних дел Россий-

ской Федерации форменной одежды, знаков 

различия и ведомственных знаков отличия»; 

приказ МВД России от 10 февраля 2014 г. № 83 

«Об утверждении Правил внутреннего распо-

рядка в местах отбывания административного 

ареста» и др.). 

В наставлении излагаются нормы о порядке 

действия конкретных подсистем (органов) в той 

или иной ситуации, а также определяется поря-

док реализации и исполнения соответствующих 

прав и обязанностей (например, приказ МВД 

России от 30 апреля 2012 г. № 389 «Об утвер-

ждении Наставления о порядке исполнения обя-

занностей и реализации прав полиции в дежур-

ной части территориального органа МВД России 

после доставления граждан»; приказ МВД Рос-

сии от 13 ноября 2012 г. № 1025дсп «Об утвер-

ждении Наставления по организации физиче-

ской подготовки в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации»; приказ МВД России от 

13 ноября 2012 г. № 1030дсп «Об утверждении 

Наставления по организации огневой подготов-

ки в органах внутренних дел Российской Феде-

рации» и др.). 

Исходя из особенностей целей и предмета 

правового регулирования в МВД России могут 

издаваться и иные виды нормативных право-

вых актов. 

В системе МВД России запрещается издание 

актов управления, содержащих правовые нормы, 

в виде распоряжений, писем, телеграмм, теле-

фонограмм, указаний, протоколов, актов, заклю-

чений, планов и других служебных документов. 

В своей деятельности полиция руководству-

ется также законами субъектов Российской Фе-

дерации по вопросам охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной безопас-

ности (например, закон Омской области от 

24 июля 2006 г. № 770-ОЗ «Кодекс Омской об-

ласти об административных правонарушениях» 

(в ред. постановления Правительства Омской 

области от 25 декабря 2014 г. № 1709-ОЗ); по-

становление Правительства Омской области от 

19 декабря 2012 г. № 277-п (в ред. постановле-

ния Правительства Омской области от 12 марта 

2014 г. № 39-п) «О денежном вознаграждении 

гражданам за добровольную сдачу незаконно 

хранящихся огнестрельного оружия, его основ-

ных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств» и др.). 

Принципиально новыми являются положе-

ния ч. 3 ст. 3 ФЗ «О полиции», которые наде-

ляют МВД России правом разрабатывать и 

представлять Президенту Российской Федера-

ции и в Правительство Российской Федерации 

проекты федеральных конституционных зако-

нов, федеральных законов, нормативных пра-

вовых актов Президента Российской Федера-

ции и нормативных правовых актов Прави-

тельства Российской Федерации, а также пред-

ложения по совершенствованию законодатель-

ных и иных нормативных правовых актов по 

вопросам, отнесенным к деятельности поли-

ции. Указанная норма предполагает инициа-

тивную деятельность МВД России, его струк-

турных подразделений и отдельных сотрудни-

ков по совершенствованию нормативной пра-

вовой базы. Это особенно важно, т.к. сотруд-

ники полиции профессионально представляют 

те отношения, участниками которых они вы-

ступают, видят пробелы и другие дефекты пра-

вового регулирования и в наибольшей степени 

заинтересованы в их преодолении.  
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В подавляющем большинстве случаев при 

возникновении споров об увольнении сотрудни-

ков органов внутренних дел за нарушение норм 

профессиональной этики суды встают на сторо-

ну работодателя [8, с. 29]. Принимая решения о 

законности увольнений сотрудников, суды ис-

ходят из того, что служба в органах внутренних 

дел является особым видом государственной 

службы, направлена на реализацию публичных 

интересов, что предопределяет наличие у со-

трудников, проходящих службу в этих органах, 

специального правового статуса, обусловленно-

го выполнением конституционно значимых 

функций по обеспечению правопорядка и обще-

ственной безопасности [4].  

Согласно ч. 2 ст. 15 Федерального закона «О 

службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

«за совершение административного правонару-

шения сотрудник органов внутренних дел несет 

дисциплинарную ответственность в соответ-

ствии с настоящим Федеральным законом, Дис-

циплинарным уставом органов внутренних дел 
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Российской Федерации, утверждаемым Прези-

дентом Российской Федерации, за исключением 

административного правонарушения, за совер-

шение которого сотрудник подлежит админи-

стративной ответственности на общих основа-

ниях в соответствии с Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушени-

ях» [5]. В части 2 ст. 2.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонаруше-

ниях перечислены административные правона-

рушения, за совершение которых сотрудники 

органов внутренних дел несут административ-

ную ответственность. 

Принцип однократности привлечения к от-

ветственности за конкретное правонарушение 

действует в той части, в которой исключает при-

влечение сотрудника к административной ответ-

ственности на общих основаниях, если за со-

вершение административного правонарушения в 

силу закона он несет только дисциплинарную 

ответственность. 

Привлечение сотрудника органов внутрен-

них дел к административной ответственности не 

влечет гражданско-правовых последствий. Более 

того, проступком, порочащим честь сотрудника 

органов внутренних дел, признается не факт 

привлечения лица к административной ответ-

ственности, а его недостойное поведение в кон-

кретный период времени во внеслужебное вре-

мя. Представления о якобы незаконном уволь-

нении за административное правонарушение, 

которое было квалифицировано именно как про-

ступок, неверны. 

Например, за совершение административ-

ного правонарушения в сфере безопасности 

дорожного движения по ч. 1 ст. 12.8 «Управле-

ние транспортным средством водителем, нахо-

дящимся в состоянии опьянения» Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных пра-

вонарушениях предусмотрено привлечение со-

трудника органов внутренних дел к ответ-

ственности на общих основаниях. Если факт 

нахождения сотрудника органов внутренних 

дел в состоянии алкогольного опьянения при 

управлении транспортным средством установ-

лен, следовательно, он подлежит привлечению 

к административной ответственности. В то же 

время, если одновременно сотрудник совершил 

недостойный проступок, который несовместим 

с личными, нравственными качествами, предъ-

являемыми к сотруднику органов внутренних 

дел законодательством Российской Федерации, 

он подлежит увольнению [6]. Привлечение к 

административной ответственности не исклю-

чает возможности увольнения сотрудника со 

службы в случае, если совершенное правона-

рушение порочит честь сотрудника органов 

внутренних дел [1]. 

В этой связи признание его виновным по ч. 1 

ст. 12.8 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях и увольне-

ние за проступок, порочащий честь сотрудника 

органов внутренних дел, не является двойным 

привлечением к ответственности за одно и то же 

правонарушение. Данный вывод основан на по-

нимании того, что лицо, управлявшее транс-

портным средством в состоянии опьянения, 

несет административную ответственность по 

ч. 1 ст. 12.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Если при 

выявлении данного правонарушения это лицо 

вело себя непристойно, некорректно, порождало 

конфликтную ситуацию в обращении с долж-

ностными лицами ДПС ГИБДД, использовало 

служебное положение для оказания влияния на 

их деятельность, его поведение в сложившейся 

ситуации не соответствовало критерию безупреч-

ности, то указанные действия являются подры-

вающими репутацию и авторитет органов внут-

ренних дел. Таким образом, в указанном случае 

помимо привлечения к административной ответ-

ственности по ч. 1 ст. 12.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонаруше-

ниях данное лицо подлежит увольнению из ор-

ганов внутренних дел за совершение проступка, 

порочащего честь сотрудника органов внутрен-

них дел. 

Если сотрудник органов внутренних дел не 

соглашается с тем, что управлял транспортным 

средством в состоянии опьянения, отказывается 

от медицинского освидетельствования, то тогда 

он подлежит привлечению к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 12.26 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных пра-

вонарушениях «Невыполнение водителем за-

конного требования сотрудника полиции о про-

хождении медицинского освидетельствования». 

Данное обстоятельство не влияет на законность 

увольнения сотрудника именно в связи с совер-

шением проступка, порочащего честь сотрудни-

ка органов внутренних дел [2].  

Освидетельствование лица, управляющего 

транспортным средством, на состояние алко-

гольного опьянения и оформление результатов 

производится в соответствии с Правилами, 

утверждѐнными постановлением Правительства 

РФ от 26 июня 2008 г. № 475. Факт отказа со-

трудника от прохождения медицинского освиде-

тельствования на состояние алкогольного опья-

нения в присутствии понятых должен быть за-
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фиксирован в протоколе об отказе от медицин-

ского освидетельствования.  

Сотрудник органов внутренних дел, управ-

лявший транспортным средством в состоянии 

алкогольного опьянения, отказавшись от про-

хождения освидетельствования на состояние 

опьянения, формально создает своими дей-

ствиями условия для возбуждения в отношении 

него дела об административном правонаруше-

нии, спровоцировав тем самым конфликт част-

ного и публичного интересов, что не отвечает 

высоким требованиям, предъявляемым к со-

труднику полиции.  

Например, сотрудник, управляя личным ав-

томобилем в состоянии алкогольного опьяне-

ния в свободное от службы время, после оста-

новки автомобиля сотрудниками ДПС ГИБДД 

пересел с водительского места на пассажир-

ское и вышел для беседы с сотрудниками через 

переднюю пассажирскую дверь, предъявив 

служебное удостоверение в интересах, не свя-

занных с выполнением служебных задач. По-

сле того как его пригласили в патрульный ав-

томобиль и предложили пройти медицинское 

освидетельствование на предмет нахождения в 

состоянии алкогольного опьянения, стал 

утверждать, что за рулѐм находился не он, а 

его родственник. Сотрудниками ГИБДД в при-

сутствии двух понятых были составлены про-

токолы об отстранении данного сотрудника от 

управления транспортным средством, об адми-

нистративном правонарушении. 

Судом был рассмотрен материал о привле-

чении его к административной ответственно-

сти по ч. 1 ст. 12.26 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях 

«Невыполнение водителем законного требова-

ния сотрудника полиции о прохождении меди-

цинского освидетельствования на состояние 

опьянения». Суд постановил признать сотруд-

ника виновным в совершении административ-

ного правонарушения и назначил наказание в 

виде лишения права управления транспортным 

средством сроком на один год и шесть месяцев. 

Одновременно он был уволен в связи с совер-

шением проступка, порочащего честь сотруд-

ника, т.к. использовал служебное положение 

для оказания влияния на деятельность долж-

ностных лиц при решении вопросов личного 

характера. 

Кроме того, не вступившее в законную силу 

постановление по делу об административном 

правонарушении о назначении наказания на мо-

мент увольнения сотрудника не может повлечь 

отмену состоявшегося решения, т.к. недостой-

ное поведение сотрудника органов внутренних 

дел подрывает авторитет службы в полиции, 

подтверждается заключением служебной про-

верки и не требует вступления постановления 

суда в законную силу. 

Так, например, сотрудник органов внутрен-

них дел К. приказом начальника УМВД России 

по Белгородской области от 10 апреля 2012 г. 

был уволен из органов внутренних дел по п. 9 

ч. 3 ст. 82 Федерального закона от 30 ноября 

2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внут-

ренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в связи с совершением 

проступка, порочащего честь и достоинство 

сотрудника органов внутренних дел. Тогда К. 

обратился в суд с иском о признании приказа 

об увольнении незаконным, восстановлении на 

службе в прежней должности. Исковое заявле-

ние судом не было удовлетворено. В решении 

Октябрьского районного суда г. Белгорода от 

30 мая 2012 г. было указано, что сотрудник не 

только допустил управление транспортным 

средством в состоянии алкогольного опьяне-

ния, но и фактически создал конфликтную си-

туацию с сотрудниками ДПС ГИБДД, не нахо-

дящимися в его непосредственном подчине-

нии, но стоящими ниже его по званию. Со-

трудник всячески уклонялся от признания со-

вершенного им правонарушения, чем фактиче-

ски унижал честь сотрудников органов внут-

ренних дел, находившихся при исполнении 

служебных обязанностей. Пытаясь скрыть 

произошедшее, сотрудник, перепрыгнув через 

забор, убежал с места его задержания на глазах 

не только младших по званию сотрудников ор-

ганов внутренних дел, но и его руководителя – 

заместителя начальника УГИБДД УМВД Рос-

сии по Белгородской области. Сотрудник не 

доложил своему руководству о случившемся, 

скрылся у себя в доме. На предпринятые по-

пытки вызова на улицу для дальнейшего раз-

бирательства не реагировал. 

Данное поведение порочит честь и достоин-

ство сотрудника органов внутренних дел, нано-

сит урон престижу, авторитету и доброму име-

ни, высокому званию сотрудника, свидетель-

ствует о низком морально-нравственном облике 

К. как сотрудника органов внутренних дел, спо-

собного пренебречь предписаниями законов и 

нормативно-правовых актов, соблюдение кото-

рых является его обязанностью [7]. 

Проступок, порочащий честь сотрудника ор-

ганов внутренних дел, может состоять в том, 

что, совершив административное правонаруше-
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ние, за которое наступает административная от-

ветственность на общих основаниях, сотрудник 

пытается избежать ответственности, ведет себя 

недостойно, некорректно и агрессивно. 

Требование п. 9 ч. 3 ст. 82 Федерального 

закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О 

службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

позволяет уволить сотрудника органов внут-

ренних дел до решения вопроса о привлечении 

его к административной ответственности, а 

судам – отказывать в удовлетворении требова-

ний о восстановлении на службе, несмотря на 

наличие вступившего в законную силу реше-

ния суда о прекращении производства по ад-

министративном делу в отношении уволенного 

сотрудника в связи с отсутствием в его дей-

ствиях состава административного правонару-

шения. Обоснованием такого решения является 

именно недостойное поведение сотрудника ор-

ганов внутренних дел, нанесшее ущерб его ав-

торитету [3]. 

Таким образом, принятию решения об 

увольнении сотрудника органов внутренних дел 

со службы за совершение проступка, порочаще-

го честь сотрудника органов внутренних дел, т.е. 

за несоблюдение им добровольно принятых на 

себя обязательств, предусмотренных законода-

тельством, предшествует объективная оценка 

совершенного им деяния.  

Проступок, порочащий честь сотрудника 

органов внутренних дел, – это совершение 

действий, нарушающих этические правила по-

ведения сотрудника органов внутренних дел 

во вне службы, подрывающих авторитет орга-

нов внутренних дел, действия аморального 

характера. 

Таким образом, понятие «проступок, поро-

чащий честь сотрудника органов внутренних 

дел», хотя и является оценочным, однако не со-

держит неопределенности в своем значении, по-

скольку разнообразие фактических обстоятель-

ств делает невозможным установление их ис-

черпывающего перечня в законе, а использова-

ние законодателем оценочной характеристики 

преследует цель эффективного применения нор-

мы к неограниченному числу конкретных пра-

вовых ситуаций. Закон фактически изначально 

составлен так, чтобы предоставить руководите-

лю органа внутренних дел широкую свободу в 

его толковании и применении. 

Совершение сотрудником органов внутрен-

них дел, на которого возложена исключитель-

ная по своему объему и характеру ответствен-

ность по защите жизни и здоровья граждан, 

противодействию преступности и охране об-

щественного порядка, проступка, порочащего 

честь сотрудника органов внутренних дел, сви-

детельствует о его осознанном, вопреки про-

фессиональному долгу и принятой присяге, 

противопоставлении себя целям и задачам дея-

тельности полиции.  

Это способствует формированию негативно-

го отношения к органам внутренних дел в част-

ности и институтам государственной власти в 

целом, деформирует нравственные основания 

взаимодействия личности, общества и государ-

ства, подрывает уважение к закону и необходи-

мости его безусловного соблюдения.  
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В статье приводится сравнительная характеристика регламентации ответственности за 

убийство матерью новорожденного ребенка в законодательстве России, Казахстана и Кыргыз-
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в законодательстве перечисленных государств, выделены общие черты правового регулирования 
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законодательное решение как в части формулирования признаков состава убийства матерью 

новорожденного ребенка, так и в части конструирования санкции содержится в Уголовном ко-

дексе Республики Казахстан. 
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The article is devoted to a comparative analysis of the regulation of responsibility for murder of the 

newborn child by mother in the legislation of Russia, Kazakhstan and Kyrgyzstan. The author shows 

what acts are murder of the newborn child by mother in the legislation of those states. The article identi-

fies the common features of legal regulation of responsibility and presents an analysis of the sanctions. 

The most successful legislative solution in the formulation of the constituent elements of murder of the 

newborn child by mother and in the design of the sanction is contained in the Criminal Code of the Re-

public of Kazakhstan. 
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Любое сравнительно-правовое исследование 

уголовного законодательства нескольких госу-

дарств направлено на установление сходства и 

различий в правовом регулировании уголовной 

ответственности, осуществляемом на уровне 

национального законодательства, на выявление 

позитивного и негативного законотворческого 

опыта. Казахстан и Кыргызстан являются бли-

жайшими соседями России на азиатском про-

странстве и ее партнерами во многих областях, в 

силу чего знания об уголовно-правовой полити-

ке этих государств имеют большое значение, 

особенно если речь идет о политике в области 

противодействия насильственным преступлени-

ям против личности.  

Законодательство всех трех перечисленных 

государств выделяет в качестве привилегиро-

ванного состава преступления убийство матерью 

новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ, ст. 100 

УК Республики Казахстан [12], ст. 100 УК Кыр-

гызской Республики [11]), однако круг преступ-

лений, подпадающих под данные нормы, разли-

чен, как, впрочем, различна и степень жесткости 

уголовной репрессии, отраженная в санкциях. 

Если в УК России и УК Кыргызстана преду-

смотрена ответственность за четыре вида убий-

ства матерью новорожденного ребенка (во время 

родов; сразу же после родов; в условиях психо-

травмирующей ситуации; при наличии психиче-

ского расстройства, не исключающего вменяе-

мости), то ст. 100 УК Казахстана охватывает 

всего два вида такого убийства – убийство, со-

вершенное в условиях психотравмирующей си-

туации, и убийство в состоянии психического 

расстройства, не исключающего вменяемости.  

На первый взгляд, формулировка диспози-

ции ст. 100 УК Республики Казахстан сходна с 

формулировками диспозиций других анализиру-

емых статей: «Убийство матерью своего ново-

рожденного ребенка как во время родов, так и в 

последующий период, совершенное в условиях 

психотравмирующей ситуации или в состоянии 

психического расстройства, не исключающего 

вменяемости». Но ее толкование позволяет 

прийти к выводу о том, что обязательными аль-

тернативными условиями привлечения к уго-

ловной ответственности за убийство матерью 

новорожденного ребенка являются совершение 

преступления в условиях психотравмирующей 

ситуации и в состоянии психического расстрой-

ства, не исключающего вменяемости. Отсут-

ствие хотя бы одного из этих обстоятельств ис-

ключает возможность квалификации деяния по 

ст. 100 УК Республики Казахстан и сразу же пе-

реводит преступление в разряд квалифициро-

ванных убийств (п. 14 ч. 2 ст. 99 УК Казахста-

на – убийство заведомо несовершеннолетнего 

лица), тогда как ст. 106 УК РФ и ст. 100 УК 

Кыргызской Республики могут быть применены 

и в тех случаях, когда не было ни психотравми-

рующей ситуации, ни психического расстрой-

ства у матери: в качестве самостоятельных раз-

новидностей убийства в них закреплены убий-

ство во время родов и убийство сразу же после 

родов без предъявления каких-либо требований 

к состоянию женщины.  

Позиция казахстанского законодателя пред-

ставляется гораздо более соответствующей ос-

нованиям смягчения ответственности за убий-

ство матерью новорожденного ребенка, чем 

подход, нашедший отражение в УК РФ и в УК 

Кыргызской Республики. В российской уголов-

но-правовой литературе подобное решение во-

проса о регламентации ответственности за убий-

ство матерью новорожденного ребенка многими 

специалистами признается оптимальным, а фор-

мулировка диспозиции ст. 106 УК РФ критику-

ется. В частности, А.Н. Попов, анализируя сло-

жившиеся в науке мнения об основаниях и 

необходимости включения в УК РФ привилеги-

рованного состава убийства матерью новорож-

денного ребенка, отмечает, что законодателю 

наиболее правильно было бы при смягчении от-

ветственности исходить исключительно из не-

нормального психического состояния матери, 

вызванного родами, которое и должно быть от-

ражено в диспозиции статьи [10, с. 37, 41]. Ана-

логичной точки зрения придерживаются 

Н.А. Лопашенко [4, с. 453], С.Ф. Милюков 

[5, с. 220-221], Т.В. Кондрашова [3, с. 136], 

Е.И. Грубова [1, с. 20-21], Л.И. Мурзина [7], 

А.Л. Карасова [2, с. 8-9], ряд других авторов. 

Более того, ст. 113 Модельного Уголовного ко-

декса для государств-участников СНГ, являю-

щегося рекомендательным законодательным 

актом, также связывает ответственность за 

убийство матерью новорожденного ребенка 

только с особым состоянием матери, определяя 

данное преступление как убийство во время ро-

дов или непосредственно после них, совершен-

ное в условиях психотравмирующей ситуации, 

вызванной родами [6].  

К общим чертам правового регулирования 

ответственности за убийство матерью новорож-

денного ребенка в уголовном законодательстве 

России, Казахстана и Кыргызстана относятся: 

1) наступление уголовной ответственности 

с 16 лет; 

2) отсутствие квалифицирующих обстоя-

тельств в рамках соответствующих составов 
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(хотя в теории уголовного права предложено 

по аналогии с ч. 2 ст. 107 УК РФ выделить в 

составе убийства матерью новорожденного 

ребенка квалифицирующий признак «совер-

шение преступления в отношении двух или 

более лиц»); 

3) отсутствие законодательного определе-

ния понятия «новорожденный ребенок». 

Последнее обстоятельство, безусловно, 

негативно влияет на правоприменительную 

деятельность. Поскольку границы новорож-

денности остаются размытыми, создается 

опасность произвольного толкования данного 

признака на практике. Однако в Республике 

Казахстан разъяснение понятия «новорожден-

ный ребенок» дается в Нормативном поста-

новлении Верховного Суда РК от 11 мая 

2007 г. № 1 «О квалификации некоторых пре-

ступлений против жизни и здоровья человека» 

[9]. Согласно п. 25 данного постановления но-

ворожденность ребенка определяется судебно-

медицинской экспертизой в соответствии с 

педиатрическими критериями. В этом же 

пункте приведено толкование понятий «психо-

травмирующая ситуация» и «психическое рас-

стройство женщины»: по мнению Верховного 

Суда Республики Казахстан, психотравмиру-

ющей ситуацией применительно к составу 

убийства матерью новорожденного ребенка 

следует признавать существенные обстоятель-

ства, отрицательно воздействующие на состо-

яние психики родившей женщины (например, 

отказ отца от ребенка, осуждение родственни-

ками рождения ребенка вне брака, отказ отца 

ребенка или родственников женщины в мате-

риальной помощи для существования матери и 

ребенка и др.), а психическое расстройство 

женщины после рождения ребенка характери-

зуется, как правило, отрицательными процес-

сами в ее психической деятельности (депрес-

сия, чувство страха, маниакальные настроения 

и др.); при этом для установления вменяемо-

сти или невменяемости женщины в связи с 

указанными расстройствами необходимо про-

ведение судебной психолого-психиатрической 

экспертизы. В постановлении Пленума Вер-

ховного Суда РФ «О судебной практике по 

делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 ян-

варя 1999 г. разъяснение признаков состава 

убийства матерью новорожденного ребенка 

(ст. 106 УК РФ) отсутствует, хотя на доктри-

нальном уровне понимание новорожденности, 

психотравмирующей ситуации и психического 

расстройства женщины, не исключающего 

вменяемости, совпадает с тем, что дано в Нор-

мативном постановлении Верховного Суда 

Республики Казахстан.  
Изучение санкций анализируемых статей по-

казывает, что они различаются как по количе-

ству предусмотренных в них основных наказа-

ний, так и по максимальному пределу одно-

именных наказаний. Санкция ст. 106 УК РФ яв-

ляется альтернативной и содержит три вида 

наказаний – ограничение свободы, принуди-

тельные работы и лишение свободы, из которых 

один вид (принудительные работы) в настоящее 

время не введен в действие. Таким образом, 

фактически могут применяться только ограни-

чение свободы и лишение свободы. Эти же два 

вида наказаний предусмотрены в санкции 

ст. 100 УК Республики Казахстан. Санкция же 

ст. 100 УК Кыргызской Республики простая, в 

ней установлено только лишение свободы.  

В российской уголовно-правовой литературе 

при рассмотрении вопросов пенализации пре-

ступлений против жизни справедливо отмечает-

ся, что закрепляемые в санкции виды наказаний 

должны соответствовать степени ценности 

охраняемого блага – жизни человека. Установ-

ление в качестве вида наказания за убийство 

ограничения свободы нарушает это соответ-

ствие, если учесть, что данный вид наказания 

как по УК РФ, так и по УК Республики Казах-

стан не связан с изоляцией от общества. При 

этом если в соответствии со ст. 44 УК Казахста-

на ограничение свободы представляет собой 

установление пробационного контроля за осуж-

денным на срок от одного года до семи лет, при-

чем некоторые категории осужденных подлежат 

привлечению к принудительному труду, то пра-

воограничения, составляющие содержание од-

ноименного вида наказания в РФ, практически 

лишены карательного потенциала. Н.В. Огород-

никова, анализируя включение в 2009 г. в санк-

цию ст. 106 УК РФ наказания в виде ограниче-

ния свободы, верно указывает, что на общем 

фоне повышенного внимания к охране прав и 

свобод малолетних и несовершеннолетних «дис-

сонансом выглядит неоправданная забота о ма-

тери-убийце и явно недостаточная защищен-

ность потерпевшего – новорожденного ребенка» 

[8, с. 123].  

Сравнение верхнего предела наказания в ви-

де лишения свободы за детоубийство в законо-

дательстве России, Казахстана и Кыргызстана 

представляется вполне корректным с учетом 

того, что максимальное наказание в виде ли-

шения свободы на определенный срок во всех 

трех государствах составляет двадцать лет. За 

убийство матерью новорожденного ребенка 
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ст. 106 УК РФ предусматривает лишение свобо-

ды на срок до пяти лет, ст. 100 УК Республики 

Казахстан – лишение свободы на срок до четырех 

лет, ст. 100 УК Кыргызской Республики – лише-

ние свободы на срок до трех лет. Ни одна из санк-

ций не содержит нижнего предела по данному 

виду наказания, в силу чего действует минималь-

ный предел лишения свободы, установленный 

Общей частью УК: в РФ – два месяца, в Казах-

стане и Кыргызстане – шесть месяцев.  

Необходимо иметь в виду, что оценка санк-

ции с точки зрения адекватности отражения в 

ней характера и степени общественной опасно-

сти рассматриваемого вида привилегирован-

ных убийств должна производиться с учетом 

целого комплекса обстоятельств: видов преду-

смотренных наказаний; максимального срока 

наиболее сурового наказания (лишения свобо-

ды); разновидностей убийства матерью ново-

рожденного ребенка, закрепленных в диспози-

ции. Принятие во внимание только одного из 

этих факторов способно привести к ошибоч-

ным выводам.  

Так, на первый взгляд, по максимальному 

пределу лишения свободы наиболее суровой и 

соответствующей характеру и степени обще-

ственной опасности преступления представля-

ется санкция ст. 106 УК РФ. Однако следует 

помнить, что диспозиция данной статьи за-

крепляет несколько иной круг деяний, чем 

ст. 100 УК Казахстана. Помимо преступлений, 

совершаемых при извинительных обстоятель-

ствах (в условиях психотравмирующей ситуа-

ции либо при наличии психического расстрой-

ства, не исключающего вменяемости), под 

ст. 106 УК РФ подпадают и деяния, совершае-

мые при отсутствии особого психофизиологи-

ческого состояния женщины в момент убий-

ства (в частности, заранее обдуманные убий-

ства во время родов или сразу же после родов), 

в связи с чем санкция оказывается даже зани-

женной, особенно если учесть наличие в ней 

такого вида основного наказания, как ограни-

чение свободы.  

Санкция ст. 100 УК Кыргызской Республики 

содержит только лишение свободы, но с учетом 

низкого максимального предела (три года) явля-

ется довольно мягкой. К тому же по данной ста-

тье, как и по ст. 106 УК РФ, подлежат квалифи-

кации убийства матерью новорожденного ре-

бенка во время родов или сразу же после родов, 

не обусловленные особым психофизиологиче-

ским состоянием женщины и по существу со-

вершенные при отсутствии обстоятельств, кото-

рыми можно было бы объяснить смягчение от-

ветственности.  

Наиболее совершенной в настоящее время 

является санкция ст. 100 УК Республики Казах-

стан. Во-первых, она предусматривает такие ви-

ды наказаний, которые соотносимы с ценностью 

объекта уголовно-правовой охраны, и не содер-

жит наказаний, применение которых в силу их 

чрезвычайной необременительности для винов-

ного лица не способно будет достичь цели вос-

становления социальной справедливости. Во-

вторых, максимальный срок лишения свободы 

(четыре года) хотя и в два раза ниже минималь-

ного срока лишения свободы за простое убий-

ство (восемь лет), тем не менее в целом соответ-

ствует общественной опасности деяния, по-

скольку обязательным условием привлечения к 

уголовной ответственности по данной статье 

выступает совершение убийства или в условиях 

психотравмирующей ситуации, или в состоянии 

психического расстройства, не исключающего 

вменяемости.  
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Идея типологии лиц, совершающих преступ-

ления, исходит из необходимости сведения их в 

однотипные группы. Она связана с изучением 

таких свойств личности, как сознание и психика, 

темперамент, эмоции, воля, навыки, умения, 

привычки, направленность, установка, потреб-

ности и т.д. [1, с. 236, 244].  

Типология преступников является более глу-

бокой (по сравнению с классификацией) харак-

теристикой личности преступников, основанной 

на существенных признаках, причинно связан-

ных с преступным поведением [8, с. 39]. 

Ученые-криминологи обращают внимание 

на то, что главным типообразующим признаком 

является тот, который определяет взаимоотно-

шения между личностью и обществом. При этом 

устанавливается степень отчужденности лично-

сти преступника от общества и окружающей его 

социальной среды и т.п. Здесь выделяются при-

вычные, злостные, профессиональные и случай-

ные преступники [1, с. 240]. 

Специфика типологии «пьяного» преступни-

ка заключается в том, что преступление данным 

типом совершается в состоянии алкогольного, 

наркотического и иного токсического опьяне-

ния. Как правило, пьянство, алкоголизм и 

наркомания свидетельствуют о низком уровне 

нравственности и культуры личности. При раз-

работке типологии данных личностей следует 

учитывать, что чаще всего в состоянии опьяне-

ния совершаются преступления насильственной 

направленности: убийства и изнасилования, 

причинение вреда здоровью различной степени 

тяжести, факты насилия в отношении предста-

вителя власти, преступления в сфере семейно-

бытовых отношений, в жилом секторе, в обще-

ственных местах. Такие преступления в боль-

шинстве случаев являются результатом межлич-

ностного конфликта. 

Таким образом, необходимо учитывать тот 

факт, что в состоянии опьянения может быть 

совершено преступление любой направленно-
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сти, посягающее на разнородные объекты уго-

ловно-правовой охраны. Например, структура 

«пьяной» преступности в Сибирском федераль-

ном округе по данным 2014 г. выглядит следу-

ющим образом: преступления против собствен-

ности – 44,5%; против жизни и здоровья – 

40,1%; против здоровья населения и обществен-

ной нравственности – 5,7%; против порядка 

управления – 3,6%; дорожно-транспортные – 

1,6%; другие – 4,5%. 

В учебниках по криминологии чаще всего 

выделяется социальный тип криминогенной 

личности, включающий в себя три подтипа: по-

следовательно-криминогенный, ситуативно-

криминогенный, ситуативный [5, с. 408-410]. 

Профессор М.П. Клейменов также отмечает, что 

типологию преступников логично начинать с 

установления социальных типов людей, специ-

фика статуса которых определяет характер пре-

ступной деятельности. Различные сферы соци-

альной активности позволяют различать такие 

типы преступников, как бытовой, должностной, 

политический и др. Типология бытового пре-

ступника, в свою очередь, воплощается в типах 

убийцы, насильника, хулигана, вора, что свой-

ственно и для лиц, совершающих преступления 

в состоянии опьянения [4, с. 106]. 

В криминологической литературе встреча-

ются различные варианты типологии «пьяных» 

преступников. Например, в зависимости от осо-

бенностей воздействия алкоголя, наркотических 

средств и одурманивающих веществ на психику 

виновного условно выделяют три типа лиц, со-

вершающих преступления в состоянии опьяне-

ния [7, с. 9-11]: 

- лица, хронически злоупотребляющие пси-

хоактивными веществами (52%). Основным 

криминогенным фактором совершения преступ-

ления у данного типа является само потребление 

психоактивных веществ в отсутствие суще-

ственного внешнего повода; 

- лица, систематически употребляющие эти 

вещества, но не больные алкоголизмом или 

наркоманией (35%). Они совершали преступле-

ния в отношении близких, пользуясь внешним 

поводом. Характерно, что более половины 

осужденных не могли четко объяснить мотивы 

своего поведения; 

- лица, редко употребляющие алкоголь, 

наркотические средства или психотропные ве-

щества (13%). Данный тип преступников дей-

ствует, как правило, с заранее обдуманным 

умыслом. Потребление психоактивных веществ 

для таких лиц является средством снятия напря-

жения и укрепления решимости. 

В тяжелой степени опьянения в среднем со-

вершается 70% преступлений представителями 

первого типа, 35% – представителями второго 

типа и 15% – представителями третьего типа 

преступников [3, с. 171]. 

Практика показывает, что «пьяные» пре-

ступления чаще всего имеют насильственно-

бытовой характер. В типологии насильственных 

преступников ученые выделяют следующие ти-

пы: особо опасный, профессиональный, при-

вычный, ситуативный, неустойчивый, случай-

ный, неосторожный [1, с. 246].  

По нашему мнению, для лиц, совершивших 

насильственное преступление в состоянии опья-

нения, в большей мере присущи типы привыч-

ного, неустойчивого и неосторожного преступ-

ника. Привычный тип обладает дурными при-

вычками, характеризуется антиобщественным 

образом жизни, который также является при-

вычным. Он легко подпадает под влияние более 

опасных преступников. Неустойчивый тип от-

личается совершением «пьяных» преступлений в 

силу неустойчивости и слабовольности характе-

ра. Для неосторожного типа характерно совер-

шение преступлений в состоянии опьянения по 

неосторожности в сферах, предполагающих вза-

имодействие человека с техникой; в бытовой и 

профессиональной деятельности, не связанной с 

использованием технических средств. 

Исходя из направленности преступного по-

ведения личности, нами предлагается следую-

щая типология «пьяных» преступников.  

1. Тип «пьяный убийца». Анализ материа-

лов уголовных дел по фактам убийств позволил 

нам определить следующий криминологический 

портрет данного типа. Это лица мужского пола, 

30-49 лет, совершившие убийство или покуше-

ние на убийство, характеризующиеся ярко вы-

раженной агрессивной направленностью, склон-

ные к насилию в конфликтных ситуациях. Лица 

данного типа чаще всего являются наемными 

работниками, имеют психические аномалии в 

рамках вменяемости, официально не состоят в 

браке, имеют среднее (полное) общее либо 

среднее профессиональное образование, посто-

янное место жительства, ранее совершали ана-

логичное преступление в состоянии опьянения.  

Согласно статистическим данным ГИАЦ 

МВД России за 2014 г., в Сибири 63,3% лиц, со-

вершивших убийства, ранее уже совершали пре-

ступление; 41,7% – были ранее судимы [9]. 

2. Тип «пьяный преступник-насильник» – 

лица подростково-молодежного возраста, со-

вершившие преступление против половой 

неприкосновенности и половой свободы лично-
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сти, в т.ч. в совокупности с иными насильствен-

ными преступлениями. Характерные особенно-

сти данного типа: антиобщественная направлен-

ность, взрывной характер, наличие заболеваний, 

психических аномалий в рамках вменяемости 

(свойственно несовершеннолетним и лицам в 

возрасте до 30-35 лет). Примерно 35-40% лиц 

данного типа ранее уже привлекались к уголов-

ной ответственности. 

3. Тип «пьяный вор». В отличие от других 

типов, вор – это в большинстве случаев про-

фессиональный преступник, имеющий опреде-

ленную криминальную специализацию и ква-

лификацию. Воры характеризуются ярко вы-

раженным интересом к конкретно-

направленной преступной деятельности, по-

этому большинство из них привлекались к уго-

ловной ответственности. Так, по данным ГИ-

АЦ МВД России за 2014 г., в Сибири 64% во-

ров ранее уже совершали преступление; 

37,1% – были ранее судимы [9]. 

Широкое распространение получили такие 

подтипы воров, как «карманники», «домушники», 

«рыночники», «прилавочники», «кроты», «май-

данщики», «маршрутники», «уличные», «мага-

зинные», «барсеточники», «угонщики» и др. 

По данным нашего исследования, 48% лиц, 

совершивших кражи, находились в состоянии 

алкогольного (реже – наркотического) опьяне-

ния. Что интересно, по данным других иссле-

дователей [2, с. 74], этот показатель еще вы-

ше – 63%. Чаще всего в состоянии опьянения 

кражи совершают неопытные молодые воры 

случайного и ситуативного типа, путем сво-

бодного доступа, на улицах либо в жилищах у 

своих знакомых. 

Значительное число краж (до 45%) соверша-

ется с единственной целью – добыть средства на 

приобретение алкоголя либо наркотиков. Коли-

чество краж, совершенных ворами-дилетантами 

в состоянии опьянения, на 10% больше, чем у 

рецидивистов [2, с. 74].  

4. Тип «пьяный семейно-бытовой пре-

ступник» характеризуется высокой степенью 

агрессивности, склонен к домашнему насилию 

на почве пьянства, наркомании, что, в свою 

очередь, детерминирует семейно-бытовой кон-

фликт. Как правило, ранее он уже привлекался 

к уголовной ответственности за аналогичные 

преступления. Данный тип распространен сре-

ди лиц, освобожденных из мест лишения сво-

боды; осужденных за совершение семейно-

бытовых преступлений и хулиганство; находя-

щихся на профилактическом учете в органах 

внутренних дел больных алкоголизмом либо 

наркоманией; привлекавшихся к администра-

тивной ответственности за мелкое хулиганство, 

употребление алкоголя, наркотиков в обще-

ственных местах и т.п. После совершения пре-

ступления лица данного типа часто сожалеют о 

случившемся, пытаются загладить вину перед 

жертвой. Однако впоследствии аналогичное 

преступное поведение продолжается и имеет 

более тяжкие последствия. 

5. Тип «пьяный уличный преступник» от-

личается преимущественным совершением пре-

ступлений корыстной (кражи, простые грабежи, 

мошенничества) или корыстно-насильственной 

направленности (квалифицированные грабежи, 

разбои, вымогательства) на улицах и в других 

общественных местах. 

Уличные преступники – это, как правило, 

молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет с анти-

общественной установкой, сформировавшейся 

на фоне употребления алкоголя или наркотиков, 

не желающие работать и учиться, ведущие пара-

зитический образ жизни. Типичным мотивом 

совершения преступления является удовлетво-

рение потребности в приобретении спиртного 

или наркотиков [6, с. 25]. В основном уличные 

преступления в состоянии опьянения соверша-

ются на улице около домов, во дворах, на оста-

новках общественного транспорта, пустырях, 

открытых рынках, в парках, скверах.  

6. Тип «пьяный водитель-преступник» в 

отличие от вышеуказанных личностей, как 

правило, характеризуется общей положитель-

ной направленностью, ранее не совершавший 

преступлений, но привлекавшийся к админи-

стративной ответственности за правонаруше-

ния, связанные с нарушением правил дорож-

ного движения. К данному типу относятся ча-

ще всего лица мужского пола, молодежного 

возраста, имеющие водительский стаж не бо-

лее 5-7 лет, склонные к употреблению алко-

гольных напитков, реже – наркотических 

средств либо других одурманивающих ве-

ществ. К соблюдению правил дорожного дви-

жения они относятся легкомысленно и 

небрежно, в силу чего допускают управление 

транспортным средством в состоянии опьяне-

ния, нарушают правила дорожного движения, 

что влечет за собой по неосторожности причи-

нение тяжкого вреда здоровью человека либо 

более тяжкие последствия, предусмотренные 

ст. 264 УК РФ.  
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Развитие институтов освобождения от нака-

зания всегда основано на тенденции гуманиза-

ции уголовного права и сокращении объема ре-

прессий. Освобождение от наказания при при-

менении отсрочки его отбывания – это своеоб-

разный вид освобождения под условием. В свою 

очередь, отсрочка больным наркоманией выде-

ляется законодателем в качестве одного из видов 

отсрочки отбывания наказания.  

Изначально этот институт оформлялся в ка-

честве одного из вариантов амнистии. В част-

ности, в Указе Президиума Верховного Совета 

СССР «О внесении изменений и дополнений в 

Положение о воинских преступлениях» от 

15 февраля 1957 г. отсрочивалось исполнение 

наказания военнослужащим, осужденным в во-

енное время к лишению свободы. Конкретного 

срока в законодательстве не предусматрива-

лось, однако Указ говорил, что отсрочка воз-

можна до окончания военных действий с 

направлением в штрафную часть. При успеш-

ном истечении срока отсрочки военнослужа-

щий мог быть либо полностью освобожден от 

уголовного наказания, либо оно могло быть ему 

заменено более мягким. 

В дальнейшем свое развитие отсрочка полу-

чила в УК РСФСР 1960 г., хотя как самостоятель-

ный институт отсрочка выделяется только к концу 

70-х гг. Так, УК РСФСР предусматривал специ-

альную отсрочку от отбывания наказания для во-

еннослужащих, военнообязанных в военное время 

(ст. 46 УК РСФСР). Согласно указанной статье 

исполнение приговора могло быть отсрочено до 

окончания военных действий с направлением 

осужденного в действующую армию в военное 

время. Освобождение от наказания в таком случае 

возможно было при выполнении военнослужа-

щим своих обязанностей по защите родины. Кро-

ме полного освобождения, возможна была и заме-

на наказания более мягким видом по ходатайству 

военного командования. 

В 1977 г. в УК РСФСР была введена ст. 46.1. 

Этот вид освобождения изначально представлял 

собой возможность отсрочки для лиц, впервые 

осужденных, при возможности их исправления без 

изоляции от общества, и лишь в 1992 г. появился 

современный институт отсрочки для беременных 

женщин и женщин, имеющих малолетних детей. 

Основанием отсрочки по УК РСФСР явля-

лось: 
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1. Совершение преступления впервые. 

2. Максимальный срок наказания в виде 

лишения свободы не должен превышать 3-х лет. 

3. Суд считает, что исправление лица воз-

можно без изоляции от общества. 

Основаниями для отмены предоставленной 

отсрочки являлись: уклонение от выполнения 

возложенных на осужденного обязанностей, а 

также нарушение общественного порядка или 

трудовой дисциплины, повлекшие за собой при-

менение мер административного взыскания либо 

мер дисциплинарного или общественного воз-

действия, применяемых трудовым коллективом. 

Единственным наказанием, от отбывания ко-

торого назначалась отсрочка, было лишение 

свободы, также суд мог отсрочить применение 

дополнительных видов наказания. Срок отсроч-

ки составлял от 1 года до 2 лет, причем приме-

нялся этот вид освобождения с учетом степени 

общественной опасности личности и преступле-

ния. Отсрочка, как и условно-досрочное осво-

бождение, была связана с возложением на лицо 

определенных обязанностей; так, суд по своему 

усмотрению мог обязать осужденного устроить-

ся на работу или учебу, не изменять места жи-

тельства, не посещать определенные места, 

пройти курс лечения от алкоголизма и др. Еще 

одним сходством с условно-досрочным осво-

бождением была возможность возложения кон-

троля за осужденным на трудовой коллектив. 

В доктрине существовало двоякое понима-

ние этого института: одни полагали, что осво-

бождение от наказания заключается в предо-

ставлении самой отсрочки, а другие настаивали, 

что освобождением может быть признано лишь 

неприменение реального наказания в случае 

успешного ее прохождения. Этот спор поддер-

живался тем, что при положительном решении 

суда на основании добросовестного отношения к 

труду или обучению и позитивного посткрими-

нального поведения в течение срока отсрочки 

судом выносилось определение об освобожде-

нии осужденного от наказания. Таким образом, 

законодательной позицией было то, что при 

успешном истечении отсрочки осужденный не 

освобождался автоматически от отбывания 

наказания, вопрос освобождения в каждом слу-

чае повторно решался судом. На повторном рас-

смотрении дела об успешном истечении отсроч-

ки суд решал вопрос о целесообразности отбы-

вания осужденным назначенного ему наказания.  

Оценочный характер повторного решения за-

ключался в возможности счесть поведение осуж-

денного неудовлетворительным и назначить ему 

реальное отбывание уже отсроченного наказания. 

Причем эти случаи не касались оснований для 

отмены отсрочки отбывания наказания. Неудо-

влетворительным можно было признать поведе-

ние осужденного, который не проявил положи-

тельного отношения к труду или обучению. 

Ныне действующая отсрочка беременным 

женщинам и женщинам, имеющим малолетних 

детей, была внесена в УК РСФСР  только в 

1991 г., а позднее уже в УК РФ этот же вид 

освобождения от наказания стал применяться к 

такой категории, как мужчины, имеющие мало-

летних детей и являющиеся единственными ро-

дителями в семье. 

Поддерживая тенденцию развития специаль-

ных видов отсрочки, законодатель вводит такой 

вид отсрочки, как отсрочка больным наркомани-

ей. Наличие отсрочки больным наркоманией как 

основание освобождения от уголовного наказа-

ния тесно взаимосвязано с принятием Стратегии 

государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации [4]. Однако развитию 

некоторых специальных видов освобождения 

дает толчок еще и осознание законодателем низ-

кой эффективности в достижении целей превен-

ции и исправления, а также восстановления со-

циальной справедливости исключительно с по-

мощью уголовного наказания. Именно это по-

влекло, на наш взгляд, появление в УК РФ 

ст. 82.1 «Отсрочка отбывания наказания боль-

ным наркоманией» и в УИК РФ ст. 178.1 «От-

срочка отбывания наказания осужденным, при-

знанным в установленном порядке больными 

наркоманией, и контроль за соблюдением от-

срочки отбывания наказания».  

В юридической литературе преобладающим 

является мнение, что этот вид освобождения 

можно рассматривать как своеобразные способы, 

формы и методы не только борьбы с уголовно 

наказуемыми деяниями, но и борьбы с проблемой 

наркомании [3]. Этот вид освобождения от уго-

ловного наказания предусматривает возможность 

для лица, впервые совершившего преступления, 

предусмотренные ч. 1 ст. 228 УК РФ, ч. 1 ст. 231 

УК РФ и ст. 233 УК РФ, и больного наркоманией 

получить отсрочку отбывания наказания в виде 

реального лишения свободы. Единственным до-

полнительным условием такой отсрочки является 

желание виновного излечиться; следовательно, 

такое освобождение предоставляется для про-

хождения курса лечения и медико-социальной 

реабилитации.  

Оценивая эффективность отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией, следует отме-

тить достаточно низкий процент ее применения. К 

этому же мнению пришла О.В. Золотарева, отме-
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чавшая, что «…при изучении материалов уголов-

ного судопроизводства по ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 

и ст. 233 УК РФ в восьми субъектах Российской 

Федерации, входящих в Дальневосточный феде-

ральный округ (все субъекты, кроме Чукотского 

автономного округа) <…> было проанализирова-

но более 220 решений судов Приморского, Хаба-

ровского и Камчатского краев, Амурской, Саха-

линской и Магаданской областей, Республики 

Саха (Якутия), Еврейской автономной области по 

уголовным делам о преступлениях указанной ка-

тегории. В период с 1 января 2012 г. по апрель 

2014 г. установлен только один случай предостав-

ления лицу, больному наркоманией, отсрочки от-

бывания наказания для прохождения лечения и 

реабилитации…» [2, с. 18].  

Анализируя причины малого количества 

назначения этого вида отсрочки, стоит указать 

следующее:  

1. Особенности санкций данных составов. В 

основной массе они являются альтернативными, 

т.е. включают множество видов наказаний, начи-

ная от штрафа и заканчивая лишением свободы. 

Также в санкциях содержится указание на воз-

можность применения дополнительного наказа-

ния в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной дея-

тельностью. Это обеспечивает довольно широкий 

выбор методов воздействия на осужденного, не 

связанных с лишением свободы, сокращению 

применения которой в первую очередь и должна 

способствовать отсрочка. 

2. Кроме того, в ч. 5 ст. 73 УК РФ закреп-

лено право суда при назначении условного 

осуждения вменять в обязанности осужденно-

го пройти курс лечения от наркомании, что 

конкурирует с отсрочкой в плане условия ее 

применения – желания излечиться. Это обсто-

ятельство также сокращает количество приме-

нения ст. 82.1 УК РФ. 

Однако такое положение не всеми учеными 

признается оправданным: «широкое распростра-

нение условного осуждения за преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

представляется неоправданным еще и потому, 

что во многих случаях оно не препятствует 

осужденному совершать новые аналогичные 

преступления, это, в свою очередь, обусловлива-

ется в одних случаях наркотической зависимо-

стью самого лица, в других – стойкой антиобще-

ственной направленностью личности» [1]. 

3. Помимо вышеобозначенного, негативное 

влияние на количество случаев применения от-

срочки оказывает неназначение в ходе расследо-

вания наркологической экспертизы. Именно 

факт заболевания наркоманией, наряду с осталь-

ными признаками, является условием освобож-

дения от уголовного наказания. 

О.В. Золотарева, анализируя данный признак в 

своей работе, указывает на этот негативный фак-

тор, отмечая, что в приговорах часто применяются 

следующие формулировки: «лицом, зависимым от 

наркотических средств, себя не считает», «не счи-

тает себя наркозависимым», «пояснил, что нарко-

манией не страдает и не нуждается в лечении», «в 

настоящее время не употребляет наркотические 

средства, в лечении от наркомании не нуждается» 

[2, с. 21]. Такое положение дел приводит к недо-

статочному исследованию вопроса о наличии или 

отсутствии наркотической зависимости. 

Резюмируя все вышесказанное, следует от-

метить, что отсрочка отбывания наказания боль-

ным наркоманией представляет собой основание 

освобождения от уголовного наказания за пре-

ступления в сфере незаконного оборота нарко-

тиков, совершаемые без цели сбыта. Малое ко-

личество случаев применения отсрочки по дан-

ному основанию, несмотря на историческую 

обусловленность его существования, вызывается 

рядом объективно существующих причин. 
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Высшим нормативно-правовым актом Рос-

сийской Федерации является Конституция РФ, 

которая в ст. 28 гарантирует свободу совести, 

свободу вероисповедания, включая право испо-

ведовать индивидуально или совместно с други-

ми любую религию или не исповедовать ника-

кой, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в 

соответствии с ними [2]. 

Помимо того, что право на свободу вероис-

поведания и совести закреплено в ст. 28 Консти-

туции РФ, другие статьи Основного закона так-

же дополняют этот принцип, провозглашая: 

принцип идеологического многообразия (ст. 13); 

светский характер государства (ст. 14); равен-

ство прав и свобод человека и гражданина неза-

висимо от отношения к религии и убеждений, 

запрещение любых форм ограничения прав 

граждан по признаку религиозной принадлежно-

сти (ст. 19); запрещение пропаганды идей, вы-

зывающих религиозную ненависть или вражду 

(ст. 29); возможность выбора вместо военной 

службы гражданской в случае, если военная 

служба не признается вероисповеданием чело-

века (ст. 59). 

Религиозная жизнь человека является, пожа-

луй, самой тонкой, а потому и сложной для нор-

мативно-правового регулирования сферой жиз-

ни. Регламентация данного права, естественно, 

связана с формой ответственности за нарушение 

этого права [1]. 

Основы права на свободу совести и вероис-

поведания закрепляются в Конституции РФ и в 

ФЗ «О свободе совести и о религиозных объеди-

нениях». 

Статья 26 указанного закона устанавливает 

ответственность за нарушение законодательства 

о свободе совести, свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях, а именно уголов-

ную, административную и иную ответствен-

ность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации [3]. В частности, нарушения 

данного права регулируются УК РФ в ст. 148 и 

КоАП РФ в ст. 5.26. 

29 июня 2013 г. Федеральным законом 

№ 136-ФЗ в вышеуказанные статьи был внесен 

consultantplus://offline/ref=5524DCA2BCD9673210409A8EA750FEF25A100A9732F88D885EC573813D395A9EE2F97399BDAAE9F3s0qBM
consultantplus://offline/ref=5524DCA2BCD9673210409A8EA750FEF25A100A9732F88D885EC573813D395A9EE2F97399BDAAE9F3s0qBM
consultantplus://offline/ref=5524DCA2BCD9673210409A8EA750FEF25A100A963FFD8D885EC573813D395A9EE2F97399BDAAE3F6s0qDM
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ряд изменений, значительно расширив содержа-

ние преступления. Так, к преступлению были 

отнесены публичные действия, выражающие 

явное неуважение к обществу и совершенные в 

целях оскорбления религиозных чувств верую-

щих (последнее ранее было административным 

правонарушением); незаконное воспрепятство-

вание деятельности религиозных организаций 

или проведению богослужений, других религи-

озных обрядов и церемоний. Причем за такие 

преступления в местах проведения религиозных 

обрядов увеличивается мера наказания. Диспо-

зиция, соответствующая прежней редакции 

ст. 148 УК РФ, вошла в новую редакцию ука-

занной нормы. В неѐ были внесены дополне-

ния. Если раньше речь шла о незаконном вос-

препятствовании деятельности религиозных 

организаций или совершению религиозных об-

рядов, то в новой редакции она включает еще и 

воспрепятствование проведению богослуже-

ния, других религиозных обрядов и церемоний. 

Естественно, увеличен штраф и его соразмер-

ность с заработной платой. В некотором до-

полнении к ч. 3 относится ч. 4, регламентиру-

ющая деяния, предусмотренные ч. 3, исходя-

щие от лица, использующего свое служебное 

положение, а также при применении насилия 

или с угрозой его применения.  

Следовательно, оскорбление религиозных 

чувств верующих в настоящее время перешло в 

разряд преступлений, а значит, было признано 

общественно опасным. Кроме общественной 

опасности это деяние, согласно принципам кри-

минализации и декриминализации, должно быть 

относительно распространенным. Отдельной 

статистики приговоров по ст. 148 УК РФ Судеб-

ный департамент не содержит, однако при изу-

чении тех материалов, где все же имеет место 

ст. 148 УК РФ, можно наблюдать опечатку, а 

именно: вместо ст. 158 указывалась ст. 148 УК 

РФ. Кроме того, если рассматривать примеры 

практики – судебные решения и приговоры по 

ст. 148 УК РФ (согласно «РосПравосудию»), то с 

2012 по 2014 г. данная статья упоминалась лишь 

в решениях судов, связанных с подачей осуж-

денными ходатайства о смягчении наказания в 

соответствии со ст. 10 УК РФ, в связи с измене-

ниями, внесенными в УК РФ Федеральным за-

коном РФ № 136 от 29.06.2013, однако во всех 

случаях данные изменения в ст. 148 УК РФ не 

улучшали положения осужденных, т.к. по ука-

занным статьям никто из них не осуждался. В 

отдельных случаях лица были оправданы за не-

доказанностью в их действиях состава данного 

преступления. Логично возникает вопрос: была 

ли объективная необходимость в этом? На наш 

взгляд, нет. 

Объективная сторона преступления, соглас-

но ч. 1 ст. 148 УК РФ, заключается в публичных 

действиях, выражающих явное неуважение к 

обществу и совершенных в целях оскорбления 

религиозных чувств верующих. Публичность 

означает, что эти действия будут направлены на 

большое количество людей, а цель виновного 

должна заключаться в оскорблении религиозных 

чувств верующих. Вышеназванная ст. 28 Кон-

ституции РФ гарантирует право каждому испо-

ведовать любую религию или не исповедовать 

никакой. Следовательно, чувства атеистов под 

действия ст. 148 УК РФ не подпадают, поэтому 

напрашивается вывод: если верующий оскорбит 

атеиста, то содеянное им будет квалифициро-

ваться по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ, однако если 

атеист оскорбит чувства верующего, то в данном 

случае уже будет применяться ч. 1 ст. 148 УК 

РФ. Кроме того, кого же мы вообще можем 

назвать верующим и кто же будет признан по-

терпевшим в данном преступлении? УК РФ не 

раскрывает, какую религию необходимо испове-

довать, чтобы быть потерпевшим. Преамбула  

Федерального закона от 26 сентября 1997 г. 

№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» гласит, что Федеральное Собра-

ние Российской Федерации принимает настоя-

щий Федеральный закон, уважая христианство, 

ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, со-

ставляющие неотъемлемую часть исторического 

наследия народов России. Из этого можно сде-

лать вывод, что закон не содержит исчерпыва-

ющего перечня религий, а также не уточняет, 

какие религии входят в неотъемлемую часть ис-

торического наследия народов России. Таким 

образом, в настоящее время существует неодно-

значное толкование термина «верующий», что 

впоследствии приведет к сложностям в процессе 

квалификации данных преступлений. Часть 1 

ст. 213 УК РФ устанавливает ответственность за 

хулиганство, т.е. грубое нарушение обществен-

ного порядка, выражающее явное неуважение по 

отношению к обществу, совершенное по моти-

вам религиозной ненависти или вражды. Возни-

кает мнение, что эта норма и норма ст. 148 УК 

РФ соотносятся, состав ч. 1 ст. 213 УК РФ охва-

тывает действия состава ст. 148 УК РФ. Снова 

возникает вопрос: если мы будем рассматривать 

санкции данных норм, то состав ст. 148 УК РФ 

(1 год лишения свободы) будет привилегиро-

ванным по отношению к ст. 213 УК РФ (5 лет 

лишения свободы); зачем тогда законодатель, 

который хотел усовершенствовать механизм 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_10_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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уголовной ответственности за преступления 

против права на свободу совести и вероиспове-

дания, ослабляет в 5 раз ответственность за дан-

ное деяние? 

Часть 2 ст. 148 УК РФ предусматривает от-

ветственность за те же действия, но только в ме-

стах, специально предназначенных для проведе-

ния богослужений, других религиозных обрядов 

и церемоний. В соответствии со ст. 16 Феде-

рального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-

ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» религиозные орга-

низации вправе основывать и содержать культо-

вые здания и сооружения, иные места и объекты, 

специально предназначенные для богослужений, 

молитвенных и религиозных собраний, религи-

озного почитания (паломничества) [3]. Также 

богослужения и другие религиозные обряды мо-

гут осуществляться религиозной организацией в 

порядке, установленном для проведения митин-

гов, шествий и демонстраций, но для этого 

необходимо разрешение для проведения их в 

определенном месте. Если такое разрешение по-

лучено, то это место будет считаться также спе-

циально предназначенным для проведения бого-

служений, ответственность будет наступать по 

ч. 2 ст. 148. Однако если по каким-либо причи-

нам религиозная организация не получила та-

кого разрешения, будет ли наступать ответ-

ственность по ч. 2 ст. 148 УК РФ у лиц, совер-

шивших публичные действия, выражающие 

явное неуважение к обществу и совершенные в 

целях оскорбления религиозных чувств веру-

ющих и в местах, специально предназначенных 

для проведения богослужений, других религи-

озных обрядов и церемоний? Ответить на дан-

ный вопрос затруднительно. 

Таким образом, ст. 148 УК РФ нуждается в 

значительной доработке. Отсутствие определе-

ния некоторых терминов способствует возник-

новению проблем, связанных с правильностью 

квалификации оскорбления чувств верующих. 

Что касается неравного отношения к ответ-

ственности верующих и неверующих, то все это 

свидетельствует о нарушении конституционного 

принципа равенства всех перед законом, а также 

положений Конституции РФ о том, что наше 

государство светское и правовое.   
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Необходимость комплексного рассмотре-

ния вопроса отграничения клеветы от смежных 

преступлений, правонарушений и прочих про-

ступков не вызывает сомнений. Обусловлена 

она тем, что в настоящее время клевета являет-

ся единственным общим составом преступле-

ния против чести, достоинства и репутации, 

существующим в нынешней редакции уголов-

ного закона.  

К числу правонарушений и преступлений, 

являющихся смежными с клеветой, следует от-

нести: оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ); доведе-

ние до самоубийства (ст. 110 УК РФ); наруше-

ние неприкосновенности частной жизни (ст. 137 

УК РФ); клевета в отношении судьи, присяжно-

го заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, судебного пристава 

(ст. 298
1
 УК РФ); заведомо ложный донос 

(ст. 306 УК РФ); заведомо ложные показания 

(ст. 307 УК РФ). Кроме того, в ст. 152 ГК РФ 

содержатся положения о защите чести, достоин-

ства и деловой репутации. Отграничение от дан-

ного гражданско-правового деликта также пред-

ставляется нам необходимым. 

Как известно, законодатель признал утра-

тившими силу ст. 129 (клевета) и 130 (оскорбле-

ние) в одном Федеральном законе [4]. Возврату 

в УК РФ в новой редакции подлежала только 

клевета. В юридической литературе клевета и 

оскорбление не раз признавались наиболее 

сходными по своим объективным и субъектив-

ным признакам составами преступлений. Нахо-

дясь в гл. 17 Уголовного кодекса РФ, они обра-

зовывали единую группу преступлений с наибо-

лее сходными непосредственными объектами – 

общественными отношениями, охраняющими 

право на честь и достоинство.  

Клевету от оскорбления, на наш взгляд, 

представляется возможным отграничить по трем 

элементам составов этих преступлений (объект, 

объективная и субъективная стороны). 

В первую очередь необходимо указать на не-

которые различия в непосредственном объекте 

рассматриваемых посягательств. Помимо чести 
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и достоинства, норма об ответственности за кле-

вету охраняет также право на защиту репутации 

как субъективного права пользоваться положи-

тельной оценкой своих личных и профессио-

нальных качеств. Оскорбление же посягает на 

блага личности, требующие признавать цен-

ность человека как носителя чести и достоин-

ства. Оскорбительные действия не могут отра-

зиться на репутации человека, поэтому нельзя 

признать оскорбление посягательством на нее. 

Субъективные стороны клеветы и оскорбле-

ния также обладают рядом различий. При их 

разграничении необходимо учитывать направ-

ленность умысла. Так, при клевете она заключа-

ется в желании виновного довести порочащие 

сведения третьим лицам, в то время как при 

оскорблении сообщение таких сведений проис-

ходит самому потерпевшему. 

Состав доведения до самоубийства также 

имеет ряд смежных с клеветой признаков. Со-

гласно диспозиции нормы ст. 110 УК РФ дове-

дение до самоубийства или покушения на него 

совершаются путем угроз, жестокого обращения 

с потерпевшим или систематического унижения 

его человеческого достоинства. 

На наш взгляд, к числу действий, унижаю-

щих человеческое достоинство, относится кле-

вета, оскорбление, издевательства, ложные об-

винения, а также иные действия, противореча-

щие представлениям о нравственной ценности 

личности в гуманном обществе. Очевидно, что 

круг действий, которые охватываются составом 

доведения до самоубийства, намного шире кле-

веты. Кроме того, при доведении до самоубий-

ства действия по унижению достоинства лично-

сти должны происходить систематически. 

Напротив, для состава клеветы достаточно одно-

го случая распространения заведомо ложных 

порочащих сведений. 

Имеются различия в субъективной стороне 

рассматриваемых составов. Как было указано 

выше, клевета совершается только с прямым 

умыслом. При доведении до самоубийства ви-

на может быть как умышленной, так и неосто-

рожной. Этот вывод, по нашему мнению, выте-

кает из нормативных положений, содержащих-

ся в ч. 2 ст. 24 УК РФ, а также диспозиции 

ст. 110 УК РФ, не указывающей какую-либо 

форму вины.  

Разграничение состава клеветы и состава 

нарушения неприкосновенности частной жизни 

необходимо проводить по объекту и объектив-

ной стороне. Непосредственным объектом 

ст. 137 УК РФ, в отличие от клеветы, выступают 

общественные отношения, охраняющие право 

человека на неприкосновенность частной жизни. 

Объективная сторона нарушения неприкосно-

венности частной жизни охватывает действия по 

распространению правдивых сведений, состав-

ляющих личную или семейную тайну. 

В теории уголовного права справедливо об-

ращается внимание на определенные сходства 

объективной стороны состава преступления, 

предусмотренного ст. 298
1
 УК РФ, с признаками 

объективной стороны общего состава преступ-

ления клеветы [1, c. 146]. Используемый законо-

дателем в рассматриваемой статье термин «кле-

вета» идентичен по своему содержанию поня-

тию, раскрытому в ст. 128
1
 УК РФ.  

Различия между общим и специальным со-

ставами клеветы мы находим в объекте и субъ-

ективной стороне. Основным непосредственным 

объектом преступления, предусмотренного 

ст. 298
1 

УК РФ, является установленный норма-

тивными актами порядок осуществления право-

судия, предварительного следствия, дознания, 

исполнения приговора, решения или иного су-

дебного акта. Честь, достоинство и репутация 

лица, осуществляющего правосудие, предвари-

тельное следствие, дознание, прокурорский 

надзор, исполнение судебных актов выступают в 

рассматриваемом составе преступления допол-

нительным непосредственным объектом. 

Обязательным признаком, характеризующим 

интеллектуальный элемент умысла, является то, 

что не соответствующие действительности све-

дения распространяются в связи с рассмотрени-

ем дела или материалов в суде (ч. 1) или в связи 

с производством предварительного расследова-

ния либо исполнением приговора, решения суда 

или иного судебного акта (ч. 2). При отсутствии 

этого признака деяние квалифицируется по 

ст. 128
1
 УК РФ. 

Составы клеветы и заведомо ложного доно-

са, ответственность за который установлена в 

ст. 306 УК РФ, также обладают рядом смежных 

признаков. Речь идет о случаях, когда клевета 

соединена с обвинением лица в совершении пре-

ступления сексуального характера (ч. 4 ст. 128
1
 

УК РФ), а также тяжкого или особо тяжкого 

преступления (ч. 5 ст. 128
1
 УК РФ). Сходство 

данных преступлений имеется в субъективной 

стороне. Это выражается в признаке заведомо-

сти, т.е. в сознании виновным ложного характе-

ра распространяемых им сведений. Разграниче-

ние этих составов преступлений необходимо 

производить по объекту, объективной и субъек-

тивной стороне. 

Если непосредственным объектом клеветы 

являются общественные отношения, охраняю-

consultantplus://offline/ref=49787449B69C941A28425BA1745585A43E1EFF343DAE4BB442A13064FB0DF08E45F636055EB2CE98C51Bh5B
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щие право на честь, достоинство и репутацию, 

то заведомо ложный донос посягает в первую 

очередь на общественные отношения, обеспечи-

вающие нормальную деятельность органов до-

знания, предварительного следствия, прокурату-

ры и суда при производстве по уголовным де-

лам. Отношения, обеспечивающие честь и до-

стоинство гражданина, его свободу и неприкос-

новенность, являются лишь дополнительным 

объектом заведомо ложного доноса. 

С объективной стороны заведомо ложный 

донос характеризуется действием – сообщением 

заведомо ложной информации о совершении 

лицом преступления. Исходя из цели заведомо 

ложного доноса, отмеченной выше, можно сде-

лать вывод, что, как правило, эта информация 

сообщается в органы или лицу, которые право-

мочны возбуждать и рассматривать уголовные 

дела. При клевете заведомо ложные сведения 

могут быть сообщены любым лицам. 

Установление действительной цели преступ-

ления – одно из условий правильной квалифика-

ции содеянного по ст. 306 УК РФ и его отграни-

чения от других преступлений. По нашему мне-

нию, цели указанного преступления могут быть 

самыми разнообразными: привлечение невинов-

ного к уголовной ответственности, укрыватель-

ство действительного преступника, стремление 

заставить органы внутренних дел осуществить 

розыск утерянного имущества, выдавая его за 

похищенное, возбуждение уголовного дела. 

Главное состоит в том, что виновный своими 

действиями осознанно вводит в заблуждение 

государственные органы, ведущие борьбу с пре-

ступностью, о якобы совершенном преступле-

нии, и путь к достижению целей преступления 

пролегает через уголовную ответственность по-

терпевшего.  

Обращение в иные организации (контроли-

рующие, общественные и т.д.) образует состав 

клеветы, а не заведомо ложного доноса. Иное 

толкование расширяет состав заведомо ложного 

доноса и порождает сложности при отграниче-

нии его от клеветы. 

Рассмотрим различия клеветы и заведомо 

ложного показания. Главным образом разграни-

чение здесь следует проводить по признакам 

объекта и объективной стороны. Как было ука-

зано ранее, общественные отношения, охраня-

ющие право на честь, достоинство и репутацию, 

являются лишь дополнительным непосредствен-

ным объектов заведомо ложного показания. Ос-

новным же непосредственным объектом рас-

сматриваемого преступления являются обще-

ственные отношения, обеспечивающие быстрое, 

полное, объективное и справедливое расследо-

вание, рассмотрение и разрешение дел в сфере 

конституционного, гражданского, администра-

тивного, арбитражного и уголовного судопроиз-

водства. Интересы личности ложным показани-

ем могут нарушаться только в том случае, когда 

оно направлено не в пользу, а против подсуди-

мого [5, c. 336]. 

В отличие от клеветы, которая совершается 

только действием, заведомо ложное показание 

может быть совершено путем бездействия 

(например, умолчание об обстоятельствах пре-

ступления) [6]. 

Существуют также различия в субъектах 

преступлений, предусмотренных ст. 128
1 

и 

ст. 307 УК РФ. Субъект заведомо ложного пока-

зания специальный: свидетель, потерпевший, 

эксперт, специалист и переводчик. При клевете 

субъект является общим – физическое вменяе-

мое лицо, достигшее возраста 16 лет.  

Различие в субъективных сторонах клеветы 

и заведомо ложного показания заключается 

прежде всего в том, что клевета имеет своей це-

лью опорочить потерпевшего. В то же время 

ложные показания даются в основном с целью 

оправдания виновного или смягчения его ответ-

ственности. 

Уголовно-правовой и гражданско-правовой 

способы защиты чести, достоинства и репута-

ции личности имеют различия, которые обу-

словлены спецификой этих отраслей права. 

Различия эти заключаются как в квалификаци-

онной, так и в процессуальной составляющей. 

Защита указанных прав может осуществляться 

посредством применения норм, установленных 

как в ст. 128
1 

УК РФ, так и в ст. 152 ГК РФ, как 

в совокупности, путем подачи гражданского 

иска в уголовном производстве, так и незави-

симо друг от друга.  
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Борьба с организованной преступностью, 

сформированной по этническому признаку, яв-

ляется одним из приоритетных направлений де-

ятельности Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации. Ключевым ориентиром в 

этой работе стал Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспе-

чении межнационального согласия». Основная 

задача правоохранительных органов направлена 

на снижение межнациональной напряжѐнности в 

обществе и раскрытие преступлений, совершен-

ных этническими преступными группами. В 

«Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации до 2020 года» организованная 

преступность указана среди прочих угроз. 

Российская Федерация в настоящее время 

является одним из лидеров миграционной при-

влекательности, что, соответственно, увеличива-

ет возможность проникновения и формирования 

на нашей территории национальных группиро-

вок. В опубликованном докладе ООН «Монито-

ринг населения мира» отмечается, что Россия, в 

которой сейчас проживает 12,1 млн мигрантов 

(указано число официально прошедших реги-
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страцию), находится по этому показателю на 

втором месте после США.  

Специфическими факторами, определяющи-

ми высокую миграционную привлекательность 

Российской Федерации, являются: 

 выгодное географическое положение 

Российской Федерации, занимающей 42% общей 

площади Европы и 29% территории всей Азии и 

имеющей государственную границу (включая 

морскую) протяженностью 60 000 км; 

 высокий уровень контактности большин-

ства участков российских границ как совокуп-

ность условий и факторов, благоприятствующих 

трансграничному сообщению, развитию взаимо-

выгодных экономических, культурных и иных 

связей с сопредельными странами; 

 наличие на территории Российской Фе-

дерации регионов, имеющих сходные с рядом 

зарубежных стран, прежде всего пригранич-

ных, геоклиматические условия и этнокуль-

турные традиции населения при более высо-

ком уровне (потенциале) социально-

экономического развития; 

Миграционная активность наблюдается, 

прежде всего, в российских регионах с благопо-

лучным экономическим климатом и интенсив-

ным развитием. Тюменская область обладает 

инвестиционной привлекательностью, полити-

ческой стабильностью, большими объемами 

производственного и жилищного строительства, 

развитием сферы обслуживания, возведением 

крупных объектов газовой отрасли. Все это 

обеспечивает бесперебойный поток мигрантов в 

поисках заработка в качестве неквалифициро-

ванной рабочей силы. 

На территории обслуживания УМВД России 

по Тюменской области по результатам переписи 

населения 2010 г. постоянно проживает около 

1 200 000 граждан. Из них русских – около 

1 млн, татарского населения – порядка 100 000, 

уроженцев кавказского региона – около 20 000, 

азиатских народностей – около 9 000.   

По данным УФМС России по Тюменской 

области, в 2014 г. через пункты пропуска госу-

дарственной границы Российской Федерации в 

Тюменской области проследовало 279 155 ино-

странных граждан и лиц без гражданства, из них 

въехало 139 763 гражданина, а выехало 139 392.  

Основную часть иностранных граждан, под-

вергнутых миграционному контролю, составля-

ют выходцы из стран СНГ – 99,4%. Из них 

граждане Казахстана – 137 294 человек, Узбеки-

стана – 48 575, Таджикистана – 43 827, Кирги-

зии – 28 874, Азербайджана – 9 767, Армении – 

4 252, Молдовы – 1 585, Украины – 1 723, про-

чие – 1 618. Из стран «визового режима» под-

вергнуты миграционному контролю граждане 

Турции – 663 человек, Германии – 922, Фран-

ции – 14, Китая – 12. 

Проведенные исследования показывают, что 

в последние годы увеличился приток нелегаль-

ных мигрантов, готовых работать за любую пла-

ту, не имеющих профессиональной и образова-

тельной подготовки. Незаконная миграция спо-

собствует пополнению этнических группировок, 

увеличивая их численный состав и возможности 

оказания криминального воздействия. Установ-

лена взаимосвязь незаконной миграции и этни-

ческой организованной преступности, корруп-

ции и обеспечения экономической безопасности 

страны. В этой связи одним из приоритетных 

направлений государственной миграционной 

политики является эффективное противодей-

ствие преступлениям и правонарушениям в сфе-

ре миграции, а также обеспечение строгого кон-

троля и учета мигрантов.  

В целях упорядочения деятельности государ-

ства в сфере миграции в 2012 г. Президентом Рос-

сийской Федерации утверждена «Концепция госу-

дарственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», в которой 

предусматривается широкий спектр социальных и 

экономических мер по стабилизации и оптимиза-

ции миграционных процессов. Федеральным зако-

ном от 28 декабря 2004 г. № 187-ФЗ Уголовный 

кодекс Российской Федерации дополнен ст. 322.1 

«Организация незаконной миграции».   

Одной из эффективной мер противодействия 

незаконной миграции и этнической преступно-

сти является проведение режимных и оператив-

ных профилактических мероприятий (далее – 

ОПМ). На практике УМВД России по Тюмен-

ской области данные мероприятия называются 

«Ночной город» и «Заслон».  

ОПМ «Ночной город» проводится органами 

внутренних дел в целях выявления, предупрежде-

ния и пресечения преступлений и правонаруше-

ний, совершаемых мигрантами и лицами из числа 

этнических групп граждан. Основное внимание 

уделяется выявлению членов этнических групп из 

числа мигрантов, ведущих активный образ жизни 

в ночное время, в т.ч. с целью совершения пре-

ступлений. Объектами проверок являются досуго-

вые заведения (кафе, бары, рестораны, центры от-

дыха), прилегающая территория, а также места 

массового отдыха граждан. Основанием для про-

ведения является приказ начальника УМВД Рос-

сии по Тюменской области, согласованный с ру-

ководителями подразделений. С целью качествен-

ного проведения данных мероприятий необходима 
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тщательная подготовка с анализом оперативной 

обстановки, определением мест концентрации эт-

нического контингента.  

Для участия в проведении данного ОПМ 

привлекаются оперативные сотрудники уголов-

ного розыска, подразделений экономической 

безопасности и противодействия коррупции, 

отдела оперативно-разыскной информации (да-

лее – ООРИ), НЦБ Интерпола, центра по про-

тиводействию экстремизму, а также сотрудни-

ки комплексных сил полиции – патрульно-

постовой службы, государственной инспекции 

по безопасности дорожного движения, специа-

листы экспертного центра и силовая поддержка 

мобильного отряда особого назначения. Кроме 

этого, по согласованию участвуют сотрудники 

Федеральной миграционной службы. 

Из числа сотрудников создается рабочая 

группа, дислоцированная в одном из подразделе-

ний полиции, в задачи которой входит постановка 

доставленных на фото- и видеоучеты, дактило-

скопирование, проверка по имеющимся базам 

данных на предмет розыска, опрос, установление 

связей и места жительства, состава семьи, провер-

ка законности нахождения на территории Россий-

ской Федерации, отработка на причастность к со-

вершению на обслуживаемой территории пре-

ступлений, проверка телефонов по информацион-

ным базам данных похищенных вещей, проведе-

ние профилактических бесед о недопустимости 

совершения преступлений и правонарушений. 

Из числа сотрудников строевых подразде-

лений и оперативных работников при под-

держке ОМОН создается мобильная группа, 

которая проверяет запланированные заведе-

ния, преимущественно из числа националь-

ных, и доставляет лиц, представляющих опе-

ративный интерес, для отработки сотрудника-

ми рабочей группы. Также объектом проверки 

является прилегающая территория, а также 

общественные места, где происходит концен-

трация этнических групп граждан (парки, 

скверы, площадки и т.д.).  

Проведенные исследования по доставленным 

гражданам за 2014 г. показывают, что основные 

лица, подвергшиеся проверке, – это граждане 

Узбекистана (33%), Азербайджана (32%), Та-

джикистана (12%), Кыргызстана (7%). Большин-

ство из них (58%) имеют семьи, которые в ос-

новном проживают на территории Российской 

Федерации. Многие из них планируют остаться 

здесь на длительное время и оформить россий-

ское гражданство. 65% опрошенных имеют от 

2 до 4 детей. Это свидетельствует об активном 

переселении из стран с низким уровнем жизни 

на территорию Российской Федерации. С учетом 

возможностей деторождения можно не сомне-

ваться, что скоро на территории обоснуется 

большое количество мигрантов, способных по-

теснить коренных граждан, создать экономиче-

ские трудности в регионе и спровоцировать рост 

криминогенности. 

Основная сфера деятельности доставленных 

мигрантов – это строительство (32%), сфера об-

служивания (около 20%), транспорт (10%). 

Среднемесячный заработок в большинстве со-

ставляет от 10 до 30 тыс. руб., а 20% зарабаты-

вают около 50 тыс.   

57% задержанных впервые поставлены на 

профилактический учѐт, хотя многие из них про-

живают на территории России более пяти лет. 

ОПМ «Заслон» проводится с целью установ-

ления лиц некоренного населения, передвигаю-

щихся на автомобильном транспорте по насе-

ленным пунктам обслуживаемой территории, 

причастных к совершению преступлений и пра-

вонарушений, а также выявления, предупрежде-

ния и пресечения преступлений. Из числа со-

трудников создается рабочая группа по аналогии с 

ОПМ «Ночной город», дислоцированная в одном 

из подразделений. Из числа сотрудников уголов-

ного розыска, ГИБДД, ОМОН формируются мо-

бильные группы, которые на служебных автома-

шинах, в соответствии с заранее подготовленной 

расстановкой обеспечивают перекрытие и кон-

троль значимых транспортных развязок в насе-

ленном пункте, где проводится ОПМ. Данные 

группы проверяют весь автотранспорт, передви-

гающийся в районе проведения мероприятия, лиц, 

представляющих оперативный интерес, достав-

ляют в рабочую группу для проверки и отработки. 

Данные мероприятия позволяют отработать места 

концентрации этнических групп граждан. 

По результатам мероприятия подготавливает-

ся рапорт с итогами работы и дальнейшим внесе-

нием его в базу данных ООРИ. Необходимость 

задействования сил и средств определяет началь-

ник органа внутренних дел. ОПМ «Ночной город» 

и «Заслон» целесообразно проводить после 23 ч, 

что обеспечит исключение проверки добропоря-

дочных лиц, отдыхающих в заведениях и на ули-

цах. В целях обеспечения конфиденциальности 

проведения ОПМ их объекты обозначаются непо-

средственно перед началом мероприятий.   

При проведении выездных мероприятий в 

приграничных районах следует учитывать все 

способы пересечения государственной границы с 

целью обеспечения плотного заслона со стороны 

правоохранительных органов. Опрошенные ми-

гранты используют все виды транспорта для пе-
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ресечения границы Российской Федерации. Это 

преимущественно самолет (35%), поезд (30%), 

автомашина (26%), автобус (9%). Основной заезд 

со стороны Республики Казахстан, однако многие 

едут через г. Екатеринбург, Москву, Дагестан. Об-

щая граница с Казахстаном объясняет большую 

активность данных граждан по въезду и выезду на 

российскую территорию. Казахские группировки 

специализируются на кражах дорогостоящих ав-

томашин иностранного производства, а в сельской 

местности доминируют кражи скота.   

Проведенный анализ зарегистрированных пре-

ступлений показывает, что в структуре этнической 

преступности преобладают неквалифицированные 

кражи с небольшим ущербом, причинение тяже-

сти вреда здоровью на бытовой почве, подделка 

документов, однако прослеживается тенденция к 

росту количества преступлений, совершенных 

членами различных этнических диаспор в составе 

преступных групп, в т.ч. организованных, имею-

щих межрегиональные и транснациональные свя-

зи. Так, согласно аналитическим данным ГУУР 

МВД России за 2013-2014 гг., увеличивается ко-

личество совершенных корыстно-насильственных 

преступлений, преступлений против половой 

неприкосновенности, а также преступлений в сфе-

ре незаконного оборота наркотиков. 

Установить степень воздействия этнической 

преступности на состояние криминогенной си-

туации достаточно сложно. В статистической 

отчетности МВД России отсутствует информа-

ция о преступлениях, совершенных лицами из 

числа этнических диаспор. Ведется статистиче-

ский учет преступлений, совершенных ино-

странцами и лицами без гражданства, и отсле-

дить лиц, совершивших преступления и являю-

щихся представителями этнических диаспор, но 

имеющих российское гражданство, очень слож-

но. В связи с этим в 2015 г. в УМВД России по 

Тюменской области в раздел 12.1 статистиче-

ской карточки формы 1.2, выставляемой на ли-

цо, совершившее преступление, внесены допол-

нительные реквизиты по преступлениям, совер-

шенным организованными группами и преступ-

ными сообществами: с участием иностранных 

граждан; граждан стран-участников СНГ; сфор-

мированными по этническому признаку. Это 

позволило вести учет не только по оконченным 

уголовным дела, но и по уголовным делам, 

находящимся в производстве. Также можно раз-

граничить этнические организованные преступ-

ные группы и смешанные группы, выделить 

сформированные группы из лиц, граждан стран-

участников СНГ. Выделенный критерий позво-

ляет вести учет по этническим преступлениям в 

автоматизированном режиме, а не вручную, как 

было ранее. 

Очевидно, что борьба с этнической преступ-

ностью и незаконной миграцией должна осно-

вываться на знаниях о традициях, менталитете, 

закономерностях поведения. Практическая рабо-

та должна подкрепляться научными знаниями в 

области приемов криминалистики и соответ-

ствующей нормативной правовой базой.  

Организация противодействия этнической 

преступности – это коллективная задача всех 

органов государственного управления Россий-

ской Федерации. Это обязывает руководителей 

проводить взвешенную, консолидированную 

политику с учетом специфики принимаемых 

решений, способных спровоцировать межэтни-

ческие столкновения.  

Жизнь подтверждает, что в современных усло-

виях нельзя управлять этнонациональными про-

цессами на ощупь, опираясь только на эмпириче-

ские данные, без знания теории. Но современный 

человек, даже являющийся профессиональным 

управленцем, не может успешно адаптироваться к 

сложной и динамичной социокультурной обста-

новке без знания особенностей межэтнических 

отношений, психологических особенностей этно-

сов, конфликтогенных факторов и т.п. [2, с. 20]. 

Проводимый мониторинг, знание этнической 

культуры и концепций межэтнических комму-

никаций дают возможность объяснить механизм 

современных процессов, происходящих в этни-

ческой среде, и грамотно организовать комплекс 

организационных и практических мер по защите 

населения от противоправных действий лиц из 

этнических народностей.  
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Современный этап развития нашего обще-

ства характеризуется сложными процессами, 

проблемными ситуациями, а формы их разреше-

ния тесно связаны с таким сложным социальным 

явлением, каким является преступность. Вопро-

сы борьбы с преступностью продолжают волно-

вать общество, они стали межгосударственной, 

международной проблемой, а сама преступность 

угрожает национальной безопасности многих 

стран, в т.ч. и России [10, с. 5]. В этой связи как 

никогда актуальны слова великого русского фи-

лософа И.А. Ильина, писавшего в начале 30-х гг. 

о том, что «мы переживаем эпоху, когда право-

порядок становится повсюду непрочным и ко-

леблется в самых основах своих; когда большие 

и малые государства стоят перед возможностью 

крушения и распада <…> это означает, что 

необходимо начать планомерную систематиче-

скую борьбу за укрепление и очищение совре-

менного правосознания» [4, с. 215-216]. 

Гарантии прав и свобод личности, связанные 

с ними законотворческая и правоприменитель-

ная практика, нацеленная на их обеспечение, 

предполагают определенное переосмысление 

некоторых ранее существовавших стереотипов в 

подходах к борьбе с преступностью. Особая 

роль в этой борьбе отведена субъектам опера-

тивно-разыскной деятельности по защите при-

сущими им специфическими силами, средствами 

и методами прав человека, общества и государ-

ства от преступных посягательств. Однако их 

успешное решение невозможно без участия в 
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этой деятельности всего общества, государ-

ственных органов и общественных организаций 

[13, с. 51]. 

Совокупность их совместных усилий, по 

мнению В.Н. Кудрявцева, должна привести к 

снижению или стабилизации уровня преступно-

сти как по видам преступлений, так и в геогра-

фическом (региональном) разрезе, минимизации 

«всех ее показателей, т.е. сведение к относи-

тельно невысокому уровню» [9, с. 130]. Отсут-

ствие же четкой стратегии и соответствующих 

программ борьбы с преступностью, как отмеча-

ют В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов, – печальная 

действительность [10, с. 93]. 

Вместе с тем сам факт постановки проблемы 

по противодействию криминальным угрозам 

национальной безопасности в последнее время в 

законодательных и нормативных правовых актах 

подтверждает, что путь к локализации и посте-

пенному сокращению криминальных угроз 

национальной безопасности лежит не только в 

плоскости раскрытия совершенных преступле-

ний и розыска преступников. Хотя, конечно, и 

это направление деятельности оперативных 

подразделений не менее важно. 

На сегодняшний день сложилась ситуация, 

при которой число приостановленных уголов-

ных дел достигло такого уровня, что у след-

ственных органов, занятых расследованием те-

кущих дел, нет физических возможностей их 

расследовать. Вследствие чего нарушаются пра-

ва и свободы граждан, потерпевших от тяжких и 

особо тяжких преступлений против личности. 

Десятки тысяч преступников остаются безнака-

занными, что способствует совершению новых 

преступлений. 

Более того, негативную роль на осложне-

ние криминальной обстановки в России сыграл 

перекос в системе мер противодействия кри-

минальным угрозам на силовую составляю-

щую борьбы с преступностью, что в конечном 

итоге привело к росту числа и интенсивности 

экстремистских и террористических проявле-

ний со стороны различных субъектов, начиная 

от групп транснационального происхождения 

и заканчивая различными религиозными и 

националистическими, возникшими на терри-

тории России [2, с. 31]. В связи с чем в конце 

XX – начале XXI в. принимаются норматив-

ные и правовые акты, посвященные противо-

действию криминальным, экстремистским и 

террористическим угрозам национальной бе-

зопасности. 

С точки зрения законодательства в содержа-

ние деятельности по противодействию тем или 

иным угрозам национальной безопасности отне-

сено: 

 предупреждение, в т.ч. по выявлению и 

последующему устранению причин и условий, 

способствующих совершению преступных де-

ликтов (профилактика); 

 выявление, предупреждение, пресечение, 

раскрытие и расследование тех или иных угроз 

(борьба с ними); 

 минимизации и (или) ликвидации по-

следствий проявлений криминальных угроз. 

В данном случае приведены нормы ч. 1 п. 4 

ст. 3 (Основные понятия) ФЗ «О противодей-

ствии терроризму». 

В «Концепции общественной безопасности 

в Российской Федерации», утвержденной Пре-

зидентом РФ 20 ноября 2013 г., основными 

направлениями деятельности по обеспечению 

общественной безопасности в области проти-

водействия экстремизму являются: «принятие 

профилактических, воспитательных и пропа-

гандистских мер, направленных на предупре-

ждение экстремистской деятельности, в том 

числе на выявление и последующее устранение 

причин и условий, способствующих осуществ-

лению экстремистской деятельности и разви-

тию социальных и межнациональных конфлик-

тов, противодействие экстремизму на основе 

комплексного подхода к анализу причин воз-

никновения и распространения экстремизма, 

четкого разграничения функций и зон ответ-

ственности сил обеспечения общественной без-

опасности, противодействие распространению 

экстремистских материалов через средства мас-

совой информации и информационно-телеком-

муникационную сеть Интернет; выявление 

субъектов экстремистской деятельности, пре-

дупреждение и пресечение экстремистской дея-

тельности общественных и религиозных объ-

единений, иных организаций путем осуществ-

ления мер по предупреждению такой деятель-

ности, совершенствование мер организацион-

ного и оперативного характера, направленных 

на пресечение экстремистской деятельности 

организаций и физических лиц» [7]. 

В связи с этим, на наш взгляд, не вызывает 

сомнений, что противодействие криминальным 

угрозам национальной безопасности требует 

безусловного совершенствования организацион-

ных принципов деятельности оперативных под-

разделений. Сегодня уже ни для кого не секрет, 

что в стране сформировалось достаточно орга-

низованное криминальное подполье, постоянно 

наращивающее свое влияние на различные сфе-

ры жизнедеятельности нашего общества. Проти-
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водействовать ему традиционными средствами и 

методами, в т.ч. составляющими оперативно-

разыскную деятельность, становится все труд-

нее, поскольку криминальный мир уже давно 

освоил приемы и способы криминального про-

тиводействия правоохранительной функции 

государства в целом. 

Изложенное подчеркивает актуальность вне-

сения кардинальных изменений в современные 

стратегию, организацию и тактику осуществле-

ния оперативно-разыскной деятельности, кото-

рая должна ориентироваться на совершенство-

вание механизмов выявления признаков подго-

товки к совершению преступлений и покушений 

на них, подрыв экономической основы крими-

нальных угроз. Приоритетным направлением 

при этом следует считать разведывательно-

поисковую работу в криминальной среде, в 

большей степени направленную на предупре-

ждение и пресечение преступлений на ранних 

стадиях. Это и определит наступательный ха-

рактер новой доктрины противодействия кри-

минальным угрозам национальной безопасно-

сти, которая в значительной степени уже реали-

зуется в соответствии с Указом Президента РФ 

от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года». 

Необходимо отметить, что термин «противо-

действие» применительно к криминальным 

угрозам правоохранительной функции государ-

ства встречается в последнее время довольно 

часто. Говоря о противодействии криминальным 

угрозам как государственной политике, 

В.Ф. Щербаков подчеркивает, что «в распоря-

жении государства имеются такие силы, кото-

рые используют для противодействия преступ-

ности оперативно-розыскные средства и мето-

ды» [17, с. 22]. На страницах учебника «Крими-

нология» отмечается, что из термина «противо-

действие преступности» непонятно, государство 

ли с его правоохранительными органами проти-

водействует преступности или же наоборот 

[8, с. 321]. Ю.В. Трунцевский высказывает про-

тивоположное суждение, заключающееся в том, 

что термин «противодействие» как универсаль-

ный вид правоохранительной деятельности 

вполне может употребляться только по отноше-

нию к преступности [15, с. 202]. В данном суж-

дении его поддерживает С.С. Босхолов, отмеча-

ющий, что противодействие преступности и 

правонарушениям – это особый вид обществен-

но полезной деятельности, направленной на реа-

лизацию уголовной политики государства 

[1, с. 7]. 

Такие диаметрально противоположные сужде-

ния вызваны, на наш взгляд, тем фактом, что, имея 

право на существование, такой термин, как «про-

тиводействие преступности» (как и производные 

от него) не определен в его понятийном аспекте, 

т.е. не определены базовые понятия «противодей-

ствие преступности», «противодействие крими-

нальным угрозам правоохранительной функции 

государства». В научной литературе, где употреб-

ляются рассматриваемые термины, не предлага-

ются их дефиниции, сущность и содержание [5, 6]. 

Хотя большинство ученых и практиков 

склоняются к тому, что противодействие как 

одно из направлений борьбы с преступностью 

выражается главным образом в ее предупрежде-

нии [14, с. 263; 15, с. 184, 185, 205; 16]. Это так-

же подтверждается анализом нормативных ак-

тов, в которых употребляется термин «противо-

действие». 

Сама по себе деятельность по противодей-

ствию криминальным угрозам неразрывна от 

осуществления оперативно-разыскной дея-

тельности. Именно она обеспечивает возмож-

ность инициативного проведения оперативны-

ми подразделениями мероприятий, направлен-

ных на противодействие криминальным угро-

зам правоохранительной функции государства 

на ранней стадии их возникновения. Сама по 

себе криминальная угроза национальной бе-

зопасности как таковая занимает третье место 

после военной и экологической [12, с. VII-IX]. 

В теории оперативно-разыскной деятельности 

противодействие криминальным угрозам изу-

чается в рамках одной из ее организационно-

тактических форм – оперативно-разыскной 

профилактики [11, с. 6-7]. 

Таким образом, оперативно-разыскные меры 

противодействия криминальным угрозам право-

охранительной функции государства в первую 

очередь должны быть направлены на выявление 

и устранение факторов и условий, способству-

ющих совершению криминального насилия, за-

нимать главенствующее положение в системе 

мер борьбы с преступностью по сравнению с 

привлечением к уголовной ответственности 

[3, с. 245]. 

То есть основной целью этой деятельности 

является оказание предупредительного воздей-

ствия с помощью сил, средств и методов опера-

тивно-разыскной деятельности на лиц, замыш-

ляющих совершение преступлений, от которых 

можно ожидать их совершения, а также устра-

нение (нейтрализация) криминогенных факто-

ров, способствующих нарушению закона со сто-

роны таких лиц. 
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Генезис проблемы применения специфиче-

ских (негласных) сил, средств и методов, кото-

рыми располагают оперативные подразделения, 

в общем виде может рассматриваться с позиций 

объективно существующей потребности поиска 

путей повышения эффективности защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Однако эта рабо-

та до сих пор не стала главным направлением в 

деятельности оперативных подразделений. Это 

стало следствием серьезной ошибки, связанной с 

отказом от идеи приоритетности предупрежде-

ния преступлений. Центр тяжести в борьбе с 

преступностью до сих пор фактически перене-

сен в область уголовного преследования лиц, 

совершивших уголовно наказуемые деяния. 

И, соответственно, одним из направлений 

государственной политики при осуществлении 

оперативно-разыскной деятельности по проти-

водействию криминальным угрозам правоохра-

нительной функции государства должно быть 

объединение усилий всех государственных ор-

ганов, субъектов оперативно-разыскной дея-

тельности в Российской Федерации, граждан-

ского общества и рядовых граждан. 

Таким образом, на основе изложенных суж-

дений можно определить понятие противодей-

ствия криминальным угрозам правоохранитель-

ной функции государства. Под ним мы предла-

гаем понимать нормативно урегулированный 

вид оперативно-разыскной деятельности по 

комплексному проведению оперативно-ра-

зыскных мероприятий, направленных на выяв-

ление, предупреждение и пресечение преступ-

лений, оперативное воздействие и оперативный 

контроль в отношении лиц, подозреваемых в 

замышлении, приготовлении и покушении на 

совершение преступления с целью недопущения 

его совершения, а также по изучению и приня-

тию своевременных мер по нейтрализации при-

чин и условий, способствующих криминальной 

активности указанной категории лиц. 

Конечно, это понятие не претендует на свою 

бесспорность и может быть усовершенствовано. 

Эффективность противодействия крими-

нальным угрозам напрямую не связано с теори-

ей оперативно-разыскной деятельности, но ее 

практическое осуществление непосредственно 

зависит от ее нормативно правовой урегулиро-

ванности и организации. Проанкетированные 

сотрудники оперативных подразделений органов 

внутренних дел
1
 отметили, что современная ре-

                                                 
1 Всего проанкетировано 214 оперативных сотрудни-

ков и руководителей оперативных подразделений окружно-

го, регионального и районного уровней (45,3% проанкети-

дакция Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» не отвечает нуждам 

оперативно-разыскной деятельности по реше-

нию ее задач и достижению ее целей (46,3%). 

Кроме того, в качестве основания заведения дел 

оперативного учета в ведомственном приказе 

предусмотрен лишь факт нераскрытого особо 

тяжкого преступления. Данное основание по-

влекло за собой массовое прекращение дел опе-

ративного учета, заведенных по факту нерас-

крытого тяжкого преступления, а следовательно, 

нарушение требований ч. 4. ст. 10 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти». Указанное положение закона допускает 

прекращение подобных дел лишь в случае ре-

шения конкретных задач оперативно-разыскной 

деятельности. В результате раскрытие тяжких 

преступлений прошлых лет становится след-

ствием случайного стечения обстоятельств, во 

многом не зависящих от усилий оперативных 

сотрудников. Их бездействие препятствует реа-

лизации государственных гарантий, провозгла-

шенных в ст. 52 Конституции Российской Феде-

рации, обеспечения доступа граждан к правосу-

дию и компенсации причиненного преступлени-

ем ущерба. В связи с этим можно подчеркнуть, 

что порядок документирования оперативно-

разыскной деятельности, заведения дел опера-

тивного учета, определенный в подзаконных 

ведомственных нормативных актах, должен 

обеспечивать решение, прежде всего, задач вы-

явления, предупреждения, пресечения и раскры-

тия преступлений любой категории тяжести. 

Отчасти существование проблем в организа-

ции оперативно-разыскной деятельности по ре-

шению ее задач подтверждается представлением 

Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции от 10 февраля 2014 г. «Об устранении нару-

шений Федерального закона "Об оперативно-

розыскной деятельности"», в котором отмечает-

ся, что заведение оперативно-поискового дела 

лишь в случае совершения неочевидного особо 

тяжкого преступления привело к массовому не-

законному прекращению этих дел и устранению 

от раскрытия около полумиллиона совершенных 

тяжких преступлений. В заключении представ-

ления делается вывод о «недостаточной подго-

товленности проводимых МВД России меропри-

                                                                               
рованных окончили высшие учебные организации МВД 

России, 40,7% имеют стаж работы в оперативных подраз-

делениях свыше 10 лет), обучавшихся в 2014 г. в ВИПК 

МВД России, Казанском юридическом институте МВД 

России на факультете повышения квалификации, а также 

руководителей подразделений уголовного розыска МВД по 

Республике Башкортостан. 
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ятий по реорганизации оперативно-розыскной 

деятельности». 

Подобный вывод обусловливает необходи-

мость внесения дополнительных изменений в 

организацию оперативно-разыскной деятель-

ности органов внутренних дел. Приоритетным 

направлением при этом следует считать разра-

ботку новых государственно-правовых и ве-

домственных подходов к проблеме борьбы с 

преступностью, определение стратегических 

основ осуществления оперативно-разыскной 

деятельности, направленной, в первую оче-

редь, на предупреждение и пресечение пре-

ступлений. Подобный подход, наряду с обес-

печением принципа неотвратимости наказания, 

и определит наступательный характер новой 

стратегии организации оперативно-разыскной 

деятельности в сфере противодействия крими-

нальным угрозам правоохранительной функ-

ции государства. 
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Предупреждение (оперативно-разыскная 

профилактика) хищений и незаконного оборота 

золота относится к числу приоритетных 

направлений деятельности подразделений эко-

номической безопасности и противодействия 

коррупции. 

Данное направление деятельности регламен-

тируется множеством нормативных правовых 

актов, основополагающими из которых являют-

ся ФЗ «О полиции», ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности», приказ МВД России 

от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности орга-

нов внутренних дел по предупреждению пре-

ступлений». 

В соответствии со ст. 2 ФЗ «О полиции» [8]
 

одной из задач полиции является предупрежде-

ние и пресечение преступлений и администра-

тивных правонарушений. 

Предупреждение, пресечение преступле-

ний, а также выявление и установление лиц, 

их подготавливающих, в соответствии со ст. 2 

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

[6], относятся к задачам оперативно-разыскной 

деятельности. 

Инструкция «О деятельности органов внут-

ренних дел по предупреждению преступлений», 
 

утвержденная приказом МВД России от 17 янва-

ря 2006 г. № 19 [7], к числу основных задач ор-

ганов внутренних дел по предупреждению пре-

ступлений относит: 

 выявление и анализ причин и условий, 
способствующих совершению преступлений, 
принятие мер к их устранению или нейтрали-
зации; 

 выявление и постановка на профилакти-
ческие учеты лиц, склонных к совершению пре-
ступлений; 

 установление лиц, осуществляющих 
приготовление к преступлению и (или) покуше-
ние на преступление, и принятие мер по пресе-
чению их противоправной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации; 

 привлечение к работе по предупрежде-

нию преступлений общественных объединений 

правоохранительной направленности и граждан. 

Обозначив нормы основополагающих нор-

мативных правовых актов, регламентирующих 
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деятельность подразделений экономической 

безопасности и противодействия коррупции по  

предупреждению (оперативно-разыскной про-

филактике) хищений и незаконного оборота зо-

лота, проанализируем эффективность данного 

направления деятельности. В основу анализа 

заложим ключевые моменты, характеризующие 

субъектов профилактики, которые определяют 

их состоятельность: 

а) наличие у субъектов профилактики задач 

и функций в сфере разработки и (или) осуществ-

ления мер предупреждения преступности (пре-

ступлений);  

б) наличие у субъектов профилактики пол-

номочий в сфере оперативно-разыскной профи-

лактики;  

в) наличие у субъектов профилактики соот-

ветствующих прав, обязанностей, ответственно-

сти при осуществлении оперативно-разыскной 

профилактики.  

Результаты вышеуказанного анализа позво-

ляют прийти к выводу о несоответствии задач и 

правомочий у подразделений экономической 

безопасности и противодействия коррупции в 

сфере оперативно-разыскной профилактики хи-

щений и незаконного оборота золота. В частно-

сти, Федеральным законом РФ от 

26 декабря 2008 г. № 293-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части исключения внепро-

цессуальных прав органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации, касающихся субъектов 

предпринимательской деятельности», органы 

внутренних дел были лишены таких прав, как:  

- осматривать производственные, складские, 

торговые и иные служебные помещения, другие 

места хранения и использования имущества; 

- изучать документы, отражающие финансо-

вую, хозяйственную, предпринимательскую и 

торговую деятельность; 

- изымать с обязательным составлением про-

токола отдельные образцы сырья, продукции и 

товаров, необходимые для проведения исследо-

ваний или экспертиз; 

- требовать при проверке имеющихся дан-

ных, указывающих на признаки преступления, 

обязательного проведения в срок не более трид-

цати дней проверок и ревизий финансовой, хо-

зяйственной, предпринимательской и торговой 

деятельности, а также самостоятельно прово-

дить в указанные сроки такие проверки и реви-

зии, изымать при производстве проверок и реви-

зий документы либо их копии с обязательным 

составлением протокола и описи изымаемых 

документов либо их копий и др. 

Наряду с этим следует также акцентировать 

внимание на то, что названные выше ФЗ «О по-

лиции», «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти», Инструкция «О деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению преступле-

ний»
 
 разработаны в общем плане применитель-

но как к общеуголовным, так и экономическим 

преступлениям, без каких-либо акцентов. В то 

же время данные нормативные правовые акты не 

учитывают произошедших изменений в отноше-

ниях собственности и образование новой эконо-

мической реальности, которые повлекли значи-

тельные изменения в организации работы по 

предупреждению преступных посягательств как 

самим государством, так и субъектами экономи-

ческих отношений. 

В связи с этим выявление и анализ причин и 

условий, способствующих совершению пре-

ступлений, принятие мер к их устранению или 

нейтрализации, по нашему мнению, должно от-

носиться не к задачам органов внутренних дел, а 

к задачам служб безопасности и других подраз-

делений коммерческих предприятий, в т.ч. осу-

ществляющих добычу и переработку золота. 

Это связано с тем, что собственник вправе по 

своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые дей-

ствия, не противоречащие закону и иным право-

вым актам и не нарушающие права и охраняе-

мые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуж-

дать свое имущество в собственность другим 

лицам, передавать им, оставаясь собственником, 

права владения, пользования и распоряжения 

имуществом, отдавать имущество в залог и 

обременять его другими способами, распоря-

жаться им иным образом. 

Юридически значимым аргументом в пользу 

сказанного является норма, закрепленная в ч. 3 

п. 1 ст. 2 ГК РФ, в соответствии с которой пред-

принимательской является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке. 

В связи с этим, как справедливо отмечают 

О.Ю. Казакевич и другие авторы, «предприни-

мательским структурам придется заняться дея-

тельностью, выполнение которой ранее брали на 

себя государственные структуры. К этому их 

обязывает собственность. Поэтому выход из 

плотной опеки государства означает не только 

получение самостоятельности, но и ответствен-

ность за организацию и осуществление пред-
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принимательской деятельности, безопасность 

которой приобретает особое значение в связи с 

ростом преступности» [3, с. 11]. 

Обеспечение безопасности своей деятельно-

сти становится жизненно важной потребностью, 

одним из базовых принципов функционирова-

ния как негосударственных, так и государствен-

ных и муниципальных хозяйствующих субъек-

тов. Таким образом, в современных условиях 

защита экономических интересов должна лежать 

не только на государственных органах, но и, в 

первую очередь, на собственниках имущества.  

В то же время государство, муниципальные 

органы, другие собственники для осуществления 

предпринимательской и иной деятельности 

вправе привлекать других лиц, осуществляющих 

руководство предприятием (администрация 

предприятий), на которых и должно лежать ор-

ганизационное руководство предупредительной 

деятельностью. Непосредственно же эти вопро-

сы предупреждения преступлений должны вхо-

дить в круг обязанностей, как было сказано вы-

ше, сотрудников службы безопасности.  

Исходя из аналогичных и других аргументов, 

профессор В.Д. Ларичев относит к основным 

(специализированным) субъектам предупрежде-

ния преступлений в сфере отношений собствен-

ности не правоохранительные органы, включая 

органы внутренних дел и их структурные под-

разделения по борьбе с экономическими пре-

ступлениями, а службы безопасности предприя-

тий и другие органы [5, с. 99-103]. 

Сказанное вовсе не означает, что правоохра-

нительные органы не должны принимать уча-

стия в обеспечении безопасности предпринима-

тельской деятельности. Однако сама жизнь при-

водит к распределению функциональных обя-

занностей по защите частного бизнеса: государ-

ственные органы проводят общепрофилактиче-

скую работу по предупреждению преступлений, 

а также несут ответственность за их раскрытие и 

изобличение преступников, в то время как пред-

приниматели и их службы безопасности осу-

ществляют охрану конкретной собственности в 

целях недопущения ее хищения, кражи, проти-

воправного использования и т.п. [4, с. 10]. Об 

этом свидетельствует и зарубежный опыт рабо-

ты государственных правоохранительных орга-

нов и частных служб безопасности, детективных 

и охранных агентств. 

Исходя из изложенного, основными направ-

лениями органов внутренних дел и, в частности, 

подразделений экономической безопасности и 

противодействия коррупции в области преду-

преждения преступлений в сфере экономики, в 

т.ч. связанных с хищением и незаконным оборо-

том золота, являются: а) участие в мероприятиях 

по совершенствованию уголовного, администра-

тивного и иного законодательства; б) мероприя-

тия по активному формированию правосознания 

населения и адекватного общественного мнения; 

в) участие в межведомственных рабочих груп-

пах по выдаче лицензий на добычу золота, про-

верках золотодобывающих и перерабатывающих 

предприятий совместно с контролирующими 

органами; г) проверка поступающих на работу 

лиц в золотодобывающие предприятия на суди-

мость, наличия других компрометирующих ма-

териалов, собеседование с устраивающимися на 

сезонную работу в золотодобывающие предпри-

ятия лицами, согласование с руководством 

предприятий мероприятий по обеспечению ре-

жима сохранности драгоценных металлов на 

всех этапах добычи, переработки, транспорти-

ровки и хранения. 

Реализация первого направления может быть 

осуществлена путем внесения предложений об 

изменении и дополнении уголовного, админи-

стративного, гражданского и другого законода-

тельства. В частности,  жители золотодобываю-

щих регионов, где основным и даже единствен-

ным источником доходов, в т.ч. формирующим 

бюджеты всех уровней, является золотодобыча, 

вынуждены заниматься так называемым «хищ-

ничеством». В этих случаях золото вольнопри-

носителей, минуя легальные каналы, уходит на 

«черный» рынок.  

Таким образом, на увеличение теневого обо-

рота драгоценных металлов, включая золото, 

оказывает влияние отсутствие правового регу-

лирования деятельности физических лиц, само-

стоятельно занимающихся добычей золота. В 

связи с этим некоторые специалисты предлагают 

узаконить этот вид деятельности. Противники 

этой идеи считают, что такое разрешение будет 

стимулом к хищениям золота на предприятиях 

[2, с. 27, 28]. 

Наряду с этим на совершение незаконного 

оборота драгоценных металлов оказывают влия-

ние и другие недостатки законодательства, в 

частности практика применения постановления 

Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка совершения операций с 

минеральным сырьѐм, содержащим драгоценные 

металлы, до аффинажа», неоднозначность тол-

кования ст. 20, 22 ФЗ «О драгоценных металлах 

и драгоценных камнях», отсутствие определения 

полуфабриката ювелирного изделия.  

Мероприятия по формированию правосозна-

ния населения и адекватного общественного 
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мнения может быть реализовано путем выступ-

ления перед населением, правильно организо-

ванным взаимодействием со средствами массо-

вой информации. В ходе информирования 

населения формируется позитивное отношение 

общества к правоохранительной деятельности 

государства, внедряется в общественное созна-

ние граждан идея о необходимости участия в 

профилактической работе. Информируя граждан 

об уголовном и административном законодатель-

стве в сфере экономики, ОВД обучают людей 

практике их использования, в частности тому, как 

необходимо действовать, например, в случае 

предложения о покупке драгоценных металлов.  

В связи с этим необходимо регулярно ин-

формировать общество через средства массо-

вой информации о раскрытых с помощью 

населения экономических преступлениях и т.п.  

Таким образом, от доверия граждан к органам 

внутренних дел зависит безопасность личности 

в целом, ее защита от преступных посяга-

тельств. Развитие профилактической работы в 

данном направлении позволяет формировать 

такое доверие, а значит, проведение профилак-

тических мероприятий должно быть поставле-

но на постоянную основу. 

Одним из направлений работы правоохра-

нительных органов в период проведения опе-

ративно-профилактического мероприятия 

«Самородок» является противодействие мел-

ким криминальным группам, «хищникам» как 

наиболее распространенной форме незаконной 

деятельности в сфере добычи драгоценных 

металлов. Контингент указанных группировок 

включает, как правило, лиц, имеющих суди-

мость и привлекающих к деятельности в соб-

ственных интересах безработных и других 

граждан. В сфере незаконных операций с зо-

лотом основным содержанием их деятельности 

является незаконная разработка недр и добыча 

драгоценных металлов без оформления доку-

ментов и лицензий. Организовав нелегально 

небольшую группу в составе 2-4 человек без 

использования тяжелой землеройной техники, 

отчислений на заработную плату и налоги, не 

производя при этом никакой геологической 

отчетности, указанные группы добывают не-

большие партии драгметалла, реализация ко-

торого на «черном рынке» приносит значи-

тельную прибыль. 

Кроме этого, золотосодержащие продукты 

перевозятся с мест их добычи как к месту жи-

тельства работников золотодобывающих пред-

приятий, похитивших их, так и в другие регио-

ны страны. Лица, перевозящие золото, поме-

щают его в специальные корсеты и пояса типа 

патронташа, надеваемые под одежду, прячут 

его в каблуки обуви, используют чемоданы с 

двойным дном и другие ухищрения. Преступ-

ники прибегают и к другим уловкам для транс-

портировки похищенного золота. Зафиксиро-

ваны факты, когда золото прячется ими в до-

машние вещи, отправляемые багажом в цен-

тральные районы страны. 

При перевозке золота в центральные районы 

страны в качестве «курьеров» используются ли-

ца, неоднократно проверенные скупщиками и 

пользующиеся их доверием. В последнее время 

на практике встречаются случаи, когда курьеры 

используются «в темную». Например, в Якутии 

и Магадане их нанимают под предлогом перего-

на в южные регионы страны новых автомашин 

японского производства, где в тайниках заранее 

спрятано золото. При этом автомашина негласно 

сопровождается скупщиком или специально 

нанятым человеком.  

При вывозе золота из мест хранения актив-

но осуществляются проверочные действия, за-

частую используется контрнаблюдение. В ряде 

случаев с этой целью осуществляются пробные 

проезды автомашин, за которой следует авто-

машина, на которой перевозится скупленное 

золото. В случае остановки и проверки первой 

автомашины, провоз похищенной и скуплен-

ной продукции данным способом прекращает-

ся до следующего раза либо ищется иной вари-

ант доставки. 

Для выявления и пресечения таких преступ-

лений как в рамках операции «Самородок», так 

и в другое время соответствующими приказами 

создаются передвижные полицейские посты, в 

состав которых входят сотрудники оперативных 

и других служб, органов внутренних дел, в т.ч. 

подразделений ЭБ и ПК, ГИБДД, органов внут-

ренних дел на транспорте с функциями пере-

крытия авто, авиатрасс и железнодорожных пу-

тей, досмотра пассажирского, грузового и иного 

транспорта. Например, на федеральной авто-

трассе «Колыма» в Якутии действует стацио-

нарный пост полиции в поселке Артык. В ре-

зультате попытки вывоза драгоценного металла 

на автотрассах пресекаются ежегодно.  

Порой при этом нередко утверждаются сов-

местные с органами внутренних дел на транс-

порте планы по борьбе с незаконным оборотом 

драгоценных металлов и камней на объектах 

воздушного и речного транспорта. В этих целях 

зачастую организуется взаимодействие с други-

ми подразделениями ОВД и иными правоохра-

нительными органами.  
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Сотрудники, входящие в такие группы, 

должны знать ухищрения и уловки, используе-

мые при перевозке золота и драгоценных метал-

лов, чтобы своевременно их обнаруживать и 

пресекать. 

Сказанное выше позволяет сделать следую-

щие выводы. 

1. В настоящее время ряд нормативных пра-

вовых актов, касающихся деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению преступле-

ний в сфере экономики, не соответствует про-

изошедшим изменениям в отношениях соб-

ственности и образованию новой экономической 

реальности, которые повлекли значительные 

изменения в организации работы по предупре-

ждению преступных посягательств между госу-

дарством и другими субъектами экономических 

отношений. В связи с этим выявление и анализ 

причин и условий, способствующих соверше-

нию преступлений, принятие мер к их устране-

нию или нейтрализации должно относиться не к 

задачам органов внутренних дел, а к задачам 

служб безопасности и других подразделений 

коммерческих предприятий, в т.ч. осуществля-

ющих добычу и переработку золота. 

2. Основными направлениями органов внут-

ренних дел, в частности подразделений экономи-

ческой безопасности и противодействия корруп-

ции  в области предупреждения преступлений, 

связанных с хищением и незаконным оборотом 

золота, являются: а) мероприятия по совершен-

ствованию уголовного, административного и 

иного законодательства; б) мероприятия по ак-

тивному формированию правосознания населе-

ния и адекватного общественного мнения; в) уча-

стие в межведомственных рабочих группах по 

выдаче лицензий на добычу золота, проверках 

предприятий совместно с контролирующими ор-

ганами; г) проверка поступающих на работу лиц 

в золотодобывающие предприятия на судимость, 

наличия других компрометирующих материалов, 

собеседование с устраивающимися на сезонную 

работу в золотодобывающие предприятия лица-

ми, согласование с руководством предприятий 

мероприятий по обеспечению режима сохранно-

сти драгоценных металлов на всех этапах добы-

чи, переработки, транспортировки и хранения. 

3. Органы внутренних дел, в т.ч. подразде-

ления экономической безопасности и противо-

действия коррупции, в плане предупреждения 

хищений и незаконного оборота золотосодер-

жащей продукции в основном занимаются 

предотвращением и пресечением замышляе-

мых и начавшихся преступлений, которое осу-

ществляется путем противодействия мелким 

криминальным группам (так называемым 

«хищникам») как наиболее распространенной 

форме незаконной деятельности в сфере добы-

чи драгоценных металлов; перекрытия авто, 

авиатрасс и железнодорожных путей, досмот-

ров пассажирского, грузового и иного транс-

порта и других мероприятий.  
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Одним из направлений Концепции развития 

гражданского законодательства [2] (далее – 

Концепция) следует назвать совершенствова-

ние гражданско-правового инструментария: 

установление пределов детализации регулиро-

вания, в частности в институте сделки, и сохра-

нение права суда на дискреционное усмотре-

ние, на учет всех обстоятельств конкретного 

случая. По мнению одного из разработчиков 

Концепции А.Л. Маковского, не следует идти 

слишком далеко в этой детализации, а осу-

ществляя ее, как правило, делать это с помо-

щью норм диспозитивных, тем самым открывая 

дорогу и для судейского усмотрения в необхо-

димых случаях [6]. 

В юридической литературе предлагаются 

различные понятия судебного усмотрения. На 

наш взгляд, признаки и предложенная дефини-

ция Ю.В. Грачевой может быть применима и к 

гражданско-правовому регулированию: «Судей-

ское усмотрение – это осуществляемый в про-

цессуальной форме специфический аспект пра-

воприменительной деятельности, предполагаю-

щий предоставление судье <…> правомочий по 

выбору решения в пределах, установленных за-

коном, в соответствии со своим правосознанием 

и волей законодателя, исходя из принципов пра-

ва, конкретных обстоятельств совершения пре-

ступления, а также основ морали» [1, с. 104]. 

Однако следует учитывать, что суд, рассматри-

вающий гражданское дело в рамках диспозитив-

ного гражданского процесса, лишен активной 

роли, ограничен в сборе доказательств по соб-

ственной инициативе, возможности частного 

права гораздо в меньшей степени позволяют вы-

полнять публичную функцию наказания, чем 

возможности права публичного.  

Гражданский кодекс РФ – это материальная 

основа для рассмотрения судами общей юрис-

дикции и арбитражными судами различных 
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имущественных споров и иных дел, возникаю-

щих из гражданских правоотношений. В связи с 

развитием экономических отношений, граждан-

ского законодательства в Концепции предложе-

ны пути совершенствования и правопримени-

тельных механизмов с целью обеспечения эф-

фективной реализации всего действующего 

гражданского законодательства.  

Анализ норм института сделок в новой ре-

дакции ГК РФ [4] позволяет заметить, что зако-

нодатель использует различные формулировки 

для судейского усмотрения: «вправе… по соб-

ственной инициативе» (п. 4 ст. 166), «вправе» 

(п. 4 ст. 167), «может» (ст. 169 и др.). Следует 

предположить, что используемые приемы зако-

нодательной техники обуславливают различия в 

содержании правомочий судьи при выборе ре-

шения по конкретному делу. Вместе с тем сама 

по себе сущность усмотрения остается неизмен-

ной вне зависимости от форм ее нормативного 

закрепления. 

Самостоятельные правомочия суда закреп-

лены в п. 4 ст. 166 ГК РФ, согласно которой суд 

вправе применить последствия недействитель-

ности ничтожной сделки по собственной иници-

ативе. По общему правилу суд при отсутствии 

соответствующего иска заинтересованного част-

ного лица не должен иметь права применять по-

следствия ничтожной сделки по собственной 

инициативе. Такое право суда ограничено слу-

чаями, когда применение последствий недей-

ствительности ничтожной сделки необходимо 

для защиты публичных интересов. Применение 

последствий недействительности сделки являет-

ся субъективным гражданским правом, принад-

лежащим лицам, права и законные интересы ко-

торых защищаются путем реализации этого пра-

ва. Участники гражданских правоотношений 

свободны в осуществлении своих прав, и госу-

дарственные органы, в т.ч. суд, не могут нару-

шать принцип недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела (п. 1 

ст. 1 ГК РФ). 

До внесения изменений в ст. 166 ГК РФ за-

коном допускалась возможность применять су-

дом по собственной инициативе последствия 

недействительности сделки, когда лица, имею-

щие право на такой иск, уклонялись от его 

предъявления. Такое право суд мог реализовать 

как в процессе рассмотрения дела о признании 

сделки недействительной, так и в процессе рас-

смотрения любого другого дела. Например, 

применение двусторонней реституции, в резуль-

тате которой государству возвращалось неза-

конно приватизированное имущество при укло-

нении уполномоченных государственных орга-

нов от предъявления соответствующего иска [5]. 

В настоящее время столь широкая (абсолют-

ная) свобода усмотрения суда ограничена. Мож-

но предположить, что только в тех случаях, ко-

гда при рассмотрении какого-либо другого спо-

ра ответчик или иной участник процесса в каче-

стве возражения ссылается на ничтожность 

сделки, на которой основывает свои требования 

истец, суд вправе по собственной инициативе 

применять последствия недействительности ни-

чтожной сделки.  

Второй вид легального судейского усмотре-

ния предоставляет суду определенную свободу 

выбора конкретного решения, закрепленного в 

правовой норме. Судейское усмотрение в этом 

случае означает относительную свободу выбора 

наиболее оптимального решения, связанного с 

применением данной нормы к конкретному 

жизненному случаю, которое обеспечивает ба-

ланс интересов участников, присущий всем ста-

тьям ГК РФ. Например, оспоримая сделка может 

быть признана судом недействительной, если 

она нарушает права и охраняемые законом инте-

ресы лица, оспаривающего сделку, в т.ч. повлек-

ла неблагоприятные для него последствия, или 

признается действительной. Истцу суд может 

отказать в удовлетворении иска, если интересы 

лица, оспаривающего сделку, не нарушены (п. 2 

ст. 166 ГК). Каждое решение суда отвечает тре-

бованиям законности, но только одно из них бу-

дет обоснованным и справедливым.  

Следующая форма нормативного закрепле-

ния судейского усмотрения заключается в том, 

что законодатель использует оценочные кате-

гории в определении условий действительности 

отдельных составов недействительных сделок 

или ставит последствия недействительности 

сделок в зависимость от наличия в поведении 

участников субъективных признаков. Анализи-

руя судебное усмотрение при применении 

гражданско-правовых норм, содержащих оце-

ночные понятия, М.Ф. Лукьяненко замечает, 

что «субъекты гражданских правоотношений, 

определяя содержание гражданско-правовой 

нормы с оценочным понятием, соизмеряют вы-

бранный вариант поведения с действующей в 

обществе моралью и нравственностью, прин-

ципами разумности, добросовестности и спра-

ведливости, интересами других участников 

гражданских правоотношений» [3, c. 144-145]. 

По мнению автора, названные факторы оказы-

вают влияние на формирование судейского 

усмотрения при оценке поведения лица в про-

цессе реализации нормы права с оценочным 
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понятием. На наш взгляд, эти обстоятельства 

оказывают влияние не на формирование судей-

ского усмотрения, а на выбор решения, кото-

рое должно быть справедливым, обоснован-

ным. В этом случае суду предоставляется не 

только право (возможность выбора), но и обя-

занность принять решение (осуществить вы-

бор), обусловленное законом с учетом индиви-

дуальных особенностей поведения участников 

спора и объективных обстоятельств дела. В 

качестве примера можно привести норму, за-

крепленную в п. 5 ст. 178 ГК. Суд может отка-

зать в признании сделки недействительной, 

если заблуждение, под влиянием которого дей-

ствовала сторона сделки, было таким, что его 

не могло распознать лицо, действующее с 

обычной осмотрительностью и с учетом со-

держания сделки, сопутствующих обстоятель-

ств и особенностей сторон. Альтернативное 

решение о признании сделки недействительной 

может быть принято при наличии конкретных 

субъективных обстоятельств заключенной 

сделки (обычная осмотрительность), которые 

оцениваются судом при осуществлении выбора 

одного из возможных решений на основе пра-

восознания судьи, поскольку их содержание не 

установлено законом.  

Следовательно, судейское усмотрение при 

применении гражданско-правовых норм – это не 

произвольное усмотрение, не сам выбор реше-

ния, а правомочие суда на осуществление этого 

выбора в пределах, очерченных законом. 
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Стратегия национальной безопасности Рос-

сийской Федерации до 2020 г., являющаяся ос-

новополагающим документом для планирования 

развития системы обеспечения национальной 

безопасности, к основным угрозам государ-

ственной и общественной безопасности относит 

экстремистскую деятельность [15]. 

Статистические данные свидетельствуют о 

росте числа зарегистрированных проявлений 

подобной противоправной деятельности: со-

гласно официальной информации, приведенной 

Министерством внутренних дел Российской Фе-

дерации, в 2009 г. зарегистрировано 548 пре-

ступлений экстремистской направленности, в 

2014 г. – 1024 преступления, а в январе-апреле 

2015 г. – уже 487 преступлений экстремистской 

направленности [13]. 

Беспокойство вызывает тот факт, что кроме 

статистического роста преступлений экстре-

мистской направленности исследователи про-

слеживают тенденцию ухода экстремисткой дея-

тельности в виртуальное пространство – гло-

бальную сеть Интернет и располагающиеся в 

ней популярные социальные сети. Так, если в 

2007 г. из 28 приговоров по ст. 280 и 282 УК РФ 

только 3 приговора касались размещенных в се-

ти материалов экстремистского характера, то в 

2008 г. – 14 из 45, в 2009 г. – 17 из 56, в 2010 г. – 

26 из 72, в 2011 г. – 52 из 78, а в 2012 г. за 6 ме-

сяцев – 18 из 32. Наблюдается динамика роста 

количества интернет-ресурсов в Федеральном 

списке экстремистских материалов [18, с. 144]. 

Тенденция обосновывается концентрацией 

огромного количества людей с разных террито-

рий в одном месте; простотой передачи инфор-

мации; возможностью действовать тайно и заву-

алировать под благими намерениями свои ко-

рыстные интересы и т.д. Особую опасность 

несут в себе социальные сети, где зарегистриро-

ван и которыми ежедневно активно пользуется 

почти каждый молодой человек. 

По результатам мониторинга деятельности 

органов государственной власти только за июнь 

2015 г. выявлены следующие факты: 
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- в г. Бийске Алтайского края суд оштрафо-

вал гражданина за публикацию в социальной 

сети фотографий с нацистской символикой и 

атрибутикой [11]; 

- в г. Альметьевск Республики Татарстан 

направлено в суд уголовное дело в отношении 

19-летнего гражданина за размещение в соци-

альной сети 29 видеозаписей, которые согласно 

заключению лингвистической судебной экспер-

тизы содержат высказывания, призывающие к 

враждебным действиям одной группы лиц по 

отношению к другой [1]; 

- в г. Нижнем Новгороде Нижегородской 

области осужден 20-летний гражданин, кото-

рый, придерживаясь экстремисткой идеологии, 

в социальной сети создал и руководил публич-

ной страницей, где освещал свои крайние наци-

оналистические взгляды и искал единомыш-

ленников, после чего с ними на встречах в ле-

сополосе отрабатывал приемы рукопашного и 

ножевого боя, а также приемы ориентирования 

на местности [4]; 

- в г. Барнауле Алтайского края гражданин 

осужден за призывы к терроризму в социальной 

сети [9]. 

В случае расширения временных рамок мо-

ниторинга данная ситуация будет более четче 

прослеживаться по причине существования ука-

занных выше факторов. Стоит отметить, что 

увеличение регистрируемых и в последующем 

направляемых в суд преступлений экстремист-

кой направленности также обуславливается тем, 

что в настоящий момент правоохранительные 

органы выработали действенную методику вы-

явления, регистрирования и доказывания подоб-

ных преступлений. Тем не менее экстремизма в 

глобальной сети Интернет не становится мень-

ше, поскольку, не умаляя важности пресечения 

экстремисткой деятельности, очень важную роль 

необходимо отводить профилактике подобных 

противоправных деяний. 

Особое внимание, на наш взгляд, целесооб-

разно уделять профилактике экстремизма в мо-

лодежной среде. Причин экстремистских прояв-

лений среди молодежи более чем достаточно: 

ряд возрастных психологических особенностей; 

широкий спектр социально-экономических про-

блем и т.д. Также стоит отметить тот факт, что 

определенная часть молодежи, привлекаемая к 

ответственности за совершение экстремистских 

преступлений, поясняет, что о юридической от-

ветственности за подобные деяние не знала.  

Дополнительную опасность как в социаль-

ных сетях, так и в целом в глобальной сети Ин-

тернет представляет деятельность террористиче-

ских и экстремистских организаций. Эти орга-

низации опасны не только своей запрещенной 

деятельностью как таковой, но и действиями, 

направленными на вербовку молодежи в свои 

ряды. Если в 1998 г. террористические органи-

зации поддерживали всего 12 сайтов, то в 

2005 г. – уже 4 800, а в 2008 г. – свыше 5 000, в 

т.ч. до 150 русскоязычных [6]. 

На территории Российской Федерации име-

ется законодательный запрет на распростране-

ние информации, которая направлена на пропа-

ганду войны, разжигание национальной, расовой 

или религиозной ненависти и вражды, а также 

иной информации, за распространение которой 

предусмотрена уголовная или административная 

ответственность [5]. Обязанность по защите де-

тей от информации подобного характера возло-

жена на государственные органы [7]. 

Особые полномочия в сфере информацион-

ного противодействия экстремизму возложены 

на органы прокуратуры Российской Федерации. 

Статьей 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ от 

27 июля 2006 г. «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации» 

регламентируется порядок досудебного ограни-

чения доступа к информации, распространяемой 

с нарушением закона. 

Согласно данному нормативно-правовому 

акту Генеральный прокурор Российской Феде-

рации или его заместители в случае обнаруже-

ния в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в т.ч. в сети Интернет, информации, со-

держащей призывы к осуществлению экстре-

мистской деятельности или в случае поступле-

ния уведомления о распространении такой ин-

формации от иных субъектов направляют тре-

бование в Роскомнадзор о принятии мер по 

ограничению доступа к информационным ре-

сурсам, распространяющим такую информа-

цию. Дальнейшая процедура блокировки опи-

сана в законе [12].  

Как отмечает Ж.Н. Липатова, с одной сторо-

ны, это необходимо в целях оперативного реаги-

рования на массовые призывы и предотвращения 

массовых выступлений и других негативных по-

следствий в обществе, с другой – без судебного 

решения это может привести к преследованию 

любого инакомыслия. Учитывая данные обстоя-

тельства, целесообразно согласиться с ее мнени-

ем о том, что любое ограничение должно быть 

законно, обоснованно и принято в конечном ито-

ге по решению суда, т.е. временная блокировка 

подтверждена судебным решением [3, с. 208]. 

Упоминая про деятельность в сфере инфор-

мационного противодействия экстремизму орга-
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нов прокуратуры и суда Российской Федерации, 

важно затронуть вопрос о процедуре признания 

материалов экстремистскими. Как отмечает 

А.Р. Султанов, за последние несколько лет ко-

личество гражданских дел, рассмотренных су-

дами общей юрисдикции, о признании инфор-

мационных материалов таковыми резко возрос-

ло [17, с. 1]. 

Согласно ст. 13 Федерального закона № 114-

ФЗ «О противодействии экстремистской дея-

тельности» (далее – ФЗ № 114-ФЗ) на террито-

рии Российской Федерации запрещается распро-

странение экстремистских материалов, а также 

их производство или хранение в целях распро-

странения; информационные материалы при-

знаются экстремистскими федеральным судом 

на основании заявления прокурора или при про-

изводстве по соответствующему делу об адми-

нистративном правонарушении, гражданскому 

или уголовному делу [8]. 

А.Р. Султанов отмечает несовершенство ан-

тиэкстремистского законодательства, указывая, 

что про данную категорию дел нет упоминания в 

ГПК РФ, а также имеются возможности для со-

вершенствования ФЗ № 114-ФЗ. 

Аргументируя свою позицию, он поясняет, 

что гражданско-процессуальная форма не может 

быть использована для того, чтобы добывать 

доказательства совершения публичных правона-

рушений, за которые установлена администра-

тивная и уголовная ответственность, под видом 

«установления правового состояния информа-

ционных материалов». Такой задачи в ГПК РФ 

нет и, с его точки зрения, это противоречит ба-

зовым положениям УПК РФ и ГПК РФ. 

Он полагает, что рассмотрение такого рода 

дел в гражданском процессе вряд ли может 

обеспечить тот уровень правовых гарантий, ко-

торый необходим с точки зрения международ-

ных стандартов справедливого правосудия, ко-

торые при рассмотрении данного рода дел тре-

буют соблюдения процессуальных гарантий, 

предоставляемых при уголовном обвинении. 

Экстраполируя подходы Европейского Суда 

по правам человека на дела о признании инфор-

мационных материалов экстремистскими, 

А.Р. Султанов с большой степенью вероятности 

утверждает, что дела данного рода могут быть 

отнесены к делам уголовного обвинения. 

А.Р. Султанов, рассматривая данный вопрос 

со стороны правовой процедуры, отмечает, что 

проблема все же заключается не только и, быть 

может, не столько в правовой процедуре, но и в 

самой санкции за идеи, а не действия. По его 

мнению, данная санкция – вмешательство в сво-

боду мысли [17, с. 17-18]. Однако здесь мы счи-

таем, что полностью согласиться с А.Р. Султа-

новым нельзя, т.к. в большинстве случаев имен-

но мысли и идеи приводят и являются перво-

причиной противоправных деяний, в т.ч. экс-

тремистского характера. 

Рассмотрим «Стратегию противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года», которая разработана в целях конкре-

тизации антиэкстремистского законодательства, 

в т.ч. и «Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года» [16]. 

В «Стратегии...» отмечено, что интернет стал 

основным средством коммуникации для экстре-

мистов и террористов, которое используется ими 

для привлечения в свои ряды новых членов 

(преимущественно молодежи), организации и 

координации совершения преступлений, распро-

странения своей идеологии. 

В статье 27 рассматриваемого документа со-

держатся основные направления государствен-

ной политики в сфере противодействия экстре-

мизму. На наш взгляд, целесообразно рассмот-

реть инициативу о внесении дополнения о пра-

вовом информировании молодежи об ответ-

ственности за экстремистскую деятельность, в 

частности в п. «е» в сфере образования и госу-

дарственной молодежной политики: «проведе-

ние в образовательных организациях занятий по 

воспитанию патриотизма, культуры мирного 

поведения, межнациональной и межконфессио-

нальной дружбы, по обучению навыкам бескон-

фликтного общения, а также умению отстаивать 

собственное мнение, противодействовать соци-

ально опасному поведению, в том числе вовле-

чению в экстремистскую деятельность, всеми 

законными средствами». 

Данное предложение обосновывается тем, что 

некоторая часть молодежи не знает, где проходит 

грань между выражением своего мнения и экс-

тремисткой деятельностью, за которую назначает-

ся юридическая ответственность, зачастую полно-

стью отсутствует правовая грамотность. 

Правовое просвещение также целесообразно 

добавить в п. «в» в сфере государственной наци-

ональной политики: «мотивирование граждан к 

информированию государственных органов и 

ставших им известными фактах подготовки к 

осуществлению экстремистской деятельности, а 

также о любых обстоятельствах, которые могут 

способствовать предупреждению экстремист-

ской деятельности, ликвидации или минимиза-

ции ее последствий». 

Внесение дополнения в этот пункт объясня-

ется тем, что более эффективно представляется 
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мотивирование уже осведомленных граждан (в 

т.ч. родителей несовершеннолетних) о том, ка-

кое деяние является противоправным, какую 

серьезную угрозу оно в себе несет и какие по-

следствия могут наступить в случае непреду-

преждения экстремистского деяния. Подобное 

информирование подразумевает порядок и 

способы уведомления государственных орга-

нов об экстремизме на любой его стадии и в 

любом его проявлении. Следует подчеркнуть, 

что и в настоящий момент существует множе-

ство способов информирования, в т.ч. макси-

мально упрощенных: сайт Национального цен-

тра информационного противодействия терро-

ризму и экстремизму в образовательной среде 

и сети Интернет [13]; сайт Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации [19]; сайт Лиги 

безопасного интернета [14]; сайты МВД Рос-

сии и других государственных органов власти. 

Тем не менее множество граждан не знают о 

подобных возможностях и иногда считают это 

особо усложненной и бездейственной систе-

мой, не информируют об имеющейся у них 

информации, что приводит к неблагоприятным 

последствиям.  

При подготовки плана реализации «Страте-

гии...», а именно ст. 27 п. «д» в сфере государ-

ственной информационной политики: «подго-

товка и распространение информационных ма-

териалов о предупреждении и пресечении экс-

тремисткой деятельности, ориентированных на 

повышение бдительности российских граждан, 

формирование у них чувств заинтересованности 

в противодействии экстремизму, а также чувства 

сопричастности деятельности государства в этой 

сфере», целесообразно включение информации 

об официальных организациях (например, Ки-

бердружина Лиги безопасного интернета [2]), 

участвуя в которых гражданин может осуществ-

лять своего рода общественный контроль, про-

являть свою гражданскую позицию и активность 

в борьбе с экстремизмом. 

Подводя итог, следует отметить, что, воз-

можно, план мероприятий по реализации «Стра-

тегии противодействия экстремизму в Россий-

ской Федерации до 2025 года», который должен 

был быть подготовлен в июне 2015 г., будет со-

держать предложенное нами. В случае отсут-

ствия таковых изменений в плане, на наш 

взгляд, целесообразно было бы включить их как 

в «Стратегию...», так и в план реализации.  

Информационное противодействие экстре-

мизму, особенно в молодежной среде, в настоя-

щий момент имеет весомое значение, а в случае 

качественного совершенствования и реализации, 

в комплексе с иными средствами способно стать 

эффективным решением проблемы экстремизма. 

Данное противодействие должно быть взвешен-

ным и базироваться на защите и соблюдении 

прав и свобод человека и гражданина, в то же 

время не становясь способом для различного 

рода гонений и репрессий. 

Нынешняя обстановка как внутри страны, 

так и за ее рубежом, активизировавшаяся дея-

тельность Исламского государства по вербовке 

в свои ряды, а также иных террористических и 

экстремистских организаций представляет 

угрозу для государственной и общественной 

безопасности, недооценка которой может при-

вести к негативным последствиям. 
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На протяжении долгого времени предметом 

философских учений являлись понятия «честь» 

и «достоинство», историческая окраска которых 

всегда основывалась на общественно значимой 

оценке личности и еѐ поступков. Затем они во-

шли в право – сначала в уголовное законода-

тельство
1
, а вслед за ним и в гражданское

2
. Од-

                                                 
1 Уголовному законодательству  издавна известны по-

нятия «оскорбление» (обида) и «клевета». В Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. нормы об 

ответственности за эти преступления содержались в треть-

ем отделении Уложения «О клевете и распространении 

оскорбительных для чести сочинений, изображений или 

слухов» гл. VI, поименованной «Об оскорблениях чести». 

Размещены они были в разделе X Уложения «О преступле-

ниях против жизни, здоровья, свободы и чести частных 

лиц». В УК РСФСР 1922 г. оскорблению было отведено две 

статьи, в которых предусматривалось оскорбление простое 

(словом или делом) и квалифицированное. Ответственность 

                                                                               
за клевету и оскорбление предусматривалась и нормами УК 

РСФСР 1926 г. Ни в одном из этих актов не содержалось 

определения оскорбления и клеветы. Впервые оно было 

дано в ч. 1 ст. 131 УК РСФСР 1960 г., где факт оскорбления 

нормативно увязывался с правами на честь и достоинство в 

виде их умышленного унижения, выраженного в непри-

личной форме. С этого момента уголовно-правовая литера-

тура наполнилась исследованиями, посвященными вопро-

сам  защиты чести и достоинства. Значительная доля науч-

ного внимания была отведена и дискуссии на тему о том, 

что такое «неприличная форма».  
2 Впервые нормы о чести в этой области законодатель-

ства появились с принятием  Основ гражданского законо-

дательства СССР и союзных республик 1961 г. К этому 

времени права человека как неотъемлемые, прирожденные 

права  личности в 1950-1960 гг. заняли центральное место в 

политической и духовной жизни большинства демократи-

ческих стран. Права человека, его достоинство становились 

основой и высшим критерием правового порядка в мире. 

Это было  время повсеместного формирования «культуры 

прав человека», и советская национальная юридическая 
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нако шлейф образов, берущих своѐ начало от 

религиозных и философских суждений, а также 

первых в истории кодексов чести
1
, продолжает 

идти за этими понятиями, несмотря на их сего-

дняшнюю правовую и нравственно-этическую 

(неправовую) дифференциацию. Как социаль-

ное, так и юридическое значение каждого из них 

имеет собственную ценность, однако вопрос об 

их соотношении, взаимопроникновении одного 

в другое и в конечном итоге об источниках их 

выражения в доктрине остаѐтся сложным и не до 

конца определенным. Отсюда недостаточно ста-

бильный законодательный горизонт у этих поня-

тий. Множественные попытки соединить непра-

вовое с правовым применительно к ним нередко 

приводят к разным недоразумениям. Часть таких 

недоразумений ушла в прошлое
2
, но часть оста-

лась и нуждается в доктринальном анализе. 

                                                                               
система должна была строиться согласно еѐ принципам и 

критериям прав человека.  
1 Как известно из ставшей доступной истории, прооб-

разы таких кодексов возникли еще в Древней Греции для 

целей дифференциации норм профессиональной морали в 

тех сферах, которые призваны служить человеку. После-

дующей истории известны Кодекс рыцаря (ХII в.), Кодекс 

Самурая (ХVII в.), Кодекс чести военного института Вир-

джинии, известный как Кодекс джентльмена (1836 г.), Ко-

декс скаутов (1908 г.), Дуэльный кодекс (1912 г.). Все эти 

кодексы, адресованные сильной половине человечества, 

олицетворяли моральные принципы соответствующих со-

циальных институтов и к праву непосредственного отно-

шения не имели. В российской и советской истории это 

были Кодекс чести русских офицеров (1804 г.), Кодекс 

чести русского офицера (1904 г.), Кодекс чести пожарного 

(1920 г.), Моральный кодекс строителя коммунизма как 

свод принципов коммунистической морали (1961 г.). 
2 После закона «О милиции» (1991 г.) был принят Ко-

декс чести рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел Российской Федерации, утвержденный 

приказом МВД России от 19 ноября 1993 г. № 501. Кодекс 

сформулировал те нравственные стандарты, которые мо-

ральной практике поставила не сильно развитая на то время 

советская этическая теория. Документ представлял собой  

неструктурированный набор идеальных этических правил, 

а его внутреннее наполнение мало соответствовало назва-

нию, в котором употреблялось слово «честь». Свою исто-

рическую роль в виде презентации моральной терминоло-

гии в сфере правоохранительной службы Кодекс чести 

выполнил. Опыт его «моральной статистики» помог избе-

жать повторения части ошибок при принятии Кодекса про-

фессиональной этики сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации, утвержденного приказом МВД 

России от 24 декабря 2008 г. № 1138. В основе этого Ко-

декса лежали европейские акты и даже Священное писание. 

Его детальные формулировки вызывали немало вопросов и 

затруднений в реализации, однако на тот момент можно 

было говорить о создании поведенческого дресс-кода для 

сотрудников органов внутренних дел, какого ни в совет-

ской ни в российской истории не было. Принятие 1 июля 

2010 г. Указа Президента Российской Федерации № 821 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному пове-

дению федеральных государственных служащих и урегу-

Как показывает анализ действующего обще-

го и специального законодательства, оперирую-

щего исследуемыми понятиями, дело не столько 

в законодательных упущениях или недостатках 

правового регулирования, сколько в недопони-

мании априори сложных для восприятия и при-

менения конструкций и понятий теории неот-

чуждаемых прав, берущей своѐ начало от таких 

общеизвестных документов, как Международ-

ный пакт о гражданских и политических правах 

(1966 г.), в котором провозглашено право на за-

щиту чести и репутации, и ст. 23 Конституции 

РФ, нормами которой гарантировано право каж-

дого на защиту своей чести и доброго имени.  

Обращает на себя внимание некая привыч-

ность исследовательского обряда вопросов чести 

и достоинства сотрудников полиции. Алгоритм 

большинства исследований обычно берет своѐ 

начало от определения чести и достоинства из 

области этики. Затем, как правило, идет анализ  

соотношения понятий «честь» и «достоинство» 

все в том же этическом контексте, иногда с при-

влечением категории «репутация», а далее под 

нужды темы, в зависимости от отрасли прово-

димого исследования подводятся имеющиеся в 

законодательстве нормы, в которых упомина-

ются эти нравственно-этические единицы. Ред-

ко какое исследование обходится без сетования 

на то, что законодатель не ввел их норматив-

ную дефиницию в текст. При этом не каждый 

юрист-исследователь проводит различие меж-

ду правовыми и этическими компонентами те-

мы. Повтор этих исследовательских алгорит-

мов в разных работах даѐт повод увидеть некое 

центробежное развитие темы, которая начиная 

с принятия Кодекса чести рядового и началь-

ствующего состава органов внутренних дел 

Российской Федерации от 19 ноября 1993 г. 

№ 501 и до настоящего времени в большей 

степени развивается «сама из себя». 

Весьма условно все труды по теме чести и 

достоинства сотрудников полиции, имеющиеся 

сегодня в наличном доктринальном багаже, 

можно разделить на две группы: исследования, 

относящиеся в большей мере к сфере професси-

ональной этики сотрудника полиции [4, 5, 13 и 

др.], и правовые исследования, предметом кото-

рых являются отношения, возникающие по по-

                                                                               
лированию конфликта интересов», а 23 декабря 2010 г. – 

Типового кодекса этики и служебного поведения государ-

ственных служащих Российской Федерации и муниципаль-

ных служащих привело к созданию унифицированных ори-

ентиров применительно к служебному поведению всех 

государственных служащих и отмене Кодекса этики 2008 г.   
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воду защиты прав сотрудника полиции на честь 

и достоинство [6, 7, 14 и др.].    

Обозначим актуальный перечень норматив-

но-правовых актов, затрагивающий вопросы че-

сти сотрудников полиции
1
. В первую очередь 

это такие основополагающие акты, как Феде-

ральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ, 

предусматривающий государственные гарантии 

защиты чести и достоинства сотрудника поли-

ции и его близких (ч. 6 ст. 30). На основании 

п. 12 ст. 40 данного закона сотрудник может 

быть уволен «за совершение проступка, поро-

чащего честь сотрудника полиции». Эта же нор-

ма продублирована в Федеральном законе от 

30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в орга-

нах внутренних дел и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты» (п. 9 ч. 3 ст. 82). 

Этим же законом предписана обязанность со-

трудника «заботиться о сохранении своих чести 

и достоинства» (ст. 13).   

Приказом МВД России от 2 октября 2012 г. 

№ 900 «Вопросы организации защиты чести и 

достоинства, а также деловой репутации в си-

стеме МВД России» было предписано «оказать 

необходимую методическую и практическую 

помощь органам внутренних дел и подразделе-

ниям центрального аппарата МВД России в 

опровержении недостоверной информации в 

судах». Распоряжением Правительства РФ от 

6 марта 2013 г. № 313-р «Об утверждении госу-

дарственной Программы РФ "Обеспечение об-

щественного порядка и противодействия пре-

ступности"» запланировано проведение ком-

плекса мероприятий по защите жизни, здоровья, 

чести, достоинства сотрудников органов внут-

ренних дел. Приказом МВД России от 12 сен-

тября 2013 г. № 707 «Об утверждении Инструк-

ции об организации рассмотрения обращений 

граждан в системе Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» руководителю ор-

гана внутренних дел предписано принимать ме-

ры по защите чести и достоинства сотрудников, 

реализации или восстановлении их законных 

прав, если сведения, изложенные в обращениях, 

не нашли своего подтверждения. 

Обобщим то значимое, что важно для целей 

дальнейшего повествования в рамках настоящей 

статьи. Все эти акты несут в своѐм содержании 

не просто совокупность идей о чести сотрудни-

ка, они направлены на организацию отношений, 

возникающих в случае защиты чести и досто-

                                                 
1 Нормативно-правовые акты, в которых использована 

правовая единица «честь», относящиеся к сфере государ-

ственной службы в целом, здесь не приводятся. 

инства сотрудника полиции. Напомним, что 

упомянутые ранее Международный пакт о 

гражданских и политических правах и ст. 23 

Конституции РФ также имеют в виду защиту 

этих прав. Две одинаковые нормы из взаимо-

связанных законов предусматривают основа-

ние для увольнения со службы по мотиву со-

вершения поступка, порочащего честь и досто-

инство сотрудника полиции. И одна норма 

(ст. 13 ФЗ № 342-ФЗ) указывает на необходи-

мость сотрудника заботиться о сохранении 

своих чести и достоинства. Нормативная неод-

нозначность данной формулировки и еѐ умест-

ность в акте уровня закона отмечались еще на 

стадии обсуждения законопроекта [11].  

В приведенных актах не содержатся (и не 

могут содержаться!) определения чести и досто-

инства. И это, конечно, не повод для утвержде-

ний, которые можно встретить на сайтах со-

трудников полиции, о том, что честь и достоин-

ство, употребляемые в данных законах, «не те» 

или «не подходят» для случаев квалификации 

факта совершения поступка, порочащего честь и 

достоинство сотрудника полиции. Нет и не мо-

жет быть таких определений и в нормах Граж-

данского кодекса РФ (далее – ГК РФ), ограни-

чившегося воображаемыми понятиями «честь» и 

«достоинство», оставив их наполнение тому, кто 

посчитает эти блага нарушенными.   

ГК РФ исходит из презумпции социальной 

«данности» нематериальных благ, а не их фено-

менологических характеристик. И это сигнал к 

тому, что при возникновении отношений по за-

щите чести и достоинства, споров о том, был ли 

совершен порочащий поступок, надлежит поль-

зоваться философскими, этическими определе-

ниями чести и достоинства, представленными во 

множестве словарей, философских канонах, эти-

ческой науке и еѐ части профессиональной эти-

ки
2
. В этом причина того, что, говоря о чести 

сотрудника полиции, исследователи вполне пра-

вомерно опираются на такие определения, кото-

рым в силу их этической природы не дано быть 

определенными в праве. К подобным приемам 

                                                 
2 Собственное отношение к такой форме восполнения 

есть у языковедов, утверждающих,  что такие источники 

«изначально не приспособлены для выполнения правовых 

функций и не могут быть основанием для принятия след-

ственных и судебных решений» [15, с. 262]. С этим трудно 

согласиться по той причине, что кроме сведений об этиче-

ских явлениях, суды и органы правоохраны используют 

знания и из других специальных областей (медицина, тех-

ника и т.д.), которые по вполне понятным причинам не 

могут и не должны быть специально «приспособлены» к 

правовой сфере.  
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вполне естественно прибегают и органы право-

применения [10].   

Однако не всегда юридические суждения по 

теме чести и достоинства формулируются в той 

последовательности, которая предопределена 

законодательно. Нередко из основы исследова-

ния уходит аксиома о том, что право всякой 

личности и сотрудника полиции в частности на 

такие блага, как честь и достоинство, – это право 

конституционное, конвенционное, иными сло-

вами, неотчуждаемое от личности, а значит, 

право, не связанное с актом правонаделения. Как 

следствие, регулятивный потенциал норм права 

в виде определения того, кому и в каком порядке 

эти права принадлежат, не работает. Нормы объ-

ективного права по отношению к этим благам 

ориентированы только на последствия, связан-

ные с выходом этих прав из зоны неприкосно-

венности, иначе, в связи с их нарушением. Что 

касается совершения проступка, порочащего 

честь и достоинство сотрудника полиции, то 

функция норм права оказывается по существу 

той же – обеспечить связь нормативных уста-

новлений с этикой для целей установления фак-

та, была ли в действиях сотрудника порочность, 

тот предосудительный недостаток, которые не 

соответствуют понятию чести и достоинства в 

их этическом значении. Нам представляется, что 

подобный подход (явный или неявный) должен 

быть первым ярусом суждений в вопросах защи-

ты чести и достоинства сотрудника полиции.   

В связи со сказанным выше, методом пере-

числения обозначим те необходимые базовые 

подходы, без которых дальнейшая тематизация 

проблемы защиты чести и достоинства сотруд-

ника полиции представляется непродуктивной.   

1. Для целей недопущения противоречия 

между научной, идеологической и законода-

тельной составляющей следует обозначить, на 

наш взгляд, что вопрос о чести и достоинстве 

сотрудника полиции, их защите в случае нару-

шения – это не в последнюю очередь вопрос 

идеологический. Как известно, назначение идео-

логии в обществе – в выработке той системы 

ценностей, которую надлежит претворить в дей-

ствительность. Отсюда активность идущих сего-

дня в нормах о государственной службе процес-

сов «социальной ангажированности» (Д.Т. Жо-

втун, 2004) тех идеологических постулатов, в 

числе которых честь и достоинство сотрудника 

полиции. Юридизация морали в сфере государ-

ственной службы как итог соединения права и 

этических стандартов – это не только учет есте-

ственных прав личности, но и пример современ-

ных правовых технологий, направленных на со-

здание образа интеллектуального полицейского, 

его адекватного социокультурного статуса
1
. Из-

вестно, что применительно к сотрудникам поли-

ции по самым разным причинам генетическая 

память российского социума еще не в полной 

мере связывается с их абсолютно положитель-

ным имиджем. Тем имиджем, который оказыва-

ет позитивное психологическое воздействие на 

различные социальные группы общества, со-

ставляя основу нормативных и ненормативных 

установлений.  

Нельзя не учитывать и воспитательную 

функцию идеологии, позволяющую нормиро-

вать как социальное поведение в целом, так и 

профессиональное (служебное) поведение как 

его часть.   

Распределение этой идеологической нагруз-

ки между актами нормативными и ненорматив-

ными должно происходить с учетом природы 

каждого, их места и назначения в системе соци-

альных регуляторов, без смешения формы за-

крепления правовых установлений с иными – 

неправовыми. К последним относятся правила 

профессиональной этики, нашедшие своѐ выра-

жение для сотрудников полиции в Типовых пра-

вилах служебного поведения государственных 

служащих (2010 г.).   

Надлежит учитывать и то, что не все идеоло-

гические постулаты при всей их важности спо-

собны стать гранью позитивного права. Это за-

висит от их способности определять организа-

цию правового регулирования, объема их регу-

лятивного/охранительного воздействия.  

2. Юридические суждения в сфере определе-

ния чести и достоинства не должны быть и не 

могут являться суждениями первого порядка. 

Эта «веха» поставлена применительно к ним на 

доправовом уровне. Интерес правовой материи 

применительно к этим благам – в правах на них 

и защите этих прав. 

3. Работая с категориями чести и достоин-

ства в правовых исследованиях, надлежит про-

водить градацию между понятиями, употребля-

емыми законодателем. Они не столь однознач-

ны. В числе первых право на честь и достоин-

ство. Право на честь и достоинство – это тот 

                                                 
1 По оценке А.В. Мяготина, к позитивным чертам ими-

джа современного сотрудника правоохранительных орга-

нов относятся: «эстетичность образа в целом; стилевая за-

вершенность, то есть сформированность гармоничного, 

целостного образа; устойчивость положительных черт в 

сознании и поведении, обусловленная их постоянным про-

явлением; примерность в выполнении этикетных норм по-

ведения и общения, выдержанность и культурность манер; 

адекватность восприятия целостного образа» [8, с. 16-22].         
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юридический канон, который обеспечивает че-

сти и достоинству их правовую характеристику 

и правовую же идентификацию, исключая тем 

самым эти понятия из разряда юридически без-

различных. Данная категория призвана служить 

целям их защиты, поскольку в праве нельзя за-

щищать идеальные объекты, защите подлежит 

право на них. Как уже было констатировано, 

права на честь и достоинство – это права неот-

чуждаемые. Праву небезразлично и интересно 

«право на честь», «право на достоинство», «пра-

во на деловую репутацию», только потому, что 

оно обязано обеспечивать неприкосновенность 

этих прав, а при их нарушении защиту прав на 

честь и достоинство – созданными для этих 

целей охранительными подсистемами граждан-

ского, административного, уголовного права. 

Точек расхождения между отраслевыми подхо-

дами в этих исходных вопросах защиты чести и 

достоинства быть не должно.  

Подобное аксиоматическое положение, за-

данное нормами ГК РФ (ст. 150), часто игнори-

руется в нецивилистических исследованиях, со-

здавая весьма неравномерное соотношение и 

непоследовательную связь между исследовани-

ями гражданско-правового направления по теме 

защиты чести и достоинства сотрудников поли-

ции, исследованиями в публичных отраслях 

права и теми, которые по существу относятся к 

одному из таких разделов этики – профессио-

нальной этике.   

По понятным причинам встаѐт вопрос о со-

отношении норм, входящих в обозначенную 

охранительную систему. Естественно, что ни о 

каком приоритете одних норм над другими не 

возникает. Срабатывание норм соответствую-

щей отрасли связывается исключительно с клас-

сификацией правонарушений по отраслевому 

признаку. Как известно, в теории права наиболее 

универсальным критерием классификации пра-

вонарушений, позволяющим выделять преступ-

ления и проступки, избрана степень обществен-

ной опасности. 

4. Для целей правореализации и правопри-

менения надлежит разграничивать не только по-

нятия «честь» («достоинство») как сугубо этиче-

ские категории, «право на честь и достоинство», 

«защита чести и достоинства», но и относитель-

но автономное по отношению к ним понятие 

«увольнение со службы в связи с совершением 

проступка, порочащего честь и достоинство со-

трудника полиции», оформляющее самостоя-

тельное основание для увольнения. Это понятие 

сконструировано законодателем с использова-

нием категорий этики, для строго определенной 

цели, продиктованной особым правовым стату-

сом сотрудников и специальными правилами 

служебного поведения [3, с. 2-10].  

Приведенные сочетания не противопостав-

лены друг другу. Все они в зависимости от цели 

возникающих как фактических, так и юридиче-

ских отношений направлены на личность. В 

первом случае (честь и достоинство) речь идет 

лишь о категориях этики; во втором – об от-

дельных юридических категориях с точки зре-

ния их правового содержания (право на честь и 

достоинство); в третьем – обозначают универ-

сальность (с точки зрения правовой типологии) 

юридических механизмов защиты нарушенных 

прав на честь и достоинство (защита чести и до-

стоинства); в четвертом – о специфическом ос-

новании для прекращения служебных отноше-

ний. Это один из примеров интеграции норм 

права и морали. Норма права – в установлении 

(дополнительного) основания увольнения со-

трудника по этическим основаниям, зафиксиро-

ванная в законе «О полиции», в ФЗ № 342-ФЗ, 

Дисциплинарном уставе органов внутренних дел 

Российской Федерации от 14 октября 2014 г. 

Оценка действий сотрудника на предмет соот-

ветствия его поведения этическим нормам будет 

происходить с привлечением правил профессио-

нальной этики, которые сегодня для государ-

ственных служащих сформулированы в Типовом 

кодексе этики и служебного поведения государ-

ственных служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих от 23 октября 2010 г. 

5. Отраслевой правовой статус сотрудника 

полиции (административно-правовой), несмот-

ря на свою правовую уникальность, связанную 

с выполнением конституционно значимых 

функций по обеспечению правопорядка и об-

щественной безопасности, неизбежно характе-

ризуется общими юридическими свойствами, 

определяющими в части обладания правами на 

честь и достоинство любую личность. Это свя-

зано с общими тенденциями развития права, в 

т.ч. и права гражданского, нормы которого, как 

уже отмечалось, приоритетны в определении 

юридических характеристик права на честь и 

достоинство.  

6. Проблема защиты чести и достоинства со-

трудника полиции сегодня уже обременена се-

рьезной зависимостью от судебного материала, в 

т.ч. и от практики Конституционного Суда РФ. 

И эта зависимость наглядно подтверждает опору 

органов правоприменения как на этическое зна-

чение понятий «честь» и «достоинство», под-

черкивая тем самым непреложное значение для 

права формальных определений, существующих 
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за пределами юриспруденции, так и на консти-

туционные и конвенциальные нормы, а также на 

нормы ГК РФ (ст. 150, 152) и акты их судебного 

толкования в виде постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ № 3 от 24 февраля 2005 г. «О 

судебной практике по делам о защите чести и 

достоинства граждан, а также деловой репута-

ции граждан и юридических лиц». Это является 

доказательством того, что в какую бы область не 

«ушли» неотчуждаемые права на честь и досто-

инство (в нашем случае это сфера деловой госу-

дарственности), механизм защиты их будет един 

и связан он будет с нарушением права на честь и 

достоинство, когда во внимание принимаются 

психоэмоциональные особенности личности, 

чьи честь и достоинство оказались нарушенны-

ми (по нормам ГК РФ), оскорбленными или 

оклеветанными (по нормам УК РФ).   

Остановка на приведенных выше терминоло-

гических и методологических вехах позволяет 

сделать вывод по существу. Право сотрудника 

на честь и достоинство – это самостоятельная 

правовая категория, для которой точкой отсчета 

в смысле его установления являются междуна-

родно-правовые документы, Конституция РФ, 

действующее гражданское законодательство, а 

также нормы публичных отраслей, содержащих 

нормы о защите права сотрудника полиции на 

честь и достоинство. Иные «однокоренные» ка-

тегории несут собственную – этическую либо 

правовую – нагрузку. Важно увидеть самозна-

чимость каждой без смешения с родственными.    
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Ратификация Российской Федерацией в 

1998 г. Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод 1950 г. (далее – Конвенция), 

несомненно, стала значительным шагом в деле 

укрепления и развития в нашей стране междуна-

родных стандартов прав и свобод человека, при-

знанных в Европе. Будучи одним из наиболее 

эффективно применяемых на практике между-

народных соглашений, Конвенция в значитель-

ной мере способствует совершенствованию оте-

чественного законодательства, а также развитию 

российских внутригосударственных механизмов 

в сфере защиты прав человека. 

Несмотря на это, в настоящее время суще-

ствует немало проблем, требующих практиче-

ского и теоретического разрешения, одной из 

которых является правомерность вмешательства 

в право собственности. 

Право собственности является одним из 

фундаментальных прав, которые гарантирует и 

охраняет любое демократическое государство. 

Соблюдение данной нормы является базовой 

гарантией правосудия, о чем неоднократно под-

черкивал Европейский Суд по правам человека 

(далее – ЕСПЧ, Европейский Суд). 

Как гласит ст. 1 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г., каждое 

физическое или юридическое лицо имеет право 

на уважение своей собственности. Никто не 

может быть лишен своего имущества иначе как 

в интересах общества и на условиях, преду-

смотренных законом и общими принципами 

международного права [1]. 

Однако на практике органы государственной 

власти и суды часто пренебрегают положениями 

Конвенции и не соблюдают правовые позиции 

ЕСПЧ, тем самым грубо нарушая право на ува-

жение своей собственности. 

Законность примененных мер со стороны 

государства, в т.ч. любое вмешательство в право 

собственности, должно соответствовать нацио-

нальному законодательству, иметь основания в 

нем и, конечно, не быть произвольным. 

Европейский Суд по правам человека неод-

нократно обращал внимание на то, что любое 

вмешательство со стороны органов государ-
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ственной власти в беспрепятственное пользова-

ние имуществом должно основываться на прин-

ципе законности. Лишение права собственности 

возможно только при условиях, прямо преду-

смотренных законом. Более того, принцип вер-

ховенства права является одним из основных 

принципов демократического общества и при-

сущ всем положениям Конвенции [5, 10, 12, 28].  

Для того чтобы вмешательство было право-

мерным в смысле действия ст. 1 Протокола № 1, 

оно должно производиться в интересах обще-

ства. При этом перечень общественно значимых 

целей и интересов очень обширен: это могут 

быть развитие территории [25], устранение эко-

номических последствий режима диктатуры, 

утверждение защиты демократии [7], защита 

финансовых интересов государства, гармониза-

ция законодательства с законодательствами со-

седних стран [22], строительство дорог [20], из-

бежание произвольного проведения охоты и со-

действие рациональному управлению охотничь-

им хозяйством [29], избежание социальной 

напряженности в связи с проведением жилищ-

ной реформы [11], устранение последствий бан-

ковского и финансового кризиса, сохранение 

дружественных межгосударственных отноше-

ний, обеспечение единообразного применения 

закона [21], защита окружающей среды [26], 

устранение неопределенности в действующем 

законодательстве, например в связи с проведе-

нием реформы в земельной сфере [30], органи-

зация медицинского обслуживания [9, 17], про-

ведение политики налогообложения с учетом 

социального или экономического основания [4], 

надлежащее отправление правосудия [28] и мно-

гое другое. 

Однако Европейский Суд допускает возмож-

ность лишения или ограничения права соб-

ственности без какой-либо справедливой ком-

пенсации, только как исключительную меру, 

которая должна соотноситься с национальным 

законодательством государства. 

Вырабатывая правовые позиции, которыми 

должны руководствоваться государства-

участники Конвенции 1950 г., суд подчеркивал, 

что в случае если государство-участник Конвен-

ции не может привести правовые основания в 

национальном законодательстве для ограниче-

ния права собственности, то вмешательство в 

право собственности не может рассматриваться 

как законное. Данная позиция свидетельствует 

об отсутствии необходимости рассматривать 

вопрос о соблюдении справедливого равновесия 

между требованиями интересов общества и тре-

бованиями защиты основных прав личности [3]. 

Соответствие национальному законодатель-

ству понимается Европейским Судом по правам 

человека широко: в него наряду с действующим 

законодательством включаются и толкование, 

которое дают ему национальные суды, и устано-

вившаяся практика, в т.ч. судебная. Вместе с тем 

в свете преамбулы к Конвенции и принципа вер-

ховенства права, одним из аспектов которого 

является принцип правовой определенности, 

требование законности будет соблюдено лишь в 

том случае, если национальное законодательство 

достаточно определенно и непротиворечиво. В 

противном случае у Европейского Суда есть ос-

нования утверждать, что имеет место нарушение 

Конвенции. 

В частности, принимая во внимание непри-

ведение национальными судами правовых по-

ложений в качестве основания изъятия денеж-

ной суммы и очевидное противоречие преце-

дентного права относительно национального 

законодательства, Европейский Суд счел как 

нарушение. В частности, он отразил, что наци-

ональное законодательство некоторых госу-

дарств не было сформулировано с такой точно-

стью, чтобы заявитель или иное заинтересо-

ванное лицо могло предусмотреть последствия 

его действий в степени, разумной при обстоя-

тельствах дела [19]. Следовательно, вмеша-

тельство в право собственности заявителя не 

могло рассматриваться как законное по смыслу 

положений Конвенции.  

Кроме того, Европейский Суд по правам че-

ловека в вопросах контроля процесса вмеша-

тельства в право собственности отмечает, что 

положения закона, на которых основывалось 

вмешательство, были сформулированы крайне 

неопределенно, это практически исключало воз-

можность предвидеть, при каких условиях про-

куратура решит действовать и какие меры она 

примет в случае, когда посчитает при отсут-

ствии независимого контроля, что могло быть 

совершено правонарушение. В результате эти 

нормы, применение которых не ограничено кон-

кретным кругом лиц, являются всеобъемлющи-

ми, предоставляя прокуратуре полную свободу 

действовать любым способом, который она со-

чтет правильным [15]. 

ЕСПЧ придерживается позиции, согласно 

которой государства-участники Конвенции 

должны соблюдать требование к качеству закона 

при вмешательстве в право собственности госу-

дарства. Законодательство государств должно 

быть доступно соответствующим лицам и сфор-

мулировано с достаточной точностью, чтобы 

позволить указанным лицам (с помощью совета, 
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при необходимости) предвидеть в степени, ра-

зумной в конкретных обстоятельствах, послед-

ствия, которые может повлечь то или иное дея-

ние. Закон должен быть составлен в достаточно 

точных и ясных формулировках, чтобы дать 

гражданам надлежащее представление об об-

стоятельствах и условиях, при которых органы 

государственной власти имеют право прибегать 

к оспариваемым мерам [6, 8, 16, 23, 24]. 

Вместе с тем, понимая, что жизнь по своей 

природе сложнее и многограннее правовой нормы, 

Европейский Суд высказался, что то, что форму-

лировка законов не всегда точна, является логиче-

ским следствием принципа, согласно которому 

законы должны иметь общее применение. Необ-

ходимость избегать излишней жесткости и соот-

ветствовать изменяющимся обстоятельствам озна-

чает, что многие законы неизбежно формулируют-

ся в терминах, которые в меньшей или большей 

степени являются неясными [14, 16, 18, 27]. 

К одной из гарантий от произвола при вмеша-

тельстве в право собственности, несомненно, 

можно отнести деятельность национальных судов. 

В данном случае, как указывал Европейский Суд, 

судебный контроль вмешательства со стороны 

должностных лиц является существенным призна-

ком гарантии защиты права собственности. Этот 

контроль имеет целью уменьшить риск от произ-

вольного вмешательства в право собственности и 

обеспечить соблюдение правовых норм [2, 13, 30].  

Отметим, что практика ЕСПЧ настойчиво 

обращала внимание национальных судов на то, 

что они должны по возможности толковать и 

применять внутреннее право в соответствии с 

Конвенцией 1950 г., поэтому в вопросе оценки 

соответствия вмешательства в право собствен-

ности закону суд осторожен в подходе, т.к. 

«применение и толкование национального зако-

нодательства и вынесение решений по вопросам 

соответствия конституции являются обязанно-

стью прежде всего национальных органов, в 

частности судов» [27].  

При этом стоит сказать, что механизм защи-

ты прав, предусмотренный Конвенцией 1950 г., 

является субсидиарным по отношению к защите 

на национальном уровне, и Европейский Суд по 

правам человека не ставит задачу умышленной 

подмены национальных судов. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, 

что Конвенция о защите прав человека и основ-

ных свобод 1950 г. и Протоколы к ней ратифи-

цированы Российской Федерацией, Конвенция 

вступила в силу на территории Российской Фе-

дерации и, следовательно, является составной 

частью ее правовой системы. При этом Россий-

ская Федерация признала юрисдикцию Европей-

ского Суда по правам человека и обязалась при-

вести правоприменительную, в т.ч. судебную, 

практику в полное соответствие с обязатель-

ствами Российской Федерации, вытекающими из 

участия в Конвенции и Протоколах к ней. Кон-

венция и Протоколы к ней являются междуна-

родными договорами Российской Федерации, 

при их применении судам общей юрисдикции 

необходимо учитывать разъяснения, содержа-

щиеся в постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 31 октября 

1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения 

судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия», а также в поста-

новлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О приме-

нении судами общей юрисдикции общепризнан-

ных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федера-

ции». Как следует из положений ст. 46 Конвен-

ции, ст. 1 Федерального закона от 30 марта 

1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод и Про-

токолов к ней», правовые позиции Европейского 

Суда по правам человека, которые содержатся в 

окончательных постановлениях Европейского 

Суда, принятых в отношении Российской Феде-

рации, являются обязательными для судов. 
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Корпоративные права, как и их защита, – до-

вольно новое явление в правовой системе Рос-

сийской Федерации. Реформирование граждан-

ского законодательства Российской Федерации 

привело к серьезным изменениям нормативно-

правовых актов, регламентирующих корпора-

тивные правоотношения. Стоит отметить, что, 

по сути, корпоративные правоотношения суще-

ствовали и ранее, однако законодательного за-

крепления они не имели, в частности отсутство-

вало понятие «корпорация», что не в полной ме-

ре отвечало современной правовой действитель-

ности. Существенное изменение гражданского 

законодательства вызвано объективными при-

чинами, а именно наличием не отвечающих тре-

бованиям предпринимательской деятельности 

нормативно-правовых норм. 

В настоящее время Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон 

«Об  акционерных обществах» и Федеральный 

закон «Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью» регламентируют отношения, 

связанные с корпорациями: создание, функци-

онирование, деятельность и порядок прекра-

щения существования. 

Корпоративные правоотношения – это слож-

ный процесс, который включает взаимодействие 

большого количества субъектов. Как следствие, 

неизбежно наличие конфликта интересов – кор-

поративного конфликта. 

Для определенного баланса интересов обще-

ства и акционеров в правовой системе обяза-

тельно должны существовать условия для пре-

дупреждения и урегулирования корпоративных 

конфликтов [4, с. 102]. 

Стоит отметить, что Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» расширяет количество 

частноправовых способов защиты нарушенных  

гражданских «корпоративных» прав. На практи-

ке акционеры, акционерные общества, инвесто-

ры зачастую обращаются в государственные ор-

ганы (Центральный банк Российской Федера-

ции, Федеральная антимонопольная служба и 

т.д.) за защитой своих прав. Данное обстоятель-

ство обусловлено тем, что субъекты корпора-

тивных правоотношений не имеют другой воз-
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можности защиты нарушенных прав и интересов 

в связи с несовершенством законодательства, 

которое не предусмотрело каких-либо иных 

форм защиты акционеров. Особо обращает на 

себя внимание то, что свобода выбора способов 

и методов защиты прав акционеров возникает, 

как правило, на основании принципов самостоя-

тельности и диспозитивности участников корпо-

ративных правоотношений, т.к. законодатель 

закрепил достаточно большое количество спо-

собов защиты в различных источниках. 

Меры арбитражной процессуальной защиты 

являются частью системы мер процессуального 

принуждения. Функции, порядок и основание 

применения, а также характер отрицательных 

последствий определяют различия мер защиты и 

иных мер принуждения. Отметим, что право на 

защиту могут осуществлять как сами участники 

материальных правоотношений, так и уполно-

моченные законом государственные органы. 

Применение субъектами корпоративных 

правоотношений способов защиты носит ис-

ключительно правовосстановительный характер. 

Способ защиты всегда указывает на дей-

ствия, которые должен совершить субъект для 

устранения последствий противоправного пове-

дения: признать наличие или отсутствие право-

отношения, изменить или прекратить правоот-

ношение. 

Виды способов защиты определяют следу-

ющие формы защиты нарушенных корпоратив-

ных прав: юрисдикционную и неюрисдикцион-

ную формы защиты. 

Юрисдикционная форма защиты обеспечи-

вается деятельностью уполномоченных государ-

ственных органов по применению мер защиты 

субъективных прав и охраняемых законом инте-

ресов, а также  принудительным (властным) ха-

рактером данной деятельности. Неюрисдикци-

онный порядок обеспечивается применением 

мер защиты субъектами правоотношений без 

обращения к государственным и иным органам, 

в добровольном порядке. Например, предусмат-

риваются способы защиты акционерного обще-

ства при неисполнении подписчиком на акции 

обязанности по их оплате [7]. 

Отметим, что неюрисдикционный порядок 

определяется не только самозащитой граждан-

ских прав и применением санкций. В данном 

порядке вполне могут применяться и иные спо-

собы защиты гражданских прав и законных ин-

тересов, предусмотренные законодательством. 

Особое внимание заслуживает самозащита, 

т.к. обладает положительными практическими 

признаками: 

 - отсутствие строго очерченных границ; 

- упрощенные процедуры осуществления;  

- наличие упрощенного механизма защиты;  

- допускается участие иных субъектов, права 

которых ничем не ущемлены.  

Справедливо отметить, что законодатель не 

указывает на исчерпывающий перечень спосо-

бов самозащиты. Самозащита будет развиваться 

параллельно с дальнейшим развитием и усовер-

шенствованием российского законодательства.  

Необходимо отметить, что способы защиты, 

предусмотренные законодательством об акцио-

нерных обществах, имеют определенные осо-

бенности по сравнению с обычными граждан-

скими способами защиты. 

Во-первых, общегражданские способы защи-

ты применяются при существенном нарушении 

субъективных прав, в то время как способы, 

обозначенные в акционерном законодательстве, 

применяются для защиты в первую очередь ин-

тересов управомоченных лиц. 

Во-вторых, если для применения общеграж-

данских способов защиты необходимо обяза-

тельное наличие противоправного поведения 

нарушителя – правонарушения, то способы за-

щиты, предусмотренные акционерным законо-

дательством (при реорганизации, уменьшении 

размера уставного капитала и стоимости чистых 

активов и т.п.), не связаны напрямую с наруше-

нием субъективных прав, например, кредиторов, 

т.к. обязанный субъект не нарушает поставлен-

ные законом пределы, как следствие, траектория 

их правового регулирования будет отличаться. 

Цель применения указанных способов защиты 

заключается в защите интересов лиц, которые 

находятся с акционерным обществом в обяза-

тельственных отношениях [1, с. 265]. 

В-третьих, общегражданские способы защи-

ты применяются для защиты любого субъектив-

ного гражданского права, следовательно, обла-

дают признаком универсальности. Способы за-

щиты, предусмотренные Федеральным законом 

«Об акционерных обществах», применяются для 

защиты только отдельных, определенных видов 

гражданских отношений. Поэтому акционерные 

способы защиты регламентированы исключи-

тельно законом, их перечень носит исчерпыва-

ющий характер, в свою очередь перечень обще-

гражданских способов защиты формально не 

является исчерпывающим. 

В-четвертых, общегражданские способы за-

щиты обладают диспозитивным характером и 

могут быть изменены сторонами. Например, не-

смотря на то, что по общему правилу неустойка 

носит зачетный характер, стороны корпоратив-
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ного конфликта могут договориться о примене-

нии штрафной неустойки. 

Особое внимание следует обратить на судеб-

ную защиту как на исключительную, крайнюю 

меру, однако обладающую наибольшей эффек-

тивностью и справедливостью, т.к. исполнение 

судебного решения обеспечивается предусмот-

ренными законодательством мерами государ-

ственного принуждения. Сила судебной власти 

состоит не в придании нормативного характера 

судебным постановлениям, а в создании условий 

и предпосылок для обеспечения стабильности  

исполнения судебных актов [6, с. 98]. 

Лицо, права которого были нарушены, впра-

ве обратиться в арбитражный суд за защитой 

своих оспариваемых прав и законных интересов 

(ст. 4 АПК РФ). Согласно российскому законо-

дательству обращение в арбитражный суд осу-

ществляются в форме: 

- искового заявления – применяется в случае 

разрешения экономических споров и иных катего-

рий дел, возникающих из гражданских правоот-

ношений, в т.ч. корпоративных правоотношений; 

- заявления – применяется в случае разреше-

ния дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений, в т.ч. по де-

лам о несостоятельности (банкротстве), по делам 

особого производства, при обращении о пере-

смотре судебных актов в порядке надзора; 

- жалобы – применяется, как правило, при 

обращении в арбитражный суд апелляционной 

и кассационной инстанций с целью обжалова-

ния судебных постановлений судов первой 

инстанции. 

Отметим, что в соответствии с Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» в суд 

можно обжаловать: 

- решение совета директоров (наблюдатель-

ного совета) общества об отказе от созыва вне-

очередного общего собрания акционеров (п. 7 

ст. 55); 

- решение, которое принято общим собра-

нием акционеров с нарушением требований 

Федерального закона «Об акционерных обще-

ствах», а также иных правовых актов, устава 

общества, в случае, если акционер не принимал 

участия в общем собрании или голосовал про-

тив принятия такого решения и указанным 

нарушением нарушены его права и законные 

интересы (п. 7 ст. 49); 

- отказ от внесения записи в реестр акционе-

ров (п. 2 ст. 50); 

- решение совета директоров или наблюда-

тельного совета общества об отказе во включении 

вопросов в повестку дня общего собрания акцио-

неров или кандидата в список кандидатур при го-

лосовании в совет директоров, наблюдательный 

совет, ревизионную комиссию и т.д. (п. 6 ст. 53). 

В указанных случаях акционеры имеют воз-

можность защитить  собственные интересы, об-

ращаясь в суд с соответствующими обоснован-

ными требованиями. Как правило, такими иска-

ми защищаются нарушенные права отдельно 

взятых акционеров. 

Обозначенные обстоятельства подтвержда-

ются судебной практикой. В частности, корпо-

ративные споры подлежат рассмотрению судами 

по искам о признании недействительными ре-

шений собрания акционеров, правления и иных 

органов акционерного общества, нарушающих 

права акционеров, предусмотренные законода-

тельством [8]. 

Основной формой защиты при разрешении 

корпоративных споров является исковая форма 

защиты. Это связано с тем, что данная форма 

обеспечивает участникам спора наиболее четкие 

гарантии по определению обстоятельств, кото-

рые связаны с нарушением права, а также по 

вынесению законного решения. 

Иск – это конструкция, которая пригодна для 

разрешения большинства видов корпоративных 

споров. Именно данное средство судебной защи-

ты нарушенных субъективных прав и законных 

интересов относится к числу фундаментальных 

категорий российской правовой системы.  

Для более подробного рассмотрения граж-

данско-правовых способов защиты прав акцио-

неров особое внимание стоит уделить наиболее 

эффективным способам их защиты. С целью за-

щиты прав и законных интересов акционеров, 

вытекающих из факта владения акциями, выде-

ляют следующие виды исков: 

- иск о признании недействительным реше-

ния общего собрания; 

- иск о понуждении общества к исполнению 

обязанности по предоставлению информации; 

- иск о понуждении общества к исполнению 

обязанности по выплате дивидендов; 

- иск к обществу о возмещении причиненно-

го ущерба;  

- другие виды исков. 

Для осуществления защиты в судебном по-

рядке прав акционеров, вытекающих из управлен-

ческих отношений, которые были рассмотрены 

ранее, логично выделить следующие виды исков: 

- иски о признании недействительными ре-

шений общих собраний акционерного общества; 

- иски о признании недействительными ре-

шений совета директоров (наблюдательного со-

вета) общества; 
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- иски о признании недействительными ре-

шений исполнительных органов общества. 

На практике также встречаются иски о взыс-

кании убытков, причиненных акционерному 

обществу виновными действиями лиц, входящих 

в состав органов управления общества, или 

управляющей организацией. 

Наиболее эффективным средством защиты 

имущественных прав акционеров является иск о 

присуждении (исполнительный иск). Данный 

иск – средство защиты акционеров в случае 

предъявления требований о выплате дивиден-

дов, выкупе акций, предоставлении информа-

ции, связанной с деятельностью общества. 

С.А. Паращук справедливо отмечает, что од-

нозначным предметом подтверждения по испол-

нительному иску служит такое положение истца 

(акционера), которому соответствует обязан-

ность противной стороны к немедленному ис-

полнению – исполнительное притязание. Такой 

обязанности суд не создает своими приказами, 

следовательно, она должна существовать уже до 

судебного решения [5, с. 235]. 

Защита нарушенных прав и интересов акци-

онеров путем признания прав осуществляется, 

как правило, посредством иска о признании 

(установительного иска), который имеет форму 

вынесения решения о признании, защиты по-

средством восстановления положения, которое  

существовало до нарушения права, пресечения 

действий, нарушающих право, оказывается в 

форме решения о присуждении, вынесенного по 

иску с исполнительной силой. 

Целесообразно отметить, что способы защи-

ты нарушенных корпоративных прав не ограни-

чиваются разрешением гражданско-правовых  

споров в суде. Среди способов защиты прав и 

законных интересов акционеров значительное 

место занимают административно-правовые и 

уголовно-правовые. Данные способы обеспечи-

вают акционерам дополнительные возможности 

по защите их нарушенных законных прав и в 

исключительных, сложных ситуациях могут 

быть более эффективными, чем предъявления 

искового заявления. 

Административно-правовая защита прав и 

законных интересов акционеров осуществляет-

ся путем подачи заявления или жалобы в феде-

ральный орган исполнительной власти, регу-

лирующий деятельность на рынке ценных бу-

маг (Центральный Банк Российской Федера-

ции) или его региональное отделение (террито-

риальные учреждения Банка Российской Феде-

рации).  

Основанием для возбуждения дела об адми-

нистративном правонарушении принято считать:  

- обнаружение должностными лицами, упол-

номоченными составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, данных, указы-

вающих на наличие события административного 

правонарушения, поступивших из правоохрани-

тельных органов и из иных государственных 

органов, органов местного самоуправления; 

- сообщения и заявления физических и юри-

дических лиц, а также сообщения в СМИ, со-

держащие данные, указывающие на наличие со-

бытия административного правонарушения. 

С 2002 г. у акционеров появился еще один 

эффективной способ защиты своих прав  – дис-

квалификация. Понятие «дисквалификация» 

раскрывается в ст. 3.11 КоАП РФ [3]. Суть дан-

ной нормы – в лишении физического лица права 

занимать руководящие должности в исполни-

тельном органе управления юридического лица, 

входить в состав директоров, осуществлять 

предпринимательскую деятельность по управле-

нию юридическим лицом, а также осуществлять 

управление юридическим лицом в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодатель-

ством Российской Федерации [2, с. 255]. 

Права акционеров могут защищаться в уго-

ловном порядке. Так, УК РФ устанавливает от-

ветственность виновных лиц за следующие пре-

ступления: 

1) злоупотребления при эмиссии ценных 

бумаг (ст. 185 УК РФ); 

2) злостное уклонение от предоставления 

информации инвестору или контролирующему 

органу информации, определенной законода-

тельством Российской Федерации о ценных бу-

магах (ст. 185 (1) УК РФ); 

3) неправомерные действия при банкрот-

стве (ст. 195 УК РФ); 

4) преднамеренное банкротство (ст. 196 УК 

РФ); 

5) фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ); 

6) мошенничество.  

Для лиц, потерпевших от противоправных 

посягательств на акции, существует возмож-

ность обратиться в правоохранительные органы 

с заявлением о возбуждении уголовного дела по 

ст. 159 УК РФ [9]. 

В случае возбуждения уголовного дела по-

страдавшим акционерам следует добиваться 

установления в отношении них статуса потер-

певших, чтобы в дальнейшем, используя граж-

данский иск в уголовном производстве, пытать-

ся возместить свои убытки. 
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Несмотря на относительную стабильность 

норм, регулирующих общие положения об арен-

де (§ 1 гл. 34 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), в юридической науке и правопри-

менительной практике остается немало спорных 

вопросов, связанных с его заключением и ис-

полнением. В частности, неоднозначно опреде-

ляется предмет договора аренды, его соотноше-

ние с понятием «объект аренды», возможность 

заключения договора по поводу части вещи, а 

также правовые последствия несогласования 

сторонами условия о предмете. 

В статье 432 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации (далее – ГК РФ) условие о 

предмете договора поставлено первым в числе 

существенных, что объясняется его первосте-

пенным значением для последующего определе-

ния надлежащего исполнения обязательства. 

Вместе с тем само понятие «предмет договора» 

законодательно не определено, что с неизбежно-

стью порождает разночтения в понимании дан-

ной юридической категории. 

Так, в цивилистической науке предмет дого-

вора определяется как «право на чужое дей-

ствие» [5, с. 161], «имущество или действия» 

[7, с. 65], «конкретные субъективные права и 

конкретные субъективные обязанности» 

[6, с. 233]. О.С. Иоффе выделял три составляю-

щие предмета договора: а) материальный объ-

ект, под которым понимается имущество; 

б) юридический объект, рассматриваемый как 

действия сторон по передаче имущества и упла-

ты денег; в) волевой объект, т.е. индивидуальная 

воля сторон договора [4, с. 13]. 

По мнению М.И. Брагинского и В.В. Витрян-

ского, «один из объединяющих признаков догово-

ров заключается в том, что они могут иметь слож-

ный предмет, включающий в себя как действия 

обязанных сторон, в том числе по передаче и при-

нятию имущества (объект первого рода), так и са-

мо имущество (объект второго рода)» [2, с. 6]. 

Полагаем, именно данное суждение заслу-

живает поддержки. Договор как юридический 

факт, порождающий соответствующее граждан-

ско-правовое обязательство, имеет своим пред-

метом действия сторон по его исполнению. Од-

нако данные действия не носят абстрактный ха-

рактер, а осуществляются по поводу конкретных 

consultantplus://offline/ref=D21737DC8CCC429E289A327189DF49B823A715821FE712C43BF965EC13D6371696B40DE9BEFACBQAiEE
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объектов, перечень которых приведен в ст. 128 

ГК РФ. Следовательно, в предмет договора вхо-

дят и действия сторон, и объект, по поводу ко-

торого они совершаются. Эта позиция находит 

свое подтверждение и в законодательстве. Так, 

например, ст. 607 ГК РФ названа «Объекты 

аренды», к которым отнесены земельные участ-

ки и другие обособленные природные объекты, 

предприятия и другие имущественные комплек-

сы, здания, сооружения, оборудование, транс-

портные средства и другие вещи, которые не 

теряют своих натуральных свойств в процессе 

их использования (непотребляемые вещи). 

По смыслу закона объекты гражданских 

прав, не являющиеся вещами, а также потребля-

емые вещи и вещи, определенные родовыми 

признаками, не могут являться предметом дого-

вора аренды. Например, имущественные права, 

деньги, расходные материалы, как правило, не 

могут быть объектом аренды и предметом соот-

ветствующего договора, за исключением случа-

ев, когда они включены в состав предприятия 

как имущественного комплекса. 

Особого внимания заслуживает рассмотре-

ние возможности предоставления в пользование 

части вещи, а также ее конструктивных элемен-

тов. Так, в судебной практике нередко возникает 

вопрос, связанный с юридической квалификаци-

ей договоров, связанных с предоставлением од-

ним лицом другому конструктивного элемента 

здания для размещения рекламных объектов. При 

разрешении таких споров позиция судов сводится 

к тому, что элемент здания (например, фасад 

крыши, часть стены) не может являться объектом 

аренды. Передача вещи в аренду всегда влечет 

временное отчуждение собственником права 

пользования этой вещью. Между тем конструк-

тивный элемент здания не является самостоятель-

ным объектом недвижимости, который мог бы 

быть передан в пользование отдельно от здания. 

Соответствующие договоры квалифицируются 

как договоры, предметом которых является 

предоставление заинтересованному лицу услуги в 

виде возможности на возмездной основе разме-

щать рекламу на конструктивном элементе зда-

ния, принадлежащего его собственнику. Такой 

договор не противоречит Гражданскому кодексу 

РФ, отношения сторон регулируются общими по-

ложениями об обязательствах и договорах, а так-

же условиями самого договора. Данная правовая 

позиция сформулирована в п. 1 Информационно-

го письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 

№ 66 «Обзор практики разрешения споров, свя-

занных с арендой» [3] и отражена в актах судов по 

конкретным делам [9, 14, 17, 18]. 

Позднее, в постановлении Пленума ВАС РФ 

от 23 июля 2009 г. № 64 «О некоторых вопросах 

практики рассмотрения споров о правах соб-

ственников помещений на общее имущество зда-

ния» [12] подобный договор по-прежнему при-

знавался непоименованным, однако отмечалось, 

что к нему применимы по аналогии закона поло-

жения о договоре аренды. В постановлении от 

25 января 2013 г. № 13 ВАС РФ определил, что 

стороны вправе заключить такой договор аренды, 

по которому в пользование арендатору предо-

ставляется не вся вещь в целом, а только ее от-

дельная часть [13]. Однако вопрос о возможности 

квалификации отношений по возмездному ис-

пользованию конструктивного элемента здания 

как арендных оставлен без внимания. 

Отметим, что ни действующее законодатель-

ство, ни разъяснения высших судебных инстан-

ций не определяют понятие «часть вещи». Пред-

ставляется, что конструктивный элемент здания 

(стена, крыша) отличается от части этого здания 

(например, конкретного помещения) порядком 

пользования. 

Очевидно, что размещение на стене или 

крыше здания каких-либо конструкций не может 

рассматриваться как использование вещи по 

назначению. Однако пользование – понятие бо-

лее широкое. Как справедливо отмечал 

М.М. Агарков, «пользованием является упо-

требление вещи для достижения тех или иных 

целей, в частности для удовлетворения каких-

либо потребностей, а также для извлечения до-

ходов» [1, с. 41]. Гражданское законодательство 

также не ограничивает право пользования лишь 

использованием по назначению, устанавливая в 

ст. 615 ГК обязанность арендатора пользоваться 

имуществом в соответствии с условиями дого-

вора аренды. Поэтому размещение на конструк-

тивном элементе здания рекламных конструк-

ций, иных объектов является специфическим 

способом извлечения из вещи полезных свойств. 

В этой связи, полагаем, нет никаких препят-

ствий рассматривать конструктивный элемент 

здания как часть вещи, которую стороны дого-

вора должны индивидуализировать таким обра-

зом, который фактически позволяет определить 

ее границы (например, путем указания на место 

этой части на чертеже здания).  

Сказанное позволяет прийти к выводу, что 

обязательства по возмездному использованию 

конструктивного элемента здания являются по 

своей сути арендными, опосредующими переда-

чу части вещи во временное пользование, без 

передачи правомочия владения. Следовательно, 

нормы о договоре аренды должны применяться 

consultantplus://offline/ref=4262EE5C7ABE438F5F0201BE7AF15ADEE0EFF7437F4429A4D80287D12ER6I
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для регулирования подобных договоров напря-

мую, а не по аналогии закона.  

Необходимость индивидуализации объекта 

аренды установлена п. 3 ст. 607 ГК РФ, согласно 

которому в договоре аренды должны быть ука-

заны данные, позволяющие определенно уста-

новить имущество, подлежащее передаче арен-

датору. В противном случае условие об объекте 

аренды признается несогласованным, а соответ-

ствующий договор не считается заключенным. В 

то же время никаких общих правил, содержащих 

перечень конкретных данных, которые необхо-

димо указать в отношении определенных объек-

тов аренды, законодательно не закреплено, что 

порождает различные подходы судов к разреше-

нию соответствующих споров. 

Так, например, по вопросу о достаточности 

для согласования условия об объекте аренды 

указания в договоре на адрес здания, где распо-

ложено передаваемое в аренду помещение, а 

также площадь этого помещения, существуют 

противоположные позиции судов. ФАС Ураль-

ского округа по делу № А47-1541/06 определил, 

что «...довод заявителя кассационной жалобы о 

незаключенности договора аренды от 01.07.2005 

№ 24 ввиду того, что между сторонами не было 

достигнуто соглашение о предмете договора, 

является необоснованным. В договоре аренды 

указаны адрес и площадь помещения, передава-

емого в аренду: часть площади торгового зала, 

равная 95,8 кв. м, расположенного по адресу: 

г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 20.» [19]. В похожем 

случае ФАС Волго-Вятского округа по делу 

№ А43-4982/2009 установил, что «содержащееся в 

договоре описание арендованного имущества не 

позволяет определенно установить, какие кон-

кретно помещения из состава домовладения пред-

принимателя подлежат передаче в пользование 

арендатору, так как указание на общую площадь 

помещений, составляющую 175,3 квадратного 

метра, при общей площади здания 

702 квадратных метра (площадь первого этажа 

составляет 610,3 квадратного метра, второго эта-

жа – 91,7 квадратного метра) недостаточно для 

индивидуализации предмета обязательства» [16]. 

Отдельно следует остановиться на характе-

ристике правовых последствий несогласованно-

сти сторонами договора аренды условия о пред-

мете. Как было указано выше, п. 3 ст. 607 ГК РФ 

в качестве такого последствия устанавливает 

незаключенность договора. В этой связи в су-

дебной практике неоднократно возникал вопрос 

о том, возможно ли признать незаключенным 

фактически исполнявшийся сторонами договор 

аренды в отсутствие должной индивидуализации 

объекта аренды. Некоторые суды придержива-

лись формальной позиции: если в договоре не 

согласован предмет аренды, то реальное испол-

нение не может являться основанием для при-

знания договора заключенным. В данном случае 

судами признавалось пользование имуществом 

без правовых оснований и право арендодателя 

взыскать плату за пользование этим имуществом 

как неосновательное обогащение арендатора 

(ст. 1102 ГК РФ) [10, 15, 20]. 

Пленум ВАС РФ в постановлении от 

25.01.2013 определил, что если арендуемая вещь 

в договоре аренды не индивидуализирована 

должным образом, однако договор фактически 

исполнялся сторонами (например, вещь была пе-

редана арендатору, при этом спор о ненадлежа-

щем исполнении обязанности арендодателя по 

передаче объекта аренды между сторонами отсут-

ствовал), стороны не вправе оспаривать этот до-

говор по основанию, связанному с ненадлежащим 

описанием объекта аренды, в т.ч. ссылаться на его 

незаключенность или недействительность [11]. 

В последующем данная позиция была вос-

принята законодателем, и ст. 432 ГК РФ «Ос-

новные положения о заключении договора» до-

полнена пунктом 3, согласно которому сторона, 

принявшая от другой стороны полное или ча-

стичное исполнение по договору либо иным об-

разом подтвердившая действие договора, не 

вправе требовать признания этого договора не-

заключенным, если заявление такого требования 

с учетом конкретных обстоятельств будет про-

тиворечить принципу добросовестности [8].  

Указанная законодательная новелла пред-

ставляется своевременной и обоснованной. Дей-

ствительно, вопрос о незаключенности договора 

ввиду несогласования условия о его предмете 

может возникнуть лишь до его фактического 

исполнения, поскольку, как было указано выше, 

именно предмет в первую очередь определяет 

порядок последующего исполнения договора, а 

его неопределенность может повлечь невозмож-

ность реализации сторонами своих прав и обя-

занностей. Фактическое исполнение договора 

означает, что сторонам понятен его предмет и 

последующее требование одной из сторон о при-

знании такого договора незаключенным предъяв-

ляется, как правило, с целью избежать ответ-

ственности за ненадлежащее исполнение догово-

ра и по сути является злоупотреблением правом.  

При этом стоит отметить, что ст. 432 ГК РФ 

является общей нормой, относящейся ко всем до-

говорным обязательствам, если иное не установ-

лено специальными нормами о конкретном дого-

воре. А статья 607 ГК РФ  и представляет собой 
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такую специальную норму. Как известно, при кон-

куренции общей и специальной нормы применя-

ется последняя. Поэтому во избежание разночте-

ний в понимании законодательных положений, с 

учетом приведенной позиции ВАС РФ, а также с 

целью не допустить недобросовестного поведения 

сторон договора необходимо, на наш взгляд, в п. 3 

ст. 607 ГК РФ внести уточнения, связанные с 

установлением запрета признания фактически ис-

полнявшегося договора аренды незаключенным. 

Резюмируя изложенное, отметим, что предме-

том договора аренды выступают действия его сто-

рон в отношении имущества, являющегося объек-

том аренды. При этом в аренду может быть пере-

дана часть (элемент) вещи с соблюдением требо-

ваний о ее индивидуализации в договоре. Ненад-

лежащее описание в договоре объекта аренды в 

случае полного или частичного исполнения дого-

вора хотя бы одной из сторон не является основа-

нием для признания его незаключенным. 
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Не так давно наше общество вступило в но-

вую постиндустриальную – информационную – 

фазу развития, в которой главными продуктами 

производства стали информация и знания. Дей-

ствительно, объем информации удваивается в 

среднем каждые десять лет, информационные 

продукты и услуги занимают значительную до-

лю во внутреннем валовом продукте государств.  

Однако информационное общество неустой-

чиво, оно подвержено влиянию различных видов 

манипуляций, чаще всего негативных. Особенно 

беззащитны перед этими угрозами дети, с их 

неокрепшей психикой и отсутствием жизненно-

го опыта. Психика ребенка – это тонкий и сла-

бый организм, подвергающийся постоянному 

негативному воздействию. Если угрозу инфор-

мационной безопасности в общем плане можно 

избежать благодаря эффективному программно-

му обеспечению, а именно специальным устрой-

ствам, которые созданы руками человека, то ин-

формационную безопасность ребенка должен 

обеспечить сам человек. По данным Росстата РФ 

на конец 2014 г. в России проживало 30 340 де-

тей, что составляет 21% населения. При этом 

8 899 – это дети в возрасте до 4 лет, 7 662 – от 

5 до 9 лет, 6 823 – от 10 до 14 лет, 6 956 – от 15 

до 18 лет [5]. Это не только будущее, но и зна-

чительный пласт настоящего нашего государ-

ства. Поэтому вопрос об информационной бе-

зопасности данной категории населения пред-

ставляется очень важным. 

Нами выделены основные риски и угрозы 

для несовершеннолетних в информационной 

сфере: 

1) связанные со здоровьем и физической 

безопасностью: высокочастотное излучение, по-
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вышенный уровень шума и опасность возгора-

ния, вред для зрения, артрит кистевых суставов 

и т.п.; 

2) информация, пропагандирующая за-

прещенные в обществе понятия: терроризм, 

фашизм, расовая нетерпимость, сектантство, 

наркотики, жестокое отношение к людям и 

прочее; 

3) информация, вызывающая сексуальные 

девиации: порнография, гомосексуализм, раз-

личного рода извращения; 

4) игры с их глубоким погружением в более 

интересный виртуальный «лучший» мир, где нет 

реальных опасностей, не надо напрягаться, 

можно быть кем хочешь (паладином, диктато-

ром, наемным убийцей). А выход в реальный 

мир сравним с абстинентным синдромом у 

наркомана. Однообразные действия по клика-

нью мышки также не способствуют развитию 

интеллекта; 

5) социальные сети (они сами по себе могут 

быть полезны, но все зависит от способа исполь-

зования) также создают зависимость, не исклю-

чают доступ взрослых с криминальными наме-

рениями. Спайсы, иные наркотические и психо-

тропные вещества, краденые вещи, оружие без 

проблем распространяются с использованием 

интернета; 

6) различного рода мошенничества, ин-

тернет-казино, воровство, склонение к приоб-

ретению дорогостоящих информационных 

продуктов.  

Продолжать можно достаточно долго. 

Нельзя упускать из виду и информационную 

войну против нашего населения, понижение 

уровня культуры, правосознания. Достаточно 

популярным сегодня стало цитирование выска-

зывания, приписываемого бывшему директору 

ЦРУ США Аллену Даллесу: «…Мы бросим все, 

что имеем: все золото, всю материальную мощь 

на оболванивание и одурачивание людей! Эпи-

зод за эпизодом будет разыгрываться грандиоз-

ная по своему масштабу трагедия гибели самого 

непокорного на земле народа, окончательного и 

необратимого угасания его самосознания… Ли-

тература, театры, кино – все будет изображать и 

прославлять самые низменные человеческие 

чувства... Мы будем браться за людей с детских, 

юношеских лет, и главную ставку всегда будем 

делать НА МОЛОДЕЖЬ – станем разлагать, раз-

вращать и растлевать ее. Мы сделаем из нее ци-

ников, пошляков и космополитов…» [1]. Можно 

смело сказать, что более половины контента се-

ти Интернет способствуют реализации данных 

положений. 

Противостоит негативному информацион-

ному воздействию практически весь механизм 

государства, но ключевую роль здесь играют 

правоохранительные органы. В частности, в си-

стеме органов внутренних дел в отношении 

обеспечения информационной безопасности 

несовершеннолетних действует Управление «К» 

МВД России. Деятельность данного подразделе-

ния прямо направлена на устранение возможных 

рисков нарушения информационной безопасно-

сти ребенка. Конечно, их деятельность несколь-

ко шире. Так, в сферу деятельности данного ор-

гана следует отнести: пресечение фактов созда-

ния, использования и распространения вредо-

носного программного обеспечения, неправо-

мерного доступа к компьютерной информации, 

незаконного оборота радиоэлектронных и спе-

циальных технических средств, а также наруше-

ния авторских и смежных прав в сфере инфор-

мационных технологий. 

Как показало интервьюирование сотрудни-

ков Управления «К» ГУ МВД России по Алтай-

скому краю, имеющееся законодательство 

оставляет множество лазеек для подобных пре-

ступных посягательств, а уровень взаимодей-

ствия между правоохранительными органами, 

возможность выявления виновных лиц и при-

влечения их к ответственности минимальна. Так, 

до сих пор нет практически применимой офици-

альной позиции относительно разделения пор-

нографии и искусства, обращение в Роском-

надзор РФ позволяет блокировать только ресур-

сы, отнесенные к средствам массовой информа-

ции, а большинство форумов и блогов таковыми 

не являются. Даже в случае блокировки через 

несколько дней информация физически появит-

ся на украинских, польских, ирландских серве-

рах, что сделает невозможным оперативное ее 

изъятие. Если же виновных лиц выявляют и ви-

ну доказывают (а латентность здесь – 98-99%), 

наказание смехотворно. 

Следует отметить, что деятельность по пре-

сечению таких преступлений, как распростране-

ние порнографической продукции с участием 

несовершеннолетних, является одним из прио-

ритетных направлений в деятельности Управле-

ния «К» МВД России. Пик совершения таких 

преступлений на территории Алтайского края 

пришелся на второе полугодие 2013 г. и начало 

2014 г. Так, в июне 2013 г. житель Подмосковья 

познакомился в интернете через социальную 

сеть с 15-летней девочкой из г. Заринска. Их 

общение продолжалось с июня по ноябрь 2013 г. 

За денежное вознаграждение 45-летний мужчина 

уговорил собеседницу переслать цифровые фо-
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тографии порнографического содержания, а за-

тем, угрожая, принудил сделать фотосъемку че-

рез скайп. После того как мужчина распростра-

нил откровенные изображения девочки в соци-

альной сети, она попыталась покончить жизнь 

самоубийством. К расследованию были привле-

чены сотрудники управления «К» ГУ МВД Рос-

сии по Алтайскому краю. Им удалось устано-

вить личность мужчины, из Московской области 

его доставили в Заринск, после чего заключили 

под стражу. Следствием была проделана значи-

тельная работа по сбору и закреплению доказа-

тельственной базы. Кроме того, в ходе расследо-

вания выяснилось, что мужчина вымогал пор-

нофотографии у несовершеннолетних девушек и 

из других регионов.  

В октябре 2014 г. в соответствии с решени-

ем суда житель г. Бийска Алтайского края при-

знан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 242¹ УК РФ «Изготовле-

ние и оборот материалов или предметов с пор-

нографическими изображениями несовершен-

нолетних». Полицейские установили, что его 

клиенты находились в г. Тюмени, Туле, Иркут-

ске, Якутске, на Сахалине, в Мурманской и Ор-

ловской областях. Деньги за незаконную реали-

зацию материалов он получал через интернет. 

Для контроля за своими доходами злоумыш-

ленник завел своеобразную «амбарную» книгу, 

которая содержала сотни записей о контактах 

заказчиков, а также о тематике заказанных ма-

териалов.  

Поэтому мы считаем необходимым не толь-

ко ужесточение ответственности за подобные 

деяния, но и введение уголовной ответственно-

сти по примеру США, Германии, Италии и дру-

гих стран за хранение детской порнографии, ин-

формации фашистского толка и иных средств и 

результатов наиболее тяжких посягательств на 

информационную безопасность несовершенно-

летних детей.  

Также необходимо проводить профилакти-

ческую работу среди родителей, разъяснять им 

меры охраны, защиты и порядок действий при 

обнаружении посягательства на информацион-

ную безопасность детей. Уже привычно, что, не 

желая заниматься с детьми, родители оставляют 

в качестве «воспитателя» компьютер или теле-

визор. А когда обнаруживают «страшные» фо-

то и видео, переписку своих чад, сами начина-

ют угрожать правонарушителям, в гневе сти-

рают переписку и прочее, что делает невоз-

можным последующее проведение оперативно-

разыскных мероприятий, доказывание вины 

виновных лиц.           

Говоря о реализации политики в сфере ин-

формационной безопасности, необходимо от-

метить взаимодействие Управления «К» и ор-

ганов УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по Ал-

тайскому краю. Так, в целях предупреждения 

правонарушений в отношении несовершенно-

летних в сети, а также своевременного выявле-

ния, устранения причин и условий, способ-

ствующих их совершению, подразделения 

УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по Алтай-

скому краю анализируют состояние правона-

рушений в отношении несовершеннолетних на 

своей территории обслуживания, используя 

данные, предоставляемые Управлением «К» ГУ 

МВД России по Алтайскому краю, изучают 

публикации средств массовой информации, за-

явления граждан, а также другие материалы, 

содержащие информацию, которая необходима 

для организации работы по предупреждению 

правонарушений в отношении несовершенно-

летних. Сотрудники УОДУУП ПДН ГУ МВД 

России по Алтайскому краю наравне с сотруд-

никами управления «К» ГУ МВД России по 

Алтайскому краю ведут профилактическую ра-

боту с родителями несовершеннолетних, объ-

ясняют подросткам о вреде пагубной информа-

ции, содержащейся в средствах массовой ин-

формации, пагубном влиянии на психику под-

ростка, о том, что необходимо избегать такой 

информации и сообщать правоохранительным 

органам о ее наличии в сети [4].  

Значимую функцию выполняют органы про-

куратуры и Следственного комитета РФ, т.к. 

именно они осуществляют процедуру привлече-

ния к ответственности лиц, ответственных за рас-

пространение неблагоприятной информации. Од-

нако на сегодняшний день большинство преступ-

лений пресекается после причинения значитель-

ного ущерба, и основное направление здесь – со-

здание эффективной системы профилактики. 

Учитывая вышесказанное, мы разработали 

ряд рекомендаций: 

1) необходимо создать на уровне каждого 

субъекта РФ ресурс «Безопасное детство», где 

можно было бы оставлять жалобы на ресурсы, 

деструктивные, по мнению жителей региона. 

Информация после проверки могла бы направ-

ляться интернет-провайдерам и в Роском-

надзор РФ; 

2) следует более активно формировать до-

суг несовершеннолетних. Выделять муници-

пальные и государственные гранты на создание 

информационных ресурсов патриотической и 

иной положительной направленности, прово-

дить крупные инсценировки исторических со-
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бытий с участием обучающихся в общеобразо-

вательных учебных заведениях и вузах; 

3) повысить уровень осведомленности 

населения об информационных угрозах (несо-

вершеннолетних детей, их родителей, педагогов, 

воспитателей, профессионального журналист-

ского сообщества и интернет-сообщества); со-

здавать и внедрять программы по обучению де-

тей и подростков правилам безопасного поведе-

ния в интернет-пространстве; 

4) проводить профилактику интернет-

зависимости. Создавать правовые механизмы по 

блокированию информационных каналов, через 

которые могут проникать элементы криминаль-

ной психологии, культа насилия, других откро-

венных антиобщественных тенденций; 

5) ввести систему мониторинговых исследо-

ваний по вопросам обеспечения безопасности об-

разовательной среды образовательных организа-

ций, а также по вопросам научно-методического и 

нормативно-правового обеспечения; 

6) стимулировать родителей к использова-

нию услуги «Родительский контроль», позволя-

ющей устанавливать ограничения доступа к сети 

Интернет, который поможет защитить наших 

детей в киберпространстве; 

7) оказывать универсальные услуги связи 

по передаче данных и предоставлению доступа к 

сети Интернет исключительно после проведения 

идентификации пользователей; 

8) следует ввести уголовную ответствен-

ность за хранение детской порнографии для 

личных нужд без цели дальнейшего распростра-

нения; 

9) сотрудникам правоохранительных ор-

ганов следует учитывать, что при привлечении 

к ответственности руководителей детских 

учреждений само учреждение для отстаивания 

своего имиджа использует любые меры для 

сокрытия фактов нарушения информационных 

прав ребенка. В этой связи необходимо в каж-

дом случае посягательств на безопасность 

несовершеннолетних рассматривать вопрос о 

привлечении руководителей образовательных 

организаций к юридической ответственности. 

Первостепенным же для защиты наших де-

тей является возрождение семьи на основе тра-

диционных духовно-нравственных ценностей, 

признаваемых как православием, так и други-

ми религиозными традициями. Следует запол-

нять культурные ниши сознания высокой 

оценкой себя, нации, государства, правовой 

культурой, патриотизмом, при высоком уровне 

которых ребенок самостоятельно отвергал бы 

негативную информацию. Именно из началь-

ного образования школьник должен понимать, 

какие именно ценности ему необходимы для 

дальнейшей благоприятной жизни, а какие 

негативно скажутся на его становлении как 

гражданина.  
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Лицензионный договор №________ 

о предоставлении права на использование материалов 

(неисключительная лицензия) 

 
г. Барнаул          «___» _________ 2015 г. 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионально-

го образования «Барнаульский юридический институт МВД России», именуемое в дальнейшем «Из-

датель», в лице начальника института Андреева Александра Александровича, действующего на ос-

новании Устава, с одной стороны, и__________________________________________________, име-

нуемый в дальнейшем «Автор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторона / Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. По настоящему договору Автор на безвозмездной основе обязуется предоставить Издателю 

неисключительные права на использование статьи 

______________________________________________________________________________________ 

(наименование, характеристика передаваемых Издателю материалов) 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________, 

именуемой в дальнейшем «Произведение», в обусловленных договором пределах и на определен-

ный договором срок. 

1.1. Автор гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на передаваемое 

Издателю Произведение.  

1.2. Автор гарантирует, что Произведение, права на использование которого переданы Издателю 

по настоящему Договору, является оригинальным произведением Автора. 

1.3. Автор гарантирует, что данное Произведение никому ранее официально (т.е. по формально 

заключенному договору) не передавалось для воспроизведения и иного использования. 

2. Автор предоставляет Издателю на весь срок действия исключительных прав на Произведение: 

2.1. Право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублирование, 

тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража экземпляров. При 

этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора Произведения. 

2.2. Право на распространение Произведения любым способом. 

2.3. Право на внесение изменений в Произведение (редакционную правку), не представляющих 

собой его переработку. 

2.4. Право на использование метаданных (название, имя Автора, аннотации, библиографические 

материалы и пр.) Произведения путем распространения и доведения до всеобщего сведения, обра-

ботки и систематизации, а также включения в различные базы данных и информационные системы. 

2.5. Право на доведение до всеобщего сведения. 

2.6. Право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по насто-

ящему договору права третьим лицам без выплаты Автору вознаграждения. 

2.7. Автор также предоставляет Издателю право хранения и обработки следующих своих персо-

нальных данных без ограничения по сроку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- сведения об ученой степени; 

- сведения об ученом звании; 

- сведения о месте работы и занимаемой должности; 

- контактная информация. 

Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных базах данных 

и информационных системах, включения их в аналитические и статистические отчетности, создания 

обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литературы и искусства с персональны-

ми данными и т.п. 

3. Дата подписания Договора Сторонами является моментом передачи Издателю прав, указанных 

в настоящем Договоре. 

4. Издатель обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством авторские 

права, права Автора, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для преду-

преждения нарушения авторских прав третьими лицами. 
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5. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не 

подлежат разглашению. 

6. Автор и Издатель несут в соответствии с действующим законодательством РФ юридическую 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору. 

6.1. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности по 

настоящему Договору, обязана возместить причиненный реальный ущерб. 

7. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не ограничена. 

8. Все споры по Договору подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае недостиже-

ния согласия в течение 30 рабочих дней споры подлежат разрешению в суде в соответствии с дей-

ствующим законодательством РФ. 

9. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами настоящего До-

говора и действует бессрочно.  

10. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию Сторон 

с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом. 

11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и рав-

ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

12. Реквизиты Сторон 

 

Издатель                         Автор 
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