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Cпециализированная служба по борьбе с хи-
щениями социалистической собственности (да-
лее – БХСС) в системе органов внутренних дел 
CCCР была создана в 1937 г. [11, с. 17]. Целесоо-
бразность ее появления ста ла особенно очевидной 
с началом Великой Отечественной войны, когда 
потре бовалось принятие комплекса мер, направ-
ленных на укрепление порядка на производстве 
и борьбу за со хранность социалистической соб-

ственности, повышение дисциплины хозяйствен-
ных руководителей и граждан, а в конечном ито- 
ге  – на усиление обо роноспособности Советского 
государства.

Первые штаты подразделений БХСС были 
объявлены приказом начальника УНКВД по Ал-
тайскому краю от 17 ноября 1937 г. № 37. На со-
трудников отдела БХСС краевого Управления 
милиции и отделений в г. Бийске и Ойротской 
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автономной области1 возлагались задачи борьбы 
с хищениями социалистической собственности и 
злоупотреблениями в торговых, кооперативных, 
заготовительных организациях, сберкассах, а так-
же борьба со спекуляцией и фальшивомонетниче-
ством. В других горрайорганах эти функции вы-
полняли участковые уполномоченные милиции и 
оперуполномоченные уголовного розыска. 

К началу войны отдел БХСС УНКВД по Ал-
тайскому краю состоял из трех отделений: 1-е от-
деление (начальник – И.Л. Петров) занималось 
борьбой с хищениями и спекуляцией в госторговле 
и потребкооперации; 2-е отделение (начальник –  
Т.М. Бондарев) боролось с хищениями в местной 
промышленности, промысловой и промышленной 
кооперации, инвалидских, снабженческих и сбы-
товых организациях; 3-е отделение (начальник –  
М.Ф. Мишин) вело борьбу с фальшивомонетни-
чеством и хищениями в сельскохозяйственном 
производстве, заготовительных и финансовых 
организациях. Также в структуру отдела входи-
ли секретариат и следственная группа во главе 
со старшим оперуполномоченным В.Н. Зыри-
ным [9, с. 83-85]. В июне 1941 г. в связи с ликви-
дацией экономического отдела краевого УНКВД 
задачи по борьбе с контрабандой были переданы 
в ведение БХСС [23, с. 6]. В 1943 г. были обра-
зованы 4-е отделение по борьбе со спекуляцией, 
которое возглавил В.А. Кременчуцкий, и отделе-
ния в г. Рубцовске, Управлении исправительно-
трудовых лагерей и колоний, в декабре 1944 г. 
появилось отделение в г. Барнауле, а также  уве-
личены штаты отделений в г. Бийске и Ойротии 
[19, с. 374].

Руководили работой органов БХСС Алтай-
ского края в годы войны опытные оперативники: 
М.С. Пузырев (в 1938-1943 гг.) и И.О. Хлебников 
(в 1943-1947 гг.). М.С. Пузырев поступил в мили-
цию в 1925 г., окончил Московскую школу мили-
ции, работал в МУРе. С февраля 1938 г. возглав-
лял ОБХСС Алтайского края, много сделал для 
становления службы.  В мае 1943 г. Пузырев стал 
заместителем начальника краевого управления 
милиции, а на его место был назначен И.О. Хлеб-
ников, служивший в милиции с 1930 г., возглав-
лявший командный отдел и отдел госавтоинспек-
ции УНКВД по Алтйскому краю, с января 1940 г. 
занимал должность замначальника ОБХСС. Он 
неоднократно отмечался в приказах как один из 

1 Впоследствии – Горно-Алтайская автономная область, 
в настоящее время – Республика Алтай, в 1937-1990 гг. – в 
составе Алтайского края.

лучших руководителей, о нем часто писали газе-
ты [19, с. 395].

Война существенно ослабила кадровый состав 
службы БХСС. На фронт ушли оперуполномочен-
ные Н.И. Большанин, В.Н. Зырин, А.М. Миро-
нов и Г.П. Скворцов, в особый отдел Западного 
фронта были откомандированы М.Ф. Неретин 
и Ф.П. Мишустин, в распоряжение УНКВД Ле-
нинградской области – Г.А. Натаров,  в распоря-
жение НКВД Украинской ССР – М.М. Илюхин,  
Н.Н. Пушкарев и Н.Д. Гущин, в распоряжение 
НКВД Белорусской ССР – К.К. Артамонов [9, 
с. 89-90].

Им на смену пришли сотрудники из других 
подразделений и демобилизованные фронтовики. 
Е.С. Данилов после тяжелого ранения был назна-
чен на должность участкового уполномоченного 
милиции Кытмановского районного отделения 
НКВД, а затем переведен в ОБХСС Управления 
милиции края. К.С. Малышев после излечения 
принят старшим оперуполномоченным БХСС 
Бийского горотдела НКВД. А.Ф. Феоктистов до 
войны возглавлял милицию Павловского и Таль-
менского районов, в октябре 1941 г. добровольцем 
ушел на фронт, воевал на Северо-Западном фрон-
те, получил тяжелое ранение, стал инвалидом. В 
ноябре 1943 г. он был назначен на должность на-
чальника отделения краевого ОБХСС [10, с. 158, 
71, 297].

Оставшемуся оперсоставу пришлось противо-
стоять экономической преступности, структура 
которой в военное время претерпела существен-
ные изменения. Получили распространение гра-
бежи и кражи на государственных объектах и в 
жилых домах после эвакуации, кражи и поддел-
ка продовольственных карточек, мошенничество, 
спекуляция [1], поэтому с первых дней Великой 
Отечественной войны была значительно усиле-
на охрана социалистической (государственной) 
собственности, являвшейся основой экономики 
СССР [5]. 

Органам внутренних дел приходилось решать 
возникающие вопросы неординарными методами 
согласно действовавшим нормативным правовым 
актам, соответствовавшим требованиям военного 
времени [12, с. 156]. Уже 23 июня 1941 г. был под-
писан Указ Президиума Верховного Совета СССР, 
устанавливавший тюремное заключение на срок 
от двух до пяти лет за хищение горючего в МТС 
и колхозах [18, с. 418]. Также уделялось внимание 
охране личной собственности граждан, посколь-
ку в военное время появились новые виды краж: 
кражи одежды с прикрепленным к ней орденом, 
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медалью, нагрудным знаком, кражи имущества 
эвакуированных [22, с. 41].

Постановлением Государственного комитета 
обороны (далее – ГКО) от 3 марта 1942 г. за хище-
ние (воров ство) в военное время оружия, боепри-
пасов, продовольствия, обмундирования и снаря-
жения устанавливался расстрел с конфискацией 
имущества. Органы БХСС обязаны были прово-
дить оперативно-ра зыскные мероприятия по изо-
бличению виновных в течение десяти суток после 
по лучения соответствующей информации [21].

В условиях войны государство было вы-
нуждено перейти от свободной торговли к рас-
пределению товаров по карточкам.  Нормиро-
ванная продажа продоволь ствия и иных товаров 
позволила сохранить государственные запасы, 
однако карточки немедленно стали объектом при-
стального внимания преступного элемента. Махи-
нации с карточками составляли до 10% в делах, 
законченных органами милиции по линии БХСС в 
1941-1944 гг. [3, с. 54].

26 июня 1942 г. было принято постановление 
Пленума Верховного Суда СССР об усилении от-
ветственности с хищениями продовольственных 
карточек, которые отныне квалифицировались не 
только по соответствующим статьям (кража, гра-
беж, разбой), но и как мошенничество – по  ст. 169 
УК РСФСР и аналогичным статьям УК союзных 
республик. Законодатель обосновывал это следу-
ющим образом: «Лицо, похищающее продоволь-
ственные или промтоварные карточки, ставит себе 
целью не только обращение в собственность са-
мих карточек, которые не представляют собой ни-
какой ценности, но и, главным образом, незакон-
ное приобретение для себя или иных лиц таким 
путем не принадлежащего права на покупку тех 
или иных товаров по этим карточкам. Поэтому в 
данном случае хищение является лишь средством 
для получения имущественной выгоды путем об-
мана должностных лиц, продающих по карточкам 
товары и рассчитывающих на то, что покупатель 
является законным владельцем карточки. При 
этих условиях хищение карточек  представляет 
собой совокупность двух преступлений – хище-
ние… и покушение на мошенничество» [20, с. 90].

В целях предупреждения хищения и злоупо-
треблений были взяты под контроль типографии, 
где печатались карточки, карточные и контрольно-
учетные бюро, торговые организации и аппараты, 
ведающие выдачей карточек в домоуправлениях. 
В порядке профилактики хищений аппаратами 
БХСС с привлечением обще ственности прово-
дились внезапные проверки наличия продоволь-

ственных товаров на складах, базах, продоволь-
ственных карточек в бюро, состояния их хранения 
и другие мероприятия. В ходе этих проверок вы-
являлись излишки и недостачи, а ви новные при-
влекались к ответственности.

В канун 1942 г. был вынесен приговор по 
делу о фальшивых облигациях госзаймов [23,  
с. 7]. Их изготовлением занималась разветвлен-
ная группа, орудовавшая на территории Казах-
ской, Узбекской ССР, Башкирской АССР, Ал-
тайского края и Челябинской области. В ходе 
расследования было установлено, что преступ-
ники получили по поддельным облигациям из 
сберкасс около 300 тыс. руб. в 42 городах страны. 
Алтайский краевой суд приговорил 10 членов 
этой преступной группы к «высшей мере соци-
альной защиты» – расстрелу, еще 7 – к лишению 
свободы на срок от 5 до 10 лет [21].

В г. Рубцовске сотрудники БХСС изобличили 
раздатчицу одного из заводов, вносившую в спи-
ски вымышленных рабочих и присвоившую та-
ким образом 97 карточек [16]. Также была пресе-
чена преступная деятельность группы служащих 
контрольно-учетного бюро Железнодорожного 
района г. Барнаула, которые похищали сданные 
материально ответственными лицами талоны на 
продукты питания и использовали их повторно 
[13]. В 1944 г. задержаны 8 человек, причастных к 
краже из помещения карточного бюро Железнодо-
рожного района г. Барнаула. По похищенным кар-
точкам преступники могли получить 76 т хлеба, 
2,5 т сахара, 7 т мяса и рыбы, 140 кг чая [9, с. 76]. 

В приказе Народного комиссариата юстиции 
от 18 января 1942 г. «О мерах борьбы с хищени-
ями, разбазариванием и порчей зерна, овощей и 
других сельскохозяйственных продуктов» под-
черкивалась особая опасность подобного рода 
преступлений в условиях войны, поскольку они 
приводят к уменьшению ресурсов государства 
[8, с. 436]. В соответствии с постановлением 
ГКО от 22 января 1943 г. «Об усилении борьбы 
с хищением и разбазариванием продовольствен-
ных и промышленных товаров» с виновных 
взыскивалась стоимость похищенных и недо-
стающих товаров, а промышленных товаров – 
по коммерческим ценам в пятикратном размере 
[6, с. 53]. 

В 1943 г. за разбазаривание промтоваров 
был арестован председатель Логовского сельпо 
Барнаульского района. В ходе расследования 
вскрылась преступная деятельность группы 
работников ряда сельпо и межрайбазы Край-
потребсоюза, причинившей государству ущерб 
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на сумму 932,5 тыс. руб. В том же году было 
пресечено расхищение нормируемых товаров на 
Славгородском мясокомбинате. Члены орудовав-
шей там шайки похитили промышленные и про-
довольственные товары на сумму 1,5 млн руб. 
В Чарышском районе директор маслосырзавода 
вместе с сообщниками путем обмана сдатчиков, 
занижения процента жирности молока и махина-
ций с приемными документами создал излишки 
молочной продукции и передал в руки спекулян-
тов 3,1 т масла и 1,4 т сыра [9, с. 79].

Согласно постановлению ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР «О строительстве тракторных заводов и 
развитии производственных мощностей по выпу-
ску тракторов для сельского хозяйства» в г. Руб-
цовске на основе оборудования эвакуированного 
Харьковского тракторного завода началось стро-
ительство Алтайского тракторного завода – ком-
плекса из 37 крупных производственных объек-
тов общей площадью 81 тыс. кв. м [7, с. 359]. 
Первые машины под маркой «АТЗ» начали схо-
дить с конвейера в декабре 1943 г. [17], а уже в 
следующем году были задержаны расхитители, 
которые похищали с предприятия запчасти и ма-
териалы, а затем продавали их. При обыске ра-
ботники БХСС изъяли у преступников 2969 де-
талей и запчастей.

В сельской местности основное внимание 
органов БХСС было сосредоточено на сохран-
ности хлеба. Под особый контроль брались точ-
ки, пункты сдачи и приема зерна. Сотрудники 
инструктировали сторожевую охрану, пресека-
ли случаи воровства. Кроме этого, в 17 крупных 
пунктах приемки, хранения и распределения 
хлеба «Заготзерно» и на элеваторах вводились 
должности комендантов, оперативное руковод-
ство которыми осуществлял краевой аппарат 
БХСС [23, с. 6]. Весной 1942 г. в Косихинском 
районе была ликвидирована группа расхитите-
лей хлеба на Овчинниковском пункте «Загот-
зерна», участники которой с октября 1941 г. по 
март 1942 г. похитили 142 ц хлеба [2, с. 13].

Продовольственные товары и сельхозпро-
дукция нередко являлись объектами спекуля-
ции, которая процветала в продовольственных 
магазинах, столовых базах, пищевых предпри-
ятиях. Опасность данного вида преступлений 
заключалась в том, что источником спекуля-
ции часто были похищенные и перекупленные 
вещи, что подрывало колхозную и кооператив-
ную торговлю. Мошенники занимались фальси-
фикацией продуктов и промтоваров, под видом 
соли продавая селитру, предназначенную для 

удобрения полей, под видом кусков мыла – об-
литые тонким слоем мыла деревянные чурки,  а 
под видом консервов в запаянных банках – раз-
ные отбросы.  

25 сентября 1942 г. ГКО принял постанов-
ление «О мероприятиях по борьбе с мешочни-
чеством на железнодорожном и водном транс-
порте», нацеливавшее сотрудников милиции на 
выявление спекулянтов, не только скупавших 
продукты в сельской местности и реализовы-
вавших их в городах по завышенным ценам, но 
и своими многочисленными перемещениями за-
труднявших работу железнодорожного и водного 
транспорта. 

На вокзалах и пристанях создавались опера-
тивные отряды и заслоны. Работники БХСС со-
вместно с перронными контролерами, ревизо-
рами, сотрудниками поездных бригад находили 
тайники в топках, угольных тендерах, водяных 
баках [22, с. 99]. В общежитиях, гостиницах, ре-
сторанах, чайных, базарах и иных объектах, пора-
женных хищениями и спекуляцией, активно дей-
ствовала внедренная туда агентура.

В 1942 г. была разоблачена преступная груп-
па, члены которой скупали мануфактуру в г. Но-
восибирске и обменивали ее в Алтайском крае на 
продукты и табак. Стоимость метра ткани у спе-
кулянтов достигала 300-400 руб., т.е. превышала 
среднемесячную заработную плату [15]. В 1944 г. 
в г. Рубцовске задержали спекулянтов, прибыв-
ших из г. Алма-Аты и пытавшихся реализовать 
на рынке 1,5 тыс. пачек папирос. У них изъяли 
поддельные печати и штамп Семипалатинского 
райвоенкомата, а также фальшивые документы, 
удостоверяющие, что их предъявители являются 
инвалидами войны [9, с. 78]. Также аппарат БХСС 
пресек деятельность группы спекулянтов-валют-
чиков, скупавших золотые изделия и золотые 
деньги царской чеканки в разных городах и сда-
вавших в приемный пункт «Главзолота» в г. Бар-
науле. По полученным за сданное золото именным 
расчетным книжкам участники группы выкупали 
в магазине «Золотопромснаба» дефицитные про-
дукты и промтовары и продавали по спекулятив-
ным ценам [2, с. 14]. 

Эффективность работы по линии БХСС мож-
но оценить по следующим показателям: за 1944 г. 
у преступников изъято денег на сумму 1,8 млн руб. 
и промтоваров на сумму 1,2 млн руб., а также 246 т 
зерна, 15,8 т муки, 7,2 т мяса, 6,5 т крупы и более 
3 т масла [2, с. 15]. Высокой была раскрываемость 
имущественных преступлений: грабежей – 86%, 
квалифицированных краж – 89%, других видов 
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краж  – 96%, скотокрадства – 98%, мошенничеств – 
100% [14]. 

Самоотверженный труд сотрудников БХСС 
Алтайского края по охране социалистической соб-
ственности и борьбе с дру гими преступлениями 
экономического характера в годы Великой Отече-
ственной войны отмечен правительственными 
наградами. В 1945 г. орденами Красного Знаме-
ни были награждены Б.Е. Гиршин и М.С. Пузы-
рев, орденами Красной Звезды – Т.М. Бондарев, 
А.А. Витковский, В.Н. Зырин, И.О. Хлебников, 
медалями «За боевые заслуги» – Д.Н. Аршук, 
И.В. Захарьев, М.Г. Кожевников, В.А. Кременчуц-
кий, М.Ф. Мишин, Д.А. Самохвалов, И.Т. Сквор-
цов, А.Ф. Феоктистов [19, с. 374]. 

Именем старшего оперуполномоченного 
БХСС Рубцовского отдела НКВД Е.Ф. Улежнико-
ва, погибшего в июне 1943 г. при задержании во-
оруженных преступников, был назван переулок в 

г. Рубцовске, в котором в настоящее время распо-
лагается межмуниципальный отдел МВД России 
«Рубцовский» [19, с. 364-365].

Оперуполномоченный БХСС М.С. Зиль-
берман вскоре после окончания войны писал о 
деятельности службы в ведомственной газете 
«Боевой пост»: «За последнее время ряд под-
разделений нашего края вскрыли факты хи-
щения наличных денег в различных системах: 
финорганах, учреждениях связи, отделах госу-
дарственного и социального обеспечения, ор-
ганах народного образования, совхозах, МТС 
и других организациях» [4]. Действительно, 
сотрудники БХСС с честью выполнили слу-
жебный долг. Они не только стойко выдержали 
тяготы и лишения военного времени, но и не 
допустили подрыва экономической мощи  госу-
дарства, внеся тем самым свой вклад в Победу 
над врагом. 
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Турецкая религиозная организация 
«Нурджулар»1 основана после Первой мировой 
войны муллой, курдом по национальности, Саи-
дом Нурси, пропагандировавшим необходимость 
установления в Турции шариатского правления. 
После развала Османской империи и прихо-
да к власти в 1920-х гг. светского правительства 
М.К. Ататюрка деятельность религиозных сект 
была запрещена. Действия С. Нурси по пропа-
ганде радикального ислама и созданию закон-
спирированных по суфийскому образцу религи-

1 10 апреля 2008 г. Верховный Суд РФ признал экстре-
мистской и запретил деятельность международной рели-
гиозной организации «Нурджулар» на территории России. 
Решение было принято по иску Генпрокуратуры РФ, под-
держанному Минюстом и ФСБ. Организация «Нурджулар» 
юридически на территории России не зарегистрирована. 
Членами «Нурджулар» считаются те, кто проповедует идеи 
турецкого автора Саида Нурси, русские переводы книг кото-
рого признаны экстремистской литературой, а также после-
дователи турецкого религиозного и общественного деятеля 
Ф. Гюлена.

озных ячеек «учеников» противоречили новым 
законам, по этой причине он преследовался вла-
стями – около 23 лет провел в тюрьмах и ссыл-
ках, умер в марте 1960 г. Прокуратурой Турции 
многократно инициировались судебные иски о 
запрете книг С. Нурси и привлечении его к уго-
ловной ответственности. После смерти С. Нурси 
его последователями в различных городах Турции 
были организованы курсы по изучению собрания 
сочинений «Рисале-и Нур», которые переписыва-
лись от руки. Возникло около шести идентичных, 
структурно изолированных направлений (ветвей) 
секты, организованных по сетевому принципу. 

В 1950-х гг. Великое национальное собрание 
Турции приняло постановление о реабилитации 
литературного наследия С. Нурси, после чего его 
сочинения стали издаваться в официальных ту-
рецких издательствах и переводиться на другие 
языки, а движение адептов было легализовано [7]. 

В 1970 г. радикальные идеи С. Нурси по уста-
новлению шариата активно стал проповедовать 
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имам мечети Измира Фетхулла Гюлен Хаджи-
эфенди [5]. За эти действия он привлекался к уго-
ловной и административной ответственности. В 
соавторстве с другими последователями С. Нурси 
Ф. Гюлен издал устав «Рисале-и Нур», регламен-
тирующий все сферы жизни адептов, необходимость 
применения ими приемов конспирации. Инициатив-
ная миссионерская деятельность Ф. Гюлена послу-
жила стимулом для создания вертикально струк-
турированной организации. 

При его покровительстве и содействии были 
осуществлены существенные капиталовложе-
ния в созданные нурджистами (нурсистами) 
просветительские и учебные учреждения. В 
1971 г., являясь проповедником одной из мечетей 
Измира, Фетхулла Гюлен был осужден на 3 года за 
пропаганду, направленную на создание в Турции 
теократического государства. В приговоре отме-
чалось, что «одной из целей “нурджизма” являет-
ся создание режима, основанного на религии». В 
1986 г. Фетхулла Гюлен был задержан силами бе-
зопасности, однако по инициативе высших долж-
ностных лиц был освобожден [5]. 

Анализ деятельности Ф. Гюлена по материа-
лам турецких средств массовой информации по-
казывает рост совокупного капитала его общины 
с середины 80-х гг. ХХ в. В настоящее время он 
составляет 50-80 млрд долларов, что дает осно-
вание сделать предположение о причастности 
«Нурджулар» к высокодоходным криминальным 
видам «бизнеса» (наркотрафик, торговля ору-
жием и т.д.). Существует информация о связях 
организации с фундаменталистскими центрами 
в Саудовской Аравии и других арабских госу-
дарствах, о сопричастности руководства «Нур-
джулар» к финансированию и оказанию помощи 
бандформированиям, действующим на террито-
рии Северного Кавказа, подготовке террористов-
смертников. 

США и Турция рассматривают присутствие 
функциональных элементов «Нурджулар» в Рос-
сии и странах Центральной Азии в качестве од-
ного из «рычагов воздействия» для усиления по-
литического и экономического влияния Турецкой 
Республики за пределами ее государственных 
границ. Ф. Гюлен с 2000 г. проживает в США и 
активно сотрудничает с ЦРУ, ФБР и Госдепарта-
ментом. 

Организация финансируется крупными ту-
рецкими предпринимателями, пользуется опре-
деленной поддержкой турецкого правительства. 
Денежные средства поступают как за счет по-
жертвований, так и от финансово-экономической 

деятельности принадлежащих ей различного рода 
фирм, банков, холдингов [5]. 

«Нурджулар» активно финансируется через 
подконтрольную торгово-промышленную компа-
нию «Ихлас холдинг», в состав которой входит 
информационное агентство «Ихлас хабер ажан-
сы» (IHA), имеющее представительство в Москве. 
Материалы о России после обработки в стамбуль-
ской редакции приобретают ярко выраженную 
антироссийскую направленность. Основными 
ретрансляторами информации IHA являются при-
надлежащие ему газета «Тюркие» и телеканал 
TGRT. «Нурджулар» контролирует телеканал «Са-
ман Йолу ТВ», издательский комплекс «Хакикат 
Китаб ЭВИ», организации принадлежат газеты 
«Сызынты», «Зафер», медиахолдинг «Заман» [6].

Развитие сетевых элементов «Нурджулар» 
в условиях нелегальной работы и давления со 
стороны государственных структур привело к 
формированию своеобразной спецслужбы, де-
ятельность которой вышла за государственные 
границы Турции. Организация занимается сбо-
ром информации в политической, экономической, 
межконфессиональной и других сферах в регио-
нах и государствах, где проживают тюркоязычные 
народы, осуществляет внедрение и дальнейшее 
продвижение своих адептов в органы власти и 
управления. 

«Нурджулар» является примером многосту-
пенчатой, четко структурированной организации. 
Система Анкарского звена партии состоит из сле-
дующих уровней: «шогирдлар» (ученики) – «уй 
имамы» (пятерки) – «семт имамы» (объединение 
пятерок по принципу городского квартала либо 
учебного заведения) – «булга имамы» (руководи-
тель районного звена). Деятельность носит кон-
спиративный характер, существует собственная 
служба безопасности, располагающая банком 
данных на всех членов движения и занимающая-
ся, в частности, выявлением агентуры спецслужб 
и правоохранительных органов других госу-
дарств [6].

В настоящее время структуры «Нурджулар» 
действуют в 65 странах мира. По сведениям Глав-
ного командования Вооруженных сил Турции, 
число их последователей достигает 4 млн человек 
[6]. 

В 1997 г. правительство М. Йылмаза приняло 
решение об усилении ответственности за наруше-
ние «кодекса о ношении светской одежды и уча-
стии в происламских митингах». Ряд мусульман-
ских орденов и происламских организаций был 
распущен. Действия «Нурджулар» прокуратура 
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охарактеризовала как направленные против Кон-
ституции Турции, по этой причине в 1999 г. было 
вынесено постановление о запрете ее деятель-
ности. Однако «Нурджулар» продолжает поль-
зоваться негласным покровительством высоких 
государственных и политических деятелей Турец-
кой Республики. При этом, поощряя и направляя 
«просветительскую» деятельность организации 
за пределы Турции, где «движение» реализует 
идею тюркского превосходства и необходимости 
объединения исламского мира под главенством 
Анкары с конечной целью создания «чистого го-
сударства» на основе «просвещенного шариата», 
власти Турецкой Республики одновременно пре-
следуют цель снижения активности партии в соб-
ственной стране [5]. 

Деятельность организации, осуществляемая 
за пределами Турецкой Республики, признана 
правительством страны необходимой с точки зре-
ния реализации стратегических задач турецкого 
государства и доктрины пантюркизма. С прихо-
дом к власти правительства Р. Эрдогана позиции 
«Нурджулар» на территории стран проживания 
мусульманского и тюркоязычного народов значи-
тельно усилились. Внесены поправки в турецкую 
Конституцию, на основании которых в мае 2006 г. 
Ф. Гюлен был частично оправдан [6]. 

Особое внимание «Нурджулар» уделяет про-
паганде исламских и пантюркистских идей в раз-
личных странах в ходе создания и деятельности 
подконтрольных светских и религиозных учебных 
заведений различного уровня. Партия длительное 
время «осваивает» территорию целого ряда госу-
дарств Центральной Азии, Закавказья, субъектов 
Российской Федерации, где проживают тюркоя-
зычные народы. Всего с начала 90-х гг. миссионе-
ры «Нурджулар» развернули за пределами Турции 
более 500 официально считающихся светскими 
учебных заведений, в которых в равной степени 
преподаются общеобразовательные и религиоз-
ные предметы [2, с. 26-34]. 

Особенностью движения «Нурджулар» яв-
ляется его активная общественная деятельность. 
Это процесс учреждения образовательных за-
ведений – лицеев, школ и колледжей. В России 
организацией было открыто более 20 учебных 
заведений. В настоящее время действует поряд-
ка семи татарско-турецких лицеев. В самой Тур-
ции было открыто 103 школы, 460 курсов и около  
500 общежитий [5]. 

По определенным данным, структуры Ф. Гю-
лена сыграли, наравне с турецким суфийским 
орденом «Накшибенди», неоднозначную роль 

в Косове, организовав в регионе через сеть соз-
данных турецких средних и высших учебных 
заведений агрессивную панисламистскую обра-
ботку албанской молодежи в духе радикальных 
сепаратистских идей. Аналогичные процессы по 
формированию протурецки ориентированной и 
перспективной молодежи были инициированы 
«Нурджулар» в Крыму, Татарстане, ряде других 
регионов с преобладающим тюркоязычным насе-
лением [6]. 

При участии этого течения в Германии, Швей-
царии, Нидерландах, на Ближнем Востоке и в 
Африке было открыто значительное количество 
школ, лицеев, больниц, радиостанций и газет. В 
Центральной Азии работало 128 лицеев нурджи-
стов. Оснащенность учебной базы этих образо-
вательных учреждений обеспечивалась системой 
специально созданных коммерческих предпри-
ятий [6]. 

В школах «Нурджулар» преподают более 
7 тыс.  учителей, которые имеют качественное об-
разование, полученное в турецких университетах. 
В обучении они применяют современные тех-
нологии, методики педагогической науки и пси-
хологии, активно используют английский язык. 
Все это создает своеобразный респектабельный 
имидж нурджистов в обществе [6].

Организация «Нурджулар» ведет пропаган-
дистскую деятельность в Индии, Пакистане и Ма-
лайзии, активно действует в среде турецких сту-
дентов, обучающихся в США [6]. 

Движение действует в Российской Федерации. 
Покупается недвижимость, которая превращается 
в конспиративные квартиры, где в условиях обще-
жития собирается молодежь и проходят занятия 
по их религиозному воспитанию и обучению. В 
качестве религиозной организации «Нурджулар» 
не регистрируется, по этой причине сложно отсле-
дить эту составляющую ее деятельности [6]. 

В Российской Федерации движение «Нурджу-
лар» носит целенаправленный и четко системный 
характер. За каждым регионом страны закре-
пляется тот или иной фонд или фирма, которые 
являются ответственными за распространение 
в нем идеологии партии. Вся территория России 
фактически поделена между структурными подраз-
делениями на секторы. Фирма «Серхат» курирует 
Башкортостан, Татарстан, Астраханскую, Сверд-
ловскую, Оренбургскую и Челябинскую области; 
фонд «Уфук» – Сибирь; фонд «Толеранс» – Москву 
и Санкт-Петербург, Ростовскую область; турец-
кие организации «Чаг», «Эртугрул гази», «Тюрк 
дюньясы», «Эфляк» и «Торос» – Северный Кав-
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каз [3]. Деятельность их контролируется руково-
дящими функционерами «Нурджулар», которые 
регулярно совершают инспекционные поездки 
по российским регионам. Они занимаются непо-
средственно пропагандистской деятельностью, 
проводя своеобразный религиозный инструктаж 
сотрудников вновь открытых турецкой организа-
цией фирм и фондов, а также выступая перед рос-
сийскими гражданами [6]. 

Об особенностях деятельности секты «Нур-
джулар» существует информация, что собрания ее 
членов и соратников происходят группами по 12-
20 человек. Встречи групп проходят еженедель-
но под руководством одного из функционеров. 
В качестве мест проведения таких мероприятий, 
как правило, выбираются квартиры членов пар-
тии или офисы турецких фирм. В ходе собраний 
адепты «Нурджулар» читают Коран на турецком 
языке, наставник комментирует, с определенными 
акцентами, отдельные его положения. Параллель-
но с обсуждением религиозных вопросов затра-
гиваются «бытовые» проблемы, с которыми стал-
киваются соотечественники в России. Активно 
приветствуется и поощряется стремление членов 
организации закрепиться в России, обзавестись 
семьями, получить гражданство. Кроме этого, на 
собраниях групп перед членами ячейки ставится 
задача по сбору финансовых средств под пред-
логом благотворительности на нужды учебных 
заведений. Функционеры этих структур активно 
устанавливают связи с представителями органов 
власти и управления, в т.ч. с работниками адми-
нистраций регионов, членами правительств, лиде-
рами национальных общественных организаций, 
осуществляя сбор информации по экономической 
и общественно-политической ситуации в регио-
нах, используя при этом возможности родителей 
детей, обучающихся в лицеях [6]. 

Детей для обучения в образовательных за-
ведениях отбирают в основном из влиятельных 
мусульманских семей. В ходе учебного процесса 
учащиеся подвергаются протурецкой обработке, 
для наиболее способных из них организуются 
выезды в Турцию за счет средств фондов, перед 
ними строятся перспективы получения высшего 
образования за границей [6].

Турецкие преподаватели отдают приоритет 
изучению турецкого и английского языков, по 
возможности игнорируя русский. В процессе 
обучения используются турецкие учебники, для 
которых характерны идеологическая ангажиро-
ванность и национализм. По оценкам специали-
стов, уровень обучения в турецких лицеях не соот-

ветствует стандартам российской средней школы. 
В большинстве случаев в них используются про-
граммы, разработанные Министерством образо-
вания Турции, где основной упор делается на 
углубленное изучение турецкого языка, истории 
Турецкой Республики и тюркского мира. Уча-
щимся активно прививается мысль о привер-
женности к исламским ценностям и турецкой 
культуре, осознании ими мусульманского един-
ства. В ходе учебного процесса турецкие препо-
даватели целенаправленно занимаются изучени-
ем моральных и личных качеств лицеистов и их 
близких родственников, практикуют посещение 
их по месту жительства, налаживание межлич-
ностных отношений. На каждого учащегося со-
ставляется регулярно пополняющееся досье, в 
котором отражаются сведения о социальном по-
ложении родителей, его способностях, успехах в 
учебе, морально-психологических особенностях 
личности, эволюции взглядов на ислам и Тур-
цию [5]. 

Из общего числа лицеистов выявляются наи-
более способные и перспективные ученики, ко-
торым постепенно прививается мысль о том, что 
только в Турции они смогут получить современ-
ное образование. С данной категорией лиц прово-
дится более масштабная работа [6]. 

Отобранным в результате такой «селекции» 
и подвергнутым особо интенсивной пантюр-
кистской обработке учащимся создаются усло-
вия для дальнейшего поступления в светские и 
религиозные учебные заведения Турции за счет 
средств подконтрольных «Нурджулар» фондов 
и фирм. При этом направляемая на обучение в 
Турцию молодежь попадает под влияние активи-
стов секты, контролирующих сам процесс обуче-
ния и вопросы организации быта студентов, их 
финансирования и материального обеспечения. 
Данная деятельность осуществляется нелегаль-
но, в городах существует сеть частных пансиона-
тов, общежитий и специальных квартир для сту-
дентов, в которых в скрытой форме на высоком 
организационном уровне ведется методичная 
религиозная обработка студентов из числа рос-
сийских граждан. В комнатах пансионата или на 
квартирах, в которых проживают по 5-6 человек, 
руководством региональной структуры секты 
назначается имам, в функции которого входит 
обязательное «просвещение» проживающих сту-
дентов. Имам регулярно проводит занятия на ос-
нове чтения Корана, бесед на религиозные темы, 
прослушивания соответствующих аудиозаписей. 
Идеологическая работа имамов контролируется 
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и координируется директоратом пансионатов и 
общежитий [5].

Существуют инструкции для имамов, в ко-
торых расписывается методика воспитания сту-
дентов. В инструкции предусматривается воз-
можность принуждения студентов к молитвам 
и соблюдению мусульманских религиозных об-
рядов. Объектами пристального интереса ста-
новятся студенты из стран Центральной Азии и 
мусульмане из России. Каждый проживающий 
обязан соблюдать мусульманские правила по-
ведения. Иностранцам-немусульманам позволя-
ются некоторые поблажки, однако запрещается 
вести себя по своему усмотрению, за студентами 

ведется жесткий контроль, о нарушениях режима 
незамедлительно сообщается директору пансио-
ната или общежития, вещи студентов подверга-
ются негласному досмотру, нарушение режима 
студентом-мусульманином грозит ему немедлен-
ным выдворением [5]. 

Под названием «Нурчилар» («Фатхуллачи-
лар», религиозное общество) секта включена в 
перечень террористических и религиозных экс-
тремистских организаций, деятельность которых 
запрещена на территориях государств-членов ор-
ганизации «Центрально-Азиатское сотрудниче-
ство» – России, Казахстана, Кыргызстана, Таджи-
кистана и Узбекистана. 
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В настоящее время Синьцзян находится в чис-
ле провинций Китайской Народной Республики с 
одним из самых низких уровней доходов на душу 
населения. Официальная статистика показывает, 
что западные районы страны остаются на уровне 
«абсолютной бедности» или «обеспечены только 
самым необходимым» [6, с. 28]. Вместе с тем в 
данном регионе проживает большое количество 
неханьских национальностей, в т.ч.: уйгуры, кир-
гизы, казахи, узбеки, дунгане, татары и многие 
другие [1, с. 32]. В результате при низком уровне 
жизни населения обостряются вопросы социаль-
ной поляризации и этнической нетерпимости.

Кроме того, в условиях мировой глобализации 
широкое развитие получает такое явление, как 

международный терроризм. В этом плане Цен-
трально-Азиатский регион не стал исключением. 
Так, согласно заявлению секретаря коммунисти-
ческой партии Китая в Синьцзяне Чжан Чуньсяня, 
несколько жителей провинции, уйгуров, отправи-
лись за границу и вступили в ряды «Исламско-
го государства». Чиновник отмечает огромное 
международное влияние данной группировки и 
утверждает, что некоторые из тех, кто принимал 
участие в боевых действиях на территории Сирии, 
вернулись «домой» и начали планировать терро-
ристические акты в провинции [4]. Несмотря на 
отсутствие конкретных фактов, данные высказы-
вания не являются беспочвенными. В первую оче-
редь потому, что сегодня существует множество 
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уйгурских террористических организаций, кото-
рые подготовили и осуществили большое количе-
ство терактов на территории Китая, в т.ч. взрыв на 
площади Тяньаньмень в Пекине в октябре 2013 г., 
который унес жизни пяти человек.

Поэтому, проводя последовательную поли-
тику региональной безопасности, необходимо 
обращаться в т.ч. и к истории национальных 
движений, которая дает возможность более на-
глядно проследить взаимосвязь прошлых собы-
тий с событиями ХХI в. и сделать определенные 
выводы. До сих пор во многом неясной остает-
ся проблема противостояния коренных народов 
провинции Синьцзян и китайских властей, по-
этому история региона занимает отдельное ме-
сто в истории Китая.

В I тыс. до н.э. территорию Джунгарии и Каш-
гарии заселяли как кочевые монголоязычные, 
так и оседлые ирано-тюркоязычные племена. В 
это время Центрально-Азиатский регион являл-
ся местом формирования культурных традиций 
тюркского этногенеза. Китайская династия Хань 
(206 год до н.э. – 220 год н.э.) во II-III вв. вела за-
хватнические войны в этом регионе, поэтому под 
влияние империи на время попала восточная часть 
Восточного Туркестана, однако во второй полови-
не VI в. на территории современного Синьцзяна 
тюрки создали свой каганат, и китайцы вынужде-
ны были отступить [2]. В VII в. на землях Джун-
гарии вновь на некоторое время был установлен 
контроль китайской империи Тан; а Кашгарию 
захватил Тибет. В этот период здесь были уста-
новлены феодальные отношения, определилась 
моноконфессиональность проживающих здесь 
народов, т.к. практически все тюрко-монголь-
ские племена являлись последователями ислама 
[8, л. 62]. К середине IX в. на земли Восточно-
го Туркестана переселилась значительная часть 
уйгуров из бассейна рек Орхона и Селенги [12, 
с. 12-49], которые и образовали уйгурское Тур-
фанское государство. В период с XIII по XV вв. 
территории Джунгарии и Кашгарии находились 
под властью монгольских ханов, а после распада 
империи Тимура Восточный Туркестан вступил в 
этап феодальной раздробленности. В результате 
образования нескольких независимых государств 
северные земли попали под влияние западных 
монголов – ойротов, которые создали здесь Джун-
гарское (Ойротское) ханство.

В 1644 г. к власти в Китае приходит маньчжур-
ская династия Цин. Внешнеполитический курс 
китайской династии был продолжен в «лучших 
традициях» своих предшественников и направ-

лен, прежде всего, на подчинение неханьских или, 
как их еще называли, «варварских» народов им-
ператору. Так, на протяжении столетия китайские 
войска под предводительством династии Цин про-
должали вторгаться в «Западный край», подвергая 
местное население постоянным грабежам и наси-
лию [3, 7]. В ходе очередного похода на террито-
рию Центрально-Азиатского региона в 1755 г. ки-
тайские войска начали покорение Джунгарии под 
видом оказания помощи одному из претендентов 
на ханский престол.

В результате, в ходе кровопролитной войны 
1756-1759 гг., Цинская империя разбивает госу-
дарства Джунгарии и окончательно устанавлива-
ет здесь свою власть. Изначально данный регион 
объявляется наместничеством китайского импе-
ратора, а с 1884 г. становится западной провин-
цией империи, получив китайское название Синь-
цзян, означающее в переводе с китайского языка 
«новая граница» или «новая территория». Такое 
обозначение региона олицетворяло собой дух 
императорского великодержавия и несло в себе 
оскорбительный характер для коренных жителей 
провинции. По имеющимся данным, китайские 
войска в ходе проведения ряда захватнических 
войн истребили более миллиона жителей Восточ-
ного Туркестана [5, с. 264-288].

После покорения Кашгарии и Джунгарии 
китайцами был установлен колониальный режим 
на этих территориях, который носил военно-
феодальный характер по отношению к жителям 
Восточного Туркестана. Коренное население 
провинции подвергалось жестокой эксплуатации 
со стороны захватчиков, религиозной и 
национальной дискриминации [1; 3, с. 225-
234; 9]. Однако стоит отметить, что характер 
колониальной политики китайской империи 
обусловливался непосредственно социальным 
строем внутри самого Китая.

Следует отметить, что политика, проводимая 
ханьским правительством с первых дней ее 
реализации, вызывала резкое сопротивление со 
стороны коренного населения региона. Местное 
многонациональное население встретило 
китайских захватчиков довольно враждебно, 
вследствие этого территорию Синьцзяна 
почти двести лет сотрясала постоянная цепь 
антиправительственных восстаний.

Так, уже в 1816 г. произошло одно из первых 
стихийных выступлений местных жителей, од-
нако было подавлено практически в самом его 
начале. Через 10 лет, в 1826 г., вновь произошло 
восстание, которое распространилось практически 
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на все крупные населенные пункты Кашгарии 
[10, с. 336]. По сути, в первой половине ХIХ в. 
Кашгар становится центром всего повстанческого 
движения Синьцзяна.

Как следствие постоянного сопротивления 
неханьского населения, в течение двух столетий 
власть китайцев в регионе свергалась три раза, 
в результате чего здесь создавались собственные 
государства: Дунганский султанат, Кульджинское, 
Кашгарское, Кучинское, Тарачинское и Хотанское 
ханства и многие другие [11, с. 27-36].

Кроме того, необходимо отметить, что богатая 
природными ресурсами провинция вызывала 
интерес не только у Китая, но и у ведущих мировых 
держав. В итоге уже с середины XIX в. регион стал 
местом практически открытого противоборства 
Британии, Германии, Российской Империи и, 

собственно, самого собственника Синьцзяна – 
Китая. При этом заложником данной борьбы 
стало местное население.

Необходимо принимать во внимание и то, 
что сегодня основная масса конфликтов в мире 
происходит под лозунгами самоопределения 
народов, в результате чего на карте растет 
число непризнанных государств, а население 
Синьцзяна во многом отличалось и отличается 
от самих китайцев не только по языку, религии 
и быту, но по культуре и традициям в целом [1, 
с. 32]. Поэтому данное обстоятельство, наряду 
с другими, определило и тот факт, что в течение 
долгого времени Синьцзян остается районом 
наиболее активного этнического движения в 
Китае, ставя под удар региональную безопасность 
в Центральной Азии.
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Подготовка кадров для органов внутренних 
дел всегда была приоритетным направлением 
государственной политики. Однако по объектив-
ным и субъективным причинам не всегда удава-
лось решить все кадровые проблемы. В середине 
50-х гг. в советской правоохранительной системе 
наметились очередные «чистки» и сокращение 
численности личного состава. С помощью про-
ведения поголовной переаттестации (с 1953 по 
1962 гг.) увольнялись работники, запятнавшие 
себя необоснованными репрессиями, нарушени-
ями законности в работе и др. Всего за период 
с 1955 г. по 1960 гг. в органах милиции РСФСР 

было обновлено 65% должностей рядового и на-
чальствующего состава и 75,7% лиц, занимавших 
начальствующие должности [2, с. 375-378]. Одна-
ко не всегда постоянные сотрудники оставались в 
строю. 

Не обошел период изменений и систему обра-
зования МВД СССР. В середине 50-х гг. эту сеть 
также подвергли сокращению. Если накануне Ве-
ликой Отечественной войны система милицейско-
го образования включала 62 учебных заведения, 
то к концу 50-х гг. в системе МВД СССР функ-
ционировали 38 образовательных учреждений по 
подготовке кадров милиции, среди них – Высшая 
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школа, 13 средних специальных школ милиции, 
14 школ младшего начсостава, усовершенство-
вания начсостава милиции и по подготовке ин-
структоров служебного собаководства [5, с. 15]. 
Грамотность, в т.ч. и юридическая, у многих со-
трудников советской милиции оставалась всё ещё 
невысокой. 

Лимит для обучения алтайских милиционеров 
в других регионах был невелик и не мог полно-
стью решить кадровый голод. В 1959-1960 гг. на 
заочное отделение Омской школы милиции было 
направлено на обучение из Алтайского края лишь 
14 человек, а в Свердловское пожарно-техниче-
ское училище – только 3 человека [11, л. 71].

Кадровая чехарда привела к снижению слу-
жебной дисциплины в подразделениях органов 
внутренних дел. За один только 1956 г. в стране 
было привлечено к уголовной ответственности 
и осуждено 589 сотрудников и уволено за гру-
бые нарушения более 6 тыс. человек [4, с. 36], а 
в 1957 г. за подобные проступки увольнению под-
верглось уже 6 775 (на 12% больше) сотрудников 
милиции СССР [3, с. 256].

Несмотря на существующие глобальные про-
блемы в системе подготовки кадров для органов 
внутренних дел, в Алтайском крае с 1956 г. фор-
мируется система профессиональной подготовки 
для сотрудников органов внутренних дел, состо-
ящая из учебного пункта и специальной средней 
школы МВД. 

Начиная с 1956 г. во всех органах милиции вво-
дилась обязательная первоначальная подготовка в 
виде трёхмесячных курсов для вновь принимав-
шихся на должности рядового состава милиции, 
где они обучались навыкам милицейской службы 
[6, с. 38].

24 декабря 1956 г. в г. Барнауле был образован 
учебный пункт УВД Алтайского крайисполкома. 
Переподготовка проходила первоначально на вре-
менных лагерных сборах, которые проводились в 
лесном массиве около с. Пономаревка.

Начальником УВД Алтайского крайисполкома 
Е.Ф. Дороховым был подписан приказ, определя-
ющий штаты учебного пункта, в состав которого 
вошло четыре сотрудника: начальник, старший 
преподаватель, преподаватель и старшина. На-
чальником учебного пункта был назначен стар-
ший лейтенант милиции И.С. Маколкин.

Первый набор курсантов был произведен в ян-
варе 1957 г. Во время обучения курсанты изучали 
основы уголовного права, криминалистику, полит-
подготовку, самбо, огневую подготовку, способы 
конвоирования, мотодело. Для проведения практи-

ческих занятий подразделению был выделен один мо-
тоцикл [16, с. 5-6]. 

С лета 1957 г. в учебном пункте стали прово-
дить сборы не только для рядового состава, но и 
для участковых инспекторов, а на краткосрочных 
курсах обучались работники других служб УВД. 
В 1959 г. всего был обучен 331 сотрудник, из них 
первоначальную подготовку прошли 178 милици-
онеров, 36 участковых уполномоченных, перепод-
готовку – 117 человек.

29 июня 1957 г. в г. Барнауле создается специ-
альная средняя школа по подготовке оперативных 
работников для исправительно-трудовых учреж-
дений в связи с необходимостью организации но-
вых учебных заведений по подготовке кадров для 
ИТУ и учреждений милиции. Начальником шко-
лы был назначен подполковник внутренней служ-
бы В.М. Погодин, а заместителем начальника об-
разовательного учреждения стал прибывший из 
Вильнюсской школы подготовки начсостава МВД 
СССР И.Е. Кудрявкин. Был определен численный 
состав учащихся – 300 курсантов. Местом рас-
положения нового образовательного учреждения 
стала бывшая детская трудовая колония в нагор-
ной части города [1, с. 15].

Претендентов на учёбу направляли в Бар-
наульскую спецшколу отделы кадров МВД ре-
спублик, УВД краев и областей Урала, Сибири, 
Дальнего Востока, Казахстана и Средней Азии 
из числа практических работников или молоде-
жи, отслужившей действительный срок военной 
службы в армии, с образованием не ниже 7 клас-
сов. Министерская разнарядка срывалась из-за 
того, что новое учебное заведение еще не было 
широко известно в стране, поэтому возникали 
трудности по организации набора. Первый набор 
пришлось спешно укомплектовывать абитуриен-
тами, не прошедшими конкурс в другие ведом-
ственные учебные заведения, в частности Виль-
нюсскую школу подготовки начсостава МВД 
СССР [1, с. 16].

С момента создания системы подготовки ка-
дров для сотрудников органов внутренних дел 
Алтайского края появляются проблемы, выража-
ющиеся:

1) в недостатке контроля и допущении некото-
рыми руководителями образовательных учрежде-
ний системы МВД в Алтайском крае нарушений 
советского законодательства.

В октябре 1962 г. начальник Барнаульской 
средней спецшколы МВД РСФСР подполковник 
внутренней службы В.М. Погодин не выполнил 
указания вышестоящего руководства по уком-
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плектованию штатов кочегаров для котельной 
вновь строящейся школы, что сильно усложнило 
сдачу в эксплуатацию общежития школы и нега-
тивно повлияло на проведение учебного процес-
са. Подполковнику В.М. Погодину был объявлен 
выговор [12, л. 169].

Позднее в ходе служебного расследования 
было выяснено, что руководству школы: началь-
нику В.М. Погодину и его заместителям Кудряв-
кину, Верещагину и другим гражданским лицам 
техник по вооружению лейтенант Ипполитов 
незаконно выдавал для охоты боевые 7,62-мм 
винтовки и карабины образца 1944 г., а также 
боеприпасы. Только лично В.М. Погодиным за 
1962-1964 гг. для охоты незаконно было исполь-
зовано около 645 винтовочных патронов в обой-
мах на сумму 21 руб. 29 коп. [7, л. 34];

2) в не всегда качественном отборе кандидатов 
как на службу, так и на учебу. Множество случай-
ных людей попадало в ряды правоохранителей, со-
вершая преступления и проступки, дискредитируя 
звание защитника социалистической законности.

Курсант барнаульской спецшколы 5-й учеб-
ной группы А.А. Родионов во время учебы с пер-
вых дней проявил себя с отрицательной стороны. 
21 января 1959 г. в лекционном зале затеял драку с 
курсантами 2-го курса из-за стула, за что был нака-
зан пятью сутками ареста. 31 января 1959 г. всту-
пил в пререкание с командиром учебной группы, 
обругав его нецензурными словами, за что был 
наказан десятью сутками ареста. 29 апреля 1959 г. 
после торжественного собрания он напился и, не 
обращая внимания на требования дежурного по 
школе, ушел в самовольную отлучку. После этого 
проступка был отчислен [8, л. 66, 67]. 

Курсанты учебного пункта УООП Алтайкрай-
исполкома Черенчиков и Миронов, находясь на 
сборах первоначальной подготовки милиционе-
ров, вели себя недостойно, нарушали распорядок 
дня, пьянствовали. 28 марта 1964 г. Черенчиков 
вел себя грубо в разговоре с дежурным нарядом 
школы и вызывающе бросил на стол дежурного 
комнаты свои документы. 25 марта Миронов был 
отпущен в увольнение, а найден лишь 28 марта в 
районе городского вокзала, где пьянствовал с по-
дозрительными, ранее судимыми личностями, за 
их счет [13, л. 73];

3) в слабой материальной базе учебных заве-
дений. Нередки были случаи нарушения медико-
санитарного и материально-бытового содержания 
курсантов. Здание и сооружения (требовавшие 
срочного ремонта) ликвидированной Барнауль-
ской детской трудовой воспитательной колонии 

были переданы на баланс Барнаульской спецшко-
лы МВД СССР [14, л. 199].

Во время многочисленных проверок матери-
альной базы спецшколы были обнаружены значи-
тельные недостатки. В октябре 1962 г. в Барнауль-
ской спецшколе на одного курсанта приходилось 
менее 2 м2 жилой площади вместо положенных 
4 м2. Курсанты занимались и спали на столах в 
обеденном зале столовой, не соблюдая правил 
личной гигиены. Перерывы между приемами 
пищи достигали 8 часов. Руководство спецшко-
лы ослабило требования к строгому выполнению 
санитарно-противоэпидемического режима. В ре-
зультате в октябре 1962 г. два курсанта заболели 
инфекционным гепатитом [12, л. 169].

В мае 1963 г. продолжало наблюдаться не-
удовлетворительное состояние Барнаульской 
спецшколы МООП РСФСР. Проверка была прове-
дена медслужбой ХОЗО УООП Алтайского края. 
Спальный корпус курсантов-заочников содержал-
ся в антисанитарных условиях. Полы долгое время 
не мылись, кровати не заправлялись, в тумбочках 
хранились продукты питания вместе с книгами, 
портянками, бутылками из-под ликеро-водочных 
напитков. Столовая посуда не промывалась и не 
обезжиривалась. У большинства работников сто-
ловой отсутствовали санитарные книжки. Терри-
тория спецшколы захламлена отбросами пищи и 
мусора. Выгребная яма для отбросов не была обо-
рудована [15, л. 107, 108]. 

Хищение и недовесы со стороны нечестных 
поваров урезали и так невеликий курсантский 
паек. 27 декабря 1961 г. дежурным по Барнауль-
ской школе сержантом Пестовым, помощником 
дежурного по школе младшим сержантом Минки-
ным, караульным Еруслановым были задержаны 
работники столовой. У повара А.И. Брюханова 
было изъято 0,5 л растительного масла, 1 100 г 
рыбы кеты, у работницы на кухне А.А. Сухановой 
1 100 г рыбы кеты, 1 пачка чая, 300 г раститель-
ного масла, 150 г томатной пасты, 2 булки белого 
хлеба. У работницы по кухне В.С. Гусельниковой 
были обнаружены 1 400 г рыбы кеты и 3 булки 
белого хлеба, у работницы кухни Е.Т. Волковой – 
1 300 г рыбы кеты, 900 г гречневой крупы, 200 г 
томатной пасты, 2 булки белого хлеба. В кабинете 
у заведующей столовой Веревкиной были найде-
ны продукты, спрятанные в шкафу: 730 г расти-
тельного масла, 1 050 г сахара-песка, под диваном 
находилось 510 г свиного сала, 1 050 г свиного 
мяса, 4 пачки чая [9, л. 8]; 

4) в бездумном исполнении политики сокра-
щения МВД, при котором увольнению подлежал 
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ещё не сформировавшийся немногочисленный 
преподавательский состав учебного пункта УВД 
и средней специальной школы МВД. 

С 1 января 1961 г. были уволены сотрудники Бар-
наульской спецшколы МВД: начальник цикла обще-
ственных дисциплин капитан внутренней службы 
И.Я. Шутилин, старший преподаватель цикла об-
щественных наук старший лейтенант внутренней 
службы И.А. Кондратюк, преподаватель цикла юри-
дических дисциплин лейтенант внутренней службы 
А.П. Шацких, преподаватель цикла юридических 
наук лейтенант внутренней службы А.П. Шергин, 
старший преподаватель цикла юридических наук 
И.А. Горбенко, начальник медицинской службы 

подполковник медицинской службы А.Н. Колычева, 
старший фельдшер А.С. Бармина, начальник финан-
совой части капитан внутренней службы Ф.Е. Мед-
нов, начальник хозяйственного отдела Ф.М. Немы-
кина, комендант старший лейтенант внутренней 
службы А.Я. Казанцев [10, л. 47, 48].

Таким образом, основные проблемы подготов-
ки кадров учебными заведениями системы МВД 
в Алтайском крае (1956-1964 гг.) выражались в 
низком профессионализме ряда руководителей, 
значительном сокращении сотрудников, некаче-
ственном отборе кандидатов как на службу, так и 
на учёбу, слабой материальной базе учебного пун-
кта и спецшколы.
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Турецкая религиозная секта «Нурджулар» 
была основана после Первой мировой войны 
Саидом Нурси. В настоящее время «Нурджулар» 
является многоступенчатой, четко структуриро-
ванной организацией, функционирующей более 
чем в 60 странах мира [1, с. 17]. 

С начала 1990-х гг. одним из основных направ-
лений деятельности турецких агентов на пост-
советском пространстве было противодействие 
деятельности саудовских ваххабитов и других иде-
ологических конкурентов. Ваххабиты называют 
нурсистов сектантами, язычниками и еретиками, 
обвиняют их во внедрении «бидгата» (недопусти-
мых новшеств) в религиозную практику, обвиня-
ют их в том, что последние практикуют различные 
виды «идолопоклонства» («ширка») [5]. К 2001 г. 
деятельность многих членов организации «Нур-
джулар» на территории России была пресечена. 
Только из Иркутска депортировали 11 граждан 
Турции, в числе которых были и активные члены 
секты, «преподававшие турецкий язык» в Иркут-
ском государственном университете и школе.

Фонд «Уфук», представляющий секту «Нур-
джулар», был зарегистрирован в 1995 г. в Улан-
Удэ, а в 1996 г. в Иркутске открылся его филиал. 
В 2000 г. в столице Восточной Сибири появил-
ся Турецкий культурный центр, адрес у центра 
и фонда «Уфук» был один и тот же. Сотрудни-
ки центра и фонда вели активную работу среди 
молодежи, в 1996 г. «Уфук» подписал договор с 
международным факультетом ИГУ, и студентам 
под прикрытием курсов турецкого языка стали 
преподавать нурсизм. Кроме того, Турецкий куль-
турный центр начал издавать в Иркутске журнал 
«Privet», в котором печатались интервью с актив-
ными деятелями секты. Через непродолжительное 
время турки в Иркутске начали открывать магази-
ны кожи, кафе, пекарни. К сведению: в Ростове-
на-Дону и Уфе в 2003-2004 гг. были ликвидирова-
ны филиалы организации «Нурджулар», и в обоих 
случаях члены секты, граждане Турции, работали 
под прикрытием магазинов по продаже кожаной 
одежды. Последователей запрещенного учения 
они вербовали среди покупателей [8].
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Еще более серьезная ситуация сложилась в то 
время в Бурятии, где представители фонда «Уфук» 
открыли бурятско-турецкий лицей для мальчиков. 
Причем произошло это уже после того, как ру-
ководитель иркутского отделения фонда «Уфук» 
Боджа Тарык возглавил подобный лицей в Карача-
ево-Черкесии, и, попав под подозрение, на допро-
се признался: лицей задумывался и действовал 
как структурное подразделение экстремистской 
секты «Нурджулар». «Уфук» также учредил Ха-
касско-турецкий лицей в Абакане, работавший с 
1994 г. В 2003 г. лицею не продлили лицензию в 
Министерстве образования [16]. 

В Москве с 2007 г. литература основателя 
секты С. Нурси (14 книг из собрания сочинений 
С. Нурси «Рисале-и Нур»: «Вера и Человек», «Ос-
новы искренности», «Истины вечности души», 
«Истины веры», «Путеводитель для мужчин», 
«Плоды веры», «Рамадан, бережливость, благо-
дарность», «Мунаджат, молитва, третий луч», 
«Тридцать три окна», «Основы братства», «Путь 
истины», «Посох Мусы», «Краткие слова», «Бро-
шюра для больных») признана экстремистской, а 
также запрещена деятельности данной организа-
ции [11]. 

В 2008 г. в Новосибирске суд вынес при-
говор по скандальному делу имамов Ильхома 
Меражова и Камила Одилова. Священнослужи-
телей признали виновными в создании местной 
ячейки запрещенной за экстремизм организации 
«Нурджулар» и приговорили к году условно каж-
дого. Имамы подыскивали единомышленников, 
распространяли и обсуждали труды основателя 
«Нурджулара» турецкого богослова Саида Нур-
си, занесенные российскими судами в список 
запрещенной литературы. В конце 2011 г. ново-
сибирская ячейка «Нурджулар» была ликвидиро-
вана оперативниками региональных управлений 
ФСБ и МВД. В отношении имамов областное 
следственное управление СКР завело дело по ч. 
1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности ре-
лигиозного объединения, в отношении которого 
судом принято решение о запрете) [10].

27 января 2014 г. полиция Красноярского края 
задержала главу организации «Нурджулар» Ан-
дрея Дедкова. Следователи вменяли ему создание 
экстремистской организации и распространении 
соответствующей литературы [20].

В ряде субъектов РФ функционируют так на-
зываемые «центры исламской молодежи» и «ла-
геря исламской молодежи», где членами между-
народных террористических и экстремистских 
организаций проводится воспитание молодых 

мусульман в духе радикального ислама, вербовка 
и вовлечение их в экстремистские формирования 
[13]. Процесс обучения построен на беспрекос-
ловном подчинении законам шариата, пропаганде 
превосходства ислама над другими религиями, а 
также неприятии существующего государствен-
ного строя и законодательства как противореча-
щего самой системе ислама.

В настоящее время сложился ряд факторов, 
осложняющих выявление и нейтрализацию пра-
воохранительными органами экстремистской де-
ятельности активистов организации «Нурджулар» 
на территории Российской Федерации:

– наличие действующей вертикальной струк-
туры организации при соблюдении строгой кон-
спирации – рядовые члены секты не знают своих 
руководителей;

– существование контактов с иными экстре-
мистскими организациями, действующими на 
территории Российской Федерации;

– лингвистический барьер – во многих случа-
ях пропаганда ведется на турецком или арабском 
языках, книги апологетов секты, признанные экс-
тремистскими по содержанию, изданные на ино-
странных языках, нуждаются в специальной язы-
ковой экспертизе;

– замкнутость адептов секты в небольшие 
ячейки с полным отсутствием в них доступа для 
посторонних;

– существование достаточно большого коли-
чества интернет-сайтов организации, находящих-
ся в свободном доступе для пользователей;

– наличие мощного и разветвленного аппарата 
финансирования;

– активная общественная деятельность адеп-
тов без афиширования своей принадлежности к 
организации;

– существование сети подконтрольных учеб-
ных заведений;

– высокий уровень образовательной и интел-
лектуальной подготовки у активистов секты, уме-
ние манипулировать выдержками из Корана, Сун-
ны и других источников мусульманской религии;

– концентрация внимания на пропаганду пан-
тюркистских идей среди мусульманской молоде-
жи с использованием акцента на наличие социаль-
но-бытовых проблем и возможного их решения.

Таким образом, возникает необходимость соз-
дания целой системы для противодействия дея-
тельности религиозной экстремистской органи-
зации «Нурджулар» на территории Российской 
Федерации в целом и в регионах в частности. В 
рамках такой системы должно осуществляться 
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взаимодействие всех государственных и обще-
ственных структур, заинтересованных в обеспе-
чении национальной безопасности.

Представляется, что основной задачей право-
охранительных структур является проведение 
профилактических и предупредительных меро-
приятий для недопущения распространения на 
территории региона пропаганды идей экстремист-
ского толка националистической и религиозной 
направленности. Среди разновидностей профи-
лактической работы можно выделить: 

– информирование населения об опасности 
контактов с людьми, пропагандирующими ислам 
вне мечетей или традиционных мусульманских 
учебных заведений;

– проведение разъяснительных бесед в учеб-
ных заведениях разного уровня и профиля, дове-
дение информации о необходимости сообщения в 
органы внутренних дел о фактах пропаганды идей 
радикально-религиозного толка;

– доведение информации о преступлениях, со-
вершенных адептами организации на территории 
Российской Федерации и стран СНГ до граждан с 
использованием СМИ;

– доведение информации об экстремистских 
религиозных организациях, деятельность кото-
рых запрещена на территории Российской Феде-
рации;

– установление контактов с главами мусуль-
манских общин с целью получения консультаций 
и экспертных оценок изъятой литературы у по-
дозреваемых в сотрудничестве с «Нурджулар», а 
также своевременному информированию попы-
ток ведения агитации;

– выявление лиц, занимающихся пропагандой 
псевдоисламских радикальных идей; 

– осуществление сбора и последующего ана-
лиза информации по возможной деятельности 
нурсистов в местах компактного нахождения ми-
грантов из стран Центральной Азии (мечети, рын-
ки, кафе с национальной кухней, строящиеся объ-
екты с привлечением гастарбайтеров);

– осуществление сбора и последующего ана-
лиза информации по возможной деятельности 

адептов «Нурджулар» в магазинах, коммерческих 
предприятиях; фирмах, открытых гражданами 
Республики Турция или с их участием;

– информирование через СМИ населения об 
освобождении от уголовной ответственности лиц, 
добровольно прекративших участие в деятельно-
сти экстремистской организации;

– осуществление, по возможности, контроля 
за деятельностью частных мусульманских учеб-
ных заведений;

– участие в мероприятиях, проводимых обще-
ственными государственными и образовательны-
ми организациями и учреждениями, посвящен-
ных проблемам религиозного экстремизма;

– наблюдение за условно осужденными, при-
влекавшимися за участие в деятельности данной 
секты, а также за раскаявшимися;

– знание названий основных интернет-сайтов 
нурсистов;

– знание названий основных теоретических 
положений нурсистов, опубликованных в книж-
ном формате, запрещенных в качестве экстре-
мистской литературы;

– знание основных тактических приемов про-
пагандистской деятельности адептов организации;

– умение ориентироваться в этно-религиоз-
ной ситуации, которая складывается в населенном 
пункте;

– анализ информации о деятельности «Нурджу-
лар», находящейся в свободном доступе в СМИ;

– использование опыта силовых структур за-
рубежных государств;

– создание механизма взаимного обмена 
информацией по фактам деятельности «Нур-
джулар» с соответствующими силовыми ведом-
ствами соседних регионов России и Республики 
Казахстан;

– акцентирование внимания на лицах, в отно-
шении которых имеется информация о причаст-
ности к деятельности «Нурджулар»;

– установление контактов со специалистами 
вузов, занимающимися проблемами религиозного 
экстремизма, а также с экспертами в области вос-
точных языков.
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Вопросы правовой культуры, духовности, 
нравственности, профессионализма приобрета-
ют статус основополагающих в работе по фор-
мированию общей культуры сотрудников ОВД и 

его духовного становления как личности. Про-
блема совершенствования деятельности орга-
нов внутренних дел по соблюдению, охране и 
защите прав и свобод человека, формирующа-
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яся на базе воспитания у сотрудников полиции 
высокого уровня нравственности, правовой 
культуры, приобретает в современной России 
особую актуальность. В основе концепции при 
выборе направления развития органов внутрен-
них дел – ряд конституционных принципов, ка-
сающихся прав и свобод: «Человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. Призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод челове-
ка и гражданина – обязанность государства» [2, 
ст. 2], а также неуклонного соблюдения прав че-
ловека и гражданина во всех видах деятельности 
органов внутренних дел, особенно при примене-
нии государственного принуждения, предусмо-
тренных законами РФ. 

Деятельность полиции нельзя рассматривать 
отдельно: всегда необходимо принимать во вни-
мание ее зависимость от общества, ее оценку 
общественного мнения. Деятельность органов 
внутренних дел подразделяется на внутреннюю 
и внешнюю. Внутренняя сторона деятельности 
заключается в том, чтобы сами органы полиции и 
их сотрудники не нарушали прав и свобод чело-
века и гражданина, стояли на страже исполнения 
ими своих обязанностей. Внешняя сторона дея-
тельности полиции состоит из четырёх основных 
направлений: осуществление эффективной про-
филактической деятельности по предупрежде-
нию нарушений прав и свобод человека и граж-
данина; своевременное пресечение нарушений 
прав и свобод человека и гражданина; своевре-
менное раскрытие нарушений основных прав и 
свобод человека; принятие своевременных мер к 
возможно полному восстановлению нарушенных 
прав и свобод человека. Таким образом, защита 
прав человека является важнейшим принципом 
правового государства и его международно-пра-
вовой обязанностью; органы внутренних дел, яв-
ляясь специфическим государственным органом, 
осуществляющим правоохранительную и право-
применительную функции (используя в случае 
необходимости механизм государственного при-
нуждения), обязаны исходить в своей служебной 
деятельности из приоритета интересов личности 
в современной политической и социальной жиз-
ни; защита человека от противоправной деятель-
ности осуществляется независимо от того, кем 
данная деятельность проводится (включая в т.ч. 
и сотрудников полиции); уважение и соблюдение 
прав человека полностью согласуются с совре-
менными установками и требованиями к сотруд-
никам полиции [3]. Возникает вопрос, насколько 
реальна эта концепция, насколько подходит она к 

сегодняшнему дню, имеет ли перспективу в ус-
ловиях падения престижа профессии сотрудника 
полиции.

В демократическом обществе полицейские 
права и полномочия ограничены тем, что явля-
ются проблемными с точки зрения соблюдения 
и защиты фундаментальных прав и свобод от-
дельных лиц. Сокращая разрыв между демо-
кратически политизированным общественным 
сознанием и реальным правом, в котором воз-
никает необходимость радикального измене-
ния устаревших правовых норм, законодатель 
может создать условия, в которых успешная 
деятельность полиции будет непосредственно 
связана с соблюдением правовой законности и 
развитием правовой культуры. Правовая куль-
тура личности, будучи компонентом правовой 
культуры общества и зависимой от нее величи-
ной, отражает степень и характер ее прогрес-
сивного развития, так или иначе обеспечива-
ющего социализацию личности, правомерную 
деятельность индивида. Правовая культура 
общества – это разновидность общественной 
культуры, отражающая определенный уровень 
правосознания, законности, совершенства зако-
нодательства и юридической практики и охва-
тывающая все ценности, которые созданы людь-
ми в области права. Структурными элементами 
правовой культуры являются: право, правовые 
отношения, правопорядок, правосознание, за-
конность и правомерная деятельность субъек-
тов [5, с.  17]. Во всех демократических государ-
ствах особое внимание уделяется определению 
функций и полномочий полиции с тем, чтобы 
обеспечить необходимые гарантии по предот-
вращению любой формы произвольных, превы-
шающих полномочия, действий. 

Необходима постоянная работа по укрепле-
нию социального престижа органов внутренних 
дел путём воспитания у сотрудников идейной гор-
дости за свою профессию и создания правовых, 
экономических, материально-технических и дру-
гих условий для успешной служебной деятельно-
сти и достойной личной жизни. Формирование у 
сотрудников полиции убеждения в том, что при-
менение принуждения допустимо строго в рамках 
правового закона, дисциплинирует их профес-
сиональную деятельность и повышает уровень 
правосознания. Правовое сознание – это система 
правовых чувств, эмоций, идей, взглядов, оценок, 
установок, представлений и других проявлений, 
выражающих отношение граждан Российской Фе-
дерации как к действующему праву, юридической 
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практике, правам, свободам и обязанностям граж-
дан, так и к желаемому праву, другим желаемым 
правовым явлениям. 

Деятельность сотрудников полиции, с точки 
зрения соблюдения прав и свобод человека, рас-
падается на две равнозначные проблемы. Одна 
из них связана непосредственно с работой вну-
три подразделения органов внутренних дел, про-
блемой социальной защиты сотрудников, обеспе-
чения их законных прав как граждан Российской 
Федерации. Такая постановка вопроса позволяет 
осмыслить качество содержания профессиональ-
ной деятельности сотрудников полиции, опре-
делить меру измерения качества в масштабах 
общечеловеческих ценностей, с точки зрения 
возможностей государства, – соблюдать права и 
свободы человека, в т.ч. и применительно к со-
трудникам полиции. Другая проблема касается 
вопроса взаимоотношения органов внутренних 
дел с населением в целях противодействия пре-
ступности, обеспечения общественной безопас-
ности и охраны порядка.

Фактором, осложняющим процесс морально-
нравственного воспитания личности сотрудника 
полиции на современном этапе, является факт 
политической, экономической и социальной не-
стабильности современного российского обще-
ства. В условиях катастрофического падения 
авторитета власти и закона сотрудникам органов 
внутренних дел в ходе их профессиональной де-
ятельности особенно остро приходится ощущать 
противоречия между декларируемыми правами и 
свободами человека и гражданина и фактически 
слабым механизмом их реализации. Из-за несо-
впадений нормативных требований с реальными 
условиями жизни людей, в т.ч. и самих сотруд-
ников, возникает «двойная мораль», такая, при 
которой противоречивые нормы могут использо-
ваться одним и тем же человеком или социальной 
группой для различных целей и в разных, порой 
противоречивых ситуациях. Отсюда в обыден-
ном сознании сотрудников полиции отражение 
этих явлений может принимать деформирован-
ный образ. Именно в таких условиях в сознании 
рядового сотрудника рождается уверенность о 
наведении «жёсткого порядка» «твёрдой рукой» 
и т.д. Используя опыт прошлых лет, порочную 
практику застойного периода в стремлении обе-
спечить порядок «во что бы то ни стало», такие 
сотрудники попирают элементарные права и 

свободы человека. Правомерный поступок со-
трудника полиции в то же время сочетает в себе 
черты индивидуального поступка гражданина. 
Сходство поведения сотрудника полиции с пове-
дением гражданина, поступающего правомерно, 
состоит в том, что оно совершается конкретным 
дееспособным субъектом правопорядка; его объ-
ективная сторона формализована, определена 
правовыми нормами; субъективная сторона по-
ведения сотрудника полиции, в пределах своей 
компетенции, предполагает сознательные воле-
вые действия [1, с. 60-61].

Профессия полицейского предъявляет осо-
бые требования к общительности и стилю по-
ведения – т.е. способность устанавливать меж-
личностные (психологические) контакты с 
различными участниками общения, необходи-
мые для эффективного труда сотрудниками по-
лиции [4]. Вместе с тем есть и существенные 
отличия от поведения гражданина. Во-первых, 
персонификация субъекта и объекта правомер-
ного поступка сотрудника полиции связана не 
с личностью данного человека, а с его должно-
стью. Во-вторых, сотрудник полиции призван 
преследовать не личные, а государственные и 
общественные цели. В-третьих, в процессе осу-
ществления охраны правопорядка, прав и сво-
бод граждан сотрудник полиции выражает не 
свою собственную волю, а волю государства, 
общества в целом. В-четвертых, для объектив-
ной стороны правомерного поступка сотрудни-
ка полиции характерно прежде всего то, что она 
проявляется в форме активных правомерных 
действий. В-пятых, особое значение для право-
мерного поведения сотрудников полиции име-
ет понимание ими ответственности. Дефицит 
правовых знаний, низкий уровень нравственно-
правовой культуры порождает злоупотребления 
административно-властными полномочиями. 
Успешное выполнение органами внутренних 
дел стоящих перед ними задач по совершен-
ствованию оперативно-служебной деятель-
ности напрямую связано с формированием у 
сотрудников полиции правовой культуры и пра-
восознания, высоких гражданских, профессио-
нально-нравственных качеств, укреплением мо-
рально-психологического климата в служебных 
коллективах, что, в свою очередь, требует повы-
шения уровня воспитательной работы с личным 
составом. 
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Одним из основных общих принципов мест-
ного самоуправления, получивших правовое за-
крепление в Европейской Хартии местного само-
управления, а затем в ст. 130 Конституции РФ и 
федеральном законодательстве, является принцип 
обеспечения самостоятельного решения населе-
нием вопросов местного значения, в чем и заклю-
чается суть местного самоуправления.

Так, в ст. 12 Конституции Российской Федера-
ции говорится, что Конституция РФ гарантирует 
и признает местное самоуправление в Российской 

Федерации, утверждает самостоятельность в пре-
делах своих полномочий, а также указывает на то, 
что органы местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной власти и только 
народ осуществляет свою власть в одной из пред-
ложенных форм:

– непосредственно народом;
– через органы государственной власти;
– органы местного самоуправления [3].
Данные вариации предусматривают не толь-

ко возможность выбора одного из способов осу-
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ществления власти, но и в отдельных случаях 
предполагают различного рода сочетания в их 
осуществлении.

В интересах предмета, исследуемого в данной 
статье, рассмотрим различные подходы к опреде-
лению местного самоуправления в утратившем 
силу Федеральном законе № 154-ФЗ от 28 августа 
1995 г. и ныне действующем Федеральном зако-
не № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. Так, в первую 
очередь обращает на себя внимание включение в 
«новое» определение местного самоуправления 
такой характеристики, как признание местного 
самоуправления одной из форм осуществления 
народом своей власти, а также то, что в указанных 
федеральных нормах данного рода власть народа 
признается, гарантируется и осуществляется на 
всей территории Российской Федерации, а реше-
ние вопросов местного значения (деятельность) 
населения осуществляется самостоятельно и под 
свою ответственность.

Из вышеизложенного можно сделать вывод о 
том, что, несмотря на почти десятилетнюю раз-
ницу во времени, данные законы, которые раз-
вили конституционное положение, утвердили, 
что единственным источником власти на муници-
пальном уровне было, есть и останется местное 
население, которое не может быть лишено права 
на осуществление местного самоуправления. 

Начавшаяся в 2013 г. муниципальная реформа, 
инициированная Президентом Российской Фе-
дерации В.В. Путиным, набрала свои обороты и 
постепенно стала новым этапом муниципального 
строительства в России.

Очередным витком данной реформы стало 
принятие 27 мая 2014 г. Федерального закона 
№ 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона “Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации” и Федераль-
ный закон “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции”» [9].

Данным Законом были внесены следующие 
концептуальные изменения:

- изменение роли субъектов Российской Феде-
рации в регулировании организации и деятельно-
сти местного самоуправления;

- изменение территориальных основ местного 
самоуправления;

- изменение принципов формирования орга-
нов местного самоуправления в отдельных видах 
муниципальных образований;

- изменение компетенции муниципальных 
районов и сельских поселений по решению во-
просов местного значения, расширение полно-
мочий субъектов Российской Федерации по опре-
делению пределов компетенции муниципальных 
образований.

Особое значение имеет тот факт, что если ра-
нее существовало три формы избрания главы му-
ниципального образования, то в настоящее время 
формирование органов местного самоуправления 
дополнено тем, что избрание главы муниципаль-
ного образования (главы администрации) также 
допустимо по результатам конкурса из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией 
представительного органа местного самоуправ-
ления. 

Новая редакция Закона формально позволила 
регионам самим определять способ избрания глав 
муниципальных образований – напрямую населе-
нием на выборах либо представительным органом 
муниципального образования: из своего состава 
(числа депутатов) или из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса. 

Так, за период с момента внесения 
соответствующих поправок в ряде субъектов 
РФ были приняты законы, отменяющие прямые 
выборы глав муниципальных образований 
(глав города, глав городского округа, глав 
администраций, в т.ч. в административных 
центрах). В Астраханской, Архангельской, 
Волгоградской, Ивановской, Иркутской, 
Липецкой, Мурманской, Новгородской, 
Ростовской, Ульяновской, Самарской, Нижего-
родской, Орловской, Оренбургской, Челябинской, 
Ярославской областях, Забайкальском, Ставро-
польском краях, Чувашской Республике, Респу-
блике Алтай, Красноярском, Краснодарском, 
Пермском, Приморском краях главы городов 
избираются путем назначения из состава 
представительного органа.

Обратимся к анализу положений 
законодательства субъектов РФ, посвященного 
вопросам местного самоуправления. Например, 
в Камчатском крае впервые принят закон, 
регулирующий вопросы осуществления местного 
самоуправления. Закон Камчатского края от 
04.06.2014 № 463 «Об отдельных вопросах фор-
мирования представительных органов местного 
самоуправления и избрания глав муниципальных 
образований в Камчатском крае» [5] узаконил от-
мену прямых выборов, вследствие чего глава му-
ниципального района должен избираться из чис-
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ла районных депутатов, а глава администрации 
назначаться районными депутатами на конкурс-
ной основе. 

В Еврейской автономной области и Ненецком 
автономном округе глава города Биробиджана и 
глава города Нарьян-Мар избираются из числа де-
путатов городского парламента и исполняют пол-
номочия его председателя; глава муниципального 
образования «Городское поселение “Рабочий по-
селок Искателей”» Ненецкого автономного окру-
га избирается из числа депутатов Искательского 
поселкового Совета и исполняет полномочия его 
председателя [4, 6, 7].

В Свердловской области принят Закон от 
10.03.2015 № 16-ОЗ «О внесении изменений в 
статью 6 Закона Свердловской области “Об из-
брании органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области”». Данная 
статья дополнена п. 4, где прописано, что главы 
городских округов Березовский, Туринский, а 
также глава Махнёвского муниципального обра-
зования избираются представительным органом 
соответствующего образования из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, и возглавляет мест-
ную администрацию [8]. Также 20 марта теку-
щего года губернатор Свердловской области 
подписал изменения в Закон «Об избрании ор-
ганов МСУ муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской обла-
сти» и в ст. 5 Закона Свердловской области «Об 
особенностях организации МСУ в городских 
округах с внутригородским делением, располо-
женных на территории Свердловской области, и 
во внутригородских районах, расположенных в 
границах этих городских округов». После всту-
пления Закона в силу в таких крупных городах, 
как Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-
Уральский станет возможным назначение мэра 
гордумой из кандидатов, предложенных кон-
курсной комиссией.

Анализируя и рассматривая изменения законо-
дательства субъектов Российской Федерации в ча-
сти избрания глав муниципальных образований, не-
нароком напрашивается вопрос: «А какова же сама 
природа (суть) местного самоуправления, о которой 
говорится в Конституции Российской Федерации?» 
Ведь в ст. 3 Основного закона прописано так: 

– суверенитетом и единственным источником 
власти в Российской Федерации является народ;

– народ осуществляет свою власть 
непосредственно;

– высшим выражением власти народа является 
референдум и свободные выборы.

Рассматривая вышеперечисленные аспекты, 
прописанные в Основном законе, можно 
констатировать, что основным и единственным 
источником власти является народ (население). 
Таким образом, органы государственной власти 
и органы местного самоуправления являются 
лишь представителями власти народа как на 
государственном, так и на муниципальном уровне, а 
высшее непосредственное выражение своей власти 
народ осуществляет через референдум и свободные 
выборы либо через представительные органы. 

Но при сегодняшней муниципальной рефор-
ме нарушается принцип обеспечения самостоя-
тельного решения населением вопросов местно-
го значения в части применения норм, в которых 
при избрании глав муниципального образования 
субъекты Российской Федерации учредили им-
перативный характер для населения, т.е. не оста-
вили выбора гражданам избирать глав муници-
пальных образований, а утвердили избрание глав 
из состава представительного органа и на осно-
вании конкурса из представленных конкурсной 
комиссией кандидатов. Ведь в нашем Основ-
ном законе,  имеющем  высшую юридическую 
силу (ст. 130), и Законе 2003 г. (ст. 3) установ-
лен диспозитивный характер выборов посред-
ством местного референдума и муниципальных 
выборов. Не будем забывать о существовании 
представительной власти, понимаемой «…как 
одно из звеньев публичной власти, при помощи 
которого народ осуществляет свои суверенные 
права» [2, c. 81], т.е. население осуществляет 
местное самоуправление через выборные и иные 
органы местного самоуправления. «Такие свой-
ства, как выборность, коллегиальность, особый 
характер связи народных представителей с изби-
рателями, должны быть характерны для любого 
подлинно представительного органа» [1].

Обозначенные ранее факты ставят вопрос 
перед исследователями о дальнейшем развитии и 
перспективах совершенствования правовых основ 
деятельности и организации системы органов 
местного самоуправления в Российской Федерации 
при сохранении и соблюдении ключевых 
конституционных принципов и основ. Высказывая 
весьма распространенное мнение, согласимся с той 
позицией, что однозначно определяет перспективы 
дальнейшего вмешательства в основы местного са-
моуправления как посягательство на саму природу 
местного самоуправления и участие населения в 
его осуществлении.
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Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Принятая в сентябре 1995 г. на IV Всемирной 
конференции по положению женщин Пекинская 
платформа действий признала, что состояние мира 
неразрывно связано с равенством мужчин и жен-
щин и развитием, а также подчеркнула крайнюю 
необходимость всестороннего женского участия в 
усилиях по предотвращению и урегулированию 
вооруженных конфликтов в целях поощрения и 
поддержания мира и безопасности.

Платформа действий определила шесть стра-
тегических целей:

– повышение участия женщин в разрешении 
конфликтов на уровне принятия решений и защи-
та женщин, оказавшихся в ситуациях вооружен-
ных и иных конфликтов, а также в условиях ино-
странной оккупации;

– сокращение чрезмерных военных расходов и 
контроль над доступом к вооружениям;

– пропаганда ненасильственных форм разре-
шения конфликтов и уменьшение случаев нару-
шений прав человека в ситуациях конфликтов;

– содействие увеличению вклада женщин в 
пропаганду культуры мира;

– предоставление защиты, оказание помощи 
и осуществление профессиональной подготовки 
беженцев, переселенцев и внутренне перемещен-
ных лиц женского пола, нуждающихся в междуна-
родном покровительстве;

– оказание помощи женщинам в колониях и 
несамоуправляющихся территориях [7, с. 3].

После IV Всемирной конференции 1995 г. 
произошли заметные сдвиги в плане расширения 
международных нормативно-правовых и полити-
ческих рамок в отношении проблем, касающихся 
женщин в вооруженных конфликтах, в т.ч. в Со-
вете Безопасности ООН. Новые вопросы, не на-
шедшие специального отражения в Платформе 
действий, значительно разнообразили дискурс, 
а повестка дня по вопросам прав женщин, мира 
и безопасности стала еще более широкой за счет 
глобальных усилий по реализации вышеуказан-
ных целей.
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Комиссия по положению женщин ООН при 
ЭКОСОС рассмотрела проблему защиты прав 
женщин в вооруженных конфликтах, опираясь 
на ряд практических примеров. В 2004 г. Комис-
сия сделала согласованные выводы по вопросу о 
равном участии женщин в предотвращении кон-
фликтов, их урегулировании и разрешении, а так-
же в постконфликтном миростроительстве [28]. В 
ходе 52-й сессии в 2008 г. Комиссия по положе-
нию женщин пересмотрела ранее сделанные вы-
воды относительно «равного участия женщин в 
предотвращении конфликтов, их урегулировании 
и разрешении и в постконфликтном мирострои-
тельстве», принятые в 2004 г. [28].

23-я Специальная сессия Генеральной Ас-
самблеи ООН под названием «Женщины 2000: 
гендерное равенство, развитие и мир в XXI веке» 
подтвердила положения Платформы действий 
и призвала к всестороннему участию женщин в 
принятии решений на всех уровнях в процессах 
поддержания мира и миростроительства. Также 
прозвучал призыв защищать девочек во время во-
оруженных конфликтов и, особенно, запрещать 
принудительную вербовку [8].

В 2000 г. Совет Безопасности ООН принял 
историческую резолюцию 1325 о положении жен-
щин, мире и безопасности, ставшую первой в сво-
ем роде для решения проблемы влияния войны 
на женщин и оценившую вклад женщин в разре-
шение конфликтов и формирование устойчивого 
мира [10]. 

С момента принятия указанной резолюции 
Совет Безопасности ООН ежегодно проводит от-
крытые дебаты о прогрессе, достигнутом в про-
цессе ее реализации. Кроме того, дальнейшие 
руководящие указания относительно способов 
и средств осуществления резолюции в полном 
объеме содержатся в восьми заявлениях Предсе-
дателя Совета Безопасности: S/PRST/2001/31, S/
PRST/2002/32, S/PRST/2004/40, S/PRST/2005/52, 
S/PRST/2006/42, S/PRST/2007/5, S/PRST/2007/40, 
S/PRST/2008/39.

Совет Безопасности ООН все чаще признает 
взаимосвязь между вопросами гендерного ра-
венства, расширения возможностей женщин и 
конкретными ситуациями, складывающимися в 
тех или иных странах, и иными тематическими 
вопросами, такими как защита гражданских лиц 
[2, с. 259-261], детей в вооруженных конфликтах 
[3, с. 451-453], мира и безопасности в Африке 
[1, с. 1-23], поддержания международного мира 
и реформы сектора безопасности [4, с. 137-138; 
6]. Работа над юридическим положением детей в 

вооруженных конфликтах способствовала более 
глубокому пониманию и большей актуальности 
этих вопросов, в т.ч. посредством развития меха-
низма наблюдения и отчетности, установленного 
Советом Безопасности ООН в его резолюции 1612 
(2005) [11].

В ходе Всемирного саммита 2005 г. мировые 
лидеры вновь подтвердили свою приверженность 
полному и эффективному осуществлению 
резолюции Совета Безопасности ООН 1325 
(2000). Национальные правительства решительно 
осудили все нарушения прав женщин и 
девочек в ситуациях вооруженного конфликта 
и факты сексуальной эксплуатации, насилия и 
злоупотребления, взяв на себя обязательство по 
разработке и реализации стратегии формирования 
отчетности, предупреждения и пресечения 
гендерного насилия [11].

Учредительные резолюции Комиссии 
(60/180 Генеральной Ассамблеи и 1645 (2005) 
Совета Безопасности) по миростроительству 
предоставили мандат для учета гендерной 
проблематики во всех аспектах ее работы [9, 12]. 
Вопросы гендерного равенства были определены 
как межсекторальные стратегии укрепления мира 
в Бурунди и Сьерра-Леоне – первых двух странах 
в повестке дня Комиссии, а также в отношении 
новых государств, находившихся в тот момент на 
рассмотрении, – Гвинеи-Бисау и Центральноаф-
риканской Республики. В настоящее время в по-
вестку дня Комиссии включено шесть государств: 
Бурунди, Гвинея, Гвинея-Бисау, Либерия, Сьерра-
Леоне, ЦАР.

В июне 2008 г. Совет Безопасности ООН 
провел открытые прения на тему «Женщины, мир 
и безопасность: сексуальное насилие в условиях 
вооруженных конфликтов», которые завершились 
принятием резолюции 1820 (2008) [13]. В данном 
документе Совет Безопасности вновь подтвердил 
свою решимость ликвидировать все формы 
насилия в отношении женщин, в т.ч. путем 
прекращения безнаказанности.

Обращаясь к вопросу о ликвидации культуры 
безнаказанности (culture of impunity) за преступле-
ния, совершенные в отношении женщин, следу-
ет отметить, что в современном международном 
праве по этому поводу возникли новые обязатель-
ства. В 1998 г. Римский статут Международного 
уголовного суда (МУС) запретил «изнасилование, 
обращение в сексуальное рабство, принуждение 
к проституции, принудительную беременность, 
принудительную стерилизацию и другие формы 
сексуального насилия» и включил гендерные 
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аспекты в определение преступления геноцида 
(ст. 6), преступлений против человечности 
(ст. 7) и военных преступлений (ст. 8). Впервые 
потерпевшие получили возможность дать 
показания в Суде. Также Римский статут 
определяет критерии избрания судей МУС 
[5, с. 73-75]: справедливого представительства 
женщин и мужчин, равного географического 
представительства и равной представленности 
разных правовых систем, а также наличие опы-
та по конкретных вопросам, в т.ч. по проблемам 
насилия в отношении женщин и детей.

В мае 2004 г. впервые в истории 
международного права Специальный суд по 
Сьерра-Леоне постановил, что принудительные 
браки будут преследоваться как «бесчеловечный 
акт», т.е. преступления против человечности. В 
2009 г. Суд признал трех бывших руководителей 
Объединенного революционного фронта (ОРФ/
RUF) виновными в совершении насильственных 
браков, признав тем самым глубокие и 
продолжительные страдания, причиненные 
женщинам, обращенным в «походных жен» во 
время конфликта в Сьерра-Леоне [25].

Региональные женские сообщества, такие 
как Мирное сообщество женщин Мано-Ривер 
(MARWOPNET), объединившее в себе жен-
щин Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне, сыграли 
роль катализатора миротворческих усилий. На 
основе резолюции Совета Безопасности ООН 
1325 (2000) женщины-участники сообщества 
организовали обмены между конфликтующими 
сторонами, лоббировали участие женщин в 
официальных мирных переговорах и процессах 
принятия решений, проводили исследования и 
учредили филиалы организации. Веб-сайт «Peace 
Women», поддерживаемый Международной 
лигой женщин за мир и свободу, содержит 
обзор инициатив организации по всему миру 
[21]. Неправительственная Рабочая группа по 
проблемам женщин, мира и безопасности – 
коалиция неправительственных организаций – 
работает в тесном сотрудничестве с Секретари-
атом ООН и ее государствами-членами в целях 
содействия осуществлению резолюции [18]. На 
Фиджи для реализации резолюции 1325 (2000) 
были установлены партнерские отношения между 
национальным министерством по делам женщин 
и неправительственными организациями.

В 2003 г. после консультаций министерства по 
делам женщин Фиджи с различными женскими 
группами и неправительственными организация-
ми был создан координационный комитет Между-

народной организации по делам женщин, миру и 
безопасности по осуществлению резолюции 1325 
(2000). Чтобы ускорить выполнение резолюции 
1325 (2000), координационный комитет направил 
свои усилия:

- на улучшение доступности данных и анализ 
коренных причин конфликтов, их воздействие на 
женщин и роль последних в предотвращении и 
урегулировании конфликтов и постконфликтном 
миростроительстве в четырех странах-участни-
цах проекта;

- усиление потенциала женщин и женских 
групп, играющих роль в предотвращении кон-
фликтов, их урегулировании и постконфликтном 
миростроительстве на национальном и регио-
нальном уровнях;

- содействие учету гендерных аспектов в уре-
гулировании конфликтов и миротворческих ини-
циативах правительств, региональных организа-
ций и основных агентствах;

- поощрение мира, терпимости и примирения, 
а также экономической безопасности посредством 
информационно-пропагандистской деятельности 
в обществе [16, с. 71].

Национальные правительства, включая госу-
дарства-доноры военного и полицейского пер-
сонала, и международные организации играют 
важную роль в содействии участию женщин в 
процессах миростроительства и постконфликтной 
реконструкции, в т.ч. путем устранения законода-
тельных и иных барьеров для участия женщин и 
путем предоставления технической и финансовой 
поддержки женским организациям и лидерам. В 
постконфликтных обществах эта поддержка име-
ет решающее значение, поскольку происходит 
трансформация или создание новых институтов 
власти, а также разработка новых законов и пра-
вил [14, с. 230].

Сегодня все большее количество стран раз-
рабатывают национальные программы дей-
ствий по выполнению резолюции 1325 (2000), 
в т.ч.: Австрия, Дания, Исландия, Испания, Кот-
д’Ивуар, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, 
Швеция, Швейцария и Соединенное Королев-
ство. Бельгия, Гана, Иордания, Либерия, Сьер-
ра-Леоне и Филиппины находятся в процессе 
разработки национальных программ действий 
[18]. В Кот-д’Ивуаре были определены следу-
ющие направления: защита женщин и девочек 
от сексуального насилия; включение гендерной 
проблематики в стратегии и программы разви-
тия; усиление доступа женщин к базовым соци-
альным инфраструктурам и участие в процессах 
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реконструкции и реинтеграции; поощрение уча-
стия женщин в процессе принятия политических 
решений [24].

В 2007 г. Координационный европейский 
центр миростроительства в Брюсселе иниции-
ровал партнерскую программу ЕС 1325, которая 
объединяет региональные и национальные ин-
ституты, учреждения, военные и научные круги 
и неправительственные организации для повы-
шения осведомленности о гендерных вопросах, 
более глубокого понимания и актуализации по-
литики, связанной с обеспечением мира и бе-
зопасности, стратегий и программ, координа-
ции усилий по имплементации на региональном 
уровне [31].

Международный центр по вопросам право-
судия переходного периода и другие организации 
подготовили полезные материалы и разработали 
конкретные стратегии для решения вопросов ген-
дерного равенства, возникающих в деятельности 
комиссий по примирению [20,  с. 24].

В Тимор-Лешти комиссия по установлению 
истины и примирению задействовала в своей 
работе женские группы, которые участвовали в 
публичных дебатах по поводу разных вариантов 
осуществления правосудия переходного периода 
и в принятии решения о создании самой комиссии 
и выборе членов руководящего комитета. В част-
ности, две женщины-комиссары (из семи) обеспе-
чивали вынесение на повестку дня проблем жен-
щин [26].

Для поддержки осуществления Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин в странах, выходящих из конфликта, 
Отдел ООН по улучшению положения женщин 
(DAW) провел консультации в Афганистане, Гаи-
ти, Либерии, Сьерра-Леоне и Тимор-Лешти в це-
лях распространения знаний о Конвенции среди 
национальных органов, персонала отраслевых ми-
нистерств и других учреждений, таких как комис-
сии по правам человека и неправительственные 
организации [15].

Многие страны, такие как Руанда, Бурунди, 
Мозамбик, ЮАР и Восточный Тимор, пред-
приняли важные шаги по увеличению числа 
женщин-законодателей в постконфликтных из-
бирательных процессах, включая пересмотр 
конституционно-правовых основ по ликвида-
ции дискриминационных норм, реформу изби-
рательной системы, обеспечение безопасности 
во время выборов, обучение женщин-кандида-
тов и введение временных специальных мер, 
таких как квоты [30].

В 2003 г. на первых национальных выборах в 
Руанде после геноцида 1994 г. женщины получили 
48,8% мест в нижней палате парламента, что сви-
детельствовало о практически равном представи-
тельстве полов в высшем законодательном органе 
страны. На вторых парламентских выборах, со-
стоявшихся в Руанде в сентябре 2008 г., женщи-
ны получили 45 из 80 мест (56,25%), благодаря 
чему руандийский парламент стал первым в мире, 
представленным женским большинством [22].

В апреле 2005 г. правительство Норвегии ор-
ганизовало в Осло конференцию стран-доноров 
Судану. При этом женщины Судана выразили обе-
спокоенность тем, что их интересы не будут уч-
тены. При поддержке Министерства иностранных 
дел Норвегии более 50 женщин получили возмож-
ность прибыть в Осло для участия в конференции 
и симпозиуме по вопросам гендерного равенства, 
который состоялся накануне. Симпозиум был 
организован Министерством иностранных дел 
Норвегии, ЮНИФЕМ и Норвежским институтом 
международных отношений (NUPI). В его рамках 
было создано «стратегическое пространство, в 
котором суданские женщины со всей страны, со-
лидарные между собой и своими общинами, опре-
делили общую повестку дня по актуальным про-
блемам реконструкции» [29].

Несмотря на достигнутый на глобальном 
политическом уровне прогресс и предприня-
тые на региональном и национальном уровнях 
важные инициативы, многое еще предстоит 
сделать для практической реализации договор-
ных обязательств. Многие проблемы и пробелы 
обсуждались в шести докладах Генерального 
секретаря Совету Безопасности ООН о положе-
нии женщин, мире и безопасности (S/2002/1154, 
S/2004/814, S/2005/636, S/2006/770, S/2007/576, 
S/2008/622). Указанные органы направляли не-
однократные обращения по вопросам равных 
прав женщин, поддержанию их равной роли 
в мирных процессах и миростроительстве и 
глобальному осуждению всех актов насилия в 
отношении женщин.

В 2008 г. ЮНИФЕМ подсчитала, что удельный 
вес женщин в официальных переговорах делегаций 
в среднем едва составляет 10%, а в подписании 
мирных соглашений – и того меньше – порядка 2%. 
Активность женщин на низовом уровне до сих пор 
часто не признается в ходе мирных и политических 
процессов. К примеру, в Тихоокеанском 
регионе той роли, которую сыграли женщины 
в «налаживании контактов между воюющими 
сторонами, восстановлении и поддержании мира, 



ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Алтайский юридический вестник № 4 (12) 2015 г. 40

переустройстве общин и работе по преодолению 
физических и психологических последствий 
конфликта», не было уделено должного внимания 
[27, с. 158].

Исследование участия женщин в мирострои-
тельстве в Демократической Республике Конго, 
Судане и Уганде приводит к выводу о том, что 
признание и поддержка роли и возможностей 

женщин в предотвращении и смягчении конфлик-
тов является довольно-таки запоздалой мыслью 
[17, с. 26]. При этом все еще остаются проблемы 
создания механизмов для трансформации рекомен-
даций неформальных женских групп и общностей 
в более официальные процессы и устранения ба-
рьеров в плане представительства женщин на всех 
уровнях принятия решений.
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The article touches upon the constitutional principle of the rights and obligations of a person based on 
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analysed the Constitution of the Russian Federation and Russian legislation in force.
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В исследовании конституционного принципа 
единства прав и обязанностей большое значение 
имеет анализ сущности и форм проявления насто-
ящего принципа в сфере определения идентично-
сти социально-биологической природы личности. 
Социально-биологическую природу личности 
можно рассмотреть через призму конституцион-
ных (основных) прав и обязанностей личности, 
реализуемых в различных сферах жизнедеятель-
ности человека – личной, политической, эконо-
мической, социальной и культурной. Соответ-
ственно, речь идёт о конституционных личных, 
политических, экономических, социальных и 
культурных правах и обязанностях личности. 

В каждой из упомянутых групп основных 
прав и обязанностей принцип единства прав и 
обязанностей может проявляться по-особому, что 
обусловлено природой соответствующих прав и 
обязанностей, например, сопряжённых с есте-
ственно-природными истоками или с их реализа-
цией при взаимоотношении с государством. При 
этом в каждой из парных групп прав и обязан-
ностей действие принципа единства прав и обя-
занностей личности может быть либо прямо вы-
ражено в содержании правового регулирования 
отдельных прав и обязанностей соответствующей 
сферы жизнедеятельности личности, либо выве-
дено из смысла конституционных принципов или 
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иных положений, либо выведено из оговаривае-
мых Конституцией и законами ограничений, либо 
установлено имплементированными в российское 
законодательство нормами международного права 
о единстве прав и обязанностей личности, либо 
обозначено сочетанием нескольких способов 
правового закрепления такого действия принципа 
единства прав и обязанностей.

Основополагающее значение для статуса лич-
ности имеет её положение в сфере естественно-
природной жизнедеятельности, определяющей 
качества человека (личности) как высокооргани-
зованного, разумного существа в живой природе 
[6; 7, с. 107-113]. Из этих качеств (и одновременно 
для развития их) вытекает определённый спектр 
видов и мер возможного и должного поведения 
человека (его субъективные права и обязанности). 
Будучи урегулированными нормами права в целях 
обеспечения упорядоченного осуществления на-
званных природных человеческих качеств, вид и 
мера возможного и должного поведения человека 
в социуме приобретают правовую форму.

Юридически установленные права и обязан-
ности человека от имени государства или наро-
да государства приобретают общеобязательный 
характер, поддерживаются в своей реализации 
принудительной силой государства (народа) и со-
провождаются определенными гарантиями реали-
зации как юридических прав, так и юридических 
обязанностей.

В данной статье будут рассмотрены некоторые 
гражданские, политические, экономические, со-
циальные и культурные права и обязанности лич-
ности.

Среди личных (гражданских) прав особое 
место занимает право на пользование родным 
языком (ч. 2 ст. 26 Конституции РФ) – неотъем-
лемое право человека. Человек вправе пользо-
ваться родным языком, где бы он ни находился. 
Он имеет равные языковые права независимо от 
происхождения, социального и имущественного 
положения, расовой и национальной принадлеж-
ности, пола, образования, отношения к религии и 
места проживания. При этом в содержании ст. 26 
закреплены два взаимосвязанных, но различных 
конституционных права человека и гражданина: 
право на пользование родным языком и право на 
свободный выбор языка общения, воспитания, об-
разования и творчества. «Родной язык» сочетает 
в себе не только «русский язык», но и любой дру-
гой язык общения, в т.ч. язык жестов и шифров 
для слепых. В соответствии с п. 4 ст. 15 Закона 
Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О 

языках народов РФ» [17] граждане вправе обра-
щаться в государственные органы, организации, 
на предприятия и в учреждения РФ с предложе-
ниями, заявлениями, жалобами на государствен-
ном языке РФ, родном языке или на любом другом 
языке народов РФ, которым они владеют. Однако, 
как установлено в п. 5 той же статьи, в случае не-
возможности дать ответ на такие предложения, 
заявления и жалобы на языке обращения, исполь-
зуется государственный язык РФ. Обязанность 
официального (публичного) общения на государ-
ственном (русском) языке как определенное огра-
ничение права выбора языка общения, не подле-
жит расширительному толкованию, как очевидно, 
неправомерному.

Особое место в практике применения ч. 2 ст. 26 
Конституции РФ занимает право на свободный 
выбор языка обучения. Данное право тесно связа-
но с социальным правом человека и гражданина на 
образование, поэтому в данном разделе необходимо 
рассматривать его без учёта образовательных прав 
и обязанностей. Как подчеркнул Конституционный 
Суд РФ, право республик в составе РФ устанавли-
вать свои государственные языки и использовать 
их в отношениях и связях публично-властного ха-
рактера наряду с общегосударственным (русским) 
языком признано Конституцией (ч. 2 ст. 68) с уче-
том исторически и национально обусловленных 
особенностей конституционно-правового статуса 
этих субъектов. Право же каждого из народов РФ 
на сохранение родного языка, создание условий 
для его изучения и развития также гарантируется 
(ч. 3 ст. 68 Конституции), но к государственным 
языкам республик должны предъявляться особые 
требования по сравнению с иными языками, не 
имеющими статуса государственных [18]. Вер-
ховный Суд Республики Татарстан решением от 
28.12.2004 удовлетворил заявление прокурора 
Республики Татарстан о признании противореча-
щим федеральному законодательству и недейству-
ющим Закона Республики Татарстан от 15.09.1999 
«О восстановлении татарского алфавита на осно-
ве латинской графики» [14].

При этом стоит учитывать, что в соответствии 
с ч. 1 ст. 29 Конституции РФ каждому гарантиру-
ется свобода мысли и слова, ч. 4 указанной статьи 
закрепляет право каждого получать, передавать, 
производить и распространять информацию лю-
бым законным способом [3, с. 93].

К политическим правам и обязанностям от-
носится ч. 5 ст. 32 Конституции РФ, согласно 
которой на территории России провозглашается 
право граждан участвовать в отправлении право-
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судия. Правосудие в России осуществляется толь-
ко судом, а судьями могут быть только российские 
граждане, отвечающие установленным профес-
сиональным требованиям (ч. 1 ст. 118, ст. 119 Кон-
ституции РФ). Подробнее данное право раскры-
вается в Федеральном конституционном законе 
от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной си-
стеме Российской Федерации» [16], Федеральном 
законе «О мировых судьях в Российской Феде-
рации» [13], Федеральном законе «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации» [15]. Привлечение 
граждан к осуществлению правосудия является 
признаком демократии. Прямой обязанности на 
осуществление правосудия в Конституции РФ 
не установлено. Ранее в конституциях республик 
Башкортостан [10, ст. 67], Карелия [11, ст. 37] и 
Тыва [12, ст. 58] было закреплено, что участие в 
отправлении правосудия является обязанностью 
граждан, но установление таких обязанностей 
противоречило Конституции РФ, и в настоящее 
время указанные положения исключены. Праву 
на осуществление правосудия корреспондирует 
обязанность, исходящая из п. 2 ст. 8 Федерально-
го закона «О судебной системе Российской Фе-
дерации». Участие присяжных и арбитражных 
заседателей в осуществлении правосудия являет-
ся гражданским долгом. Таким образом, обязан-
ность на осуществление правосудия фактически 
возлагается на тех участников, которые данным 
правом наделены (судьи, присяжные, арбитраж-
ные заседатели). 

Особое место среди экономических и соци-
альных прав занимает право на труд. Дискуссия 
обусловлена проблемой, к какой категории от-
носить данное право. По мнению В.Е. Чиркина, 
«трудовые отношения относятся к числу важней-
ших социально-экономических прав» [25, с. 88]. 
Е.А. Лукашева отмечает, что среди «экономиче-
ских прав ведущее место занимает право на труд, 
а к социальным относит право на соответствую-
щие условия труда и достойное вознаграждение» 
[20, с. 188, 190], при этом она же ссылается на 
«классификацию, предложенную ООН, в которой 
первое место среди социально-экономических 
прав отводится праву на труд» [1, с. 160]. Г.А. Гад-
жиев – с оговоркой, что конституционное право 
на свободу труда и выбор рода деятельности и 
профессии, связанное со свободным рынком тру-
да, можно охарактеризовать как экономическое 
право [2, с. 6]. А.Я. Сухарев отмечает, что «право 
на труд – одно из конституционных экономиче-
ских прав человека (или только гражданина) в 

ряде государств» [21, с. 215]. На наш взгляд, право 
на труд можно признать экономическим правом, 
основываясь на позиции А.Я. Сухарева. Так он 
предполагает личную инициативу лица, его жела-
ние – трудиться или нет, а также дает возможность 
каждому человеку зарабатывать себе на жизнь 
трудом, который он свободно выбирает или на ко-
торый соглашается.

Данная категория прав личности закреплена 
в ст. 37 Конституции РФ в соответствии со ст. 23 
Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и ст. 6 
Международного пакта об экономических, соци-
альных и культурных правах 1966 г., а также Тру-
довым кодексом Российской Федерации [22].

В СССР лица, жившие на нетрудовые доходы 
или использовавшие наемный труд, были лишены 
политических прав. Статья 12 Конституции СССР 
1936 г. гласила: «Труд в СССР является обязанно-
стью и делом чести каждого способного к труду 
гражданина по принципу: “Кто не работает, тот 
не ест”». Общеполезную трудовую деятельность 
можно признать естественной необходимостью, 
социальной и моральной обязанностью каждого 
трудоспособного члена общества. Она являет-
ся отражением представления о справедливости, 
основанного на тезисе Евангелия «не трудящий-
ся да не ест», заимствованного авторами Основ-
ного закона РСФСР 1918 г. и Конституции СССР 
1936 г. Конституция РФ 1993 г. подобного рода 
обязанность не закрепила. Можно согласиться 
с Ю.Г. Попоновым, который считает, что данное 
право все же имеет обязанность – обязанность 
воздержаться от использования принудительного 
труда [19, с. 45]. Данная обязанность касается не-
посредственно работодателя, который может ис-
пользовать способности человека в реализации 
труда и собственных интересов [4, с. 57]. Еще од-
ной из важнейших обязанностей, возникающей в 
данной сфере, можно считать обязанность рабо-
тодателя выплачивать своевременную и в полном 
размере выплату справедливой заработной платы, 
обеспечивающей достойное существование чело-
века для него самого и его семьи, и не ниже уста-
новленного федеральным законом минимального 
размера оплаты туда, которое закреплено только в 
качестве принципа правового регулирования (ст. 2 
Трудового кодекса РФ). 

Если обратиться к зарубежной практике, то 
право на труд и обязанность трудиться закрепля-
ется в конституциях и многих других стран. На-
пример, ст. 58 Конституции Португалии гласит: 
«Все имеют право на труд. Обязанность трудить-
ся неотделима от права на труд» [8]. Согласно 
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ч. 1 ст. 35 испанской Конституции, «все испанцы 
обязаны трудиться, и имеют право на труд...». Од-
нако из этого не следует, как утверждается иногда 
в литературе, что в данном случае право и обязан-
ность совпадают. Европейский Суд по правам че-
ловека разграничивает принудительный, связан-
ный с физическим и психическим принуждением, 
и обязательный, осуществляемый под угрозой на-
казания, труд [5, с. 177].

Что касается культурных прав и обязан-
ностей, среди этого перечня можно выделить 
право каждого на участие в культурной жизни 
(ч. 2 ст. 44 Конституции РФ). Культурное на-
следие – это материальные и духовные ценно-
сти, созданные в прошлом, а также памятники 
и историко-культурные территории и объекты, 
значимые для сохранения и развития самобыт-
ности Российской Федерации и всех ее народов, 
их вклада в мировую цивилизацию. Забота о со-
хранении исторического и культурного наследия 
заключается в совершенствовании действий, не 
допускающих их утрату или бесхозяйственное 

содержание. Конституция РФ обязывает беречь 
памятники истории и культуры. На уровне субъ-
ектов также регулируется данная обязанность. 
Так, согласно уставам Рязанской области [24, ч. 3 
ст. 25] и Алтайского края [23, ст. 16] «гражда-
не обязаны бережно относиться к историческо-
му и культурному наследию, беречь памятники 
истории и культуры». В некоторых субъектах 
происходит расширение обязанностей в данной 
сфере. Так, Конституция Республики Саха (Яку-
тия) закрепляет, что «каждый обязан уважать 
самобытную культуру, обычаи, традиционный 
образ жизни народа Республики Саха (Якутия), 
содействовать их возрождению, сохранению и 
развитию» [9, ч. 1 ст. 32].

Таким образом, рассматривая принцип един-
ства прав и обязанностей личности в граждан-
ских, политических, экономических, социальных 
и культурных сферах, можно сделать вывод о том, 
что рассмотренные права и обязанности представ-
ляют собой особый вид элементов, тесно связан-
ных между собой.
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Говоря о вопросе правомерности принятия 
Республики Крым в состав Российской Федера-
ции, следует отметить, что с точки зрения консти-
туционного права России данная процедура была 
правомерна [7, с. 36-40]. В то же время необходи-
мо проанализировать с позиции международного 
права реализацию народом Крыма права на само-
определение.

Как справедливо отмечет В.А. Томсинов, кри-
зисная ситуация на Украине, как бы она ни раз-
решилась, неминуемо изменит баланс интересов 
и политический вес втянутых в нее государств. И 
уже одним этим данный конфликт окажет значи-
тельное влияние на устройство международного 
правопорядка в будущем [12, с. 10]. Произошед-
шая сецессия Крымского полуострова натолкну-
ла очередной раз (что случается всякий раз, как 

только в различных уголках земного шара проис-
ходят некие события, влекущие за собой сецес-
сию части территории государства, последние из 
примеров – Эритрея, Восточный Тимор, Абхазия, 
Южная Осетия, Косово и, конечно же, Крым) мно-
гих исследователей и политиков разного уровня 
на анализ принципов международного права, их 
соотношения и выдвижения различных правовых 
оценок.

В данной работе будет проведен анализ право-
мерности самоопределения народа Крымского 
полуострова, а также рассмотрен вопрос о соотно-
шении принципов международного права – прин-
ципа равноправия и самоопределения народов и 
принципа территориальной целостности. Пред-
ставляется, что необходимо исходить из позиции 
реализации принципа равноправия и самоопреде-
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ления народов и не рассматривать безоснователь-
ную позицию обвинения Российской Федерации 
в аннексии Крыма. Аннексия – насильственное 
присоединение другого государства или его ча-
сти. В случае с Крымом не было ни насилия, ни 
присоединения территории Украины. Российская 
Федерация приняла в свой состав самостоятель-
ное государство – Республику Крым.

В соответствии с Уставом, одной из целей 
ООН является развитие дружественных отноше-
ний между нациями на основе уважения принци-
па равноправия и самоопределения народов [13]. 

В статье 1 Международных пактов о правах 
человека 1966 г. отмечается, что «…все народы 
имеют право на самоопределение. В силу этого 
права они свободно устанавливают свой полити-
ческий статус и свободно обеспечивают свое эко-
номическое, социальное и культурное развитие».

Декларацией о принципах международного 
права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответ-
ствии с Уставом ООН, принятой в 1970 г. (далее –  
Декларация о принципах) [2], являющейся на се-
годняшний день общепризнанной нормой между-
народного права, установлено, что в силу прин-
ципа равноправия и самоопределения народов, 
закрепленного в Уставе ООН, все народы имеют 
право свободно определять без вмешательства 
извне свой политический статус и осуществлять 
свое экономическое, социальное и культурное 
развитие; каждое государство обязано уважать это 
право.

При этом каждое государство обязано содей-
ствовать путем совместных и самостоятельных 
действий всеобщему уважению и соблюдению 
прав человека и основных свобод в соответствии 
с Уставом ООН.

Декларация о принципах содержит очень важ-
ное положение, согласно которому создание суве-
ренного и независимого государства, свободное 
присоединение к независимому государству или 
объединение с ним или установление любого дру-
гого политического статуса, свободно определен-
ного народом, являются формами осуществления 
этим народом права на самоопределение.

Однако Декларация о принципах содержит 
«превентивную клаузулу» – ничто в приведен-
ных выше пунктах не должно истолковываться 
как санкционирующее или поощряющее любые 
действия, которые вели бы к расчленению или к 
частичному или полному нарушению территори-
альной целостности (тот самый пресловутый 
принцип территориальной целостности, на ко-

торый ссылаются все западные эксперты, при-
знавая неправомерным выход Крыма из состава 
Украины – Р.Г.) или политического единства суве-
ренных и независимых государств, соблюдающих 
в своих действиях принцип равноправия и само-
определения народов, как этот принцип изложен 
выше, и, вследствие этого, имеющих правитель-
ства, представляющие без различия расы, веро-
исповедания или цвета кожи весь народ, прожива-
ющий на данной территории.

Каждое государство должно воздерживаться 
от любых действий, направленных на частичное 
или полное нарушение национального единства и 
территориальной целостности любого другого го-
сударства или страны.

В данном конкретном случае принцип равно-
правия и самоопределения неоднократно нару-
шался в Автономной Республике Крым (далее –  
АРК). Известны факты дискриминации русско-
язычного населения в Крыму.

С точки зрения языковой политики, должност-
ные лица органов власти на территории АРК, яв-
ляясь в большинстве своем носителями русского 
языка, обязаны были вести всю документацию на 
украинском языке, включая ответы на обращения 
граждан. Кроме того, в школах АРК практически 
было ликвидировано изучение русского языка, а 
при поступлении в высшие учебные заведения 
для абитуриентов из Крыма не делалось никаких 
исключений в праве сдавать тесты и экзамены на 
русском языке. Более того, обычным стало посто-
янное блокирование в Верховной Раде Украины 
депутатами от партий «Свобода», «Удар» и «Бать-
кивщина» выступлений русскоязычных народных 
депутатов с трибуны на русском языке криками 
«ганьба», «на українській» и т.п.

23 февраля 2014 г. Верховная Рада Украины 
приняла Закон Украины «О признании утратив-
шим силу Закона Украины “О принципах го-
сударственной языковой политики”», который, 
несмотря на наложенное президентское вето, ха-
рактеризует подход украинского Парламента к 
русскому и другим языкам.

В политической сфере, согласно ст. 136 Кон-
ституции Украины, Верховный Совет АРК был 
зависим от воли Президента относительно назна-
чения и увольнения главы Правительства АРК, 
поэтому работа премьер-министра АРК сводилась 
к удовлетворению интересов Президента Украи-
ны, а не Верховного Совета АРК. Кроме того, рай-
оны в АРК управлялись главами государственных 
администраций, назначение и увольнение кото-
рых также зависело от воли Президента. Другой 



ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Алтайский юридический вестник № 4 (12) 2015 г. 49

стороной этой ситуации было то, что на должно-
сти руководителей центральных органов власти и 
органов местного самоуправления (путем насаж-
дения кандидатур мэров) в АРК в подавляющем 
большинстве назначались выходцы из других ре-
гионов страны. Все это позволяет говорить о на-
рушении принципа равноправия.

Говоря о закрепленном в Заключительном акте 
СБСЕ 1975 г. [3, с. 544-589] принципе территори-
альной целостности, необходимо обратить внима-
ние, что, во-первых, принцип территориальной це-
лостности должен использоваться исключительно 
для защиты государства от внешней агрессии, а 
во-вторых, используя это принцип, суверенное и 
единое государство изначально должно обеспечи-
вать принцип равноправия и самоопределения на-
родов, т.к. принцип территориальной целостности 
неприменим к государствам, не обеспечивающим 
равноправие проживающих в нём народов и не 
допускающим свободное самоопределение таких 
народов.

В настоящий момент в международном пра-
ве не существует точности и единообразия при 
применении соответствующих норм, поскольку в 
основополагающих принципах международного 
права есть некоторые противоречия, позволяю-
щие разрешать ту или иную ситуацию с нужным 
для ряда государств результатом. Это приводит к 
неспособности сторон найти мирное решение та-
кой коллизии и ведет к усугублению националь-
ных конфликтов, зачастую перерастающих в во-
енное противостояние.

Как справедливо отметил профессор В.Д. Зорь-
кин, в числе основополагающих принципов, во-
шедших в Декларацию ООН, возможны коллизии 
между принципом территориальной целостности 
государств и принципом равноправия и самоопре-
деления народов. Эти принципы формально рав-
нозначно важны, ни один из них не «главнее». И 
здесь возникает пространство для взаимоисклю-
чающих интерпретаций, которым невозможно 
дать правовую безусловность [6].

Соглашаясь с Председателем Конституцион-
ного Суда Российской Федерации В.Д. Зорьки-
ным, стоит отметить равную юридическую силу 
каждого из основополагающих принципов между-
народного права! Все принципы равны, и ни один 
не может быть «равнее». Все принципы являются 
взаимосвязанными, и каждый принцип должен 
рассматриваться в свете других принципов. В сло-
жившейся ситуации захождения международного 
права в тупик полагаем, что следует обратиться к 
целям ООН, одной из которых является осущест-

вление международного сотрудничества в поощ-
рении и развитии уважения к правам человека и 
основным свободам.

Народы Объединенных Наций подтвердили 
в Уставе свою веру в основные права человека, в 
достоинство и ценность человеческой личности 
[4, с. 41]. В связи с чем представляется целесоо-
бразным, в первую очередь, обращать внимание 
на принципы, которые непосредственно затраги-
вают права человека, коим и является принцип 
равноправия и самоопределения народов.

Международный Суд ООН отвечал на подоб-
ный вопрос о правомерности провозглашения не-
зависимости части государства в отношении Ко-
сово в Консультативном заключении от 22 июля 
2010 г. [9]. Формально-юридическая логика Суда 
такова: провозглашение частью государства своей 
независимости не регулируется международным 
правом (поскольку это отношения части и цело-
го, а международное право регулирует межгосу-
дарственные отношения), следовательно, между-
народное право не может такое провозглашение 
запрещать, а раз так, то одностороннее провоз-
глашение независимости части государства не на-
рушает какие-либо нормы международного права.

Говоря о данном решении Международного 
Суда ООН как об источнике международного пра-
ва, следует обратиться к ст. 38 Статута Междуна-
родного Суда ООН, где в ч. 1 п. d говорится о том, 
что суд, решая споры на основании международно-
го права, применяет судебные решения и доктрины 
наиболее квалифицированных специалистов по 
праву в качестве вспомогательного средства опре-
деления правовых норм. И пусть даже с оговор-
кой на ст. 59 Статута, согласно которой решения 
суда обязательны лишь для участвующих сторон 
и по конкретному делу, в доктрине международно-
го права, и не только в отечественной, сложилось 
общее мнение о признании решений Международ-
ного Суда ООН в качестве общего, вспомогатель-
ного источника международного права. Одним из 
оснований признания данного решения в качестве 
прецедента является нарушение принципа равно-
правия в случае непризнания за крымским населе-
нием права на самоопределение.

Отмечая разность ситуаций, сложившихся в 
Косово и в Крыму, следует все-таки исходить из 
принципа разумности и не ждать, пока он разо-
вьется до масштабов косовского, когда погибли 
более десятка тысяч человек, несколько тысяч 
пропали без вести.

Как справедливо отмечает профессор А.Я. Ка-
пустин, события последнего года и ситуация во-
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круг Украины заставляет задуматься о возрожде-
нии империалистических тенденций в мировой 
политике. Империализм как политика, опираю-
щаяся на силу и стремящаяся к подчинению не-
зависимых государств и включению их в единую 
империю, на протяжении всей истории человече-
ства выступал антиподом международного права 
[8, с. 19].

Подводя итог, резюмируем, что одной из глав-
ных проблем кризиса международного права и ре-
ализации его норм является применение практи-
ки двойных стандартов в международном праве. 
Двойные стандарты в толковании международ-
ного права сегодня создают серьезные проблемы 
для обеспечения мира и безопасности человече-
ства, и в случае с сецессией Крыма данный тезис 
наглядно подтверждается, в т.ч. и проводимой 
«санкционной» войной. В подобной ситуации 
следует руководствоваться принципом верховен-
ства права. В вопросе понятия «верховенство пра-
ва» мы солидарны с В.Д. Зорькиным: «Поскольку 
право в своей основе представляет собой систему 
прав человека, то принцип верховенства права – 
это принцип приоритета прав человека, которым 
должно руководствоваться современное демокра-
тическое государство в своей правотворческой 
и правоприменительной деятельности. Говоря о 
приоритете прав человека, следует иметь в виду, 
во-первых, трактовку права как системы норм, в 
основе которых лежат права человека (что при-
дает правовой регуляции человекоцентристский 
характер) и, во-вторых, – признание приоритета 
правовых регуляторов в системе соционорматив-
ной регуляции» [5].

Соответственно, исходя из признания верхо-
венства права и неоспоримом направлении раз-
вития современного международного права в век-
торе «Современное международное право – право 
прав человека», следует руководствоваться прин-
ципом равноправия и самоопределения народов 
перед принципом территориальной целостности, 
который защищает сугубо государственные инте-
ресы, но с оговоркой на содержащуюся в Деклара-
ции о принципах «превентивную клаузулу».

Современное международное право не предо-
ставляет права на одностороннюю сецессию, од-
нако и не отрицает такого права [14]. Этот вывод 
был единодушно поддержан участниками амери-
канской региональной конференции «Сецессия 
и международное право», которая проходила в 
Университете Санта-Клары (США) с 31 января по 
2  февраля 2001 г. Он означает, что вопрос о ле-
гитимности одностороннего выхода какого-либо 

народа вместе с территорией, на которой он про-
живает, из состава государства должен решаться, 
прежде всего, с позиций практики и с учетом кон-
кретных обстоятельств, сопровождающих данное 
событие. Исходя из объективных фактов, послу-
живших детерминантом поведения народа Крыма, 
и вышеприведенного анализа принципов между-
народного права, представляется правомерной ре-
ализация народом Крыма права на самоопределе-
ние с точки зрения международного права.

Однако с таким мнением согласны далеко не 
все, и, как отмечалось выше, двойные стандарты в 
международном праве накаляют и без того слож-
ную политическую ситуацию на мировой арене. 
К сожалению, сегодня тот оплот мира и безопас-
ности, который был создан в 1945 г. в виде ООН, 
превращается в инструмент политики [4, с. 41]. 
Очевидно, что международному праву необхо-
дима некая «перезагрузка», целью которой будет 
унификация его норм для всех субъектов, прида-
ние ему правовой обусловленности, минимизация 
возможности разногласий в толковании.

Сегодня своими действиями (и речь идет не 
только об украинском кризисе) многие государ-
ства своей политикой попирают то, что 70 лет 
назад в Ялтинских соглашениях определялось 
руководителями трех держав как «священное обя-
зательство наших Правительств перед своими на-
родами, а также перед народами мира», обязатель-
ство «сохранять и усилить в предстоящий мирный 
период то единство целей и действий, которое 
сделало в современной войне победу возможной 
и несомненной для Объединенных Наций».

Сегодня ООН зачастую дискредитирует себя 
либо малодушными политическими решения-
ми, либо бездействием. Достаточно вспомнить 
ситуации с Афганистаном, Ливией, Сирией и 
Крымом. Последнее подтверждается приня-
той Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
«Территориальная целостность Украины» от 
27 марта 2014 г. За принятие Резолюции прого-
лосовали 100 членов Генеральной Ассамблеи, 
против – 11. В их числе – Армения, Беларусь и 
Россия. Еще 58 делегаций, включая Китай, воз-
держались.

В Резолюции подчеркивается, «что референ-
дум, проведенный в Автономной Республике 
Крым и городе Севастополе 16 марта 2014 года, 
не имея законной силы, не может быть основой 
для любого изменения статуса Автономной Ре-
спублики Крым или города Севастополя». Чле-
ны Генеральной Ассамблеи подтвердили свою 
приверженность суверенитету, политической 
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независимости, единству и территориальной 
целостности Украины в ее международно при-
знанных границах. Они призвали все государства 
«отказаться и воздерживаться от действий, на-
правленных на частичное или полное нарушение 
национального единства и территориальной це-
лостности Украины, в том числе любых попыток 
изменить границы Украины с помощью угрозы 
силой или ее применения или других незаконных 
средств». В Резолюции также содержится призыв 
к странам не признавать любое изменение статуса 

Автономной Республики Крым и Севастополя и 
воздерживаться от любых действий, которые мож-
но было бы истолковать как признание изменения 
статуса [10].

Выступая на 60-й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН, Министр иностранных дел России 
С.И. Лавров отметил, что ООН создавалась не для 
рая на Земле, а с тем, чтобы не дать превратить ее 
в ад. Действительно, это не идеальная структура, 
но лучшее из того, что возвело человечество на 
пепелище двух мировых войн [1].
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Мировой финансово-экономический кризис 
2008-2009 гг. показал, что складывавшаяся в те-
чение десятилетий международная финансовая 
система имеет много изъянов и уязвима к резким 
изменениям экономической конъюнктуры. Также 
обнаружилось, что система регулирования соот-
ветствующих отношений далека от приемлемого 
уровня. Накапливавшиеся годами риски были в 
т.ч. следствием слабости международного взаимо-
действия в сферах контроля за финансовыми ин-
ститутами, предупреждения нарушений, которые 
эти институты допускали в своей деятельности, 
а также контроля за их рискованными операция-
ми. Итоговые документы саммитов G-20 в 2008-
2010 гг., созванных для формирования глобальной 
стратегии предупреждения и преодоления по-

следствий мирового финансово-экономического 
кризиса, определили данные факторы в качестве 
одной из детерминант возникшей глобальной не-
стабильности [4].

За прошедшие со времени кризиса годы 
произошли серьезные изменения как в наци-
ональном, так и в международном регулиро-
вании финансовых систем в целях снижения 
рисков и повышения прозрачности операций, 
которые совершают участники рынков. Важ-
нейшими направлениями реформирования ми-
ровой финансовой системы явились разработка 
и внедрение новых форм международного со-
трудничества в сфере противодействия право-
нарушениям на финансовых рынках. Кроме 
того, на универсальном и региональном уров-
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нях были предприняты усилия по изменению 
действовавших соглашений.

В настоящее время система международного 
сотрудничества по рассматриваемым проблемам 
неразрывно связана со сферой предупреждения и 
преодоления финансово-экономических кризисов. 
Регулирование такого сотрудничества осущест-
вляется на основе норм международного права, 
рекомендательных актов и носит в связи с этим 
комплексный характер. Однако единых подходов 
(форм регулирования, механизмов взаимодей-
ствия уполномоченных государственных органов 
и др.) на сегодняшний день не существует. В за-
висимости от степени экономической интеграции, 
характера экономических взаимоотношений меж-
ду государствами, экономических обязательств, 
которые они на себя приняли в части противодей-
ствия правонарушениям на финансовых рынках, 
данные параметры сильно отличаются.

В рамках настоящей работы мы проанализи-
руем существующие формы и направления меж-
дународно-правового регулирования в сфере про-
тиводействия правонарушениям на финансовых 
рынках, выявим закономерности их развития на 
современном этапе.

На универсальном уровне сотрудничество по 
вопросам противодействия правонарушениям на 
финансовых рынках начало активно развиваться, 
по сути, только после мирового финансово-эконо-
мического кризиса 2008-2009 гг. Именно в этот пе-
риод происходят такие заметные изменения в ми-
ровой финансовой инфраструктуре, как появление 
Совета по финансовой стабильности (далее – СФС) 
на основе решений саммита G-20, изменения в ре-
гулировании деятельности Международного ва-
лютного фонда (далее – МВФ), разработка ново-
го пакета рекомендаций Базельского комитета по 
банковскому надзору при Банке международных 
расчетов и др. Кризис подтвердил сильную взаим-
ную зависимость финансовых систем всех стран, 
а также позволил ведущим экономически разви-
тым государствам признать существование уязви-
мых мест в мировой финансовой системе, среди 
которых особое внимание было уделено противо-
действию правонарушениям на финансовых рын-
ках [3, с. 143-147].

Одним из новых направлений сотрудничества 
в рамках СФС стало определение и выявление ри-
сков, что закрепляется пунктами А, Е п. 1 ст. 2 его 
Устава [2, с. 130-139]. Организация осуществляет 
через свои органы, а также в порядке сотрудниче-
ства с другими международными организациями 
и частными компаниями на договорной основе 

исследования угроз мировой финансовой систе-
ме, а также средств нейтрализации таких угроз. 
Результаты данных исследований служат основой 
принятия политических решений и международ-
но-правовых актов по соответствующей пробле-
матике в рамках деятельности форума G-20. Кро-
ме того, в рамках исследований осуществляется 
оценка эффективности решений и конкретных 
действий национальных регулирующих органов 
в контексте обеспечения финансово-экономи-
ческой стабильности. Важным элементом такой 
аналитической деятельности СФС является мо-
ниторинг выполнения участниками нормативных 
документов, принимаемых в рамках деятельности 
организации. Последнее завершается подготовкой 
докладов, обсуждаемых на саммитах и в рамках 
заседаний управляющих органов.

СФС имеет право разрабатывать правовые 
акты в целях обеспечения финансово-экономи-
ческой стабильности. В упомянутой ст. 1 Устава 
закрепляется, что СФС по мере необходимости 
восполняет пробелы в нормативном регулирова-
нии. Следует отметить, что с момента принятия 
Устава организация ни разу не воспользовалась 
правом создавать международные нормы. Вме-
сте с тем в настоящее время роль регулирующих 
норм, на которые опирается Совет в своей дея-
тельности, выполняют стандарты, которые были 
утверждены еще в рамках деятельности Форума 
финансовой стабильности – предшественника 
СФС. Среди таких стандартов есть те, которые 
были выработаны как другими международными 
организациями (например, Базельским комитетом 
при Банке международных расчетов), так и вы-
работанные международными ассоциациями не-
государственных операторов финансового рынка 
(например, Международной ассоциацией стра-
хового рынка). Всего действует около 150 доку-
ментов, которые имеют статус рекомендательных 
актов, т.е. актов так называемого «мягкого» меж-
дународного права. Из них 12 актов имеют наи-
более весомое значение вследствие того, что реа-
лизованы в национальном законодательстве всех 
государств-участников СФС. Они представляют 
собой минимальные требования, которые могут 
быть расширены на внутригосударственном уров-
не. Также роль регулирующих актов выполняют 
документы, объединяемые единым названием 
«Принципы финансовой стабильности», пред-
ставляющие собой наиболее общие положения, 
от которых должны отталкиваться национальные 
регуляторы в проведении внутренней финансовой 
политики (например, Основные принципы стра-
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хования 2011 г., Принципы финансовой рыночной 
инфраструктуры 2012 г. и др. [3]). 

Стандарты и принципы, на которые опира-
ется СФС, в настоящее время собраны в единый 
документ – Сборник стандартов (Compendium 
of Standards), который объединяет разрозненные 
акты в три группы: по вопросам макроэкономиче-
ской политики и прозрачности данных (прозрач-
ность денежно-кредитной и финансовой полити-
ки, прозрачность бюджетно-налоговой политики, 
распространение данных); по вопросам институ-
циональной и рыночной инфраструктуры (про-
цедуры банкротства, корпоративное управление, 
финансовая отчетность); по вопросам финансо-
вого регулирования и надзора (банковский над-
зор, регулирование рынка ценных бумаг, надзор за 
страховым рынком). 

Указанные стандарты и принципы финансо-
вой стабильности являются «гибкими» докумен-
тами, которые постоянно обновляются в соответ-
ствии с потребностями государств-членов СФС. 
Вносимые изменения отражают в т.ч. новые по-
литические решения, которые принимаются в 
рамках работы форума G-20. Не останавливаясь 
на каждом из перечисленных документов под-
робно, отметим, что в качестве основных мер 
по контролю за правонарушениями на финансо-
вых рынках в них предусматриваются требова-
ния внутреннего законодательства в отношении 
формирования участниками рынков финансовых 
резервов, адекватных рискам, которые они при-
нимают на себя, а также унифицированные ха-
рактеристики требований к надзору со стороны 
национальных регуляторов за участниками фи-
нансовых рынков.

Особое значение для обеспечения между-
народного сотрудничества в сфере противодей-
ствия правонарушениям на финансовых рынках 
имеет деятельность Международной организа-
ции комиссий по ценным бумагам (International 
Organization of Securities Commissions; далее – 
IOSCO). Данная организация была создана как 
региональный международный механизм коор-
динации деятельности национальных регуля-
торов государств Северной и Южной Америки 
в 1974 г. Благодаря широкому признанию ее 
деятельности государствами других регионов 
мира, а также общему процессу гармонизации 
стандартов обращения ценных бумаг в условиях 
экономической глобализации, IOSCO уже через 
10 лет своего существования превратилась, по 
сути, в универсальную международную органи-
зацию.

Деятельность IOSCO, с одной стороны, носит 
специализированный характер, а с другой – яв-
ляется многопрофильной. В частности, органи-
зация осуществляет сотрудничество по таким 
направлениям, как оптимизация регулирования 
фондовых рынков на национальном и междуна-
родном уровнях, обмен информацией о функци-
онировании национальных финансовых рынков, 
разработка и внедрение стандартов эффектив-
ности международных сделок с ценными бу-
магами. При этом формой реализации функций 
IOSCO (так же, как СФС и Базельского комите-
та) является создание не правовых, а рекоменда-
тельных актов – «мягкого» права. В настоящее 
время организацией разработано более тридцати 
документов, которые направлены на защиту прав 
инвесторов на рынке ценных бумаг, обеспечение 
эффективности и транспарентности рынков, а 
также на сокращение системных рыночных ри-
сков [5].

Одной из важнейших функций IOSCO, на-
правленных в т.ч. на противодействие правонару-
шениям на финансовых рынках, является обмен 
информацией между компетентными органами 
государств-участников. Он осуществляется на 
основании Меморандума о взаимопонимании по 
вопросам консультаций и сотрудничества, а так-
же обмена информацией 2002 г. [6] (далее – Ме-
морандум 2002 г.). Данный документ закрепляет 
три основных аспекта в сфере обмена сведения-
ми между компетентными органами: общие тре-
бования к характеру информации и субъектам, 
которые имеют право ее запрашивать; виды не-
законной финансовой деятельности, по которым 
осуществляется обмен информацией; формы 
оказания правовой помощи в рамках компетен-
ции IOSCO.

Общие требования к характеру информации 
и субъектам, которые имеют право ее запра-
шивать. В части таких требований Меморандум 
2002 г. закрепляет особенности правоспособно-
сти субъектов, которые имеют право запрашивать 
и предоставлять запрашиваемую информацию. 
Их определяют государства в соответствии с вну-
тренним правом. В случае реорганизации таких 
органов организация должна быть оповещена, а 
государство должно уведомить о правопреемстве 
функций, предусмотренных Меморандумом. Так-
же в рамках рассматриваемой группы требований 
закрепляются критерии допустимости использо-
вания информации и ее конфиденциальности. До-
кумент устанавливает гарантии того, что ни бан-
ковская тайна, ни национальное законодательство 
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не могут служить препятствием для регуляторов в 
обмене информацией.

Виды незаконной финансовой деятельности, 
по которым осуществляется обмен информацией. 
Меморандумом 2002 г. (п. 4) устанавливается, что 
информационные запросы могут быть сделаны в 
том случае, если компетентные органы государств 
осуществляют расследование преступлений, свя-
занных с такими видами деятельности, как сделки 
на внутреннем рынке ценных бумаг и произво-
дных финансовых инструментов; манипулирова-
ние рынком и мошеннические практики; искаже-
ние существенной информации для инвесторов и 
регуляторов; вымогательство и обращение с инве-
сторами средств и заказов от покупателей; реги-
страционная деятельность на рынке ценных бумаг 
и деривативов; деятельность рыночных посредни-
ков, операции на биржах в рамках клиринговых и 
расчетных организаций.

Формы оказания правовой помощи в рамках 
компетенции IOSCO. В соответствии с Мемо-
рандумом 2002 г. (п. 7) регуляторы рынка цен-
ных бумаг могут предоставлять в порядке пра-
вовой помощи информацию о любых сделках с 
ценными бумагами и производными финансовы-
ми инструментами, в т.ч. отчеты о движении по 
банковским и брокерским счетам. Кроме того, 
указанная помощь может касаться предостав-
ления записей по счетам, которые позволяют 
идентифицировать бенефициаров сделок и лиц, 
под контролем которых такие сделки были про-
ведены, а также владельцев счетов. Отдельным 
аспектом правовой помощи выступает обмен 
информацией о лицах, которые, будучи добро-
совестными участниками финансового рынка, 
тем не менее представляют интересы недобро-
совестных клиентов.

Следует отметить, что в настоящее время 
(на 2015 г.) участниками меморандума являют-
ся 105 государств в лице отдельных националь-
ных регулирующих органов. 11 февраля 2015 г. 
уполномоченный орган IOSCO одобрил заявку 
Банка Российской Федерации на присоедине-
ние к Меморандуму 2002 г. [1]. Таким образом, 
наша страна получает доступ к инструментам 
информационного обмена, который позволяет 
оперативно отслеживать сделки и правонаруше-
ния, способные вызвать угрозы стабильности 
финансовых рынков. Невозможность более ран-
него присоединения России к документу была 

вызвана неполным соответствием отечествен-
ного законодательства требованиям, предъяв-
ляемым IOSCO. В частности, это касалось от-
сутствия полноценной законодательной базы по 
вопросам противодействия манипулированию 
рынком, регулированию использования инсай-
дерской информации, а также в части права 
регулятора на получение информации о бан-
ковских счетах и операциях. В настоящее время 
данные требования Российской Федерацией вы-
полнены как в законодательной плоскости, так 
и в плане предоставления полномочий регуля-
тору. Присоединение к документу дает не толь-
ко возможность бороться с неправомерными 
деяниями на национальном финансовом рынке 
и отслеживать рискованные операции, но и от-
крывает возможность российским эмитентам 
проходить размещение на отдельных междуна-
родных биржах. К примеру, Гонконгская биржа 
в своих регламентах напрямую связывает прове-
дение IPO с присоединением государства к Ме-
морандуму и выполнением требований IOSCO, 
в т.ч. в части противодействия противоправным 
действиям и рискованным операциям на финан-
совом рынке.

Указанные выше аспекты в отношении меж-
дународного сотрудничества в сфере противо-
действия правонарушениям на финансовых 
рынках на универсальном уровне показывают, 
что оно в основном осуществляется на основе 
неправовых актов, но в рамках международных 
организаций, функционирующих на договорной 
основе. Вместе с тем прогресс сотрудничества 
очевиден. К примеру, динамика обмена инфор-
мацией между национальными регуляторами на 
основе Меморандума 2002 г. за весь период его 
действия неукоснительно растет. Если в 2003 г. 
было реализовано только 56 информационных 
запросов, то через 10 лет этот показатель со-
ставил уже 2 658 [7]. Также следует отметить 
динамику имплементации других профильных 
рекомендательных документов (разработанных 
в рамках СФС, Базельского комитета). Таким 
образом, неправовая основа сотрудничества на 
универсальном уровне в целом эффективна. Од-
нако правовым обеспечением такого сотрудниче-
ства, как правило, служат уставные документы 
международных организаций, в рамках которых 
стандарты и рекомендации разрабатываются и 
одобряются.
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Международное и российское законодатель-
ство содержит недвусмысленное указание на 
право граждан проводить публичные мероприя-
тия и свободно выражать свою позицию по тем 
или иным актам общественной жизни [2, 5, 6, 9, 
11, 12].

В основе массовых уличных мероприятий 
социального характера лежит их конфликтная 
взаимосвязь с деятельностью человека. Эти ме-
роприятия социального характера, как правило, 
поддаются прогнозу, поскольку они связаны с 
конкретными действиями людей. Однако эти про-
гнозы нередко бывают субъективными в связи с 

тем, что люди подвержены идейному влиянию, а 
это порой мешает им адекватно оценивать соци-
альные явления и прогнозы [3].

В исследованиях социальных проблем уста-
новлено, что массовые уличные протестные ме-
роприятия социального характера могут провоци-
ровать техногенные аварии и катастрофы, а также 
стихийные бедствия [13]. В период обострения 
ситуаций социального характера, как правило, на-
рушается нравственный баланс в обществе. Имен-
но поэтому последствия ситуации подобного рода 
более масштабны и трагичны, чем самые гранди-
озные стихийные бедствия [8]. 
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В последние годы экономическое и междуна-
родное положение России не отличается высокой 
стабильностью, а поэтому говорить о её благопо-
лучии и безопасности преждевременно. В совре-
менных условиях экономическое развитие стран 
всего мира неравномерно и напрямую зависит как 
от внутренних, так и от внешних факторов. В на-
шей стране социальное положение большинства 
людей всё ещё неустойчиво. В отдельных регио-
нах (Крайний Север, Сибирь, Дальний Восток и 
ряд других) остро стоит проблема электрическо-
го и газового снабжения, а население страдает от 
растущей преступности и коррупции. В ряде рай-
онов (Северный Кавказ и Дагестан) сохраняется 
угроза террористических актов. Имеют место кон-
фликты на национальной и религиозной почве. 
Всё это не дает оснований считать безопасность 
России надёжной и побуждает руководство стра-
ны к принятию решительных мер по существен-
ному изменению ситуации в кратчайшие истори-
ческие сроки [15]. 

Знание сущностных характеристик социаль-
ных аномалий служит теоретической и методо-
логической основой для анализа возможности 
их возникновения. Государство, общество и кон-
кретные люди, ответственные за безопасность 
и правопорядок в стране, должны быть способ-
ны противостоять им. Вместе с тем для преду-
преждения и локализации протестных массовых 
уличных мероприятий социального характера 
в масштабах страны огромное значение имеет 
многоаспектная и активная профилактическая 
работа. В этой работе по эффективному противо-
действию криминальным и экстремистским эле-
ментам существенная роль принадлежит орга-
нам внутренних дел.

Руководители органов внутренних дел долж-
ны чётко понимать, что причины и обстоятель-
ства массовых протестных уличных меропри-
ятий могут быть разные. Но особую важность 
имеет способность руководителей предвидеть 
момент, когда масса индивидуальностей людей 
превращается в самодовлеющий механизм, под-
чиняющийся законам толпы, где человеку отво-
дится роль «винтика» [14]. 

На основе многофакторного анализа ученые-
социологи и правоведы пришли к выводу, что 
различные массовые протесты, зарождаясь в кон-
кретных социальных слоях, распространяются 
чрезвычайно быстро практически на всё обще-
ство не только при политических кризисах, но и 
в ходе радикальных изменений социально-поли-
тической системы. Наглядным примером этому 

могут служить события 1917 и 1991 гг. в России. 
Превалирующие в обществе массовые протест-
ные настроения этих лет привели в конечном сче-
те к радикальным переменам в социально-полити-
ческом развитии страны. 

В настоящее время в России носителями раз-
личного рода протестных акций выступают ак-
тивисты социально-политических движений, 
называющих себя «системной протестной оппо-
зицией», в которые вовлекаются так называемые 
«средние слои населения». Наиболее яркими 
представителями этой оппозиции, считающими 
себя её идеологами и, как правило, берущими 
на себя роль руководителей массовых уличных 
протестных акций, являются Владимир Рыжков, 
Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Кас-
паров, Михаил Касьянов и ряд других. Для этих 
акций типична размытость традиционного «соци-
ально-классового сознания» и определенная по-
датливость массовым настроениям, свойственная 
жителям больших городов.

Руководители протестных акций видят глав-
ную функцию массовых настроений в формиро-
вании и мотивационном обеспечении социально-
политических действий достаточно больших масс 
людей. Сплачивая массу, они стремятся вовлечь её 
в запланированные и, как правило, разрешённые 
властью массовые уличные мероприятия (митин-
ги, демонстрации и шествия). Нередко они призы-
вают к другим протестным действиям и выступле-
ниям, граничащим с нарушениями действующих 
законов Российской Федерации. Вместе с тем про-
водимые оппозицией уличные массовые меропри-
ятия отличаются определённой двойственностью. 
С одной стороны, они являются отражением пси-
хологии масс и следствием реальной жизни, а с 
другой – соответствуют и развиваются по законам 
массовой психологии [1].

Здоровые политические силы и руководители 
органов внутренних дел должны осознавать, что 
для стабилизации массовых протестных настрое-
ний необходимо уравновесить притязания людей 
и возможность государства для их достижения. 
В противном случае могут возникнуть массовые 
беспорядки, в ходе которых произойдет выплеск 
«негативной энергии». Неудовлетворённость лю-
дей какими-либо социальными притязаниями и 
ожиданиями несёт в себе серьёзную опасность 
не только для общественного спокойствия, но 
и конкретного человека. Поэтому неслучайно в 
Федеральном законе «О противодействии экстре-
мистской деятельности» вполне определённо ука-
зывается, что осуществление массовых беспоряд-
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ков, хулиганских действий и актов вандализма по 
мотивам идеологической, политической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти либо 
вражды относится к понятию «экстремистская де-
ятельность (экстремизм)».

Для специалистов, осуществляющих руко-
водство органами внутренних дел, весьма важно 
знать особенности толпы, поскольку именно она 
представляет главную опасность во время мас-
совых беспорядков. Толпа – это контактная, не-
организованная общность, характеризующаяся 
высокой степенью конформизма составляющих 
её индивидов, действующих эмоционально и от-
носительно единодушно. Она оказывает сильное 
психологическое давление на людей. В ней в усло-
виях анонимности происходит растворение инди-
видуальной ответственности людей. В различных 
условиях могут формироваться разные социаль-
ные общности, характеризуемые как толпа. Это 
участники протестных митингов, демонстраций, 
шествий, а также фанаты спортивных команд 
либо зрители шоу-концертов и лица, проявляю-
щие любопытство к проведению их в различных 
обстоятельствах [10]. 

Причины возникновения уличных массовых 
беспорядков в контексте рассматриваемой про-
блемы не имеют особого значения, поскольку их 
анализ – дела историков, политологов и социоло-
гов. Для органов внутренних дел важно то, что 
в какой-то момент сотни и тысячи человеческих 
индивидуальностей утрачивают самоконтроль и 
превращаются в единый «механизм» или «орга-
низм», живущий по своим законам, где человеку 
отводится весьма скромная роль. Главный закон 
толпы – подчинение каждого всем. Иными слова-
ми: «Кто не с нами, тот против нас». Нередко по-
сле завершения уличных массовых беспорядков 
те, кто принимал в них участие, удивляются тому, 
как случилось, что они, в общем-то, мирные и 
добропорядочные люди, вдруг превратились в не-
управляемых «роботов» или «зверей», совершали 
противоправные поступки, а нередко и участвова-
ли в погромах.

В последнее время в ряде стран Европы от-
мечается резкий скачок массовых беспорядков, 
происходящих в период «бархатных» и «цвет-
ных» революций, а также при проведении раз-
личных акций «несогласных» с решениями 
правительств по ряду вопросов внутренней и 
внешней политики. Существенный вклад в эти 
протестные акции внесли события на Ближнем 
Востоке, где не утихают боевые действия и во-
оружённые конфликты. Огромные массы людей 

из охваченных войной стран бегут в Европу, где 
их размещению там не все рады. В эпоху ин-
тернета практически невозможно установить 
момент «включения» механизма запуска массо-
вых беспорядков. Это существенно усложняет 
практическую задачу обслуживания правоох-
ранительными органами массовых протестных 
мероприятий. Она требует от руководителей 
органов внутренних дел принятия многоплано-
вых управленческих решений, привлечения зна-
чительного количества сил и средств, а также 
компетентных специалистов различного про-
филя. Социальный заказ на безупречные и обо-
снованные практические действия сотрудников 
полиции на этапах подготовки и проведения 
массовых уличных мероприятий ставит учёных 
и практиков перед необходимостью исследова-
ния проблемы правового, организационного и 
информационно-психологического обеспечения 
правопорядка [4].

На наш взгляд, исходя из практических це-
лей деятельности органов внутренних дел и 
в качестве конкретных рекомендаций можно 
предложить обсуждение научным сообществом 
целесообразности внесения ряда изменений и 
дополнений в законодательные и нормативные 
акты, связанные с организацией подготовки и 
проведения собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований. Для этого, в первую 
очередь, следует вывести из сферы необходи-
мого регулирования такую форму массового 
присутствия граждан, как встреча избирателей 
со своими депутатами, независимо от места её 
проведения. Представляется необходимым рас-
ширить перечень массовых публичных меро-
приятий, не требующих согласования в органах 
власти при их проведении, задействовав прин-
цип «соизмеримости ограничений в отношении 
свободы собраний». Кроме того, можно законо-
дательно предусмотреть ситуации, когда пред-
варительные уведомления о проведении мас-
сового уличного мероприятия невозможны по 
объективным причинам, а его срочное проведе-
ние диктуется необходимостью. Целесообразно 
зафиксировать чёткий перечень оснований, по 
которым орган государственной власти может 
предложить организатору массового публично-
го мероприятия изменить заявленное место и 
время проведения акции. Можно предложить 
дополнить перечень обязательств, которые не-
сут органы государственной власти и правоох-
ранительные органы перед организаторами пу-
бличных мероприятий.
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В настоящее время служба участковых упол-
номоченных полиции (далее – УУП) территори-
альных органов МВД России является структур-
ным подразделением полиции и финансируется за 
счет средств федерального бюджета1. Непосред-
ственная организация деятельности УУП возла-
гается на начальника отдела полиции, его заме-
стителей, а также начальника отдела (отделения) 
организации деятельности УУП территориальных 
органов МВД России.

Федеральным законодательством и ведом-
ственными нормативными правовыми актами, 
регламентирующими организацию практической 
деятельности УУП, установлено, что назначе-
ние на должность участкового уполномоченного 
(старшего участкового уполномоченного и по-
мощника участкового уполномоченного) полиции 

1 До февраля 2011 г. финансирование службы осуществля-
лось из средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

и освобождение от должности осуществляется на 
основании приказа начальника территориального 
органа МВД России. Обращаем внимание, что на-
чальники территориальных органов МВД России 
на районном уровне несут персональную ответ-
ственность за организацию оперативно-служеб-
ной деятельности УУП, находящихся в их подчи-
нении [1].

Кроме этого, указанные руководители обя-
заны обеспечить УУП автомототранспортом (с 
учетом региональных особенностей обслужива-
емой территории), средствами связи и другими 
материально-техническими ресурсами, а также 
служебной документацией и визитными карточ-
ками в пределах выделенных бюджетных ассиг-
нований. Следует подчеркнуть, что в последние 
годы МВД России обращает особое внимание на 
организацию деятельности УУП, обслуживаю-
щих административные участки сельских посе-
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лений [2], в т.ч. на повышение уровня их обес-
печенности автомототранспортом, средствами 
связи и другими материально-техническими ре-
сурсами [13].

Немаловажно отметить, что должность участ-
кового уполномоченного (старшего участкового 
уполномоченного) полиции подлежит замещению 
лицами, имеющими высшее юридическое образо-
вание, преимущественно выпускниками образо-
вательных организаций МВД России. Указанное 
требование обусловлено определенными причи-
нами, в т.ч. ежедневным выполнением УУП на 
обслуживаемом административном участке сво-
их функциональных обязанностей практически 
по всем направлениям деятельности полиции [11, 
п. 1-9 ч. 1 ст. 2].

В соответствии с законодательством [12] квали-
фикационные требования к должностям в органах 
внутренних дел (в т.ч. и для УУП) предусматри-
вают наличие для должностей среднего началь-
ствующего состава образования не ниже среднего 
профессионального, соответствующего направ-
лению деятельности, для должностей старшего 
и высшего начальствующего состава – высшего 
профессионального образования, соответствую-
щего направлению деятельности. При этом в чис-
ло квалификационных требований к должностям 
среднего, старшего и высшего начальствующего 
состава, выполнение обязанностей по которым 
предусматривает расследование или организацию 
расследования уголовных дел, административное 
расследование, рассмотрение дел об администра-
тивных правонарушениях либо проведение анти-
коррупционных и правовых экспертиз, входит на-
личие высшего профессионального юридического 
образования.

Уместно напомнить, что данное квалификаци-
онное требование ранее не везде соблюдалось, о чем 
мы уже указывали в научных работах [8, с. 67-70]. 
В то же время в исключительных случаях и на ус-
ловиях, устанавливаемых федеральным органом 
исполнительной власти в сфере внутренних дел, 
на эти должности могут быть назначены лица, 
имеющие другое высшее профессиональное обра-
зование и опыт работы, позволяющий выполнять 
служебные обязанности.

С сотрудником органов внутренних дел, на-
значаемым на должность участкового уполномо-
ченного полиции, начальником территориального 
органа МВД России заключается контракт, пре-
дусматривающий основные права и обязанности 
сторон, условия службы участкового уполномо-
ченного полиции и выполнения им своих долж-

ностных обязанностей, социальные гарантии, а 
также основания и порядок его расторжения (пре-
кращения) [5, с. 59-62].

Сотрудник, впервые принятый в органы вну-
тренних дел на должность УУП, допускается к 
самостоятельной работе на административном 
участке только после прохождения специальной 
подготовки, а назначенный на должность по окон-
чании высшего учебного заведения МВД России 
или переведенный из других подразделений по-
лиции, если он ранее не работал в этой должно-
сти, – после прохождения месячной стажировки 
под руководством наставника.

За участковым уполномоченным полиции при-
казом начальника территориального органа МВД 
России на срок не менее одного года закрепляется 
административный участок [1]. При этом обслу-
живаемая территория в городах определяется ис-
ходя из численности проживающего населения и 
граждан, состоящих на профилактическом уче-
те. В сельской местности участок закрепляется в 
границах одного или нескольких объединенных 
общей территорией сельских населенных пун-
ктов. На территории закрытого административ-
но-территориального образования учитываются 
границы контролируемой зоны в соответствии с 
установленными нормативами их штатной чис-
ленности.

Отметим, что ранее действовавшим прика-
зом за УУП закреплялся административный уча-
сток с населением в городах не свыше 3-3,5 тыс. 
человек, в сельской местности – в границах од-
ного сельского административно-территориаль-
ного образования, но не более 3,5 тыс. человек 
на одного УУП. К сожалению, в территориаль-
ных органах МВД России практически повсе-
местно данное положение не соблюдалось, в 
связи с чем УУП обслуживали административ-
ные участки, на территории которых проживало 
население, значительно превышающее установ-
ленные нормы, что в итоге сказывалось и на ре-
зультатах повседневной служебной деятельно-
сти [3, с. 11].

Размеры и границы административного 
участка определяются и могут пересматривать-
ся начальником территориального органа МВД 
России с учетом численности проживающего на 
нем населения, а также состояния оперативной 
обстановки, особенностей территории, деления 
района, города и иного муниципального образо-
вания. Такое положение, с одной стороны, позво-
ляет проявить гибкость в распределении нагруз-
ки с учетом способностей самого сотрудника, его 
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стажа, индивидуальных особенностей участка, с 
другой – может приводить к перегруженности 
обслуживаемым населением и зависимости УУП 
от субъективного мнения вышестоящего руково-
дителя, определившего нагрузку в каждом кон-
кретном случае [16, с. 57].

В то же время обращаем внимание, что на 
сегодняшний день позиция МВД России на-
правлена на предупреждение и исключение 
вышеуказанных «перегибов», существовавших 
ранее, о чем свидетельствует принятие прика-
за МВД России от 6 октября 2014 г. № 859 «Об 
утверждении примерных нормативов численно-
сти подразделений органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации»1. В соответствии с указан-
ным нормативным актом примерные нормативы 
численности подразделений УУП территори-
альных органов МВД России для использования 
руководителями территориальных органов на 
региональном и районном уровнях, при веде-
нии организационно-штатной работы, выглядят 
следующим образом: 1 участковый уполномо-
ченный полиции на 2,8-3 тыс. постоянно про-
живающего городского населения; 1 участковый 
уполномоченный полиции в сельском поселе-
нии – в границах одного или нескольких объ-
единенных общей территорией сельских насе-
ленных пунктов, но не более 2,8 тыс. человек и 
не менее 1 участкового уполномоченного поли-
ции на один сельский населенный пункт со ста-
тусом муниципального образования «сельское 
поселение» с численностью населения от 1 тыс. 
человек.

В случае расположения на административном 
участке образовательных учреждений среднего 
и высшего профессионального образования, на-
учных организаций и образовательных учрежде-
ний дополнительного профессионального обра-
зования, организаций и предприятий, при расчете 
штатной численности УУП учитывается коли-
чество компактно проживающих в общежитиях 
студентов и иных категорий обучающихся в об-
разовательных учреждениях, профессорско-пре-
подавательского состава и иных граждан. В связи 
с этим приказом начальника территориального 
органа МВД России может создаваться админи-
стративный участок с включением в него только 
общежитий, административных зданий образова-
тельных учреждений, организаций, предприятий 
и прилегающих к ним территорий [3, с. 11]. Адми-
нистративному участку приказом начальника тер-

1 Документ официально опубликован не был. 

риториального органа МВД России присваивается 
порядковый номер.

Кроме этого, в территориальных органах МВД 
России в целях усиления охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопас-
ности на административных участках, создания 
и обучения резерва УУП, в штатное расписание 
может вводиться должность помощника участко-
вого уполномоченного полиции. Указанная долж-
ность вводится на одну должность старшего УУП 
(которая, в свою очередь, вводится на каждые две 
должности участкового), а в сельских поселениях 
и отдаленной, труднодоступной местности – на 
каждую должность УУП.

Помощник УУП закрепляется приказом на-
чальника территориального органа МВД России 
за конкретным участковым уполномоченным по-
лиции, и вся последующая деятельность осущест-
вляет под его непосредственным руководством на 
должности младшего начальствующего состава. 
Мы уже отмечали, что в число квалификационных 
требований УУП, замещающих должности сред-
него и старшего начальствующего состава, выпол-
нение обязанностей по которым предусматривает 
расследование или организацию расследования 
уголовных дел, административное расследование, 
рассмотрение дел об административных правона-
рушениях, обязательно входит наличие высшего 
профессионального юридического образования. 
Соответственно, помощник УУП, замещающий 
должность младшего начальствующего состава, 
должен иметь среднее профессиональное юриди-
ческое образование.

При несении службы на административном 
участке помощник участкового уполномоченного 
полиции выполняет все обязанности, возложен-
ные Наставлением по организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции (далее – 
Наставление УУП) [1] на участкового уполномо-
ченного полиции, за исключением обязанности по 
принятию мер, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, по заявлениям и 
сообщениям о преступлениях, административных 
правонарушениях, происшествиях.

Далее следует указать, что прием администра-
тивного участка вновь назначенным УУП произ-
водится с участием заместителя начальника по-
лиции территориального органа МВД России (по 
охране общественного порядка) или заместителя 
начальника отдела полиции, начальника отдела 
УУП, заместителя начальника отдела полиции в 
составе территориального органа МВД России. 
Обязательным условием такого мероприятия яв-
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ляется присутствие УУП, сдающего администра-
тивный участок, что, к сожалению, на практике в 
большинстве случаев не соблюдается. Полагаем, 
что руководителям подразделений УУП следу-
ет стремиться избегать подобной практики, т.к. 
присутствие УУП, ранее обслуживающего адми-
нистративный участок, позволит акцентировать 
внимание принимающего участок сотрудника на 
какие-либо территориальные либо иные особен-
ности, ставшие ему известными в процессе своей 
практической деятельности.

Более того, УУП, сдающий административный 
участок, может ответить на ряд вопросов, возник-
ших у вновь назначенного сотрудника, в т.ч. дать 
разъяснения по ведению служебной документа-
ции. После приема и передачи административно-
го участка вновь назначенный УУП производит 
об этом соответствующую запись в паспорте на 
административный участок.

В служебное время участковый уполномо-
ченный полиции обязан соблюдать установлен-
ный порядок ношения форменной одежды, а 
при выполнении специальных заданий (поруче-
ний) допускается нахождение на службе в граж-
данской одежде, но с разрешения начальника 
отдела полиции. При нахождении на террито-
рии административного участка или участковом 
пункте полиции УУП должен быть вооружен 
табельным огнестрельным оружием, специаль-
ными средствами, средствами связи и индиви-
дуальной защиты, которые выдаются ему на по-
стоянное ношение и хранение в установленном 
порядке.

Нормативными правовыми актами МВД Рос-
сии предусмотрено, что табельное боевое ручное 
стрелковое оружие, боеприпасы и специальные 
средства выдаются на постоянное хранение и но-
шение сотрудникам полиции (во время их службы 
в органах внутренних дел), прошедшим специаль-
ное профессиональное обучение, переподготовку 
либо окончившим образовательную организацию 
МВД России после сдачи зачетов, в частности, 
теоретической части по знанию материальной 
части, тактико-технических характеристик та-
бельного боевого ручного стрелкового оружия, 
специальных средств, а также мер безопасности 
при обращении с ними, знанию положений 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
порядок применения и использования табельного 
боевого ручного стрелкового оружия, боеприпасов, 
специальных средств [4].

Уместно напомнить, что ведомственным нор-
мативным актом предусмотрена сдача практи-

ческого зачета по огневой подготовке, а также 
периодически проверяются надлежащие условия 
хранения табельного боевого ручного стрелкового 
оружия, боеприпасов и специальных средств по 
месту жительства и службы УУП (наличие сейфа 
или металлического шкафа в квартире и в участ-
ковом пункте полиции) [14].

Осуществляя практическую деятельность на 
территории закрепленного административного 
участка, УУП, как правило, в вечернее время на-
ходится на участковом пункте полиции, где, поми-
мо решения служебных и иных организационных 
вопросов, осуществляет прием граждан [7, с. 239-
241]. На сегодняшний день, в соответствии с На-
ставлением УУП, информация о месте и времени 
приема граждан, номере контактного телефона 
УУП размещается в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте территориально-
го органа МВД России1. Кроме этого, на сайтах 
размещается информация о месте расположения 
участковых пунктов полиции, их порядковых но-
мерах, а также об УУП, обслуживающих админи-
стративные участки.

Участковый уполномоченный полиции не-
сет службу на обслуживаемой территории по ут-
вержденному начальником отдела полиции гра-
фику, как правило, в две смены. Рабочее время 
участкового уполномоченного (старшего участ-
кового уполномоченного, помощника участково-
го уполномоченного) полиции устанавливается 
исходя из состояния (изменения или осложне-
ния) оперативной обстановки на административ-
ном участке.

Необходимо подчеркнуть, что по решению на-
чальника территориального органа МВД России 
на районном уровне участковый уполномоченный 
(старший участковый уполномоченный) полиции 
может привлекаться к выполнению определен-
ных служебных обязанностей при невозможности 
их выполнения иными сотрудниками полиции, в 
частности для проведения проверок по заявле-
ниям и сообщениям о происшествиях, которые 
могут привести к наступлению страхового слу-
чая, фактах совершения дорожно-транспортных 
происшествий, а также содержащим признаки 
преступлений в сфере экономики, экологических 
преступлений. Более того, он может привлекаться 
к участию в охране общественного порядка и обе-
спечению общественной безопасности, а также к 
проведению следственных мероприятий вне тер-

1 Например, официальный сайт ГУ МВД России по Ал-
тайскому краю: https://22.mvd.ru; ГУ МВД России по Кеме-
ровской области: https://42.mvd.ru и др.
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ритории закрепленного за ним административного 
участка.

Кроме этого, допускается привлечение УУП 
для дежурств в следственно-оперативных груп-
пах, группах немедленного реагирования, дежур-
ных частях территориальных органов МВД Рос-
сии, в резерве для выполнения задач по охране и 
конвоированию задержанных и (или) заключен-
ных под стражу лиц, находящихся в изоляторах 
временного содержания, подозреваемых и об-
виняемых органов внутренних дел, а также лиц, 
подвергнутых административному наказанию в 
виде административного ареста.

Ранее мы также указывали в своих работах 
[3, с. 10], что внесенные изменения, связанные с 
привлечением УУП за пределами обслуживаемых 
территорий, по-видимому, были вызваны произо-
шедшими сокращениями штатной численности 
сотрудников органов внутренних дел и повсе-
местно существующей практикой привлечения 
УУП для участия в вышеуказанных мероприяти-
ях. Между тем возникает справедливый вопрос, 
как данные изменения отразятся на результатах 
деятельности УУП на территории администра-
тивного участка, в т.ч. связанной с осуществле-
нием профилактического обхода обслуживаемой 
территории.

Полагаем, что для выяснения реального по-
ложения дел в подразделениях УУП территори-
альных органов МВД России, вызванных про-
изошедшими изменениями в ведомственных 
нормативных правовых актах, повлекшими за 
собой увеличение служебной нагрузки УУП, в 
настоящее время назрела необходимость прове-
дения мониторинга в территориальных органах 
МВД России различных субъектов Российской 
Федерации в целях изучения фактических затрат 
рабочего времени УУП по основным направле-
ниям деятельности, в т.ч. связанных с привлече-
нием к выполнению обязанностей, закрепленных 
в п. 2.2 Наставления УУП.

Считаем, что после проведения данного мони-
торинга и всестороннего анализа реального поло-
жения дел в подразделениях УУП территориаль-
ных органов МВД России можно будет говорить 
о необходимости внесения соответствующих из-
менений или дополнений в приказ МВД России от 
31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы организации 
деятельности участковых уполномоченных поли-
ции» [1].

Также целесообразно отразить и основные 
критерии, по которым осуществляется оценка 
правоприменительной деятельности участкового 

уполномоченного полиции на административном 
участке. Итак, на сегодняшний день деятельность 
УУП оценивается по результатам оперативной 
обстановки на административном участке и при-
нимаемым мерам по ее нормализации, в т.ч.: по 
предупреждению и пресечению преступлений и 
правонарушений; выявлению и раскрытию пре-
ступлений и участию в этой работе; проведению 
индивидуальной профилактической работы с ли-
цами, состоящими на профилактическом учете; 
своевременности и полноте профилактического 
обхода; внесенным в органы государственной вла-
сти, местного самоуправления, учреждения и ор-
ганизации представлениям об устранении причин 
и условий, способствующих совершению на адми-
нистративном участке преступлений и правонару-
шений и их реализации; привлечению граждан к 
внештатному сотрудничеству и эффективности их 
деятельности, поддержке гражданских инициатив 
в сфере предупреждения правонарушений и обе-
спечения правопорядка; кроме этого, по резуль-
татам общественного мнения о качестве работы, 
определяемого по результатам проведения опро-
са населения, сообщениям в средствах массовой 
информации, а также записям в книге отзывов и 
предложений граждан; работы с поступающими 
письмами и обращениями граждан, в т.ч. при на-
личии повторных жалоб и качеству принятых по 
ним решений; подтвердившихся жалоб на неза-
конные действия при рассмотрении обращений.

Также учитывается общее состояние закон-
ности [6, с. 70-74], учетно-регистрационной и 
исполнительской служебной дисциплины УУП 
в отчетном периоде, анализируется организация 
взаимодействия с сотрудниками структурных 
подразделений территориального органа МВД 
России, а также общественными объединениями 
и гражданами, участвующими в охране обще-
ственного порядка.

Как и в ранее действовавшей инструкции, 
предусматривающей оценку деятельности УУП, в 
новом Наставлении УУП содержится такой кри-
терий оценки, как предупреждение и пресечение 
преступлений и административных правонару-
шений. Следовательно, можно сделать вывод, что 
основной задачей УУП по данному направлению 
правоприменительной деятельности является 
предупреждение противоправных действий, а в 
случае их совершения – привлечение виновных 
лиц к юридической ответственности.

Между тем на практике зачастую пробле-
матично определить результаты деятельности 
УУП, связанные с предупреждением админи-
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стративных правонарушений на обслуживаемой 
территории, в отличие, к примеру, от количества 
составленных им административных материалов 
и лиц, привлеченных к ответственности. В свя-
зи с этим преобладающее большинство руково-
дителей подразделений УУП территориальных 
органов МВД России требуют от подчиненных 
определенное количество составленных прото-
колов об административных правонарушениях, 
в т.ч. и по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушени-
ях [10].

Участковые уполномоченные полиции, осу-
ществляющие свою деятельность в городах и 
крупных районных центрах, с данной задачей 
справляются и высказывают лишь недовольство 
по поводу больших временных затрат, необходи-
мых на подготовку материалов, их рассмотрение 
или направление в суд. Иначе обстоит дело в 
сельской местности и особенно труднодоступ-
ных районах, где УУП сетуют не только на зна-
чительные временные затраты и транспортные 
расходы, но и на формирование негативного об-
щественного мнения к деятельности полиции со 
стороны населения административного участка 
[9, с. 161-162].

Полагаем, что для оценки деятельности 
УУП следует не только учитывать определен-
ные показатели его работы по тем или иным 
направлениям, но и местность (регион), в кото-
рой он проходит службу. Соответственно, если 
УУП обслуживает сельскую местность, труд-
нодоступные или отдаленные малонаселенные 
пункты, то и показатели его работы должны 
оцениваться несколько иначе (по иным направ-
лениям деятельности).

На наш взгляд, из показателей УУП, обслужи-
вающего сельскую местность, труднодоступные 
или отдаленные малонаселенные пункты, следу-
ет исключить (или видоизменить) такие крите-
рии оценки, как пресечение административных 
правонарушений; своевременность и полнота 
профилактического обхода (т.к. доступ на такие 

территории зачастую может напрямую зависеть 
от времени года и неблагоприятных погодных ус-
ловий, исключающих возможность проезда или 
перелета); внесение в органы государственной 
власти, местного самоуправления, учреждения и 
организации представлений об устранении при-
чин и условий, способствующих совершению 
на административном участке преступлений и 
правонарушений, и их реализация; привлечение 
граждан к внештатному сотрудничеству и эффек-
тивность их деятельности, поддержка граждан-
ских инициатив в сфере предупреждения право-
нарушений и обеспечения правопорядка (данный 
критерий актуален только для крупных населен-
ных пунктов и городов).

Предложение о необходимости исключения 
(изменения) критериев оценки УУП, обслужи-
вающего сельскую местность, труднодоступные 
или отдаленные малонаселенные пункты, осно-
вывается на результатах обобщенной правопри-
менительной практики и проведенных опросов 
УУП, прибывающих на обучение в институт из 
различных регионов.

В заключение целесообразно отметить, что 
деятельность УУП на административном участ-
ке складывается из основных элементов, к ко-
торым относятся: назначение на должность; за-
крепление административного участка и его 
прием; изучение и оценка оперативной обста-
новки на обслуживаемой территории; установ-
ление графика и режима работы на участке и 
участковом пункте полиции; ежедневное пла-
нирование работы; учет проделанной работы и 
ведение отчетности по основным направлениям 
служебной деятельности. При этом основными 
формами несения службы УУП являются: про-
ведение профилактического обхода администра-
тивного участка; осуществление приема граж-
дан и рассмотрение их обращений; проведение 
индивидуальной профилактической работы с 
гражданами, состоящими на профилактическом 
учете; проведение отчетов перед населением о 
проделанной работе.
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В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации гражданам России гарантируется 
свобода мысли и слова, массовой информации, 
собраний, митингов, уличных шествий и демон-
страций [4].

Статья 3 Федерального закона от 4 дека-
бря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» (далее – Закон 
«О физической культуре») [10] гласит, что среди 
основных принципов законодательства о физи-
ческой культуре и спорте содержится принцип 
обеспечения безопасности жизни и здоровья лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом, 
а также участников и зрителей физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий.

Как отмечает С.В. Алексеев, «…проблема 
обеспечения безопасности при проведении спор-
тивных мероприятий всегда будет востребован-
ной, в связи с чем требуется следующее:

– во-первых, нормативно-правовая проработ-
ка вопросов, связанных с усилением акцента на 
безопасность при проектировании, строительстве 
и оборудовании спортивных сооружений и других 
спортивных объектов;

– во-вторых, нормативно-правовое решение 
проблем, связанных с обеспечением безопасности 
и правопорядка на спортивных соревнованиях, 
исключающих возможность хулиганского поведе-
ния болельщиков, проявления жестокости и наси-
лия, а также других антиобщественных действий, 
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оказывающих негативное влияние на организа-
цию и проведение спортивных мероприятий;

– в-третьих, четкие и продуманные действия 
организационных комитетов по подготовке и 
проведению соревнований, в т.ч. действий, на-
правленных на обеспечение безопасности и ком-
фортных условий для болельщиков на стадионе» 
[1, с. 661-662].

В настоящее время существуют лишь отдель-
ные нормативные документы, которые касаются 
проведения спортивных мероприятий по каждому 
виду спорта в отдельности. 

Для обеспечения безопасности при проведе-
нии спортивно-массовых мероприятий с учетом 
предстоящих спортивных событий в России, в во-
просе обеспечения безопасности при проведении 
спортивно-массовых мероприятий мы предпо-
лагаем следующие нормотворческие и законода-
тельные инициативы.

Так, в Стратегию развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на пери-
од до 2020 г. [6] была включена отдельная глава, 
посвященная созданию системы обеспечения бе-
зопасности на объектах спорта и организации ра-
боты с болельщиками и их объединениями. Было 
предусмотрено совершенствование нормативной 
правовой базы обеспечения правопорядка и обще-
ственной безопасности при проведении массовых 
физкультурных и спортивных мероприятий на 
объектах спорта.

В свою очередь, приказом Министерства спор-
та, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации был подготовлен План мероприятий по 
реализации данной Стратегии [8], в котором была 
предусмотрена разработка проекта Федерального 
закона «Об обеспеченности правопорядка и обще-
ственной безопасности при проведении массовых 
и иных зрелищных мероприятий в РФ», а также 
межведомственного нормативного правового акта 
о реализации мер по снижению негативных тен-
денций в организации правопорядка, сокращению 
числа актов насилия и хулиганских действий как 
на физкультурно-спортивных сооружениях, так 
и в непосредственной близости от них, а также 
вдоль путей следования зрителей.

После прохождения всех предусмотренных 
федеральным законодательством процедур был 
принят Федеральный закон от 23 июля 2013 г. 
№ 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с обеспечением общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении офи-
циальных спортивных соревнований» (далее – ФЗ 

№ 192) [7]. Также был принят ряд поправок в За-
кон «О физической культуре» [10], направленных 
на обеспечение общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении офици-
альных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий на спортивных объектах.

Проведенный анализ административно-право-
вых норм позволил выделить два концептуальных 
сегмента, введенных в ФЗ № 192 [7] для совер-
шенствования спортивного законодательства в 
части обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, которые 
требуют своего разрешения: к ним относятся нор-
мы, касающиеся безопасности непосредственно 
самих спортивных объектов, на которых будут 
осуществляться официальные физкультурно-
спортивные мероприятия, а также нормы, регу-
лирующие обеспечение общественного порядка и 
общественной безопасности на спортивных объ-
ектах во время проведения официальных физкуль-
турно-спортивных мероприятий.

Именно в законодательном уточнении переч-
ня физкультурных и спортивных мероприятий, 
которые можно отнести непосредственно к офи-
циальным мероприятиям, видится решение этой 
проблемы.

Кроме того, переоснащение спортивных 
объектов с учетом требований п. 9 ст. 37 ана-
лизируемого закона (наличие специальной 
инфраструктуры, системы видеонаблюдения, 
позволяющие осуществлять идентификацию 
физических лиц во время их нахождения в ме-
стах проведения официальных спортивных со-
ревнований), даже по самым скромным оцен-
кам, приведет к существенным финансовым 
расходам. Дополнительную сложность данному 
вопросу придает тот факт, что в России факти-
чески проводятся соревнования как по видам 
спорта, включенным в программу современных 
Олимпийских игр (26 летних и 7 зимних видов 
спорта), так и не включенным.

Решение указанных проблем, на наш взгляд, 
видится в скорой разработке и принятии правил 
обеспечения безопасности при проведении офи-
циальных спортивных соревнований (утвержда-
ются постановлением Правительства Российской 
Федерации) и требований к техническому оснаще-
нию стадионов для обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности (утвержда-
ются приказом уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти). Иначе это может отложить 
применение приведенных выше норм закона на 
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неопределенный срок, тем самым максимально 
усложнив процесс их практической реализации.

Основным направлением деятельности поли-
ции является обеспечение правопорядка в обще-
ственных местах (ст. 2 Федерального закона от 
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (далее – 
Закон «О полиции») [9]). Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 марта 2011 г. № 250 «Во-
просы организации полиции» [2] в соответствии 
со ст. 4 Закона «О полиции» [9] установлено, что 
в состав полиции входят подразделения, органи-
зации и службы, на которые возлагается обеспе-
чение безопасности граждан и общественного 
порядка, в т.ч. в местах проведения публичных и 
массовых мероприятий.

На сотрудников полиции возлагаются пун-
ктом  5 ч. 1 ст. 12 Закона «О полиции» [9] обязанно-
сти по обеспечению безопасности граждан и обще-
ственного порядка на улицах, площадях, стадионах 
и в других общественных местах. Следовательно, 
сегодня в рамках бюджетных средств, направлен-
ных на осуществление деятельности полиции, 
должна быть создана служба, призванная обеспе-
чить безопасность граждан и общественный поря-
док при проведении официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий на объектах спорта. 
Работники полиции такой службы в рамках повы-
шения квалификации должны пройти подготовку 
по изучению российского законодательства в физ-
культурно-спортивной сфере, а также правил по 
обеспечению безопасности при проведении офи-
циальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных соревнований) Олимпийских игр.

При возникновении «проблемной» ситуации в 
месте проведения спортивно-массового меропри-
ятия в настоящее время возможно возникновение 
сложностей при реализации своих должностных 
обязанностей контролерами-распорядителями, с 
одной стороны, представителями правоохрани-
тельных органов – с другой, организаторами со-
ревнований, собственниками (пользователями) 
спортивных объектов – с третьей, т.к. в той или 
иной степени их права и обязанности пересекают-
ся между собой или дублируются.

Только четкое разграничение прав и обязан-
ностей всех участников процесса обеспечит бе-
зопасность при проведении официальных спор-
тивных соревнований.

Федеральный закон № 192-ФЗ [7], дополне-
ние ст. 3.14 гл. 3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях [3] вво-
дят административный запрет на посещение мест 
проведения официальных спортивных соревнова-

ний в дни их проведения лицам, которые наруши-
ли правила поведения зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований, сроком 
от шести месяцев до семи лет. Полномочия по 
составлению протоколов по указанным админи-
стративным правонарушениям предоставлены 
должностным лицам органов внутренних дел, а 
рассмотрение дел по данным правонарушениям 
отнесено к компетенции мировых судей.

Согласно пункту 1.5 ст. 20 ФЗ № 329 [10] ве-
дение списка лиц, которым запрещено посещение 
мест проведения официальных спортивных сорев-
нований в дни их проведения, осуществляется фе-
деральным органом исполнительной власти в сфе-
ре внутренних дел, который передает указанный 
список лиц в федеральный орган исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта. 
Министерство спорта затем на безвозмездной осно-
ве по запросам передает данный перечень организа-
торам официальных спортивных соревнований.

Федеральным органом исполнительной вла-
сти в области физической культуры и спорта по 
согласованию с федеральным органом исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел устанав-
ливается порядок предоставления организаторам 
официальных спортивных соревнований указан-
ного списка. Данный порядок в настоящее время 
не принят. И формирование его непременно будет 
сопровождаться рядом трудностей, связанных, в 
первую очередь, с соблюдением требований фе-
дерального законодательства Российской Федера-
ции, в т.ч. в области персональных данных.

Кроме того, в п. 6 постановления Правитель-
ства РФ от 16 декабря 2013 г. № 1156 «Об утверж-
дении Правил поведения зрителей при проведе-
нии официальных спортивных соревнований» 
(далее – Постановление № 1156) [5] установлено, 
что в случае идентификации физического лица (в 
т.ч. посредством систем видеонаблюдения), в от-
ношении которого вступило в законную силу по-
становление суда об административном запрете на 
посещение мест проведения официальных спор-
тивных соревнований, организатор официального 
спортивного соревнования и (или) контролеры-
распорядители имеют право отказать указанному 
лицу во входе или удалить его из места проведе-
ния официального спортивного соревнования, 
аннулировав входной билет или документ, его за-
меняющий, без возмещения его стоимости. Орга-
низатор официального спортивного соревнования 
и (или) контролеры-распорядители обязаны объ-
яснить указанному лицу причину отказа во входе 
или удалении из места проведения официального 
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спортивного соревнования и передать указанное 
лицо представителям территориального органа 
федерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел, ответственным за обе-
спечение общественного порядка и обществен-
ной безопасности при проведении официального 
спортивного соревнования.

Каким образом будет осуществляться выяв-
ление лиц, в отношении которых введен админи-
стративный запрет на посещение мест проведения 
официальных спортивных соревнований, если 
списки данных лиц, формируемые органами вну-
тренних дел, в настоящее время не предполагают 
наличие их персональных фотографий? Соответ-
ственно, и система видеонаблюдения в этом слу-
чае помочь не сможет.

Но даже в случае обнаружения лица, в от-
ношении которого действует административ-
ный запрет, контролер-распорядитель не сможет 
подтвердить этот факт с помощью системы ви-
деонаблюдения, т.к. не имеет права требовать 
для идентификации предоставление зрителем 
документов, удостоверяющих личность. В данном 
случае это может сделать только сотрудник 
органов внутренних дел непосредственно при 
исполнении своих служебных обязанностей.

Обеспечение исполнения постановления 
об административном запрете на посещение 
мест проведения официальных спортивных 
соревнований в дни их проведения лежит на 
органах внутренних дел. Соответственно, 
работу по идентификации физических лиц тоже 
должны проводить они, собственно, как и по их 
удалению с мест проведения спортивно-массовых 
мероприятий.

Этот факт в значительной степени затрудняет 
исполнение процедуры, приведенной в п. 6 поста-
новления № 1156 [5].

Решение данной проблемы видится в разработке 
и принятии порядка предоставления организаторам 
официальных спортивных соревнований списка 
лиц, в отношении которых действует администра-
тивный запрет на посещение мест проведения офи-
циальных спортивных соревнований (утверждается 

приказом Министерства спорта РФ по согласова-
нию с Министерством внутренних дел РФ).

В необходимости обеспечения безопасности 
нуждаются все – организаторы, участники и зри-
тели спортивных мероприятий, вследствие чего 
необходимо учитывать специфику организации 
и проведения спортивных мероприятий, которая 
связана с большим скоплением зрителей, скоро-
стью возникновения различных эксцессов, огра-
ниченным пространством спортивного меропри-
ятия и др.

На основании нашего исследования можно 
сформировать перечень дополнительных норма-
тивных правовых актов Правительства РФ и феде-
ральных органов исполнительной власти в сфере 
физической культуры и спорта, принятие которых 
необходимо для комплексного решения вопро-
са обеспечения общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении спортив-
ных мероприятий в России:

– правила обеспечения безопасности при про-
ведении официальных спортивных соревнований 
(утверждаются постановлением Правительства 
Российской Федерации).

– порядок предоставления организаторам офи-
циальных спортивных соревнований списка лиц, в 
отношении которых действует административный 
запрет на посещение мест проведения офици-
альных спортивных соревнований (утверждается 
приказом Министерства спорта РФ по согласова-
нию с Министерством внутренних дел РФ).

Таким образом, можно констатировать, что 
введенные ФЗ № 192 [7] нормы и требования 
(несмотря на их востребованность и своевремен-
ность) нуждаются в определенном совершенство-
вании и уточнении, причем данные улучшения 
должны касаться уточнения норм и правил с уче-
том выводов, которые должны будут формиро-
ваться и складываться также в ходе применения 
на практике положений рассматриваемого Феде-
рального закона. Совершенно очевидно, что толь-
ко в этом случае возможно формирование законо-
дательства, отвечающего требованиям и условиям 
существующих реалий.
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Коррупция, являясь сложным, многогранным 
социальным явлением с большим многообразием 
форм проявления, имеет широкий комплекс де-
терминант.

Понятие детерминанты коррупционного по-
ведения объединяет в себе причины и условия 
данного негативного поведения. Под причинами 
понимаются такие социальные явления, которые 
порождают коррупцию, поддерживают ее суще-

ствование и вызывают ее рост или снижение. К 
условиям, способствующим коррупционному по-
ведению, относятся различные факторы, которые 
сами по себе его не порождают, но способствуют 
его существованию [12, с. 70-71].

Приоритетным направлением противодей-
ствия коррупции является ее предупреждение [8], 
сущность которого заключается в разработке и 
применении мер, направленных на ограничение 
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влияния факторов, ее детерминирующих. Поэто-
му разработка новых и оптимизация имеющихся 
административно-правовых антикоррупционных 
средств невозможна без исследования причин и 
условий, способствующих коррупционному по-
ведению.

Ученые, изучающие природу современной 
коррупции, называют различные ее детерминан-
ты. По мнению одних, главная причина коррупции 
заключается в бюрократизации жизни общества 
и неоправданно расширенной роли государства 
в регулировании общественных отношений. По 
мнению других, она заключается в несовершен-
стве законодательства, которое усугубляет дегра-
дацию личности. Третьи считают, что причины 
коррупционного поведения лежат в экономиче-
ской сфере [13, с. 47-48].

По нашему мнению, выделение основных и 
второстепенных факторов, детерминирующих 
коррупцию, возможно только при анализе кон-
кретного случая коррупционного поведения. Ис-
следуя весь комплекс коррупционных проявле-
ний, характеризующийся многообразием видов 
и форм, выделение какого-то фактора или даже 
группы факторов в качестве основных невоз-
можно.

Коррупция в органах внутренних дел, являясь 
частью коррупции, поразившей все публичные 
институты социального управления, также де-
терминирована широким комплексом факторов. 
В рамках нашей статьи обратим внимание на со-
циально-экономические и организационно-право-
вые детерминанты анализируемого негативного 
явления.

Имеющееся в научной литературе множество 
исследований детерминантов коррупционного 
поведения в ОВД было проведено до значитель-
ных изменений, связанных с реформированием 
системы МВД России. Поэтому в целях разработ-
ки новых и совершенствования уже имеющихся 
административно-правовых средств противодей-
ствия коррупции в органах внутренних дел необ-
ходимо провести исследование причин и условий, 
способствующих коррупционному поведению со-
трудников на современном этапе.

Рассмотрим социально-экономические фак-
торы, которые самым непосредственным образом 
связаны с неблагоприятным положением россий-
ской экономики в настоящее время. Она харак-
теризуется падением ВВП, увеличением темпов 
инфляции, введением экономических санкций со 
стороны Запада, сырьевой направленностью на-
шей экономики, зависящей от цен на нефть. Такое 

положение способствует распространению в со-
знании госслужащих чувства неуверенности в за-
втрашнем дне, а также формированию стратегии 
экономического поведения, которая направлена на 
кратчайшую перспективу, связанную с получени-
ем большой, но рискованной выгоды. В такой си-
туации коррупционное поведение может являться 
хоть и рискованным, но приносящим хороший до-
ход в короткий срок способом улучшения своего 
благосостояния. Ю.А. Кузнецов по этому поводу 
пишет, что чувство нестабильности в экономиче-
ской сфере «подталкивает чиновника идти на риск 
и обменивать свой властный капитал на экономи-
ческий» [6, с. 51].

Бесспорным является тот факт, что для эф-
фективного противодействия коррупционному 
поведению в подразделениях полиции необхо-
димо обеспечить сотрудника достойным денеж-
ным довольствием и социальным обеспечением. 
Такое обеспечение полицейских является одним 
из принципов, прописанных в принятой Парла-
ментской ассамблеей Совета Европы в 1979 г. 
«Декларации о полиции» [4, с. 77-81]. Положение 
данного принципа обосновано тем, что сотрудник 
полиции несет службу в особых условиях, связан-
ных с повышенным риском для жизни и здоровья, 
а также график несения им службы является не-
нормированным.

В национальном законодательстве достойное 
социальное обеспечение сотрудников предусмо-
трено подпунктом «с» п. 8 Национальной стра-
тегии противодействия коррупции как одно из 
основных направлений антикоррупционной по-
литики и реализовано в Федеральном законе «О 
социальных гарантиях сотрудникам органов вну-
тренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [10]. 

В связи с реформированием системы органов 
внутренних дел вышеупомянутый Федеральный 
закон закрепил новую модель социального обес-
печения сотрудников ОВД, которая отвечала со-
временным условиям жизни и заложила «основу 
для возвращения престижа профессии правоох-
ранителя» [13, с. 435]. Антикоррупционная со-
ставляющая, заложенная в Федеральном законе 
«О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», по словам замести-
теля Министра внутренних дел, статс-секретаря 
МВД Сергея Булавина, заключается в том, что, 
«имея достойную зарплату, дополнительную обе-
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спеченность и защищенность своей семьи, любой 
сотрудник будет этим дорожить. Меры, которые 
предусматриваются законом, носят системный 
характер и позволят решить не только насущные 
проблемы. Главное, что мы рассчитываем полу-
чить, – они помогут привлечь на службу в органы 
внутренних дел высококвалифицированные ка-
дры, а также сохранить тех сотрудников, кто име-
ет значительный опыт службы» [14].

Но положение данного законопроекта в части 
индексации оклада денежного содержания, размер 
которого должен быть установлен в соответствии 
с федеральным законом о федеральном бюджете 
на конкретный год и на плановый период с уче-
том уровня инфляции по решению Правительства 
России, не реализуется. Это объясняется недоста-
точностью финансового обеспечения расходных 
обязательств Российской Федерации и закреплено 
Федеральным законом «О приостановлении дей-
ствия отдельных положений законодательных ак-
тов Российской Федерации в связи с Федеральным 
законом “О федеральном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов”» [9]. В ре-
зультате установленные в 2011 г. Правительством 
Российской Федерации размеры окладов месяч-
ного денежного содержания сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации [7] до се-
годняшнего дня не индексированы.

Инфляция в 2012 г., как и в 2013 г., составила 
примерно 6,5% [5], а в 2014 г. близка к значению 
10%. Суммируя указанные величины, констати-
руем, что инфляция в России за период с 2012 по 
2014 гг. составила примерно 23%. Соответствен-
но, в результате отсутствия запланированной ин-
дексации, предусмотренной в Федеральном зако-
не «О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», на 23% уменьшилась 
покупательная способность денежного содержа-
ния сотрудников. Данный факт свидетельствует о 
значительном снижении благосостояния полицей-
ских по отношению к периоду 1 января 2012 г., 
когда вступило в силу постановление Правитель-
ства РФ № 878 «Об установлении окладов месяч-
ного денежного содержания сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации».

Одной из важных социально-экономических 
трудностей в органах внутренних дел является 
решение жилищной проблемы сотрудников, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий. Ни 
у кого не вызывает сомнений тот факт, что жильё 
является основой жизни любого полноценного 

члена общества. Оно является центральным пун-
ктом в жизни любой семьи, т.к. именно оно удов-
летворяет ряд важнейших человеческих потреб-
ностей – как биологических, так и социальных.

Федеральный закон № 247-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» предусмотрел возможность получения 
единовременной социальной выплаты на приоб-
ретение или строительство жилого помещения 
(далее – ЕСВ) для сотрудников, которые нужда-
ются в улучшении жилищных условий и которые 
имеют стаж службы в органах внутренних дел де-
сять и более лет.

Однако средства на финансирование ЕСВ со-
трудникам выделяются в недостаточном объеме. 
К тому же существует тенденция к его снижению 
год от года. Так, если в 2012 г., с начала реали-
зации этой социальной гарантии, для этих целей 
было выделено 16,22 млрд руб. и ЕСВ получили 
5 106 сотрудников, то в 2013 г. объем средств на 
выдачу единовременной социальной выплаты на 
приобретение или строительство жилого поме-
щения сотрудникам, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, составил около 5 млрд руб., 
в 2014 г. – около 2 млрд руб. В настоящее время в 
МВД более 80 тыс. сотрудников стоят в очереди на 
улучшение жилищных условий, в это число также 
входят ветераны и семьи сотрудников, погибших 
при исполнении служебных обязанностей. При 
существующем объеме финансирования для обе-
спечения такого числа сотрудников, стоящих в 
очереди для получения ЕСВ, понадобится не ме-
нее 50 лет. Полицейские, которые сегодня подают 
документы для постановки на очередь, просто не 
доживут до долгожданной выплаты [3].

Подводя итог рассмотрению социально-эконо-
мических детерминантов коррупционного поведе-
ния, отмечаем, что ключевые социальные гарантии, 
такие как индексация окладов денежного содержа-
ния, улучшение жилищных условий сотрудников, 
нуждающихся в этом и имеющих стаж службы 
10 лет и более, хоть и закреплены в Федеральном 
законе № 247-ФЗ «О социальных гарантиях со-
трудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», но на 
практике реализуются, мягко говоря, недостаточно. 
В результате антикоррупционный потенциал этого 
Федерального закона реализован слабо.

Рассмотрим другую группу детерминантов 
коррупции в подразделениях полиции, которую 
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сформировали организационно-правовые условия, 
способствующие коррупционному поведению.

Одним из важнейших средств противодей-
ствия коррупции в органах внутренних дел явля-
ется общественный контроль. Поэтому отсутствие 
регламентированной нормативными правовыми 
актами процедуры взаимодействия институтов 
гражданского общества и органов внутренних 
дел, несомненно, является организационно-право-
вым фактором, детерминирующим коррупцию в 
подразделениях ОВД. Следствием данного обсто-
ятельства, как справедливо отмечает А.З. Акопян, 
является ряд негативных последствий [1, с. 95]. 
Во-первых, состав представителей гражданского 
общества, готовых участвовать в процедурах по 
осуществлению общественного контроля, немно-
гочислен. Во-вторых, «результативность сотрудни-
чества ОВД, представителей общественности и от-
дельных граждан по противодействию коррупции 
невысока». В-третьих, «отсутствует система обрат-
ной связи, позволяющая ОВД корректировать свою 
деятельность по реализации государственной анти-
коррупционной политики на основе информации о 
ее результативности, полученной от населения и 
других институтов гражданского общества».

Движущей силой общественного контроля 
является инициатива граждан, их внутренняя по-
требность осуществлять данную деятельность, 
что традиционно не характерно для населения 
России. Причиной слабой гражданской позиции 
в рассматриваемой сфере общественных отно-
шений является то, что «российское государство 
всегда господствовало над российским обще-
ством. На этой почве формировалась бюрократи-
ческая традиция политической власти и практики: 
гражданин есть собственность государства. И все 
его действия либо определяются властью, либо 
являются покушением на власть» [11, с. 35], сви-
детельствует А.Н. Соколов.

По нашему мнению, разработка регламенти-
рованных процедур взаимодействия институтов 
гражданского общества и органов внутренних 
дел, а также проведение мероприятий, направлен-
ных на вовлечение граждан в различные формы 
общественного контроля, несомненно, повысят 
эффективность рассматриваемого направления 
противодействия коррупционному поведению.

Проверить соответствие уровня профессио-
нальных и личностных качеств сотрудников по-
лиции занимаемой должности призван институт 
аттестации. Несовершенство этого института от-
носится к организационно-правовым факторам, 
детерминирующим коррупционное поведение в 

подразделениях полиции, т.к. дает возможность 
для необъективного рассмотрения аттестуемых 
лиц, допускающих коррупционное поведение, ре-
зультатом которого возможно благополучное про-
хождение ими переаттестации.

Как справедливо отмечают В.С. Бялт и про-
фессор Н.П. Маюров, институту аттестации, су-
ществующему на сегодняшний день, присущ ряд 
недостатков [2, с. 216].

Во-первых, с их точки зрения, к этим недостат-
кам относится отсутствие условия, связанного с 
обязательным включением в состав аттестацион-
ной комиссии «независимых экспертов из числа 
сотрудников научных и образовательных учреж-
дений, а также сотрудников других правоохрани-
тельных структур». Это, по мнению В.С. Бялта и 
Н.П. Маюрова, обеспечило бы «внеаппаратный», 
заинтересованно-отстраненный взгляд на аттеста-
цию и ее субъектов», что способствовало бы боль-
шей объективности при оценке аттестуемого лица. 

Во-вторых, при проверке соответствия уровня 
профессиональных и личностных качеств сотруд-
ников полиции занимаемой должности отсутству-
ют формализованные методы оценки. Введение 
подобных методов, разработанных специально 
для конкретных подразделений полиции и учиты-
вающих специфику их деятельности, помогло бы 
избежать субъективизма при оценке аттестуемого.

В-третьих, наличие слабого общественного 
контроля над процессом аттестации также небла-
гоприятным образом влияет на ее объективность. 
Совершенствование имеющихся процедур обще-
ственного контроля и разработка новых будут 
способствовать беспристрастной оценке уровня 
профессиональных и личностных качеств сотруд-
ников полиции занимаемой должности.

К выявленным и проанализированным орга-
низационно-правовым детерминантам корруп-
ционного поведения необходимо разработать 
комплекс средств, которые будут направлены на 
ограничение влияния вышеописанных факторов, 
способствующих распространению рассматрива-
емого негативного поведения.

Среди правовых средств центральное место 
должно быть отведено именно административно-
правовым средствам. Связано это с тем, что нор-
мы административного права, регулируя порядок 
осуществления государственной службы в подраз-
делениях полиции, имеют огромный потенциал в 
предупреждении коррупционных проявлений, ко-
торое, в свою очередь, как было отмечено ранее, 
является приоритетным направлением в противо-
действии коррупции.
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рассматривается одна из административных процедур, осуществляемых участковыми 
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ON THE PREVENTIVE ACCOUNT IN THE TERRITORIAL BODIES 
OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA OF PERSONS 
COMMITTING OFFENSES IN THE SPHERE OF FAMILY RELATIONS 

(ON THE BASIS OF COMPARATIVE ANALYSIS OF RUSSIAN 
AND BELARUSIAN LEGISLATION)

It is considered one of the administrative procedures carried out by divisional commissioners of police – 
preventive registration. It is based on the comparative analysis of Russian and Belarusian legislation. The 
author expressed the view, that given the «framework» nature the draft Federal law № 421465-6 «About 
bases of system of preventive maintenance of offences in the Russian Federation» should be concretised 
namely: taking into account the Belarusian positive experience to develop and include provisions setting 
out specific directions of preventive work with the appropriate regulation grounds and procedure for the 
exercise of the preventive account, adding administrative and legal means of individual prevention (official 
warning and protective order), and that is not unimportant, the exercise of personal prevention.

Key words: preventive care, police commissioners, administrative procedure, offences prevention, 
comparative analysis.

Профилактический учет является одним 
из средств воздействия полиции на граждан, 
совершивших ранее и (или) вновь склонных 
к совершению правонарушений. Данному 

средству предупреждения правонарушений 
должно уделяться необходимое внимание 
сотрудниками полиции, имеющими отношение к 
профилактическому учету, начиная от руководи-
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теля соответствующего подразделения полиции, 
в котором сотрудники осуществляют профилак-
тический учет, и заканчивая непосредственным 
исполнителем, например участковым уполномо-
ченным полиции. «В комплексе мер профилак-
тического характера, осуществляемых полицией, 
приоритетное значение имеет работа с лицами, 
склонными к совершению правонарушений и сто-
ящими на профилактических учетах», – отметил 
Министр внутренних дел России генерал-полков-
ник полиции В.В. Колокольцев на расширенном 
заседании коллегии МВД России [7].

По данным МВД России, на профилактическом 
контроле (учете) состоят 2,4 млн граждан. Участко-
вые уполномоченные полиции осуществляют про-
филактические мероприятия с 527,7 тыс. лиц, ос-
вобожденных из мест лишения свободы, 216,8 тыс. 
хронических алкоголиков, 100,7 тыс. наркоманов, 
состоящих на учете в организациях здравоохране-
ния, систематически допускающих правонаруше-
ния. На учете в подразделениях по делам несо-
вершеннолетних состоит 159,3 тыс. подростков, в 
т.ч. 37,6 тыс. за систематическое употребление 
алкогольных напитков, 6,9 тыс. – наркотических 
и одурманивающих веществ. Однако осуществле-
ние профилактического учета (контроля) не дает 
желаемых результатов по предупреждению пре-
ступлений.

Из доклада «О результатах и основных направ-
лениях деятельности Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» следует, что за 2014 г. 
более половины (53,7%) раскрытых преступлений 
совершены лицами, ранее нарушавшими закон 
(632,3 тыс.; +3% к показателям 2013 г.). В 2014 г. 
не удалось также снизить количество преступле-
ний, совершенных на бытовой почве (135,1 тыс.; 
+15,6% к показателям 2013 г.). 

Рост рецидивной преступности зафиксирован 
во всех федеральных округах, а также в 56 субъектах 
Российской Федерации (к показателям 2013 г.). Воз-
росло число преступлений, совершенных под воз-
действием спиртных напитков (351,8 тыс.; +3,2%). 
Возросло количество преступлений, совершенных 
в состоянии наркотического опьянения (33 тыс.; 
+16,5%). Каждое второе из них (56,1%) относит-
ся к тяжким и особо тяжким составам (18,6 тыс.; 
+28,9%)» [3].

Отмеченная отрицательная динамика по осу-
ществлению профилактики в целом и профилак-
тического учета в частности указывает на наличие 
целого ряда проблем правового и организацион-
но-методического характера, при этом первые 
влияют на последние и в некоторой степени по-

рождают их. Причем отмеченные проблемы ка-
саются не только полиции, но и других субъектов 
профилактики. Например, профилактику право-
нарушений со стороны несовершеннолетних, со-
гласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», осуществляют комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органы 
управления социальной защиты населения, орга-
ны, осуществляющие управление в сфере образо-
вания, органы опеки и попечительства, органы по 
делам молодежи, органы управления здравоохра-
нением, органы службы занятости и др. [5].

Прежде всего, следует сказать об упущени-
ях в административно-правовом регулировании 
общественных отношений, возникающих при 
осуществлении профилактики правонарушений. 
Удивительно, но в российском законодательстве 
до настоящего времени отсутствует действую-
щий федеральный закон, определяющий цели 
и основы профилактики, круг ее субъектов и их 
полномочия, виды и меры профилактики и т.п. 
Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении 12 марта 
2014 г. принят разработанный МВД России проект 
Федерального закона № 421465-6 «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации». Далее процесс остановился. 

Указанный проект носит «рамочный» харак-
тер, следовательно, не может являться при при-
нятии законом прямого действия. Как отмечено 
в «Пояснительной записке проекта Федерального 
закона», его целью является определение в ра-
мочном формате правовых основ формирования 
и функционирования системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации, объ-
единяющей действующие региональные системы 
профилактики правонарушений [6].

Полагаем, что рамочный формат данного про-
екта указывает на весьма общий его характер, что 
вызовет необходимость в будущем разрабатывать 
еще ряд нормативных актов, разъясняющих и до-
полняющих положения этого проекта (при этом, 
возможно, не только на региональном уровне). 
Возникает вопрос: а целесообразно ли принимать 
закон, изначально носящий такой характер? Ведь 
в нем обозначены только основные направления 
и формы деятельности субъектов системы профи-
лактики правонарушений, без конкретизации. 

Напротив, в апреле 2014 г. вступил в силу За-
кон Республики Беларусь № 122-З от 4 января 
2014 г. «Об основах деятельности по профилак-
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тике правонарушений». В статье 11 данного за-
кона указано, что региональными комплексными 
программами по профилактике правонарушений 
должно обеспечиваться проведение профилакти-
ческих мероприятий по предупреждению:

- преступлений против государства и порядка 
осуществления власти и управления;

- правонарушений, создающих условия для 
коррупции, и коррупционных правонарушений;

- правонарушений против жизни и здоровья, 
общественного порядка и общественной нрав-
ственности;

- правонарушений, способствующих возник-
новению чрезвычайных ситуаций и гибели людей 
от них;

- правонарушений против собственности и 
порядка осуществления экономической деятель-
ности;

- насилия в семье и др.
Далее эти направления деятельности упол-

номоченных субъектов профилактики подробно 
раскрываются, поясняются меры профилактики, в 
т.ч. профилактический учет [4].

В российском законопроекте не раскрывается 
понятие и порядок осуществления профилактиче-
ского учета. 

Российские участковые уполномоченные по-
лиции осуществляют профилактику правонару-
шений на основании п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 
(далее – Закон о полиции), согласно которому 
полиция обязана «выявлять лиц, имеющих на-
мерение совершить преступление, и проводить с 
ними индивидуальную профилактическую рабо-
ту», а также «осуществлять контроль (надзор) за 
соблюдением лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, установленных для них судом 
в соответствии с федеральным законом запретов 
и ограничений; участвовать в осуществлении кон-
троля за поведением осужденных, которым назна-
чено наказание, не связанное с лишением свободы, 
или наказание в виде лишения свободы условно» 
(п. 26 ч. 1 ст. 12). Ничего конкретного про учет 
(контроль) лиц, допускающих правонарушения в 
сфере семейно-бытовых отношений и представ-
ляющих опасность для окружающих, в Законе о 
полиции не отмечено. В «Наставлении по органи-
зации деятельности участковых уполномоченных 
полиции» (далее – Наставление), являющимся ос-
новным подзаконным нормативным актом МВД 
России, определяющим круг обязанностей участ-
ковых уполномоченных полиции, не раскрыва-
ется понятие профилактического учета, который 

относится к числу административных процедур. 
В пункте 63 указанного Наставления отмечено 
шесть категорий граждан, которых участковые 
уполномоченный полиции обязаны поставить на 
профилактический учет и осуществлять в отно-
шении них индивидуальную профилактическую 
работу. Однако правовое положение лиц, совер-
шивших правонарушения в сфере семейно-быто-
вых отношений и представляющих опасность для 
окружающих, не имеет завершенной правовой ре-
гламентации (особенно при совершении админи-
стративных правонарушений) [2].

«Применительно к деятельности службы 
участковых уполномоченных полиции под адми-
нистративной процедурой понимается урегули-
рованный административно-процессуальными 
нормами специальный порядок осуществления 
участковыми уполномоченными полиции дея-
тельности по разрешению подведомственной 
им категории однородных индивидуально-кон-
кретных дел либо совершения иных юридически 
значимых административно-правовых действий 
вне рамок каких-либо административных произ-
водств», – резюмирует коллектив научных авто-
ров [1, с. 6].

Представляется, что административные про-
цедуры имеют детальную регламентацию ее осу-
ществления, что является особенно важным для 
практических работников полиции. «К примеру, 
процедура административного надзора за лица-
ми, освобожденными из мест лишения свободы, 
детально регламентирована федеральным законо-
дательством. Она складывается из ряда обязатель-
ных стадий, которые логически вытекают одна 
из другой и завершаются установлением админи-
стративного надзора за определенными категори-
ями лиц, освобожденных из мест лишения свобо-
ды» [1, с. 6].

В то же время в рассматриваемом законе Ре-
спублики Беларусь представлены и понятие про-
филактического учета (ст. 28), и такие правовые 
средства, как представление об устранении при-
чин и условий, способствующих совершению 
правонарушений, предписание об устранении 
нарушений законодательства; профилактическая 
беседа; официальное предупреждение; профи-
лактический учет; защитное предписание и иные. 
В нем раскрываются понятия данных средств, 
основания и порядок их осуществления (ст. 21-
31). В ст. 32 определены права и обязанности 
граждан, в отношении которых осуществляется 
индивидуальная профилактика правонарушений, 
в т.ч. и лиц, допускающих правонарушения в сфе-
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ре семейно-бытовых отношений. В связи с этим 
можно допустить, что указанные граждане име-
ют определенный правовой статус. В статье 29 
исследуемого закона Республики Беларусь также 
определен порядок осуществления профилакти-
ческого учета граждан различных подучетных 
категорий, что является важным для организации 
деятельности, прежде всего, участковых уполно-
моченных. 

Работа участкового уполномоченного поли-
ции с гражданами, в т.ч. с лицами, состоящими на 
учете, требует большей правовой регламентации 
на законодательном уровне. Неполная правовая 
урегулированность осуществления профилакти-
ческого учета вызывает проблемы организацион-
ного характера. Прописанные в законе не только 
права полиции по осуществлению профилакти-
ческого учета и других средств индивидуальной 

профилактики, но и последовательность действий 
по их осуществлению оставляют меньше вероят-
ности допущения нарушений законности таких 
действий и, следовательно, незаконного ущемле-
ния прав граждан.

Таким образом, проект Федерального закона 
№ 421465-6 «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» тре-
бует существенной доработки. В него необходимо 
внести положения, определяющие конкретные на-
правления профилактической работы с соответ-
ствующей регламентацией оснований и порядка 
осуществления профилактического учета, до-
бавления административно-правовых средств 
индивидуальной профилактики (официальное 
предупреждение и защитное предписание) и, что 
немаловажно, порядка осуществления средств ин-
дивидуальной профилактики. 
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Конституция РФ признает и защищает рав-
ным образом все формы собственности. От 
преступных деяний охраняются не только соб-
ственники, но и любые иные добросовестные 
владельцы имущества. Неспроста отношениям 
собственности в системе охраняемых благ за-
конодатель выделил после интересов личности 
второе место.

Преступления против собственности, совер-
шаемые путём обмана или злоупотребления дове-
рием, характеризуются повышенной обществен-
ной опасностью, поскольку не только причиняют 
материальный вред гражданам и организациям, 
но и оказывают негативное влияние на социаль-
ную, политическую, экономическую и правовую 
сферы жизни общества, препятствуют развитию 
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добросовестного предпринимательства и рыноч-
ных отношений государства в целом.

Одним из направлений уголовно-правовой 
защиты является борьба с причинением имуще-
ственного ущерба путём обмана или злоупотре-
бления доверием.

Анализ массива уголовных дел по ст. 165 УК 
РФ позволил прийти к выводу о том, что чаще 
всего к ответственности за данное преступление 
привлекаются лица за несанкционированное (са-
мовольное) пользование газом, электрической и 
тепловой энергией. Совершение такого деяния 
выражается в незаконном подключении к газопро-
воду, электрическим и тепловым сетям, внесении 
изменений в работу приборов учёта путём уста-
новления специальных приспособлений, снятия 
пломб и прочих действиях.

Основной проблемой применения ст. 165 УК 
РФ в этом случае является определение ущерба, 
потому как виновный пользуется указанными 
благами, минуя приборы учёта либо искажая их 
работу, что, безусловно, затрудняет определение 
размера причинённого имущественного ущер-
ба. Понимание того, что состав изучаемого пре-
ступления по конструкции материальный, не по-
зволяет привлекать к ответственности лицо лишь 
за факт незаконного подключения к газопроводу, 
электрическим и теплосетям.

Исходя из позиции, что газ, электрическая и 
тепловая энергия по праву составляют предмет 
преступлений против собственности, в частности 
предмет рассматриваемого преступления, пред-
ставляется, что, совершая вышеуказанные дей-
ствия, виновный противоправно безвозмездно 
изымает предмет преступления (газ, электриче-
скую или тепловую энергию) и обращает его для 
собственных нужд, т.е. совершает хищение чужо-
го имущества.

Так, например, Мурадян Г.С. несанкциониро-
ванно осуществил во дворе своего дома врезку к 
цокольному вводу газовой трубы, присоединил 
к ней при помощи тройника два шланга с одной 
стороны, а другие концы подвел к двум котлам, 
находящимся в его теплице, после чего стал по-
треблять газ, минуя приборы учета с 20.12.2011 по 
29.01.2014 [1].

Мы полагаем, что в рассмотренном примере 
фактически совершено хищение газа путём не-
законного подключения к цокольному вводу га-
зовой трубы. Кроме того, данное преступление 
совершено, минуя приборы учёта в длительный 
период времени, что, несомненно, затрудня-
ет определение размера ущерба. В этой связи 

представляется целесообразным установление 
в ст. 165.1 УК РФ ответственности за хищение 
газа, электрической и тепловой энергии, что бу-
дет призвано устранить рассмотренные выше 
проблемы. Состав преступления, предусмотрен-
ный ст. 165.1 УК РФ, по конструкции формаль-
ный, способы совершения преступления на ква-
лификацию деяния не влияют. 

Следующей группой деяний, выражающих-
ся в причинении имущественного ущерба путём 
обмана или злоупотребления доверием, являют-
ся случаи получения незаконной выгоды имуще-
ственного характера. Данная группа представлена 
самыми разнообразными преступными деяниями, 
которые выражаются в неоплате стоимости вы-
полненной в его интересах работы (строитель-
ство, благоустройство и др.) или оказанной ему 
услуги (проезд на такси, проживание в гостини-
це, оказание юридической помощи и др.). В эту 
группу относятся случаи неполучения собствен-
ником или иным владельцем имущества, должно-
го поступить ему от третьих лиц, минуя или не-
посредственно через виновное лицо (проводник, 
водитель автобуса и др.), а также случаи, когда 
виновный предоставляет о себе недостоверные 
сведения (наличие у него льготы, позволяющей 
избежать ему оплаты коммунальных и иных пла-
тежей, для получения кредита и др.).

Указанные случаи латентны и зачастую об-
ладают высокой общественной опасностью, 
однако, как правило, имущественный ущерб от 
таких деяний не превышает 250 тыс. руб., что 
по действующему законодательству не является 
уголовно наказуемым. Согласно Федеральному 
закону РФ от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» в диспози-
цию ст. 165 УК РФ введена категория «крупный 
размер». Этим же законом в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях включена ст. 7.27.1, устанавливающая 
ответственность за причинение имущественно-
го ущерба собственнику или иному владельцу 
имущества путём обмана или злоупотребления 
доверием при отсутствии признаков уголовно 
наказуемого деяния. Подобные изменения пред-
ставляются неоправданными, т.к., во-первых, 
они способствовали резкому снижению удельно-
го веса ст. 165 УК РФ в структуре преступлений 
против собственности, а во-вторых, практика 
применения ст. 7.27.1 КоАП РФ показала её не-
эффективность.
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Представляется, что вышеуказанные случаи 
причинения имущественного ущерба путём об-
мана или злоупотребления доверием должны 
охватываться нормой, предусматривающей уго-
ловную ответственность за мошенничество. Для 
этого предлагаем в редакцию ст. 159 УК РФ вне-
сти соответствующие изменения, изложив дис-
позицию следующим образом: «Мошенничество, 
то есть хищение чужого имущества, приобрете-
ние права на чужое имущество либо получение 
незаконной выгоды имущественного характера 
путём обмана или злоупотребления доверием, – 
наказывается…».

В третью группу мы выделили случаи при-
чинения имущественного ущерба, которые за по-
следние годы набирали популярность и продол-
жают развиваться и модифицироваться. Данная 
группа посвящена преступлениям, совершенным 
с использованием ЭВМ, информационных техно-
логий и современных интерактивных инструмен-
тов, в частности сети Интернет.

Результаты проведенного нами исследова-
ния позволили выявить ряд приговоров, отно-
сящихся к рассматриваемой группе. Особен-
ностью таких преступлений является высокий 
уровень латентности, территориальная удален-
ность виновного и потерпевшего, а также в 
разы возросшие размеры причиненного ущерба. 
Использование новых информационных техно-
логий, безусловно, повышает общественную 
опасность таких преступных посягательств, 
создавая всё новые разновидности и способы 
их совершения. Однако 7 марта 2011 г. законо-
датель исключил уголовную ответственность за 
подобные деяния, имущественный ущерб от ко-
торых не превышает 250 тыс. руб., что, на наш 
взгляд, является необоснованным.

Мы полагаем, что будет неверным отвечать 
на развитие киберпреступности введением но-
вых уголовно-правовых запретов, не способных 
сдерживать растущее разнообразие таких деяний, 
поэтому предложенная нами интеграция ст. 159 
и 165 УК РФ позволит в полной мере обеспечить 
охрану от рассмотренных деяний без внесения 
существенных изменений в уголовное законода-
тельство.

Кроме того, норма, содержащаяся в ст. 159.6 
УК РФ, предусматривает ответственность 
за мошенничество в сфере компьютерной 
информации, поэтому на основе изменений в ст. 159 
УК РФ предлагается ст. 159.6 УК РФ изложить в 
следующей редакции: «Мошенничество в сфере 
компьютерной информации, то есть хищение 

чужого имущества, приобретение права на 
чужое имущество либо получение незаконной 
выгоды имущественного характера путем ввода, 
удаления, блокирования, модификации компью-
терной информации либо иного вмешательства 
в функционирование средств хранения, обра-
ботки или передачи компьютерной информации 
или информационно-телекоммуникационных 
сетей, – наказывается…». Указанные изменения 
позволят обеспечить уголовно-правовую охрану 
собственности от получения незаконных выгод 
имущественного характера в сфере компьютер-
ной информации.

В ходе анализа судебной практики выявле-
ны случаи причинения имущественного ущер-
ба путём обмана или злоупотребления доверием 
вследствие использования имущества собствен-
ника или иного владельца без соразмерной ком-
пенсации, в результате чего оно изнашивается. В 
данном случае совершение преступления связано 
с использованием виновным в своих целях иму-
щества, изначально находящегося у него на опре-
делённых собственником или иным владельцем 
условиях, например в силу служебной деятельно-
сти, договора и т.д.

Так, Каргин Д.П., реализуя свой преступный 
умысел, заключил договор с директором ООО «Б» 
и подписал акт приема-передачи судна, находяще-
гося в собственности последнего. Каргин Д.П., 
используя судно для целей ООО «Н», оплату по 
договору аренды не произвёл, введя директора 
ООО «Б» в заблуждение, направляя в его адрес 
гарантийные письма о погашении сложившейся 
задолженности, хотя на расчетных счетах ООО 
«Н» имелись достаточные денежные средства, ко-
торые могли быть использованы для погашения 
задолженности, чем причинил имущественный 
ущерб директору ООО «Б» в особо крупном раз-
мере [3]. Ещё одним примером является приговор 
в отношении М., который, работая начальником 
колонны № 3 цеха № 20 ОАО «ПО «Севмаш», ис-
пользовал автотранспорт ОАО «ПО «Севмаш» в 
личных целях для перевозки строительных мате-
риалов [2].

Мы считаем, что использование имущества в 
личных целях так или иначе связано с получением 
незаконной выгоды имущественного характера, 
что относит рассматриваемые случаи ко второй 
группе преступлений (связанных с получением 
незаконной выгоды имущественного характера). 
На наш взгляд, такие случаи должны квалифици-
роваться по ст. 159 УК РФ с учётом предложенной 
редакции.
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С учётом предложенных изменений счи-
таем необходимым в постановление Пленума 
Верховного Суда от 27 декабря 2007 г. № 51 «О 
судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате» внести следующее из-
менения:

– пункт 4 дополнить абзацем 3, который изло-
жить следующим образом: «Если мошенничество 
совершено в форме получения незаконной выго-

ды имущественного характера, преступление счи-
тается оконченным с момента фактического полу-
чения такой выгоды»;

– пункт 5 дополнить следующим абзацем: 
«Получение незаконной выгоды имущественного 
характера может выражаться как в причинении 
реального ущерба, так и ущерба в виде неполу-
чения должного»;

– пункт 16 следует исключить.
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Анализ судебной практики показывает, что 
удельный вес наказаний и иных мер уголовно-
правового характера, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества, составляет 65-70% слу-
чаев от общего числа всех назначенных наказаний 
и мер государственного принуждения. В числе 
иных мер уголовно-правового воздействия боль-
шое значение имеет условное осуждение.

Применение этого правового института позво-
ляет без реального исполнения назначенного су-
дом наказания достигать целей наказания, прежде 
всего, исправления осужденного.

По данным судебной статистики, в структу-
ре уголовно-правовых мер, применяемых судами 
при назначении наказания, условное осуждение 
за последние годы имеет тенденцию к снижению 
удельного веса. Так, если в 2011 г. оно составляло 
36% от общего числа всех назначенных наказаний 
и уголовно-правовых мер, то в 2012 г. – 30%, а в 
2013 г. – только 27% [1].

Контроль за условно осужденными, в соответ-
ствии с ч. 14 ст. 16 и ч. 1 ст. 187 Уголовно-исполни-

тельного кодекса РФ [5], осуществляют уголовно-
исполнительные инспекции (далее – УИИ) ФСИН 
России. За условно осужденными военнослужа-
щими осуществляется контроль командованием 
воинских частей. Согласно ч. 2 ст. 187 УИК РФ к 
осуществлению такого контроля также могут при-
влекаться работники других органов и служб. 

В теории и практике уголовно-исполнительно-
го права существует много вопросов и проблем, 
касающихся исполнения условного осуждения. 
К ним, например, относятся вопросы привода, 
задержания осужденного. Кроме того, нет четко 
сформулированных условий необходимости при-
вода, не определены места содержания задержан-
ных в ходе розыска лиц, скрывающихся от контро-
ля уголовно-исполнительных инспекций.

Поэтому вполне закономерно возникают во-
просы: кем должен осуществляться привод; ког-
да возникает необходимость привода, при каких 
условиях; где должно содержаться данное лицо 
при решении вопроса об отмене условного осуж-
дения и др.
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Согласно ч. 4 ст. 188 УИК РФ необходимость 
привода возникает в случае неявки условно 
осужденного в УИИ по вызову или на регистра-
цию без уважительных причин. В соответствии 
со ст. 121 Инструкции по организации исполне-
ния наказаний и мер уголовно-правового характе-
ра без изоляции от общества [2], при неявке услов-
но осужденного в инспекцию последняя выносит 
постановление о его принудительном приводе. 
При необходимости копия этого постановления и 
ходатайство об оказании помощи в доставлении 
осужденного в инспекцию направляются в терри-
ториальный орган внутренних дел.

Законодательно закреплено, что привод осу-
ществляется органами УИИ, при необходимости 
могут быть задействованы органы внутренних 
дел (далее – ОВД), но на практике привод осу-
ществляется только органами УИИ, поскольку 
фактически не разработана модель взаимодей-
ствия органов УИИ и ОВД. 

Понятие «привод» должно предусматривать, 
кого, на каком основании, куда (к кому) и в какие 
сроки принудительно доставляют. Представляется, 
что положения ч. 4 ст. 188 УИК РФ и ст. 122 Ин-
струкции следует дополнить словами: «Под приво-
дом понимается предусмотренное законом при-
нудительное доставление лица сотрудниками 
правоохранительных органов в органы уголов-
но-исполнительной инспекции. Принудитель-
ный привод условно осужденного в уголовно-
исполнительную инспекцию осуществляется 
на основании постановления начальника уго-
ловно-исполнительной инспекции сотрудника-
ми этой инспекции совместно с сотрудниками 
территориального ОВД в течение суток. При 
невозможности осуществления такого привода 
он производится в течение следующих суток».

Еще ряд вопросов возникает в случае уклонения 
условно осужденного от контроля УИИ. Если в те-
чение тридцати суток при проведении первоначаль-
ных мероприятий по розыску условно осужденного 
его местонахождение установить не удалось, УИИ 
передает материалы о нем в оперативный отдел тер-
риториального органа ФСИН РФ, который объявля-
ет его в розыск (ч. 2, 3 ст. 181 и ч. 5 ст. 188 УИК РФ). 
Если условно осужденного принятыми мерами 
розыска обнаружить не удается, то он признается 
скрывающимся от контроля (ч. 6 ст. 190 УИК РФ).

На этом основании в соответствии с ч. 3 ст. 74 
УК РФ и ч. 4 ст. 190 УИК РФ начальник УИИ на-
правляет в суд представление об отмене условно-
го осуждения и исполнении наказания, назначен-
ного приговором суда, в реальном виде.

11 января 2007 г. было принято постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
№ 2 «О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания» [4], в котором 
судам даются рекомендации, в т.ч. по рассмотре-
нию вопросов в отношении осужденных, скрыв-
шихся с места жительства с целью уклонения 
от исполнения наказаний и контроля за условно 
осужденными, и разрешению проблем рассмо-
трения представлений УИИ об отмене условного 
осуждения. Пункт 46 данного постановления ука-
зывает судьям на возможность отмены условного 
осуждения. Этот вопрос разрешается в присут-
ствии лица, в отношении которого принимается 
такое решение, за исключением случая, когда под-
тверждено, что условно осужденный скрылся от 
контроля.

Получив представление УИИ, суд направляет 
повестку осужденному, но он не является в судеб-
ное заседание. Тогда судья постановляет подвер-
гнуть его принудительному приводу, что также не 
исполняется, т.к. осужденный скрылся от контро-
ля и находится в розыске.

Заменить условное осуждение на реальное от-
бывание наказания судья в отсутствие виновного 
может только в случае, когда имеются докумен-
тально подтвержденные данные о том, что услов-
но осужденный скрылся от контроля.

Однако с момента объявления условно осуж-
денного в розыск и до решения судом вопроса о 
замене условного осуждения реальным исполне-
нием наказания не урегулированы вопросы его за-
держания и содержания под стражей до судебного 
разбирательства.

Пунктом 18 ст. 397 УПК РФ [6] урегулированы 
вопросы о заключении под стражу осужденного, 
скрывшегося в целях уклонения от отбывания на-
казания в виде штрафа, обязательных работ, ис-
правительных работ либо ограничения свободы, 
до рассмотрения вопроса о замене наказания в 
случае злостного уклонения от его отбывания, но 
не более чем на 30 суток.

Пункт 3 ч. 1 ст. 399 УПК РФ гласит, что вопрос 
о заключении под стражу рассматривается судом 
по представлению органа внутренних дел или уч-
реждения (органа) уголовно-исполнительной си-
стемы по месту задержания этих категорий осуж-
денных. Скрывшиеся от контроля УИИ условно 
осужденные в указанных нормах не упоминаются.

Пункт 13 ч. 1 ст. 12 Закона «О полиции» [3] гла-
сит, что полиция обязана «оказывать содействие 
учреждениям и органам уголовно-исполнитель-
ной системы в осуществлении розыска и задержа-
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нии лиц, совершивших побег из-под стражи, лиц, 
уклоняющихся от отбывания уголовного наказа-
ния, от получения предписания о направлении к 
месту отбывания наказания либо не прибывших 
к месту отбывания наказания в установленный в 
указанном предписании срок». Условно осужден-
ных, скрывшихся от контроля и объявленных в 
розыск, в этом перечне нет.

Ни УИК РФ, ни УПК РФ, ни Законом «О по-
лиции» не определен субъект, на которого возлага-
лись бы обязанности по задержанию лица, условно 
осужденного, объявленного в розыск за уклонение 
от контроля УИИ. Например, в ч. 6 ст. 58 УИК 
РФ указывается, что осужденный к ограничению 
свободы, место нахождения которого неизвестно, 
объявленный в розыск, подлежит задержанию ор-
ганами внутренних дел на срок до 48 часов.

Представляется, что, применив метод анало-
гии, ст. 190 УИК РФ следует дополнить ч. 7 сле-
дующего содержания:

«7. Скрывшийся от контроля уголовно-ис-
полнительной инспекции и объявленный в 
розыск условно осужденный в целях решения 
вопросов, предусмотренных частью 4 настоя-
щей статьи, подлежит задержанию органами 
внутренних дел на срок до 48 часов. Указанный 
срок может быть продлен судом до 30 суток».

Пункт 18 ст. 397 УПК РФ следует дополнить 
и изложить в следующей редакции: «18) о заклю-
чении под стражу осужденного, скрывшегося в 

целях уклонения от отбывания наказания в виде 
штрафа, обязательных работ, исправительных 
работ, ограничения свободы либо условно осуж-
денного, скрывшегося от контроля, до рассмо-
трения вопроса, указанного в пункте 2 настоящей 
статьи, но не более чем на 30 суток».

Соответственно, в п. 13 ч. 1 ст. 12 Закона «О 
полиции» также необходимо внести поправку, до-
полнив его словами «…а также условно осуж-
денных, скрывшихся от контроля и объявлен-
ных в розыск». 

В связи с имеющимися пробелами в зако-
нодательстве на практике возникают вопросы о 
месте содержания условно осужденных, скрыва-
ющихся от контроля УИИ, и задержанных в ходе 
розыска, до решения вопроса об отмене условно-
го осуждения. 

С внесением изложенных поправок и допол-
нений в законодательство вопросы задержания и 
избрания меры пресечения в отношении указан-
ных субъектов будет происходить в общем по-
рядке, предусмотренном гл. 12 УПК РФ и ст. 190 
УИК РФ. Таким образом, вопрос о помещении 
осужденного в изолятор временного содержания 
при производстве действий в рамках отмены ус-
ловного осуждения будет являться разрешенным.

Представляется, что решение изложенных 
проблем и устранение недочетов законодатель-
ства поможет лучше отрегулировать вопросы кон-
троля за условно осужденными.
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Уголовная ответственность за нарушения за-
конодательства о выборах является крайней ме-
рой реагирования государства на совершение по-
сягательств, направленных против избирательных 
прав граждан и права на участие в референдуме 
как важнейших конституционных прав. Она пре-
дусмотрена за отдельные правонарушения в дан-
ной области с учетом особой политической зна-
чимости этих прав, хотя, кроме этого, целый ряд 
санкций содержится в избирательном законода-

тельстве и законодательстве об административ-
ных правонарушениях.

В Уголовном кодексе РФ ответственность 
за преступления против избирательных прав и 
права на участие в референдуме установлена в 
четырех статьях: ст. 141 «Воспрепятствование 
осуществлению избирательных прав или работе 
избирательных комиссий», ст. 1411 «Нарушение 
порядка финансирования избирательной кам-
пании кандидата, избирательного объединения, 
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деятельности инициативной группы по прове-
дению референдума, иной группы участников 
референдума», ст. 142 «Фальсификация избира-
тельных документов, документов референдума», 
ст. 1421 «Фальсификация итогов голосования». 

Статистика показывает, что на практике нор-
мы, закрепленные в ст. 141-1421 УК РФ, приме-
няются достаточно редко. Так, согласно отчетам 
Судебного департамента РФ о видах наказания по 
наиболее тяжкому преступлению (без учета сло-
жения) в 2011 г. в Российской Федерации по дан-
ным статьям в общей сложности было осуждено 
43 лица [6], в 2012 г. – 29 [7], в 2013 г. – 12 [8], в 
2014 г. – 11 лиц [9]. Высокий уровень латентности 
электоральных преступлений, недостатки уго-
ловно-правового противодействия, отсутствие 
четких критериев, позволяющих определить 
основные признаки составов перечисленных 
преступлений, свидетельствуют об имеющихся 
проблемах в области уголовно-правовой охраны 
избирательных прав граждан и права на участие 
в референдуме. В связи с этим небезынтерес-
ным представляется сравнение составов престу-
плений против избирательных прав и права на 
участие в референдуме в российском законода-
тельстве и законодательстве стран постсоветской 
Азии (Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан). 

Сравнительный анализ законодательного 
описания преступлений против избирательных 
прав и права на участие в референдуме в УК РФ 
и уголовном законодательстве перечисленных 
стран показывает, что нормам российского УК 
и уголовных законов Казахстана, Кыргызстана и 
Узбекистана в целом присущи общие тенденции 
развития и использование схожей терминологии. 
Это во многом объясняется тем, что у данных 
государств имеется совместное советское про-
шлое. В то же время более чем двадцатилетнее 
самостоятельное их развитие позволяет конста-
тировать наличие у азиатских республик опре-
деленных новелл в вопросах уголовно-правовой 
охраны указанных прав, что могло бы быть учте-
но российским законодателем. Как справедливо 
отмечает А. Кибальник, для решения задач на-
ционального уголовного права необходимы «за-
имствования наиболее эффективных уголовно-
правовых институтов из зарубежного права» [1, 
с. 32-33].

Система норм об ответственности за электо-
ральные преступления в законодательстве рас-
сматриваемых государств не совпадает. Уголов-
ный кодекс Кыргызстана (УК КР) [10] содержит 
наиболее широкий круг статей (ст. 139-1411) – 

кроме тех, что являются одноименными со статья-
ми УК РФ, в него входит статья о подкупе голосов 
избирателей (ст. 140 УК КР). В то же время УК 
Республики Казахстан (УК РК) [11] ограничился 
лишь двумя статьями: ст. 150 «Воспрепятствова-
ние осуществлению избирательных прав или ра-
боте избирательных комиссий» и ст. 151 «Фальси-
фикация избирательных документов, документов 
референдума или неправильный подсчет голо-
сов». Система норм узбекского УК [12], посвя-
щенных охране избирательных прав граждан и 
права на участие в референдуме, также включает 
только две статьи: нарушение законодательства 
об организации, проведении выборов или рефе-
рендума (ст. 146 УК РУ) и воспрепятствование 
осуществлению избирательного права или полно-
мочий доверенных лиц (ст. 147 УК РУ).

Разное количество статей в ряде случаев сви-
детельствует о неодинаковом объеме кримина-
лизации деяний в рассматриваемой сфере, хотя 
иногда оно и не является показателем такого рода 
различий, а отражает лишь особенности юриди-
ческой техники, используемой в законодательстве 
того или иного государства. 

Так, подкуп голосов избирателей в качестве 
самостоятельного состава преступления пре-
дусмотрен только в законодательстве Кыргыз-
стана (ст. 140), но это не значит, что за него нет 
ответственности в других уголовных законах: в 
УК РФ и УК РК подкуп выступает квалифициру-
ющим признаком составов воспрепятствования 
осуществлению избирательных прав (п. «а» ч. 2 
ст. 141 УК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 150 УК РК), а в УК 
Узбекистана подкуп является одним из альтер-
нативных способов выполнения основного со-
става воспрепятствования осуществления изби-
рательного права или полномочий доверенных 
лиц (ст. 147 УК РУ). Кроме того, в УК РФ он на-
зывается среди альтернативных условий привле-
чения к уголовной ответственности за подделку 
подписей избирателей или участников референ-
дума (ч. 2 ст. 142 УК РФ). 

В УК РФ существуют отдельные статьи, пре-
дусматривающие ответственность за фальсифи-
кацию избирательных документов, документов 
референдума (ст. 142) и фальсификацию итогов 
голосования (ст. 1421); статьи со сходными назва-
ниями имеются в УК Казахстана (ст. 151) и Кыр-
гызстана (ст. 141-1411); однако УК Узбекистана, 
не содержащий соответствующей статьи, также 
расценивает большинство данных деяний как 
преступления, поскольку упоминает подлог изби-
рательных документов или документов референ-
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дума, внесение фиктивных записей в бюллетени 
или в подписные листы, заведомо неправильный 
подсчет голосов в качестве форм объективной 
стороны состава преступления, предусмотренно-
го ст. 146 УК РУ («Нарушение законодательства 
об организации, проведении выборов или рефе-
рендума»). 

Между тем некоторые составы преступлений 
фигурируют в законодательстве лишь отдельных 
из указанных стран. Например, уголовная ответ-
ственность за воспрепятствование осуществлению 
полномочий доверенных лиц кандидатов в депута-
ты или кандидатов в президенты республики уста-
новлена только в УК Узбекистана (ст. 147 УК РУ). 
Криминализация деяний, направленных на созда-
ние различного рода препятствий в деятельности 
данного субъекта избирательных правоотноше-
ний, представляется достаточно обоснованной, 
поскольку доверенное лицо кандидата предназна-
чено для оказания содействия в реализации права 
граждан быть избранным на ту или иную долж-
ность. Не все уголовные кодексы перечисленных 
государств предусматривают ответственность и 
за финансовые нарушения при проведении выбо-
ров – соответствующие статьи отсутствуют в УК 
Казахстана и Узбекистана. В УК РФ статья 1411, 
содержащая состав нарушения порядка финан-
сирования избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения, деятельности ини-
циативной группы по проведению референдума, 
иной группы участников референдума была вве-
дена в 2003 г. Аналогичная норма имеется в УК 
Киргизской Республики (ст. 140).

Уголовная ответственность за воспрепят-
ствование осуществлению избирательных прав 
или работе избирательных комиссий предусмо-
трена во всех анализируемых уголовных кодексах 
(лишь в УК РУ не установлена ответственность 
за воспрепятствование работе избирательных 
комиссий). Однако условия наступления ответ-
ственности, формы объективной стороны деяния, 
способы описания их в законе различны. В рос-
сийской уголовно-правовой литературе уже об-
ращалось внимание на то, что способы законода-
тельного описания деяний в кодексах стран СНГ 
неодинаковы: в одних случаях диспозиция являет-
ся абстрактной и не раскрывает способы осущест-
вления воспрепятствования, в других, напротив, 
диспозиция характеризуется детализацией спосо-
бов, казуистичностью [5, с. 270-271]. 

В настоящее время первый вариант присущ 
законодательству России и Кыргызстана. В част-
ности, в ст. 141 УК РФ содержание понятия «вос-

препятствование осуществлению избирательных 
прав» не уточняется, по существу норма являет-
ся бланкетной: конкретные избирательные права 
граждан перечислены в Федеральном законе от 
12  июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» [3]. 

Второй вариант описания признаков состава 
характерен для законодательства Узбекистана, где 
соответствующее преступление определено как 
воспрепятствование свободному осуществлению 
гражданами права избирать или быть избранными 
депутатами или президентом республики, вести 
предвыборную агитацию; воспрепятствование 
свободному участию граждан в референдуме, осу-
ществлению доверенными лицами кандидатов в 
депутаты или кандидатов в президенты их полно-
мочий (ст. 147 УК РУ). 

В УК Казахстана отражен смешанный вари-
ант: не конкретизируются формы воспрепятство-
вания осуществлению избирательных прав или 
права участвовать в референдуме, но достаточно 
подробно описывается деяние в виде воспрепят-
ствования работе избирательных комиссий – вос-
препятствование голосованию, исполнению обя-
занностей, связанных с регистрацией кандидата, 
партийных списков, подсчетом голосов и опреде-
лением результатов голосования на выборах (ч. 1 
ст. 150). 

Неодинаково обозначены условия привле-
чения к уголовной ответственности за воспре-
пятствование осуществлению избирательных 
прав или работе избирательных комиссий: по 
УК РФ, Казахстана и Кыргызстана деяние нака-
зуемо при любом способе его совершения, а по 
УК Узбекистана – только в случаях, когда оно 
осуществлено путем насилия, угроз, обмана или 
подкупа (ст. 147). Очевидны разные концепту-
альные подходы к определению понятия уголов-
но-наказуемого нарушения избирательных прав: 
по уголовному законодательству России, Казах-
стана и Кыргызстана объективная сторона пре-
ступления может выражаться в создании помех 
в осуществлении как активных, так и пассивных 
избирательных прав гражданина в виде отказа 
во включении его в список избирателей или в 
ознакомлении со списками избирателей, в созда-
нии препятствий в выдвижении кандидата, про-
ведении предвыборной агитации, наблюдении за 
выборами, за работой избирательных комиссий, 
в виде запрета присутствовать при подведении 
итогов голосования, даже если насилие, угрозы, 
обман или подкуп не применялись. 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Алтайский юридический вестник № 4 (12) 2015 г. 92

В некоторых уголовных кодексах особо вы-
деляются иные составы преступлений, связанные 
с организацией процесса голосования. Для РФ 
характерна такая особенность организации на-
циональной избирательной системы, как исполь-
зование средств автоматизации. С учетом этого 
в ч. 3 ст. 141 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за неправомерное вмешательство в работу 
Государственной автоматизированной системы 
РФ «Выборы». В части 2 ст. 150 УК Республики 
Казахстан установлена ответственность за деяния, 
совершенные путем нарушения установленного 
порядка функционирования электронной изби-
рательной системы. Таким образом, особенности 
национальной избирательной системы и порядка 
голосования, установленные законодательством 
того или иного государства, во многом обуслов-
ливают объем криминализации деяний, нарушаю-
щих избирательные права граждан.  

Фальсификация избирательных докумен-
тов, документов референдума в уголовном за-
конодательстве всех перечисленных государств 
признается преступлением при условии совер-
шения данного деяния специальным субъектом. 
УК РФ к числу специальных субъектов относит 
членов избирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума, уполномоченных представителей 
избирательного объединения, группы избира-
телей, инициативной группы по проведению 
референдума, иной группы участников рефе-
рендума, кандидатов и уполномоченных ими 
представителей (ч. 1 ст. 142). В УК Кыргызстана 
указанный список специальных субъектов до-
полняется доверенным лицом, уполномочен-
ным представителем политической партии (ч. 1 
ст. 141). В качестве квалифицированного вида 
преступления выделено его совершение предсе-
дателем, заместителем председателя, секретарем 
избирательной комиссии, комиссии по проведе-
нию референдума (ч. 2 ст. 142 УК КР). УК Респу-
блики Казахстан ограничивает число специаль-
ных субъектов доверенными лицами кандидата 
в Президенты и кандидата в депутаты, членами 
избирательной комиссии или комиссии по прове-
дению референдума (ч. 1 ст. 151). 

Содержание субъективной стороны пре-
ступлений против избирательных прав и права 
граждан на участие в референдуме в РФ и стра-
нах постсоветской Азии во многом обусловлено 
способами совершения указанных деяний, ис-
ключающими неосторожную форму вины. Сама 
используемая законодателем терминология, с по-
мощью которой описывается объективная сторо-

на (фальсификация, воспрепятствование и т.п.), 
свидетельствует о том, что преступления совер-
шаются лишь умышленно. В некоторых случаях 
субъективная сторона усложняется мотивом или 
целью: например, о цели повлиять на решение 
избирательной комиссии говорится в ч. 3 ст. 141 
УК РФ и в ч. 2 ст. 139 УК КР, устанавливающих 
ответственность за вмешательство в деятельность 
комиссий с использованием должностного или 
служебного положения. 

Таким образом, в целом уголовное законода-
тельство Российской Федерации, направленное 
на охрану избирательных прав и права на участие 
в референдуме, в основных своих элементах со-
звучно с уголовным законодательством стран 
постсоветской Азии. В то же время, поскольку за-
конодательства указанных государств действуют 
в разной политико-правовой среде и в их основе 
лежат разные исторически сложившиеся социо-
культурные и правовые традиции, говорить об их 
идентичности нельзя.

Анализ объективной стороны составов элек-
торальных преступных деяний, обозначенных в 
уголовных законах стран постсоветской Азии, 
позволил выявить нормы, которые заслуживают 
заимствования для совершенствования институ-
та уголовной ответственности за нарушение из-
бирательных прав граждан. Так, на наш взгляд, 
в отечественном уголовном законодательстве 
необходимо: выделить подкуп избирателей в ка-
честве самостоятельного состава преступления; 
предусмотреть уголовную ответственность за 
воспрепятствование деятельности доверенных 
лиц кандидата на выборную должность; в спи-
сок специальных субъектов фальсификации из-
бирательных документов включить доверенных 
лиц кандидатов; конкретизировать понятие «вос-
препятствование осуществлению избирательных 
прав или работе избирательных комиссий». 

В последнее время во время выборов всех 
уровней достаточно широко распространены та-
кие деяния, которые не отражены вообще или не 
полностью отражены в уголовном законодатель-
стве как России, так и иных исследуемых госу-
дарств. Это так называемый «вброс» печатных 
агитационных материалов по дискредитации по-
литических оппонентов незадолго до дня голо-
сования или в день голосования; предоставление 
заведомо недостоверных сведений в целях недо-
пущения регистрации кандидатов; воспрепят-
ствование проведению региональных собраний, 
съездов партий по выдвижению кандидатов для 
участия в выборах; создание препятствий канди-
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датам и политическим партиям в проведении над-
лежащей агитации в пользу своих избирательных 
программ [4, с. 311]; отказ гражданам-избирате-
лям в рассмотрении жалоб на решения избира-
тельных комиссий различного уровня судебными 
органами под предлогом нецелесообразности, не-
рациональности [2, с. 4] и др. 

С учетом этого обоснованно было бы при-
знать преступными умышленное непредоставле-
ние кандидатам помещений для встреч с избира-
телями; умышленный срыв встреч с кандидатами 
путем отключения электричества, организации 
ложных вызовов аварийных служб и ложных 
сообщений об актах терроризма с целью срыва 

встреч кандидата с избирателями; умышленное 
уничтожение агитационных материалов сотруд-
никами государственных служб; умышленное 
завышение цен на размещение агитационных ма-
териалов платной агитации в СМИ и интернет-
пространстве, незаконное изготовление фальши-
вых и официальных избирательных бюллетеней, 
их перевозку, распространение, хранение, неза-
конную передачу участковым избирательным ко-
миссиям. Все это требует закрепления в нормах 
статей УК РФ. Сооружаемые правовые барьеры в 
целях блокирования незаконных технологий спо-
собствовали бы дальнейшему развитию демокра-
тизации в России.
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Вступивший в силу с 1 января 2015 г. новый 
Уголовный кодекс Республики Казахстан [5] явля-
ется уже вторым за постсоветский период коди-
фицированным уголовным законом и содержит 
немало новелл, изучение которых может оказаться 

полезным для совершенствования законодатель-
ства других стран, в т.ч. России. Особый интерес 
представляет регулирование ответственности за 
уголовные правонарушения против семьи и не-
совершеннолетних, поскольку оно существенно 
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отличается от того, которое имеет место в россий-
ском законодательстве.

Глава 2 УК РК «Уголовные правонарушения 
против семьи и несовершеннолетних» объединя-
ет составы деяний, формально не относящихся к 
правонарушениям против личности, и содержит 
13 статей, тогда как гл. 20 УК Российской Феде-
рации «Преступления против семьи и несовер-
шеннолетних» входит в раздел VII «Преступле-
ния против личности» и включает в себя только 
8 статей. Прежде всего, обращает на себя внима-
ние наименование гл. 2 УК РК, в котором вместо 
привычного для российского законодательства 
термина «преступления» использован термин 
«уголовные правонарушения». Это обстоятель-
ство объясняется тем, что в новом уголовном 
законодательстве Казахстана так же, как и в уго-
ловном праве ряда других стран романо-герман-
ской правовой системы (в частности, Германии, 
Швейцарии, Австрии), предусмотрено деление 
уголовно-наказуемых деяний на преступления и 
уголовные проступки, которые в совокупности и 
образуют уголовные правонарушения. 

В соответствии с ч. 2 ст. 10 УК Казахстана 
преступлением признается совершенное вино-
вно общественно опасное деяние (действие или 
бездействие), запрещенное Кодексом под угро-
зой наказания в виде штрафа, исправительных 
работ, ограничения свободы, лишения свободы 
или смертной казни; ч. 3 той же статьи опре-
деляет уголовный проступок как совершенное 
виновно деяние (действие либо бездействие), 
не представляющее большой общественной 
опасности, причинившее незначительный вред 
либо создавшее угрозу причинения вреда лич-
ности, организации, обществу или государству, 
за совершение которого предусмотрено нака-
зание в виде штрафа, исправительных работ, 
привлечения к общественным работам, ареста. 
Таким образом, если в санкции имеется нака-
зание в виде ограничения свободы, лишения 
свободы или смертной казни, деяние принад-
лежит к категории преступлений; если санкция 
предусматривает наказание в виде привлечения 
к общественным работам или ареста, деяние от-
носится к уголовным проступкам. При наличии 
же в санкции штрафа или исправительных ра-
бот значение имеет размер закрепленного в за-
коне наказания: за уголовные проступки штраф 
и исправительные работы устанавливаются в 
размере от двадцати пяти до пятисот месячных 
расчетных показателей, за преступления – от пя-
тисот до десяти тысяч месячных расчетных по-

казателей (ст. 41, 42 УК Республики Казахстан). 
Уголовно-правовое значение отнесения деяний 
к числу уголовных проступков многоаспектно и 
заключается, в частности, в том, что они не учи-
тываются при признании рецидива (в ст. 14 УК 
РК говорится лишь о рецидиве преступлений); 
приготовление и покушение на них не являют-
ся уголовно наказуемыми (в ст. 24 УК РК идет 
речь лишь о стадиях преступления); существуют 
специальные правила назначения наказания по 
совокупности уголовных проступков (ч. 2 ст. 58 
УК РК); совершение уголовного проступка вы-
ступает в качестве одного из оснований прод-
ления пробационного контроля при условном 
осуждении (ч. 2 ст. 64 УК РК); при совершении 
уголовного проступка возможно освобождение 
от уголовной ответственности по предусмотрен-
ным в УК РК основаниям (ст. 65, 68, 69, 70, 71 
УК РК); срок давности привлечения к уголовной 
ответственности минимален (один год), причем 
он ни при каких условиях не прерывается и не 
приостанавливается (ч. 1, 3 ст. 71 УК РК); лицо, 
осужденное за уголовный проступок, признает-
ся не имеющим судимости (ч. 2 ст. 79 УК РК).  

С учетом изложенного становится понятным 
включение в гл. 2 УК Республики Казахстан 
составов таких уголовных правонарушений, 
аналогов которых нет в российском уголовном 
законодательстве. К их числу относятся неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обя-
занностей по воспитанию несовершеннолетне-
го, не связанное с жестоким обращением с ним, 
но повлекшее некоторые прямо перечисленные 
в законе социально вредные последствия, на-
пример употребление несовершеннолетним ал-
когольных напитков, наркотических средств, 
психотропных веществ (ч. 1 ст. 140 УК РК), а 
также вовлечение несовершеннолетнего в изго-
товление продукции эротического содержания, 
ее распространение, рекламирование и продажу 
(ст. 144 УК РК) и незаконная деятельность по 
усыновлению (удочерению), если отсутствуют 
корыстные побуждения либо специальный субъ-
ект (ч. 1 ст. 137 УК РК). 

В российской уголовно-правовой литературе 
некоторые исследователи предлагают основной 
состав неисполнения обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего также конструировать 
без признаков насилия либо жестокого обращения 
с ним [3, с. 191; 4, с. 139], однако исходя из того, 
что УК РФ не знает такой категории уголовно-
противоправных деяний, как уголовный просту-
пок, представляется, что оснований для кримина-
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лизации подобной деятельности нет: по степени 
социальной вредности такое поведение в настоя-
щее время вполне обоснованно отнесено к числу 
административных правонарушений (ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ). То же самое можно сказать и о неза-
конных действиях по усыновлению (удочерению) 
ребенка, передаче его под опеку (попечительство) 
или в приемную семью, за которые в УК РФ уста-
новлена уголовная ответственность только при 
условии совершения их неоднократно или из ко-
рыстных побуждений: остальные деяния подпада-
ют под ст. 5. 37 КоАП РФ. 

Уголовным проступком новый УК Республи-
ки Казахстан считает еще одно деяние, но его 
аналог в российском законодательстве отнесен 
уже к преступлениям против семьи и несовер-
шеннолетних, а не к административным правона-
рушениям. Речь идет о разглашении тайны усы-
новления (удочерения) (ст. 138 УК РК, ст. 155 УК 
РФ). При этом санкции указанных статей вполне 
сопоставимы, а попадание деяний в разные пра-
вовые категории при классификации объясняется 
лишь отсутствием в УК РФ института уголовных 
проступков. Таким образом, на примере анали-
за уголовных проступков в рамках гл. 2 УК РК 
видно, что в этой группе уголовно-наказуемых, 
но пограничных с административными правона-
рушениями деяний оказываются виды социально 
вредного поведения, которые в российском зако-
нодательстве являются либо административны-
ми деликтами, либо преступлениями небольшой 
тяжести, либо вообще не влекущими негатив-
ных правовых последствий поведенческими 
актами. На стадии обсуждения проекта нового 
УК РК З.К. Аюпова и Д.У. Кусаинов отмечали, 
что в нем предусмотрен 171 уголовный просту-
пок, из которых в рамках действующего на тот 
момент законодательства Республики Казахстан 
за 58 составов наступала административная от-
ветственность, 104 представляли собой престу-
пления небольшой тяжести, а 9 были абсолютно 
новыми [1, с. 150].

Изучение второй группы уголовных правона-
рушений, закрепленных в рамках гл. 2 УК Респу-
блики Казахстан, т.е. преступлений против семьи 
и несовершеннолетних, показывает, что в нее 
включен ряд деяний, за которые в РФ вообще не 
предусмотрена ни уголовная, ни административ-
ная ответственность либо предусмотрена только 
административная ответственность. К их числу 
принадлежат: 1) вовлечение несовершеннолетне-
го в употребление одурманивающих веществ либо 
токсикоманию, либо в неоднократное употребле-

ние спиртных напитков – ст. 133 УК РК (ст. 151 
УК РФ устанавливает ответственность только в 
случаях вовлечения в систематическое употре-
бление; в остальных случаях наступает админи-
стративная ответственность по ст. 6.10 КоАП РФ); 
2) умышленная подмена ребенка – ч. 1 ст. 136 УК 
РК (по ст. 153 УК РФ уголовная ответственность 
установлена лишь для случаев, когда имеют ме-
сто корыстные или иные низменные побуждения, 
которые в уголовном законодательстве Казахста-
на выступают в данном составе в качестве квали-
фицирующих обстоятельств); 3) неисполнение 
обязанностей по уплате средств на содержание 
нетрудоспособного супруга (супруги) – ст. 139 
УК РК (по российскому законодательству ответ-
ственность возможна лишь административная, 
например по ст. 17.14 КоАП РФ за нарушение 
законодательства об исполнительном производ-
стве); 4) злоупотребление правами опекуна или 
попечителя – ст. 142 УК РК (российское уго-
ловное и административное законодательство 
не имеет аналогичной специальной нормы, от-
ветственность возможна по уже упоминавшейся 
ст. 5.35 КоАП РФ); 5) незаконный вывоз несо-
вершеннолетнего лица за пределы Республики 
Казахстан – ст. 143 УК РК, при этом должны 
отсутствовать признаки незаконного пересече-
ния государственной границы Республики Ка-
захстан и похищения человека, поскольку для 
квалификации таких действий имеются ст. 392 
и 125 УК РК. 

Обоснованность криминализации казахстан-
ским законодателем некоторых из перечислен-
ных деяний с отнесением их даже не к числу 
уголовных проступков, а к числу преступлений 
против семьи и несовершеннолетних, вызывает 
сомнения. В первую очередь это относится к во-
влечению несовершеннолетнего хотя бы в одно-
кратное употребление одурманивающих веществ 
либо в неоднократное употребление спиртных 
напитков. Нельзя, однако, при этом не заметить, 
что ч. 1 ст. 133 УК РК предусматривает и более 
мягкое наказание, чем ч. 1 ст. 151 УК РФ, уста-
навливающая ответственность только за вовле-
чение в систематическое употребление тех же 
веществ. 

В то же время стоит обратить внимание на 
правильность подхода законодателя Республики 
Казахстан к решению вопроса об ответствен-
ности за умышленную подмену ребенка и зло-
употребление правами опекуна и попечителя. 
Преднамеренная подмена ребенка, даже если 
она произведена при отсутствии корыстных или 
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иных низменных побуждений, влечет столь се-
рьезные негативные социальные последствия, 
что заслуживает криминализации и в россий-
ском уголовном законодательстве. Злоупотре-
бление правами опекуна и попечителя в ряде 
случаев настолько негативно сказывается на ин-
тересах несовершеннолетнего, что администра-
тивной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП 
РФ, ответственности в рамках семейного зако-
нодательства и применения гражданско-право-
вых средств защиты оказывается недостаточно. 
Представляется, что ст. 142 УК РК сформули-
рована вполне корректно («использование опе-
ки или попечительства в корыстных или иных 
низменных целях во вред опекаемому (подопеч-
ному) или умышленное оставление опекаемо-
го (подопечного) без надзора или необходимой 
помощи, повлекшее существенное ущемление 
прав и законных интересов опекаемого (подо-
печного)»), чтобы российский законодатель мог 
воспользоваться этим опытом для совершен-
ствования гл. 20 УК РФ. 

Аналоги остальных норм, включенных в гл. 2 
УК РК и предусматривающих ответственность 
за преступления против семьи и несовершенно-
летних, в российском уголовном законодатель-
стве имеются, хотя они не всегда расположены 
в гл. 20 УК РФ. Для статьи 132 УК Республики 
Казахстан («Вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение уголовных правонарушений») таким 
аналогом выступает ст. 150 УК РФ («Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступле-
ния»); для статьи 133 УК РК («Вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение антиобществен-
ных действий») в части вовлечения в занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством либо 
в систематическое употребление одурманивающих 
веществ или спиртных напитков – ст. 151 УК РФ с 
одноименным названием; для части 2 ст. 136 УК 
РК, предусматривающей ответственность за под-
мену ребенка из корыстных или иных низменных 
побуждений, – ст. 153 УК РФ («Подмена ребен-
ка»); для части 2 ст. 137 УК РК, под которую под-
падает незаконное усыновление (удочерение) из 
корыстных побуждений, – ст. 154 УК РФ («Неза-
конное усыновление (удочерение)»); для статьи 
139 УК РК в части неисполнения обязанностей по 
уплате средств на содержание детей, уклонения от 
уплаты средств на содержание нетрудоспособных 
родителей, – ст. 157 УК РФ («Злостное уклонение 
от уплаты средств на содержание детей или не-

трудоспособных родителей»); для части 2 ст. 140 
УК РК, содержащей состав неисполнения обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетнего, со-
единенного с жестоким обращением с ним, – од-
ноименная ст. 156 УК РФ. 

Кроме того, в гл. 2 УК Республики Казахстан 
существуют самостоятельные статьи, предусма-
тривающие ответственность за вовлечение несо-
вершеннолетнего в занятие проституцией (ст. 134 
УК РК) и торговлю несовершеннолетними (ст. 135 
УК РК). В российском уголовном законодатель-
стве ответственность за такого рода деяния насту-
пает по статьям из иных глав УК – ст. 127-1 УК РФ 
(«Торговля людьми») и ст. 240 УК РФ («Вовлече-
ние в занятие проституцией»), в которых совер-
шение преступления в отношении несовершенно-
летнего выделено в качестве квалифицирующего 
признака. 

Наконец, оригинальной является ст. 141 УК 
Казахстана «Ненадлежащее исполнение обязан-
ностей по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья детей», предназначенная для привлече-
ния к уголовной ответственности специальных 
субъектов (лиц, на которых такие обязанности 
возложены по службе, либо выполняющих эти 
обязанности по специальному поручению, либо 
добровольно принявших их на себя) при усло-
вии наступления последствий в виде причинения 
малолетнему по неосторожности тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью (ч. 1) либо смер-
ти (ч. 2). Из УК РФ в подобных случаях долж-
ны применяться в зависимости от особенностей 
субъекта ст. 109, 118 или 293, а при причинении 
по неосторожности средней тяжести вреда здоро-
вью привлечение к ответственности по данным 
статьям либо вообще невозможно (для субъектов, 
не являющихся должностными лицами), либо 
проблематично (для должностных лиц). Для того 
чтобы учесть то обстоятельство, что неосторож-
ные последствия в виде физического вреда насту-
пили вследствие неисполнения обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего, на практике 
в РФ нередко используется ст. 156 УК РФ, хотя 
в научной литературе обоснованно обращается 
внимание на неправильность такой квалификации 
[2, с. 133]. Представляется, что включение в УК 
РФ статьи, аналогичной ст. 141 УК Республики 
Казахстан, разрешило бы перечисленные пробле-
мы, особенно если расширить круг субъектов пре-
ступления за счет родителей или иных законных 
представителей малолетнего. 
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Французский юрист и гуманист, специалист в 
области уголовного права, криминологии и срав-
нительного правоведения М. Ансель [3] в свое 
время справедливо отмечал, что «компаративи-
стика открывает перед юристом новые горизонты, 
позволяет ему лучше узнать право своей страны, 
ибо специфические черты этого права особенно 
отчетливо выявляются в сравнении с другими си-
стемами. Сравнение способно вооружить юриста 
идеями и аргументами, которые нельзя получить 
даже при очень хорошем знании только собствен-
ного права» [1, с. 38].

Компаративные исследования зарубежного за-
конотворчества позволяют критически оценить не 
только законодательство других государств, но и 
отечественную правовую систему, выявить недо-
статки правового регулирования, а также, исполь-
зуя положительный зарубежный опыт, попытаться 
эти недостатки устранить.

В настоящей работе будут освещены некоторые 
основные положения уголовного законодательства 
России, Казахстана, Кыргызстана и Монголии 
об ответственности за преступления против соб-
ственности, совершенные путем обмана или злоу-
потребления доверием (все указанные государства 
объединяет их принадлежность к континенталь-
ной (романо-германской) правовой системе).

В теории уголовного права России устоялось 
определение, согласно которому под преступлени-
ями против собственности, совершенными путем 
обмана и злоупотребления доверием, понимаются 
корыстные умышленные общественно опасные 
деяния, предусмотренные гл. 21 «Преступления 
против собственности» УК РФ, способные причи-
нить либо причинившие указанными способами 
ущерб собственнику или иному законному вла-
дельцу чужого имущества [2, с. 11].

Как правило, группу преступлений против 
собственности, совершенных путем обмана или 
злоупотребления доверием, образуют мошенниче-
ство и причинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием без при-
знаков хищения. Следует отметить, что уголовная 
ответственность за мошенничество предусмотре-
на в УК РФ (ст. 159, 159.1-159.6), УК Казахстана 
(ст.  190) [9], УК Кыргызстана (ст. 166) [7] и УК 
Монголии (ст. 148) [8], в то время как причинение 
имущественного ущерба путем обмана или злоупо-
требления доверием без признаков хищения кри-
минализировано только в УК России (ст.  165), УК 
Казахстана (ст. 195) и УК Кыргызстана (ст.  173). 
В УК Монголии подобный состав преступления 
отсутствует. 

Сопоставление диспозиций норм, устанавли-
вающих уголовную ответственность за мошенни-
чество, позволяет выделить как сходство в опи-
сании объективных и субъективных признаков 
указанных составов, так и различия. Проведенный 
сравнительный уголовно-правовой анализ норм о 
мошенничестве по УК Казахстана, Кыргызстана 
и Монголии позволяет сделать вывод о том, что 
в основе всех этих преступлений лежит обман. В 
то же время законодатель выделил обман и зло-
употребление доверием в качестве самостоятель-
ных способов совершения мошенничества, хотя 
в правоприменительной практике обман, злоупо-
требление доверием, да и в целом мошенничество 
нередко употребляются как синонимичные поня-
тия. Ни один из указанных кодексов в сравнении 
с УК РФ не содержит иных, не известных уголов-
ному законодательству России способов соверше-
ния мошенничества. Во всех исследуемых нормах 
о мошенничестве в качестве предмета преступле-
ния кроме чужого имущества называется также и 
право на имущество. В то же время нормы об от-
ветственности за мошенничество в уголовных ко-
дексах указанных государств имеют и существен-
ные отличия.

Так, уголовное законодательство России после 
внесения изменений и дополнений в УК РФ Феде-
ральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [4] было дополнено 
шестью новыми статьями (ст. 159.1-159.6 УК РФ), 
предусматривающими уголовную ответствен-
ность за различные виды мошенничества. В По-
яснительной записке к законопроекту отмечалось, 
что такие изменения были вызваны необходимо-
стью дифференцировать меры уголовно-правового 
воздействия на лиц, совершивших мошеннические 
действия, в зависимости от сферы совершения 
указанных действий, а также от предмета и спо-
соба совершения преступлений. В связи с этим 
законодатель включил в УК специальные составы 
преступлений, предусматривающие уголовную 
ответственность за мошеннические действия (без-
действие), связанные с кредитованием (ст. 159.1 
УК РФ), получением выплат (ст. 159.2 УК РФ), ис-
пользованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ), 
договорными отношениями в сфере предпринима-
тельской деятельности (ст. 159.4 УК РФ), страхова-
нием (ст. 159.5 УК РФ), компьютерной информаци-
ей (ст. 159.6 УК РФ).

Как указывает В. Тюнин, при описании со-
ставов новых видов мошенничества законодатель 
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ориентировался на то, что посягательства со-
вершаются в определенной области (сфере) от-
ношений либо с использованием определенных 
технологических средств (инструментов). Так, 
статья 159.1 УК РФ указывает на сферу кредито-
вания (мошенничество в сфере кредитования), а 
ст. 159.3 УК РФ – на использование инструмен-
тов финансового рынка – кредитные, расчетные 
и иные карты (мошенничество с использованием 
платежных карт) [6, с. 35]. Ни в одном из исследу-
емых уголовных кодексов других государств по-
добный технический прием не используется. В то 
же время следует отметить, что Уголовный кодекс 
Республики Казахстан содержит в одной статье 
(ст. 190) описание основного и квалифицирован-
ных составов мошенничества, при этом два ква-
лифицирующих признака выделены по способу 
совершения и сфере отношений: совершение мо-
шенничества путем обмана или злоупотребления 
доверием пользователя информационной системы 
(п. 4 ч. 2 ст. 190) и совершение мошенничества в 
сфере госзакупок (п. 5 ч. 2 ст. 190). Уголовное за-
конодательство Кыргызстана и Уголовный кодекс 
Монголии включают в себя только одну статью, 
описывающую признаки состава мошенничества 
(ст. 166 УК Кыргызстана и ст. 148 УК Монголии). 
При этом ст. 166 УК КР по своему содержанию 
практически полностью соответствует ст. 159 УК 
РФ в редакции 1996 г., за исключением того, что 
законодатель Кыргызстана, как и законодатель 
Монголии, установили повышенную ответствен-
ность за мошенничество, совершенное группой 
лиц (п. 1 ч. 2 ст. 166 УК КР и ч. 2 ст. 148 УК Мон-
голии), что, по нашему мнению, не совсем оправ-
дано.

Отличительной чертой уголовного законода-
тельства Монголии является отсутствие законода-
тельно закрепленного общего понятия хищения, 
что может порождать значительные трудности 
в правоприменительной практике, связанные с 
установлением признаков хищения в каждом кон-
кретном случае. Несмотря на то, что в уголовном 
законодательстве России, Казахстана и Кыргыз-
стана используются различные технические прие-
мы описания признаков хищения1, по содержанию 
указанные понятия практически полностью со-

1 В отличие от УК РФ и УК Кыргызстана, в УК Казах-
стана в примечаниях к статьям Особенной части содержат-
ся только специальные виды освобождения от уголовной 
ответственности, а также признания деяний малозначи-
тельными, в то время как разъяснение некоторых понятий, 
используемых в Уголовном кодексе Казахстана, дано в ста-
тье 3.

впадают, за исключением дефиниции, закреплен-
ной в примечании 3 к ст. 164 УК Кыргызстана, в 
соответствии с которой под хищением понимает-
ся противоправное, безвозмездное завладение чу-
жим имуществом в пользу виновного или других 
лиц, совершенное с корыстной целью, причинив-
шее ущерб собственнику или иному владельцу 
этого имущества. Представляется, что опыт ка-
захстанского законодателя по закреплению поня-
тия хищения в специальной статье, содержащей 
толкование различных понятий, используемых в 
уголовном законодательстве (ст. 3 УК), заслужи-
вает внимания.

Что касается объема уголовной репрессии за 
мошенничество, если судить по нижнему и верх-
нему пределу наиболее сурового наказания (ли-
шения свободы), то наиболее жесткое наказание 
за особо квалифицированное мошенничество 
пре-дусмотрено Уголовным кодексом Монголии: 
санкция ч. 4 ст. 148 устанавливает наказание в 
виде лишения свободы на срок от десяти до пят-
надцати лет, тогда как максимальный размер 
наказания виде лишения свободы за особо ква-
лифицированное мошенничество в уголовном за-
конодательстве РФ, Казахстана и Кыргызстана не 
превышает десяти лет лишения свободы, а мини-
мальный предел наказания в санкциях ст. 159 УК 
РФ и ст.  159.1-159.6 УК РФ вообще не предусмо-
трен. В то же время только в санкции ч. 4 ст.  190 
УК Республики Казахстан наряду с основным на-
казанием в виде лишения свободы на срок от пяти 
до десяти лет и обязательным дополнительным 
наказанием в виде конфискации имущества со-
держится и факультативное дополнительное на-
казание в виде пожизненного лишения права за-
нимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

При анализе норм об уголовной ответствен-
ности за причинение имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием вы-
явлено, что уголовные законы России, Казахста-
на, Кыргызстана устанавливают ответственность 
за совершение данного деяния как умышленного 
преступления против собственности, не связывая 
условия привлечения к уголовной ответственно-
сти с фактом завладения чужим имуществом. В 
то же время объем криминализации причинения 
имущественного ущерба путем обмана или злоу-
потребления доверием без признаков хищения в 
указанных уголовных кодексах не совпадает. 

Так, в ч. 1 ст. 165 УК РФ уголовная ответствен-
ность за причинение имущественного ущерба пу-
тем обмана или злоупотребления доверием без 
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признаков хищения наступает в случае соверше-
ния преступления в крупном размере, под кото-
рым в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК 
РФ признается стоимость имущества на сумму, 
превышающую 250 тыс. руб. Уголовное законо-
дательство Казахстана и Кыргызстана кримина-
лизировали указанное деяние независимо от раз-
мера причиненного ущерба, что представляется 
спорным. 

Крупный размер является квалифицирую-
щим признаком состава причинения ущерба пу-
тем обмана или злоупотребления доверием, за-
крепленным в ч. 4 ст. 195 УК РК, и составляет в 
соответствии с п. 38 ст. 3 УК РК стоимость иму-
щества или размер ущерба, в пятьсот раз пре-
вышающие месячный расчетный показатель, т.е. 
около 278 тыс. руб., учитывая, что месячный рас-
четный показатель в соответствии с Законом Ре-
спублики Казахстан от 28 ноября 2014 г. № 259-V 
«О республиканском бюджете на 2015-2017 годы» 
(с изм. и доп. от 11.03.2015) [5] равен 1 982 тенге, а 
установленный на 4 сентября 2015 г. Центральным 
банком РФ курс тенге по отношению к рублю – 
28,14 руб. за 100 тенге. 

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 173 УК Кыр-
гызстана крупный ущерб при причинении иму-
щественного ущерба путем обмана или зло-
употребления доверием является признаком 
особо квалифицированного состава. Как следует 

из примечания 3 к ст. 164 УК КР, деяние, пред-
усмотренное в т.ч. ст.  173 УК КР, признается со-
вершенным в крупном размере, если стоимость 
похищенного имущества в десять тысяч раз пре-
вышает расчетный показатель, установленный 
законодательством Кыргызстана на момент со-
вершения преступления, т.е. с учетом установлен-
ного в Кыргызстане курса рубля по отношению к 
сому составляет около 1 млн руб. и соответствует 
особо крупному размеру ущерба в УК РФ. Пред-
ставляется, что степень общественной опасности 
причинения имущественного ущерба путем об-
мана и злоупотребления доверием на сумму бо-
лее 2 000 руб. (двадцать расчетных показателей, 
установленных законодательством Кыргызстана 
на момент совершения преступления) и на сумму 
более 250 тыс.  рублей (или две тысячи пятьсот 
расчетных показателей) различна. Из указанного 
следует вывод о том, что необходима дальнейшая 
дифференциация уголовной ответственности за 
счет изменения пределов крупного размера при-
чиненного ущерба и выделения особо крупного 
размера в качестве особо квалифицирующего при-
знака. Статья 195 УК Республики Казахстан также 
не содержит в качестве особо квалифицирующего 
признака рассматриваемого состава особо круп-
ный размер причиненного ущерба. В этой связи 
российское уголовное законодательство в данной 
части представляется более совершенным. 
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Право на личную свободу и неприкосновен-
ность, установленное в ст. 5 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 1950 г. (далее – 
Конвенция), а также его толкование является объ-

ектом многочисленных исследований и споров как 
в рамках конституционного и международного пра-
ва (А.П. Морозов – 2002 г., О.Г. Селихова – 2002 г.,  
В.Я. Неказаков – 2005 г., О.М. Сенин – 2009 г., 
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Е.Ю. Бойко – 2011 г., Е.Е. Гуляева – 2011 г.), так 
и с позиции уголовно-процессуальной науки 
(В.М. Лебедев – 1998 г., С.В. Смирнов – 2003 г., 
А.С. Симагин – 2011 г.). Несмотря на это, приме-
нение норм Конвенции судами РФ должно проис-
ходить с учетом практики Европейского Суда по 
правам человека (далее – Суд, ЕСПЧ) во избежа-
ние любого нарушения Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод.

Согласно официальной статистике ЕСПЧ, 
Российская Федерация на протяжении многих 
лет занимает лидирующее положение среди го-
сударств-ответчиков по делам с выявленными 
нарушениями ст. 5 Конвенции (в 2011 г. в от-
ношении РФ выявлено 68 нарушений ст. 5, в 
2012 г. – 64, в 2013 г. – 63, в 2014 г. – 56, а всего 
за период с 1959 по 2014 гг. – 605). Нарушение 
права на свободу и личную неприкосновенность 
является первостепенным и по сравнению с на-
рушениями других статей Конвенции по делам 
с участием РФ (в 2011 г. – 56,2% из числа всех 
постановлений, по которым выявлено хотя бы 
одно нарушение, в 2012 г. – 52,5%, в 2013 г. – 
52,9%, в 2014 г. – 45,9%, а всего за период с 1959 
по 2014 гг. – 40,3%) [1]. Проанализировав ука-
занную статистическую информацию, полагаем, 
что обеспечение права на свободу и личную не-
прикосновенность является одной из уязвимых 
сфер российского законодательства и практики 
его применения.

Под лишением свободы в толковании норм 
Конвенции следует понимать законное задержа-
ние или заключение под стражу. Так, согласно 
п. 2 раздела I Руководства ЕСПЧ по применению 
ст. 5 Конвенции [12] лишение свободы не огра-
ничивается классическими случаями заключения 
под стражу, а может принимать множество других 
форм. В деле Гуццарди против Италии (1980 г.) 
Суд указал на то, что разница между лишением 
свободы и ограничением свободы передвижения 
в понимании Протокола № 4 к Конвенции (сво-
боды передвижения и выбора места жительства 
на территории какого-либо государства) заклю-
чается в степени тяжести и интенсивности, а не 
в сущности и характере применяемой меры. При 
определении же факта нарушения ст. 5 Конвен-
ции следует учитывать конкретные обстоятель-
ства, а также продолжительность, последствия и 
способ реализации ограничения [2]. Таким об-
разом, признаками лишения свободы могут об-
ладать и принудительные действия правоохра-
нительных органов на этапах судопроизводства 
(например, при производстве обыска, осмотра 

места происшествия, допросе или получении 
объяснения), когда присутствие того или иного 
участка следственного действия или провероч-
ного мероприятия происходит против воли са-
мого лица.

В деле «Шторк против Германии» (2005 г.) 
Суд указал, что «лишение свободы» всегда долж-
но включать в себя и объективный, и субъектив-
ный элементы [7]. Несмотря на то, что заявитель 
в период лечения в клинике для душевнобольных 
находилась в запертой палате, была под постоян-
ным присмотром медперсонала, не имела возмож-
ности покинуть эту клинику и даже при попытке 
побега была возвращена в неё полицией, спорным 
оставался вопрос о наличии субъективного эле-
мента лишения свободы. В день первого прибы-
тия в клинику заявитель, признанная дееспособ-
ной, подписала согласие на лечение, чем выразила 
свою волю. Поэтому из-за отсутствия субъектив-
ного элемента факта лишения свободы установле-
но не было, и Суд отказал в удовлетворении жало-
бы в этой части.

В подтверждение вышеуказанного вывода – 
и позиция ЕСПЧ по делу «Крупко и другие про-
тив России» (2014 г.). Согласно материалам дела 
заявители – свидетели Иеговы, организовавшие 
богослужение в одном из образовательных уч-
реждений г. Москвы в 2006 г., были доставлены 
в правоохранительные органы для осуществле-
ния проверочных мероприятий [11]. Среди до-
водов сторон – утверждение Правительства РФ 
о том, что заявители были приглашены в орган 
внутренних дел, не были ограничены в пере-
движении по зданию и не были лишены воз-
можности позвонить по телефону. В противовес 
заявители указали, что термин «приглашение» 
должен означать свободу выбора – принимать 
его или отказаться, который им не был дан. Суд 
установил элемент принуждения, который, не-
смотря на кратковременность его применения, 
свидетельствует о наличии лишения свободы 
по смыслу ст. 5 Конвенции. То есть ограниче-
ние или лишение права на личную свободу и 
неприкосновенность проявляется объективно 
(внешние условия, способ, степень и продолжи-
тельность воздействия) и субъективно (против 
воли лица либо без возможности выбора), а при-
нуждение является неотъемлемой его составля-
ющей.

В деле «Медведев и другие против Франции» 
(2010 г.) Суд отклонил замечание Правительства 
о том, что заявители были только ограничены в 
свободе передвижения. Сам факт нахождения на 
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борту корабля, когда человек в пути следования 
не может покинуть его, не свидетельствует о том, 
что формально уже существовало ограничение 
свободы передвижения. Нахождение в каютах 
под постоянным контролем французских специ-
альных сил, а также полный контроль за курсом 
следования судна, говорит о наличии призна-
ков лишения свободы [8]. Принятие решения 
при отнесении ситуации в категории «лишение 
свободы» должно основываться на конкретных 
обстоятельствах дела, а термин «личная свобо-
да» – ассоциироваться прежде всего со свободой 
физической.

В то же время использование наручников, со-
держание в камере или иное физическое удержа-
ние не может быть решающим при определении 
лишения свободы [10]. Так, в деле «М.А. про-
тив Кипра» (2013 г.) Суд нашел все признаки 
лишения свободы в отношении заявителей, ко-
торых массово доставили для решения вопроса 
о депортации. Принимая по внимание характер, 
масштабы и цели мероприятия, манеру его про-
ведения и общие меры (операция проходила 
рано утром, когда большинство задержанных 
еще спали), у заявителей не было реального вы-
бора, чтобы отказать властям проследовать на 
автобусах в полицию и добровольно находиться 
в ее помещениях. 

Тот факт, когда лицо добровольно явилось 
на допрос, находилось в помещении правоох-
ранительных органов без наручников, не содер-
жалось в камере или иным способом не было 
физически сдержано, формально и может пре-
допределить отсутствие лишения свободы. Но 
с учетом конкретных обстоятельств по жалобе 
гр. «II против Болгарии» (2005 г.) было установ-
лено, что заявитель, явившийся в полицию для 
допроса в качестве свидетеля и «якобы» добро-
вольно находившийся в её помещении в течение 
2 дней, фактически был лишен свободы [6]. По 
обстоятельствам дела после допроса в отноше-
нии гр. II было возбуждено уголовное дело, и 
впоследствии он был арестован. То есть факти-
чески заявитель с самого начала находился под 
подозрением, и отношение полицейских к нему 
было как к преступнику, который должен подчи-
няться их требованиям. Поэтому лишение сво-
боды, по своему существу, было установлено с 
момента начала допроса, несмотря на его добро-
вольность. 

Задержание в понимании Европейского Суда 
должно соответствовать ряду материальных и 
процессуальных требований. Наличие основания 

для задержания как материальный элемент рас-
крывается в ст. 5 Конвенции:

– законное задержание за неисполнение вы-
несенного в соответствии с законом решения суда 
или с целью обеспечения исполнения любого обя-
зательства, предписанного законом;

– законное задержание с тем, чтобы лицо пред-
стало перед компетентным органом по обоснован-
ному подозрению в совершении правонарушения 
или в случае, когда имеются основания полагать, 
что необходимо предотвратить совершение им 
правонарушения или помешать ему скрыться по-
сле его совершения;

– законное задержание лица с целью предот-
вращения его незаконного въезда в страну или 
лица, против которого принимаются меры по его 
высылке или выдаче.

Существенным является критерий «обосно-
ванность подозрения». В деле «Фокс, Кэмпбэл и 
Хартли против Великобритании» (1990 г.) ЕСПЧ 
признал, что лишение свободы является нару-
шением, если подозрение было только добро-
совестным, но не обоснованным [4]. Основная 
задача – не анализ законодательства in abstacto, 
а исследование его применения в конкретных 
случаях: выявление существующих фактов и 
информации, которые могли бы убедить объ-
ективного наблюдателя в том, что лицо могло 
совершить преступление с учетом конкретных 
обстоятельств. При этом недопустим превентив-
ный характер применения данной меры, а имен-
но лишение свободы лица, которое, по мнению 
государства, склонно к совершению преступле-
ния. Так, в деле «Шимиволос против России» 
(2011 г.) заявитель, выставленный на «стороже-
вой контроль» как лицо, склонное к совершению 
правонарушений экстремистской направлен-
ности, был снят с поезда для предотвращения 
его участия в митинге оппозиции «Марш не-
согласных» [9]. Суд акцентировал внимание на 
исчерпывающем перечне исключений права на 
личную свободу, требующих узкого толкования, 
дабы исключить возможность произвольного 
лишения свободы.

Соблюдение требований законности задер-
жания отсылает нас, по существу, к националь-
ному законодательству и устанавливает требо-
вание соответствия процедуры материальному 
и процессуальному праву. Вместе с тем требо-
вание ст. 5 Конвенции обоснованности подозре-
ния говорит о существовании «разумного подо-
зрения», когда имеющиеся факты и информация 
способны убедить объективного наблюдателя в 
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том, что лицо могло совершить преступление 
[5]. 

Задержание с целью предотвращения совер-
шения преступления возможно только в рамках 
уголовного преследования [3]. Данная норма су-
ществует в совокупности с гарантией на судеб-
ное разбирательство в разумный срок (проверку 
компетентным органом или лицом законности 
и обоснованности ограничения права). На го-
сударство возложено позитивное обязательство 
не только активно не нарушать иные права лиц, 
лишенных свободы, но и обеспечить их эффек-
тивную защиту, в т.ч. с целью предотвращения 
лишения свободы. 

Одним из последних решений Суда от 
06.10.2015 стало признание нарушения ст. 3 и 6 
Конвенции по делу «Турбылев против России» 
(жалоба № 4722/09). Суд установил, что в ре-
зультате бесчеловечного и унижающего досто-
инство обращения (ст. 3 Конвенции) правоох-
ранительными органами от гр. Турбылева была 
получена явка с повинной, которая в совокупно-
сти с другими доказательствами легла в основу 
обвинения и вынесения приговора. Кроме того, 
согласно материалам дела, при написании явки 
с повинной гр. Турбылеву не было разъяснено 
право защищать себя лично либо посредством 
защитника, в т.ч. бесплатного (ст. 6 Конвенции), 
а также не была обеспечена возможность вос-
пользоваться данным правом. С учетом изло-
женных обстоятельств ЕСПЧ пришел к выводу 
о том, что использование в уголовном судопро-
изводстве доказательств в нарушение абсолют-
ного права не подвергаться пыткам и жестокому 
обращению делает весь процесс отправления 
правосудия автоматически несправедливым. 
Суд подчеркнул установленный факт нарушения 
права на защиту, т.к. единственным основанием 
удержания гр. Турбылева в правоохранительных 
органах было подозрение в совершении престу-
пления. В толковании Конституционного Суда 
РФ (в решениях № 11-П от 27.06.2000 и № 851-

О-О от 20.11.2008) право на защиту возникает 
не с момента формального признания процессу-
ального статуса или оформления задержания, а с 
момента фактического ограничения конституци-
онных прав. 

Таким образом, практику ЕСПЧ по вопросу 
применения задержания и ограничения (лишения) 
личной свободы и неприкосновенности можно от-
разить в следующих тезисах:

– лишение свободы не ограничивается класси-
ческими случаями заключения под стражу, а мо-
жет принимать множество других форм;

– законность задержания состоит в соответ-
ствии процедуры требованиям материального и 
процессуального национального права;

– «обоснованность подозрения» подразу-
мевает наличие достаточных фактов и инфор-
мации, которые могли бы убедить стороннего 
наблюдателя в том, что лицо могло совершить 
преступление;

– разница межу лишением свободы и огра-
ничением свободы передвижения заключается 
не в сущности и характере применяемой меры, 
а в степени тяжести и интенсивности ее приме-
нения;

– ограничение или лишение права на личную 
свободу проявляется объективно (внешние усло-
вия, способ, степень и продолжительность воз-
действия) и субъективно (против воли лица либо 
без возможности выбора), а принуждение являет-
ся неотъемлемой его составляющей;

– любое решение Суда о наличии либо отсут-
ствии факта лишения свободы основывается на 
конкретных обстоятельствах на условии персо-
нального подхода к каждой ситуации, а термин 
«личная свобода» ассоциируется прежде всего со 
свободой физической. 

Полагаем, что выявленные прецеденты сле-
дует учитывать в российском уголовно-процессу-
альном законодательстве, а дальнейший монито-
ринг практики ЕСПЧ необходим для исключения 
фактов судебных ошибок.
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Проводимая в последние годы реформа произ-
водства в апелляционной, кассационной и надзор-
ной судебных инстанциях призвана служить важ-
ной гарантией законности судебных решений по 
уголовным делам и реализации конституционного 
права граждан на судебную защиту. Обновленные 
уголовно-процессуальные институты направлены 
на выявление и устранение допущенных органа-
ми предварительного расследования или судом в 
ходе предшествующего разбирательства дела су-
щественных нарушений уголовного закона и уго-
ловно-процессуального закона, повлиявших на 
правосудность решения.  

Вместе с тем следует отметить, что некоторые 
законодательные нормы указанных правовых ин-
ститутов не лишены недостатков. 

Согласно ст. 128 УПК РФ сроки в уголовном 
процессе исчисляются часами, сутками, месяца-
ми, однако отдельные нормы, регламентирующие 

процессуальный порядок производства в прове-
рочных судебных стадиях, содержат указание на 
другой временной промежуток, обозначенный в 
законе как день.

Так, например, кассационные и надзорные жа-
лобы и представления должны быть возвращены 
в течение 10 дней со дня их поступления соответ-
ственно в суд кассационной или надзорной инстан-
ции (ч. 2 ст. 401.5 УПК РФ; ч. 2 ст. 412.4 УПК РФ). 
Часть 6 ст. 401.14 УПК РФ предусматривает, что 
если кассационные жалоба, представление были 
переданы на рассмотрение суда кассационной ин-
станции постановлением Председателя Верховно-
го Суда Российский Федерации или его заместите-
ля, в течение 10 дней с момента принятия решения 
суд кассационной инстанции направляет копию 
этого решения Председателю Верховного Суда 
Российской Федерации или его заместителю, ко-
торый своим постановлением вправе передать кас-
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сационные жалобу, представление, если они были 
оставлены без удовлетворения или удовлетворены 
частично, для рассмотрения в вышестоящий суд 
кассационной инстанции либо в Президиум Вер-
ховного Суда Российской Федерации.

Приведенные примеры не являются субъек-
тивно подобранными или единичными. 

Множество примеров такого рода содержат 
уголовно-процессуальные нормы, регламенти-
рующие производство следственных действий. 
Так, в случае выемки заложенной или сданной на 
хранение в ломбард вещи уведомление об этом 
заемщика или поклажедателя производится в 
трехдневный срок (ч. 6 ст. 183 УПК РФ). Допрос 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняе-
мого не может продолжаться без перерыва более 
2 часов, а в общей сложности более 4 часов в день 
(ч. 1 ст. 425 УПК РФ).

Указанное несоответствие заставляет заду-
маться над тем, идет ли речь о смешении и ото-
ждествлении понятий «день» и «сутки», след-
ствием чего явились «технические» недоработки 
законодателя по их закреплению в нормах за-
кона, либо налицо серьезные, принципиальные 
новеллы, связанные с выделением отдельной 
категории сроков, исчисляемых не сутками, как 
это закреплено в ст. 128 УПК РФ, а днями? Если 
ответ на поставленный вопрос является положи-
тельным, то каковы правила исчисления сроков 
сутками и днями?

Пленумом Верховного Суда РФ даны разъяс-
нения относительно толкования отдельных уго-
ловно-процессуальных норм, призванных обеспе-
чить единство кассационной практики и повысить 
эффективность производства в судах кассацион-
ной инстанции, однако интересующая нас пробле-
ма не была предметом рассмотрения и отражения 
в постановлении не нашла [2].  

Правовая регламентация закрепленных в зако-
не терминов предполагает строгое регулирование 
процессуальных правоотношений, складываю-
щихся при их использовании как самим законода-
телем, так и участниками уголовного судопроиз-
водства. Правильно определенное и надлежащим 
образом используемое в тексте понятие означает 
безупречность закона, его единообразное понима-
ние и применение.

Обратимся к ст. 5 УПК РФ, где даются основ-
ные понятия, используемые в указанном законе, 
дефиниция «день» в ней не раскрывается, вместе 
с тем п. 21 ч. 1 указанной статьи определяет ноч-
ное время как промежуток времени с 22 до 6 часов 
по местному времени.

Если следовать логике законодателя, то время 
до 22 часов и после 6 часов законодатель считает 
дневным временем. Означает ли это, что в при-
веденных выше нормах закона употребление тер-
мина «день» используется в данном понимании? 
Ответ на этот вопрос, думается, следует искать в 
семантическом значении слов «день» и «сутки».

Понятие «сутки» может иметь разный смысл. 
Согласно определению, данному С.И. Ожеговым, 
сутки – это временной интервал от одной полу-
ночи до другой [3].  

Д.Н. Ушаков пишет, что сутки – это продол-
жительность дня и ночи [5]. Представляется 
уместным в указанной связи вспомнить крылатое 
выражение «День и ночь – сутки прочь». Таким 
образом, мы можем прийти к выводу, что день – 
это лишь часть суток, соответственно, понятия 
«день» и «сутки» не могут использоваться как 
тождественные.

Второе значение, которое придают данному 
термину оба автора, сутки – это интервал в 24 часа, 
начинающийся в любой момент, необязательно в 
полночь. Данное понимание представляется нам 
верным относительно того смысла, которое по-
ложено законодателем при формулировании норм 
уголовно-процессуального законодательства.

Верховный Суд Российской Федерации в сво-
ем определении № 33-о04-61сп от 28.10.2004 
выразил именно эту позицию. Суть спора, рас-
смотренного Верховным Судом, состоит в следу-
ющем.

Государственный обвинитель подал касса-
ционное представление на приговор суда, при 
этом одновременно заявил ходатайство о вос-
становлении срока кассационного обжалования, 
указав при этом, что копия приговора поступила 
в прокуратуру по истечении 5 суток со дня его 
провозглашения. Именно такой срок установлен 
законом для вручения сторонам копии пригово-
ра (ст. 312 УПК РФ), кроме того, несоблюдение 
этого срока действительно влечет восстановле-
ние срока обжалования (ч. 2 ст. 357 УПК РФ). 
Как следует из анализируемого решения суда, 
приговор был провозглашен 31 мая 2004 г., а его 
копия поступила в прокуратуру 7 июня 2004 г. 
Верховный Суд указал следующее: «Пятые сут-
ки для вручения копии приговора приходились 
на субботу 5 июня 2004 года, то есть на нерабо-
чий день, в связи с чем последний день вручения 
государственному обвинителю копии приговора 
истекал в понедельник 7 июня 2004 года, когда 
она и была фактически получена в прокуратуре 
области». Таким образом, суд исходил из того, 
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что первые сутки истекли 1 июня, а пятые – со-
ответственно 5 июня [4].  

Сказанное позволяет прийти к выводу, что 
срок, исчисляемый сутками, не может быть ме-
нее периода времени, равного количеству полных 
суток, отведенных законом для производства про-
цессуальных действий и принятия процессуаль-
ных решений. В этом и заключается правило об 
окончании срока, исчисляемого сутками, в 24 часа 
последних суток.

Суточный срок в уголовном судопроизводстве 
регламентирует относительно непродолжительные 
временные периоды. Гибкость исчисления сроков 
сутками заключается в том, что правоприменитель 
в любой ситуации, независимо от времени начала 
срока, может гарантированно рассчитывать на срок, 
равный определенному количеству полных суток. 

Д.А. Воронов правильно отмечает, что сроки, 
исчисляемые сутками, – это промежутки времени, 
отводимые на решение задач, связанных с собира-
нием доказательств или реализацией участника-

ми своих прав. Данный вид срока не регулирует 
применения мер принуждения или иных право-
ограничивающих процедур (в этих случаях сроки 
исчисляются в часах, месяцах). Поэтому предна-
значение нормы, «пролонгирующей» процессу-
альные сутки до 24 часов последних суток (ч. 2 
ст. 128 УПК РФ), – в том, чтобы увеличить эффек-
тивность получения сведений, имеющих значе-
ние для уголовного судопроизводства, а не ввести 
ограничения [1, с. 38].  

Исходя из приведенных позиций, представля-
ется, что допущенная в отдельных нормах УПК 
неточность в использовании терминов «день» и 
«сутки» отражается на правоприменительной де-
ятельности, не позволяя четко определить объем 
полномочий участников уголовного судопроиз-
водства. 

В указанной связи ч. 2 ст. 401.5, ч. 2 ст. 412.4, 
ч. 6. ст. 401.14, ч. 6 ст. 183, ч. 1 ст. 425 УПК РФ 
требуют внесения изменений, а именно замены 
термина «день» на «сутки». 
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Проблема полноты, всесторонности и объек-
тивности предварительного расследования после 
введения в действие нового Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации (далее – 
УПК РФ), несмотря на ее актуальность, еще недо-
статочно исследована.

Полное, объективное и всестороннее рассле-
дование уголовного дела, квалифицированная за-
щита, независимый и беспристрастный суд – вот 
то, на что должны ориентироваться должностные 
лица правоохранительной системы правового го-
сударства.

Согласно ст. 20 УПК РСФСР всесторонность, 
полнота и объективность исследования обсто-
ятельств дела были закреплены как принцип в 
уголовном процессе, однако УПК РФ не пре-
дусмотрел его в перечне принципов уголовного 
судопроизводства. Но несмотря на то, что законо-
датель не придал ему принципиального характе-

ра, всесторонность, полнота и объективность не 
утратили своего принципиального значения. 

В настоящее время актуальность исследуе-
мой проблемы заключается в том, что неполное и 
одностороннее исследование обстоятельств дела 
приводит к существенному нарушению прав и 
законных интересов участников уголовного судо-
производства, нарушению законности.

Например, следователь Главного следствен-
ного управления Главного управления МВД Рос-
сии по Красноярскому краю по уголовному делу 
№ 24063855 при возбуждении перед судом хода-
тайства об избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу ссылался лишь на показа-
ния потерпевшей, что именно подозреваемый Ю. 
вырвал у нее сумку. Подозреваемый С. утверждал, 
что данное преступление совершил он, а потерпев-
шая ошибается, указывая на Ю., который отрицал 
свою вину. До судебного заседания следователем 
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не были устранены существенные противоречия в 
показаниях потерпевшей и подозреваемых. В по-
следующем потерпевшая поменяла свои показа-
ния, пояснив, что заблуждалась, указывая на Ю., 
что повлекло его освобождение из-под стражи и 
последующую реабилитацию [7].

В настоящее время ученые-процессуалисты 
ведущую роль в организации уголовно-процес-
суальной деятельности отводят всесторонности, 
полноте и объективности предварительного рас-
следования.

Так, А.С. Ахмадуллин указывает, что в иерар-
хии процессуальных понятий всесторонность, 
полнота и объективность должны занимать прио-
ритетное место [2, с. 38].

В.А. Вандышев обоснованно, по нашему мне-
нию, утверждает, что состязательные начала уго-
ловного процесса не отрицают, а предполагают 
всесторонность, полноту и объективность пред-
варительного расследования [4].

В достаточно категоричной форме высказа-
лась по этому поводу Г.П. Химичева: «...Нельзя 
признать обоснованным упразднение некоторых 
принципов, в частности всесторонности, полноты 
и объективности исследования обстоятельств уго-
ловного дела. На практике это может привести к 
выявлению не всех эпизодов преступной деятель-
ности и только некоторых участников преступле-
ния, к противоправным “сделкам” с обвиняемым, 
когда в обмен на признание вины ему не предъ-
является обвинение в совершении других престу-
плений» [8, с. 71].

На наш взгляд, заслуживает внимания пози-
ция В.В. Дорошкова относительно необходимости 
следования принципу объективности в уголовном 
процессе: «Собирание доказательств хотя и яв-
ляется прерогативой сторон, но и входит в число 
полномочий суда. Иначе бы это не позволило су-
дье дать объективную оценку отстаиваемым сто-
ронам позициям и устранять возникающие в ходе 
судебного разбирательства сомнения в их обо-
снованности, а следовательно, не обеспечивало 
бы независимость суда при отправлении право-
судия... подрывало бы идею самостоятельности 
судебной власти в публичных правоотношениях» 
[5, с. 53].

Как уже отмечалось ранее, всесторонность, 
полнота и объективность как принцип хотя и не 
имеет в УПК РФ прямой текстуальной формули-
ровки, но тем не менее он вытекает из ряда по-
ложений других норм уголовно-процессуального 
закона. Об этом свидетельствует анализ ст. 6, 7, 
14, 16, 73, 85-88, 97-101 УПК РФ и др., а также 

содержится в тексте ряда статей УПК РФ, в част-
ности: предварительное расследование может 
производиться в целях обеспечения его полноты, 
объективности (ч. 4 ст. 152); выделение уголовно-
го дела в отдельное производство для завершения 
предварительного расследования допускается, 
если это не отразится на всесторонности и объ-
ективности предварительного расследования (ч. 2 
ст. 154) и т.д.

Сам факт, что в УПК РФ отражены нормы, из 
анализа которых в ходе систематического толко-
вания прямо следует, что всесторонность, полнота 
и объективность существуют как правовые поло-
жения, определяющие направление деятельности 
должностных лиц в ходе досудебного и судебного 
производства, свидетельствует об их обязательно-
сти при исполнении своих полномочий.

На наш взгляд, этого явно недостаточно, т.к. 
не может придать правоприменителю необходи-
мый вектор и решить проблему качества и полно-
ты предварительного расследования.

По мнению А.С. Ахмадуллина, всесторон-
ность, полнота и объективность в уголовно-про-
цессуальном законе – это принцип предваритель-
ного расследования [1, с. 38]. Безусловно, он прав 
в той части, что это принцип, однако спорным 
является определение его как принципа предва-
рительного расследования, поскольку принципы 
определяют структуру процесса, механизм про-
цессуальной деятельности органов и должност-
ных лиц, ее содержание, процессуальную форму 
следственных и процессуальных действий, про-
цессуальных решений и т.д., т.е. действуют на 
всех стадиях уголовного процесса, а если рассма-
тривать всесторонность, полноту и объективность 
как принцип предварительного расследования, то, 
на наш взгляд, он будет регламентировать только 
механизм процессуальной деятельности долж-
ностных лиц органов предварительного расследо-
вания, что не совсем правильно.

Стоит согласиться с мнением А.С. Барабаш, 
что этот принцип является основным познава-
тельным принципом, выражающим суть публич-
ного начала уголовного процесса [3, с. 5].

Как общее условие предварительного рас-
следования всесторонность, полноту и объектив-
ность рассматривает А.А. Козявин [6, с. 28].

С ним нельзя согласиться, ведь общие усло-
вия предварительного расследования – это за-
крепленные в уголовно-процессуальном законе 
правила, исполнение которых обязательно для 
любой из форм предварительного расследова-
ния; общие условия предварительного рассле-
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дования в полном объеме относятся только к 
предварительному следствию. На стадии предва-
рительного расследования, как и на любой дру-
гой стадии, реализуются принципы уголовного 
процесса. Но общие условия предварительного 
расследования не являются принципами уголов-
ного процесса, это правила меньшей процессу-
альной значимости. Они касаются не всего уго-
ловного процесса, а всего-навсего одной из его 
составляющих – предварительного расследова-
ния, а принципы определяют суть и построение, 
самые существенные свойства и закономерности 
процессуальной деятельности в досудебном и су-
дебном производстве.

Только при всестороннем, полном и объектив-
ном расследовании и рассмотрении уголовного 
дела можно полагать, что оно произведено с вы-
полнением всех требований УПК РФ, а это значит, 
что соблюден принцип ст. 7 УПК РФ, который как 
раз и закрепляет, что при условии выполнения всех 
требований УПК РФ действия и решения долж-
ностных лиц в уголовном процессе могут быть 
признаны законными. Всестороннее, полное и объ-
ективное расследование и рассмотрение уголовно-
го дела означает соблюдение всех прав участников 
уголовного процесса дознавателем, следователем, 
прокурором, судом, что свидетельствует о соблю-
дении принципа охраны прав и свобод человека 
и гражданина (ст. 11 УПК РФ): следователь, до-
знаватель, прокурор и суд обязаны разъяснять 

участникам уголовного судопроизводства их пра-
ва, обязанности и ответственность, обеспечивать 
возможность осуществления этих прав. Одна из 
гарантий соблюдения всесторонности, полноты и 
объективности как принципа – право и возмож-
ность обжалования заинтересованным лицом дей-
ствий (бездействия) и решений суда, прокурора, 
руководителя следственного органа, следователя, 
органа дознания, дознавателя. Как видно, в этом 
случае реализуется принцип права на обжалова-
ние процессуальных действий и решений (ст. 19 
УПК РФ).

Таким образом, всесторонность, полнота и 
объективность являются важнейшим принципом 
российского уголовного процесса, от которого 
зависит построение всей доказательственной де-
ятельности. Соответствие расследования и рас-
смотрения дела этим требованиям позволяет ут-
верждать о качестве предварительного следствия 
и судебного разбирательства. Расследование и 
рассмотрение уголовного дела с позиции всесто-
ронности, полноты и объективности является спо-
собом установления истины. Закрепление в главе 
УПК РФ о принципах уголовного процесса прин-
ципа всесторонности, полноты и объективности 
по уголовному делу позволит должностным ли-
цам правильно понять свое предназначение, цель 
и значение уголовно-процессуальной деятельно-
сти, послужит гарантией обеспечения назначения 
уголовного процесса.
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Особенностью режима ненормированного ра-
бочего дня является характер работы, при котором 
отдельные работники распоряжением работодате-
ля эпизодически могут привлекаться к работе за 
пределами обычного рабочего времени.

Правовое регулирование ненормированного 
рабочего времени является достаточно скудным. 
В Трудовом кодексе не содержится ни нормы, ни 
критериев определения норм допустимой перера-
ботки при ненормированном рабочем дне. Также 
законодатель не выделяет основания, по которо-
му работникам может устанавливаться названный 
режим, отдавая решение вопроса на волю работо-
дателя. Без внимания осталось такое понятие, как 
эпизодичность, и его количественный критерий. 
Слабое законодательное регулирование отдель-

ных аспектов порождает ситуации злоупотребле-
ния правами работников.

Самое распространенное нарушение со сто-
роны работодателей связано с подменой понятия 
режима ненормированного рабочего дня режимом 
сверхурочных работ, а со стороны работников – с 
подменой ненормированности гибким графиком 
работы.

Несмотря на то, что ненормированный рабо-
чий день и сверхурочная работа связаны с перера-
боткой, различия между ними следует осущест-
влять по характеру работы. Ненормированность 
предполагает, что работник может привлекаться 
к выполнению своих трудовых функций как до 
начала рабочего дня (смены), так и после оконча-
ния рабочего дня (смены). Сверхурочная работа 
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предполагает переработки, как правило, после 
окончания работы, как с письменного согласия 
работника, так и в определенных случаях без та-
кового. 

Для привлечения к ненормированной работе 
достаточно распоряжения работодателя, допол-
нительного согласия работника не требуется. При 
этом трудовое законодательство РФ не регламен-
тирует ни порядок такого распоряжения, ни его 
форму, ни требования к его содержанию.

Если переработки имеют системный ха-
рактер, то трудовая инспекция или суд могут 
признать такую работу сверхурочной и обя-
зать работодателя выплатить соответствующую 
компенсацию. В соответствии со ст. 152 ТК РФ 
первые два часа сверхурочной работы оплачи-
ваются не менее чем в полуторном, а последу-
ющие – не менее чем в двойном размере, если 
более выгодные условия не установлены самим 
работодателем. При этом максимально допусти-
мая норма сверхурочной работы составляет не 
более 120 часов в год. 

Количественные показатели эпизодичности 
нигде не регулируются. В письме от 07.06.2008 
№ 1316-6-1 Федеральная служба по труду и за-
нятости указала, что привлечение работников 
к работе за пределами установленной для них 
продолжительности рабочего времени не долж-
но носить систематического характера, а про-
исходить время от времени (эпизодически) и в 
определенных случаях [7]. Данная формули-
ровка оставляет возможность злоупотребления 
работодателями своим правом и не позволяет 
определить грань превращения эпизодической 
работы в постоянную.

Условие о работе в режиме ненормированного 
рабочего дня должно быть прописано в трудовом 
договоре с работником (абз. 6 ч. 2 ст. 57 ТК РФ), 
а перечень должностей с таким режимом обяза-
тельно должен быть установлен коллективным 
договором, соглашениями или локальным нор-
мативным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников.

Примером оформления внесения сведений об 
установлении ненормированного рабочего дня и 
компенсаций за работу в таком режиме в локаль-
ный нормативный акт может служить приказ ФСС 
РФ от 22.06.2009 № 146 [6], а также постановле-
ние Правления ПФР от 01.11.2007 № 274п [3].

Разрабатывая перечень должностей с ненор-
мированным рабочим днем, работодатель должен 
учитывать положения о предельной продолжи-
тельности нормы ежедневной работы. Так, напри-

мер, ст. 94 ТК РФ устанавливает сокращенную 
продолжительность для несовершеннолетних ра-
ботников, инвалидов, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда.

Интересным с правовой позиции представля-
ется вопрос о возможности установления ненор-
мированного рабочего дня работнику, условия 
труда на рабочем месте которого отнесены к вред-
ным условиям труда, но которому не установлено 
сокращенное рабочее время.

Законодательное закрепление уменьшенного 
количества рабочего времени является государст-
венной гарантией для работников, занятых на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями 
труда. Привлечение этой категории работников 
сверх установленных норм по продолжительно-
сти рабочего времени фактически нивелирует на-
значение данной гарантии – сокращение негатив-
ного воздействия на человека вредных условий 
труда.

При этом действующее законодательство та-
ких гарантий не предусматривает для работников, 
условия труда на рабочем месте которых отнесе-
ны к вредным условиям труда, но на которые не 
установлено сокращенное рабочее время (ст. 219 
ТК РФ). Соответственно, в отношении таких ра-
ботников работодатель вправе установить ненор-
мированный рабочий день.

По мнению С.М. Лазутина, организация впра-
ве установить для всех работников график рабо-
ты на условиях ненормированного рабочего дня, 
предусматривающий эпизодическое привлечение 
каждого работника к работе за пределами уста-
новленной для него продолжительности рабочего 
времени [1]. 

Работодатель вправе привлекать работников 
с ненормированным рабочим днем к работе за 
пределами обычного рабочего времени только 
для выполнения работ, обусловленных трудовым 
договором, и не может поручать иную работу. 
Сверхурочная работа может быть связана и с ра-
ботой, не предусмотренной трудовым договором, 
но соответствующая условиям, предусмотренным 
ст. 99 ТК РФ.

Режим ненормированного рабочего дня не оз-
начает, что на работников не распространяются 
правила, определяющие время начала и оконча-
ния работы. 

В действующем трудовом законодательстве не 
содержится положений, устанавливающих огра-
ничения на продолжительность переработки при 
ненормированном рабочем дне. При этом пере-
работки в данном случае дополнительно не опла-
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чиваются. Такие работники на общих основаниях 
освобождаются от работы в праздничные и вы-
ходные дни.

Ненормированный рабочий день не является 
эквивалентом режима гибкого рабочего времени. 
Судебная практика свидетельствует, что суд не 
принимает доводы о равнозначности ненорми-
рованного рабочего дня и свободного посещения 
рабочего места [3]. Работник должен соблюдать 
требования правил внутреннего трудового рас-
порядка, коллективного, трудового договора и не 
вправе самостоятельно устанавливать начало и 
окончание рабочего дня (смены).

Сверхурочная работа компенсируется опла-
той в повышенном размере, а ненормированность 
предполагает определенные гарантии. Поскольку 
ненормированный рабочий день является услови-
ем, отклоняющимся от нормальных, то на основа-
нии ст. 149 ТК РФ работнику могут производить-
ся дополнительные выплаты, но только если они 
предусмотрены трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными норма-
тивными актами, трудовым договором. На дан-
ный момент нормативными правовыми актами 
такие выплаты не установлены.

Переработки при ненормированности ком-
пенсируются не повышенной оплатой, а путем 
предоставления дополнительных дней отпуска. 
При этом основаниями для предоставления это-
го дополнительного отпуска являются работа в 
режиме ненормированного рабочего дня и нали-
чие должности работника в перечне должностей 
работников с ненормированным рабочим днем, 
который установлен коллективным договором 
или правилами внутреннего трудового распоряд-
ка организации. В то же время не имеет значения, 
сколько конкретно работник «перерабатывал» в 
данном случае. Как указал Роструд в письме от 
24 мая 2012 г. № ПГ/3841-6-1, законодательством 
не предусмотрено предоставление дополнитель-
ного отпуска за ненормированный рабочий день 
пропорционально отработанному в рабочем году 
времени.

Если в течение рабочего года работник не при-
влекался к работе за пределами обычного графи-
ка, дополнительный отпуск за ненормированный 
рабочий день должен предоставляться в полном 
размере. Для предоставления дополнительного 
отпуска важен только сам факт того, что сотруд-
нику установлен режим ненормированного рабо-
чего дня.

На практике возникла сложная ситуация, свя-
занная с отказом работодателя в предоставлении 
дополнительного оплачиваемого отпуска, уста-
новленного ст. 119 ТК РФ работнице, которой по 
трудовому договору установлен ненормирован-
ный рабочий день, находящейся в отпуске по ухо-
ду за ребенком и работающей на условиях непол-
ного рабочего времени. Во время нахождения в 
отпуске по уходу за ребенком женщина вышла на 
неполный рабочий день. Работа на условиях не-
полного рабочего времени не влечет каких-либо 
ограничений продолжительности ежегодного ос-
новного оплачиваемого отпуска, исчисления тру-
дового стажа и других трудовых прав (ч. 3 ст. 93 
ТК РФ). 

Предоставление гарантий за ненормированное 
рабочее время не ставится в зависимость от того, 
полное или неполное рабочее время установлено 
работнику. Отказ работодателя в предоставлении 
дополнительного оплачиваемого отпуска работ-
нику с ненормированным рабочим днем, хотя и 
работающему неполное рабочее время, является 
неправомерным. Работа на условиях неполного 
рабочего времени не влечет для работницы огра-
ничения ее права на дополнительный оплачивае-
мый отпуск, предоставляемый работникам с не-
нормированным рабочим днем.

Рассмотренные пробелы правового регулиро-
вания ненормированного рабочего времени, свя-
занные с подменой понятий, в т.ч. сверхурочной 
работы, гибкого графика работы, злоупотребле-
ния правами работодателя об его установлении,  
стали возможными только в силу несовершенства 
имеющихся формулировок и их скудностью. Име-
ющиеся разъяснения Роструда, судебная практи-
ка не устраняют системной проблемы неверного 
толкования ненормированного рабочего времени 
сторонами трудового договора.

Недопустимость злоупотребления работо-
дателями правами работниками должна явно 
следовать из закрепленных в законодатель-
стве норм, определяющих примерный пере-
чень обстоятельств, при наступлении которых 
требуется привлечение работника или группы 
работников к работе за пределами установлен-
ной продолжительности рабочего дня (смены) 
в виде ненормированного рабочего дня. Также 
представляется необходимым определить об-
щие принципы этого вида рабочего времени, 
чтобы уменьшить случаи неконтролируемого и 
необоснованного привлечения работников к ра-
боте за пределами нормальной продолжитель-
ности рабочего времени.
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Нарушение прав и законных интересов субъ-
ектов правоотношений влечет потребность в их 
защите и восстановлении, в т.ч. посредством при-
менения мер юридической ответственности. В за-
висимости от характера правонарушения, а также 
направленности правового воздействия на нару-
шителя проявляются функции юридической ответ-
ственности, которые определяют ее содержание.

По содержанию юридическую ответствен-
ность можно разделить на две основные ка-
тегории: карательную и восстановительную. 
Карательная ответственность осуществляется 
специальными субъектами,  уполномоченными на 
то государственными органами и должностными 
лицами (уголовная, административная, дисципли-
нарная ответственность).

Восстановительная ответственность находит 
свое выражение, в первую очередь, в гражданско-
правовой ответственности. Согласно толкованию 
О.С. Иоффе, гражданско-правовая ответствен-
ность в качестве санкции за правонарушение вы-
зывает для нарушителя отрицательные послед-
ствия в виде лишения субъективных гражданских 
прав либо возложения новых или дополнительных 
гражданско-правовых обязанностей [7, c. 141].

В.П. Грибанов подчеркивает, что приоритет-
ной функцией гражданско-правовой ответствен-
ности является возмещение причиненного вреда 
или убытков. Таким образом, гражданско-право-
вая ответственность носит восстановительный 
характер, благодаря чему, по общему правилу, на-
рушение гражданских прав и обязанностей в лю-
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бом случае влечет возмещение вреда или убытков, 
независимо от наличия умысла виновного лица [4, 
c. 10].

А.М. Белякова отмечает, что для граждан-
ско-правовой ответственности характерно го-
сударственное принуждение в форме несения 
отрицательных имущественных последствий, 
возникающих в связи с неисполнением, ненад-
лежащим исполнением обязанности из договора 
или в связи с причинением вреда [3, c. 35].

В правовой науке традиционно уделяется вни-
мание понятию юридической ответственности, а 
проблема функций юридической ответственности 
рассматривается последовательно при изучении 
вопросов ее основания, содержания и форм реа-
лизации. Достаточно основательно разработаны 
проблемы функций права, функций санкций норм 
юридической ответственности в отличие от функ-
ции юридической ответственности, которые не 
являются тождественными этим понятиям и тре-
буют самостоятельного изучения [17, c. 5].

К функциям гражданско-правовой ответствен-
ности как основным направлениям воздействия 
на общественные отношения относят: восстано-
вительную (компенсационную), воспитательную, 
штрафную, пресекательную и обеспечительную. 
В большей степени специфика гражданско-право-
вой ответственности проявляется в восстанови-
тельной функции.

В общем смысле восстановительная функция 
юридической ответственности отличается тем, 
что подразумевает под собой воздействие юриди-
ческих норм на сознание и поведение людей, це-
лью которого является приведение общественных 
отношений в прежнее нормальное состояние.

Понятие «восстановление»  является родовым 
по отношению к понятиям «правовосстановле-
ние», «возмещение», «компенсация», «реститу-
ция», которые не охватывают всех последствий 
воздействия восстановительной функции. Они 
обозначают тот или иной способ воздействия на 
общественные отношения по их восстановлению 
[17, c. 10].

В юридической науке на сегодняшний день 
нет единого и однозначного ответа на вопрос, воз-
можно ли полное возмещение причиненного вре-
да либо следует вести речь только о частичной его 
компенсации. Автору более реальной представля-
ется гипотеза о разделении этих двух понятий и 
придании каждому из них самостоятельного зна-
чения. Подтверждением данного суждения явля-
ется наличие двойственной терминологии, кото-
рая употребляется в нормативных правовых актах 

различного уровня. В одних случаях законодатель 
использует термин «возмещение», а в других – 
«компенсация».

В Большом юридическом словаре термин 
«возмещение» означает «компенсация имуще-
ственного ущерба, возникшего в результате при-
чинения вреда», а «компенсация» есть денежные 
выплаты, установленные в целях возмещения за-
трат [12, c. 6]. В.А. Белов выделяет «компенса-
цию» в отдельный правовой феномен, присущий 
в большей степени мерам гражданско-правовой 
ответственности как действия, имеющие целью 
уравновесить имущественную либо неимуще-
ственную потерю посредством уплаты потерпев-
шему денег в такой сумме или предоставления 
ему какого-либо имущества такого рода, каче-
ства и стоимости, которые позволят пренебречь 
понесенной потерей [2, c. 5].

Е.А. Суханов совмещает восстановление и 
компенсацию в общее понятие: «Основной, глав-
ной функцией юридической ответственности яв-
ляется компенсаторно-восстановительная функ-
ция. Она отражает соразмерность применяемых 
мер ответственности и вызванных правонаруши-
телем убытков, а также направленность взыска-
ния на компенсацию имущественных потерь по-
терпевшего от правонарушителя [9, с. 35]. 

При анализе данных понятий видна их сим-
метрия: возмещение раскрывает компенсацию, а 
компенсация, в свою очередь, – возмещение [6, 
c.  224-234].

Несмотря на то, что для современной юриди-
ческой науки актуальна проблема смешивания и 
отождествления компенсационной и восстанови-
тельной функций юридической ответственности, 
данные функции юридической ответственности 
следует разграничивать по юридическим и фак-
тическим основаниям, характеру юридических 
действий субъектов, средствам и способам их 
осуществления, задачам и целям, общесоциаль-
ным и юридическим результатам. Н.К. Басманова 
выделяет два главных признака, по которым необ-
ходимо производить различие между возмещени-
ем и компенсацией: предмету и назначению. Если 
предметом возмещения являются убытки, т.е. 
имущественный вред, выраженный, как правило, 
в деньгах, то предмет компенсации составляет не-
имущественный вред (обычно не поддающийся 
точной денежной оценке) либо имущественный 
вред (в установленных законом случаях) [1, c. 17]. 
В отличие от восстановительной функции юри-
дической ответственности компенсационная под-
разумевает предоставление соответствующего 
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эквивалента нарушенного права и чаще всего вы-
ражена в денежном измерении.

Таким образом, чтобы не сужать действи-
тельное социальное предназначение каждой 
из сравниваемых функций, следует отказаться 
от рассмотрения восстановительной и компен-
сационной функций как смежных или тожде-
ственных, а более детально проанализировать 
их место и роль в регулировании общественных 
отношений нормами отдельных видов юридиче-
ской ответственности.

Иногда компенсационную функцию юриди-
ческой ответственности отождествляют с более 
широким правовым феноменом  компенсацион-
ной функцией права, которая предусматривает 
возмещение ущерба, причиненного не только не-
правомерными действиями, а всем многообразием 
юридических фактов (событиями, правомерными 
юридическими действиями, поступками и актами). 

Несомненно, что компенсация играет огром-
ную роль не только в правовой, но и в социаль-
ной сфере жизнедеятельности общества. В нашей 
стране достаточно много категорий граждан, ко-
торые нуждаются в социальной поддержке по об-
стоятельствам, не зависящим от их воли: жертвы 
природных и социальных катаклизмов; уязвимые 
слои населения (сироты, многодетные семьи, ин-
валиды, пенсионеры, студенты и др.). Все они тре-
буют принятия государством и обществом адек-
ватных компенсационных мер, но, к сожалению, 
реалии свидетельствуют о том, что положения за-
конодательства об ответственности государства и 
его органов порой носят декларативный характер.

В наши дни компенсационная функция не 
только обеспечивает реализацию целей граж-
данско-правовой ответственности, но и широко 
используется в юридической деятельности при 
применении конституционного, уголовного, ад-
министративного законодательства Российской 
Федерации. 

О компенсационный функции юридической от-
ветственности прямо указывается в ряде специаль-
ных юридических норм (например, ст. 1245, 1251, 
1252, 1299, 1300, 1515, 1537 ГК РФ; 142 ТК РФ).

Компенсационная функция гражданско-
правовой ответственности ярко проявляется 
при причинении страданий неправомерными 
действиями или бездействием в компенсации 
морального вреда. Компенсация морального 
вреда  – денежная компенсация причиненных 
пострадавшему нравственных (психических) 
или физических страданий, которые не подлежат 
восстановлению в силу своей нематериальности 

и уникальности, что обусловливает и невозмож-
ность точного измерения (оценки) размера ком-
пенсации морального вреда [8, c. 73-78].

Компенсация морального вреда возможна при 
нарушении личных нематериальных благ челове-
ка: чести, достоинства и деловой репутации; не-
прикосновенности частной жизни лица; права на 
жизнь и здоровье; иных нематериальных прав и 
свобод. Компенсация морального вреда также 
может осуществляться и при нарушении иму-
щественных прав в экономических отношениях, 
связанных с качеством приобретаемых товаров и 
оказываемых услуг.

Данный институт в России существует срав-
нительно недолго, и до сих пор отсутствует еди-
нообразие судебных решений по делам о компен-
сации морального вреда, несмотря на достаточно 
большой объем подобных дел, рассматриваемых 
российскими судами. Поэтому понятие компенса-
ции морального вреда продолжает оставаться объ-
ектом многочисленных исследований и привлека-
ет пристальное внимание как отечественных, так 
и зарубежных ученых. 

Необходимо учитывать, что с 4 мая 2010 г. 
вступил в силу Федеральный закон № 68-ФЗ «О 
компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок» [15]. Данный 
нормативный акт впервые на законодательном 
уровне провозгласил необходимость применения 
мер юридической ответственности компенсаци-
онного характера в целях создания эффективного 
внутреннего средства правовой защиты против 
неоправданной продолжительности судебного 
разбирательства и исполнения судебного акта.

Актуальность и злободневность вопроса, по-
ставленного в указанном законе, не может вызы-
вать сомнений. Несмотря на то, что российским 
процессуальным законодательством всегда были 
определены сроки для осуществления граждан-
ского, административного и уголовного судопро-
изводства, но на практике менее пятидесяти про-
центов дел разрешались с соблюдением данных 
сроков. Данная проблема вышла за пределы госу-
дарства и нашла отражение в актах Европейско-
го Суда по правам человека, количество жалоб в 
который от российских граждан составило боль-
шинство (более 20 000), причем одна треть жалоб 
были связаны с нарушением права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок [16, c. 23].

После принятого в 2009 г. постановления 
Европейского Суда по правам человека по делу 
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«Бурдов (Burdov) против Российской Федерации» 
(жалоба № 33509/04) [6, c. 1] власти Российской 
Федерации были вынуждены ввести «эффектив-
ное внутреннее средство правовой защиты или 
комбинацию таких средств правовой защиты, 
которые обеспечат адекватное и достаточное воз-
мещение в связи с неисполнением или несвоев-
ременным исполнением решений национальных 
судов с учетом конвенционных принципов, уста-
новленных в прецедентной практике Европейско-
го Суда» [18, c. 40].

Несмотря на разработанный благодаря при-
нятию нового закона механизм компенсационной 
функции юридической ответственности, практи-
ческая реализация некоторых ее норм вызывает 
сомнения и требует дополнительного осмысления 
с учетом установления правовой природы ком-
пенсации как способа защиты гражданских прав 
и как меры ответственности за их нарушение. 

В качестве вывода отметим, что компенсаци-
онная функция гражданско-правовой ответствен-
ности относится к числу функций юридической 
ответственности, которая заключается в защите и 
восстановлении нарушенных субъективных прав 

потерпевшего и иных лиц. Данные меры направ-
лены не на формальное наказание винов-ного, а 
на обеспечение охраняемого интереса управомо-
ченного субъекта, восстановление общественных 
отношений, нарушенных противоправным пове-
дением.

В связи с этим важными направлениями в на-
учной деятельности по изучению данного право-
вого феномена являются: верное определение 
содержания, признаков и принципов компенса-
ционной функции гражданско-правовой ответ-
ственности, уяснение механизма ее реализации 
в современном российском государстве, а также 
разрешение вопроса о соотношении норм о ком-
пенсации и норм о применении других способов 
защиты, в частности, возмещения причиненных 
убытков и компенсации морального вреда.

Таким образом, работа по раскрытию содержа-
ния и эффективности компенсационной функции 
гражданско-правовой ответственности представ-
ляется не только актуальной, но и, безусловно, не-
обходимой для дальнейшего совершенствования 
законотворческой и правоприменительной дея-
тельности.
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Связь цивилистической науки и практики но-
сит не абсолютный (однозначный) характер, ког-
да понятия и определения науки жёстко предо-
пределяются признаками (свойствами) объектов 
(что характерно для естественных наук), а имеет 
относительное («онтическое») значение. В этом 
контексте можно отметить относительно самосто-
ятельный «статус» цивилистической науки, имея 
в виду здесь два момента. 

Во-первых, это относительно самостоятель-
ная (обособленная) и достаточно специфическая 
сфера знаний, имеющая свои закономерности раз-
вития и содержащая в себе в целом достаточно 
«компетенций» для оценки истинности («науч-
ности») тех или иных цивилистических теорий, 
идей, научных суждений и т.д.  

Во-вторых, её содержание в соответствующей 
мере обусловливается (не прямо, не абсолютно) 
не только потребностью судебной правоприме-
нительной практики, обеспечением её эффектив-
ности, что само по себе, безусловно, важно, но 
и моментами, связанными с иными значениями 
и ценностями – цивилистическим правосозна-
нием, культурой, частноправовыми идеалами и 
принципами, частноправовой политикой и ины-

ми ценностями частного права как важнейшего 
социального института в системе гражданского 
общества. Кроме того, следует иметь в виду, что 
наряду с указанными и иными подобного рода 
потребностями, цивилистическая наука имеет и 
свои внутренние специфические потребности, 
обусловленные закономерностями функциониро-
вания и развития самой этой науки. Она обладает 
рядом таких свойств и качеств, которые, абстра-
гируясь от непосредственных, профессиональных 
потребностей «практического бытия», связаны с 
обслуживанием её общих социокультурных, «иде-
альных», ценностных, гносеологических (позна-
вательных) и других функций.  

Исходя из вышеотмеченного, можно сделать 
вывод о том, что цивилистической практикой сле-
дует считать не только социальную деятельность, 
непосредственно связанную с судебным право-
применением (судебной практикой), но также и 
деятельность в иных цивилистических сферах, 
где осуществляется реализация иных («идеаль-
ных») цивилистических ценностей, упомянутых 
выше. Только при таких условиях цивилистиче-
ская практика, понимаемая с широких позиций, 
может выступать как важнейшая форма, задающая 
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условия для воспроизводства гражданского права, 
а через его институты и отношения – и адекватной 
структуры рыночной экономики и современного 
гражданского общества. 

С этих позиций роль цивилистической науки 
состоит не только в «служении» задачам и потреб-
ностям судебной правоприменительной практики 
(что само по себе, подчеркнём ещё раз, безуслов-
но, важно), но также и в обеспечении в целом не-
обходимого научного, профессионального, обра-
зовательного, культурного, политического и т.д. 
уровней в частноправовой сфере, обеспечения 
основных направлений совершенствования и раз-
вития цивилистической практики в различных об-
ластях в соответствии с целями и современными 
ценностями гражданского общества. 

Следовательно, «практическую значимость 
и применимость» в цивилистике можно и не-
обходимо понимать с широких позиций, вклю-
чая сюда все научные исследования, способные 
прямо или опосредованным образом оказывать 
влияние в настоящее время или в перспективе в 
форме практических рекомендаций, разработок 
или теоретических положений, принципов, кон-
струкций, идей и т.п. на различные цивилистиче-
ские сферы – правоприменительную (судебную 
практику), социокультурную, области цивили-
стической политики, экономики, образования, 
воспитания и другие отношения, связанные с 
частноправовым «бытием». 

Что же касается проблемы действительной 
реализации научных результатов в сфере циви-
листики, то это связано с рядом факторов и об-
стоятельств, касающихся, в частности, господ-
ствующей в обществе частноправовой идеологии 
и политики, цивилистических традиций, типа 
правовой системы, состояния самой цивилисти-
ческой практики и т.п. С этих позиций реализация 
результатов цивилистических научных исследова-
ний – это действительно проблема цивилистиче-
ской практики, понимаемой, однако, не в узком, 
сугубо профессиональном смысле, а как компо-
нент значительно более широкого явления – соци-
ально-правовой деятельности общества. 

Дать адекватную оценку собственных науч-
ных результатов, их значимости и применимости, 
в т.ч. практической, вполне «компетентна» и сама 
цивилистическая наука. Причём, как выше было 
отмечено, критерий истинности, «научности» ци-
вилистической теории отнюдь не определяется на-
прямую только тем, способен или нет тот или иной 
научный результат быть реализованным в сфере су-
дебной практики (ещё лучше – немедленно!), что, 

к сожалению, далеко не всегда зависит от уровня 
и эффективности цивилистических исследований. 

Что касается «статуса» самой юридической 
практики, то в связи с этим необходимо отметить 
следующее. По мысли В.И. Леушина, «практи-
ка, в отличие от науки, обладает самостоятельно-
стью, то есть может функционировать, не прибегая 
к помощи науки» [1, с. 131]. Основание для такой 
«самостоятельности» практики автор усматривал 
в способности законодателя, правоприменителя, 
субъекта правоотношения «самостоятельно добы-
вать истину». Правда, учёный обращал внимание 
на то, что познавательный потенциал юридической 
практики «не стоит переоценивать» [1, с. 131]. 

Н.Н. Тарасов, соглашаясь в целом с вышепри-
ведёнными суждениями, замечает, что «с утверж-
дением о способности юридической практики 
функционировать, не прибегая к помощи науки, 
видимо, следует согласиться. Для функционирова-
ния юридической практики, очевидно, достаточно 
познавательного обеспечения в форме организа-
ционно-задачной, профессиональной рефлексии. 
Подкреплённая цеховым обучением профессии, 
такая юридическая практика, видимо, способна 
самовоспроизводиться даже без тенденции к вы-
рождению» [3, с. 183]. 

Как представляется, приведённые суждения 
являются слишком однозначными и несколько 
категоричными. Даже применительно к такому 
богатейшему виду юридической практики, как 
цивилистическая, имеющая свою многовековую 
историю и доведённую с точки зрения юриди-
ческой техники до филигранной точности ещё в 
древние римские времена, вряд ли можно одно-
значно утвердительно говорить о её «способности 
функционировать, не прибегая к помощи» циви-
листической науки. И это совершенно чётко про-
слеживается уже начиная с классического периода 
развития римской юриспруденции. 

Как отмечают специалисты по римскому пра-
ву, действительно, римская юриспруденция «ведёт 
своё начало от практической деятельности юри-
стов республиканского периода», которая изна-
чально «имела практический характер и выража-
лась в редактировании формальных актов (cavere), 
в руководстве ведением судебных дел (agere), в 
даче советов (respondere)» [2, с. 24]. Юридическая 
техника уже в республиканский период достигла 
довольно высокого уровня, и деятельность «ста-
рых» республиканских юристов выражалась, глав-
ным образом, в толковании права. 

Однако уже в классический период наблюдает-
ся «отход от старого цивильного права (strictum ius), 
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новое толкование направилось в сторону искания 
aeguum et bonum – справедливого и доброго». И вот 
«это новое толкование, – как подчеркивал профес-
сор В.А. Краснокутский, – опиралось на зачатки 
тогдашней науки» [2, с. 26] (выделено автором). 

Таким образом, уже в классическую римскую 
эпоху цивилистическая практическая юриспруден-
ция «не отгораживалась» от «тогдашней науки», 
которая находилась в те времена ещё в зачаточном 
состоянии. Как свидетельствуют источники, уже к 
тому времени сформировалась «риторическая тео-
рия толкования» права, которая к концу республики 
вошла в систему обучения и оказала глубокое вли-
яние на римскую практическую юриспруденцию. 
Примечательно, в спорных случаях названная «те-
ория внушала искать настоящей воли законодателя, 
выявлять те цели, которые преследовал законода-
тель (ratio legis), в юридических же сделках – цели, 
которые ставили себе договаривающиеся стороны 
(lex contractus)» [2, с. 26]. 

Особо обращает на себя внимание тот факт, что 
юридическая литература классической эпохи была 
чрезвычайно разнообразна и освещала не только су-
губо практическую цивилистическую деятельность 
(элементарные руководства – институции, правила 
(regulae), сборники казусов и т.п., но и содержала 
цивилистические определения (definitions), теоре-
тические идеи. Более обширные и глубокие работы 
представляли различные комментарии к эдиктам, 
книгам по цивильному праву; дигесты, институции, 
в которых была представлена информация не толь-
ко по догматике римского частного права, но и со-
держался материал по его истории и т.д. 

Из вышеотмеченного следует, что цивилисти-
ческая практика, уже начиная с римских эпох, не 
существовала в виде своей отдельной (замкну-
той), самодостаточной сферы, которая была со-
вершенно иррелевантна (безразлична) к теорети-
ческим наработкам цивилистов того периода. 

И тем более это касается современной цивили-
стической практики, в сфере которой рассматри-
ваются многие сложнейшие дела, для разрешения 
которых необходимы познания не только в области 
цивилистики, но и в ряде иных сфер – экономики, 
финансов, психологии, лингвистики, естественных 
и других наук. Понятия, представления, цивилисти-
ческое мышление современного практика должны 
опираться не только на свой профессиональный 
«цеховой» опыт, профессиональную «рефлексию», 
но и во многих случаях должны носить научный 
характер как по своему содержанию, так и форме. 

Современные начала гражданского законода-
тельства, в частности такие, как справедливость, 

добросовестность, разумность, свобода, равен-
ство сторон и др., требуют достаточно глубокого, 
всестороннего и объективного рассмотрения ма-
териалов дел, что вряд ли может быть в должной 
мере обеспечено лишь «цеховой» подготовкой 
практиков-цивилистов, их профессиональной 
«рефлексией» и т.д., не прибегая к широкому «ар-
сеналу» цивилистической и других наук. 

Примечательно в этом отношении, что многие 
постановления высших судебных инстанций, как 
и некоторые другие формы осмысления юриди-
ческой практики, не обходятся без использования 
в своём содержании научных понятий, опреде-
лений, конструкций, идей и т.д., высказанных и 
обоснованных в своё время в цивилистической 
теории и иных науках, и, таким образом, фактиче-
ски ориентируют цивилистическую практику на 
более тесное взаимодействие с наукой, более ши-
рокое использование её передовых достижений в 
практической юриспруденции. 

Особая значимость цивилистической нау-
ки проявляется, когда затрагиваются проблемы 
дальнейшего совершенствования, развития ци-
вилистической практики, её методологии, кон-
цептуальных основ. Н.Н. Тарасов, отвечая на 
вопрос о том, насколько способна юридическая 
практика без участия науки развиваться, отме-
чает: «Если изменения юридической практики 
не отождествлять с её развитием, которое, как 
известно, предполагает наличие цели и идеаль-
ного плана действительности, т.е. теории, фило-
софии и т.д., то ответ, скорее всего, должен быть 
отрицательным». Развивая эти мысли далее, ав-
тор замечает: «Можно предположить, что в плане 
функционирования юридическая практика само-
достаточна, а вот потенциал её развития без тео-
рии, в частности без прогностической функции 
науки, видимо, весьма невелик» [3, с. 184]. 

Не касаясь всей юридической практики, при-
менительно к цивилистической практической 
юриспруденции представляется необходимым от-
метить, что в настоящее время трудно помыслить 
её «самодостаточность», и в этом контексте её «по-
тенциал» не только с точки зрения проблемы даль-
нейшего развития цивилистической практики, но 
даже и с позиций обеспечения её нынешнего функ-
ционирования – на должном уровне. Дело в том, 
что современная цивилистическая практика – осо-
бенно арбитражная (экономическая, хозяйствен-
ная) – по своему содержанию представляет собой 
достаточно сложную познавательную, мыслитель-
ную юридическую деятельность с использовани-
ем специфических цивилистических, экономиче-
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ских, финансовых и т.д. категорий, конструкций, 
понятий, в результате чего сама эта деятельность 
нередко приобретает научно-практический харак-
тер (научно-практический смысл). Всё это выво-
дит мыслительную деятельность судьи, по сути, 
на научный уровень, с позиций которого только и 
возможно правильное и обоснованное разрешение 
экономического (хозяйственного) спора. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, 
что «статус» цивилистической практики по от-
ношению к одноимённой науке носит относи-
тельно независимый характер: данная практика 
существует как отдельная, особая сфера, харак-
теризующаяся своим специфическим содержа-
нием и реализующаяся в специфической форме, 
оказывающая существенное влияние на развитие 
цивилистической науки; вместе с тем её (прак-
тики) дальнейшее развитие (совершенствование) 
может эффективно осуществляться только при 
условии того, что будет опираться на богатый по-
тенциал цивилистической науки, её разработки, 
выводы и предложения. Без прогресса цивили-
стической науки, повышения эффективности её 
рекомендаций, предложений, совершенствования 
её прогностических функций потенциал развития 
практической цивилистической юриспруденции, 
как представляется, будет действительно невелик.

Думается, именно эти факторы как важнейшие 
компоненты среди других значимых обстоятельств 
обусловливают нынешнее неудовлетворительное 
состояние ряда областей в сфере цивилистики, ког-
да не обеспечиваются в необходимой мере стабиль-
ность отношений собственности, экономического 
оборота; надлежащая гражданско-правовая охрана 
сферы личной (частной) жизни человека; свобода 
осуществления гражданских прав, их защита; раз-
витие институтов гражданского общества и некото-
рые другие права и законные интересы граждан. 

Конечно, не следует видеть в этом «вину» только 
цивилистической науки; здесь негативное влияние, 
безусловно, оказывает и ряд иных факторов – ор-
ганизационного, экономического характера; со-
стояние морально-нравственного климата в обще-
стве; негативные привычки и старые традиции 
в обществе и т.д. Вместе с тем очевидны в этом 
отношении недостатки и упущения, связанные с 
недостаточной разработкой современных актуаль-

ных фундаментальных цивилистических проблем, 
созданием эффективных научных разработок, ре-
комендаций и предложений для практики со сто-
роны цивилистической науки (cправедливости 
ради, следует заметить, что в последнее время 
осуществляется реализация ряда положений и 
юридических механизмов в рамках Концепции по 
совершенствованию гражданского законодатель-
ства). На это обстоятельство, видимо, необходимо 
обратить серьёзное внимание российскому циви-
листическому научному сообществу. 

Говоря о развитии цивилистической практи-
ки, с методологических позиций возникает и та-
кой вопрос: указанное развитие осуществляется 
на своей, собственной, основе или необходимую 
«почву», базу для этого должна создать цивили-
стическая наука? 

Думается, что развитие цивилистической 
практики осуществляется на собственной основе, 
однако необходимые для этого юридические сред-
ства, формы, методы, механизмы, научный «ин-
струментарий» и т.п. должны быть разработаны, 
чётко сформулированы и предложены цивилисти-
ческой наукой. 

Иначе говоря, цивилистический «менед-
жмент» в этом социальном процессе должен осу-
ществляться со стороны гражданско-правовой 
науки. И чем более глубокими и эффективными, 
отражающими актуальные проблемы практики и 
в этом контексте отвечающими критерию исти-
ны, будут цивилистические научные теории, тем 
в большей мере они будут востребованы цивили-
стической практикой, и тем выше будет потенциал 
влияния цивилистической науки на практическую 
цивилистическую юриспруденцию. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что 
к цивилистической практике как основанию, цели 
и критерию истинности цивилистических теоре-
тических исследований следует относиться не аб-
солютно (однозначно), а относительно: очевидно, 
цивилистическое правоведение должно иметь и 
иные, несоциологические, критерии оценки своих 
теоретических положений, принципов, идей, стра-
тегических направлений и т.п., которые непосред-
ственно (напрямую) не связаны с экономическими 
и иными сугубо «материальными» («приземлённы-
ми») потребностями цивилистической практики. 
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Охота на объекты животного мира на террито-
рии Российской Федерации является неотъемлемым 
элементом культурного наследия гражданского на-
селения и играет особую роль для жизнедеятель-
ности отдельных категорий физических лиц. Так, 
охотники коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока на законных ос-
нованиях реализуют традиционный образ жизни и 
хозяйственной деятельности, связанный с выжива-
нием в отдаленных местностях, в т.ч. отличающих-
ся суровыми климатическими условиями.

В прежние исторические периоды россий-
ского государства охота составляла необходи-
мый фактор обеспечения безопасности местного 
населения. Охотничьи облавы устраивались на 
многочисленные популяции хищников, представ-
лявших реальную угрозу для слабо защищенных 
населенных пунктов из-за низкого развития уров-
ня науки и техники, например во времена освое-
ния Сибири.

Справедливости ради следует констатировать, 
что на сегодняшний день в некоторых регионах 

России охота вновь становится актуальной для 
безопасности физических лиц, т.к. вышеназван-
ные исторические проблемы взаимодействия с 
животным миром возвращаются, но уже из-за со-
временных причин тотального разрушения экоси-
стем и пищевых цепочек.

Так, в Хабаровске сотрудники ОМОНа застре-
лили медведя, который под покровом ночи ворвал-
ся в торговый центр и побывал на территории дет-
ского сада. «Животных в лесах стало очень много 
и, конечно, всем пропитания не хватает. Они идут 
в поисках легкой пищи. Кроме того, сократились 
сроки охотничьего сезона, а в этом году отстрел 
хищников крайне непопулярен у населения», – 
рассказал исполняющий обязанности заместителя 
Министра природных ресурсов региона Василий 
Толстых. Эксперты Министерства природных 
ресурсов Хабаровского края утверждают, что по-
добного нашествия медведей не было более 15 лет 
[1]. Подобная ситуация наблюдается в некоторых 
районах Алтайского, Красноярского краев и ряде 
других регионов.
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Говоря о правовой природе охоты, необходимо 
отметить, что основы правового регулирования 
охотничьих отношений определены Федераль-
ным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ (в ред. от 
25.06.2015) «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (да-
лее – Закон об охоте). Так, в статье 1 названного 
нормативного правового акта дается легальное 
определение понятию охота: это «деятельность, 
связанная с поиском, выслеживанием, преследо-
ванием охотничьих ресурсов, их добычей, первич-
ной переработкой и транспортировкой», а в ст. 12 
перечисляются такие виды охоты, как промысло-
вая, любительская, спортивная, для проведения 
научных исследований, в целях осуществления 
научно-исследовательской и образовательной дея-
тельности, регулирования численности, акклима-
тизации, переселения и гибридизации охотничьих 
ресурсов, их содержания и разведения в полуволь-
ных условиях или искусственно созданной среде 
обитания, а также охота в целях обеспечения ве-
дения традиционного образа жизни и осуществле-
ния традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Федерации.

Вышеназванные целевые разновидности 
правомерной охоты должны строго контроли-
роваться государством, учитывая современные 
проблемы сокращения биологического многооб-
разия в катастрофических масштабах. В Докладе 
Всемирного фонда дикой природы 2014 г. отме-
чается: «Индекс живой планеты, отражающий 
численность более чем 10 тысяч репрезентатив-
ных популяций млекопитающих, птиц, пресмы-
кающихся, земноводных и рыб, снизился на 52% 
с 1970 года. Иными словами, за период, соответ-
ствующий менее чем двум человеческим поколе-
ниям, численность популяций позвоночных ви-
дов животных сократилась более чем вдвое. Эти 
формы жизни образуют ткань экосистем, поддер-
живающих жизнь на Земле, и динамика их чис-
ленности – барометр, отражающий то, что мы де-
лаем с нашей планетой, с нашим единственным 
домом» [2]. 

В связи с вышеуказанными фактами пред-
ставляется крайне актуальным пересмотр необ-
ходимости легального закрепления любительской 
и спортивной охоты, существенно влияющих на 
внутренние экологические взаимосвязи животно-
го мира и природной среды в целом. Иными сло-
вами, несмотря на провозглашаемую направлен-
ность охоты на охотничьи ресурсы, т.е. лишь на 

некоторые объекты животного мира, которые ис-
пользуются или могут быть использованы в целях 
легальной охоты, таковая негативно затрагивает 
иные живые организмы, в т.ч. периодически миг-
рирующие в составе единых экосистем России и 
других стран. Для подтверждения приведенного 
положения следует привести уникальный пример 
того, что на территории общеизвестной зоны от-
чуждения вокруг Чернобыльской АЭС антропо-
генная деятельность практически отсутствует уже 
многие годы. Данный фактор позволил местным 
экосистемам, несмотря на радиационное зараже-
ние, увеличить популяции животных в десятки 
раз, чем до известной аварии реактора. В Британ-
ских СМИ появился процитированный доклад, 
который опубликовал журнал «Current Biology». 
Выяснилось, что на заброшенные человеком райо-
ны вернулись даже редкие разновидности живот-
ных, например европейская рысь; специалистам 
удалось зафиксировать следы европейского бело-
го медведя, которого не было в этих районах на 
протяжении нескольких столетий [6].

Таким образом, для животного мира охота и 
иная человеческая деятельность представляет не-
соизмеримо большую опасность, нежели губи-
тельное радиационное излучение.

Рассматривая легальную охоту, необходи-
мо признать, к сожалению, что существует еще 
один вид охоты, который причиняет существен-
ный вред государственным и общественным 
интересам, разрушает целостность локальных 
экосистем, уничтожает объекты животного мира 
хищническими средствами и способами в некон-
тролируемом, в т.ч. латентном режиме. Данное 
крайне негативное явление получило простое и 
устойчивое название «незаконная охота».

В действующем экологическом законодатель-
стве усматривается определенная тенденция, 
свидетельствующая о том, что важнейшим осно-
ванием для привлечения к юридической ответ-
ственности в сфере охраны охотничьих ресурсов 
чаще всего является наличие ретроспективно-
го факта экологического вреда, реже – реальной 
угрозы причинения такового.

Применительно к незаконной охоте как в тео-
рии юриспруденции, так и в практике правоох-
ранительной деятельности возникает множество 
вопросов по поводу критериев определения раз-
меров причиненного ущерба, в т.ч. достаточных 
для квалификации в качестве общественно опас-
ного деяния. Кроме того, не проводится должного 
научно-правового дифференцирования понятий 
«вред» и «ущерб». 
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На наш взгляд, экологический вред в сфере 
охоты – это инициируемая в результате соверше-
ния экологического правонарушения негативная 
трансформация количества охотничьих ресур-
сов окружающей природной среды в их корре-
ляционной взаимосвязи, приводящая к эффекту 
обратного вреда и сложновосстановимым либо 
необратимым деструктивным последствиям, 
трансгранично затрагивающим жизненно важные 
интересы настоящих и будущих поколений физи-
ческих лиц.

А экологический ущерб охотничьим ресур-
сам – это стоимостное выражение экологиче-
ского вреда в валюте Российской Федерации с 
целью квалификации совершенного деяния и 
возмещения имущественных потерь соответ-
ствующего субъекта экологического правоотно-
шения, пострадавшего от противоправного по-
сягательства.

Вместе с тем если все же речь идет о «крупном 
ущербе» охотничьим ресурсам, не имеющем чет-
ко установленной нижней оценочной границы, то 
значит таковой должен иметь точные параметры 
своего стоимостного определения. Однако право-
применительные органы власти вынуждены выра-
батывать самостоятельные критерии определения 
крупного ущерба. Соответственно, обратимся к 
судебной практике.

Так, ранее при решении вопроса о том, явля-
ется ли ущерб, причиненный незаконной охотой, 
крупным, необходимо было исходить из разъяс-
нений Пленума Верховного Суда РФ, данных в 
п. 15-17 постановления от 5 ноября 1998 г. № 14. 
Крупным рекомендовалось признавать ущерб, 
причиненный незаконной добычей зубра, лося, 
оленя. 

В настоящее время причиненный незаконной 
охотой ущерб относится к крупному исходя не 
только из количества и стоимости добытых, по-
врежденных и уничтоженных животных, но и с 
учетом иных обстоятельств содеянного, в частно-
сти экологической ценности, значимости для кон-
кретного места обитания, численности популяции 
этих животных. Крупным является ущерб, причи-
ненный, например, отстрелом лося, благородного 
оленя (марала, изюбря), овцебыка, бурого и бело-
грудого (гималайского) медведя [4]. 

Стоимость животных при исчислении ущерба 
определяется по специальным таксам, утвержда-
емым Правительством РФ. Действующими явля-
ются таксы для исчисления размера взыскания за 
ущерб, причиненный юридическими и физиче-
скими лицами незаконным добыванием или унич-

тожением объектов животного мира, отнесенных 
к объектам охоты [3].

Методика исчисления вреда и стоимостные 
размеры такс устанавливаются в приказе Мин-
природы России от 08.12.2011 № 948 (в ред. от 
22.07.2013) «Об утверждении Методики исчис-
ления размера вреда, причиненного охотничьим 
ресурсам».

В соответствии с указанным приказом размер 
вреда вследствие прямого уничтожения конкрет-
ного вида охотничьих ресурсов, их незаконной 
добычи (отлова, отстрела), уничтожения по не-
осторожности исчисляется как произведение так-
сы для исчисления размера вреда, причиненного 
данному виду охотничьих ресурсов, пересчетного 
коэффициента и количества уничтоженных осо-
бей охотничьих ресурсов.

Если внимательно проанализировать цифро-
вые данные в сопоставлении с указаниями по-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 
18.10.2012 № 21, то напрашивается вывод, что ми-
нимальный стоимостный размер крупного ущер-
ба, достаточный для привлечения к юридической 
ответственности в рамках уголовно-правовой ох-
раны при наличии иных признаков состава неза-
конной охоты, выражается в 30 000 руб., т.е. не-
законный отстрел одного медведя – особи любого 
пола сверх установленной нормы добычи охотни-
чьих ресурсов (за день или за сезон), указанной в 
разрешении на добычу охотничьих ресурсов, при 
условии отсутствия сопутствующего (субсидиар-
ного) и (или) накопленного (кумулятивного) эко-
логического вреда.

Вместе с тем следует отметить, что методика 
расчета ущерба охотничьим ресурсам не лишена 
недостатков. 

Во-первых, фактически отсутствует перерас-
четный коэффициент для случаев добычи сверх 
разрешенного количества охотничьих ресурсов 
без учета половой принадлежности автоматиче-
ски провоцирует охотников с конформистским 
или маргинальным правосознанием совершать от-
лов либо отстрел представителей животного мира 
того же вида, но на которые охота данному охот-
нику запрещена. На наш взгляд, указанный пере-
расчетный коэффициент нуждается в повышении 
и дифференцированию в зависимости от пола жи-
вотного с закономерным повышением значения 
коэффициента в иных случаях.

Во-вторых, таксовая стоимость большинства 
животных вызывает закономерные вопросы. По-
чему взрослого матерого волка, которому не так 
просто выжить в современных условиях антро-
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погенного обременения, государство оценивает 
всего в сто рублей? Иными словами, правонару-
шителю молчаливо дозволяется отстрелять по-
рядка сотни этих красивых зверей, героев русско-
го фольклора, чтобы размер ущерба приблизился 
к границе общественно опасного деяния и даже, 
возможно, не пересек ее.

Аналогичная ситуация с лисицами, енотовид-
ными собаками, енотами-полоскунами, ондатра-
ми, перепелами, бекасами, горлицами и многими 
другими живыми существами, которые являются 
частью хрупкой беззащитной гармонии окружаю-
щей природной среды в России.

Кроме того, при постановке вопроса о воз-
мещении причиненного вреда государству в 
гражданско-правовом порядке вследствие воз-
никновения деликтного обязательства, связан-
ного с прямым уничтожением конкретного вида 
охотничьих ресурсов, их незаконной добычей 
(отловом, отстрелом), уничтожением охотни-
чьих ресурсов по неосторожности, применяется 
норма ст. 58 Закона об охоте. При наличии уста-
новленной таксы ущерба охотничьим ресурсам 
противоправный вред возмещается в размере 
таковой. Однако взысканные денежные средства 
должны направляться на осуществление приро-
доохранных мероприятий. В этом проявляется 
компенсационная составляющая рассматрива-
емых правоотношений [5, с. 41]. Сомнительно, 
что стоимость работ по выращиванию, напри-
мер, того же волка до взрослого состояния перед 
выпуском в естественные условия взамен анало-
гичного хищника, застреленного браконьерами, 
составляет сто рублей.

В завершение настоящей статьи необходимо 
отметить, что Правительство РФ 15.04.2014 при-
няло постановление № 322 «Об утверждении го-

сударственной программы Российской Федерации 
“Воспроизводство и использование природных 
ресурсов”», которым в т.ч. была утверждена Про-
грамма № 3 «Сохранение и воспроизводство охот-
ничьих ресурсов». На реализацию до 2020 г. госу-
дарство готово выделить 341 198 600 руб., однако 
в планах основного мероприятия «Совершенство-
вание нормативно-правовой и методической базы 
в сфере сохранения и воспроизводства охотни-
чьих ресурсов» отсутствуют позиции по необхо-
димости изменения методики исчисления вреда 
охотничьим ресурсам.

Таким образом, реальная правовая охрана 
охотничьих ресурсов является не вполне эффек-
тивной – «nullum delictum sine leges» – нет право-
нарушения без прямого указания в законе.

Кроме того, отсутствие точных и совершен-
ных методик расчета экологического ущерба по-
рождает широту дискретных полномочий у экс-
пертов и иных правоприменителей, что не только 
позволяет игнорировать уголовно-правовой меха-
низм охраны животного мира России, но и созда-
вать коррупциогенные условия в сфере правовой 
охраны охотничьих ресурсов.

Вместе с тем основная проблема – это ката-
строфическое сокращение популяций в рамках 
биологического многообразия нашей страны, 
когда сибирский волк у наших будущих поколе-
ний будет жить только в опасных зонах отчужде-
ния или вообще в сказках и былинах. Все чаще 
возникает мысль, что прежде чем осуществлять 
совершенствование правового регулирования 
охраны охотничьих ресурсов, нужно в 
первую очередь думать не об альтернативных 
направлениях использования государственных 
средств, а, например, о глубинном смысле текста 
российской песни «Лебединая верность».
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Особое место в правовом регулировании 
договора банковского вклада занимает защита 
прав и законных интересов граждан-вкладчиков. 
Система страхования вкладов в Российской Фе-
дерации, безусловно, снижает для граждан не-
гативные последствия и риски, которые могут 
быть при вложении денежных средств в банки. 
Но несмотря на правовую регламентацию отно-
шений сторон по договору банковского вклада, 
на практике существуют противоречия, которые 
необходимо разрешать путем внесения измене-
ний в действующее гражданское законодатель-
ство.

На сегодняшний день существуют разногла-
сия в таких вопросах, как юридическая природа, 

источник формирования договора банковского 
вклада (депозита) с участием граждан в системе 
гражданско-правовых договоров. Несмотря на 
регламентацию отношений банковского вклада 
гл. 44 ГК РФ, свидетельствующую о самостоя-
тельном характере, особых цели, сути и субъект-
ном составе этого договора, в литературе сохра-
няются мнения о признании его разновидностью 
договоров хранения или займа [5; 1, с. 68-72; 
4, с. 493].

Мы поддерживаем точку зрения тех исследо-
вателей, которые считают, что договор банков-
ского вклада является самостоятельным типом 
гражданско-правового договора, отличающимся 
от всех других определенным сочетанием юриди-
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ческих признаков, выражающих его специфику. 
Л.А. Новоселова отмечает, что договор банковско-
го вклада не сводим ни к договору займа, ни к ир-
регулярному хранению, несмотря на определен-
ное сходство с ними [6, с. 134]. Отличие договора 
банковского вклада от договора займа, по мнению 
Л.А. Новоселовой, по субъектному составу и по 
основной обязанности банка – возврат внесенной 
денежной суммы.

Особенности гражданско-правовой ответ-
ственности банков по договору банковского 
вклада вытекают из общих норм о гражданско-
правовой ответственности за неисполнение обя-
зательств и специальных норм, непосредственно 
устанавливающих ответственность банков за на-
рушение условий договора.

Так, банк отвечает за свои правонарушения 
независимо от наличия вины (п. 3 ст. 403 ГК РФ), 
т.к. является юридическим лицом, осуществляю-
щим предпринимательскую деятельность. Иногда 
отсутствие вины у банка, связанное с непреодо-
лимой силой или каким-нибудь другим случаем, 
влияет на распределение убытков между сторона-
ми обязательства, вытекающего из договора бан-
ковского вклада.

Ответственность банка по договору банков-
ского вклада наступает в следующих случаях: за 
невыполнение предусмотренных законом или до-
говором обязанностей по обеспечению возврата 
вклада; при утрате обеспечения или ухудшении 
его условий; за принятие вклада от граждан не-
уполномоченным лицом или с нарушением зако-
нодательства о вкладах; за невозврат вклада или 
невыплату процентов по нему либо просрочку в 
совершении этих действий.

Во всех перечисленных случаях вкладчик 
вправе требовать от своего банка немедленного 
возврата суммы вклада.

В случае невыполнения предусмотренных за-
коном или договором обязанностей по обеспече-
нию возврата вклада и при утрате обеспечения 
или ухудшении его условий банк обязан уплатить 
вкладчику неустойку в размере банковской ставки 
(ставка рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, исчисленная на день воз-
врата долга), а также возместить убытки в части, 
не покрытой неустойкой (п. 4 ст. 840 ГК РФ).

За принятие вклада от граждан не уполномо-
ченным на осуществление банковской деятельно-
сти лицом, т.е. лицом, не имеющим лицензии на 
осуществление такого рода деятельности, также 
с нарушением законодательства о вкладах, банк, 
принявший вклад, обязан уплатить на сумму вкла-

да проценты в размере ставки рефинансирования, 
а сверх того – возместить вкладчику все причи-
ненные убытки. 

Эти положения играют немаловажную роль в 
системе мер, направленных на защиту вкладчи-
ков. Установлено, что только банки имеют право 
привлекать денежные средства во вклады. Если 
эту деятельность осуществляют организации, не 
имеющие соответствующей лицензии, то сделка 
объявляется недействительной, если клиентами 
являются физические лица – ничтожной. 

Отдельно заслуживает внимания самое рас-
пространенное нарушение – задержка возврата 
суммы вклада и (или) выплаты процентов по нему. 
Глава 44 ГК РФ «Банковский вклад» не содержит 
нормы, устанавливающей ответственность за та-
кое правонарушение. В таких случаях, на наш 
взгляд, нужно применять общие нормы об ответ-
ственности за просрочку исполнения обязатель-
ства. Поэтому при просрочке выплаты указанных 
сумм вкладчик вправе потребовать от банка в ка-
честве меры ответственности уплаты процентов 
в размере, установленном ст. 395 ГК РФ, а также 
возмещения убытков.

Права вкладчиков в большой степени зависят 
от вида вклада. По вкладу до востребования сум-
ма вклада и установленные договором проценты 
должны быть выплачены банком по первому тре-
бованию вкладчика. Установленные договором 
проценты на сумму вклада выплачиваются, если 
вклад истребован по истечении определенного до-
говором срока по срочному вкладу.

По срочному вкладу граждан сумма вклада 
также должна быть выдана банком по первому 
требованию, но в этом случае банк выплачивает 
проценты за пользование вкладом на условиях до-
говора до востребования, если иной процент не 
предусмотрен для таких случаев договором сроч-
ного вклада. Таким образом, закон (п. 2 ст. 837 ГК 
РФ) предоставляет гражданину-вкладчику право 
на одностороннее изменение договора срочного 
вклада. 

В тех случаях, когда по истечении срока воз-
врата срочного вклада сумма вклада не была ис-
требована, договор считается продленным на ус-
ловиях вклада до востребования, если договором 
не предусмотрено иное.

Возврат вкладов граждан банком обеспечива-
ется путем обязательного страхования вкладов. 
Гражданский кодекс (п. 4 ст. 840) устанавливает, 
что в случае невыполнения банком своих обязан-
ностей по обеспечению возврата вклада, а также 
при утрате обеспечения или ухудшении его усло-
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вий вкладчик вправе потребовать от банка немед-
ленного возврата сумм вклада и уплаты процентов 
за весь период пользования банком средствами 
вкладчика. Если в этом случае вкладчик понес 
убытки, он вправе также потребовать от банка 
возмещения причиненных убытков.

Ранее возврат вкладов граждан гарантировал-
ся субсидиарной ответственностью Российской 
Федерации, её субъектов и муниципальных об-
разований, если они имели в уставном капитале 
банка более 50% акций или долей участия.

Изменение этой нормы, наш взгляд, целесоо-
бразно, т.к. банки с государственным участием и 
под их контролем лишились своеобразных пре-
имуществ, риски для граждан снижаются, налого-
вые ставки не повышаются.

Не стоит забывать о том, что к отношениям 
банка и гражданина-вкладчика по счету, на кото-
рый внесен вклад, применяются правила о дого-
воре банковского счета (п. 3 ст. 834 ГК РФ), в слу-
чае нарушения банком своей обязанности перед 
вкладчиком по зачислению, перечислению или 
выдаче денежных средств подлежит применению 
норма об ответственности банка за ненадлежащее 
совершение операций по счету, содержащаяся в 
ст. 856 ГК РФ. Ответственность банка будет за 
несвоевременное зачисление на счет поступив-
ших клиенту денежных средств, необоснованное 
списание банком денежных средств со счета, не-
выполнение указаний клиента о перечислении 
денежных средств со счета либо об их выдаче со 
счета. За перечисленные действия банк обязан 
уплатить проценты в порядке и в размере, предус-
мотренныx ст. 395 ГК РФ.

В многочисленных решениях Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации подчеркива-
ется, что в период действия договора банковского 
счета банк отвечает не за нарушение денежного 
обязательства, а за неисполнение обязанностей по 
оказанию услуг. Применение законной неустойки 
не может быть исключено сторонами договора, а ее 
размер не может быть уменьшен (ст. 332 ГК РФ).

Судебная практика разрешения споров, выте-
кающая из отношений по договору банковского 
вклада, свидетельствует о многочисленных право-
нарушениях, которые совершают учредители и со-
трудники банков в отношении денежных средств 
своих клиентов-вкладчиков.

Часто суды рассматривают имущественные 
иски граждан-вкладчиков, связанные с причи-
нением ущерба и (или) вреда действиями долж-
ностных лиц или сотрудников банка по вопросам 
хищений денежных средств со вкладов, разме-

щенных на счетах кредитной организации по до-
говору банковского вклада с существенным нару-
шением норм материального и процессуального 
права, тем самым создают благоприятные условия 
для совершения преступлений против собствен-
ности. Последствиями нарушения судами норм 
процессуального права являются существенные 
нарушения норм материального права, гаранти-
рующие возврат вклада и процентов по первому 
требованию вкладчика, ответственность банка 
в размере ставки рефинансирования Централь-
ного Банка Российской Федерации за незакон-
ное пользование чужими денежными средствами 
[2, c. 521].

Договором банковского вклада может быть 
предусмотрена также обязанность банка уплачи-
вать вкладчику неустойку (например, в виде пени) 
за просрочку возврата или выдачи вклада. В этом 
случае возможность одновременного взыскания 
указанной договорной неустойки и процентов, 
предусмотренных п. 1 ст. 395 ГК РФ, исключает-
ся, кроме ситуации, когда договором предусмотре-
на штрафная неустойка, подлежащая взысканию 
с должника наряду с убытками и независимо от 
них. При таких условиях возможно одновремен-
ное взыскание и договорной неустойки, и процен-
тов, предусмотренных п. 1 ст. 395 ГК РФ.

Гражданин-вкладчик – наиболее незащищен-
ная, «слабая» сторона в договоре банковского 
вклада, т.к. он соглашается с условиями договора, 
предлагаемыми банком, и не может изменить со-
держание договора, поэтому недопустимы ухуд-
шения условий договора со стороны банка. Стоит 
согласиться с мнением Е.И. Данилкиной о том, 
что банк не должен предусматривать в договоре 
какие-либо неблагоприятные последствия в от-
ношении вкладчика – физического лица, который 
решил воспользоваться своим правом на возврат 
вклада по первому требованию [3, с. 10].

Защита прав вкладчиков по договору банков-
ского вклада от недобросовестной деятельности 
банков так же, как и правовое регулирование 
правоотношений между гражданами-вкладчи-
ками и банком по договору банковского вклада, 
осуществляется не только нормами Гражданско-
го кодекса РФ, но и с помощью иных норматив-
ных правовых актов, направленных на защиту 
прав и законных интересов вкладчиков – физи-
ческих лиц, таких как Федеральный закон РФ от 
23 декабря 2003 г. «О страховании вкладов физи-
ческих лиц в банках РФ», Федеральный закон РФ 
от 3 февраля 1996 г. «О банках и банковской дея-
тельности в Российской Федерации», Федераль-
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ный закон РФ от 10 июля 2002 г. «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)», 
Федеральный закон РФ от 24 июля 2004 г. «О вы-
платах Банка России по вкладам физических лиц 
в признанных банкротами банках, не участвую-
щих в системе обязательного страхования вкла-
дов физических лиц в банках Российской Феде-
рации», Закон РФ от 7 февраля 1992 г. «О защите 
прав потребителей» и др.

Всеми перечисленными законами устанавли-
вается повышенная ответственность кредитной 
организации (банка) в связи с наличием особого 
субъекта – физического лица, который вкладыва-
ет свои денежные средства. Вкладчик-гражданин 
вправе требовать возврата вклада с начисленны-
ми процентами, возмещения убытков, а также 
компенсацию морального вреда в соответствии с 
Законом о защите прав потребителей. Судебная 
практика показывает, что судами часто применя-
ются нормы Закона РФ «О защите прав потре-
бителей» не только общие, но и специальные в 
отношении граждан-вкладчиков, поскольку они 
являются потребителями услуг, в нашем случае – 
банковских. Данный вопрос вызывает дискуссии 
среди ученых-цивилистов по сей день. На наш 
взгляд, не стоит забывать, что существует две 
группы граждан-вкладчиков. Первые выступают 
в роли предпринимателей и вкладывают денеж-
ные средства в банк под проценты, чтобы полу-
чить доход, а вторые как раз выступают в роли 
потребителей банковских услуг, которые по-
мещают денежные средства в банк, в основном 

для хранения. Поэтому, на наш взгляд, наиболее 
уместно применение только общих норм назван-
ного закона при возмещении ущерба, в т.ч. при 
компенсации морального вреда вкладчикам. 

Вкладчик, получивший возмещение по вкла-
дам, размещенным в банке, в отношении которо-
го наступил страховой случай, сохраняет право 
требования к данному банку на сумму, опреде-
ляемую как разница между размером требований 
вкладчика к данному банку и суммой выплачен-
ного ему возмещения по вкладам в данном банке. 
Удовлетворение такого права требования вклад-
чика к банку осуществляется в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Фе-
дерации.

Федеральный закон о страховании вкладов в 
качестве страховых случаев указывает: отзыв (ан-
нулирование) у банка лицензии Банка России на 
осуществление банковских операций и введение 
Банком России в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации моратория на удов-
летворение требований кредиторов банка. 

На наш взгляд, целесообразно внести измене-
ния в определение страхового случая и признать 
таковым отказ банка от выполнения своего обя-
зательства по договору, поскольку чаще вопрос 
о возмещении вклада встает перед гражданами 
именно в этом случае. Долгое ожидание граждан 
наступления указанных в законе обстоятельств, 
признаваемых страховым случаем, по нашему 
мнению, задерживает осуществление вкладчиком 
своего права на возмещение по вкладу. 

Литература
1. Агарков М.М. Основы банковского права: курс лекций. Учение о ценных бумагах: научное ис-

следование. 20-е изд. М., 1999.
2. Брылев В.И., Исупова И.В. Проблемы гражданско-правового регулирования имущественных от-

ношений (на примере договора банковского вклада) // Фундаментальные исследования. 2014. № 8.
3. Данилкина Е.И. Договор банковского вклада с участием физических лиц по гражданскому зако-

нодательству Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006.
4. Иоффе О.С. Избранные труды: в 4 т;  т. III: Обязательственное право. СПб., 2004. 
5. Корнилова Н.В. Понятие и правовая природа договора банковского вклада // Закон. 2004. № 8.
6. Правовое регулирование банковской деятельности / под ред. Е.А. Суханова. М., 1997.



Алтайский юридический вестник № 4 (12) 2015 г. 134

Правила предоставления рукописей 
в журнал «Алтайский юридический вестник»

Представляемая к изданию рукопись должна:
– по своему содержанию соответствовать приоритетным задачам журнала;
– содержать обоснование актуальности и четкую формулировку раскрываемой в работе проблемы, 

отражать проблему в названии работы;
– предлагать конкретные пути решения обсуждаемой проблемы, имеющие практическую 

значимость для образовательного процесса, научных разработок, деятельности правоохранительных 
органов.

Преимущественное право на публикацию имеют подписчики журнала.
Объем статьи – 6-15 машинописных страниц. Рукописи представляются в виде распечатки текста в 

1 экз. и в электронном виде, подготовленного в редакторе Microsoft Word, на одной стороне листа фор-
мата А4 через полтора интервала, шрифтом Times New Roman, размер – 14. Поля на странице: слева и 
снизу – 25 мм, сверху – 20 мм, справа – 10 мм.

Допускается наличие рисунков, таблиц, диаграмм и формул по тексту.
Рисунки размещаются в тексте статьи в режиме группировки и даются отдельными файлами на 

электронном носителе (формат – TIFF или JPEG, режим – градиент серого или битовый, разрешение – 
300 dpi). Обязательно наличие подрисуночных подписей, названий таблиц.

Диаграммы выполняются в формате Excel, без заливки, в черно-белом варианте.
Формулы выполняются в редакторе Microsoft Equation. Не допускается применения вставных сим-

волов Word.
В журнале принята затекстовая библиографическая ссылка. Затекстовая библиографическая ссылка 

оформляется как перечень библиографических записей, помещенный после текста документа. 
Ссылки на цитируемую литературу даются в тексте цифрами в квадратных скобках, здесь же 

указываются цитируемые страницы: [1, с. 15; 2, с. 45]. Сам список литературы под заголовком 
«Литература» приводится после основного текста в алфавитном порядке (один пункт списка – одно 
наименование). Оформляется он по ГОСТу Р 7.0.5-2008. 

Каждая статья должна содержать:
– код универсальной десятичной классификации (УДК) (размещать перед статьей в левом верхнем 

углу листа);
– сведения об авторе на русском и английском языке (ФИО полностью, ученая степень, ученое зва-

ние, место работы, должность, контактные телефоны или адрес электронной почты);
– заголовок на русском и английском языке;
– аннотацию1 на русском и английском языке (не более 450 знаков, включая пробелы);
– ключевые слова2 на русском и английском языке.
Статья должна быть обязательно подписана автором (соавторами) следующим образом: «Статья 

вычитана, цитаты и фактические данные сверены с первоисточниками. Согласен на публикацию статьи 
в свободном электронном доступе».

Для соискателей ученой степени кандидата наук: «Текст статьи согласован с научным руководителем». 
Далее – дата, ФИО руководителя, его подпись.

1 Аннотация – краткая характеристика издания: рукописи, статьи или книги. Аннотация показывает отличительные осо-
бенности и достоинства издаваемого произведения, помогает читателям сориентироваться в их выборе; дает ответ на вопрос, 
о чем говорится в первичном документе.

2 Ключевые слова используются в информационно-поисковых системах (ИПС) для того, чтобы облегчить быстрый и 
точный поиск научно-технической информации. Техника выделения ключевых слов чрезвычайно проста: из так называемого 
первичного документа (книги, статьи и т. п.) выбрать несколько (обычно 5-15) слов, которые передают основное содержание 
документа. Эти ключевые слова составляют поисковый образ документа (ПОД). В большинстве современных автоматизиро-
ванных ИПС, действующих в условиях промышленной эксплуатации, ПОД – это просто набор ключевых слов, представлен-
ных как существительные в начальной форме.
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К статье прилагается:
– рецензия с оригинальной подписью и печатью (рецензент должен являться признанным специали-

стом по тематике рецензируемых материалов, обладать ученой степенью кандидата или доктора наук, 
научным званием доцента или профессора);

– подписанный лицензионный договор о предоставлении права на использование материалов в двух 
экземплярах (договор подписывают все авторы статьи).

Идентичный вариант статьи высылается по электронной почте altvest@buimvd.ru, nauka_bui@mail.ru. 

Все документы можно представить лично либо отправить одновременно в одном конверте (простым 
или заказным письмом без объявленной ценности) по адресу:

656038, Барнаул, ул. Чкалова, 49,
Барнаульский юридический институт МВД России,
Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел,
журнал «Алтайский юридический вестник».
  
При получении рукописи проводится проверка на соответствие представленных материалов 

настоящим требованиям, сличаются печатный и электронный вариант. Если все документы оформлены 
правильно, рукописи присваивается регистрационный номер. В случае неправильного оформления 
документов материалы не публикуются.

К рассмотрению не принимаются работы, опубликованные в других изданиях.
Авторам рекомендуется проверять рукописи на сайте Antiplagiat.ru. 
Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций. Воспроизведение матери-

алов, полная или частичная перепечатка без письменного разрешения редакции преследуются по закону. 
Гонорар за публикации не выплачивается, статьи публикуются на безвозмездной основе. 

Литературное редактирование текста авторской рукописи, корректорскую обработку и изготовление 
оригинал-макета осуществляет научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел БЮИ 
МВД России.
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Лицензионный договор №________
о предоставлении права на использование материалов

(неисключительная лицензия)

г. Барнаул                 «___» _________ 201  г.
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 

«Барнаульский юридический институт МВД России», именуемое в дальнейшем «Издатель», в лице 
начальника института ________________________________________________, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и__________________________________________________, 
именуемый 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 определенный 

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, обработки 
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 настоя-

щему 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 персональными 
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 пред-
упреждения 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 от-
ветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему До-
говору.

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 недостижения 

согласия в течение 30 рабочих дней споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим 
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 равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. Реквизиты Сторон

  Издатель                             Автор
 
Федеральное государственное казенное   ФИО
образовательное учреждение высшего 
образования «Барнаульский 
юридический институт 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»   

656038 г. Барнаул, ул. Чкалова, 49   Адрес      

                  Паспортные данные 

       Дата рождения

НАЧАЛЬНИК 
_______________/      /   _____________/    /
м.п. 


