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Уважаемые коллеги!

4-�� апрел�� ����� г� в Казани, в стенах Института экономики, управлени�� и права в 
рамках Года Германии в России ����/��� состо��лс�� Международный научно-практический 
форум «Процессуальные, криминалистические, уголовно-правовые и криминологические 
проблемы ответственности за т��жкие и особо т��жкие преступлени�� в России и Германии», 
собравший более ста ученых и правоприменителей, занимающихс�� указанными выше 
вопросами�

Организаторами Года Германии в России выступили Министерство Иностранных 
Дел Германии, Гете-Институт, Восточный комитет германской экономики при поддержке 
Российско-Германской Внешнеторговой палаты� Организаторами форума в рамках Года 
Германии в России стали Верховный Суд Республики Татарстан, Прокуратура Республики 
Татарстан и Институт экономики, управлени�� и права (г� Казань)� Информационными 
партнерами форума выступили такие известные и авторитетные федеральные и 
региональные СМИ как информационное агентство «ИТАР-ТАСС», телеканалы «Росси��-�», 
«KZN», радиостанции «Ма��к», «Радио России», «Радио культура», электронные издани��KZN», радиостанции «Ма��к», «Радио России», «Радио культура», электронные издани��», радиостанции «Ма��к», «Радио России», «Радио культура», электронные издани�� 
«ГАЗЕТА�ru», «Казань�4�ru», «БИЗНЕС Online», печатные издани�� российска�� правова�� 
газета «эж-ЮРИСТ», федеральный научный рецензируемый журнал «Актуальные 
проблемы экономики и права» и р��д других�

Тематика форума очень широка и выбор его базы не случаен� Дело в том, что 
на юридическом факультете Института экономики, управлени�� и права (г� Казань) 
исследовани�� в области противодействи�� преступности нос��т многогранный характер и 
ведутс�� по наиболее актуальным и востребованным проблемам� Это, например, правовые 
и криминологические средства борьбы с коррупцией, экстремизмом и вооруженной 
преступностью; наказание и его применение; обережение участников уголовного 
процесса; аналитическа�� криминологи��; уголовно-правовые аспекты медицинского права; 
криминалистическое обеспечение раскрыти�� и расследовани�� преступлений и многое-
многое другое� На факультете созданы собственные научные школы, возглавл��емые 
крупными российскими учеными, при всех кафедрах функционируют дискуссионные 
площадки по различным направлени��м юридической науки� По учебникам, учебным 
пособи��м и монографи��м преподавателей юридического факультета ИЭУП занимаютс�� 
студенты и аспиранты ведущих юридических вузов России и стран СНГ�

На пленарном заседании форума с докладами и приветстви��ми выступили: автор 
этих строк; первый заместитель прокурора Республики Татарстан А�Ю� Николаев; 
прокурор города Казани И�С� Нафиков; председатель кассационного состава уголовной 
коллегии Верховного Суда Республики Татарстан Ю�П� Худобин; куратор Немецкого 
читального зала, уполномоченный представитель Немецкого культурного центра 
им� Гёте в России Г�В� Пичугина; канцлер Университета саксонской полиции (г� Дрезден) 
И� Мoхeeб; заведующий кафедрой уголовного права и процесса Института экономики, 
управлени�� и права (г� Казань), заслуженный де��тель науки Российской Федерации 
и Татарской АССР, д-р юрид� наук, профессор В�П� Малков; заведующий кафедрой 
уголовного права и процесса Государственного университета управлени��, д-р юрид� наук, 
профессор В�И� Гладких; профессор Университета Фрайбурга им� Альберта и Людвига 
(г� Фрайбург), д-р псих� наук, профессор Г� Кури; эксперты Криминалистического 
центра экспертиз земельного ведомства уголовной полиции Саксонии (г� Дрезден) 
П� Добровольски, Й� Пфайфер и др�

Германи�� и Росси�� – тесно св��занные между собой многовековым взаимодействием 
страны, которые, несмотр�� на различные исторические перипетии, ��вл��ютс�� сегодн�� 
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стратегическими партнерами в Европе и в мире в целом� Дл�� участников форума особый 
интерес представл��ло сравнение правовых систем и подходов Германии и России� Границы 
государств станов��тс�� все более прозрачными� Виновные иногда начинают преступление 
в одной стране, а завершают или скрываютс�� в другой и т�д� Законодательство каждого 
государства имеет свою специфику, и тем полезнее узнать опыт друг друга, изучить его и 
все самое ценное применить у себ���

Естественно, проблемы борьбы с преступностью, подн��тые на форуме, волнуют 
ученых и специалистов всего мира� Сегодн��, пожалуй, нет ни одного государства, которое 
бы не сталкивалось с коррупцией, наркоманией, терроризмом, экстремизмом, торговлей 
людьми, угонами воздушных судов, пиратством, и это уже не внутренние проблемы 
государства� Преступность приобрела транснациональный характер – ее масштабы 
посто��нно увеличиваютс��, а изощренность иногда поражает воображение� Не случайно 
практически в каждом выступлении участников форума звучала мысль о необходимости 
на международном уровне объедин��ть усили�� правоохранительных и иных органов и 
организаций, призванных обеспечивать законность и правопор��док в обществе�

Во второй день форума состо��лось инсценированное заседание суда первой 
инстанции, который стал, без сомнени��, одним из самых зрелищных и запоминающихс�� 
событий меропри��ти��� Насто��щие судьи, прокуроры, адвокаты обеих стран участвовали 
в уголовном процессе по обвинению гражданина России и Германии в участии в 
экстремистском сообществе� Причем в основе фабулы были реальные событи��� 
Посмотреть на судебное заседание специально приехали не только специалисты и 
ученые в области уголовного права и процесса, но и преподаватели, студенты различных 
российских вузов� Рассмотрение уголовного дела проходило при соблюдении всех 
процессуальных норм, поскольку в качестве участников судебного процесса выступали 
насто��щие специалисты: судьи, адвокаты, прокуроры и эксперты� Исследовав и оценив 
собранные по делу доказательства, выслушав экспертов, представивших результаты 
биологической, текстологической, дактилоскопической экспертиз, стороны обвинени�� и 
защиты, а затем и последнее слово подсудимого, немецкий и российский судь�� пришли 
к выводу, что вина подсудимого полностью доказана и провозгласили обвинительные 
приговоры�

Бесспорно, что немало интересного и полезного дл�� себ�� почерпнули и наши 
коллеги из Германии на состо��вшихс�� после него официальных встречах с прокурором 
Республики Татарстан К�Ф� Амировым и председателем Верховного Суда Республики 
Татарстан И�И� Гилазовым, на которых обсуждались актуальные вопросы судебной и 
правоохранительной де��тельности� Следует отметить, что указанный процесс не состо��лс�� 
бы, если бы не получил всестороннюю помощь и поддержку со стороны руководителей 
и сотрудников Верховного Суда Республики Татарстан и прокуратуры Республики 
Татарстан, за что выражаем им искреннюю признательность и благодарность� 

Надеемс��, что проведение совместных российско-германских научных форумов по 
наиболее важным социальным, экономическим и политическим вопросам станет доброй 
традицией между Россией и Германией, будет способствовать укреплению партнерских 
отношений между двум�� странами и позволит воплотить в жизнь девиз Года Германии в 
России ����/���: «Германи�� и Росси��: вместе строим будущее»�

Первый проректор, проректор по научной работе
Института экономики, управления и права (г. Казань),

д-р юрид. наук, профессор
И.И. Бикеев
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РАЗНОВИДНОСТИ МОШЕННИЧЕСТВА ПО УГОЛОВНОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И ГЕРМАНИИ  
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ

Абдрахманов Р.М.
к.ю.н., прокурор отдела прокуратуры Республики Татарстан

Федеральным законом от �9�������� № ��7-ФЗ Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации дополнен шестью новыми стать��ми, предусматривающими ответственность за 
мошенничество: стать�� ���9�� «Мошенничество в сфере кредитовани��», стать�� ���9�� «Мо-
шенничество при получении выплат», стать�� ���9��� «Мошенничество с использованием 
платежных карт», стать�� ���9�4 «Мошенничество в сфере предпринимательской де��тель-
ности», стать�� ���9��� «Мошенничество в сфере страховани��», стать�� ���9�6 «Мошенничес-
тво в сфере компьютерной информации»� Тем самым, вместе с ранее действовавшей ста-
тьей ���9, предусматривающей ответственность за совершение мошенничества, в Уголов-
ном кодексе РФ закреплено 7 статей, посв��щенных данному противоправному де��нию�

В По��снительной записке к законопроекту, который впоследствии был прин��т в ка-
честве Федерального закона от �9�������� № ��7-ФЗ, отмечено, что предлагаемые изме-
нени�� вызваны необходимостью дифференцировать меры уголовно-правового воздейст-
ви�� на лиц, совершивших мошеннические действи��, в зависимости от сферы совершени�� 
указанных действий, а также от предмета и способа совершени�� преступлений� Кроме 
того, обращаетс�� внимание на значительный удельный вес преступлений, св��занных с 
мошенничеством, в общем количестве вы��вл��емых экономических преступлений, а так-
же на особенности совершени�� мошеннических действий в различных видах экономи-
ческой де��тельности� При этом критери��ми дл�� выделени�� специальных составов мо-
шенничества стали сфера общественных отношений, в которой совершаютс�� преступле-
ни��, предмет и способ совершени�� преступлени��1�

Целью введени�� новых статей в Уголовный кодекс, как правило, ��вл��етс�� констата-
ци�� опасных дл�� личности, общества или государства де��ний, требующих уголовно-пра-
вовой регламентации, либо усиление ответственности за отдельные способы совершени�� 
преступлений, в соответствии с их общественной опасностью в конкретных обществен-
но-политических услови��х� Так, этим же Федеральным законом от �9�������� № ��7-ФЗ 
законодатель дополнил часть 4 статьи ���9 УК РФ новым квалифицирующим признаком – 
совершение мошенничества, повлекшего лишение права гражданина на жилое помеще-
ние� Тем самым даже при причинении в результате такого мошенничества ущерба на 
сумму менее � миллиона рублей, ответственность за него будет предусмотрена ч�4 ст����9 
УК РФ� Введение данного квалифицирующего признака вызвано высокой общественной 
опасностью такого рода мошенничеств, а также т��жестью последствий в виде лишени�� 
права гражданина на жилое помещение� 

Хот�� данное дополнение в ч�4 ст����9 УК РФ и несколько запоздало, так как кварти-
ру дешевле � миллиона рублей в нашей стране в насто��щее врем�� найти все сложнее, тем 
не менее, указанное изменение в УК РФ можно оценивать позитивно� 

К сожалению нельз�� сказать того же о стать��х ���9�� – ���9�6 УК РФ� 

1 Аналитический обзор от �8 декабр�� ���� года // СПС КонсультантПлюс�
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В действующей статье ���9 УК РФ, состо��щей из 4 частей, исход�� из предусмот-
ренных статьей ��� УК РФ категорий преступлений, часть � относитс�� к преступлени��м 
небольшой т��жести, часть � – к преступлени��м средней т��жести, части �� и 4 – к т��жким 
преступлени��м� При этом критери��ми отнесени�� де��ний к части �� ��вл��ютс�� совершение 
мошенничества с использованием служебного положени�� либо в крупном размере, со-
ставл��ющем от ���� ��� руб� до � млн руб�, к части 4 – совершение мошенничества орга-
низованной группой либо в особо крупном размере на сумму свыше � млн руб� 

Применительно же к новым стать��м ���9��, ���9���, ���9�4, ���9���, ���9�6 УК РФ, при 
том, что их конструкци�� осталась в целом схожей со статьей ���9 УК РФ, крупным раз-
мером признаетс�� стоимость имущества, превышающа�� � ���� ��� рублей, а особо круп-
ным – 6 миллионов рублей� Наказание в виде лишени�� свободы по части �� статей ���9��, 
���9��, ���9���, ���9���, ���9�6 УК РФ снижено с 6 до �� лет, в св��зи с чем, указанные де��ни�� 
стали относитьс�� к преступлени��м средней т��жести� Мошенничество в сфере предпри-
нимательской де��тельности (стать�� ���9�4 УК РФ), даже и в особо крупном размере, стало 
преступлением средней т��жести�

Чем объ��снить такое великодушие к мошенникам в сфере страховани��, кредито-
вани��, использовани�� платежных карт, в сфере компьютерной информации? Или зако-
нодатель тем самым пытаетс�� стимулировать повышение уровн�� технических и иных 
специальных знаний среди населени��? Почему «обычное» мошенничество на сумму от 
���� ��� до � миллиона рублей относитс�� к т��жким преступлени��м, за которое предусмот-
рено до 6 лет лишени�� свободы, а мошенничество, совершенное путем ввода, удалени��, 
блокировани�� компьютерной информации на сумму от � ���� ��� до 6 ��� ��� рублей (ч� �� 
ст� ���9�6 УК РФ) относитс�� к преступлени��м средней т��жести, за которое предусмотрено 
до �� лет лишени�� свободы, а хищение на сумму, не превышающую � ���� ��� рублей у 
юридического лица и вовсе квалифицируетс�� по части � статьи ���9�6 УК РФ и относитс�� 
к преступлени��м небольшой т��жести, со всеми вытекающими из этого последстви��ми? 
Или использование компьютера при совершении преступлени�� в современных услови��х 
стало см��гчающим вину обсто��тельством?

Также много вопросов возникает при анализе статьи ���9�4 УК РФ «Мошенничество 
в сфере предпринимательской де��тельности»� 

Ранее, Федеральным законом от �7��4����� №6�-ФЗ в ч� ��� ст� ��8 УПК РФ было 
внесено изменение, в соответствии с которым заключение под стражу в качестве меры 
пресечени�� не может быть применено в отношении подозреваемого или обвин��емого в 
совершении преступлений, предусмотренных стать��ми ���9, �6�, �6�� УК РФ, если эти 
преступлени�� совершены в сфере предпринимательской де��тельности� 

Сейчас законодатель пошел еще дальше, выделив мошенничества в сфере предпри-
нимательской де��тельности в отдельную статью Уголовного кодекса, согласно которой 
такие хищени�� на сумму до 6 ��� ��� рублей (части � и � статьи ���9�4 УК РФ) относ��тс�� 
к преступлени��м небольшой т��жести, за которое предусмотрено до �� лет лишени�� сво-
боды, а хищение на сумму свыше 6 ��� ��� рублей относитс�� к преступлени��м средней 
т��жести� 

Основной проблемой, сто��щей перед следствием и судом, ��вилась оценка совер-
шенного преступлени�� с точки зрени�� его отнесени�� к сфере предпринимательской де��-
тельности� Пленум Верховного суда Российской Федерации в своем постановлении от 
����6����� № ��� разъ��снил судам, какие именно преступлени��, предусмотренные стать��-
ми ���9, �6� и �6�� УК РФ, следует считать совершенными в сфере предпринимательской 
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де��тельности� В то же врем��, данное разъ��снение нельз�� считать в полной мере снима-
ющим все дискуссионные вопросы� Законодатель фактически оставил определение ука-
занного обсто��тельства на усмотрение суда, что ��вл��етс�� благодатной почвой дл�� прин��-
ти�� необоснованных решений� 

Если хищение имеет место быть, и доказано, то дл�� участников уголовного судо-
производства не важно, св��зано ли оно с предпринимательской де��тельностью виновно-
го� Если же имеет место гражданско-правовой спор, св��занный с предпринимательской 
де��тельностью двух субъектов экономической де��тельности, то, соответственно, нет и 
состава преступлени��� 

В св��зи с не��сностью указанного вопроса, суды продолжают выносить решени��, 
относ��, в р��де случаев, очевидные хищени��, не имеющие никакого отношени�� к пред-
принимательству, к совершенным в сфере предпринимательской де��тельности�

Согласно ч� � ст� 8 Конституции РФ в Российской Федерации признаютс�� и защища-
ютс�� равным образом частна��, государственна��, муниципальна�� и иные формы собствен-
ности� Исход�� из данного принципа, можно предполагать, что равным образом должна 
защищатьс�� собственность всех субъектов, вне зависимости от их юридического статуса 
и организационно-правовой формы� 

Если же обратитьс�� к стать��м, предусматривающим ответственность за мошенни-
чество, мы можем видеть, что различные формы собственности защищаютс�� по-разному� 
Мало того, что причинение значительного ущерба гражданину наказываетс�� строже, чем 
причинение ущерба юридическому лицу на сумму, не составл��ющую крупного размера, 
так законодатель посчитал, что, например, хищение имущества страховых компаний и 
банковский учреждений, при прочих равных услови��х, должно наказыватьс�� менее стро-
го, чем хищение имущества иных разновидностей юридических лиц� 

Тем самым, логика законодател��, дополнившего Уголовный кодекс еще шестью 
стать��ми, предусматривающими ответственность за разного рода мошенничества, нака-
зани�� за которые ниже ранее действовавшей редакции статьи ���9 УК РФ, осталась не 
вполне пон��тной�

В св��зи с этим интересно оценить нормы уголовного права зарубежных стран, пре-
дусматривающие ответственность за мошенничество� Например, Уголовный кодекс Фе-
деративной Республики Германии� 

В УК ФРГ мошенничеству посв��щен раздел ��, в котором содержитс�� �� статей2� 
Здесь мы видим такие знакомые нам виды мошенничества, как компьютерное мошенни-
чество (§�6��а), получение субсидий мошенническим путем (§�64��), злоупотребление 
при страховании (§�6��), мошенничество при кредитовании (§�6��b), злоупотребление с 
чеками и кредитными картами (§�66b)� Есть и такие специфические виды, как мошенни-
чество при капиталовложении (§�64а), получение услуг путем обмана (§�6��а), утаивание 
и растрата заработной платы (§�66а)� 

Имеетс�� в УК ФРГ и обща�� стать��, предусматривающа�� ответственность за мо-
шенничество (§�6��), в которой за «обычное» мошенничество предусмотрено наказание 
в виде �� лет лишени�� свободы или денежный штраф, а при наличии квалифицирующих 
признаков – до �� лет лишени�� свободы, без альтернативных видов наказани��� 

2 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / науч� ред Д�А� Шестакова� – СПб�: Изд-во 
«Юридический центр Пресс», ������ – ���4 с�
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Мошенничеством по § �6�� УК Германии считаетс�� де��ние, при котором кто-либо с 
намерением получить имущественную выгоду причин��ет вред имуществу другого лица 
путем сообщени�� неправильных фактов или искажени�� подлинных фактов или поддер-
живает заблуждение потерпевшего�

Квалифицированными видами мошенничества, согласно данной статье, ��вл��ютс��: 
�) когда мошенничество совершаетс�� в виде промысла или преступник ��вл��етс�� посто-
��нным соучастником банды; �) мошенничество причин��ет крупный вред или если испол-
нитель действует с намерением посредством посто��нного совершени�� мошенничества 
поставить большое количество людей в опасность причинени�� имущественного вреда; 
��) исполнитель в результате совершени�� мошенничества ставит потерпевшего в состо��-
ние экономической нужды; 4) исполнитель во врем�� совершени�� преступлени�� злоупот-
ребл��ет своими полномочи��ми или своим положением, ��вл����сь должностным лицом; ��) 
исполнитель фальсифицирует наступление страхового случа��, если дл�� этой цели он или 
другое лицо поджигает вещь, имеющую значительную стоимость или полностью или час-
тично разрушает ее посредством поджога, или топит корабль, или сажает его на мель�

В уголовном праве Германии выдел��ют три основных элемента состава преступ-
лени�� мошенничества: обман, причинно-следственную св��зь между обманом и его пос-
ледствием, а так же причиненный ущерб�

Предусмотрено три формы обмана в институте мошенничества: �) передача лож-
ной информации вместо истинной; �) сознательное искажение истинных фактов с целью 
завладени�� чужим имуществом; ��) сознательное умолчание об истинных фактах с целью 
завладени�� чужим имуществом� Обман может выражатьс�� как вербально так и в дейст-
ви��х (поступках)� Кроме того, возможен обман и путем бездействи��, когда присутствует 
правова�� об��занность сообщить что-либо�

При анализе наказаний за совершение различного рода мошенничеств, предусмот-
ренных УК ФРГ, мы видим, что в основном наказание в них идентично – до �� лет лише-
ни�� свободы при отсутствии квалифицирующих признаков, до �� лет лишени�� свободы 
– при их наличии� В то же врем�� некоторые из де��ний, например мошенничество при 
капиталовложении, получение услуг путем обмана, злоупотребление с чеками, наказы-
ваютс�� менее строго – сроком до �� лет лишени�� свободы, что ��вл��етс�� вполне оправдан-
ным, учитыва�� их общественную опасность� 

В целом, несмотр�� на то, что Уголовный кодекс Германии был прин��т еще ��� ма�� 
�87� года и действует уже более �4� лет, привод��сь в соответствие с измен��ющимис�� 
обсто��тельствами и потребност��ми времени путем внесени�� многочисленных измене-
ний, его можно считать более сбалансированным и логичным, нежели Уголовный кодекс 
Российской Федерации, действующий чуть более ��� лет�

Защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступле-
ний, ��вл��етс�� важнейшим назначением уголовного судопроизводства� Одновременно с 
этим, принцип неотвратимости наказани�� выступает важнейшим принципом, способом 
обеспечени�� которого ��вл��етс�� назначение виновному наказани��, адекватного соде��нно-
му� Наказание, в соответствии с ч�� ст�4�� УК РФ, примен��етс�� в цел��х восстановлени�� 
социальной справедливости, а также в цел��х исправлени�� осужденного и предупрежде-
ни�� совершени�� новых преступлений� При этом существующие в рамках одного Кодекса 
наказани�� за совершение различного рода преступлений должны быть сбалансированы, 
адекватны и не противоречивы� В противном случае может возникнуть ситуаци��, при 
которой реализаци�� принципа неотвратимости наказани�� будет невозможна� 



9

В последние несколько лет мы ��вились свидетел��ми того, как р��д изменений в 
действующее законодательство приводил к ��вно негативным, но вполне прогнозируемым 
последстви��м� Так, в конце ���� года из УК РФ была исключена, а по прошествии полу-
года вновь возвращена в него стать��, предусматривающа�� ответственность за клевету� С 
прин��тием Федерального закона от �6�������8 №�94-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контрол�� 
(надзора) и муниципального контрол��» и наступлением трагических случаев, св��занных 
с пожарами и взрывами на объектах частного бизнеса (например, печально известные 
трагедии в Пермском ночном клубе, Са��но-Шушенской ГЭС) по��вл��етс�� все больше сто-
ронников усилени�� государственного контрол�� в данной сфере� И таких примеров можно 
привести много� 

В св��зи с этим, возникает вопрос, насколько обоснованы изменени�� уголовного за-
конодательства и не приведут ли эти изменени�� к росту преступлений?

ПОДОЗРЕНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ3

Абдрахманов Р.С.
к.ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
Казанского филиала Российской академии правосудия

Уголовно-процессуальна�� категори�� «подозрение» играет значительную роль в реа-
лизации функции преследовани��� Именно она лежит в основе обретени�� процессуально-
го статуса лица, в отношении которого ведетс�� преследование� В дальнейшем она позво-
л��ет примен��ть к нему меры процессуального принуждени��, в частности задержание и, 
естественно, реализовывать права и об��занности, предусмотренные законом�

При этом УПК РФ, в отличие от определени�� обвинени�� (п��� ст���), не дает опре-
делени�� подозрени��, а сравнительный анализ отдельных норм еще более усложн��ет по-
нимание этой категории� Так, например, отсутствует согласование трех норм� В ч�� ст�46 
УПК РФ говоритьс��, что статусом подозреваемого надел��етс�� лицо, «которое задержано 
в соответствии со стать��ми 9� и 9� насто��щего Кодекса» (т�е� подозреваемым лицо ста-
новитьс�� после производства процессуального действи��)� В то же врем�� в ч�� ст�9� УПК 
РФ говоритьс�� «…вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступлени��…» 
(т�е� сначала возникает подозрение и только потом совершаетс�� процессуальное дейст-
вие)� Не про��сн��ет ситуацию и ст� 9� УПК РФ� Не ��сно, что предшествует доставлению 
подозреваемого в орган дознани�� или к следователю?

В ФЗ от 7 феврал�� ����года № ��-ФЗ «О полиции» используетс�� словосочетание 
«задержание лиц, подозреваемых в совершении преступлений» (см�, например, п���� ч�� 
ст����; п��, п�6 ч�� ст��4; п�� ч��� ст��7 и др�)� Логика подсказывает, что принудительное 
действие производитс�� после возникшего подозрени�� и наделени�� лица статусом подоз-
реваемого� Определенный интерес представл��ет формулировка п�� ч�� ст����, в соответст-

3 Следует обратить внимание на то, что среди научных и практических работников довольно часто 
происходит смешение пон��тий «подозрение» и «основани�� дл�� задержани��»� Последнее в соответст-
вии с ч�� ст�9� УПК РФ состоит из двух законодательных требований: основани�� дл�� подозрени�� и воз-
можность назначени�� наказани�� в виде лишени�� свободы� Данна�� стать�� посв��щена анализу первой 
составл��ющей�
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вии с которой полиции представл��етс�� право провер��ть документы…, «если имеютс�� 
данные, дающие основани�� подозревать их в совершении преступлени��…»� Здесь уже 
говоритс�� о том, что дл�� возникновени�� подозрени�� должны быть определенные данные� 
Подобна�� формулировка используетс�� и в ч�� ст�9� УПК РФ: «При наличии иных данных, 
дающих основание подозревать лицо в совершении преступлени��…»� Представл��етс��, 
что ее можно использовать дл�� у��снени�� механизма по��влени�� и развити�� категории «по-
дозрение» в уголовном процессе� Сначала по��вл��ютс�� данные, дающие основание по-
дозревать� Затем эти данные могут привести к задержанию или применению иных мер 
процессуального принуждени��� И, наконец, действи��, произведенные в соответствии с 
ч�� ст� 46 УПК РФ, привод��т к по��влению в процессе лица со статусом подозреваемого� 

Законность и обоснованность подозрени�� факторы взаимосв��занные� Законность 
подозрени�� предполагает, что уголовно-процессуальные нормы должны закрепл��ть ос-
новани�� подозрени��, как фактические, так и юридические, а его обоснованность – нали-
чие фактических данных, т�е� четкую реализацию этих предписаний закона в правопри-
менительной де��тельности� УПК РФ предлагает фактические основани�� подозрени�� в 
част��х � и � ст� 9�� Юридическое основание (т�е� процессуальный документ, в котором 
на основе фактических оснований принимаетс�� решение правоприменител�� о введении 
в процесс субъекта с процессуальным статусом) подменено либо документом о начале 
расследовани�� (п�� ч�� ст�46), либо применением процессуального принуждени�� к лицу  
(п��, �� ч�� ст�46)� Только в п�4 ч�� ст� 46 имеетс�� некий намек на процессуальный доку-
мент, непосредственно св��занный с подозрением – уведомление� 

Дл�� всех процессуальных решений уголовно-процессуальный закон ввел единую 
форму – постановление, в структуре которого указываетс�� на автора документа, основа-
ни�� и мотивы принимаемого решени�� и формулировка самого решени��� Уведомление же 
документ иного рода, в котором нет решени��� Им лицо лишь извещаетс��� о предположе-
нии дознавател�� в незаконности действий заподозренного� Хот�� следует отметить, что по 
своему содержанию уведомление многим напоминает постановление за изъ��тием одного 
важного структурного элемента – резолютивной части� Не измен��ет правовую природу 
документа и требование составлени�� протокола о разъ��снении прав подозреваемого и с 
отметкой о вручении лицу копии уведомлени�� (ч�� ст� ����-� УПК РФ)� 

Так обсто��т дела в действующем законе� Однако в представленном алгоритме 
(возникновение подозрени�� – процессуальные действи�� – по��вление статуса подоз-
реваемого) имеетс�� множество подводных камней� Прежде всего это касаетс�� самого 
пон��ти�� подозрени��� Как уже было сказано, УПК РФ такого определени�� не дает и 
тогда возможно смешение обыденного и уголовно-процессуального определени�� по-
дозрени��� На подобный вывод наталкивает трактовка содержани�� подозрени�� в ФЗ 
«О полиции»� Так в п���� ст���� говоритс�� о праве полиции беспреп��тственно входить 
в помещени�� охран��емых объектов… «при задержании лиц, подозреваемых в совер-
шении преступлений или административных правонарушений…»� Здесь Закон не раз-
дел��ет подозрение в специализированном уголовном и административном процессе� 
Это и пон��тно, поскольку ФЗ «О полиции» имеет более общий характер, чем УПК РФ� 
Подобный подход можно наблюдать и в уголовно-процессуальном праве� В п�п� �� и 
��� ст��� говоритс�� о задержании лица «…по подозрению в совершении преступлени��»� 
Например, нар��д, выехавший на сработку охранной сигнализации, задерживает лицо, 

� См�: Ожегов С�И� Указ� работа� С� 7����
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вынос��щее из квартиры телевизор� Можно ли говорить здесь об уголовно-процессу-
альном подозрении, если еще не реализовано самое первое уголовно-процессуальное 
правоотношение (прием информации о совершенном преступлении в соответствии с 
ч�� ст��44 УПК РФ), т�е� уголовного процесса по сути нет? Или же речь идет только о 
полицейском (если угодно – обыденном) подозрении?

Пон��тие подозрени��� Толковые словари в общем одинаково раскрывают содержа-
ние пон��ти�� «подозрение»: «Предположение, основанное на сомнении в правильности, 
законности чьих-нибудь поступков, в правдивости чьих-нибудь слов»��� В приведенном 
примере это будет предположение сотрудников полиции о незаконности действий задер-
жанного до возбуждени�� уголовного дела лица� В указанных словар��х даетс�� самое ши-
рокое понимание рассматриваемого термина� Специфика уголовного процесса требует 
не только уточнить содержание термина, но и определить момент когда обыденное по-
дозрение переходит в разр��д уголовно-процессуального� В нашем примере такой момент 
возникнет только после того, когда сотрудники полиции достав��т предполагаемого пра-
вонарушител�� в дежурную часть; напишут рапорта о происшедшем; последние будут за-
регистрированы в соответствии с Административным регламентом МВД РФ предостав-
лени�� государственной услуги по приему, регистрации и разрешению в территориальных 
органах МВД РФ за��влений, сообщений и иной информации о преступлени��х, об адми-
нистративных правонарушени��х, о происшестви��х6� Если по результатам проверочных 
действий будут вы��влены признаки преступлени��, то обыденное (полицейское) подозре-
ние перерастет в уголовно-процессуальное подозрении о совершении лицом квартирной 
кражи� Таким образом, момент по��влени�� уголовно-процессуального подозрени�� св��зан 
с моментом установлени�� в соде��нном на основе собранных данных признаков прес-
туплени��, то есть в рамках первой уголовно-процессуальной стадии «Возбуждение уго-
ловного дела»� Поэтому любое подозрение за рамками уголовного процесса необходимо 
считать или обыденным, или подозрением сформированным в других процессуальных 
отрасл��х права�

Поскольку в уголовном процессе форма играет огромную роль, то и подозрение 
должно быть формализовано по моменту его возникновени�� (в рамках уголовного про-
цесса) и вли��ни�� на обретение лицом статуса подозреваемого (статусом следует надел��ть 
субъекта, в отношении которого есть данные дающие основани�� подозревать)� Было бы 
нелогичным утверждать, что уголовно-процессуальное подозрение возникает вне рамок 
уголовного процесса и, возникнув, сразу же, не укрепившись, не будучи обоснованным, 
влечет за собой наделение лица статусом подозреваемого�

Основани�� дл�� подозрени��� Их прин��то делить на фактические и юридические 
(правовые)� Конкретизированные фактические основани�� уголовно-процессуального по-
дозрени�� перечислены в ч�� ст�9� УПК РФ: �) когда это лицо застигнуто при соверше-
нии преступлени�� или непосредственно после его совершени��; �) когда потерпевшие или 
очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление; ��) когда на этом 
лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены ��вные следы преступ-
лени��� Часть � указанной статьи сформулирована иначе� В ней уже нет конкретики и речь 

�� См�: Ожегов С�И�и Шведова Н�Ю� Толковый словарь русского ��зыка; 8� ��� слов и фразеологических 
выражений / Российска�� академи�� наук� Институт русского ��зыка им� В�В� Виноградова� – 4-е изд�, до-
полненное� – М�: Азбуковник, �999� – 944стр�; Большой толковый словарь русского ��зыка: Ок�6� ��� слов 
(Под ред� Д�Н� Ушакова� –М�: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», – ���4� – ��68�
6 Приказ МВД РФ № �4� от � марта ���� г�
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идет об иных данных, дающих основание подозревать��� При этом закон устанавливает 
дополнительные услови�� дл�� осуществлени�� задержани��: �) лицо пыталось скрытьс��, 
�)не имеет посто��нного места жительства, ��) не установлена его личность, 4)если сле-
дователем с согласи�� руководител�� следственного органа или дознавателем с согласи�� 
прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры 
пресечени�� в виде заключени�� под стражу� В этом случае возникает вопрос: «О каких 
иных данных говоритс�� в законе и почему прин��тие решени�� о задержании должно быть 
подкреплено дополнительными услови��ми?»�

В уголовно-процессуальной литературе к «иным данным» относ��т ��вку с повинной, 
результаты применени�� служебно-розыскной собаки и сведени�� оперативно-розыскного 
характера�7 К «иным данным», дающим основание подозревать, относ��т также «…пока-
зани�� потерпевших, которые не были очевидцами преступлени��, и указывают на конк-
ретное лицо как на совершившее преступление…»8�

Зарегистрированна�� должным образом ��вка с повинной определ��етс�� законом как 
повод к возбуждению уголовного дела и одновременно ��вл��етс�� уголовно-процессуаль-
ным основанием дл�� возникновени�� подозрени���

В соответствии со ст� �� ФЗ «О полиции» применение специальных средств (при-
менение служебных животных) возможно, в частности, дл�� задержани�� лица, застигну-
того при совершении преступлени�� и пытающегос�� скрытьс�� (п�4 ч�� ст� ��)� При этом 
акт (протокол) применени�� служебной собаки не ��вл��етс�� основным документом, порож-
дающим уголовно-процессуальное правоотношение (см�: п��6����� Административного 
регламента��� В Книге учета за��влений (сообщений) о преступлени��х, об административ-
ных правонарушени��х и происшестви��х (КУСП) дежурный по ОВД регистрирует рапорт 
об обнаружении признаков преступлени�� (ст� �4�� УПК РФ)� Именно он ��вл��етс�� поводом 
к возбуждению уголовного дела и порождает первое уголовно-процессуальное правоот-
ношение� Представл��етс��, что результаты применени�� служебно-розыскной собаки не 
могут порождать уголовно-процессуальное подозрение�

Сведени�� оперативно-розыскного характера могут лежать в основе возникновени�� 
уголовно-процессуального подозрени�� только в том случае, если в ходе проверочных 
действий в стадии возбуждени�� уголовного дела орган дознани�� выполн��л поручение 
следовател�� в соответствии с п��� ч�� ст���8 УПК РФ� Подобное же поручение может вы-
полн��тьс�� по уже возбужденному по факту уголовному делу9� Оперативно-розыскные 
данные, полученные в ходе выполнени�� служебных об��занностей вне первого уголовно-
процессуального правоотношени��, не могут быть положены в основу уголовно-процес-
суального подозрени��� 

Рассматриваемые ныне данные еще более сомнительны, чем основани��, перечис-
ленные в ч�� ст�9� УПК РФ� Поэтому законодатель, как бы подстраховыва��сь, счел необ-
ходимым усилить эти основани�� подозрени�� дополнительными услови��ми�

Возникновение уголовно-процессуального подозрени�� не означает мгновенной 
возможности признать лицо подозреваемым со всеми правовыми последстви��ми этого� 
В ходе дальнейшей работы первичное подозрение должно стать обоснованным� 

7 См�: Петрухин И�Л� Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе� – М�: Наука, 
�989� С� ����
8 Булатов Б�Б� Государственное принуждение в уголовном судопроизводстве: монографи��� – Омск: 
Омска�� академи�� МВР России, ������ С� ����
9 В литературе существует и иное мнение� См�: Петрухин И�Л� Указ соч� С� ����
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Формирование официального подозрени��� В уголовно-процессуальных кодексах 
РСФСР, а также других союзных республик официальное подозрение формировалось 
посредством задержани�� или избрани�� меры пресечени�� до предъ��влени�� обвинени��� 
Практика сталкивалась с проблемой недостаточности этих оснований дл�� наделени�� 
лица статусом подозреваемого, поэтому учеными предлагалось расширить перечень ос-
нований� Например, Э� Боровский писал, что подозреваемый это не только задержанный 
и лицо, к которому применена мера пресечени�� до предъ��влени�� обвинени��, но и любое 
лицо, «…к которому применена люба�� из мер процессуального принуждени�� (обыск, 
личный обыск, наложение ареста на корреспонденцию и др�), лицо, которое вызвано на 
допрос в качестве подозреваемого»10�

По действующему законодательству после возникновени�� первичного подозрени�� 
следующим шагом ��вл��етс�� наделение лица статусом подозреваемого� Моменты, с кото-
рыми закон св��зывает официальное признание лица подозреваемым, обозначены в ч�� 
ст�46 УПК РФ� И здесь обнаруживаетс�� очередной «подводный камень»� Субъективное, 
то есть впервые возникшее (возможно ошибочное) мнение правоприменител�� посредст-
вом совершени�� им волевых процессуальных действий (возбуждение в отношении него 
уголовного дела, задержание в пор��дке статей 9�, 9� УПК РФ, применение меры пресе-
чени�� до предъ��влени�� обвинени��) автоматически превращает лицо в официального по-
дозреваемого� И только основание, по��вившеес�� в ���7 году и св��занное со спецификой 
дознани��, стоит особн��ком от первых трех (п�4 ч�� ст�46 УПК РФ)�

По смыслу ст�����-� уголовное преследование должно осуществл��тьс�� только в от-
ношении лица с официальным статусом� И, коль скоро, дело возбуждено не в отноше-
нии конкретного лица, а по факту совершени�� преступлени��, дознаватель озадачивает-
с�� необходимостью собирать «…достаточные данные, дающие основание подозревать 
лицо в совершении преступлени��…»� Иными словами, в этом случае закон не приемлет 
субъективного подозрени��, а требует наличи�� фактического подозрени�� на основании 
собранных доказательств� Эта новелла в принципе касаетс�� превращени�� субъективно 
заподозренного правоприменителем в субъекта официально признанного подозревае-
мым не только в дознании, но и в предварительном следствии� Подробнее на требовании 
о достаточных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступле-
ни�� остановимс�� далее�

По действующему закону подозреваемым признаетс�� лицо, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело� Дл�� этого необходимы: законный повод, наличие оснований 
и отсутствие преп��тствий дл�� возбуждени�� уголовного дела (например, см� примечани�� к 
стать��м ����, �9� и др�)� УПК РФ предусматривает два вида возбуждени�� уголовного дела: 
по факту совершенного преступлени�� и в отношении конкретного лица�

При возбуждении дела по факту первичное подозрение может иметь место уже 
при проведении проверочных действий в первой стадии� Однако это подозрение может 
выступать лишь как одна из провер��емых версий� Если впоследствии она подтвердит-
с��, подозрение может оформитьс�� при наличии оснований, мотивов и условий уголов-
но-процессуальным задержанием на основании постановлени�� следовател�� (п�4 ч�� 
ст���8 УПК РФ) или избранием меры пресечени�� в пор��дке ст���� УПК РФ� У следова-

10 Боровский Э� Пон��тие подозреваемого в советском уголовном процессе // Вестник Московского ун-та, 
сери�� Х, Право, №�, �96��� – С� ��4; Эту же идею можно проследить в работе Бекешко С�П�, Матвиенко Е�А� 
Подозреваемый в советском уголовном процессе� – Минск, �969� – С� ��6�
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тел�� имеютс�� достаточные данные дающие основание официально подозревать лицо в 
совершении преступлени��, полученные в результате следственных действий� Иными 
словами, возникшее ранее субъективное подозрение сформировалось в официальное� 
В этом случае, как видим, выполнено главное требование уголовно-процессуально-
го подозрени�� – наличие возбужденного уголовного дела, которое позвол��ет накап-
ливать фактические данные� В результате, к подозреваемому можно примен��ть меры 
процессуального принуждени��, может по��витьс�� защитник (адвокат именно в этом  
статусе) и т�д�

С возбуждением уголовного дела в отношении конкретного лица сложнее� Здесь 
предполагаетс��, что постановление ��вл��етс�� актом утверждающим не субъективное, а 
официальное (государственное) подозрение, поскольку вынесен официальный процес-
суальный документ� Однако, уголовное дело может быть возбуждено только при наличие 
оснований: наличие достаточных данных указывающих на признаки преступлени��� Сре-
ди последних есть виновность лица, то есть субъективное отношение лица к соде��нно-
му в форме умысла или неосторожности� Если на момент возбуждени�� уголовного дела 
установлены все элементы субъективной стороны состава преступлени��, то речь должна 
идти не о подозрении, а об обвинении с наделением лица статусом обвин��емого, с соблю-
дением всей процедуры привлечени�� лица в качестве обвин��емого� Поэтому логичность 
п�� ч�� ст�46 УПК РФ вызывает сомнение�

Не меньшее возражение вызывает п�� ч�� ст�46 УПК РФ� Если пор��док уголовно-
процессуального задержани�� толковать буквально в соответствии со стать��ми 9�, 9�, 
пунктами �� и ��� ст��� УПК РФ, то официальное подозрение сформировано уже в мо-
мент фактического задержани�� (захвата)� О каком уголовно- процессуальном задер-
жании, а значит и официальном подозрении может идти речь, если еще нет законного 
повода к возбуждению уголовного дела, не установлены достаточные основани�� дл�� 
возбуждени�� уголовного дела, не проверено отсутствие преп��тствий дл�� возбуждени�� 
уголовного тела? Представл��етс��, что в данном случае речь идет только о субъективном 
подозрении лиц, осуществл��ющих полицейское задержание, которые по своему долж-
ностному положению не относ��тс�� к субъектам, имеющим право осуществл��ть уго-
ловно-процессуальное задержание� Эти субъекты по��вл��ютс�� только после прин��ти�� 
возбужденного дела к своему производству� Только они имеют право примен��ть меры 
уголовно-процессуального принуждени��, в том числе и задержани��� По действующему 
закону имеетс�� два процессуальных документа, касающихс�� уголовно-процессуально-
го задержани��: �) протокол задержани�� (ч��,� ст�9� УПК РФ), который удостовер��ет 
факт задержани��, �) постановление следовател�� о задержании, которое ��вл��етс�� пра-
вовым (юридическим) основанием задержани�� (п�4 ч�� ст���8 УПК РФ)� В последнем 
случае факт задержани�� также оформл��етс�� протоколом� В обоих случа��х официаль-
ное подозрение формируетс�� после возбуждени�� уголовного дела, после проверки и 
оценки первичного субъективного подозрени��� Критерием официального подозрени�� 
должно быть наличие достаточных данных, дающих основание подозревать лицо в со-
вершении преступлени���

В соответствии с п��� ч�� ст�46 УПК РФ подозреваемым признаетс�� лицо, «к кото-
рому применена мера пресечени�� до предъ��влени�� обвинени�� в соответствии со стать-
ей ��� насто��щего Кодекса»� Буквальное толкование этой нормы приводит к выводу о 
том, может примен��тьс�� люба�� из перечисленных в ст�98 УПК РФ мер� По этому осно-
ванию по��влени�� подозреваемого вновь сталкиваемс�� с проблемой, подн��той при ана-
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лизе задержани��, хот�� и несколько упрощенной, поскольку в уголовном процессе мера 
пресечени�� может быть избрана только следователем и дознавателем� Любой сотруд-
ник полиции не может примен��ть эту меру процессуального принуждени��� Пробле-
ма заключаетс�� в степени подозрени��� Естественно, дл�� применени�� меры пресечени�� 
должно быть обоснованное (официальное), а не субъективное подозрение должностно-
го лица� К сожалению этой градации подозрени�� закон не предусматривает�

Напрашиваетс�� единственный вывод, что наделение лица статусом подозревае-
мого не должно быть жестко св��зано с применением любой меры процессуального 
принуждени��� Это провоцирует должностное лицо на необоснованное применение 
принуждени�� с единственной целью – обеспечить по��вление в процессе лица со ста-
тусом подозреваемого� При этом следует помнить, что и задержание, и избрание меры 
пресечени�� лишь право, а не об��занность следовател��, дознавател��� «Принципиально 
общим основанием принуждени�� следует считать нормативно обоснованные жизнен-
ные обсто��тельства (юридические факты), свидетельствующие о неподчинении требо-
вани��м права и влекущие необходимость использовани�� юридических принудитель-
ных мер»11�

Таким образом, формирование официального подозрени�� требует предваритель-
ной работы, чтобы собранные фактические основани�� были весомо представлены в 
материалах уголовного дела� Формулировка «достаточные данные дающие основа-
ние…» давно прижилась в уголовном процессе и означает количество и качество ин-
формации, позвол��ющие принимать процессуальные решени��� В доказательственном 
праве вопрос о фактических данных (сведени��х о факте) разработан хорошо� Единст-
венное затруднение вызывает оценочна�� категори�� «достаточность»� Применительно 
к подозрению, думаетс��, что количество доказательств, дающих основание подозре-
вать, должно не вызывать у дознавател��, следовател�� сомнений в причастности запо-
дозренного к совершенному преступлению� Правда иногда эту убежденность следует 
донести до судьи (части �,�� ст�94 УПК РФ)� Сложнее обстоит дело с данными, по-
лученными в результате оперативно-розыскной де��тельности, которые невозможно 
легализовать в соответствии со ст� 89 УПК РФ� Их нельз�� считать основанием офи-
циального подозрени�� и указать в постановлении о привлечении лица в качестве  
подозреваемого�

Официальное подозрение должно получить закрепление в документе, в котором 
заподозренный надел��етс�� статусом подозреваемого� В уголовном процессе документ, 
подтверждающий решение должностного лица, называетс�� постановление� Аналогич-
ным документом, ввод��щим в процесс обвин��емого, ��вл��етс�� постановление о привле-
чении лица в качестве обвин��емого� Другим документом, которым в процесс вводитс�� 
обвин��емый по итогам дознани��, ��вл��етс�� обвинительный акт� В его структуре имеетс�� 
формулировка обвинени�� с указанием пункта, части, статьи Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации� 

Таким образом, при наличии фактических оснований подозрени�� оно должно 
оформитьс�� юридическим основанием по��влени�� подозреваемого – постановлением о 

11 Кудин Ф�М� Принуждение в уголовном судопроизводстве� – Красно��рск: Изд-во Красно��р� ун-та, �98��� 
С� ��6�
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привлечении лица в качестве подозреваемого�12 Это касаетс�� обеих форм расследовани��� 
Подобный пор��док устранил бы смешение фактических и юридических оснований уго-
ловно-процессуального подозрени��, позволил бы оформл��ть процессуально важные ре-
шени�� должностных лиц, как этого требует правова�� теори��, усилил бы возможность 
ведомственного контрол�� и прокурорского, судебного надзора за правомерностью наде-
лени�� лица статусом подозреваемого�

НЕМЕЦКИЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЛИГИОЗНОМУ
ЭКСТРЕМИЗМУ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЗЕМЛИ СЕВЕРНЫЙ  

РЕЙН-ВЕСТФАЛИЯ)

Абдулганеев Р.Р.
адъюнкт кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права

Казанского юридического института МВД России

Про��влени�� религиозного экстремизма в услови��х современного мира затрагивает 
все больше аспектов жизни социума и все меньше людей остаютс�� безучастными к су-
ществующей проблеме� Процессы глобализации говор��т о том, что сегодн�� религиозный 
экстремизм - это уже не только проблема отдельно вз��тых регионов, а одна из «болезней 
общества», от решени�� которой зависит будущее существующего мирового пор��дка�

Современные реалии таковы, что болезнью религиозного экстремизма поражен 
практически весь мир, вне зависимости от географического положени�� страны или ее 
экономического развити��13� Проблема распространени�� религиозного экстремизма не 
оставила в стороне в том числе и одну из наиболее благополучных (в социальном и эко-
номическом плане) земель Германии – Северный Рейн-Вестфалию, где по данным инс-
титута криминологии Университета Кёльна ежегодно регистрируетс�� рост преступлений 
данной категории, а сам город Кёльн ��вл��етс�� салафитским центром Германии�

Так, наибольшее количество преступлений сопр��женных с разного рода про��вле-
ни��ми экстремизма в данной земле было зарегистрировано в ���9 году (74� преступ-
лений), что в общей сложности в двое превысило показатели ���8 года за аналогичным 
период (��7� преступлений)� Таким образом, в земле Северный Рейн-Весифали��, преступ-
лени�� экстремистской направленности впервые за �9 лет после объединени�� Германии 
составили ��,8% от общего числа всех преступлений совершаемых в данной земле1��

К тому же все чаще страны с высокой долей эмигрантов среди коренного населени�� 
станов��тс�� базой дл�� рекрутировани�� новых сторонников религиозных экстремистских 

12 Эта мысль была высказана нами ранее� См�: Р�С� Абдрахманов Правовое положение подозреваемого в 
советском уголовном процессе // Демократизм предварительного расследовани��� Сбор�науч� тр� / под ред� 
Канд�юрид�наук, доцента С�В Борико� – Минск: МВШ МВД СССР, �99�� С� 4��-���� Така�� же иде�� высказы-
ваетс�� А� Давлетовым и И� Ретюнских «Подозрение и подозреваемый в современном уголовном процессе 
России» // Уголовное право� № 6� ���8� С�44�
13 Kreuzer A� Kreuzer A� Religion –Verbrechen – Strafe� Frankfurt am Main, ����� S�����
1� Jäger R� Bericht der Landesregierung über Maßnahmen zur Prävention des Extremismus in Nordrhein-
Westfalen� Düsseldorf, ����� S� ���üsseldorf, ����� S� ���sseldorf, ����� S� ���, ����� S� ���S� ���� ���
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организаций���� Только за один ���� год было вы��влено более 4� человек, выходцев из 
Германии, осуществл��ющих экстремистскую и террористическую де��тельность на тер-
ритории Афганистана и Пакистана�6�

Криминальной полицией земли Северный Рейн-Вестфали�� с ���� по ���� гг� было 
вы��влено около ���� человек последователей крайних религиозных течений (���� из 
которых обучались в различных религиозных образовательных центрах за пределами 
Германии; 4�� человек ��вл��лись представител��ми «воинствующего» салафизма; ���� из 
них представл��ли реальную угрозу немецкому обществу; 7� человек прошли военную 
подготовку в специализированных военных лагер��х; 4� имели реальный опыт боевых 
действий)� К тому же по данным Verfassungsschutz (Ведомство по охране Конститу-
ции) в Германии насчитываетс�� около �9��� лиц склонных к про��влени��м разного рода 
экстремизма�7�

Приведенна�� негативна�� динамика роста преступлений экстремистской направлен-
ности и растущее социальное напр��жение ��вилось причиной тому, что с конца ���9 года 
правительство земли Северный Рейн - Вестфали��, приступило к формированию разного 
рода барьеров на пути распространени�� данного негативного социального ��влени��, вы-
делив на их реализацию более 4,�� млн евро в год� 

В св��зи с этим, институтом криминологии Университета Кёльна по итогам ���� года 
был составлен рейтинг антиэкстремистских программ возымевших наибольший социаль-
ный эффект:

�� Проекты межведомственного взаимодействи��;
Так, в Германии на уровне земель существуют «Советы уполномоченных по урав-

ниванию» при бургомистре городов, к примеру, в таких крупных немецких городах, как 
Кёльн, Бонн и Дюссельдорф� В состав данных комиссий вход��т представители религиоз-
ных конфессий, профсоюзов, криминальной полиции, лидеры молодежных объединений 
и правозащитных организаций� 

Основной задачей данных советов ��вл��етс�� помощь правоохранительным органам 
в вопросах предупреждени�� религиозного экстремизма, а также построение конструк-
тивного диалога между государством, социумом и религиозными организаци��ми Гер-
мании, с целью совместного противосто��ни�� про��влени��м экстремизма, в частности и в 
вопросах религии� 

Эксперты из Центра социологических исследований земли Северный Рейн-Вест-
фали�� также указывают, что не последнюю роль в снижении числа преступлений, совер-
шенных на почве религиозного экстремизма в данной земле, сыграло введение института 
уполномоченного по уравниванию�

�� Проекты «силового воздействи��», такие как: «От Рейна до Одера: зона антиэкс-
тремистской и гражданской обороны» и «Дюссельдорфский призыв» направленные на 
формирование отр��дов добровольных помощников полиции и введение р��да льгот дл�� 
лиц, занимающихс�� сбором информации об экстремистских и террористических органи-
заци��х и их представител��х;

��� По данным евростата на территории Германии посто��нно проживает более 7, ���� млн эмигрантов� url:url:: 
epp�eurostat�ec�europa�eu��eurostat�ec�europa�eu�eurostat�ec�europa�eu��ec�europa�eu�ec�europa�eu��europa�eu�europa�eu��eu�eu��
�6 Logvinov M� Deutschland als Operationsgebiet und Rekrutierungsbasis des (militanten) salafismus/ 
Kriminalistik // №7� ����� S� 7������� S� 7��S� 7��� 7��
�7 Bundesministerium des Innern (Hrsg�) Verfassungsschutzbericht ���9� Berlin� ����� S� ���Bundesministerium des Innern (Hrsg�) Verfassungsschutzbericht ���9� Berlin� ����� S� ��� des Innern (Hrsg�) Verfassungsschutzbericht ���9� Berlin� ����� S� ���des Innern (Hrsg�) Verfassungsschutzbericht ���9� Berlin� ����� S� ��� Innern (Hrsg�) Verfassungsschutzbericht ���9� Berlin� ����� S� ���Innern (Hrsg�) Verfassungsschutzbericht ���9� Berlin� ����� S� ��� (Hrsg�) Verfassungsschutzbericht ���9� Berlin� ����� S� ���Hrsg�) Verfassungsschutzbericht ���9� Berlin� ����� S� ����) Verfassungsschutzbericht ���9� Berlin� ����� S� ���Verfassungsschutzbericht ���9� Berlin� ����� S� ��� ���9� Berlin� ����� S� ���Berlin� ����� S� ���� ����� S� ���S� ���� ���
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��� Проекты социальной направленности (с разделением их по возрастным группам: 
дети, подростки, молодежь до ��� лет);

– проекты, направленные на интеграцию молодежи и детей (основна�� их цель при-
витие демократических ценностей мирного взаимного сосуществовани��);

– спортивные проекты («Проект любители футбола» и «Город-территори�� уличного 
футбола» совместно с футбольной бундеслигой Германии) целевой аудиторией данного 
проекта выступают учащиес�� школ городов: Ахен, Дисбург, Леверкусен, Кёльн, Дюс-
сельдорф, Эссен, Гельзенкирхен, Билефельт, Дортмунд и Вупперталь� Данный проект 
направлен на объединение детей и подростков земли Северный Рейн-Вестфали�� по инте-
ресам и несет своей целью пропаганду спорта среди молодежи�

4� Проект «Международной молодежной работы»� Представленный проект со-
действует пониманию и установлению межличностных контактов среди представителей 
различных религиозных, культурных, социальных и национальных групп�

��� Компании «Не выбирай ложь» и «Семь�� и общество в помощь молодежи»� Дан-
ные проекты имеют своей целевой аудиторией лиц наход��щихс�� под вли��нием экстре-
мистских идеологий, а так же лиц проход��щих курс реабилитации�8 после выхода из под 
вли��ни�� тоталитарных сект и деструктивных культов� Основной их целью выступает 
информирование молодежи в цел��х противодействи�� манипулированию их сознанием, 
возвращение к жизни в социуме и формировании активной гражданской позиции в не 
прин��тии идей экстремизма;

По нашему мнению, приведенные программы и меропри��ти�� на практике показав-
шие свою эффективность выступают действенным барьером, направленным на предуп-
реждение вс��кого рода негативных социальных про��влений, в том числе и на про��влени�� 
религиозного экстремизма�

Таким образом, по данным института криминологии Университета Кёльна, в ре-
зультате реализации указанных программ, уже к концу ���� года стала наблюдатьс�� по-
ложительна�� тенденци�� в сторону уменьшени�� количества преступлений экстремистской 
направленности практически на �/���

Но все же, как отмечают немецкие эксперты, остаетс�� еще не мало проблем в облас-
ти мультикультурной политики, процессов ассимил��ции эмигрантов как в социальную 
так и в духовную жизнь немецкого общества, что создает новую почву дл�� культивирова-
ни�� идей нетерпимости расового и религиозного превосходства�9�

Мы убеждены, что наличие положительного международного опыта в вопросах 
противодействи�� про��влени��м религиозного экстремизма, а также детальный анализ 
указанных программ и проектов положительно скажетс�� на разрешении проблемных 
вопросов практики св��занных с предупреждением распространени�� данного негативного 
социального ��влени�� в нашей стране, где по данным ГИАЦ МВД России за ���� вновь 
наблюдаетс�� рост преступлений экстремистской направленности (696 преступлений)�

Таким образом, приведенные программы – это не только комплекс первоочеред-
ных меропри��тий� Это целый механизм, направленный на повышение значимости тра-
диционных духовных и социальных норм, их попул��ризации в глазах населени��, а также 
выработки «социального иммунитета» к иде��м экстремизма�

�8 Так, дл�� полного восстановлени�� покинувшему кришнаизм необходимо в среднем �� мес��цев, отказав-
шемус�� от мунизма требуетс�� �6 мес��цев, а бывшему сайентологу дл�� этого нужно около ���,�� мес��цев�
�9 Kühl K�, Seher G� Rom, Recht, Religion� Tübingen� ����� S� ������übingen� ����� S� ������bingen� ����� S� ������� ����� S� ������S� ������� ������
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ, ИЗЪЯТИЯ И ФИКСАЦИИ ТЕКСТОВЫХ 
СООБЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТЯЖКИХ И ОСОБО 

ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Архипова Н.А.
к.ю.н., ст. преподаватель кафедры криминалистики

Барнаульского юридического института МВД России

Передача коротких текстовых сообщений (SMS20) пользуетс�� успехом среди або-
нентов сотовой св��зи� Дл�� общени�� пользователи мобильных телефонов могут заменить 
свои телефонные переговоры обменом данными сообщени��ми, особенно это удобно, 
когда нужно передать информацию, котора�� трудно воспринимаетс�� на слух (номера те-
лефонов, адреса и фамилии, названи�� каких-либо предметов)� В Постановлении Прави-
тельства РФ от ��� ма�� ����� г� №���8 (ред� от �6�������8) «Об утверждении правил оказа-
ни�� услуг подвижной св��зи»21, указано, что короткое текстовое сообщение – это сообще-
ние, состо��щее из букв или символов, набранных в определенной последовательности, 
предназначенное дл�� передачи по сети подвижной св��зи� 

В насто��щее врем�� использование SMS-сообщений выходит далеко за рамки обыч-
ного общени�� между абонентами и обмена данными между абонентами и операторами 
св��зи� Данные сообщени�� часто используютс�� преступными элементами при совершении 
преступлений: посылки угроз, оскорблений, шантажа, дл�� координации криминальных 
действий преступной группой во врем�� подготовки, непосредственного совершени�� и со-
крыти�� следов различных категорий преступлений в том числе т��жких и особо т��жких�

В ходе осмотра мобильного телефона обнаруженные в нем сообщени�� отражаютс�� 
в протоколе следственного действи�� с подробным описанием содержани�� текста сооб-
щени��, а также времени получени�� или отправлени��, данных абонента пославшего или 
прин��вшего сообщение� В случае изъ��ти�� сообщений из мобильного телефона на бумаж-
ный или электронный носитель следует подготовить аппаратно-технические средства, 
необходимые дл�� копировани��, распечатывани�� и хранени�� изымаемой информации, а 
также пригласить специалиста и пон��тых�

Если же дл�� следовател�� важен только факт отправки (получени��) сообщени�� конк-
ретным лицом в установленный период времени, то на сервере оператора св��зи хран��тс�� 
сведени�� о сообщени��х� К сведением о сообщени��х вход��т номер, на который они от-
правлены или получены, дата и врем�� отправлени�� и получени�� сообщени��� Получение 
данной информации следователем, расшир��ет доказательственную базу уголовного дела� 
Однако необходимо определитьс��: в рамках какого следственного или процессуального 
действи�� возможно изъ��тие данных сведений о сообщени��х у операторов св��зи и пор��-
док его исполнени���

Согласно ст� 6�� Федерального закона «О св��зи» на территории Российской Федера-
ции гарантируетс�� тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, 
телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сет��м электросв��зи и почтовой св��зи� 
Под «иными сообщени��ми», исход�� из анализа данной статьи закона, следует понимать 

20 Short Message Service – сервисный центр передачи коротких текстовых сообщений�
21 Об утверждении правил оказани�� услуг подвижной св��зи: постановление Правительства РФ от ��� ма�� 
����� г� № ���8 (ред� от �6�������8) [Электронный ресурс]� URL: http://www�consultant�ru�
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передаваемые посредством обмена между абонентами мобильной св��зи SMS-сообще-
ни��� Тайна данных сообщений охран��етс�� Конституцией РФ� Ограничение права на тай-
ну данных сообщений допускаетс�� только на основании судебного решени��� 

Кроме того, оператор св��зи может выдавать сведени�� о данных сообщени��х и со-
держащийс�� в них текст только отправител��м и получател��м или их уполномоченным 
представител��м� Таким образом, данный закон защищает не только тексты сообщений 
(их содержание), но и сведени�� о них, и не допускает ознакомление с ними третьих лиц 
без судебного решени��� 

Федеральным законом от � июл�� ���� г� №�4��-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации»22 в УПК РФ добавлена ст� �86�� «По-
лучение информации о соединени��х между абонентами и (или) абонентскими устройс-
твами»� Эта стать�� устанавливает судебный пор��док на получение информации от опера-
торов св��зи о соединени��х между абонентами и (или) абонентскими устройствами� 

В п� �4�� ст� �� УПК РФ перечисл��ютс�� сведени�� о соединени��х между абонентами 
и (или) абонентскими устройствами, которые могут быть получены от операторов св��зи� 
В соответствии с Постановлением Правительства от �8 ма�� ����� г� №���� «Об утверж-
дении правил оказани�� услуг местной, внутризоновой, междугородной, международной 
телефонной св��зи»23 телефонное соединение определ��етс�� как установление в результате 
вызова взаимодействи�� между средствами св��зи, позвол��ющее абоненту передавать и 
(или) принимать голосовую и (или) неголосовую информацию�

К «неголосовой информации» могут быть отнесены сведени�� о передаче и полу-
чении SMS-сообщений, которые можно установить по абонентскому номеру абонента и 
(или) по IMEI-номеру абонентского устройства� 

При наличии достаточных оснований полагать, что информаци��, имеюща�� значе-
ние дл�� уголовного дела, может содержатьс�� в текстах сообщений, то следует также оп-
ределитьс�� со следственным действием, в рамках которого возможно получение данных 
сообщений дл�� использовани�� их в доказывании по уголовному делу� 

При опросе следователей, использовавших SMS-сообщени�� в качестве доказа-
тельств по уголовному делу, нами установлено, что получение данных сообщений от 
операторов св��зи производитс�� очень редко� Кроме того, изучение материалов уголовных 
дел показало, что операторы св��зи отказывают следовател��м в предоставлении текстов 
сообщений, так как они не имеют соответствующего оборудовани�� дл�� хранени�� данной 
информации2��

В соответствии с Федеральным законом «О св��зи» и правилами, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от ��� ма�� ����� г� №���8, от ��� ��нвар�� ���6 г� № ������, 
от �� сент��бр�� ���7 г� №��7���6, операторы св��зи – это юридические лица или индиви-

22 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от � июл�� ���� г�  
№ �4��-ФЗ [Электронный ресурс]� URL http://www�consultant�ru�
23 Об утверждении правил оказани�� услуг местной, внутризоновой, междугородной, международной 
телефонной св��зи: постановление Правительства от �8 ма�� ����� г� № ���� [Электронный ресурс]� URL: 
http://www�consultant�ru�
2� Уголовное дело № �-�����/�� // Архив СУ при МВД по Республике Тыва, ���� г�
��� Об утверждении Правил оказани�� услуг по передаче данных: постановление Правительства РФ от  
��� ��нвар�� ���6 г� № ��� [Электронный ресурс]� URL: http://www�consultant�ru�
�6 Об утверждении Правил оказани�� телематических услуг св��зи : постановление Правительства РФ от 
�� сент��бр�� ���7 г� № ��7�� [Электронный ресурс]� URL: http://www�consultant�ru
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дуальные предприниматели, которые осуществл��ют свою де��тельность на основании 
соответствующих лицензий по оказанию возмездных услуг св��зи� Дл�� реализации своей 
де��тельности операторами св��зи создаютс�� базы данных, в которых содержатс�� сведе-
ни�� об абоненте и об оказанных ими услугах� Операторы св��зи осуществл��ют передачу 
SMS-сообщений между абонентами, им важны сведени�� о дате, времени отправлени�� и 
(или) получени�� и вид сообщени��, чтобы произвести расчет за оказанные услуги св��зи� 
В соответствии с Правилами применени�� автоматизированных расчетов�7 информаци��, 
св��занна�� с расчетами, сохран��етс�� и ��вл��етс�� доступной дл�� ее просмотра и анализа в 
течение срока исковой давности� Таким образом, сведени�� о приеме и передаче SMS-со-
общени��х могут быть получены от операторов св��зи в течение трех лет�

Тексты сообщений дл�� операторов св��зи не представл��ют интереса, поэтому они не 
располагают соответствующим оборудованием дл�� долговременного хранени�� и исполь-
зовани�� данной информации� По мере поступлени�� новых сообщений в базы данных 
операторов св��зи имеющиес�� сообщени�� могут стиратьс�� в течение нескольких дней или 
мес��цев� В св��зи с этим получение от операторов св��зи доставленных сообщений не 
всегда возможно, хот�� они представл��ют наибольший интерес, так как обмен данными 
сообщени��ми может осуществл��тьс�� в момент подготовки и совершени�� преступлени���

В криминалистической литературе некоторыми авторами было отмечено, что дан-
ные сообщени�� подпадают под юридическое определение электронной почты, а потому 
действи�� по ознакомлению с текстом данных сообщений и получению их у оператора 
св��зи соответствуют проведению такого следственного действи�� как наложение ареста 
на почтово-телеграфные отправлени��, осуществл��емого на основании судебного реше-
ни�� (ст� �6�� УПК РФ), а их осмотр и выемка производ��тс�� в пор��дке ст� �8�� УПК РФ�8�

А�П� Рыжаков указал, что наложение ареста на почтовую корреспонденцию, ее 
арест и выемка осуществл��ютс�� лишь в государственных учреждени��х почтовой и теле-
графной св��зи� Кроме того, он утверждает, что «имеющие отношение к уголовному делу 
сведени��, содержащиес�� в телефонных и некоторых иных, осуществл��емых с помощью 
электросв��зи переговоров, фиксируютс�� путем производства другого следственного дей-
стви�� – контрол�� и записи переговоров (ст� �86 УПК РФ)»�9�

Л�И� Ивченко отметил, что SMS-сообщени�� в сотовой св��зи, электронна�� почта в 
Интернете и др�, несомненно, могут содержать интересующую следствие информацию, 
но не ��вл��ютс�� объектом контрол�� и записи переговоров30� В этой св��зи А�Н� Халтури-
ным было замечено, что «на современном уровне развити�� экспертных исследований 
невозможно «прив��зать» их к конкретному человеку, их составившему и передавшему, 
так как они не несут в себе личностных идентификационных признаков»31�

�7 Об утверждении правил применени�� автоматизированных систем расчетов: приказ Министерства ин-
формационных технологий и св��зи РФ от � июл�� ���7 г� № 7��� [Электронный ресурс]� URL: http://www�
consultant�ru�
�8 Семенов Г�В� Расследование преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций: дис� … канд� юрид� 
наук� М�, ������ С� ���6-���7� Иванов А�, Корниенко О� Использование в доказывании информации, получен-
ной у операторов св��зи // Уголовное право� ���6� № �� С� �����
�9 Рыжаков А�П� Основани�� и пор��док наложени�� ареста на почтово-телеграфные отправлени��, их осмот-
ра и выемки [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс»� URL: http//www�consultant�ru� 
30 Ивченко Л�И� Тактика контрол�� и записи переговоров и использование результатов этого следственно-
го действи�� в расследовании преступлений� М�, ������ С� �9�
31 Халтурин А�Н� Некоторые аспекты контрол�� и записи переговоров // Актуальные проблемы правовой 
науки: межвуз� сб� научных трудов / сост� и отв� ред� С�О� Шал��пин� Вып� ��� Архангельск, ������ С� ��4���
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На наш взгл��д, в рамках проведени�� контрол�� и записи переговоров (ст� �86 УПК 
РФ) получение SMS-сообщений не может быть проведено в св��зи с тем, что в п� �4�� 
ст� �� УПК РФ законодателем определено, что «контроль телефонных и иных перегово-
ров – это прослушивание и запись переговоров путем использовани�� любых средств 
коммуникаций, осмотр и прослушивание фонограмм»� Из данного определени�� следует, 
что сообщени�� пон��тием «переговоры» не охватываютс��� Способ обмена SMS-сообще-
ни��ми по своей сути составл��ет переписку между абонентами, а не переговоры, которые 
ведутс�� путем обмена аудиальной информации� Результатом следственного действи��, 
предусмотренного ст� �86 УПК РФ, ��вл��етс�� фонограмма, которую следователь осматри-
вает и прослушивает� Текстовые сообщени�� на фонограмму не записываютс��� На основа-
нии приведенных выше доводов можно сделать вывод о том, что следственное действие 
«Контроль и запись переговоров» не может быть использовано дл�� получени�� текстовых 
сообщений�

Стать�� �86�� УПК РФ регламентирует пор��док получени�� информации от операто-
ров св��зи� В п� �4�� ст� �� УПК РФ перечислены сведени�� о соединени��х между абонен-
тами и (или) абонентскими устройствами, которые могут быть получены от операторов 
св��зи� Анализ данной нормы позвол��ет сделать вывод, что в рамках ст� �86�� УПК РФ от 
операторов св��зи могут быть получены сведени�� о сообщени��х, то есть о дате, времени, 
номерах абонентов, номерах базовых станций и их месторасположение, но не содержа-
ние данных сообщений�

Из анализа содержани�� ст� 6�� Федерального закона «О св��зи» следует, что огра-
ничение права на тайну переписки данных сообщений допускаетс�� только в случа��х, 
предусмотренных федеральными законами� Содержание текстовых сообщений отно-
ситс�� к тайне св��зи и охран��етс�� Федеральным законом «О св��зи»� В ч� �� ст� �8�� УПК 
РФ закреплено, что выемка документов и предметов, содержащих государственную 
или иную охран��емую федеральным законом тайну, производитс�� по судебному ре-
шению� Таким образом, анализиру�� формулировку соответствующих статей УПК РФ, 
приходим к выводу, что получение от операторов св��зи документов и предметом, в 
которых содержатс�� тексты сообщений, может производитьс�� только в соответствии с 
ч� �� ст� �8�� УПК РФ�

Вместе с тем, считаем важным по��снить, что введение ст� �86�� УПК РФ в Уголов-
но-процессуальный кодекс РФ в значительной мере обусловлено современными техно-
логи��ми мобильной св��зи� Текстуальный анализ содержани�� ст� �86�� УПК РФ позвол��ет 
прийти к выводу, что законодатель процессуально урегулировал лишь процедуру получе-
ни�� информации только о соединени��х между абонентами и абонентскими устройства-
ми, включа�� дату, врем��, продолжительность соединени��, номера абонентов� Концовка 
ч� �� ст� �86�� УПК РФ «и другие данные» носит неопределенный характер и под ней не 
может пониматьс�� содержание текстовых и иных сообщений� Выемка содержани�� тек-
стовых и иных сообщений у операторов св��зи в рамках ч� �� ст� �8�� УПК РФ лишена оп-
ределенной логики� Поэтому полагаем, что п� �4�� ст� �� УПК РФ следует дополнить и 
изложить в следующей редакции: «получение информации о соединени��х между або-
нентами и (или) абонентскими устройствами – это получение сведений о дате, времени, 
продолжительности соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами 
(пользовательским оборудованием), номерах абонентов, других данных, позвол��ющих 
идентифицировать абонентов, сведений о номерах и месте расположени�� приемопереда-
ющих базовых станций, а также содержание переданной текстовой, графической и иной 
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электронной информации, св��занной с абонентскими соединени��ми»� Така�� конструк-
ци�� п� �4�� ст� �� УПК РФ позволит более четко регламентировать процедуру получени�� 
доказательственной информации в рамках ст� �86�� УПК РФ, расширит возможности ее 
комплексного изучени��, исключит правовой пробел, указанное дополнение не нарушит 
конституционные права граждан, создаст предпосылки дл�� единообразного применени�� 
закона�

При осмотре текстов сообщений основной упор делаетс�� на изучение содержатель-
ной стороны данных объектов, однако следует также обращать внимание на используе-
мые автором в тексте сокращени��, междомети��, жаргоны, рисунки, на особенности рас-
положени�� слов в предложении, что в дальнейшем позволит произвести более глубокий 
анализ содержани�� SMS-сообщений и собрать сведени�� об авторе сообщени���

К�А� Сергеева отметила, что на авторские особенности в тексте SMS-сообщений 
вли��ет вид клавиатуры, на которой производилс�� набор� Дл�� установлени�� автора SMS-
сообщений, телефона адресата, а также решени�� задач автороведческой экспертизы по 
данному объекту назначаетс�� комплексна�� компьютерно-техническа�� и автороведческа�� 
экспертизы32�

Важно отметить, что в экспертных исследовани��х начинают формироватьс�� мето-
дики, ориентированные на специфику SMS-сообщений, с целью установлени�� авторов 
их составивших на определенном мобильном телефоне и передавших их другому або-
ненту� Информаци�� об SMS-сообщени��х может иметь значение при установлении факта 
знакомства между участниками преступной группы, регул��рности их общени�� по поводу 
подготовки, совершени�� и сокрыти�� следов преступлени��, при противодействии рассле-
дованию, инсценировки и т�д�

ПРИМЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ КАК УСЛОВИЕ НАСТУПЛЕНИЯ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ МАССОВЫХ 

БЕСПОРЯДКОВ, УЧАСТИЕ В МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКАХ, ПРИЗЫВЫ 
К МАССОВЫМ БЕСПОРЯДКАМ

Багмет А.М.
к.ю.н., директор Института повышения квалификации

Следственного комитета Российской Федерации

Исход�� из буквального толковани�� российского уголовно-правового законодательст-
ва, одним из условий наступлени�� уголовной ответственности за организацию массовых 
беспор��дков, участие в них или призывы к ним ��вл��етс�� применение в ходе беспор��дков 
насили�� (ч�� ст���� УК РФ)� Однако законодателем не определены ни количественный, 
ни качественный признаки насили�� рассматриваемого общественно опасного де��ни���

С точки зрени�� В� Дал��: «Насилие – действие стеснительное, обидное, незаконное 
и своевольное»33�

32 Сергеева К�А� Экспертное исследование СМС-сообщений и другой информации, получаемой с помо-
щью средств мобильной св��зи // Вестник криминалистики� ���9� Вып� 4 (���)� С� �6��
33 Даль, В� Толковый словарь� М�, �9��6� С� 469�
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Более развернутое определение «насили��» мы находим в словаре: «�) Применение 
физической силы к кому-нибудь; �) Принудительное воздействие на кого-нибудь, нару-
шение личной неприкосновенности; ��) Притеснение, беззаконие»3��

В Большом юридическом словаре под насилием понимаетс��: «физическое или 
психическое воздействие одного человека на другого, нарушающее гарантированное 
Конституцией РФ право граждан на личную неприкосновенность� Физическое насилие 
– выражаетс�� в непосредственном воздействии на организм человека: побои, телесные 
повреждени��, ист��зани�� различными способами (в том числе какими-либо предметами и 
веществами) и т�д� Психическое насилие – заключаетс�� в воздействии на психику челове-
ка путем запугивани��, угроз (в частности, угроз физической расправой), чтобы сломить 
волю потерпевшего к сопротивлению»�����

Неоднозначна трактовка этого пон��ти�� и среди юристов�
Так, И� Иванцов уверен, что насилие – «это противоправное, умышленное физи-

ческое и (или) психическое воздействие, направленное на другого человека против или 
помимо его сознани�� и воли, причинившее ему существенный вред либо создавшее опас-
ность причинени�� такого вреда»��6�

Более лаконичное определение преступного насили�� дает Ю�В� Радостева – это 
«общественно-опасное противоправное воздействие на организм человека, св��занное с 
причинением ему физического или психического вреда»��7�

И�Я� Козаченко настаивает на том, что насилие – это «действи��, направленные на 
принуждение других лиц к совершению определенных действий путем физического или 
психического воздействи��»��8�

По мнению Р�А� Базарова и Е�В� Никитина насилие ��вл��етс�� способом совершени�� 
преступлени��, при оказании воздействи�� на психику речь идет о психическом насилии, 
при оказании воздействи�� на тело потерпевшего – о физическом насилии»��9�

Тем не менее, можно сделать вывод, что в теории уголовного права под насилием 
понимаетс�� как физическое, так и психическое насилие� 

Что же подразумеваетс�� под насилием при массовых беспор��дках? 
По мнению А� Соловьева диспозицией ст� ��� УК РФ «охватываетс�� только такое 

насилие, при котором оказываетс�� физическое воздействие»», мотивиру�� утверждение 
тем, что «когда законодатель желает предусмотреть ответственность и за психическое 
насилие, то пр��мо об этом говорит в тексте закона (например, «с применением насили�� 
или угрозой его применени��» – п�«а» ч� �� ст� �86 УК)»�0�

Однако большинство ученых сход��тс�� в двух аспектах:

3� Ожегов С�И�, Шведова Н�Ю� Толковый словарь русского ��зыка� М�, �999� С� 464�
���� Большой юридический словарь / под ред� А�Я� Сухарева, В�Е� Крутских� М�, ���4� С� 7�4�
��6 Иванцов И� Основные положени�� концепции общественной опасности насили�� в УП // Уголовное пра-
во� ���4� № 4� С� �6-�8�
��7 Радостева Ю�В� Уголовно-правовое пон��тие насили�� // Российский юридический журнал� ����� № ��  
С� �48-�����
��8 Уголовное право� Особенна�� часть: учебник дл�� вузов / под ред� И�Я� Козаченко, З�А� Незнамова,  
Г�П� Новоселова� М�, ����� С� ��86�
��9 Базаров Р�А�, Никитин Е�В� Насилие как способ совершени�� корыстных преступлений // Актуальные 
проблемы совершенствовани�� правоохранительной де��тельности в современных услови��х� Ч� �� 
Чел��бинск, ����� С� 46-48�
�0 Соловьев А� Массовые беспор��дки: организаци��, участие, призывы к неподчинению // Российска�� юс-
тици��� ����� № 7� С� 49�
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- под насилием рассматриваемого общественно опасного де��ни�� понимаетс�� как 
физическое, так и психическое насилие;

- под психическим насилием указанного преступлени�� понимаетс�� угроза убийст-
вом или применени�� физического насили���

Вопросы же возникают по степени физического насили��, охватываемого рассмат-
риваемым составом преступлени���

В комментарии к УК РФ В�В� Кор��ковцева и К�В� Питулько указываетс��, что «при-
менение насили�� в ходе массовых беспор��дков состоит в причинении гражданам вреда 
здоровью различной степени т��жести»�1�

В учебном пособии А�Б� Мельниченко и С�Н� Радачинского по��сн��етс��, что «стать-
ей ��� УК РФ охватываютс�� нанесение или угроза нанесени�� побоев, причинение легко-
го или средней т��жести вреда здоровью в процессе массовых беспор��дков»�2�

Р�Л� Габдрахманов уверен, что физическое насилие характеризуетс�� причинением 
т��жкого или иного вреда здоровью� И только умышленное причинение смерти в процессе 
массовых беспор��дков требует дополнительной квалификации по ст� ���� УК РФ�3�

В комментарии к УК РФ под редакцией А�Г� Королькова указываетс��, что насилие, 
повлекшее умышленное причинение смерти человека, а также т��жкого вреда здоровью в 
результате массовых беспор��дков, следует квалифицировать по совокупности преступ-
лений по ст�ст� ���� и ��� или ст�ст� ��� и ��� УК РФ���

В�Д� Иванов настаивает на том, что физическое насилие про��вл��етс�� в нанесении 
ударов, побоев, причинении вреда здоровью различной т��жести4���

А�В� Иващенко более категоричен, по��сн����, что указанное насилие может выра-
жатьс�� в нанесении или угрозе нанесени�� ударов, побоев, а также причинении или угрозе 
причинени�� легкого, средней т��жести и т��жкого вреда здоровью граждан46�

В�И� Радченко же все «иные преступлени��, совершенные участником массовых бес-
пор��дков», предлагает квалифицировать «самосто��тельно по совокупности со ст� ��� УК 
(например, умышленные убийства, умышленное причинение т��жкого и средней т��жести 
вреда здоровью, изнасилование и т�д�)»47�

А�Н� Игнатов считает, что применение насили�� может выразитьс�� в избиении лю-
дей, изнасиловании женщин, причинении вреда здоровью граждан� Совершение убийств 
в процессе массовых беспор��дков должно квалифицироватьс�� по совокупности ст� ��� и 
���� УК РФ48�

�1 Кор��ковцев В�В�, Питулько К�В� Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации� СПб�, 
���4� С� 499�
�2 Мельниченко А�Б�, Радачинский С�Н� Уголовное право� Обща�� и Особенна�� часть: учебное пособие� 
М�, ����� С� 4����
�3 Уголовное право� Особенна�� часть: учебник / под ред� Н�И� Ветрова, Ю�И� Л��пунова� М�, �998� С� 4�6�
�� Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред� А�Г� Королькова� М�, ���4� С� 648�
4�� Иванов В�Д� Уголовное право� Особенна�� часть: учебник� Ростов-на-Дону, ����� С� ����
46 Уголовное право Российской Федерации� Особенна�� часть: учебник / под ред� А�И� Марцева� Омск, 
����� С� �9��
47 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации� Особенна�� часть / под ред� Ю�И� Скуратова, 
В�М� Лебедева� М�, �996� С� 4�4�
48 Игнатов А�Н� Красиков Ю�А� Курс российского уголовного права: В � т� Особенна�� часть� М�, ����� 
С� 4�7�
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С точки зрени�� А�В� Наумова49 и Б�В� Яцеленко��� насилие может выражатьс�� в уг-
розе убийством или причинением т��жкого вреда здоровью, в нанесении или угрозе на-
несени�� побоев, а также причинении или угрозе причинени�� легкого, средней т��жести 
и т��жкого (без особо от��гчающих обсто��тельств) вреда здоровью� При этом причинение 
умышленного т��жкого вреда здоровью при особо от��гчающих обсто��тельствах, а также 
совершение убийства влечет за собой квалификацию еще и по ч� �� или 4 ст� ��� или ст� 
���� УК РФ�

О�Л� Дубовик уверен, что насилие при массовых беспор��дках «представл��ет собой 
причинение вреда здоровью различной т��жести (см� комментарий к ст� ���, ��� и ����) 
либо побоев и ист��заний (см� комментарий к ст� ��6 и ��7)� Указанные де��ни�� охваты-
ваютс�� признаками состава массовых беспор��дков (ст� ���) за исключением умышленно-
го причинени�� т��жкого вреда здоровью (ст� ���), который квалифицируетс�� по совокуп-
ности преступлений»����

В учебном пособии А�В� Шеслера и С�М� Малькова указываетс��, что «причинение 
легкого или средней т��жести вреда здоровью охватываетс�� диспозицией ч� � ст� ��� УК 
РФ, а причинение т��жкого вреда здоровью требует дополнительной квалификации по ст� 
��� УК РФ����

Однако мы не можем согласитьс�� с В�И� Гладких, который считает, что «насилие 
выражаетс�� в действи��х, направленных на принуждение других лиц к совершению оп-
ределенных действий путем физического или психического воздействи��»����� Разве в ходе 
массовых беспор��дков большинство людей не избиваетс�� только за то, что они не в тол-
пе, без какого-либо принуждени�� их к чему-нибудь� 

Кроме того, насилие при массовых беспор��дках не только опасное дл�� жизни 
или здоровь��, то есть которое повлекло причинение т��жкого и средней т��жести вреда 
здоровью потерпевшего, легкого вреда здоровью, а также которое хот�� и не причи-
нило вред здоровью потерпевшего, однако в момент применени�� создавало реальную 
опасность дл�� его жизни или здоровь����4� В ходе беспор��дков потерпевшим может быть 
причинена физическа�� боль и нанесены побои, они могут быть изнасилованы или под-
вержены насильственным действи��м сексуального характера, они могут быть лишены  
жизни�

Необходимо акцентировать внимание и на таком составе преступлени��, как ист��-
зание (ст� ��7 УК РФ), которое, по мнению О�Л� Дубовика, совершаетс�� в ходе массо-
вых беспор��дков����� Однако основным признаком ист��зани�� ��вл��етс�� систематичность, 
котора�� предполагает многократное, не менее трех раз, нанесение побоев или иные 

49 Уголовное право России� Особенна�� часть: учебник / под ред� В�Н� Кудр��вцева, В�В� Лунева,  
А�В� Наумова� М�, ������ С� �7��
��� Уголовное право� Особенна�� часть: учебник / под ред� А�И� Рарога� М�, �996� С� ������
��� Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации� Особенна�� часть / под ред� Ю�И� Скуратова, 
В�М� Лебедева� М�, �996� С� �6��
��� Шеслер А�В�, Мальков С�М� Преступлени�� против общественной безопасности: учебное пособие� 
Красно��рск, ����� С� ����
���� Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации� Расширенный уголовно-правовой анализ /  
под ред� В�В� Моз��кова� М�, ������ С� ����6�
��4 Пункт �� Постановлени�� Пленума Верховного Суда РФ № �9 от �7�������� «О судебной практике по 
делам о краже, грабеже и разбое» // Бюллетень Верховного Суда РФ� ������ № �� С� ���
���� Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации� Особенна�� часть / под ред� Ю�И� Скуратова, 
В�М� Лебедева� М�, �996� С� �6��
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насильственные действи��, причин��ющие страдани�� человеку, например, путем дли-
тельного лишени�� пищи, тепла, пить��, помещени��, оставление жертвы во вредных дл�� 
здоровь�� услови��х, а также многократные или длительные причинение боли (напри-
мер, избиение плетью, розгами, щипание, уколы, укусы, причинение множественных 
слабовыраженных повреждений тупыми или остроколющими предметами, воздейст-
вие термических факторов)��6� Тем самым, ист��зание не характерно дл�� массовых  
беспор��дков�

Таким образом, под насилием при массовых беспор��дках следует понимать как фи-
зическое, так и психическое насилие� 

При этом под психическим насилием при массовых беспор��дках должна понимать-
с�� угроза убийством или применени�� физического насили���

Под физическим насилием при массовых беспор��дках, на мой взгл��д, необходимо 
понимать преступные де��ни�� в форме общественно опасного действи��, которые можно 
разделить на две группы:

�) охватываемые рассматриваемым составом преступлени�� без дополнительной 
квалификации:

– умышленное причинение т��жкого вреда здоровью без от��гчающих обсто��тельств 
(ч� � ст� ��� УК РФ);

– умышленное причинение средней т��жести вреда здоровью (ст� ��� УК РФ); 
– умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст� ���� УК РФ); 
– нанесение побоев (ст� ��6 УК РФ);
– совершение иных насильственных действий, причин��ющих физическую боль (ст� 

��6 УК РФ);
– изнасилование без от��гчающих обсто��тельств (ч� � ст� ���� УК РФ);
– насильственные действи�� сексуального характера без от��гчающих обсто��тельств 

(ч� � ст� ���� УК РФ);
– применение насили�� в отношении представител�� власти без от��гчающих обсто��-

тельств (ч� � ст� ���8 УК РФ);
�) требующие дополнительной квалификации:
– убийство (ст� ���� УК РФ);
– умышленное причинение т��жкого вреда здоровью с от��гчающими обсто��тельс-

твами (ч�ч� �-4 ст� ��� УК РФ);
– изнасилование (квалифицирующий и особоквалифицирующий составы: ч�ч� � и 

�� ст� ���� УК РФ);
– насильственные действи�� сексуального характера с от��гчающими обсто��тельс-

твами (ч�ч� � и �� ст� ���� УК РФ);
– пос��гательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст� ���7 УК 

РФ);
– применение насили�� в отношении представител�� власти с от��гчающими обсто��-

тельствами (ч� � ст� ���8 УК РФ)�

��6 Уголовное право� Особенна�� часть: учебник / под ред� А�И� Рарога� М�, �996� С� �����



�8

ЧАСТНАЯ МЕЖВИДОВАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
И ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ  

ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Бойко Ю.Л.
к.ю.н., доцент, начальник кафедры криминалистики

Барнаульского юридическоо института МВД России

Достигнутый уровень имеющихс�� научных исследований в области разработок ме-
тодик расследовани�� не означает, что ее проблемы полностью решены� В криминалис-
тической литературе нет единства мнений по многим фундаментальным и частным по-
ложени��м методики расследовани��: ее предмету, содержанию и принципам построени��� 
Традиционно методика расследовани�� отдельных видов преступлений рассматривала 
три комплекса проблем: особенности раскрыти��, расследовани�� и предупреждени�� прес-
туплений криминалистическими средствами как взаимосв��занный и взаимозависимый 
процесс доказывани�� по уголовному делу� Вс��кий раз имелось в виду, что методика рас-
следовани�� – это совокупность приемов, примен��емых при расследовании конкретных 
видов преступлений� Именно она определ��ла формы, последовательность и особеннос-
ти проведени�� следственных действий и оперативных меропри��тий, осуществл��емых в 
ходе раскрыти��, расследовани�� и предотвращени�� преступлений�

Однако следует заметить, что в методике расследовани�� большее предпочтение 
отдавалось разработке рекомендаций о приемах определени�� направлений и способах 
расследовани�� различных видов преступлений, т�е� ее разработочной части� Указанное 
обсто��тельство, как справедливо считает Н�П� Яблоков, «не позволило в полной мере 
раскрыть содержание заключительной части криминалистики, ибо при этом остава-
лись в тени познавательные составные части методики расследовани��, позвол��ющие, в 
частности, более четко у��снить природу и первоисточники приемов и способов ведени�� 
следстви�� и тем самым полнее раскрыть предмет методики»��7�

Несмотр�� на активно продолжающиес�� исследовани����8 проблем общей и частной ме-
тодики расследовани��, нельз�� говорить об успешном разрешении многих из них� Научное 
объ��снение пон��ти��, задач, общих положений и принципов методики расследовани�� ока-
зывает пр��мое вли��ние на разработку «частных» методик, которые, как показывает анализ 
криминалистической литературы, во многих случа��х существенно и неоправданно отли-
чаютс�� друг от друга по принципам построени��, содержанию и другим параметрам, даже 

��7 Яблоков Н�П� Актуальные проблемы советской криминалистики� М�, �98�� С� ��8� На этот счет выска-
заны и другие рекомендации� См�, например: Якимов И�Н� Криминалистика� М�: Госюриздат, �9���� С� 4; 
Голунский С�А�, Шавер Б�М� Криминалистика� Методика расследовани�� отдельных видов преступлений� 
М�: Госюриздат, �9��9� С� ��-���; Винберг А�И�, Шавер Б�М� Криминалистика� М�, �949� С� �4�
��8 Гавло В�К� Теоретические проблемы и практика применени�� методики расследовани�� отдельных видов 
преступлений / под общей ред� А�Н� Васильева� Томск, �98��� С� 7-��6; Курс криминалистики� Особенна�� 
часть� Т� � / под ред� В�Е� Корноухова� М�: Юристъ, ����� С� 8-9; Тищенко В�В� Корыстно-насильственные 
преступлени��: криминалистический анализ� Одесса: Юридична лiтература, ����� С� �86; Гармаев Ю�П� 
Указ� соч� С� ��-76; Косарев С�Ю� Криминалистические методики расследовани�� преступлений (станов-
ление и перспективы развити��): Монографи�� / под ред� И�А� Возгрина� СПб�: СПУ МВД России, ������ 
���7 с�; Гармаев Ю�П�, Лубин А�Ф� Проблемы создани�� криминалистических методик расследовани�� прес-
туплений: теори�� и практика� СПб�: Юрид� центр «Пресс», ���6� С� ���
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если речь идет об однотипных методиках��9� С учетом изложенного нами была предприн��-
та попытка исследовать теоретические основы построени�� частной межвидовой методики 
расследовани�� преступлений, и в частности, на примере исследовани�� методики расследо-
вани�� корыстно-насильственных преступлений, совершаемых сотрудниками ОВД�

Основополагающим логическим правилом формировани�� обобщенного пон��ти�� 
��вл��етс�� то, что оно должно отражать существенные черты, свойства объектов, вход��щих 
в его объем� «Пон��ти�� окажутс�� подлинно научными лишь тогда, когда они образуютс�� 
из существенных признаков, каждый из которых необходим дл�� раскрыти�� специфики 
изучаемого ��влени��, а вместе достаточны дл�� определени�� его сущности»6�� Истори�� 
формировани�� обобщающих пон��тий в методике расследовани�� подчин��етс�� общему 
философскому требованию к решению такого класса задач, последовательно проход�� 
определенные этапы: вы��вление существенных признаков; анализ, группировка и фор-
мулировка существенных признаков; формулировка пон��ти�� и присвоение ему термина; 
проверка соотносимости выделенного пон��ти�� с другими�

Успешность борьбы с преступностью во многом зависит от правильного примене-
ни�� следователем научных методов по раскрытию, расследованию и предотвращению 
преступлений, которые разрабатывает наука криминалистика, реализу�� их через свою 
составную часть – методику расследовани�� отдельных видов преступлений� Только она 
способна выработать наиболее эффективные комплексные рекомендации по расследова-
нию отдельных видов преступлений с учетом их специфических особенностей, харак-
терных дл�� конкретного вида или группы преступлений, несмотр�� на ухищрени�� и улов-
ки, к которым прибегают преступники, на трудные исходные следственные ситуации, 
складывающиес�� дл�� следовател�� по всему ходу расследовани�� уголовного дела, а за-
тем и его рассмотрени�� в суде� Вы��вление подобных особенностей по различным видам 
преступных пос��гательств ��вл��етс�� основой предмета криминалистической методики� 
Вместе с тем конкретную частную криминалистическую методику не следует понимать 
как механическое объединение, набор следственных действий, технических средств и 
тактических приемов, необходимых дл�� успешного расследовани�� того или иного вида 
преступлени��� Содержание конкретных частных методик и есть то особенное, ради раз-
работки которого существует криминалистическа�� методика расследовани�� отдельных 
преступлений� При создании частных методик все зависит от базы формировани��, осно-
вани�� которых могут быть различны по своему содержанию�

Разработка межвидовых методик расследовани�� преступлений ��вл��етс�� основной 
задачей� В основе их конструировани�� «наход��тс�� общие и существенные признаки со-
вершени�� и расследовани��, присущие нескольким видам преступлений� В числе таких 
признаков могут быть особенности предмета преступного пос��гательства, личность 
обвин��емых, потерпевших, способов и механизмов преступлений� С учетом предмета, 
способов и механизма преступного пос��гательства разрабатываетс��, например, методика 
расследовани�� корыстно-насильственных преступлений»6��

С учетом изложенного, можно определить пон��тие межвидовой частной методики 
расследовани�� преступлений как систему общих и частных теоретических положений, 
методических рекомендаций о целесообразных комплексах судебно-следственных, опе-

��9 Гавло В�К� Указ� соч� С� 8; Криминалистика: учебник / под ред� Л�Я� Драпкина, В�Н� Карагодина� М�: 
Юрид� лит�, ���4� С� 46��
6� Керимов Д�А� Философские проблемы права� М�: Юрид� лит�, �97�� С� 64�
6� Гавло В�К� Указ� соч� С� 4�6-47��
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ративно-розыскных и иных организационных действи��х, определ��емых особенност��ми 
расследовани��, их сочетании, особенност��х применени�� технико-криминалистических 
средств и тактических приемов, разработанных в соответствии с требовани��ми закона в 
складывающихс�� судебно-следственных ситуаци��х расследовани�� преступлений, совер-
шаемых в сходных услови��х и объедин��емых корыстно-насильственным мотивом, ха-
рактером преступных последствий, специальным субъектом и объектом пос��гательства�

В частности, такой межвидовой методикой может быть, например, методика рас-
следовани�� корыстно-насильственных преступлений, совершаемых сотрудниками орга-
нов внутренних дел, и т�д�

Как показывает исследование, достаточно продуктивным оказалс�� системно-де��-
тельностный подход в изучении де��тельности, как по совершению преступлений, так и 
де��тельности по их расследованию, что нашло отражение во многих трудах криминалис-
тов России и стран СНГ� Такой подход существенно позволил повысить эффективность 
криминалистических методов, приемов и средств, направленных на оптимизацию рас-
следовани�� преступлени�� в целом, а также отдельных категорий, видов и групп�

С момента своего возникновени�� криминалистика развивалась как наука дл�� пред-
варительного следстви��, основное предназначение которой заключалось в разработке 
рекомендаций, приемов и средств обнаружени��, фиксации, изъ��ти�� и исследовани�� до-
казательств� Наиболее последовательную точку зрени�� на содержание криминалистичес-
кой частной методики расследовани�� преступлений развивает Р�С� Белкин, исход�� из его 
понимани�� предмета науки криминалистики� Дава�� определение науки криминалистики, 
Р�С� Белкин подчеркивал, что криминалистика познает и закономерности применени�� 
специальных методов и средств судебного исследовани��…6�, тем самым отмеча�� необхо-
димость разработки криминалистической методики судебного разбирательства, аргумен-
тиру�� это тем, что различие в исходных данных у следовател�� и суда в их процессуальном 
положении, в характере и процессуальных услови��х де��тельности не позвол��ют судье 
при судебном разбирательстве использовать ту же методику, котора�� была применена 
следователем в ходе расследовани��6��� А позже он справедливо заметит: «судебную кри-
миналистику теперь уже никто отменить и закрыть не сможет…»64�

Развива�� идею Р�С� Белкина, И�А� Возгрин правильно отметил, что «данное уточне-
ние расшир��ет ее предмет (т�е� криминалистической методики) и позвол��ет приступить в 
рамках криминалистики к изучению еще одного направлени�� в организации и осуществ-
лении следстви��, а именно судебного следстви�� отдельных видов преступлений»6���

Продолжа�� развивать проблемы формировани�� и становлени�� структуры частных 
методик, еще в �98�� году В�К� Гавло было предложено исследовать их содержание в ка-
честве трех составл��ющих подсистем66�

6� Криминалистика: учебник дл�� вузов / под ред� Р�С� Белкина� М�: Норма ИНФРА-М, �999� С� 4��
6�� Там же� С� ��49�
64 Белкин Р�С� Истори�� отечественной криминалистики� М�: Норма, �999� С� �99�
6�� Возгрин И�А� Введение в криминалистику: Истори��, основы теории, библиографи��� СПб�: Юрид� центр 
«Пресс», ������ С� 4��
66 Гавло В�К� Общие положени�� криминалистической методики расследовани�� отдельных видов прес-
туплений // Криминалистика: учебник / под ред� Л�Я� Драпкина, В�Н� Карагодина� М�: Юрид� лит�, ���4� 
С� 4��6; он же: Криминалистическа�� методика предварительного расследовани�� и судебного разбиратель-
ства уголовных дел: проблемы, пути развити�� // Воронежские криминалистические чтени��� – Вып� ��� / 
под ред� О�Я� Баева� – Воронеж: изд-во Воронежского госуниверситета, ���8� С� ��6-����
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Перва�� подсистема криминалистической методики расследовани��, согласно этой 
точки зрени��, – «исходна��», отражает закономерности механизмов и следов противоза-
конной де��тельности субъекта по подготовке, совершению и сокрытию отдельных видов 
преступлений в различных криминальных ситуаци��х� Она рассматриваетс�� как подсис-
тема типовых криминалистических знаний о механизме (технологии) преступной де��-
тельности� В этой подсистеме должна содержатьс�� информаци�� и типовые ответы на 
вопросы: что и как происходит при совершении отдельных видов преступлений; кто и 
как совершает преступлени��; какие и где остаютс�� следы-последстви�� соде��нного и дру-
гие, необходимые дл�� доказывани�� расследуемого событи�� преступлени���

Обобщенна�� и приведенна�� в строгую научную систему знаний така�� информаци�� о 
преступной де��тельности составл��ет суть типовой криминалистической характеристики 
отдельных видов преступлений, оказывающей непосредственное вли��ние на построение 
оптимальной методики предварительного расследовани��, а затем и судебного следстви���

Втора�� подсистема криминалистической методики расследовани�� – методики пред-
варительного расследовани�� - занимает место между событием преступлени�� и прин��-
том по нему на предварительном следствии уголовно-процессуальном решении (пре-
кращение, приостановление, передача уголовного дела в суд)� Она, наоборот, отражает 
закономерности непреступной, а законной правоохранительной де��тельности по предот-
вращению, раскрытию и предварительному расследованию отдельных видов преступле-
ний в форме дознани�� и предварительного следстви�� в складывающихс�� следственных 
ситуаци��х�

Эта подсистема типовых знаний – техника, тактика и методика криминалистичес-
кого обеспечени�� предварительного расследовани�� ставит и разрешает иной круг воп-
росов: какие и как складываютс�� ситуации на этапе вы��влени��, предварительной про-
верки материалов, возбуждени�� уголовного дела; как и с помощью каких следственных, 
оперативно-розыскных, иных действий и меропри��тий эффективно разрешаютс�� следс-
твенные ситуации по делу; какие следственные версии необходимо выдвинуть и как их 
проверить и др�

Приведенна�� в систему знаний такого рода информаци��, по аналогии с пон��тием 
«криминалистическа�� характеристика преступлений», и есть нечто иное как типова�� 
криминалистическа�� характеристика предварительного расследовани�� отдельных видов 
преступлений, отражающа�� криминалистическую де��тельность субъектов доказывани�� 
на предварительном следствии�

Треть�� подсистема криминалистической методики расследовани�� - методика судеб-
ного следстви��� Эта подсистема начинает функционировать с момента поступлени�� уго-
ловного дела в суд и до постановлени�� приговора� В ней исследуютс�� и содержатс�� от-
веты на иные, нежели в криминалистической методике предварительного расследовани�� 
вопросы: как планировать судебное разбирательство уголовного дела (особенно в ходе 
судебного следстви��); какова суть складывающихс�� судебных ситуаций с учетом видов 
рассматриваемых преступлений; какие методические и тактические приемы необходи-
мо использовать дл�� разрешени�� проблемных, остроконфликтных ситуаций судебного 
следстви�� в услови��х сост��зательного процесса; каков может быть алгоритм действий 
государственного обвинител�� и защитника в исследовании доказательств и др�

Научно обобщенна�� информаци�� и система знаний о складывающихс�� судебных 
ситуаци��х и их разрешении криминалистическими методами в суде с участием сторон 
уголовного судопроизводства, выполн��ющих на основе сост��зательности функции об-
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винени�� или защиты от обвинени��, и есть не что иное, как криминалистическа�� харак-
теристика судебного разбирательства (следстви��)� Она представл��ет собой типовую под-
систему криминалистических знаний об особенност��х применени�� методики судебного 
разбирательства (следстви��) по отдельным видам преступлений, котора�� ��вл��етс�� треть-
им базовым и завершающим компонентом в системе полноструктурной криминалисти-
ческой методики расследовани�� преступлений�

Известно, что чем уже круг преступлений, выдел��емых в качестве объекта крими-
налистического исследовани��, тем более точными и ценными предстанут научные реко-
мендации по их раскрытию и расследованию� Учитыва�� эти особенности, В�В� Тищенко 
пишет: «Не отрица�� важности и нужности разработки этих методик, узких по своему 
содержанию, необходимо отметить значение таких методик расследовани��, относ��щихс�� 
к более высокому уровню абстракции, обобщени��, основу которых должны составл��ть 
определенные категории криминалистически сходных видов и групп»67�

Необходимость разработки частных межвидовых методик обусловлена тем, что 
в момент возбуждени�� уголовного дела не всегда возможно дать правильную оценку 
рассматриваемому событию, следовательно, правильно выбрать соответствующую ви-
довую методику расследовани��� Вместе с тем криминалистическа�� оценка исходной 
следственной ситуации позвол��ет точно отнести конкретный случай к определенному 
типу, роду, категории преступлений, определить субъекта преступлени��, достаточно пра-
вильно избрать направление расследовани�� и поставить тактические задачи� Дальней-
ша�� детализаци�� частных методик может осуществл��тьс�� на основе особенностей того 
или иного состава преступлени��: например, механизму, способу, субъекту совершени�� 
преступлени���

Обобща�� высказанные в литературе предложени��, Р�С� Белкин сформулировал два 
основных направлени�� дальнейшего комплексировани�� частнометодических кримина-
листических рекомендаций: �) разработка новых методик, обусловленных по��влением 
новых составов преступлений, а также совершенствование существующих методик, св��-
занное с по��влением новых способов совершени�� преступлений, с изменением контин-
гента субъектов преступных пос��гательств, изменением обсто��тельств, способствующих 
совершению данного вида преступлений и т�п�; �) создание методик более высокого уров-
н�� обобщени��, охватывающих несколько видов и даже родов преступных пос��гательств, 
но совершаемых не вообще, а в специальных услови��х места и времени либо лицами, 
характеризуемыми общим дл�� них отличительным признаком�

Такие комплексы отличаютс�� от традиционных частных методик своей структу-
рой и содержанием� Они должны состо��ть из характеристики оснований формирова-
ни�� изучаемого комплекса, вы��влени�� и раскрыти�� особенностей методики расследова-
ни��, которые обусловлены данной характеристикой и в которых она про��вл��етс��68� Речь 
не идет и не должна идти здесь об автоматических ответах на такие вопросы� Но уже 
само знание такой св��зи предполагает возможность создавать эффективную методику 
расследовани���

67 Тищенко В�В� Указ� соч� С� 7�
68 Белкин Р�С� Курс криминалистики: учеб� пособие� �� изд�, доп� М�, ����� С� 7����
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ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ ЗАКУПКА

Бочкарев А.Е.
к.ю.н., судья Владимирского областного суда

Основу вы��влени�� и раскрыти�� т��жких и особо т��жких преступлений в большинст-
ве своем составл��ют результаты оперативно-розыскной де��тельности� Особую значи-
мость де��тельность оперативных подразделений правоохранительных органов приоб-
ретает при вы��влении преступлений, которые совершаютс�� в услови��х неочевидности 
(преступлени�� коррупционной направленности, в сфере незаконного оборота наркоти-
ческих средств и другие)�

Одним из наиболее часто встречающихс�� оперативно-розыскным меропри��тием ��в-
л��етс�� проверочна�� закупка, проведение которой предусмотрено п� 4 ч� � ст� 6 Федераль-
ного закона от �� августа �99�� г� № �44-ФЗ «Об оперативно-розыскной де��тельности»69�

Проверочна�� закупка представл��ет собой совокупность действий по возмездному 
приобретению товаров или предметов с ведома и под оперативным контролем органа, 
осуществл��ющего оперативно-розыскное меропри��тие, у лиц (лица), подозреваемых в 
причастности к совершению преступлени��, с целью получени�� и документировани�� ин-
формации о преступной де��тельности, задержани�� с поличным лиц, причастных к этой 
де��тельности, а также решени�� иных задач оперативно-розыскной де��тельности7��

Как показывает судебна�� практика, при проведении проверочных закупок у пра-
воохранительных органов возникает своеобразный конфликт интересов� С одной сторо-
ны, имеетс�� возможность вы��вить значительное число преступлений в действи��х одного 
лица путем неоднократного проведени�� в отношении него однотипного оперативно-ро-
зыскного меропри��ти�� и формально повысить свои показатели по борьбе с преступнос-
тью� С другой стороны, задачей оперативно-розыскной де��тельности ��вл��етс�� не только 
вы��вление, но пресечение и предупреждение преступлений (ст� � Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной де��тельности»)� Предоставление возможности длительное 
врем�� продолжать преступную де��тельность не соответствует указанным задачам, в св��-
зи с чем обоснованно осуждаетс�� в научных публикаци��х, как «порочна�� практика»7�, 
«легковесный подход»7� и т�п�

В судебной практике складывались различные подходы к оценке допустимости 
проведени�� повторных проверочных закупок и оперативных экспериментов� Единый 
подход сформулирован в Обзоре судебной практики Верховного суда РФ по уголовным 
делам о преступлени��х, св��занных с незаконным оборотом наркотических средств, пси-

69 Федеральный закон от �� августа �99�� г� № �44-ФЗ «Об оперативно-розыскной де��тельности» (ред� от 
�9��������) // СЗ РФ� – �99��� – № ����� – Ст� ����49�
7� Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной де��тельности» / Дуб��гин Ю�П�, 
Дуб��гина О�П�, Михайлычев Е�А� М�: Юстицинформ, ������ С����
7� Журавлева Н�В� Пути устранени�� типичных ошибок на досудебных стади��х уголовного процесса по уго-
ловным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ // Наркоконтроль� 
����� № ��� С� �7-�9�
7� Коваль В�С� Проверочна�� закупка или провокаци��: текуща�� практика Верховного суда РФ // Уголовный 
процесс� ����� № ��� С� ��6-4��
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хотропных, сильнодействующих и ��довитых веществ7��, который заключаетс�� в том, что 
проведение повторного оперативно-розыскного меропри��ти�� у одного и того же лица 
должно быть обосновано и мотивировано, в том числе новыми основани��ми и цел��ми, 
и с об��зательным вынесением нового мотивированного постановлени��, утвержденного 
руководителем органа, осуществл��ющего оперативно-розыскную де��тельность� Несмот-
р�� на имеющиес�� разъ��снени��, в судебной практике сохран��ютс�� проблемы при оценке 
доказательств, полученных в ходе повторных оперативно-розыскных меропри��тий�

Мы полагаем, что оценка законности повторных проверочных закупок возможна с 
двух позиций� 

Первый вариант – это оценка ОРМ по результатам их проведени��� Здесь логика 
проста��: если вы��влены новые лица, участвовавшие в преступлении, установлены ка-
налы поступлени�� наркотиков и т�д�, следовательно, имелись основани�� дл�� повторных 
проверочных закупок� В случае же когда неоднократно задокументированы аналогичные 
действи�� одного лица – таких оснований не имелось� Именно така�� логика прослежи-
ваетс�� в положительных и отрицательных примерах неоднократных ОРМ, приведенных 
высшей судебной инстанцией в Обзоре судебной практики�

Второй вариант св��зан с оценкой оперативно-служебных документов, фиксирую-
щих проведение ОРМ, с точки зрени�� наличи�� объективных оснований и условий прове-
дени�� повторных проверочных закупок, в том числе и в случае, если они не дали новых 
результатов�

Основани��ми дл�� проведени�� повторных ОРМ в Обзоре судебной практики названы 
пресечение и раскрытие организованной преступной де��тельности и установление всех 
ее соучастников, вы��вление преступных св��зей участников незаконного оборота нарко-
тических средств, установление каналов поступлени�� наркотиков, вы��вление производ-
ства и другие�

Представл��етс��, что проведение неоднократных проверочных закупок может быть 
св��зано как с получением новой информации в ходе первичного меропри��ти��, так и с не-
обходимостью изначального фиксировани�� значительного объема оперативно-значимых 
обсто��тельств�

В последнем случае определенна�� последовательность проверочных закупок мо-
жет быть спланирована и заранее, их обоснование должно быть закреплено в соответст-
вующих документах (плане проведени�� комплекса оперативно-розыскных меропри��тий, 
постановлени��х, рапортах, актах и т�д�)� Необходимость планировани�� системы прове-
рочных закупок может возникнуть, например, в св��зи с документированием организо-
ванной преступной де��тельности� В любом случае представленные суду результаты опе-
ративно-розыскной де��тельности должны подтверждать, что однократное проведение 
проверочной закупки не могло привести к достаточному документированию преступной 
де��тельности разрабатываемых лиц�

Что касаетс�� возникновени�� совершенно новых оснований, то они могут быть св��-
заны с фиксированием в ходе первичной закупки сведений об иных лицах, причастных к 
преступной де��тельности, о поступлении новой крупной партии наркотических средств, 
о новых каналах сбыта и с другими подобными обсто��тельствами� Данна�� информаци�� 

7�� См�: п� 7��� Обзора судебной практики по уголовным делам о преступлени��х, св��занных с незакон-
ным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ��довитых веществ (утв� 
Президиумом Верховного суда РФ �7 июн�� ���� г�) // СПС «Консультант плюс»�
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может быть зафиксирована в ходе беседы «покупател��» с «продавцом», в результате на-
блюдени�� оперативными сотрудниками за совершением «сделки», путем параллельного 
проведени�� других ОРМ (прослушивание телефонных переговоров)� Новые основани�� 
и цели должны объективно вытекать из обсто��тельств, св��занных с документировани-
ем преступной де��тельности и подтверждатьс�� соответствующими документами� Одно 
лишь декларирование в оперативно-розыскных документах новых целей ОРМ ��вл��етс�� 
недостаточным� Проведение ОРМ будет обоснованным, в случае если оно спланировано 
именно таким образом, чтобы задокументировать новые обсто��тельства, а не зафиксиро-
вать однотипные действи���

Представл��етс��, что результаты каждой проверочной закупки должны быть отра-
жены в оперативно-служебных документах, в них же должно приводитьс�� обоснование 
необходимости повторной проверочной закупки� Каждое постановление о проведении 
оперативно-розыскного меропри��ти�� должно содержать мотивы необходимости повтор-
ного проведени�� меропри��ти���

Полагаем, что при наличии объективных оснований дл�� проведени�� повторно-
го ОРМ, и в случае, когда оно не привело к получению новых данных, возможно при-
знать его соответствующим требовани��м законодательства об оперативно-розыскной 
де��тельности�

Отдельно следует остановитьс�� на вопросе целесообразности задержани�� разра-
батываемого лица по результатам первой проверочной закупки в отсутствие данных об 
исследовании приобретенных веществ или предметов�

По смыслу пункта �� Инструкции о пор��дке представлени�� результатов оператив-
но-розыскной де��тельности дознавателю, органу дознани��, следователю, прокурору или 
в суд74, если в результате проведени�� проверочной закупки не удалось в достаточной 
степени задокументировать подготавливаемое, совершаемое или совершенное противо-
правное де��ние, имеютс�� основани�� дл�� проведени�� повторной проверочной закупки�

В Обзоре Верховного суда приведен подобный случай – ситуаци��, когда в результа-
те проведенного ОРМ не были достигнуты цели меропри��ти���

Как правило, после закупки наркотических средств требуетс�� врем�� дл�� проведени�� 
их исследовани��� В практике не редки случаи, когда проданное вещество не оказываетс�� 
наркотическим средством� По этой причине некоторые практические работники полага-
ют, что отсутствуют основани�� дл�� задержани�� с поличным лица после первой прове-
рочной закупки� По их мнению, после исследовани�� приобретенного вещества должна 
быть проведена втора�� проверочна�� закупка, по результатам которой уже производитс�� 
задержание7���

Полагаем, что данна�� позици�� ��вл��етс�� неверной� В случае задержани�� лица, про-
давшего под видом наркотика другое вещество, в его действи��х будет усматриватьс�� 
состав преступлени��, предусмотренный ст� ���9 УК РФ (мошенничество)76� С учетом за-

74 Инструкци�� о пор��дке представлени�� результатов оперативно-розыскной де��тельности дознавателю, 
органу дознани��, следователю, прокурору или в суд, утвержденна�� совместным приказом МВД РФ № 
��68, ФСБ РФ № �8��, ФСО РФ № �64, ФТС РФ № 48�, СВР РФ № ���, ФСИН РФ № �84, ФСКН РФ № 97, 
Минобороны РФ № �47 от �7 апрел�� ���7 г� // Российска�� газета� ���7� № ����
7�� Такие мнени�� неоднократно высказывались автору сотрудниками оперативных подразделений в ходе 
проведени�� зан��тий на факультете повышени�� квалификации Владимирского юридического института 
ФСИН РФ�
76 Либо мелкое хищение (ст� 7��7 КоАП РФ) с учетом переданной «покупателем» денежной суммы�
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дач оперативно-розыскной де��тельности по пресечению и предупреждению преступле-
ний де��тельность «продавца» должна быть пресечена независимо от квалификации его 
действий� Повторное проведение ОРМ возможно с учетом общей позиции, приведенной 
выше�

Подвод�� итог, следует отметить, что повторна�� проверочна�� закупка может ��вл��етс�� 
достаточно эффективным инструментом вы��влени�� и пресечени�� преступлений, но лишь 
в случае наличи�� оснований дл�� ее проведени��� Использование повторной закупки воп-
реки задачам оперативно-розыскной де��тельности, напротив, подрывает авторитет пра-
воохранительных органов и создает впечатление формализма в борьбе с преступностью�

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОТЕРПЕВШИХ И СВИДЕТЕЛЕЙ –  
ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ РАСКРЫТИЯ ТЯЖКИХ И ОСОБО ТЯЖКИХ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ (РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ В УПК РОССИИ  
И УПК ГЕРМАНИИ)

Брусницын Л.В.
д.ю.н., профессор кафедры уголовного права и уголовного процесса

Московского государственного индустриального университета

Одно из условий раскрыти�� т��жких и особо т��жких преступлений – обеспечение 
безопасности тех, кто помогает изобличить преступников� И УПК России (далее – УПК 
РФ) и УПК Германии содержат нормы, предназначенные дл�� этого� Автором не ставитс�� 
задача вы��снить, какой из двух кодексов лидирует в решении рассматриваемой проб-
лемы; ��сно, что в силу самой новизны дл�� бывших субъектов Союза ССР института обес-
печени�� безопасности участников уголовного процесса их кодексы, в том числе УПК 
РФ, содержат немало пробелов в решении рассматриваемой проблемы� Цель насто��щей 
статьи – определение необходимых шагов по устранению этих пробелов, в данном слу-
чае – с помощью немецкого опыта, и, в то же врем��, его сверка с позицией Европейского 
суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), поскольку именно позици�� ЕСПЧ ��вл��етс�� оп-
редел��ющим аргументов в вопросе о том, допустима ли та или ина�� мера безопасности в 
национальном уголовном процессе� При этом, учитыва�� допустимый объем публикации, 
автор ограничитс�� рассмотрением лишь нескольких мер безопасности из числа тех, ко-
торых УПК РФ пока не содержит, либо они предусмотрены Кодексе, но их нормативна�� 
регламентаци�� оказалась недостаточной�

К числу первых относитс�� временное ограничение права защитника и содержа-
щегос�� под стражей подзащитного на свидани�� (в рамках досудебного производства по 
делу)� Как показывает практика отечественных и зарубежных следственных органов, 
не единичны случаи, когда защитники участвуют в организации запугивани�� потерпев-
ших и свидетелей, осуществл���� св��зь между наход��щимс�� под стражей подзащитным и 
иными лицами, принимающими участие в таком запугивании� Поэтому немецкий Закон 
«О дополнении первого закона о реформе уголовно-процессуального права» от �� декаб-
р�� �974 г� предусмотрел неизвестный ранее в Германии институт исключени�� защитника 
из процесса, «если он серьезно подозреваетс�� в конспиративных св��з��х с подозреваемым 
или злоупотребл��ет своим правом посещени�� места заключени�� в цел��х совершени�� 
преступлени��»; при этом обвин��емому назначаетс�� другой защитник «в пор��дке обеспе-
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чени�� об��зательной защиты»77� Кроме того, по делам о террористических организаци��х 
письма защитника подзащитному просматриваютс�� соответствующим судьей, свидани�� 
с подзащитным проход��т в помещении, оборудованном разделительным стеклом, исклю-
чающим передачу письменных материалов и предметов78�

В России же согласно п� 9 ч� 4 ст� 47 и п� � ч� � ст� ���� УПК РФ защитник и обвин��е-
мый имеют право на свидани�� наедине и конфиденциально без ограничени�� их числа 
и продолжительности, а в соответствии с «Правилами внутреннего распор��дка следст-
венных изол��торов уголовно-исполнительной системы»79 попытка защитника передать 
в ходе свидани�� подзащитному сведени��, «которые могут преп��тствовать установлению 
истины по уголовному делу или способствовать совершению преступлени��», влечет лишь 
досрочное прекращение свидани�� (п� �47), информирование соответствующего террито-
риального органа Минюста России и направление начальником СИЗО соответствующего 
заключени�� с копи��ми материалов проверки по такому факту в Совет адвокатской палаты 
субъекта Российской Федерации, членом которой ��вл��етс�� адвокат, «дл�� решени�� вопро-
са о его ответственности с последующим уведомлением администрации СИЗО» (п� �48)� 
Таким образом, российское законодательство не предусматривает даже уведомлени�� о 
произошедшем следовател�� или иного лица, в производстве которого находитс�� уголов-
ное дело�

Конечно, ограничение права защитника на свидани�� с подзащитным в зарубежных 
странах не ��вл��етс�� достаточным аргументом дл�� решени�� вопроса, допустимо ли это 
в России� Как уже было отмечено, исчерпывающим аргументом в подобных вопросах 
��вл��етс�� позици�� ЕСПЧ, и в его решени��х рассматриваема�� мера безопасности признана 
не противоречащей Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – Кон-
венци��)� Ниже привод��тс�� решени�� ЕСПЧ не в отношении Германии, а других стран, но 
это лишь подтверждает широкое использование вышеуказанной меры безопасности в 
Европе�

Так, в деле «Кемпбелл и Фелл против Великобритании» (�984 г�) ЕСПЧ отметил: 
«в некоторых исключительных обсто��тельствах государство может ограничить частный 
характер таких консультаций (встреч защитника с подзащитным – Л�Б�), в частности, 
если есть основани�� подозревать, что адвокат злоупотребл��ет своим профессиональ-
ным положением, действу�� в сговоре с подзащитным по сокрытию или уничтожению 
доказательств или иными способами серьезно преп��тству�� осуществлению правосу-
ди��»8�� В деле «Бонци против Швейцарии» за��витель обжаловал то, что после ареста он 
содержалс�� в течение мес��ца в одиночной камере, и в этот период ему не разрешались 
встречи с защитником (разрешались лишь письма защитнику); после освобождени�� из 
камеры «обвин��емый имел в своем распор��жении дев��ть мес��цев дл�� подготовки к рас-
смотрению его дела и дл�� встреч с защитником� Европейска�� комисси�� установила, что 
в течение дев��ти мес��цев за��витель имел достаточно контактов со своим защитником 
дл�� подготовки своей защиты��� Комисси�� не согласилась с утверждением, что «косвен-
но гарантируемое право��� сноситьс�� со своим защитником и обмениватьс�� с ним инс-

77 Гуценко К�Ф�, Головко Л�В�, Филимонов Б�А� Уголовный процесс западных государств� М�, �����  
С� ��96-��97, 4����-4��4�
78 Там же� С� ��97�
79 Утверждены приказом Минюста РФ от �4 окт��бр�� ����� года № �89 // СПС «Гарант»�
8� Цит� по: Гомиен Д� Комментарий к «Европейской конвенции о защите прав человека»� Страсбург, �99��� 
С� 4��
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трукци��ми или информацией конфиденциального характера не подлежит каким бы то ни 
было ограничени��м»��� Европейска�� комисси�� сделала вывод о том, что относительные и 
временные ограничени�� контактов не означают отказа от предоставлени�� необходимых 
возможностей дл�� подготовки защиты за��вителей»8��

Эксперт Совета Европы Э� Гротрайан (A� Grotrian), обобщив решени�� по указанным 
делам и по делу «Шертенл��йб против Швейцарии» (в последнем случае за��витель также 
«подвергалс�� изол��ции и не мог говорить со своим адвокатом в течение ограниченного 
срока»), сделал вывод, что в соответствии с позицией Европейской комиссии8� право об-
вин��емого беседовать со своим поверенным может быть подвергнуто ограничению и не 
��вл��етс�� нарушением подпункта «b» пункта �� статьи 68��, если «эта возможность предо-
ставл��лась ему в другое врем��»84�

Данное ограничение ЕСПЧ было признано допустимым, во-первых, несмотр�� на 
констатацию в деле «С� против Швейцарии» (�99� г�) того, что «право обвин��емого сно-
ситьс�� со своим адвокатом вне пределов слышимости третьего лица представл��ет собой 
одно из основных требований справедливого судебного процесса в демократическом об-
ществе и вытекает из положений пункта ��c статьи 6 Конвенции� Если адвокат не имеет 
возможности св��затьс�� со своим клиентом и получить от него конфиденциальные инст-
рукции, не подверга��сь такому надзору, то его помощь в значительной степени утрачи-
вает свою полезность, в то врем�� как Конвенци�� призвана гарантировать право, которое 
носит практический и действенный характер»8��, и, во-вторых, несмотр�� на то, что ст� 9�� 
Стандартных минимальных правил обращени�� с заключенными (приложение к Резолю-
ции (7��) �� Комитета Министров Совета Европы; известны также под названием «Евро-
пейские тюремные правила») гласила: «подследственный заключенный имеет право��� 
встречатьс�� со своим адвокатом��� вручать ему и получать от него конфиденциальные 
инструкции��� Беседы заключенного с его адвокатом могут проходить на глазах, но вне 
пределов слышимости, пр��мой или косвенной, сотрудника полиции»86�

8� «Толковани�� международных норм справедливого судебного разбирательства Европейской комиссией 
и Судом по правам человека»� Добавление к третьему докладу Комиссии по правам человека ЭКОСОС 
ООН «Право на справедливое судебное разбирательство: признание в современных услови��х и меры по 
его укреплению» // Док� E/CN�4/Sub��/�99�/�4/Add��, ��� may, �99�, P� �6-�7�
8� Упразднение Комиссии в �998 г� не умал��ет значени�� созданных ею прецедентов� Как отметил  
Л� Вильдхабер (Председатель ЕСПЧ в �998-���6 гг�), «сли��ние Комиссии и Суда в новый посто��нно 
работающий Суд направлено на создание более быстрой, эффективной и действенной системы евро-
пейской защиты прав человека� Однако инновации происход��т на процессуальном уровне� На уровне 
сути решений существующа�� практика и доктрина прецедента должны соблюдатьс��, если дл�� отхода 
от них нет непреодолимых, серьезных и объективных причин� Именно этого ждут как государства-
участники Конвенции, так и за��вители, и это наиболее полным образом соответствует требовани��м 
правовой стабильности и предсказуемости, верховенства права и эффективной защиты прав человека»  
(Вильдхабер Л� Прецедент в Европейском Суде по правам человека // Европейский судебный вестник 
(пробный номер журнала)� М�, ����� С� ��)�
8�� Данный подпункт устанавливает право обвин��емого «иметь достаточное врем�� и возможности дл�� 
подготовки своей защиты»�
84 См�: Европейска�� конвенци�� о защите прав человека и основных свобод� Комментарий к стать��м �� и 6� 
М�, �997� С� ��9, ������
8�� Цит� по: Гомьен Д�, Харрис Д�, Зваак Л� Европейска�� конвенци�� о правах человека и Европейска�� со-
циальна�� харти��: право и практика� М�, �998� С� �����
86 Цит� по: Гомьен Д�, Харрис Д�, Зваак Л� Указ� соч� С� �49�
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Нова�� редакци�� «Европейских тюремных правил» (приложение к Резолюции (���6) 
� Комитета Министров Совета Европы87), нар��ду с общим правилом о том, что общение 
между заключенными88 и их юристами, включа�� переписку по правовым вопросам, носит 
конфиденциальный характер (подпункт 4 п� ���), предусматривает и отход от этого прави-
ла: «в исключительных обсто��тельствах судебный орган может установить ограничени�� 
в отношении такой конфиденциальности с целью предотвращени�� т��жких преступлений 
или серьезной угрозы безопасности в пенитенциарном учреждении» (подпункт �� п� ���)�

Все вышеизложенное позвол��ет предусмотреть в УПК РФ временное ограничение 
права защитника и содержащегос�� под стражей подзащитного на свидани���

Теперь о закрытом судебном разбирательстве – мере безопасности, предусмотрен-
ной и УПК Германии89 и п� 4 ч� � ст� �4� УПК РФ, но, как вы��снил ЕСПЧ, не нашедшей 
в России должной правовой регламентации� Согласно ч� ��� ст� �4� УПК РФ в решении 
суда о проведении закрытого разбирательства должны быть указаны конкретные, факти-
ческие обсто��тельства, на основании которых суд прин��л такое решение� Само же реше-
ние о закрытом процессе принимаетс�� судьей в пор��дке, предусмотренном ст� ���� УПК 
РФ – без участи�� сторон, что и стало предметом критики со стороны ЕСПЧ в его решении 
по делу «Крестовский (Krestovskiy) против Российской Федерации», ���� г� (Жалоба № 
�4�4�/���)9�� Данное решение вкупе с решением ЕСПЧ в деле «Волков (Volkov) против 
Российской Федерации», ���7 г� (Жалоба № 64���6/��)9� приводит к выводам: �) вопрос 
о проведении закрытого разбирательства должен быть разрешен в судебном заседании 
с участием сторон, которые вправе высказать мнение по данному вопросу, за��вив соот-
ветствующие ходатайства и возражени�� на них; �) стороны вправе ознакомитьс�� с ма-
териалами уголовного дела, послужившими основанием дл�� рассмотрени�� указанного 
вопроса; ��) закрытый процесс допустим, если безопасность его участников невозможно 
обеспечить применением металлодетекторов на входе в суд и иными мерами, осущест-
вл��емыми судебными приставами�

В России соблюдение этих условий прин��ти�� решени�� о закрытом процессе воз-
можно в рамках предварительного слушани��� Если же предусмотренных в ч� � ст� ��9 
УПК РФ оснований дл�� его проведени�� нет, указанное решение судье следует прин��ть не 
в постановлении о назначении судебного заседани�� (к чему об��зывает ч� � ст� ���� УПК 
РФ), а в рамках его подготовительной части, где соблюдение вышеуказанных условий 
возможно� В св��зи с изложенным требуетс�� соответствующа�� корректировка УПК РФ�

У автора нет сведений, был ли рассмотренный вопрос предметом разбирательства 
ЕСПЧ в отношении немецких судов; если не был, позицию ЕСПЧ в отношении России це-
лесообразно учесть в Германии – во избежание нарушени�� Конвенции данной страной�

Следующа��, используема�� в Германии, но не в России, мера безопасности - допрос 
должностных лиц правоохранительных органов, которым информаци�� доказательствен-

87 «Европейские тюремные правила» – приложение к Резолюции (���6) � Комитета Министров Совета 
Европы (URL: http://www�prison�org/index�shtml)�
88 Под «заключенными» в данном акте понимаютс�� как лица, вз��тые под стражу в рамках предваритель-
ного расследовани��, так и осужденные по приговору суда к лишению свободы (см� п� �� «Европейских 
тюремных правил»)�
89 См�: Процессуальна�� защита свидетелей обвинени�� в ФРГ // Борьба с преступностью за рубежом� М�, 
�99�� № ��� С� 4�-4���
9� СПС «КонсультантПлюс»�
9� Там же�
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ного характера стала известной от сотрудничающих с этими органами граждан без вызо-
ва последних в суд и без разглашени�� данных о них� Немецкие суды вправе использовать 
указанные показани�� должностных лиц в приговоре, если они «основательно» прове-
рены и подтверждены другими «важными аргументами»9�, «подтверждаетс�� другими 
доказательствами»9��� Дл�� осуждени�� подсудимого «недостаточно только показаний сви-
детел�� «со слуха», построенных на сведени��х, которые ему доверил агент»94� Подтверж-
дающими доказательствами, признаютс��, в частности: �) по делам о наркотиках – за-
держание лица на месте совершени�� преступлени�� или в месте предсто��щей передачи 
наркотиков, изъ��тие у него наркотических средств; �) доказанность совершени�� лицом 
аналогичных преступлений (в частности, продажи наркотиков); ��) совпадение показаний 
защищаемого лица «с другими надежными источниками доказательств, по крайней мере 
по отдельным эпизодам преступлени��», позвол��ющее составить «целостную картину» 
преступлени��9���

Нарушение немецким судом правила о том, что показани�� «свидетелей со слуха» 
должны подтверждатьс�� другими доказательствами, повлекло то, что в ���� году в деле 
«П�С� (P�S�) против Германии» ЕСПЧ пришел к выводу о нарушении подпункта d� п� �� 
ст� 6 Конвенции, поскольку обвинительный приговор был постановлен лишь на основа-
нии показаний «свидетелей со слуха»: матери 8-летней девочки, подвергшейс�� разврат-
ным действи��м, и полицейского, которому, как и матери, обсто��тельства преступлени�� 
стали известны со слов потерпевшей; сама потерпевша�� в суде не была допрошена96�

И, в завершение статьи, еще об одной мере безопасности, примен��емой в Германии, 
но (пока) невозможной в России� В соответствии с ч� � ст� ��7 УПК РФ обвин��емому и 
защитнику предъ��вл��ютс�� все материалы уголовного дела за исключением случаев, пре-
дусмотренных ч� 9 его ст� �66, т�е� стороне защиты не предъ��вл��етс�� лишь постановление 
следовател�� (дознавател��), в соответствии с которым свидетель, потерпевший участвуют 
в уголовном судопроизводстве под псевдонимом� В Германии же обвин��емый вообще не 
имеет права знакомитьс�� с материалами дела по окончании дознани��; таким правом об-
ладает только защитник97, при этом ему не сообщаютс�� сведени�� о личности свидетелей, 
«если есть серьезные опасени��, что на свидетел�� может быть оказано давление не в ин-
тересах следстви��», в этих случа��х не указываютс�� адреса свидетелей и в обвинительном 
заключении98�

Допустимо ли это с точки зрени�� ЕСПЧ? Надо сказать, что ограничение права сто-
роны защиты на ознакомление с материалами дела, собранными стороной обвинени��, 
в ЕСПЧ обжаловалось многократно – это большинство жалоб на нарушение подпункта 
«b» п� �� ст� 6 Конвенции, которым, напомним, установлено право обвин��емого «иметь 
достаточное врем�� и возможности дл�� подготовки своей защиты»� Позици�� ЕСПЧ, а до 

9� См�: Морре П� Права потерпевшего в ходе расследовани�� (при ведении расследовани�� прокуратурой) // 
Прокурорска�� и следственна�� практика� �998� № 4� С� �88�
9�� Иванов Л�, Л��ммих З� О новеллах уголовного законодательства Германии, направленных на противо-
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�998 г� и Европейской комиссии по правам человека, заключаетс�� в следующем: «при оп-
ределенных обсто��тельствах из статьи 6 (��) b) можно вывести право на разумный доступ 
к документации обвинени����� Хот�� обвинение может предоставл��ть защитнику в разум-
ных пределах доступ к своим документам, оно не об��зано уведомл��ть его о всех доказа-
тельствах, которые оно намерено представить суду� Европейска�� комисси�� постановила, 
что государство может налагать разумные ограничени�� на доступ к документам обвине-
ни��»99� В качестве примера приводитс�� дело «Хаазе против ФРГ», в котором за��витель, 
обвиненный в шпионаже, утверждал, что «его защита не имеет достаточного доступа к 
документам обвинени��»� В этом деле Европейска�� комисси�� установила: «ограничени�� 
были оправданными с точки зрени�� соблюдени�� интересов национальной безопаснос-
ти»100� Итак, объем собранных органом следстви�� материалов, которые не предъ��вл��ютс�� 
обвин��емому и его защитнику, в Германии существенно больше, нежели в России и, что 
должно представл��ть особый интерес дл�� отечественного законодател��, такое ограниче-
ние прав стороны защиты признано не противоречащим Конвенции Европейской комис-
сией и ЕСПЧ101�

ГЕРМАНСКОЕ УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ

Буркина О.А.
к.ю.н., доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права

Пермского института ФСИН России

В насто��щее врем�� повышение уровн�� преступности, трансформаци�� ее в новые 
формы, более опасные, требуют активной законодательной де��тельности, совершенство-
вани�� уголовного законодательства всех стран� Развитие современных стандартов в об-
ласти уголовного права, стремление стран к международному сотрудничеству способст-
вуют модернизации уголовной политики как внутри, так и вне стран�

Несмотр�� на то, что основные непреход��щие ценности человечества повсюду были 
и остаютс�� теми же, в зависимости от социального уклада приоритеты выделились и 
выдел��ютс�� по-разному102� В св��зи с этим составы отдельных преступлений, предусмот-
ренных кодексами различных стран, хот�� и повтор��ютс�� по сути, но все же занимают в 
законодательствах совершенно разное место�

УК Германии в главе �9 «Кража и присвоение» и главе �� «Разбой и вымогательс-
тво» содержит аналогичные названи��м нормы�

Предметом кражи и присвоени�� по УК ФРГ ��вл��ютс�� чужие движимые вещи� 
Под вещью понимаютс�� только физические предметы, имеющие материальную стои-

99 Док� E/CN�4/Sub��/�99�/�4/Add��� ��� may� �99�� P� �7�
100 Там же�
101 Подробнее о позиции ЕСПЧ по поводу данной меры безопасности см�: Брусницын Л�В� Обеспечение 
безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: мировой опыт и развитие российского зако-
нодательства (процессуальное исследование)� М�, ����� С� ��8-����
102 Корчагин А�, Иванов А� Кратка�� характеристика Особенной части уголовного права зарубежных 
стран // Уголовное право� ����� № �� С� ��7�
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мость� Движимые, по смыслу уголовного права Германии, такие вещи, которые могут 
любым образом перемещатьс��� Чужой признаетс�� вещь, ��вл��юща��с�� собственностью 
другого лица103�

УК Германии в § �44 предусматривает уголовную ответственность за совершение 
вооруженной кражи, сопр��женной с применением насили�� или угрозой применени�� на-
сили��� Согласно п� «в» абзаца � § �44 кражей ��вл��етс�� изъ��тие чужой движимой вещи 
другого лица, если один из соучастников «имеет при себе какое-либо иное орудие или 
средство дл�� того, чтобы, примен���� насилие или угрожа�� его применением, преп��тство-
вать сопротивлению другого лица или преодолеть его сопротивление»10�� Указанные при-
знаки кражи свидетельствуют о повышенной степени общественной опасности� В УК 
РФ такой признак формулируетс�� как св��занный с насилием, не опасным дл�� жизни или 
здоровь��, и ��вл��етс�� квалифицирующим при грабеже� Применение оружи�� или предме-
тов, используемых в качестве оружи��, – признак разбо��� 

Таким образом, УК Германии не содержит отдельной статьи за грабеж, и кража мо-
жет быть совершена с применением насили�� или угрозой применени�� насили��, не опас-
ного дл�� жизни и здоровь��� 

По германской уголовно-правовой доктрине состав разбо�� (абзац � § �49) опреде-
л��етс�� следующим образом: «Тот, кто с применением насили�� против другого лица или 
с применением реальной угрозы дл�� здоровь�� и жизни лица завладевает чужой движи-
мой вещью с намерением противоправно присвоить себе или передать в пользу третьему 
лицу, наказываетс�� лишением свободы не менее одного года»�����

Состав разбо�� по § �49 структурирован следующим образом: 
– объективный состав: изъ��тие чужих движимых вещей (так же как и при краже); 

принуждение как средство де��ни�� – насилие против личности или угроза непосредст-
венной опасностью дл�� здоровь�� и жизни; соединение изъ��ти�� и принуждени�� в виде 
пространственно-временной св��зи;

– субъективный состав – умысел (достаточно косвенный); намерение противоправ-
ного изъ��ти��� Противоправность и вина рассматриваютс�� как элементы преступлени�� по 
общим правилам� Субъект разбо�� принуждает жертву претерпевать изъ��тие вещи� Наси-
лие или угроза его применени�� ��вл��ютс�� средством, позвол��ющим облегчить изъ��тие 
вещи и предотвратить или преодолеть сопротивление потерпевшего� 

Особое внимание при исследовании разбо�� в германском уголовном законода-
тельстве привлекает пон��тие насили��, которое представл��ет собой (по господствующему 
мнению) силу, не преодолимую дл�� потерпевшего (св��зывание, воспреп��тствование по-
бегу) либо насилие, в результате которого подавл��етс�� вол�� потерпевшего� 

При этом насилие должно быть направлено именно против лица и выступать как 
физически (телесно) действующее принуждение� 

Де��ние (принуждение и изъ��тие) выполнено, т� е� юридически окончено, с момента, 
когда, как и при краже, лицо устанавливает беспреп��тственное господство над предметом� 

Кроме того, в УК Германии речь идет о разбойной краже� По § ���� тот, кто, будучи 
при краже застигнутым во врем�� ее совершени��, примен��ет против лица насилие или 

103 Уголовное право зарубежных государств: (Особенна�� часть): учебное пособие / под ред� 
И�Д� Козочкина� М�, ���4� С� ����7�
10� Цит� по: Жалинский А�, Рёрихт А� Введение в немецкое право� М�, ����� С� 677�
���� Цит� по: Уголовное право зарубежных государств: (Особенна�� часть): учебное пособие / под ред� 
И�Д� Козочкина� С� ����8�
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угрозу непосредственной опасностью дл�� жизни и здоровь��, чтобы удержать владение 
украденной вещью, наказываетс�� как за разбой��6�

Эта специфическа�� конструкци�� примен��етс�� в тех случа��х, когда насилие и изъ��-
тие расход��тс�� во времени� Но дл�� ее применени�� нужно, чтобы было совершено пред-
шествующее преступление, которым может быть любое противоправное изъ��тие с целью 
удержать в своем обладании краденую вещь� 

Значит, разбойна�� кража в немецком уголовном праве отличаетс�� от разбо�� тем, что 
субъект удерживает изъ��тое имущество путем насили��, уже изъ��в вещь, и не добывает 
его, как при разбое, т� е� примен��ет насилие либо угрозу насили��, будучи застигнутым 
на месте совершенного преступлени��, по гор��чим следам� Умысел и цель в этих случа��х 
направлены на сохранение дл�� себ�� или третьих лиц украденного имущества� 

В то врем�� как по УК РФ насилие примен��етс�� в цел��х удержани�� похищенного 
имущества, и действи�� виновного квалифицируютс�� как разбой, так как цель хищени�� 
включает в себ�� и изъ��тие, и удержание чужого имущества� 

УК РФ предусматривает ответственность за разбой по ст� �6�, где состав сформули-
рован законодателем как усеченный (с момента нападени��), в отличие от УК Германии, где 
разбой – материальный (разбой считаетс�� оконченным не с момента нападени��, а момента 
изъ��ти�� чужой движимой вещи с намерением противоправно ее присвоить или передать 
в пользу третьих лиц)� Разница в формулировании законодательной конструкции между 
УК России и Германии свидетельствует о повышенной общественной опасности и вли��ет 
на наказание� Так, по российскому уголовному законодательству ответственность по ч� � 
ст� �6� предусмотрена в виде лишени�� свободы сроком до восьми лет, в то врем�� как УК 
Германии устанавливает ответственность не менее одного года лишени�� свободы� 

Разбойное нападение на водител��, согласно § ���6а УК Германии, не включено в иму-
щественные преступлени��, может быть совершено дл�� осуществлени�� разбо��, разбойной 
кражи, разбойного вымогательства и состоит в использовании обстановки дорожного 
движени��� В данном случае в качестве защищаемого блага рассматриваетс�� безопасность 
движени��� Особенность заключаетс�� в том, что субъект использует специфические отно-
шени�� транспортного движени�� дл�� разбо��, разбойной кражи, вымогательства� 

Вымогательство по немецкому уголовному законодательству также рассматривает-
с�� в главе «Имущественные деликты» и выдел��етс�� в группу «Преступлени�� против 
имущества как целого» в св��зи с расширением объекта уголовно-правовой нормы��7� В 
абзаце � § ����� сказано: «Тот, кто с применением насили�� или с угрозой причинени�� зна-
чительного вреда противоправно принуждает лицо к совершению какого-либо действи��, 
претерпеванию каких-либо неудобств или бездействию и тем самым причин��ет вред 
имуществу потерпевшего или другого лица, наказываетс�� лишением свободы на срок до 
п��ти лет или денежным штрафом»��8�

Профессор Т� Хилленкамп считает, что вымогательство – это «принуждение, опре-
дел��емое стремлением к обогащению, совершаемое путем принуждени�� и в цел��х при-
нуждени�� другого лица к передаче собственного или чужого имущества»��9�

��6 Жалинский А�, Рёрихт А� Указ� соч� С� 68��
��7 Жалинский А�, Рёрихт А� Указ� соч� С� 68��
��8 Цит� по: Уголовное право зарубежных государств: (Особенна�� часть): учебное пособие / под ред� И� Д� 
Козочкина� С� ��6��
��9 Жалинский А�, Рёрихт А� Указ� соч� С� 68��
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При рассмотрении разбойного вымогательства в УК Германии применена ориги-
нальна�� дл�� нашего воспри��ти�� законодательна�� техника� Согласно § ����, если вымога-
тельство совершено путем насили�� либо с применением угрозы актуальной опасностью 
дл�� жизни и здоровь��, субъект наказываетс�� как разбойник� 

Особенностью уголовного права Германии ��вл��етс�� установление ответственности 
за так называемое разбойное вымогательство: совершение этого преступлени�� с приме-
нением насили�� или с применением угрозы представл��ет реальную опасность дл�� жизни 
или здоровь�� потерпевшего110�

В соответствии со сложившейс�� судебной практикой различи�� между разбоем и 
вымогательством состо��т в том, что субъект разбо�� принуждает потерпевшего к претер-
певанию изъ��ти�� вещи, тогда как вымогатель при разбойном вымогательстве принуж-
дает потерпевшего предпринимать либо претерпевать или позвол��ет совершать такие 
имущественные действи��, которые либо выход��т за пределы передачи вещей, либо нос��т 
иной характер, чем передача вещей� Это значит, что разграничение разбойного вымога-
тельства и разбо�� осуществл��етс�� по внешней стороне де��ни��� 

Таким образом, заслуживает внимани�� детальна�� проработка немецкого законода-
тельства в преступлени��х против собственности с применением насили�� путем выде-
лени��, помимо кражи, разбо�� и вымогательства, таких составов, как разбойна�� кража, 
разбойное вымогательство� УК Германии не содержит отдельной статьи за грабеж, кража 
может быть совершена с применением насили�� или с угрозой применени�� насили��, не 
опасного дл�� жизни и здоровь��� На наш взгл��д, это позитивно, так как позвол��ет немец-
кому законодателю не проводить разграничени�� действий виновного по медицинским 
показател��м�

Однако формулировку такого состава, как разбойное нападение на водител��, пред-
ставленную немецким законодателем, считаем не совсем удачной, поскольку указанное 
нападение состоит в использовании обстановки дорожного движени��, не относитс�� к 
имущественным преступлени��м и может быть совершено дл�� осуществлени�� разбо��, 
разбойной кражи, разбойного вымогательства�

К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Буркова А.Н.
аспирант кафедры уголовного права и криминологии

ННГУ им. Лобачевского,
секретарь судебного заседания

Арбитражного суда Нижегородской области

В современных услови��х легализаци�� (отмывание), денежных средств и иного 
имущества, приобретенных преступным путем получила чрезвычайно широкое распро-
странение в экономики России� Противодействие легализации преступных доходов но-

110 Лобачевский И� Л� Развитие уголовной ответственности за вымогательство в России и за рубежом� М�, 
������ С� ���
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сит транснациональный характер� Решение данной проблемы должно осуществл��тьс�� с 
учетом международных правил и стандартов�

Мировым сообществом признано, что существует как св��зь отмывани�� денег с меж-
дународным терроризмом, коррупцией и организованной преступностью, так и невоз-
можность борьбы с данной проблемой только на национальном уровне� Международные 
механизмы борьбы с легализацией требуют доработки комплекса мер международного 
воздействи�� на государства, которые уклон��ютс�� от борьбы и криминализации отмыва-
ни�� денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем� 

Одним из важнейших направлений международного сотрудничества в данной сфе-
ре стала организаци�� системного противодействи�� легализации (отмыванию) преступ-
ных доходов, основанного на единых международных стандартах, предусматривающе-
го сочетание механизмов уголовно-правового преследовани�� указанных де��ний и фи-
нансового мониторинга в цел��х вы��влени�� св��занных с ними финансовых операций111�  
На сегодн��шний день актуальным ��вл��етс�� вопрос о противодействии легализации (от-
мыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ре-
гулируетс�� международной программой совместных мер борьбы с преступностью на 
����-����� годы и Перспективным планом модельного законотворчества в Содружестве 
независимых Государств на ����-����� годы с целью совершенствовани�� и гармонизации 
национального законодательства государств-участников СНГ�

����4����8 Межпарламентской Ассамблеей государств-участников Содружества Не-
зависимых государств был прин��т модельный закон «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма»� 
В данном законе под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным пу-
тем понимаетс��:

а) конверси�� или перевод денежных средств либо иного имущества, полученных в 
результате совершени�� преступлени��, в цел��х сокрыти�� источника происхождени�� ука-
занных денежных средств (имущества) либо в цел��х оказани�� помощи лицу, участво-
вавшему в совершении преступлени��, ��вл��ющегос�� источником получени�� указанных 
денежных средств (имущества), с тем, чтобы оно могло уклонитьс�� от ответственности 
за совершение данного преступлени��;

б) сокрытие подлинного характера, источника, местонахождени��, способа распор��-
жени��, перемещени�� или прав собственности на денежные средства (имущество), полу-
ченные в результате совершени�� преступлени���

Под доходами, полученными преступным путем понимаютс�� денежные средства 
или иное имущество, полученное в результате совершени�� преступлени���

Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) утверж-
дена нова�� редакци�� стандартов в области противодействи�� легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирова-
нию распространени�� оружи�� массового уничтожени��� ФАТФ ��вл��етс�� межправительс-
твенной организацией, в которую из всего СНГ входит только Росси�� (с �����г)� Но сле-
дует отметить, что:

�� Практически все участники СНГ вход��т в ЕАГ (Евразийска�� группа по проти-
водействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма) – регио-
нальную группу по типу ФАТФ�

111 Карпович О�Г� Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России�
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�� Де��тельность ФАТФ имеет огромное вли��ние на развитие законотворчества на 
территории СНГ в области противодействи�� легализации доходов, полученных преступ-
ным путем�

�6 феврал�� ���� года во Франции были утверждены сорок рекомендаций ФАТФ, 
��вл��ющихс�� согласно Резолюции �6�7 (�����), прин��той Советом Безопасности ООН на 
его ���44-м заседании �9 июл�� ����� года об��зательными международными стандартами 
в сфере противодействи�� отмыванию доходов и финансированию терроризма� В св��зи с 
этим участники Содружества Независимых Государств должны привести свое законода-
тельство с в соответствии с новыми стандартами� 

На сегодн��шний день изготовлен проект рекомендаций по совершенствованию за-
конодательства участников СНГ по вопросам противодействи�� легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, финансированию распространени�� оружи�� 
массового уничтожени��, в котором предлагаетс�� (рекомендуетс��) государствам-участни-
кам СНГ внести некоторые изменени��:

�� Внедрить в систему национального законодательства риск-ориентированный 
подход, основанный на оценке, вы��влении, контроле, управлении и снижении рисков от-
мывани�� денег и финансировани�� терроризма�

�� Включить в число предикатных преступлений по отношению к отмыванию дохо-
дов, полученных преступным путем налоговые преступлени�� и преступлени��, св��занные 
с неуплатой таможенных и акцизных сборов�

Истори�� российского противодействи�� отмыванию денежных средств показы-
вает, что при подготовке проекта и в процессе прин��ти�� Федерального закона N ����-
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем» в него были внесены р��д депутатских поправок, направленных в основном на 
сужение сферы его действи��� Так ���� году, из состава преступлений, ��вл��ющихс�� 
предикатными по отношению к легализации доходов, были исключены налоговые, та-
моженные и валютные преступлени��, предусмотренные стать��ми �9��, �94, �98, �99, 
�99�� и �99�� УК РФ� Кроме того, были сокращены перечень организаций, об��занных 
представл��ть информацию в уполномоченный орган, и список операций, подлежащих 
об��зательному контролю�

По мнению автора, исключение данных преступлений привело к пробелам в законо-
дательстве, по��влению схем легализации доходов, добытых преступных путем, которые 
по своей сути попадают под состав и соответствуют признакам данного преступлени�� но 
фактически не нарушают действующего законодательства, именно благодар�� исключе-
нием перечисленных статей уголовного кодекса, а также к затруднению процесса дока-
зывани�� факта отмывани�� доходов, приобретенных преступным путем�

��� установить ответственность за оказание услуг по переводу денег или ценнос-
тей без лицензии� Хотелось бы отметить, что прин��тие данных мер не смогут сами по 
себе оказать активное содействие предупреждению легализации доходов, полученных 
преступным путем� Государству необходимо усилить мониторинг финансовых опера-
ций, осуществл��ющих услуги перевода денег и ценностей, необходимо увеличить ко-
личество проверок финансовых организаций по наличию соответствующих лицензий, 
а так же сроках их действи��� Данные организации должны проводить первичный мо-
ниторинг посредством внутреннего контрол��� Операции с денежными средствами или 
иным имуществом подлежит об��зательному контролю со стороны государства в случа��х, 
предусмотренных в ст� 6 Модельного закона от �� апрел�� ���8 года «О противодействии 
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легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»�

4� Рассмотреть возможность распространени�� усиленных мер по надлежащей про-
верке клиентов на национальных публичных должностных лиц в случае признани�� дело-
вых отношений с такими лицами высокорисковыми� 

Стать�� 8 Модельного закона распростран��ет требовани�� в отношении идентифика-
ции клиентов, организации внутреннего контрол��, фиксировани�� и хранени�� информации 
на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществл��ющих предпринимательскую де��тельность 
в сфере оказани�� юридических и бухгалтерских услуг� В случа��х, когда они в процессе 
подготовки или осуществлени�� от имени своего клиента определенных операций (напри-
мер, сделки с недвижимым имуществом, при управлении банковскими счетами и так 
далее) и при наличии любых оснований полагать, что данные операции осуществл��ютс�� 
с целью легализации доходов полученных преступным путем об��заны уведомить об этом 
подразделении финансовой разведки�

Как мы видим, на сегодн��шний день данные положени�� совершенствуютс�� и к ли-
цам, признанными высокорискованными предлагаетс�� примен��тьс�� более усиленные 
меры по вы��влению и проверке признаков преступлени�� по легализации преступных 
доходов� Несомненно, при качественном применении данных мер борьба с отмыванием 
доходов полученных преступным путем будет более эффективной�

В соответствии с Сорока Рекомендаци��ми должны внестись новые изменени�� и в 
полномочи�� финансовой разведки� Странам рекомендуетс�� создать подразделени�� фи-
нансовой разведки, которые будут служить национальным центром дл�� сбора, обобще-
ни�� и анализа:

– сообщений о новых, подозрительных операци��х;
– иной информации, котора�� касаетс�� легализации доходов, полученных преступ-

ным путем, предикатным преступлени��м и финансированию терроризма;
– и дл�� передачи результатов данного анализа в компетентные органы�
По мнению автора, необходимо отметить, что у органов занимающихс�� борьбой с 

легализацией имущества должен быть расширен доступ к дополнительной информации, 
предусмотрена ответственность от уклонени��, искажени�� либо совершени�� преп��тствий 
в отношении получени�� финансовой, административной и правоохранительной инфор-
мации, котора�� им необходима дл�� осуществлени�� своих должностных об��занностей� 

В заключение данной статьи хотелось бы подвести итоги� Мировым сообществом 
признано, что существует св��зь отмывани�� денег с международным терроризмом, кор-
рупцией и организованной преступностью, так и невозможность борьбы с отмыванием 
только на национальном уровне� По мнению автора, странам СНГ при совершенствова-
нии законодательства, предусматривающего ответственность за легализацию преступных 
доходов необходимо учитывать рекомендации международных организаций, повышать 
качество правового регулировани��, углублени�� международных и межгосударственных 
отношений в сфере борьбы с легализацией,, обеспечивать свободный и быстрый об-
мен оперативной информацией правоохранительными органами различных государств, 
вскрытие новых механизмов и схем легализации будут способствовать борьбе с «отмыва-
нием» преступных доходов� По мнению автора, при прин��тии воплощении в жизнь реко-
мендаций международных организаций в сфере противодействи�� легализации доходов, 
полученных преступным путем должны учитыватьс�� особенности, как национального 
законодательства, так и исторические культурные аспекты конкретного государства� 



48

В результате анализа международного опыта противодействи�� легализации, а так-
же проекта рекомендаций, проекта комментари�� к модельному закону представл��етс�� 
возможным сформулировать следующие предложени�� по изменению статьи �74, �74��� 
УК РФ:

�� Легализаци�� денежных средств или иного имущества осуществл��етс�� не только 
посредством совершени�� сделок или финансовых операций, поэтому изложить диспозиции 
данных статей как «совершение действий с доходами, полученными преступных путем»

�� Вызывает сомнение правильность решени�� Российского законодател�� об отказе 
от конфискации имущества как вида уголовного наказани��� Дл�� эффективной борьбы с 
легализацией доходов, полученных преступным путем необходимо вернуть в УК РФ� 
В санкции частей ст��74 УК РФ и ст� �74�� УК РФ конфискаци�� имущества должна пре-
дусматриватьс�� в качестве возможной меры наказани��� За квалифицированную и особо 
квалифицированную легализацию должна быть безальтернативной�

��� Включить в число предикатных преступлений по отношению к отмыванию дохо-
дов, полученных преступным путем налоговые преступлени�� и преступлени��, св��занные 
с неуплатой таможенных и акцизных сборов, ввиду того что данные преступлени�� могут 
совершатьс�� с целью легализации денег полученных преступных путем�

4� В св��зи с особой опасностью организованной преступности рекомендуем рас-
ширить пределы уголовной ответственности за легализацию, установив уголовную от-
ветственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных 
не только преступным, но и иным незаконным путем, в случае использовани�� легализи-
рованных средств в интересах организованных преступных групп и террористических 
организаций�

МЕСТО ПИРАТСТВА В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Бычков В.В.
к.ю.н., доцент, учёный секретарь

Института повышения квалификации
Следственного комитета Российской Федерации

Ни у кого не вызывает сомнение, что в наши дни пиратство остаетс�� проблемой дл�� 
мирового сообщества� Причем, современные пираты по дерзости и жестокости не усту-
пают своим предшественникам прошлых веков, убива�� команды захваченных кораблей 
в полном составе�

Например, в �998 г в Тайваньском проливе пираты, захватив китайский сухогруз 
«Чунг сон», обезглавили всех ��� членов команды, а тела выкинули за борт112�

В первом дес��тилетии ХХI в� очаг пиратства переместилс�� в Красное море и Аден-
ский залив Аравийского мор�� Индийского океана – к берегам Сомали, где около �� лет 
идет гражданска�� война�

За последние п��ть лет пиратские нападени�� на корабли в данном регионе увеличи-
лись в п��ть раз до рекордной цифры – в ���6 нападений в год, ущерб от которых составил в 

112 Цуркан Р� Пираты XXI века� URL: http://www�zn�ua
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���� г� $ 6,9 млрд, что увеличило затраты на транспортировку грузов на ���%� Судоходным 
компани��м пришлось дополнительно потратить $ �,7 млрд на топливо, дл�� того чтобы суда 
смогли проходить опасные участки с увеличенной скоростью� Правительства различных 
стран потратили $ �,�7 млрд на проведение военных операций, включа�� военное патрули-
рование, владельцы судов выделили $�,�6 млрд на сопровождение своих грузов113�

Как следует из доклада Международного морского бюро, оглашенного �6���������, 
в ���� г� в мире было совершено �97 нападений на суда (в ���� г� – 4��9), при этом захва-
чено �8 судов и ��8�� членов экипажа (в ���� г� – 4�� судов и 8�� члена экипажа), погибли 
6 мор��ков (в ���� г� – 8) и ранены или получили травмы – ���11��

Несмотр�� на сокращение пиратских нападений в ���� г� по сравнению с ���� г�, 
воды Восточной и Западной Африки остаютс�� наиболее опасными: из �97 атак в прош-
лом году ���� пришлись именно на эти районы� В Аденском заливе в ���� г� были за-
фиксированы 7�� атак, в результате которых было захвачено �4 судов� По состо��нию на 
����������� г�, сомалийские пираты удерживали в плену ��4 мор��ка с 8 теплоходов и еще 
��� человек, похищенных на суше� За ���� г� пиратство выросло в Гвинейском заливе: 
совершено ��8 нападений, в результате которых �� судов захвачено, в заложниках оказа-
лись ��7 членов экипажей� Пираты, орудующие в этой зоне, отличаютс�� особой жесто-
костью – ��7 атак было совершенно с применением огнестрельного оружи��� На Нигерию 
приходитс�� �7 атак в ���� г�, из которых четыре увенчались успехом дл�� пиратов� Близ 
Кот-д’Ивуара в прошлом году было зафиксировано п��ть попыток захватить мор��ков в 
заложники� Пиратские атаки в ушедшем году также были зафиксированы в водах Малай-
зии, Вьетнама и Индонезии�����

Однако, пиратским нападени��м корабли подвергаютс�� не только в прибрежных во-
дах Африки и Юго-Восточной Азии��6, но и в Черном море, то есть в водах, непосредст-
венно прилегающих к России��7�

Одним из направлений противодействи�� общественно опасным де��ни��м, в част-
ности, пиратству ��вл��етс�� уголовно-правовое преследование лиц, их совершающих�

В советском уголовно-правовом законодательстве за пиратство вообще не пре-
дусматривалась уголовна�� ответственность��8� И это несмотр�� на то, что еще в �96� г� 
Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал Международную Женевскую кон-
венцию «Об открытом море» �9��8 г���9, а �98� г� СССР подписал Конвенцию ООН по 
морскому праву120, статьи �4 и ��� которых, соответственно, об��зывали все государства 
сотрудничать в пресечении пиратства� Не была введена норма за пиратство и Федераль-
ным законом РФ «О внесении изменений и дополнений в УК РСФСР и УПК РСФСР от 
���7��994 г�»121�

113 Захваты сомалийских пиратов� URL: http://www�gazeta�ru/news/seealso�
11� По информации Международного морского бюро� URL: http://www�msecurity�ru/rus�
���� В ���� году зафиксировано �97 пиратских нападений на суда� URL: http://www�morehod�
ru/morskie-novosti/��-piratstvo�
��6 Российский теплоход захватили пираты? // Комсомольска�� правда� ���8� �6 ��нвар���
��7 Прокофьев С� Современные наследники капитана Флинта� URL: http://nvo�ng�ru/navy�
��8 Уголовный кодекс РСФСР �96� года� М�, �96��
��9 Ведомости СССР� �96�� № 46� Ст� 467�
120 Собрание законодательства РФ� �997� № 48� Ст� ��49���
121 Уголовный кодекс Российской Федерации: Научно-практический комментарий / под ред� 
Л�Л� Кругликова, Э�С� Тенчова� Ярославль, �994� С� 6����-67��
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Лишь в Уголовном кодексе Российской Федерации �996 г� (далее – УК РФ) была 
предусмотрена ответственность за пиратство (ст� ��7)� Однако вызывает недоумение по-
ложение указанной нормы в системе УК РФ� Пиратство, по действующему законодатель-
ству, относитс�� к преступлени��м против общественной безопасности в узком значении, 
или против общей безопасности122, тем самым место рассматриваемой нормы должно 
быть среди преступлений, предусмотренных ст�ст� ����-��� УК РФ, она же помещена в 
конце главы �4 «Преступлени�� против общественной безопасности»� Создаётс�� впечат-
ление, что о ней вспомнили в последнюю минуту и с неохотой «забросили» в кодекс�

Кроме того, кажущейс�� простым рассматриваемый состав преступлени�� вызывает 
определенные трудности при его квалификации� 

Непосредственным объектом пиратства часть учёных-юристов определ��ют как 
общественна�� безопасность в узком значении, или обща�� безопасность123� Однако не-
которые ученые непосредственный объект сужают и определ��ют его как общественна�� 
безопасность в сфере мореплавани��12�, а часть юристов подразумевают общественную 
безопасность морского и речного судоходства�����

На мой взгл��д, непосредственный объект пиратства следует рассматривать через 
призму международного права, так как данное преступление ��вл��етс�� международным, 
уголовно-правовое противодействие которому осуществл��етс�� на основании междуна-
родно-правовых конвенций (Международна�� Женевска�� конвенци�� «Об открытом море» 
�9��8 г�, Конвенцию ООН по морскому праву �98� г�)� Де��ни�� в виде пиратства затрагива-
ют не просто безопасность российского общества, и даже не столько безопасность вод-
ных путей и судов, но свободу навигации, регул��рность международной торговли, что 
может повлечь за собой осложнени�� в межгосударственных отношени��х (свертывание 
или ограничение торговли, туристического обмена и т�п�) и даже привести к военным 
межгосударственным конфликтам� 

Кроме того, в соответствии с ч� 4 ст� ��� Конституции Российской Федерации между-
народные договора имеют приоритет над национальным законодательством��6�

Тем самым, думаетс��, что непосредственным объектом рассматриваемого состава 
преступлени�� должен быть международный правопор��док� 

Мне кажетс�� правильным решение украинских законодателей дополнить родовой 
объект «мир и безопасность человечества» объектом «международный правопор��док»� 
В УК Украины норма о пиратстве (ст� 446) расположена в Разделе ХХ «Преступлени�� 
против мира, безопасности человечества и международного правопор��дка»��7�

122 Уголовное право России� Части Обща�� и Особенна��: учебник / под ред� А�И� Рарога� М�, ���4� С� 47���
123 Уголовное право России� Части Обща�� и Особенна��: учебник / под ред� А�И� Рарога� С� 47��� Шеслер А�В�, 
Мальков С�М� Преступлени�� против общественной безопасности: учебное пособие� Красно��рск, ����� 
С� 8; Российское уголовное право� Особенна�� часть: учебник / под ред� М�П� Журавлева, С�И� Никулина� 
М�, ����� С� �48�
12� Игнатов А�Н�, Красиков А�Н� Курс российского уголовного права: В � т� Т� �� Особенна�� часть� М�, 
����� С� �����; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред� В�М� Лебедева� М�, 
������ С� ��8��
���� Уголовное право Российской Федерации� Особенна�� часть: учебник� Практикум / под ред� А�С� Михлина� 
М�, ������ С� ���; Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред� А�Г� Королькова� М, ���4� С� 686�
��6 Конституци�� Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от ����������8 № 6-ФКЗ, от ����������8 № 7-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ� ���9� 
№ 4� Ст� 44���
��7 Уголовный кодекс Украины� Харьков, ����� С� �����
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По действующему законодательству к предмету пиратства относ��тс�� любые мор-
ские или речные суда, независимо от их типа или принадлежности тому или иному 
владельцу��8�

Однако если обратитьс�� к Конвенции ООН по морскому праву �98� г� в качестве пред-
метов пиратства указываютс�� судна и летательные аппараты, а также имущество, наход��-
щеес�� на их борту (пп� «i» и «ii» п� «a» ст� ���)� При этом не оговорены типы судов� Однако, 
исход�� из места совершени�� пиратства, оговоренного в этой же статье – открытое море и 
место вне юрисдикции какого бы то ни было государства – можно предположить, что речь 
идёт именно о морском транспорте – «виде водного транспорта, осуществл��ющего пере-
возки грузов и пассажиров с помощью судов по океанам, мор��м и морским каналам»��9�

Тем самым, вызывает сомнение отношение к предмету пиратства речного транспор-
та – «осуществл��ющего перевозки пассажиров и грузов по водным пут��м – естествен-
ным (реки, озера) и искусственным (каналы, водохранилища)»130� Необходимо отметить 
о невозможности использовани�� речных судов в открытом море из-за их конструктор-
ских особенностей� Кроме того, на территории нашей страны нет рек вне юрисдикции 
Российской Федерации� Хот�� возможно законодатель подразумевал плавание наших реч-
ных судов по рекам вне нашей страны� Тогда почему к предмету пиратства не отнесены 
суда класса «река-море», так называемого «смешанного плавани��», которые «по своим 
техническим характеристикам пригодны и в установленном пор��дке допущены к эксплу-
атации в цел��х судоходства по морским и внутренним водным пут��м»131�

Ещё более «размыт» предмет рассматриваемого преступлени�� в комментарии к УК 
РФ под ред� А�Г� Королькова – «речные и морские суда, предназначаемые дл�� перевозки 
людей или грузов, а равно выполн��ющие иные функции (например, научные суда)»132� 
Что значит – иные функции?

Речные суда по своему назначению подраздел��ютс�� на транспортные, технические 
и вспомогательные� В состав транспортных вход��т пассажирские, сухогрузные, налив-
ные (танкеры) суда, толкачи и буксиры� Технический флот включает дноуглубительные 
снар��ды, обстановочные суда дл�� проведени�� разного рода путевых работ� К вспомо-
гательным судам относ��тс�� дебаркадеры, брандвахты, плавучие магазины, ремонтные 
мастерские, паромы, плавучие краны, установки по добыче песка и грави��, рейдовые и 
служебно-вспомогательные разъездные суда� В речном транспорте особое место занима-
ют ледоколы, обеспечивающие работу судов в ледовых услови��х133� Не пон��тно будут ли 
предметом пиратства технические и вспомогательные судна, а также ледоколы, рыболов-
ные суда и прогулочные ��хты� А если нападению подвергнутс�� нефт��ные платформы?

Тем самым, на мой взгл��д, к предметам рассматриваемого преступлени�� необхо-
димо отнести любые водные и воздушные объекты� Хот��, если огл��нутьс�� в прошлое, 

��8 Российское уголовное право� Особенна�� часть: учебник / под ред� М�П� Журавлева, С�И� Никулина� С� �48�
��9 Большой энциклопедический словарь / под ред� А�М� Прохорова� М�, �998� С� 7��8�
130 Большой энциклопедический словарь / под ред� А�М� Прохорова� С� ������
131 Словарь «Бухгалтерский учет, налоги, хоз��йственное право»� URL: http://slovari�yandex�
ru/dict/accounting/article�
132 Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред� А�Г� Королькова� С� 686�
133 Больша�� советска�� энциклопеди��� URL: http://slovari�yandex�ru/dict/bse/article�
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пираты не ограничивались абордажами13� судов в море или в портах� Ими совершались 
нападени�� и на объекты, расположенные на берегу, захватывались крепости и города�

И в наше врем�� пираты нападают не только на корабли в портах, но и на сухопутные 
объекты�

В ХХ веке были отмечены нападени�� пиратов на прибрежные города и поселки в 
Филиппинах, Шри-Ланке, Малайзии, где пираты не только грабили и убивали жителей, 
но и захватывали в заложники местных полицейских и даже военные формировани��, 
расквартированные в городе������

В феврале ���� г� пираты напали на теплоход «Бриз Клиппер», сто��вший на внеш-
нем рейде нигерийской судоходной гавани Порт-Харкорт� Пираты подошли к судну на 
небольшой лодке, открыли по нему огонь, затем обыскали и забрали у членов экипажа 
ценные вещи� Покида�� судно, пираты вз��ли в заложники капитана, старшего механи-
ка, раненного моториста-филиппинца и скрылись� Экипаж «Бриз Клиппера» состо��л из 
граждан России, Украины и Филиппин���6�

Таким образом, действующее российское уголовно-правовое законодательство, в 
части ответственности за пиратство, нуждаетс�� в изменении, а именно:

�) название Главы ��4 УК РФ предлагаетс�� дополнить термином «Международный 
правопор��док» и изложить её в следующей редакции: «Преступлени�� против мира, безо-
пасности человечества и международного правопор��дка»;

�) главу ��4 УК РФ «Преступлени�� против мира, безопасности человечества и меж-
дународного правопор��дка» необходимо дополнить статьёй ��6� «Пиратство», часть � ко-
торой изложить в следующей редакции:

«�� Нападение с использованием какого-либо водного или воздушного судна на ка-
кие-либо объекты с корыстными или личными цел��ми, совершенное с применением на-
сили�� либо с угрозой его применени��, – …»�

При этом части � и �� новой редакции статьи о пиратстве оставить в редакции дейст-
вующего законодательства (��7 УК РФ)�

КАТЕГОРИЯ ТЯЖКИХ И ОСОБО ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ РОССИИ И ФРГ: ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ

Вейберт С.И.
к.ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин

Уральского института – филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы

при Президенте Российской Федерации

Уголовное право и России, и Германии остаетс�� достаточно самобытным, включа-
ющим нормативные предписани��, отражающие подходы именно данной страны к регу-
лированию той или иной сферы жизни общества путем установлени�� уголовно-правовых 

13� Абордаж – атака корабл�� противника при непосредственном сближении с ним дл�� рукопашного бо�� 
в эпоху гребного и парусного флотов // Ожегов С�И� Словарь русского ��зыка / под ред� Л�И� Скворцова� 
М�, ���7� С� ���
����� Пираты Третьего Тыс��челети��� URL: http://emigration�russie�ru/news
���6 Захваты сомалийских пиратов� URL: http://www�gazeta�ru/news/seealso
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запретов� Росси�� не остаетс�� в стороне от международного сотрудничества в области 
противодействи�� преступности, в св��зи с чем изучение и анализ современного состо��ни�� 
и тенденций развити�� уголовного права Германии помогает осмыслить место российской 
уголовно-правовой системы среди других уголовно-правовых систем�

Нормативные установлени�� относительно формулировани�� конкретных составов 
преступных де��ний также отличаютс�� рассогласованностью и на уровне националь-
ного законодательства решаютс�� неоднозначно� Уголовные законы России и Германии 
различным образом формулируют составы соответствующих де��ний, устанавлива�� раз-
личные пределы ответственности, выдел���� разные категории т��жести де��ний� Поэтому 
представл��етс�� интересным вы��вить особенности отнесени�� уголовным правом каждой 
из стран отдельных составов преступлений к категории т��жких и особо т��жких� Дан-
ный выбор обусловлен, во-первых, принадлежностью указанных государств к одной, ро-
мано-германской правовой семье, а во-вторых, тем фактом, что в России, в частности 
при разработке УК РФ �996 года, достаточно широко использовалс�� опыт зарубежных 
стран (преимущественно Германии) при проведении уголовно-правовой реформы� За ос-
нову анализа нормативных предписаний уголовно-правового характера вз��ты УК обеих 
стран���7, как нормативно-правовые акты, имеющие основополагающий характер� Отме-
тим, что в св��зи с ограниченным объемом работы дополнительному уголовному праву 
ФРГ (Nеbеnstrafrеcht) внимание уделено будет в минимальном объеме� 

При анализе УК России и ФРГ следует отметить следующие особенности катего-
ризации преступлений:

�� Деление правонарушающих де��ний происходит в зависимости от вида и срока 
наказани��, которое может быть назначено за совершение такого де��ни��� УК ФРГ выде-
л��ет преступлени�� и проступки, определени�� которых установлены в § ��: «Преступле-
ни��ми ��вл��ютс�� противоправные де��ни��, за совершение которых в качестве минималь-
ного наказани�� предусмотрено наказание в виде лишени�� свободы на срок от одного 
года и более� Проступками ��вл��ютс�� противоправные де��ни��, за совершение которых 
минимальным наказанием ��вл��етс�� лишение свободы на более короткий срок или де-
нежный штраф»� Отметим, что УК ФРГ специально подчеркивает, что от��гчающие или 
см��гчающие обсто��тельства, предусмотренные в предписани��х Общей части, или дл�� 
особо т��жких либо менее т��жких случаев, при делении де��ний не принимаютс�� во вни-
мание (ч� �� § ��)���8� УК России выдел��ет четырехзвенную классификацию преступлений, 
также в зависимости от вида и размера наказани��, но и в зависимости от формы вины, с 
которой совершаетс�� преступление� 

�� Следует отметить разность подходов к закреплению категории т��жких и особо 
т��жких преступлений� Российские уголовно-правовые нормы подразумевают обращение 
сначала к ст� ��� УК РФ, далее анализ санкции конкретной статьи Особенной части УК 
РФ, содержащей интересующий нас состава преступлени��� Последовательность дейст-
вий при определении т��жести де��ни�� по УК ФРГ предусматривает обращение только к 

���7 См�: Уголовный кодекс Росиийской Федерации� М�:НОРМА, ������ 78 с�; Strafgesetzbuch Bundesrepublik�:НОРМА, ������ 78 с�; Strafgesetzbuch BundesrepublikНОРМА, ������ 78 с�; Strafgesetzbuch Bundesrepublik, ������ 78 с�; Strafgesetzbuch Bundesrepublikс�; Strafgesetzbuch Bundesrepublik�; Strafgesetzbuch Bundesrepublik 
Deutschland In der Fassung der Bekanntmachung vom ��������998 (BGBl� I S� ������) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
����������� (BGBl� I S� 9��) m�W�v� �9���������Stand: ������������ aufgrund Gesetzes vom ����������� (BGBl� I S� ��98)�I S� ��98)� 
Электронный ресурс� Режим доступа: http://dejure�org/gesetze/StGB, свободный� Яз� нем� Перевод автора�
���8 Подробнее об особенност��х уголовного права отдельных стран Европейского союза см�: Вейберт 
С�И� уголовное право стран-членов Европейского Союза: сравнительный анализ� В � т� Екатеринбург: 
Уральский институт-филиал РАНХиГС при Президенте РФ, �����
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конкретным стать��м Особенной части УК ФРГ, так как именно в них, в тексте статьи, 
можно найти указание на присущую составу преступлени�� т��жесть� При этом степень 
т��жести преступлени�� можно проследить не из содержани�� санкции статьи, в которой 
свое окончательное выражение находит степень общественной опасности преступлени��� 
Формулировки статей УК ФРГ содержат такие обороты как «особо т��жкий случай», «ме-
нее т��жкий случай», что делает эти пон��ти�� оценочными и размывает границы «т��жких 
и особо т��жких преступлений», если таковые вообще можно вычленить� Поэтому счи-
таем, что рассматриваема�� категори�� «т��жких и особо т��жких» преступлений по УК ФРГ 
выдел��етс�� достаточно неоднозначно в св��зи с отсутствием четкого ее закреплени�� и 
унификации в рамках уголовно-правовых предписаний�

��� В рамках исследовани�� категоризации преступных де��ний необходимо остано-
витьс�� на их значении и вспомнить, а зачем, собственно, данные категории выдел��ютс��� 
В декабре ���� года были внесены существенные изменени�����9 в ст� ��� УК РФ, касаю-
щиес�� правил определени�� категорий преступлений (предоставив суду возможность с 
учетом фактических обсто��тельств преступлени�� и степени его общественной опасности 
при наличии см��гчающих наказание обсто��тельств и при отсутствии от��гчающих нака-
зание обсто��тельств изменить категорию преступлени�� на менее т��жкую)� Как известно, 
категори�� преступлени�� вли��ет и на назначение наказани��, и на сроки, примен��емые при 
освобождении от наказани�� в случае условного осуждени��, условно-досрочного осво-
бождени�� и ��вл��етс�� значимой и в других случа��х� В действующей в насто��щее врем�� 
редакции ст� ��� УК РФ виден некоторый акцент на индивидуализацию и дифференциа-
цию ответственности в рамках судейского усмотрени��� Отметим наличие в УК ФРГ § 49, 
в соответствии с которым суду предоставлено право при назначении наказани�� назначить 
наказание меньшее, чем это предписано санкцией статьи УК ФРГ� И если в УК РФ суд 
вправе изменить категорию преступлени�� на менее т��жкую, но не более чем на одну ка-
тегорию преступлени��, и при наличии достаточного количества условий, перечисленных 
в ст� ��� УК РФ, то в УК ФРГ предусматриваетс�� возможность, например, пожизненное 
лишение свободы заменить лишением свободы на срок не менее трех лет, то есть норма-
тивные предписани�� УК ФРГ пр��мо оговаривают возможность применени�� судейского 
усмотрени�� в данной сфере, при чем в максимально широких пределах� Таким образом, в 
уголовном законе обеих исследуемых стран заметна тенденци�� к все большему расшире-
нию судейского усмотрени�� в отношении назначени�� наказани�� и определени�� пределов 
наказуемости де��ни��, а также к гуманизации назначени�� наказани���

4� Следующа�� особенность соотношени�� категорий «т��жких и особо т��жких» прес-
туплений по УК РФ и УК ФРГ состоит в том, что уголовна�� политика исследуемых стран 
сегодн�� такова, что достаточно сложно найти общие подходы к отнесению или неотнесе-
нию отдельных составов преступлений к указанной категории� Примером могут ��вл��тьс�� 
нормативные предписани�� УК об уголовной ответственности за получение вз��тки� В ст� 
�9� УК РФ состав преступлени�� «получение вз��тки» сформулирован как формальный, и 
в случае сопр��женности действий, направленных на получение вз��тки, с ее вымогательс-
твом, данное преступление квалифицируетс�� по ч� 6 ст� �9� УК РФ как особо т��жкое пре-
ступление и наказываетс�� штрафом в размере от семидес��тикратной до дев��ностократной 

���9 См�: О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации: Федеральный закон от �7�������� № 4��-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ� ����� № ���� Ст� 7��6��
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суммы вз��тки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом 
и лишением права занимать определенные должности или заниматьс�� определенной де��-
тельностью� В § ����� УК ФРГ состав преступлени�� «получение вз��тки» сформулирован в 
зависимости от совершаемого де��ни�� как формальный или усеченный, и в случае «требо-
вани�� должностного лица, или публичного служащего, выгоды дл�� себ�� или третьего лица, 
наказываетс�� лишением свободы на срок от шести мес��цев до п��ти лет, а в менее т��жких 
случа��х наказанием в виде лишени�� свободы на срок до трех лет� При анализе приведен-
ных санкций возникает вопрос, каким образом с точки зрени�� категоризации преступлений 
рассматривать данный состав преступлени��� Состав преступлени��, предусмотренный ч� 6 
ст� �9� УК РФ, хот�� формально и относитс�� к категории особо т��жких преступлений, од-
нако альтернативно с лишением свободы предусматривает наказание в виде штрафа (хоть 
и значительного размера), наказани��, не св��занного с лишением свободы� Можно ли рас-
сматривать состав преступлени��, предусмотренный § ����� УК ФРГ, как т��жкое или особой 
т��жести преступление, если санкци�� в виде лишени�� свободы даже не превышает п��ти лет, 
а в менее т��жких случа��х – трех лет, либо может быть назначен штраф�

Насто��щее исследование обусловлено необходимостью изучени�� уголовного зако-
нодательства России и Германии с целью взаимной адаптации позитивного опыта форму-
лировани�� уголовно-правовых норм в услови��х сотрудничества Российской Федерации 
непосредственно с Германией в области противодействии преступности, котора�� невоз-
можна без системного толковани�� и анализа уголовного закона исследуемых стран, а так-
же необходимостью совершенствовани�� интеграционных процессов стран Евросоюза с 
Российской Федерацией в указанной сфере� Анализ уголовного законодательства России 
и Германии свидетельствует о том, что формулировки составов преступлений в нацио-
нальных уголовных законах далеко не всегда соответствуют европейским стандартам, 
что негативно сказываетс�� на совместной де��тельности указанных государств по проти-
водействию преступности и приводит к разночтению отдельных положений уголовного 
закона разными странами� Поэтому анализ и сравнение правовых систем различных го-
сударств, с одной стороны, позвол��ет лучше узнать свое национальное право и совер-
шенствовать его, а с другой стороны, дает возможность государствам выработать единые 
позиции по вопросу преступности и пределов наказуемости тех или иных де��ний�

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТЯЖКИЕ 
И ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: РОССИЙСКАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 

МОДЕЛЬ И ПУТИ ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ

Верина Г.В.
д.ю.н., доцент,

профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права
Саратовской государственной юридической академии

Дифференциаци�� уголовной ответственности как важнейший принцип уголовного 
права и одно из приоритетных направлений современной российской уголовно-правовой 
политики не может не распростран��тьс�� на т��жкие и особо т��жкие преступлени��, несмот-
р�� на повышенную степень их общественной опасности� В российском уголовном законо-
дательстве дифференцированный подход к уголовной ответственности, главным образом, 
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находит про��вление в ее градации1�0 за преступлени�� небольшой и средней т��жести, с од-
ной стороны, и т��жкие и особо т��жкие, –с другой, т�е� по правилу «двух полюсов»� Данна�� 
модель дифференциации уголовной ответственности реализуетс��, в первую очередь, через 
институты освобождени�� от уголовной ответственности и уголовного наказани��, систему и 
виды уголовных наказаний, особенности ответственности за неоконченные преступлени��, 
специфику назначени�� наказани�� по совокупности преступлений и приговоров� Однако де-
фицит печатных листов не позволит нам проанализировать все названные средства реали-
зации законодательной модели дифференциации уголовной ответственности за т��жкие и 
особо т��жкие преступлени��, посему остановимс�� на двух первых из перечисленных� 

Освобождение от уголовной ответственности на основании норм Общей части уго-
ловного закона России возможно, по общему правилу, только при совершении преступ-
лений небольшой или средней т��жести, что ��вл��етс�� одним из основных совокупных ус-
ловий применени��, в частности, ст�ст� 7�� (Освобождение от уголовной ответственности 
в св��зи с де��тельным раска��нием) и 76 (Освобождение от уголовной ответственности в 
св��зи с примирением с потерпевшим) Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 
–УК РФ)� Иными словами, освобождение от уголовной ответственности лиц, совершив-
ших т��жкие и особо т��жкие преступлени��, по правилам названных статей уголовного 
закона невозможно, что подтверждает активную функцию модели «двух полюсов»�

Исключение составл��ет институт давности, который по своему смыслу и назначе-
нию не может оставл��ть в стороне т��жкие и особо т��жкие преступлени��� Специфика гра-
дации ответственности здесь про��вл��етс�� в установлении дифференцированных сроков 
давности привлечени�� к уголовной ответственности в зависимости от степени т��жести 
совершенного преступлени�� (ст� 78 УК РФ)� И вполне логично то, что сроки давнос-
ти возрастают от преступлени�� небольшой т��жести до особо т��жкого: соответственно, 
� года, 6, �� и ��� лет�

Сравнительно недавно в отечественном уголовном законодательстве по��вилась 
норма об освобождении от уголовной ответственности по делам о преступлени��х в сфере 
экономической де��тельности (ст� 76�� УК РФ – введена Федеральным законом от 7 декаб-
р�� ���� г� № 4�� «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»1�1)� Дл�� российского уголовно-
го права этот вид освобождени�� от уголовной ответственности ��вл��етс�� принципиально 
новым� Его обусловленность укреплением позиций капитала, на наш взгл��д, очевидна�

Названный вид освобождени�� от уголовной ответственности заимствован из за-
рубежного опыта альтернативных уголовному наказанию уголовно-правовых мер воз-
действи�� на лиц, совершивших преступление и согласившихс�� уплатить в государствен-
ную казну определенную денежную сумму, – так называемого института трансакции� 
Например, в Бельгии подобный институт первоначально примен��лс�� при совершении 
незначительных экономических преступлений, при условии неоспаривани�� обвин��емым 
своей вины, с �984 г� он получил более широкое распространение1�2�

1�0 Предложенна�� Т�А� Лесниевски-Костаревой трактовка дифференциации уголовной ответственности 
как ее градации в уголовном законе (см�: Лесниевски-Костарева Т�А� Дифференциаци�� уголовной от-
ветственности� Теори�� и законодательна�� практика� �-е изд�, перераб� и доп� М�: Изд-во НОРМА, ����� 
С� 6��) практически стала общепризнанной в российской уголовно-правовой теории�
1�1 См�: Собрание законодательства Российской Федерации� ����� № ���� Ст� 7��6��
1�2 См�: Курс уголовного права� Обща�� часть� Т� �: Учение о наказании: учебник дл�� вузов / под ред� 
Н�Ф� Кузнецовой и И�М� Т��жковой� М�: Изд-во ЗЕРЦАЛО, �999� С� �����
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Согласно российскому законодательству, институт трансакции рассчитан на узкую 
группу преступлений, критерий выборки которой –их объект� Посмотрим, какое место в 
конструкции означенного нововведени�� отведено т��жким и особо т��жким преступлени��м� 
С учетом положений ст� ��� большинство из перечн��, закрепленного в ст� 76�� УК РФ, от-
носитс�� к категории преступлений небольшой т��жести� Однако и здесь не обошлось без 
исключений: преступлени��, предусмотренные ч� �� ст� �8� (Незаконное использование 
товарного знака), ч� � ст� �8����� (Манипулирование рынком), ст�ст� �96 (Преднамеренное 
банкротство), �97 (Фиктивное банкротство), ч� � ст� �99 (Уклонение от уплаты налогов 
и (или) сборов с организации), ч� � ст� �99�� (Неисполнение об��занностей налогового 
агента) УК РФ, ��вл��ютс�� т��жкими� Вызывает удивление подобна�� избирательность за-
конодател��, особенно попадание в это исключение таких преступлений, как манипули-
рование рынком, преднамеренное и фиктивное банкротство, что свидетельствует об оче-
редной экономической амнистии лиц, продолжающих осуществл��ть незаконный передел 
собственности� Освобождение от уголовной ответственности в св��зи с трансакцией в 
отношении лиц, совершивших особо т��жкие преступлени��, по российскому уголовному 
законодательству не представл��етс�� возможным� Поэтому можно сказать, что аутсайде-
ром рассматриваемого вида освобождени�� от уголовной ответственности признана толь-
ко вершина «айсберга» категорий преступлений в зависимости от характера и степени 
общественной опасности� Решение, несомненно, справедливое, однако оно выбиваетс�� 
из общих канонов законодательной модели дифференциации уголовной ответственности 
за т��жкие и особо т��жкие преступлени��, страда�� при этом излишеством, заключающемс�� 
в чрезмерно гуманном подходе к лицам, совершившим т��жкие преступлени��� В св��зи с 
этим ее (модель) следовало бы скорректировать в направлении исключени�� возможнос-
ти освобождени�� от уголовной ответственности за т��жкие преступлени�� на основании 
ст� 76�� УК РФ�

Таким образом, в действующем российском уголовном законодательстве в рамках 
института освобождени�� от уголовной ответственности вопрос ее дифференциации за 
т��жкие и особо т��жкие преступлени�� строитс�� по принципу некой пирамиды, в основа-
нии которой лежит вид освобождени�� от уголовной ответственности, распростран��ю-
щийс�� на все преступлени�� данных категорий (ст� 78 УК РФ), следующее звено пирами-
ды составл��ет исключение из общего правила, адресованное только т��жким преступле-
ни��м (ст� 76�� УК РФ), и вершина пирамиды представлена двум�� видами освобождени�� 
от уголовной ответственности, возможность применени�� которых в отношении т��жких и 
особо т��жких преступлений исключена (ст�ст� 7�� и 76 УК РФ)� 

В чем про��вл��ютс�� особенности дифференциации уголовной ответственности за 
т��жкие и особо т��жкие преступлени�� посредством института освобождени�� от уголов-
ного наказани��? Следует заметить, что в данной сфере создана более плодородна�� почва 
дл�� реализации в правоприменении законодательной идеи дифференциации уголовной 
ответственности за интересующие нас категории преступлений, что подтверждаетс�� сле-
дующим обсто��тельством: из всех видов освобождени�� от уголовного наказани�� (прини-
маем во внимание те из них, которые закреплены в гл� �� УК РФ, и условное осуждение 
–ст�7�� УК РФ) в законе установлен абсолютный запрет только на возможность освобож-
дени�� от наказани�� в св��зи с изменением обстановки (ст� 8��� УК РФ)� По методу «от 
противного» решен вопрос об освобождении от отбывани�� наказани�� в св��зи с истече-
нием сроков давности обвинительного приговора суда (ст�8�� УК РФ): как и при осво-
бождении от уголовной ответственности по аналогичному основанию, т��жкие и особо 
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т��жкие преступлени�� не выпадают из «обоймы», ибо дл�� них также предусмотрены диф-
ференцированные сроки давности� Нет преп��тствий и дл�� освобождени�� от наказани�� в 
св��зи с болезнью (ст� 8� УК РФ), поскольку его применение не обусловлено характером 
и степенью общественной опасности совершенного преступлени���

Назначение условного осуждени�� (ст� 7�� УК РФ) за т��жкие и особо т��жкие прес-
туплени�� в целом не запрещено� Вместе с тем оно ограничено видом и размером уго-
ловного наказани��, характером общественной опасности преступлени�� (видом его 
объекта), особенност��ми течени�� испытательного срока при ранее назначенном ус-
ловном осуждении за совершение умышленного преступлени�� или при условно-до-
срочном освобождении от отбывани�� уголовного наказани�� за аналогичное преступ-
ление� В частности, законом установлены следующие запреты на условное осуждение 
за совершение т��жкого и особо т��жкого преступлени��: �) при осуждении к лишению 
свободы на срок свыше 8 лет; �) если они принадлежат к категории преступлений про-
тив половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших �4 лет; ��) в те-
чение испытательного срока, определенного судом при ранее назначенном условном 
осуждении за умышленное преступление, т�е� это запрет на повторное условное осуж-
дение; 4) при условно-досрочном освобождении в течение неотбытой части наказа-
ни��, назначенного за умышленное преступление, и ��) при опасном или особо опасном  
рецидиве�

Думаем, такой подход законодател�� к уголовно-правовым последстви��м т��жких и 
особо т��жких преступлений излишне гуманен� Поэтому следует согласитьс�� с А�Н� Тара-
совым, предложившим установить в Уголовном кодексе запрет на применение условного 
осуждени�� к лицам, осужденным за т��жкие и особо т��жкие преступлени��, за исключе-
нием несовершеннолетних1�3�

В институтах условно-досрочного освобождени�� от отбывани�� наказани�� (ст� 79 
УК РФ) и замене неотбытой части наказани�� более м��гким видом наказани�� (ст� 8� УК 
РФ) нашла отражение иде�� дифференцированных сроков� Формальным основанием ус-
ловно-досрочного освобождени�� и замены назначенного по приговору суда уголовного 
наказани�� служат его дифференцированные фактически отбытые сроки, которые имеют 
не только много общего, но и некоторые отличи�� (см� табл�)�

Лицу, совершившему т��жкое или особо т��жкое преступление, может быть так-
же предоставлена отсрочка отбывани�� уголовного наказани�� (ст� 8� УК РФ)� Однако 
на возможность отсрочки вли��ет качественна�� характеристика т��жкого и особо т��ж-
кого преступлени��, вид и размер назначенного приговором суда уголовного наказа-
ни��� В частности, отсрочка не может быть назначена лицу, совершившему т��жкое или 
особо т��жкое преступление, если оно относитс�� к группе преступлений против по-
ловой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетне-
го возраста, за которое назначено наказание в виде лишени�� свободы� Преп��тствует 
отсрочке и любое т��жкое или особо т��жкое преступление против личности, повлек-
шее наказание в виде лишени�� свободы на срок свыше �� лет� Все это свидетельст-
вует о градации уголовной ответственности внутри системы т��жких и особо т��жких  
преступлений�

1�3 См�: Тарасов А�Н� Условное осуждение по законодательству России: вопросы теории и практики� СПб�, 
Изд-во Р� Асланова «Юридический центр Пресс», ���4� С� 8���
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Таблица 
Дифференцированные сроки фактически отбытого наказания при условно-досрочном 

освобождении (УДО) и замене наказания более мягким видом (ЗНБМВ)

УДО ЗНБМВ
�) не менее ½ наказани��, назначенного за т��ж-
кое преступление;

�) не менее ½ наказани��, назначенного за 
т��жкое преступление; 

�) не менее ⅔ срока наказани��, назначенного 
за особо т��жкое преступление

�) не менее ⅔ срока наказани��, назначенного 
за особо т��жкое преступление

��) не менее ¾ срока наказани��, назначенного 
за преступлени�� против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних, а равно за т��ж-
кие и особо т��жкие преступлени��, св��занные с 
незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также за преступлени��, предусмотренные ста-
ть��ми ����, ������, ������ и ��� УК РФ

��) не менее ¾ срока наказани��, назначенного 
за преступлени�� против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних, а также 
преступлени��, предусмотренные ст� ��� Уго-
ловного кодекса

4) не менее 4/�� срока наказани��, назначенного 
за преступлени�� против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцатилетнего возраста

4) не менее 4/�� срока наказани��, назначенного 
за преступлени�� против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцатилетнего возраста

Однако не все положени�� ст� 8� УК РФ отвечают принципу дифференциации уго-
ловной ответственности� Справедливо суждение профессора В�П� Малкова о том, что 
рассогласование сроков отсрочки с положени��ми о сроках давности исполнени�� обви-
нительного приговора суда есть отступление от принципа дифференциации уголовной 
ответственности1���

Второй вид отсрочки - отсрочка отбывани�� наказани�� больным наркоманией (ст� 
8��� УК РФ) не может примен��тьс�� при осуждении лица за т��жкое или особо т��жкое 
преступление, что представл��етс�� абсолютно верным� Все преступлени��, служащие ос-
нованием предоставлени�� отсрочки больным наркоманией, относ��тс�� к преступлени��м 
небольшой т��жести, среди них: незаконные приобретение, хранение, перевозка, изго-
товление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, 
перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, в значительном размере (ч� � ст� ��8 УК РФ), незаконное культивирование в 
крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества либо их прекурсоры (ч� � ст� ���� УК РФ) и незаконна�� выдача либо подделка 
рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или 
психотропных веществ (ст� ����� УК РФ)�

1�� См�: Малков В�П� Положени�� российского законодательства об отсрочке отбывани�� (исполнени��) на-
казани�� беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, грешат несправедливостью 
// Малков В�П� Избранные труды� В �� т� Т� �� Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управле-
ни�� и права, ����� С� �66�
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Если виды освобождени�� от уголовного наказани��, позвол��ющие дифференциро-
вать уголовную ответственность за т��жкие и особо т��жкие преступлени��, также пред-
ставить в виде пирамиды, то ее основанием будут не чин��щие преп��тствий дл�� диффе-
ренциации уголовной ответственности освобождение от отбывани�� наказани�� в св��зи с 
истечением сроков давности обвинительного приговора суда (ст� 8�� УК РФ), освобожде-
ние от наказани�� в св��зи с болезнью (ст� 8� УК РФ), условно-досрочное освобождение от 
отбывани�� наказани�� (ст� 79 УК РФ) и замена неотбытой части наказани�� более м��гким 
видом наказани�� (ст� 8� УК РФ)� Второй блок «пирамиды» (от ее основани��) включает 
условное осуждение (ст� 7�� УК РФ) и отсрочку отбывани�� наказани�� (ст� 8� УК РФ), кото-
рые позвол��ют дифференцировать уголовную ответственность за т��жкие и особо т��жкие 
преступлени�� с установлением определенных ограничений� Вершина «пирамиды» –это 
освобождение от наказани�� в св��зи с изменением обстановки (ст� 8��� УК РФ) и отсрочка 
отбывани�� наказани�� больным наркоманией (ст� 8��� УК РФ)� Следует заметить, что два 
вида отсрочки занимают различные нишы описанной «пирамиды»�

Учитыва�� особенности дифференциации уголовной ответственности, законодатель 
расположил виды освобождени�� от уголовной ответственности в структуре гл� �� УК РФ 
в такой последовательности: запрещено, ограничено, разрешено освобождение от уголов-
ной ответственности за т��жкие и особо т��жкие преступлени��� В структуре гл� �� УК РФ 
последовательность «запрещено – ограничено – разрешено» не срабатывает, и это, на наш 
взгл��д, вносит некий хаос� В цел��х придани�� системности, структурированности уголовно-
правовым нормам гл� �� УК РФ с учетом принципа дифференциации уголовной ответст-
венности предлагаем виды освобождени�� от уголовного наказани�� изложить в следующей 
последовательности: ст� 79 – освобождение от наказани�� в св��зи с изменением обстановки, 
ст� 8� – отсрочка отбывани�� наказани�� больным наркоманией, ст� 8��� – отсрочка отбыва-
ни�� наказани��, ст� 8� – условное осуждение, ст� 8��� – условно-досрочное освобождение 
от отбывани�� наказани��, ст� 8��� – замена неотбытой части наказани�� более м��гким видом 
наказани��, ст� 8� – освобождение от наказани�� в св��зи с болезнью и ст� 8�� – освобождение 
от наказани�� в св��зи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда�

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТЯЖКИЕ 
И ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В РОССИИ И ГЕРМАНИИ

Ветков А.А.
адвокат

Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов

Ф� Виаккер обращал внимание на то, что «законы суть свидетели и мерило культур-
ности народов и эпох,�� поначалу лишь законы делают одиночек обществом, дикарей – 
гражданами… Потому-то человечество ув��зало наибольшую славу с именами людей, ко-
торые согражданам своим написали или в качестве дара богов передали законы: Хамму-
рапи, Моисей, Солон значили как основатели человеческих пор��дков более тех, кто были 
только геро��ми или мыслител��ми, – да и на челе таких спорных фигур как Юстиниан или 
даже Наполеон сохранен отблеск этого блеска основател�� ради их законодательства»�4���

�4�� Виаккер Ф� Зарождение, расцвет и кризис идеи кодификации� ФЕМИС� Ежегодник истории права и 
правоведени��� Выпуск �� – М: МГИУ, ����� URL: http://law�edu�ru/doc/document�asp?docID=����6����
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Посмотрим, выполн��ет ли российское уголовное законодательство это свое предна-
значение в насто��щее врем���

Дл�� того, чтобы делать одиночек обществом, а «дикарей» – гражданами необхо-
дима вера одиночек в необходимость общественного объединени��� Соответственно, дл�� 
сохранени�� и укреплени�� такой веры государство должно неукоснительно обеспечивать 
права и основные свободы каждого «дикар��»� Видимо, на это и должно быть направлено 
острие уголовного права и судопроизводства�

В насто��щее врем�� на страницах печати и в Интернете часто обсуждаетс�� вопрос об 
ответственности за совершение т��жких и особо т��жких преступлений� В соответствии со 
ст� ��� УК РФ т��жкими признаютс�� умышленные де��ни��, за совершение которых макси-
мальное наказание находитс�� в пределах от �� до �� лет лишени�� свободы, а особо т��жки-
ми - свыше �� лет или более строгое наказание� Получаетс��, что определение категории 
преступлени�� даетс�� с конца, от меры наказани��� При этом возникает закономерный воп-
рос: на основании каких критериев за то или иное преступление предусматриваетс�� то 
или иное наказание� В этой св��зи целесообразно изначально определить пон��ти�� т��жкого 
и особо т��жкого преступлений�

Представл��етс��, что в данном случае законодатель изначально допустил методоло-
гическую ошибку, котора�� переходит из одной редакции Уголовного кодекса в другую�

Дл�� того, чтобы определить какие преступлени�� ��вл��ютс�� наиболее т��жкими необ-
ходимо определить какие из них представл��ют дл�� общества наибольшую опасность�

Несомненно, что наиболее т��жкими должны ��вл��тьс�� преступлени��, установлен-
ные в международных документах: актах, конвенци��х, стандартах и т�д� Это и геноцид, и 
сбыт наркотических средств, и фальшивомонетничество…

Но не менее т��жкими представл��ютс�� и нарушени��, пос��гающие на права человека 
и его основные свободы� Данные нарушени�� вли��ют не только на внутриполитическую 
стабильность, но и создают проблемы международного характера� Так, например, А� За-
дохин отмечает, что в насто��щее врем�� одной из основных проблем российско-германс-
ких отношений ��вл��етс�� отсутствие в России гражданского общества как гаранта поли-
тической стабильности�46�

В�П� Федоров обращает внимание на то, что Росси�� имеет с Германией активный 
торговый баланс, однако российские объемные показатели в немецком товарообороте 
выгл��д��т довольно скромно, поскольку немецкий бизнес отнюдь не готов пожертвовать 
плодами своих многолетних усилий из-за «недостаточного прогресса демократии»�47�

В этой св��зи рассмотрим ситуацию с точки зрени�� защиты прав человека и свобод 
в Российской Федерации�

Как ни странно, но многие серьезные нарушени��, предусмотренные Конвенцией 
о защите прав человека и основных свобод, вообще не считаютс�� правонарушением по 
российскому законодательству� Не влекут никакой ответственности воспреп��тствова-
ние в осуществлении права арестованного на рассмотрение судом правомерности арес-
та, заключени�� под стражу и на освобождение, несообщение ему причины его ареста и 
предъ��вл��емого обвинени��, сообщение причины ареста и предъ��вл��емого обвинени�� на 

�46 Задохин А� Российско-германские отношени�� // Обозреватель–Observer, ���6, № �(�9�) URL: http://
www�rau�su/observer/N�_���6/�_�8�HTM�
�47 Долгилевич Р� Современное состо��ние и перспективы российско-германских отношений // Мирова�� 
экономика и международные отношени��� ����� № ��� C� ���-���� URL: http://www�imepi-eurasia�ru/baner/
dolgilevich�pdf�
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непон��тном арестованному ��зыке, введение в заблуждение председательствующим при-
с��жных и т�п�

Так, при рассмотрении Санкт-Петербургским городским судом уголовного дела 
№ �-4��/���7 напутственное слово председательствующего отличаетс�� крайне тенденци-
озным характером�

Говор�� о вине подсудимого, председательствующий ввел прис��жных в заблужде-
ние относительно субъективной стороны вмененных ему преступлений� В частности, он 
за��вил, что при совершении преступлений, предусмотренных ст����7 УК РФ, «лицо по-
нимает, что действует в отношении сотрудника правоохранительного органа и своими 
действи��ми может лишить его жизни, хочет, чтобы этот человек умер и совершает эти 
действи��»� При этом он ввел прис��жных в заблуждение, указав, что принципиальное зна-
чение в данном случае имеет именно намерение лишить жизни сотрудника правоохрани-
тельного органа� Таким образом, он поставил на один уровень жизнь бандита, надевшего 
милицейскую форму, и жизнь геро��, отдающего ее за людей�

Принципиальным отличием пос��гательства на жизнь сотрудника правоохранитель-
ного органа ��вл��етс�� не форма одежды, а причина причинени�� смерти� Однако, напутству�� 
прис��жных, судь�� не только не указал на эту особенность, но и наоборот, неоднократно 
подчеркивал, что установление законности действий сотрудников правоохранительных 
органов, а также ее направленность на охрану общественного пор��дка и обеспечение 
общественной безопасности не входит в компетенцию прис��жных�

Важно отметить и другую особенность российского законодательства: признанные 
законом нарушени�� прав и свобод человека либо ��вл��ютс�� преступлени��ми небольшой 
т��жести, либо допускают возможность наказани�� как преступлени�� небольшой т��жести�

Так, например, Конвенци�� запрещает применение пыток, бесчеловечное или уни-
жающее достоинство обращение или наказание� Однако в соответствии со ст� ���� УК РФ 
принуждение к даче показаний путем применени�� угроз, шантажа или иных незаконных 
действий ��вл��етс�� преступлением небольшой т��жести, а то же де��ние, соединенное с 
применением насили��, издевательств или пытки, хот�� и признаетс�� т��жким, но может 
наказыватьс�� лишением свободы на �-летний срок�

Или другой пример� Стать�� �� Конвенции устанавливает право на свободу и личную 
неприкосновенность� Однако по российскому уголовному законодательству заведомо 
незаконное задержание признаетс�� преступлением небольшой т��жести, заведомо неза-
конные заключение под стражу или содержание под стражей – преступлением средней 
т��жести, но наказание может быть не св��зано с лишением свободы, также как преступле-
ние небольшой т��жести� И даже если эти действи�� повлекли т��жкие последстви��, нака-
зание все равно может быть не св��зано с лишением свободы�

Интересно сравнить и динамику ответственности должностных лиц в зависимости 
от т��жести наступивших последствий�

Возьмем, например, ответственность за нарушение права на свободу и личную не-
прикосновенность, предусмотренную ст�ст� ��7 и ���� УК РФ�

При простых, неквалифицированных де��ни��х более строга�� ответственность пре-
дусмотрена дл�� лиц, наделенных властными полномочи��ми� Если незаконное лишение 
человека свободы, не св��занное с его похищением, наказываетс�� ограничением свободы 
на срок до � лет, то заведомо незаконное задержание наказываетс�� ограничением сво-
боды на срок до �� лет� Однако по мере увеличени�� общественной опасности акценты 
смещаютс�� и, если заведомо незаконные содержание под стражей повлекло т��жкие пос-
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ледстви��, то наказание может ограничитьс�� принудительными работами на срок до �� 
лет� В то же врем�� незаконное лишение человека свободы частным лицом, повлекшее по 
неосторожности т��жкие последстви��, влечет лишение свободы на срок от 4 до 8 лет�

В этой св��зи возникает еще одна проблема, подн��та�� А�Г� Волеводз�48� Дело в том, 
что, на основании ст� � (ч� �) Европейской конвенции о выдаче (�9��7 г�) выдача преступ-
ников допустима лишь в св��зи преступлени��ми, за совершение которых законами как 
запрашиваемого, так и запрашивающего государства предусмотрено наказание в виде 
лишени�� свободы на срок не менее � года� Таким образом, российский законодатель не 
только создает дл�� отечественных чиновников льготные услови�� отбыти�� наказани��, но 
и своеобразные пути полного избегани�� ответственности�

Необходимо отметить, что уголовное законодательство Германии не проводит раз-
личий в статусе лица, незаконно лишающего человека свободы� Ответственность как 
должностных, так и частных лиц, предусмотрена одним и тем же законом (§ ���9 УК 
ФРГ)� При этом важно подчеркнуть, что лишение свободы на срок более чем � недел��, 
не говор�� уж о т��жком вреде здоровью или смерти, признаетс�� т��жким преступлением и 
наказываетс�� только лишением свободы�

К сожалению, тенденци�� установлени�� praeferentis дл�� государственных служа-
щих вне зависимости от т��жести совершаемых ими преступлений прослеживаетс�� во 
всей де��тельности правоохранительных и правоприменительных органов Российской 
Федерации�

Так, в приговоре Санкт-Петербургского городского суда по уже упоминавшемус�� 
уголовному делу № �-4��/���7 председательствующий указал, что, намерева��сь застре-
лить подсудимого И�, одурманенный психотропными веществами капитан Я� был одет в 
милицейскую форму� На основании данного факта судь�� предположил, будто дл�� подсу-
димого было очевидно, что он оборон��етс�� от лица, наход��щегос�� при исполнении своих 
служебных об��занностей� Между тем пон��ти�� «наход��щийс�� при исполнении» и «испол-
н��ющий» не идентичны� Надета�� на человека форма еще не означает, что он исполн��ет 
свои об��занности, а не превышает свои полномочи�� и не злоупотребл��ет ими�

Между тем, должностное лицо, соверша�� преступление, не только лишает человека 
свободы, но еще и дискредитирует органы государственной власти� Однако это обсто��-
тельство, по непон��тным причинам, игнорируетс�� как законодателем, так и судь��ми�

В результате подобной политики дело оказываетс�� нерасследованным, невинов-
ный – осужденным, а оставшийс�� на свободе действительный преступник может совер-
шить новое т��жкое или особо т��жкое преступление�

Все это подрывает доверие народа, преп��тствует сплочению нации, оказывает от-
рицательное вли��ние на идеи государственности�

Ф�Виаккер обращает внимание на то, что «благо может превратитьс�� в свое проти-
воречие там, где правовые сотоварищи не живут более в согласии, правовой вере и любви 
к справедливости� Именно тогда обнаруживаетс�� тот, скажем резким словом, Люциферов 
дух человеческого начинани��, не следовать более праву, но заново переделать, изменить, 
отменить более по усмотрению»� Эти слава знаменитого немецкого ученого в полной 
мере относ��тс�� и к современному российскому законогосподству�

�48 Волеводз А�Г� Уголовное дело в отношении главы инвестфонда Hermitage Capital У� Браудера не имеет 
судебной перспективы в России, ������������� URL: http://viperson�ru/prnt�php?prnt=�&ID=6��94���
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Дл�� того, чтобы пон��ть в чем состо��т проблемы ответственности за т��жкие и особо 
т��жкие преступлени�� и найти пути их решени�� представл��етс�� крайне важным законода-
тельно определить четкие критерии той или иной степени т��жести� При этом необходимо 
руководствоватьс�� не надуманным законодателем наказанием, а потребност��ми совре-
менного общества, вли��нием того или иного преступлени�� на международную и нацио-
нальную безопасность� Строгость же наказани�� должна определ��тьс�� исход�� из степени 
т��жести совершенного де��ни��, а не определ��ть его�

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ БОРЬБЫ
С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ В XXI ВЕКЕ

Вехов В.Б.
д.ю.н., доцент, заведующий лабораторией

по управлению профессиональными знаниями следствия
Института повышения квалификации

Следственного комитета Российской Федерации

Глобальна�� информатизаци�� мирового сообщества и развитие компьютерной сети 
Интернет привели к тому, что информационно- телекоммуникационные инфраструктуры 
промышленно развитых стран, в том числе Германии и России, их национальные ин-
формационные ресурсы оказались весьма у��звимыми объектами воздействи�� со сторо-
ны террористических организаций, преступных сообществ и групп, а также отдельных 
криминальных элементов� Угрозы международного информационного терроризма («ки-
бертерроризма») и информационных войн стали, во-первых, объективной реальностью 
XXI века, во-вторых, важными геополитическими факторами, определ��ющими векторы 
развити�� человеческой цивилизации� Так, в опубликованном Руководстве по предотвра-
щению и контролю над преступлени��ми, св��занными с использованием компьютерной 
сети Интернет, дл�� стран – членов ООН эти преступные пос��гательства названы глобаль-
ной международной проблемой�49� Аналогичные по смыслу положени�� содержатс�� и в 
других международных правовых актах: Конвенции Совета Европы о киберпреступнос-
ти, Окинавской Хартии глобального информационного общества, Бангкокской деклара-
ции о противодействии новым видам киберпреступлений�

Анализ состо��ни�� дел в различных отрасл��х мировой экономики свидетельствует 
о том, что за последние �� лет среди вы��вленных т��жких и особо т��жких преступлений 
широкое распространение получили пос��гательства, которые объединены одним общим 
криминалистическим признаком – предметом и (или) орудием их совершени�� стала ком-
пьютерна�� информаци��� С криминалистических позиций такие преступлени�� условно 
стали называтьс�� компьютерными (computer crime)����, исход�� из терминологии, исполь-
зуемой зарубежной юридической практикой� Массовый характер приобрели причинение 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблени�� доверием в сфере телеком-
муникаций и компьютерной информации; незаконные изготовление и оборот порногра-

�49 См�: Эффективное предупреждение преступности: в ногу с новейшими достижени��ми // Материалы 
Дес��того Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обраще-
нию с правонарушител��ми: A/CONF��87/��� – Вена, ��-�7 апрел�� ����� – С� ���
���� Условное название рода преступных пос��гательств, выделенных с криминалистических позиций�
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фических материалов, в том числе содержащих изображени�� несовершеннолетних, на-
ход��щихс�� на машинных носител��х, в пам��ти ЭВМ и других компьютерных устройств, 
компьютерных сет��х и сет��х сотовой электросв��зи; электронные хищени�� денежных 
средств в крупных и особо крупных размерах� Отмечаетс�� устойчивый рост количества 
фактов незаконных получени�� и разглашени�� сведений, составл��ющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну, св��занных с использованием компьютерных техноло-
гий; нарушени�� тайны телефонных переговоров, электронных почтовых и иных сообще-
ний; вымогательств, совершенных с помощью сетевых распределенных атак на WEB-
серверы коммерческих структур, органов государственной законодательной, судебной 
и исполнительной власти, включа�� силовые ведомства, правоохранительные органы и 
спецслужбы, – «DDoS-атак» (от англ� Distributed Denial of Service – «отказ в обслужива-
нии»)� Например: в первом полугодии ���� года максимальна�� мощность атаки из числа 
отраженных только программным продуктом «Kaspersky DDoS Prevention» составила �,9 
Гбит/с; средн���� мощность отраженных им атак составила ��9 Мбит/с; сама�� прот��жен-
на�� DDoS-атака продолжалась 94 дн�� 4 часа ��8 минут; средн���� продолжительность одной 
DDoS-атаки составила �6 часов �4 минуты; атакам подверглись, в том числе сайты аме-
риканских фондовых бирж NASDAQ и BATS, министерства внутренней безопасности 
США (www�dhs�gov), британской секретной разведывательной службы MI6 (www�mi6�
gov�uk, www�sis�gov�uk), министерства внутренних дел Великобритании (homeoffice�gov�
uk) и министерства юстиции США (www�justice�gov)�����

Наибольшее количество преступных пос��гательств рассматриваемой категории за 
указанный период времени было совершено в следующих странах: в России (���,����%); в 
Индии (��,��%); в Китае (8,���%); в Германии (��,�7%)�����

Особую тревогу у мирового сообщества вызывает факт расширени�� масштабов и 
по��влени�� новых форм компьютерных преступлений, вышедших в начале XXI века за 
рамки национальных законодательств� Так, в международной юридической практике по-
��вилс�� термин «киберпреступность» (cybercrime) – вид транснациональной преступной 
де��тельности, базирующейс�� на использовании в качестве средств совершени�� т��жких 
и особо т��жких преступлений различной направленности сервисов глобальных компью-
терных сетей Интернет, электросв��зи, банковских и других������

Зарубежной юридической практике известен один случай так называемого «дис-
танционного» убийства свидетел�� со стороны обвинени�� по делу об организованной 
преступной группе, произошедший в США� По этому поводу следует заметить, что в 
отличие от обычного преступника, примен��ющего дл�� совершени�� преступного де��ни�� 
традиционные виды оружи�� и взрывных устройств, киберпреступник использует дл�� 

���� См�: Панасенко А� Составлен перечень самых масштабных DDoS-атак первого полугоди�� ���� года 
[Электронный ресурс] : Anti-Malware�ru – независимый информационно-аналитический центр инфор-
мационной безопасности� – Режим доступа: http://www�anti-malware�ru/news/����-��-���/���98� – Загл� с 
экрана� – Обращение к ресурсу: ������������� г�
���� Там же�
����� См�, например: О киберпреступности: Конвенци�� Совета Европы от ����������� г� ETS № �8�� (прин��та 
в Будапеште) [Электронный ресурс]: информ� справочно-правова�� система «Консультант-Плюс»; Харти�� 
глобального информационного общества от �����7����� г� (прин��та на Окинаве (Япони��) на совещании 
руководителей Глав государств и правительств стран «Группы Восьми») // Дипломатический вестн� 
����� № 8� С� ���-��6; Меры по борьбе против преступлений, св��занных с использованием компьютеров 
// Материалы Одиннадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению пре-
ступности и уголовному правосудию: A/CONF�����/�4� Бангкок, ������ �8-��� апр� C� ����
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этих целей такую разновидность информационного оружи��, как специальные програм-
мно-технические средства, предназначенные (разработанные, приспособленные, запрог-
раммированные) дл�� негласного получени��, изменени��, уничтожени�� или блокировани�� 
информации, содержащейс�� на машинных носител��х, в ЭВМ и других компьютерных 
устройствах, системах ЭВМ или их сет��х� Из них наиболее распространены и известны 
вредоносные программы дл�� ЭВМ: компьютерные вирусы; программные закладки типа 
«шпионский модуль», «тро��нский конь», «логическа�� или временна�� бомба», «матреш-
ка»; программы подбора парол�� («код-грабберы», «генераторы чисел»); программы дл�� 
взлома (дезактивации) средств защиты информации типа crack-tools; программы скани-
ровани�� трафика работы пользователей в сети Интернет и расшифровки их идентифика-
ционных абонентских реквизитов (логинов, паролей, IP- и МАС-адресов)�

Вопрос обеспечени�� информационной безопасности, как одной из важнейших со-
ставл��ющих национальной безопасности любого государства, стал особенно актуальным 
в последнее врем�� в контексте по��влени�� «компьютерного терроризма» (кибертеррориз-
ма)� Так, 9 сент��бр�� ���� года Президентом Российской Федерации была утверждена 
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (№ ПР-�89��), в пункте 
� которой выделены виды угрозы безопасности информационных и телекоммуникацион-
ных средств и систем, как уже развернутых, так и создаваемых на территории России:

– противоправные сбор и использование информации;
– нарушени�� технологии обработки информации;
– внедрение в аппаратные и программные издели�� компонентов, реализующих 

функции, не предусмотренные документацией на эти издели��;
– разработка и распространение программ, нарушающих нормальное функцио-

нирование информационных и информационно- телекоммуникационных систем, в том 
числе систем защиты информации;

– уничтожение, повреждение, радиоэлектронное подавление или разрушение 
средств и систем обработки информации, телекоммуникации и св��зи;

– воздействие на парольно-ключевые системы защиты автоматизированных систем 
обработки и передачи информации;

– компрометаци�� ключей и средств криптографической защиты информации;
– утечка информации по техническим каналам;
– уничтожение, повреждение, разрушение или хищение машинных носителей 

информации;
– перехват компьютерной информации в сет��х передачи данных и на лини��х св��зи, 

дешифрование этой информации и нав��зывание ложной информации;
– использование несертифицированных отечественных и зарубежных информаци-

онных технологий, средств защиты информации, средств информатизации, телекоммуни-
кации и св��зи при создании и развитии российской информационной инфраструктуры;

– несанкционированный доступ к информации, наход��щейс�� в банках и базах 
данных;

– нарушение законных ограничений на распространение информации�
С учетом изложенного видитс�� обоснованным вывод о том, что в современных ус-

лови��х киберпреступлени�� представл��ют собой серьезную угрозу национальной безо-
пасности не только России и Германии, но и других стран, на этом основании борьба с 
ними ��вл��етс�� приоритетной задачей правоохранительных органов, выполнение которой 
сопр��жено со значительными трудност��ми�
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Особенности механизма совершени�� рассматриваемых преступных пос��гательств, 
специфичность следовых картин, высока�� динамика их развити�� и изменени��, недостаточ-
ное правовое урегулирование общественных отношений в сфере компьютерной информа-
ции, неодинаковый уровень развити�� средств телекоммуникаций в различных странах мира, 
противоречивость национального законодательства и соответствующего терминологичес-
кого аппарата в разных государствах негативным образом сказываютс�� на криминогенной 
обстановке и преп��тствуют эффективной борьбе с преступлени��ми выделенного вида�

В то же врем�� нужно отметить, что технико-криминалистическое и информацион-
но-компьютерное обеспечение раскрыти��, расследовани�� и предупреждени�� этих прес-
туплений находитс�� в стадии разработки; не закончен процесс формировани�� кримина-
листических рекомендаций по тактике подготовки и производства отдельных следст-
венных действий, св��занных с обнаружением, фиксацией, изъ��тием и исследованием 
компьютерной информации и средств ее обработки; далеки от совершенства система 
взаимодействи�� следстви�� со специализированными органами дознани�� и специалиста-
ми различных отраслей знаний, зарубежными правоохранительными органами, а также 
подготовка кадров по соответствующей специализации�

В св��зи с чем обобщение имеющегос�� в России и Германии опыта по данному на-
правлению дл�� его последующего использовани�� в цел��х совершенствовани�� научной, 
законодательной и правоприменительной де��тельности представл��етс�� весьма акту-
альным и перспективным не только дл�� названных государств, но и дл�� всего мирового 
сообщества в целом�

НУЖЕН ЛИ РОССИИ ИНСТИТУТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (С УЧЕТОМ ГЕРМАНСКОГО ОПЫТА)?

Власов И.С.
к.ю.н., доцент, заслуженный юрист Российской Федерации,

заведующий отделом уголовного законодательства и
судоустройства зарубежных государств

Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации

Споры о целесообразности введени�� в российское уголовное право института уго-
ловной ответственности юридических лиц ведутс�� в среде юристов с начала 9�-х годов 
прошлого столети��� Р��д проектов Уголовного кодекса России, предшествовавших прин��-
тию ныне действующего кодекса, пытались его внедрить и предусматривали соответст-
вующие нормы на этот счет, однако в конечном итоге решено было не включать в УК РФ 
такого рода норму� Так что данный вопрос до сих пор законодательно не решен и остает-
с�� предметом дискуссий на страницах юридической печати�

Между тем количество стран континентальной семьи права, включивших в свои 
уголовные кодексы положение об уголовной ответственности юридических лиц, за пос-
ледние двадцать лет значительно выросло и продолжает расти� Этот институт, харак-
терный дл�� стран англо-саксонской правовой семьи, прежде имелс�� в Великобритании 
и США, а также в бывших британских доминионах� Первой из стран европейского кон-
тинента, кто ввел в свое уголовное законодательство данный институт были Нидерланды, 
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этому примеру в �99� г� последовала Норвеги��, а в �99� г� - Франци��, что разве��ло на-
дежды противников этого института в уголовном праве на его непри��тие европейскими 
странами, которые строго, как многим казалось, сто��ли на базе индивидуальной уголовной 
ответственности за вину� За Францией последовали Бельги��, Дани��, Израиль, Ирланди��, 
Исланди��, Финл��нди��, позднее – Венгри��, Испани��, Польша и р��д других стран Восточной 
Европы, вступивших в Евросоюз� Как неприступна�� крепость континентальной системы 
права стоит Германи�� и не сдают своих позиций пока еще Росси�� и, кажетс��, Итали���

Волна восхищени�� этой англо-саксонской «инвазией» докатилась и до России� 
Надо сказать, что в наше врем�� определенный привлекательный ореол проблеме вве-
дени�� уголовной ответственности юридических лиц придает необходимость острой 
борьбы с причинением промышленными корпораци��ми огромного ущерба окружающей 
среде� Некоторые российские правоведы поспешили поддержать тенденцию к призна-
нию целесообразности введени�� уголовной ответственности юридических лиц вопреки 
многовековым принципам ответственности за индивидуальную вину, присущим праву 
континентальных стран Европы���4�

Вот как пыталс�� обосновать «специфическую вину» юридического лица А�С� Ники-
форов: «Организаци�� делегирует своему управл��ющему органу прин��тие и исполнение 
стратегических и оперативных решений, такие решени�� и основанное на них поведение 
по своей юридической сути ��вл��ютс�� решением и поведением организации, соответст-
венно, именно организаци�� и должна нести юридическую ответственность»������ Этих фи-
зических лиц он считал вторым «��» (alterego) юридического лица�

 Иными словами, данный автор полностью солидаризовалс�� с английскими теорети-
ками, которые с помощью подобной эквилибристики и игры словами еще в начале XIX в� 
обосновывали допустимость уголовной ответственности юридических лиц перед англий-
скими судами� Эта юридическа�� фикци�� была им нужна дл�� удовлетворени�� требований 
происшедшей в стране технической революции в части обеспечени�� как можно более 
полной компенсации развивающемус�� классу предпринимателей причиненного ущерба� 
Поскольку же посредством гражданского права это не всегда было достижимо, а адми-
нистративного права в нашем понимании в Великобритании и других странах common 
law не существует, то все надежды были обращены в сторону права уголовного�

Английские юристы, ид�� навстречу этим ожиданием, сочинили указанную выше 
конструкцию, что позволило английским судам примен��ть нормы уголовного права к 
промышленным и финансовым корпораци��м, которые как бы передали своё свойство 
нести ответственность физическим лицам, контролировавшим по долгу службы де��тель-
ность этих корпораций�

���4 Келина С�Г� Ответственность юридических лиц в проекте нового УК Российской Федерации // 
«Уголовное право: новые идеи» сборник статей, М�, �994� С� ���; Наумов А�В� Российское уголовное пра-
во� Обща�� часть: курс лекций� М�, �996� С� �8�; Волженкин Б�В� Уголовна�� ответственность юридических 
лиц� СПб, �998; Жевлаков Э�Н� К вопросу об ответственности юридических лиц за совершение экологи-
ческих преступлений // Государство и право� ����� № �� С� ��; Щедрин Н�, Востоков А� Уголовна�� ответст-
венность юридических лиц или иные меры уголовно-правового характера в отношении организаций // 
Уголовное право� ���9� № �� Противоположна�� позици��: Арбузов С�С�, Кубанцев С�П� О перспективе вве-
дени�� в России института уголовной ответственности юридических лиц // Журнал российского права� 
����� № ��� С� 99, �����
����� Никифоров А�С� Современные тенденции развити�� уголовного законодательства и уголовно-право-
вой теории // Государство и право� �994� № 6� С� 6���
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Такого рода позици�� никогда не была пон��тной или - во вс��ком случае - убедитель-
ной дл�� юристов стран континентальной Европы, которые твердо сто��ли почти до самого 
конца ХХ века на позици��х индивидуальной вины физического лица (преступника) как 
основани�� уголовной ответственности� Как нам представл��етс��, в этой области проник-
новение идей общего права в законодательство немалого количества европейских стран 
объ��сн��етс�� тем, что большинство международных и европейских конвенций, в частнос-
ти по борьбе с причинением вреда окружающей среде, составл��лось под подавл��ющим 
вли��нием английских и американских юристов, сумевших при полном пренебрежении к 
европейским правовым традици��м нав��зать свою позицию европейским законодател��м, 
которые затем имплементировали её в свое действующее уголовное законодательство�

При этом нестыковка теоретических основ действующего уголовного законода-
тельства и нововведений в него была тихо проигнорирована� Другими словами, нововве-
дени��, касающиес�� уголовной ответственности юридических лиц, были инкорпорирова-
ны в уголовное законодательство без изменени�� его основ�

По крайней мере, мы не нашли таких изменений в УК Франции �99� года: поло-
жени�� ст� ���-� («Никто не может нести уголовную ответственность иначе как за свои 
собственные действи��» - выделено нами - И�В�) никак не согласуютс�� с положени��ми 
ст� ���-� (о том, что юридические лица несут уголовную ответственность в случа��х, пре-
дусмотренных законом или постановлением, «за преступные де��ни��, совершенные в их 
пользу, их органами или представител��ми», т�е� не за собственные действи��� Примеча-
тельно в этой св��зи, что французский законодатель не решилс�� в данных обсто��тельствах 
сказать «о преступныхде��ни��х, совершенных ими»(юридическими лицами)� А указание 
в части третьей ст����-�, что уголовна�� ответственность юридических лиц не исключает 
уголовной ответственности лиц физических, ��вл��вшихс�� исполнител��ми или соучастни-
ками «при совершении тех же действий» пр��мо противоречат, на наш взгл��д, принципу 
ne bis in idem�

Во вс��ком случае ни в ст� ���-�, ни в какой-либо иной статье Уголовного кодекса 
Франции не указаны основани�� уголовной ответственности юридических лиц, а назван 
лишь круг преступных де��ний, за совершение которых могут привлекатьс�� к ответствен-
ности юридические лица� И это неудивительно, поскольку в качества такого основани�� 
пришлось бы указать на причиненное де��нием последствие без упоминани�� вины, т�е� 
по существу допустить объективное вменение, что на европейском континенте всегда 
считалось недопустимым�

Здесь стоит вспомнить о польском опыте решени�� данного вопроса� Вынужденные 
вводить в свое законодательство новые правовые инструменты согласно требовани��м 
ст� �� Европейской конвенции от �6 июл�� �99�� г� о защите финансовых интересов Евро-
пейского Сообщества, пол��ки прин��ли �8 окт��бр�� ���� г� Закон об ответственности кол-
лективных субъектов за де��ни��, запрещенные под угрозой наказани��� В проекте данный 
закон называлс�� Законом об уголовной ответственности коллективных субъектов, однако 
ввиду бурных дискуссий в среде польской юридической общественности по поводу ха-
рактера ответственности юридических лиц Сейм Польши отказалс�� от определени�� её 
характера в самом законе� Более того, Конституционный Трибунал Польши в своём при-
говоре от �� но��бр�� ���4г� ( К �8/���) отметил, что законодатель, принима�� в ���� году За-
кон «Об ответственности коллективных субъектов за де��ни��, запрещенные под угрозой 
наказани��», стремилс�� к созданию особого самосто��тельного основани�� юридической 
ответственности, котора�� не ��вл��етс�� уголовной�
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Уголовна�� ответственность ��вл��етс�� лишь одной из форм ответственности, в св��зи 
с которой примен��ютс�� средства репрессии� Польскому законодателю известны и иные 
формы репрессивного производства, не ��вл��ющиес�� уголовными, причем примен��ть реп-
рессию (как минимум в начальной стадии своей работы) могут и органы, не ��вл��ющиес�� 
судами� Из приговора Конституционного Трибунала (К �8/���) вытекает, что Закон об от-
ветственности коллективных субъектов от �8 окт��бр�� ����г� ввёл новую модель юриди-
ческой ответственности особого рода (suigeneris), близкую к уголовной ответственности 
в широком смысле (sensulargo) и имеющую репрессивный характер���6� Один из польских 
авторов назвал этот вид ответственности квази-уголовной ответственностью���7�

Как бы ни относитс�� к такому выводу, остаетс�� неоспоримым фактом, что указан-
ный закон не содержит никаких отсылок к Уголовному кодексу Польши�

Возвраща��сь к основному вопросу насто��щей статьи, отметим, что отношение к 
введению уголовной ответственности юридических лиц в российское законодательст-
во самое разное – от полного отрицани�� до сочуственной поддержки, при этом многие 
склон��ютс�� к компромиссному варианту, предполагающему введение в наше уголовное 
законодательство института мер безопасности - санкций, которые не ��вл��ютс�� уголовны-
ми наказани��ми���8�

С собственной позицией по данному вопросу выступил Следственный Комитет Рос-
сийской Федерации, опубликовавший свой ведомственный проект федерального закона 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в св��-
зи с введением института уголовно-правового воздействи�� в отношении юридических 
лиц»� В нём предприн��та попытка, не привлека�� юридических лиц пр��мо к уголовной 
ответственности, найти способы применени�� к ним мер уголовно-правового характера, 
если эти лица признаны судом причастными к совершению преступлени��� Данный зако-
нопроект был подвергнут критике в юридической печати���9, поскольку, предлага�� ввести 
в правовой оборот указанные меры, он не предусмотрел внесени�� системных изменений 
в уголовное законодательство, обойтись без которых в этом случае никак нельз���

Что касаетс�� существа предлагаемых перемен, то следует глубоко задуматьс�� над 
тем, стоит ли их осуществл��ть в принципе�6�, раз они неизбежно влекут за собой систем-
ную перестройку всей Общей части уголовного законодательства России� А раз это так, 

���6 MagdalenaPniewska�Problemanykacharakteruprawnegoodpowiedzialnoscipodmiotowzbiorowychzaczynyza
bronionepodgrozbakarywprawiepolskim�“Studiaiuridicatoruniensia”, tom VI ,s� �99 ; KrzysztofWicher� Zakres
podmiotowyustawyzdnia �8 pazdziernika ����r�, “RadcaPrawny” �����, nr 4� s�7���
���7 R� Zawlocki� Prawokarnegospodarcze�Zarysprawa�Warszawa, ���7� s� ���8�
���8 Щедрин Н�, Востоков А�, Цит� соч� С� 6�-6��
���9 Арбузов С�С�, Кубанцев С�П� Цит� соч� С� ����
�6� Нарышкин С�Е�, Хабриева Т�Я� Механизм оценки антикоррупционных стандартов ГРЕКО // Журнал 
российского права� ����� № 9� С� 9-��� Авторы отмечают: «Как известно, об��зательным условием при-
влечени�� к уголовной ответственности ��вл��етс�� вина, понимаема�� как психическое отношение лица к 
совершенному им де��нию� Уголовный закон св��зывает ответственность со способностью совершившего 
преступление лица отдавать отчет в своих действи��х и руководить ими� Такой способностью обладают 
лишь физические лица� Сочетать принципы вины и личной ответственности с невиновной и коллектив-
ной ответственностью юридических лиц невозможно� Вины в традиционном уголовно-правовом смысле 
у юридических лиц нет, поэтому к ответственности за совершенные преступные де��ни�� привлекают 
физических лиц»� И далее: «Преступлени�� как причин��ющего ущерб действи�� юридическое лицо совер-
шить не может� Соответственно, дл�� введени�� уголовной ответственности юридических лиц требуетс�� 
пересмотр системы принципов и оснований привлечени�� к такой ответственности»�
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то следует со всей честностью доказать, что имеющиес�� в распор��жении наших орга-
нов юстиции меры административного и гражданского права действительно исчерпаны 
и больше не могут обеспечить взыскание справедливой компенсации за причиненный 
корпораци��ми ущерб, в том числе ущерб окружающей природной среде� Ведь сторон-
ники введени�� уголовной ответственности юридических лиц не предложили ни в одной 
из стран, где она уже введена, никаких новых по характеру мер� Ликвидаци�� и закрытие 
предпри��ти��, лишение лицензии, установление государственного надзора за де��тельнос-
тью корпорации, судебный приказ о её роспуске, а равно штраф в том или ином виде дав-
но существуют в действующем гражданском или административном законодательстве 
России�

Если ныне существующие, скажем, размеры штрафов не позвол��ют адекватно ком-
пенсировать причиненный де��тельностью того или иного предпри��ти�� ущерб, эти раз-
меры можно легко увеличить в законодательном пор��дке до нужной величины� И обра-
щени�� к уголовному законодательству вовсе не требуетс��, как и обращени�� к т�н� малому 
уголовному праву, которое регулирует ответственность за малозначительные правонару-
шени�� (например, contravention) в некоторых европейских странах (например, Франци��, 
Нидерланды, Швейцари��, Нидерланды, Швейцари��, Бельги��) и в странах общего права 
(например, США и Великобритани��), поскольку у нас эти де��ни�� относ��тс�� к сфере ад-
министративного права� 

Административна�� ответственность распростран��етс�� у нас в равной мере как на 
физических, так и на юридических лиц, и предусмотренные нашим административным 
правом меры воздействи�� на виновных лиц вполне пригодны и достаточны дл�� решени�� 
задачи по защите общества от противоправной де��тельности юридических лиц� Важно 
их эффективно примен��ть и своевременно сигнализировать законодателю о необходи-
мости их модификации или усилени�� в них репрессивного начала (например, о необходи-
мости повышени�� размеров административного штрафа)� Весьма эффективны в этой об-
ласти могут быть и гражданско-правовые меры воздействи�� по решению суда (к примеру, 
согласно части второй ст� 6� Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое 
лицо может быть принудительно ликвидировано по решению суда «в случае допущен-
ных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушени�� нос��т необрати-
мый характер, либо в случае осуществлени�� де��тельности без надлежащего разрешени�� 
(лицензии)»�

В итоге нельз�� не прийти к выводу о ненужности введени�� рассматриваемого ин-
ститута в российское уголовное право, по крайней мере - в насто��щий момент� Нельз�� 
не согласитьс�� с теми, кто говорит, что введение института уголовной ответственности в 
России в насто��щее врем�� «ведет лишь к путанице при применении уголовно-правово-
го инструментари��»�6� и далее: «Предложени�� по введению уголовной ответственности 
юридических лиц… игнорируют существующую доктрину уголовного права и в случае 
их реализации способны дезорганизовать систему уголовного судопроизводства»�6��

Введение уголовной ответственности юридических лиц затрагивает основу, на ко-
торой зиждутс�� все виды юридической ответственности в России, и вековые традиции, 
уход��щие своими корн��ми еще в «Русскую Правду» великого кн��з�� Ярослава Мудро-

�6� Арбузов С�С�, Кубанцев С�П� Цит� Соч� С� ����
�6� Арбузов С�С�, Кубанцев С�П� ,Цит� Соч� С� ��6� См� также: Нарышкин С�Е�, Хабриева Т�Я� Цит� соч� 
С����



7�

го (XI век)� Поэтому мы не можем себе позволить, ничего не мен���� в принципиальной 
структуре уголовной ответственности, просто включить без серьезного объ��снени�� пред-
принимаемых изменений новую норму в УК РФ, где бы был указан только круг де��ний, 
за совершение которых могут отвечать юридические лица, но не указаны основани�� их 
ответственности в отличие от оснований ответственности физических лиц�

СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА КАК КРИТЕРИЙ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ НАКАЗАНИЯ: ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ

Воронин В.Н.
аспирант кафедры уголовного права

Московского государственного юридического университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Еще в конце XIX века И�Я� Фойницкий отмечал, что «В области уголовной распра-
вы частному лицу… принадлежит право обороны, обществу – право порицани��, госу-
дарству – право наказани��»�6��� Можно отметить, что и в насто��щее врем�� именно нака-
зание остаетс�� необходимым и оптимальным средством реагировани�� на преступление, 
поэтому его назначение и применение нуждаетс�� в тщательной правовой регламентации 
- чтобы достигались цели наказани��, виновные получали по заслугам и было соблюдено 
требование справедливости�

Не вызывает сомнений, что содержанием процесса назначени�� наказани�� ��вл��етс�� 
его индивидуализаци��, при необходимом учете принципа равенства� Наиболее удачно 
пон��тие индивидуализации сформулировано И�И� Карпецом: «Индивидуализаци�� нака-
зани�� в советском уголовном праве – это принцип, заключающийс�� в учете характера 
и степени общественной опасности совершенного преступлени��, личности виновного, 
от��гчающих и см��гчающих обсто��тельств, который позвол��ет посредством наказани�� 
добитьс�� в конечном счете исправлени�� и перевоспитани�� преступника, а также предуп-
редить совершение новых преступлений как самим осужденным, так и другими лица-
ми»�64� Позицию И�И� Карпеца, в целом, раздел��ют Н�Ф� Кузнецова и Б�А� Куринов�6��� 
Сегодн�� существуют вопросы, на которые еще стоит обратить внимание в св��зи с указан-
ным уголовно-правовым ��влением�

В частности это вопрос о критери��х (или средствах) индивидуализации� Критерий 
(от греч� kriterion средство дл�� суждени��) - признак, на основании которого производитс�� 
оценка, определение или классификаци�� чего-либо; мерило�66� Именно пон��тием «кри-
терий», на наш взгл��д, наиболее полно охватываютс�� те специфические обсто��тельства, 
которые суд об��зан учесть в процессе индивидуализации, поскольку на основе них суд 
производит именно «оценку», определ��ет вид и размер будущего наказани�� в пределах, 
предусмотренных законом, они ��вл��ютс�� «мерилом» наказани���

�6�� Фойницкий И�Я� Учение о наказании в св��зи с тюрьмоведением� М�: Городец, ����� С ����
�64 Карпец И�И� Индивидуализаци�� наказани�� в советском уголовном праве М�: Госюриздат, �96�� �� с�
�6�� Кузнецова Н�Ф�, Куринов Б�А� От��гчающие и см��гчающие обсто��тельства, учитываемые при опреде-
лении меры наказани��/ Применение наказани�� по советскому уголовному праву� М�, �9��8� 9� с�
�66 Большой энциклопедический словарь� М�: Больша�� Российска�� энциклопеди��, СПб�: «Норит», ����� 
С� 789�
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В науке неоднократно утверждалось, что критерии индивидуализации перечислены 
в ч� �� ст� 6� УК РФ� Таковыми ��вл��ютс��: характер и степень общественной опасности 
преступлени��, общественна�� опасность личности виновного, обсто��тельства, см��гчаю-
щие и от��гчающие наказание, вли��ние назначенного наказани�� на исправление осужден-
ного, вли��ние назначенного наказани�� на услови�� жизни его семьи�

Однако А�А� Шишкин отмечает, что «основными инструментами индивидуализации 
наказани�� в уголовном праве России ��вл��ютс�� обсто��тельства, см��гчающие и от��гчаю-
щие наказание»�67� С указанным мнением можно согласитьс�� лишь частично: см��гчаю-
щие обсто��тельства, несомненно, важны в процессе индивидуализации, основным крите-
рием индивидуализации ��вл��етс�� все же степень общественной опасности преступлени��, 
см��гчающие обсто��тельства лишь помогают в ее установлении – именно поэтому стоит 
осветить некоторые важные вопросы, св��занные со см��гчающими обсто��тельствами�

Обсто��тельства, перечисленные в ст� 6� УК РФ, образуют определённую систему: 
вначале перечислены обсто��тельства, относ��щиес��, в основном, к личности виновного, 
затем – относ��щиес�� к характеру соде��нного, причинам и услови��м, вследствие которых 
оно было совершено и, наконец, характеризующие поведение виновного после соверше-
ни�� преступлени��� Однако, как отмечают ученые, «Расположение см��гчающих обсто��-
тельств в том пор��дке, котором они изложены в ч� � ст� 6� УК, нельз�� рассматривать как 
их классификацию»�68� В юридической литературе вопрос о классификации см��гчающих 
обсто��тельств остаетс�� дискуссионным�

Отдельные авторы, исход�� из того что о см��гчающих обсто��тельствах упоминаетс�� 
как в Общей, так и в Особенной част��х УК, раздел��ют их на две группы� К первой группе 
относ��т см��гчающие обсто��тельства, включенные в качестве признака привилегирован-
ного состава преступлени��, ко второй - обсто��тельства, вли��ющие на определение меры 
наказани��, перечисленные в ст� 6� УК� В св��зи с данной классификацией, стоит, в общем, 
затронуть вопрос о соотношении обсто��тельств, см��гчающих наказание и аналогичных 
привелигирующих признаков, указанных в качестве элементов состава конкретного прес-
туплени�� в Особенной части УК РФ� Большинство современных авторов отождествл��-
ют эти пон��ти��, называ�� их разновидност��ми одного ��влени���69, некоторые считают что 
правова�� природа этих ��влений различна�7�� Несомненно, и см��гчающие обсто��тельства 
из Общей части УК РФ и привелигирующие признаки из Особенной части УК РФ имеют 
много общего, в частности одну направленность – все они вли��ют на конечное наказа-
ние в сторону его см��гчени��� Но полностью отождествл��ть их не нужно: см��гчающие 
обсто��тельства ��вл��ютс�� средством индивидуализации уголовного наказани�� и вход��т в 
институт назначени�� наказани��� С помощью этих обсто��тельств суд индивидуализирует 
наказание, определ���� конкретную степень общественной опасности де��ни�� или личнос-
ти виновного� С помощью привелигирующих признаков конструируютс�� новые соста-
вы преступлени��, следовательно, основные их свойство к см��гчению ответственности 

�67 Шишкин А�А� Индивидуализаци�� уголовного наказани�� с учетом обсто��тельств, св��занных с содейс-
твием правоохранительным органам: автореф� дис� ��� канд� юрид� наук� Ростов-на-Дону, ����� С� ��
�68 Хайруллина Р�Г См��гчающие обсто��тельства, учитываемые судом при назначении наказани��, по уго-
ловному законодательству России и зарубежных стран� Дис��� канд� юрид� наук� Казань, ���6� С�89�
�69 Красиков Ю�А Назначение наказани��: обусловленность и критерии индивидуализации� Учебное по-
собие� М�, �99�� С��69�
�7� Кругликов Л�Л� См��гчающие и от��гчающие ответственность обсто��тельства в уголовном праве 
(Вопросы теории)� Воронеж, �98��� С� ����
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про��вл��ютс�� на стадии квалификации де��ни��, и на назначенное наказание они вли��ют 
лишь опосредованно� Эти обсто��тельства – средства дифференциации ответственности и 
их природа ближе к институту уголовной ответственности, нежели к назначению наказа-
ни��, также они выражают не индивидуальную степень общественной опасности, а толь-
ко характер общественной опасности дл�� всех преступлений, попадающих под признаки 
состава преступлени�� конкретной статьи Особенной части УК РФ�

Чтобы избежать путаницы при назначении наказани�� нам представл��етс�� целе-
сообразным предложение Л�А� Прохорова «упразднить употребление в законе термина 
«см��гчающие и от��гчающие обсто��тельства» в данном смысле, в различных качествах� 
В нормах Особенной части УК логично было бы примен��ть лишь пон��тие «квалифици-
рующие обсто��тельства»�7� Т�А� Лесниевски-Костарева также предлагает создать законо-
дательную базу института квалифицирующих и привелигирующих признаков в Общей 
части уголовного закона�7�� На наш взгл��д, сделать это можно в статье 6� УК РФ, путем 
добавлени�� части четвертой соответствующей статьи и изложить ее в следующем виде: 
«Если тождественный см��гчающему или от��гчающему обсто��тельству привилегирую-
щий или квалифицирующий признак состава преступлени�� предусмотрен соответствую-
щей статьей Особенной части насто��щего Кодекса, то такое см��гчающие или от��гчаю-
щее обсто��тельство не должно учитыватьс�� судом при назначении наказани��», в этом 
случае также можно было бы отказатьс�� от ч�� ст� 6� и ч� � ст� 6�� УК РФ�

Возвраща��сь к проблемам классификации см��гчающих обсто��тельств, отметим, 
что наиболее распространена классификаци�� по их отношению к какому-либо элемен-
ту состава преступлени��� Различные модификации этой классификации предложены 
Р�Г� Хайруллиной�7��, Г�И� Чечелем�74, B�C� Минской�7��� В частности И�И� Карпец пола-
гал, что см��гчающие обсто��тельства могут относитьс�� к объекту, объективной стороне, 
субъекту и субъективной стороне преступлени���76� Представл��етс��, что см��гчающие об-
сто��тельства нельз�� классифицировать на основании этого критери��, так как, во-первых, 
большинство из них не могут однозначно быть отнесены к какому-то одному элементу 
состава преступлени��, во-вторых, обсто��тельства, предусмотренные в ст� 6� УК РФ, ле-
жат за пределами состава преступлени��, как мы уже определили� Поэтому, как указывает 
Е�А� Мачульска��, методологически было бы не совсем оправдано классифицировать эти 
обсто��тельства в зависимости от элементов состава преступлени��, за пределами которо-
го они расположены�77�

�7� Прохоров Л� А� Общие начала назначени�� наказани�� по советскому уголовному праву: автореф� дис� ��� 
канд� юрид� наук� M�, �97�� С� ���
�7� Лесниевски-Костарева Т�А Дифференциаци�� уголовной ответственности� Теори�� и законодательна�� 
практика� М�, �998� С� ������
�7�� Хайруллина Р�Г� См��гчающие обсто��тельства, учитываемые судом при назначении наказани��, по уго-
ловному законодательству России и зарубежных стран: дис� ��� канд� юрид� наук� Казань, ���6� – С� 8��
�74 Чечель Г�И� См��гчающие ответственность обсто��тельства и их значение в индивидуализации наказа-
ни��� Саратов, �978� С�4��
�7�� Минска�� B�C� Роль см��гчающих обсто��тельств в индивидуализации уголовной ответственности� –  
В кн�: Проблемы совершенствовани�� уголовного законодательства и практики его применени��: Сборник 
научных трудов� М�, �98�� С� �����
�76 Карпец И�И�Индивидуализаци�� наказани�� в советском уголовном праве� М�, �96�� С� 7���
�77 Мачульска�� Е�А� См��гчающие обсто��тельства – критерий индивидуализации наказани��� дис� ��� канд� 
юрид� наук� М�, ����� С� 48�
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Н�Ф Кузнецова и Б�А� Куринов подраздел��ют см��гчающие обсто��тельства на 
�) см��гчающие обсто��тельства, относ��щиес�� к совершенному общественно опасному 
де��нию, �) см��гчающие обсто��тельства, характеризующие личность субъекта� В первой 
группе авторы выдел��ют, с одной стороны, обсто��тельства, относ��щиес�� к объективным 
свойствам де��ни��, а с другой – обсто��тельства, относ��щиес�� к субъективным свойст-
вам�78� Аналогичную классификацию предлагают Н�С� Лейкина�79 и Ю�Б� Мельникова�8�� 
Соглаша��сь с группировкой см��гчающих обсто��тельств на характеризующие преступное 
де��ние и личность виновного Л�А� Долиненко считает, что эта классификаци�� нуждаетс�� 
в уточнении� По мнению этого автора, в группе обсто��тельств, характеризующих степень 
общественной опасности преступлени��, следует выделить две подгруппы см��гчающих 
обсто��тельств, характеризующих: а) объективные свойства преступлени�� и б) субъектив-
ные свойства преступлени���8��

По мнению Л�Л� Кругликова, все см��гчающие обсто��тельства можно разделить на 
две группы: а) характеризующие одновременно и преступление, и личность виновного; 
б) характеризующие только личность�

Далее Л�Л� Кругликов выдел��ет две разновидности (подгруппы) обсто��тельств, 
характеризующих только личность: к первой подгруппе относ��тс�� обсто��тельства, сви-
детельствующие об изменении степени общественной опасности виновного (например, 
чистосердечное раска��ние, добровольное возмещение нанесенного ущерба,); ко второй 
- обсто��тельства, учитываемые судом не в св��зи с вли��нием их на опасность личности 
преступника, а исключительно в силу гуманизма (например, состо��ние беременности, 
инвалидность, наличие иждивенцев)�8�� Эта позици�� представл��етс�� правильной, как от-
мечалось выше и имеет научное значение� Близкую к этой классификацию предложил 
В�И� Ткаченко�8���

О�Л� М��сников все см��гчающие обсто��тельства делит на три группы, вз��в за ос-
нову классификации вли��ние того или иного обсто��тельства на степень общественной 
опасности де��ни�� и виновного� К первой группе он относит см��гчающие обсто��тельства, 
существенно понижающие степень общественной опасности де��ни�� и личности (напри-
мер, активное способствование раскрытию преступлени��)� Ко второй группе – обсто��-
тельства, имеющие относительно меньшее вли��ние (например, противоправность или 
аморальность повелени�� потерпевшего)� К третьей группе – внешне нейтральные об-
сто��тельства (например, беременность, наличие малолетних детей у виновно)�84� Этак 
классификаци�� св��зана с той, котора�� предложена Л�Л� Кругликовым, но основана на 
оценочных признаках, хот�� ее научное значение может быть выражено в следующем: на 
основе данной классификации можно разработать и включить в Уголовный кодекс прави-

�78 Кузнецова Н�Ф� От��гчающие и см��гчающие обсто��тельства, учитываемые при определении меры на-
казани�� // В кн�: Применение наказани�� по советскому уголовному праву� М�, �9��8� С� �����
�79 Лейкина Н� С� Личность преступника и уголовна�� ответственность� Л�, �968� С� 76�
�8� Мельникова Ю�Б� Дифференциаци�� ответственности и индивидуализаци�� наказани��� – Красно��рск, 
�989� С� ��4�
�8� Долиненко Л�А� См��гчающие ответственность обсто��тельства по действующему уголовному законо-
дательству и в судебной практике� Учебное пособие� Иркутск, �98�� С� �8�
�8�Кругликов Л�Л� См��гчающие и от��гчающие ответственность обсто��тельства в уголовном праве 
(Вопросы теории)� Воронеж, �98��� С� 67�
�8�� Ткаченко В�И� Назначение наказани��: Учебное пособие� М�, �98��� С� 4���
�84 М��сников О�А� См��гчающие и от��гчающие наказание обсто��тельства в теории, законодательстве и 
судебной практике� М�: Юрлитинформ, ����� С� 88�
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ла назначени�� наказани�� при конкретном виде вли��ни�� обсто��тельства на общественную 
опасность, выразив это в зависимости – чем меньше степень вли��ни�� на общественную 
опасность, тем меньше должно см��гчатьс�� назначенное наказание в определенных до-
л��х� Но это предложение требует более глубокого научного исследовани���

Одну из последних и интересных классификаций предлагает Е�А� Мачульска���8��� 
Прежде, чем классифицировать см��гчающие обсто��тельства, автор отмечает, что «…в 
установленных перечн��х см��гчающих обсто��тельств можно выделить такие обсто��-
тельства, которые непосредственно не св��заны с совершенным преступлением, не ��в-
л��ютс�� обсто��тельствами его совершени��� Такие обсто��тельства см��гчают наказание вне 
зависимости от осознани�� их лицом в момент совершени�� преступлени�� и относ��тс�� 
к субъекту преступлени�� (совершение преступлени�� впервые, беременность, наличие 
малолетних детей)� Поэтому дл�� целей индивидуализации уголовной ответственности 
представл��етс�� целесообразным разграничить все обсто��тельства на обсто��тельства 
совершени�� преступлени��, осознание которых ��вл��етс�� необходимым и достаточным 
условием дл�� вли��ни�� на характер мер уголовно-правового характера, примен��емых к 
лицу, и обсто��тельства, непосредственно не св��занные с совершенным преступлением, 
но признаваемые законом основанием дл�� снижени�� ответственности виновного» Об-
сто��тельства, непосредственно св��занные с преступлением и осознаваемые лицом в мо-
мент его совершени��, оказывают значительное вли��ние именно на степень обществен-
ной опасности, поэтому, по мнению Е�А� Мачульской, должны именоватьс�� как обсто��-
тельства, см��гчающие ответственность� Другие обсто��тельства см��гчающие наказание 
относ��тс�� к личности преступника, поэтому должны именоватьс�� как обсто��тельства, 
уменьшающие наказание� Также указанный автор предлагает нормативно закрепить та-
кую классификацию в законе�

Многие из перечисленных классификаций действительно имеют важное научное зна-
чение дл�� у��снени�� природы и сущности см��гчающих обсто��тельств, как например, клас-
сификации, основанные на делении по признаку вли��ни�� на общественную опасность мо-
гут значительно упростить назначение наказани�� при см��гчающих обсто��тельствах, если 
указать в законе формализованные пределы� Но это вли��ние нужно изучать дальше� 

Важно использовать бесспорную классификацию см��гчающих обсто��тельств на две 
группы, в соответствии с нормативным закреплением, как см��гчающие обсто��тельства, 
указные в законе, а именно в перечне ч��, ст� 6� УК РФ, и обсто��тельства, не указан-
ные в законодательном перечне, но учитываемые судом по собственному усмотрению 
в конкретном деле� Также предлагаем использовать обобщенную классификацию таких 
обсто��тельств: I� См��гчающие обсто��тельства, предусмотренные законом (ч� � ст� 6� УК 
РФ): �� Характеризующие постпреступное поведение виновного (п�п� «и», «к» ч� � ст� 6� 
УК РФ); �� Характеризующие обстановку до и воврем�� совершени�� преступлени�� (п�п� «а», 
«д», «е», «ж», «з» ч� � ст� 6� УК РФ); ��� Характеризующие личность виновного (п�п� «б», 
«в», «г» ч� � ст� 6� УК РФ)� II� См��гчающие обсто��тельства, не предусмотренные законом� 

Стоит отметить, что в представленной классификации не нарушаетс�� логических 
правил, и единым критерием, на котором основана классификаци�� можно назвать вли��-
ние того или иного обсто��тельства на степень общественной опасности де��ни�� и/или 
личности виновного� 

�8�� Мачульска�� Е�А� См��гчающие обсто��тельства – критерий индивидуализации наказани��: дис� ��� канд� 
юрид� наук� М�, ����� С� ����
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ЗАЩИТА ОТ «ЧЕРНЫХ РИЕЛТОРОВ» СРЕДСТВАМИ
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА

Габдрахманов Ф.В.
к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и процесса

Марийского государственного университета

Массова�� бесплатна�� приватизаци�� жилищного фонда в России, начавша��с��  
в �99�-х годах и, продленна�� в феврале ����� года еще на два года�86, привела к образо-
ванию рынка жиль��� Но многие новые собственники жилых помещений оказались не 
готовы эффективно распор��дитьс�� своей собственностью� «Хочу продать свою квартиру, 
купить дом в деревне, вырыть пруд и удить рыбу», – так рассуждал в прокуратуре Йош-
кар-Олы один из потенциальных продавцов жиль��, ни разу в своей жизни не работавший 
в сельской местности� В сегодн��шних услови��х обеспечение законности в сфере испол-
нени�� жилищного законодательства превращаетс�� еще в обеспечение права собственни-
ка на жизнь, здоровье, личную безопасность� 

Правова�� неграмотность значительной части населени��, огромные деньги, со-
провождающие сделки с жильем, диспаритет цен в городской и сельской местност��х, 
минимальное вмешательство государства в совершаемые сделки, в пор��док расчетов 
между сторонами, возможность завуалировать мошеннические действи�� под граждан-
ско-правовые отношени�� прит��нули к себе недобросовестных посредников, нередко 
именуемых «черными риелторами», и привели к высокой криминализации рынка  
жиль���

Судом установлено, что М�, Д� и Г� прин��ли предложение лица, уголовное дело в 
отношении которого выделено в отдельное производство в св��зи с розыском, о вступ-
лении в преступную группу, созданную дл�� совершени�� особо т��жких преступлений, а 
именно убийств одиноких, злоупотребл��ющих спиртными напитками граждан с целью 
завладени�� принадлежащими им денежными средствами, полученными от продажи их 
квартир�87�

По другому делу «черные риелторы» во главе с Ф� своих жертв подбирали в основ-
ном из числа социально-неблагополучных граждан, втирались в доверие, затем убивали 
и продавали квартиры� Все преступлени�� были тщательно спланированы�88�

По данным Верховного Суда Российской Федерации в ���� г� за мошенничество, 
совершенное в отношении жилища, было осуждено около � тыс� лиц, что составило по-
р��дка 4% от общего числа осужденных по ст����9 УК РФ� Особое внимание законодате-
л�� к состо��нию законности в сфере недвижимости подчеркивает то обсто��тельство, что 
ст����9 УК РФ, устанавливающа�� ответственность за мошенничество, дополнена новым 

�86 Федеральный закон от ������������ N �6-ФЗ «О внесении изменени�� в статью � Федерального закона 
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» // Документ опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www�pravo�gov�ru - �������������
�87 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации от �8 марта ���9 г� по делу №4-��9-�8 // Документ размещен на сайте Верховного Суда 
Российской Федерации по адресу: http://www�vsrf�ru/stor_pdf�php?id
�88 Приговор «черным» риэлторам – новость от �����������// Документ размещен на сайте Иркутского об-
ластного суда по адресу: http://oblsud�irk�sudrf�ru/modules�php?name=press�
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особо квалифицирующим признаком – совершение мошенничества, повлекшего лише-
ние права гражданина на жилое помещение (ч� 4)�89�

Состо��ние законности в сфере жилищных правоотношений во многом определ��ет 
строгое соблюдение всеми заинтересованными органами и учреждени��ми законов при 
осуществлении регистрационного учета граждан, приватизации и совершении иных сде-
лок с жилыми помещени��ми, эффективность прокурорского надзора и др�

Стратегическа�� задача прокуратуры как «координатора координаторов» состоит 
в комплексном анализе состо��ни�� законности и правопор��дка в стране, установлении 
тенденций и закономерностей их развити��, прогнозном видении возможных изменений 
и выработке мер долговременного общего характера, направленных на нейтрализацию, 
устранение факторов негативного характера и закрепление позитивных воздействий на 
«правовой климат» в государстве, его отдельных регионах�9��

Центральное место в прокурорском надзоре за соблюдением жилищного законода-
тельства занимает проверка де��тельности органов опеки и попечительства� Их задача 
обеспечить сохранность, а р��де случаев и эффективное использование принадлежа-
щих дет��м-сиротам, дет��м, оставшимс�� без попечени�� родителей, недееспособным 
гражданам, принадлежащих им жилых помещений� К этой категории граждан, нуж-
дающихс�� в особой защите их жилищных и иных имущественных прав мы относим 
также несовершеннолетних, наход��щихс�� под надзором в образовательной организа-
ции, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, или 
иной организации, в том числе в организации дл�� детей-сирот и детей, оставшихс�� без  
попечени�� родителей� 

Органы опеки попечительства при назначении опекуна или попечител��, направле-
нии на полное государственное обеспечении в выносимом постановлении, как правило, 
одновременно указывают о закреплении за подопечным принадлежавшего ему (семье) 
жилого помещени���

Эта профилактическа�� мера позвол��ет максимально учесть жилищные права и ин-
тересы подопечного, предохран��ет от необоснованного сн��ти�� с регистрационного уче-
та, возможных злоупотреблений с его жилым помещением�

Провер��ющему при проверке личных дел воспитанников могут представить на каж-
дого воспитанника постановлени�� о закреплении жиль��� Мы рекомендуем отобрать не-
сколько постановлений и проверить реальное доведение их доведение до исполнителей�

Так, в ходе одной из проверок прокуратурой было установлено, что в ��� муници-
пальных жилищно-эксплуатационных организаци��х Йошкар-Олы располагали сведени-
��ми о закреплении жиль�� лишь в отношении �� детей из ��4�9��

Копии постановлений о закреплении жиль�� об��зательно довод��тс�� до сведени�� ор-
ганов регистрационного учета, орган, осуществл��ющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, МУП «Агентства по приватизации жи-

�89 Федеральный закон от �9�������� N ��7-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Документ размещен в СПС 
«КонсультанПлюс», а также Официальном интернет-портале правовой информации http://www�pravo�
gov�ru� ����� – �9 но��бр���
�9� Р��бцев В� П�Концептуальные аспекты развити�� координации правоохранительной де��тельности // 
Вестник Академии Генеральной Прокуратуры Российской Федерации № � (�) ���7 http://www�agprf�org/
journal/journal-���html#stat (������������)�
�9� Габдрахманов Ф�В� Защита жилищных прав детей-сирот // Законность� ���8� № ��� С� ����
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ль��», БТИ и др� Несоблюдение этих простых правил приводит к возможному отчужде-
нию жилого помещени�� и его утрате� Так, молодой мужчина, ��вл��ющийс�� опекуном сво-
ей недееспособной матери, сн��л ее с регистрационного учета и выдал доверенность на 
приватизацию и продажу квартиры� Но денег от продажи квартиры не получил, а вскоре 
оказалс�� в местах лишени�� свободы, а мать в психоневрологическом интернате� Кварти-
ра несколько раз перепродавалась� 

Это категории граждан с подтвержденным статусом, защиту прав и законных инте-
ресов которых по закону должны осуществл��ть органы опеки и попечительства�

Сложнее приходитс�� прокуратуре, когда встает вопрос о защите жилых прав других 
категорий граждан: инвалидов, одиноких людей пожилого возраста, психически больных 
граждан, асоциальных семей и т�п� Динамика развити�� законодательства нашей страны 
свидетельствует, что оно развиваетс�� по пути устранени�� возможных законодательных 
барьеров на пути к рыночной экономике, в т�ч� в сфере жиль��� 

Одинока�� К�, 8� лет, имевша�� в собственности двухкомнатную приватизирован-
ную квартиру в Йошкар-Оле, начала собирать документы на продажу жиль��� При бе-
седе в прокуратуре она не смогла вспомнить имена своих умерших родственников, 
сопровождавших ее «внуков», но повтор��ла хорошо заученную фразу: «Если мне не 
дадут продать квартиру – �� повешусь!» Вы��снилось, что за несколько мес��цев до это-
го она уже завещала свою квартиру постороннему человеку, которого также считала 
своим внуком� Прокуратура проконтролировала признание К� недееспособной и на-
значение ей опекуна, что позволило оградить ее от заботливых «внуков лейтенанта  
Шмидта»�

Могу поделитьс�� некоторым опытом, который мы использовали в отсутствии за-
конодательных механизмов� На основании решени�� координационного совещани�� ру-
ководителей правоохранительных органов мы запросили сведени�� о жилых помеще-
ни��х одиноких лиц, состо��щих на учете в психоневрологическом и наркологическом 
диспансерах� В направленных дл�� контрол�� в БТИ списках указывали только адрес 
жилого помещени�� и его владельца (нанимател��, собственника)� Одновременно с этим 
вз��ли на контроль жилые помещени�� одиноких людей пожилого возраста и других наи-
менее защищенных слоев населени��� Мера далеко не рыночна��� Но легче предупредить 
нарушение жилищных прав гражданина, чем долгие годы безуспешно боротьс�� за их 
восстановление�

КПД этой работы трудно оценить� Как правило, сами граждане, относ��щиес�� к со-
циально не защищенным сло��м населени�� практически не обращались за документами, 
необходимыми дл�� отчуждени�� жиль��� И даже не родственники� Это пытались сделать 
по доверенности посредники� При обращении за справками в БТИ им разъ��сн��ли, что 
квартира находитс�� на контроле в прокуратуре� При этих словах посредники бесследно 
исчезали и повторно не обращались� То, что удалось сохранить жилье люд��м – это час-
то результат неравнодуши�� соседей, работников жилищных органов взаимодействи�� со 
СМИ и др� Нередко о вз��тии на контроль прокуратуру просили родственники или даже 
сами собственники, обеспокоенные тем, что без видимых причин молодые люди предла-
гали им продать или обмен��ть квартиру на очень выгодных услови��х� Ссылка на проку-
ратуру обычно решала все проблемы� 

Что отпугивает криминальные структуры – это гласность, бо��знь того, что о совер-
шаемой сделке будет известно правоохранительным органам�
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Распространенным видом противоправной де��тельности в России стала скупка за 
бесценок жиль�� в сельской местности с целью последующего обмена на городские квар-
тиры неблагополучных семей� Достаточно запросить из сельских администраций сведе-
ни�� о городских жител��х, прибывших после продажи или обмена в данный населенный 
пункт, изучить договора и можно выйти на след лиц, которые зан��ты этим, часто пре-
ступным, бизнесом или организованных преступных групп� Это ��вл��етс�� еще одним из 
возможных способов бесследно исчезнувших лиц�

Нередко эти обмены нос��т вынужденный характер, сопровождаютс�� обманом, обе-
щанием, угрозами, насилием или спаиванием спиртными напитками� Даже с учетом по-
лученной доплаты семьи тер��ют за счет разницы цен большую часть стоимости своей 
квартиры� Как правило, составленные документы свидетельствуют не в пользу бывших 
собственников жиль��� Принадлежащее им жилье тут же перепродаетс�� и реально восста-
новить нарушенные жилищные права бывает практически невозможным� Часть семей 
или одиноких граждан после сделки остаетс�� в том же городе и пополн��ет р��ды лиц без 
определенного места жительства� Если прокуратура или иные органы не про��в��т иници-
ативу – жалоб на нарушенных правах практически нет�

В практической де��тельности часто приходитс�� оценивать законность постанов-
лени�� органа опеки попечительства, которым даетс�� разрешение на обмен на сельскую 
местность� Ведь жилищные услови�� подопечного могут не ухудшитьс�� (степень благо-
устройства, жила�� площадь и т�д�)� Как поступать в этих случа��х органу опеки и по-
печительства и надзорным органам? Классический пример аргументации совершенной 
сделки и заботы о ребенке, подтвержденной справкой медицинского работника о том, что 
ребенку необходим свежий лесной воздух�

Но в этом сельском населенном пункте нет медицинских учреждений, нормальной 
дороги, транспортного сообщени�� и др� Как сложитс�� судьба ребенка, когда он вырас-
тет и встанет вопрос о продолжении обучени�� в средних и высших учебных заведени��х, 
поступлении на работу� Наше мнение, что необходимо учитывать рыночную стоимость 
отчуждаемого и приобретаемого жиль��, поскольку она складываетс�� из совокупности 
наиболее значимых факторов, определ��ющих ее ценность (например, развитостью со-
циальной инфраструктуры, благоустроенностью жиль��, удаленностью от города, нали-
чием транспортного сообщени�� и т�п�), а не каким-то одним фактором, часто удобным 
дл�� посредников�

К средствам прокурорского надзора, кроме традиционных, можно отнести также 
законодательную инициативу в вопросах защиты жилищных прав, оказание помощи 
агентствам приватизации жилищного фонда, участие в работе органа опеки и попечи-
тельства при даче разрешени�� на отчуждение жилого помещени�� сироты и др� Так, в 
Йошкар-Оле прокуратура не ограничилась проверкой, а помогла разработать документ 
на приватизацию жилого помещени��, образец акта проверки сохранности и использова-
ни�� жилого помещени�� подопечного, внесла на рассмотрение проект республиканского 
закона «Об органах опеки и попечительства», проект постановлени�� Правительства рес-
публики «О дополнительных мерах по защите жилищных прав» и др�

Должна�� координаци�� де��тельности прокуратуры и всех заинтересованных орга-
нов и учреждений – залог строгого соблюдени�� законности, жилищных прав и интересов 
граждан, профилактики де��тельности «черных риелторов»�
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
ОПЫТ ГЕРМАНИИ

Габец Н.С.
магистр юрид. наук, преподаватель кафедры международного права

Гродненского государственного университета им.Я. Купалы

Вопрос об общественной опасности определенных де��ний, совершаемых в пе-
риод вооруженных конфликтов, имеет давнюю историю� Одним из первых известных 
судебных разбирательств над военными преступниками ��вл��лс�� состо��вшийс�� в �474 г� 
процесс над германским военачальником Петером фон Хагенбахом, по приказу которого 
совершались убийства, изнасиловани��, разграбление собственности мирного населени�� 
соседних государств�9��

Вместе с тем существовавшее в классическом международном праве право госу-
дарства на войну как на средство разрешени�� международных споров не предполагало 
придани�� правового значени�� термину «военные преступлени��»� Устойчивое понимание 
того, что за определенные де��ни��, св��занные с нарушением законом и обычаев войны, 
индивид может нести уголовную ответственность, было сформулировано доктриной 
международного права лишь в конце XIX – начале XX века� Осознание того, что установ-
ление уголовной ответственности за военные преступлени�� необходимо дл�� обеспечени�� 
международного мира и безопасности, заложило теоретическую основу дальнейшего 
международно-правового регулировани�� борьбы с подобными правонарушени��ми�

Как отмечает В�Ю� Калугин, первые практические попытки создани�� международ-
ной системы ответственности за нарушение законов и обычаев войны были предприн��ты 
после окончани�� Первой мировой войны�9��� Версальский мирный договор �9�9 г� (ст� ��8 
и ��9) устанавливал право союзных держав подвергать суду и наказанию отдельных лиц, 
ответственных за нарушение законов и обычаев войны� Дл�� случаев, когда лицо виновно 
в совершении преступных де��ний против граждан более чем одной из союзных и дейст-
вующих совместно с ними держав, предусматривалась возможность учреждени�� между-
народного трибунала� �� но��бр�� �9�8 г� была образована Союзническа�� комисси�� дл�� ус-
тановлени�� ответственности «военных преступников» (следует упом��нуть, что данный 
термин был использован впервые)� Особо поднималс�� вопрос о привлечении к ответст-
венности кайзера Вильгельма II и других поданных Германии, обвин��емых в совершении 
военных преступлений� Однако указанные предложени�� не были претворены в жизнь�

Реальное воплощение идей о необходимости привлечени�� лиц за совершение воен-
ных преступлений произошло после окончани�� Второй мировой войны� Стать�� 6 Устава 
Нюрнбергского трибунала определ��ла категории преступлений, за совершение которых 
Трибунал имел право судить и наказывать любых лиц или группы� К ним относились во-
енные преступлени��, преступлени�� против мира и безопасности и преступлени�� против 
человечности� Дальнейшее развитие правового регулировани�� военных преступлений 
было дано в уставах и практике трибуналов по бывшей Югославии и Руанде� Так, в реше-
нии по делу Тадича было определено, что пон��тие «военное преступление» обозначает 

�9� Дугард, Д� Сближение права прав человека и гуманитарного права: наказание преступников // 
Международный журнал Красного Креста� �998� № ��� С� ����6�
�9�� Международное публичное право� Особенна�� часть: учеб� пособие / Ю�П� Бровка [и др�]; под ред� 
Ю�П� Бровки, Ю�А� Лепешкова, Л�В� Павловой� Минск: Амалфе��, ����� С� 4����
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преступное де��ние, совершенное во врем�� вооруженного конфликта против защищен-
ных международным гуманитарным правом лиц или объектов� Традиционный термин 
«военное преступление» синонимичен более архаичному пон��тию «нарушение законов 
или обычаев войны» или более современному определению «серьезное нарушение меж-
дународного гуманитарного права»�94�

Иными словами, под военным преступлением понимаютс�� действи�� или упущени��, 
совершенные в контексте вооруженного конфликта как международного, так и немеж-
дународного характера, которые ��вл��ютс�� серьезным нарушением норм обычного или 
договорного гуманитарного права, защищающих важные ценности, вызывают серьезные 
последстви�� дл�� лиц и объектов, защищенных международным гуманитарным правом, и 
влекут индивидуальную уголовную ответственность�

Более того, � окт��бр�� �99�� г� в своем историческом решении по промежуточной 
апелл��ции Тадича Апелл��ционна�� камера Международного Трибунала по бывшей Югос-
лавии признала, что предметна�� юрисдикци�� статьи �� Устава этого Трибунала – «нару-
шение законов и обычаев войны» – распростран��етс�� на все серьезные нарушени�� норм 
договорного и обычного международного гуманитарного права, совершенные как в кон-
тексте международного, так и в контексте внутреннего конфликта� Суд большинством 
(один из п��ти судей за��вил особое мнение) установил, что уголовна�� ответственность за 
военные преступлени�� вне зависимости от типа конфликта ��вл��етс�� нормой обычного 
международного права, и что лица, виновные в таких преступлени��х, подсудны между-
народному Трибуналу�9���

Новый виток к системному пониманию военных преступлений был дан в Римском 
статуте �998 г�, учредившем Международный уголовный суд (далее – МУС)� В результате 
кодификации и прогрессивного развити�� международного гуманитарного права система 
пресечени�� военных преступлений приобрела смешанный характер, поскольку в ее ос-
нове лежат как международно-правовые нормы, так и прин��тые в соответствии с ними 
национальные уголовно-правовые нормы, которые обеспечивают привлечение к уголов-
ной ответственности за совершение подобных преступлений на внутригосударственном 
уровне�

Германи�� активно поддерживала разработку и прин��тие Статута МУС� Однако Ста-
тут необходимо было инкорпорировать в германскую правовую систему, а это было не-
просто, ведь дл�� того, чтобы исполнить требовани�� Римского статута к внутригосударс-
твенному праву, нужно было измен��ть или создавать заново многие правовые нормы, в 
том числе конституционные� Основой дл�� имплементации Римского статута в германс-
кое право стал Международный уголовный кодекс�96, вступивший в силу ��� июн�� ���� 
года�97�

�94 International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Prosecutor v� Duško Tadić – Decision on the 
Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction� �99��� � October�
�9�� International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Prosecutor v� Duško Tadić – Decision on the 
Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction� �99��� � October�
�96 Следует по��снить, что англо��зычна�� верси�� акта называетс�� Code of Crimes against international law 
(Кодекс преступлений против международного права), и обычно этот вариант названи�� используетс�� в 
англо��зычных пубоикаци��х�
�97 Закон дл�� введени�� Международного уголовного кодекса от �6 июн�� ���� г� [Электронный ресурс]� – 
Режим доступа: http://ilpp�ru/files/���-��_German_Code_of_Crimes _against_International_Law_VStGB-russ�
pdf� – Дата доступа: �4�����������
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Как отмечает Н�А� Сафаров, «криминализаци�� немецким законодателем преступ-
лений, подпадающих под юрисдикцию МУС, имела весьма существенное значение, пос-
кольку, с одной стороны, позволила, имплементировать договорные об��зательства Гер-
мании, а также реализовать нормы международного обычного права в сфере пресечени�� 
международных преступлений, в борьбе с которыми про��вл��ет заинтересованность все 
международное сообщество, а с другой стороны, создала необходимые правовые предпо-
сылки дл�� самосто��тельного преследовани�� геноцида, военных преступлений и т�д�, сво-
д�� к минимуму ситуации, когда дело может быть согласно принципу дополнительности 
прин��то к производству МУС»�98�

Структурно кодекс состоит из двух частей: общей и особенной� В § � Междуна-
родного уголовного кодекс предусмотрено установление универсальной юрисдикции в 
отношении соответствующей категории преступлений, а это означает, что нормы кодекса 
примен��ютс�� в отношении всех предусматриваемых им преступлений и в том случае, 
если преступное де��ние было совершено за пределами Германии и не св��зано с террито-
рией Германии� Раздел � Международного уголовного кодекса (МУК) устанавливает от-
ветственность за совершение военных преступлений� Военные преступлений, согласно 
МУК, охватывают п��ть самосто��тельных параграфов:

– военные преступлени�� против лиц (§ 8);
– военные преступлении против права собственности и иных прав (§ 9);
– военные преступлений в отношении гуманитарных операций и эмблем (§ ��);
– военные преступлени�� применени�� запрещенных средств ведени�� войны (§ ��);
– военные преступлений применени�� запрещенных методов ведени�� войны 

(§ ��)�99�
Анализ раздела � МУК показывает, что систематизаци�� военных преступлений раз-

личаетс�� с последовательностью составов указанной категории противоправных де��ний, 
охваченных Римским статутом� 

Согласно положени�� МУК военные преступлени�� подлежат преследованию неза-
висимо от категории вооруженного конфликта, а значит применимы как в международ-
ным вооруженным конфликтам, так и внутренним (немеждународным)� Вместе с тем, 
МУК проводит различие между «Женевским правом» и «Гаагским правом»�

В отличие от Римского статута, который содержит только общие, малоопределен-
ные предписани�� в отношении назначаемых наказаний, в МУК конкретным составам 
преступлений став��тс�� в соответствие конкретные наказани��, причем т��жесть предус-
матриваемых наказаний ��вно свидетельствует об особо противоправном характере меж-
дународных преступлений�

Одним из отличий МУК и Римского статута ��вилось отсутствие так называемого 
порога юрисдикции� Так, согласно п� � ст� 8 Римского статута Суд «обладает юрисдик-
цией в отношении военных преступлений, в частности, когда они совершены в рамках 
плана или политики или при крупномасштабном совершении таких преступлений»200� 

�98 Сафаров, Н�А� Проблемы имплементации Римского статута Международного уголовного суда: опыт 
Германии / Н�А� Сафаров // Журнал российского права� ���6� № ��� С� ����
�99 Закон дл�� введени�� Международного уголовного кодекса от �6 июн�� ���� г� [Электронный ресурс]� – 
Режим доступа: http://ilpp�ru/files/���-��_German_Code_of_Crimes_ against_International_Law_VStGB-russ�
pdf� – Дата доступа: �4�����������
200 Римский статут Международного уголовного суда // Международный уголовный суд: проблемы, дис-
куссии, поиск решений / Под ред� Г� И� Богуша, Е� Н� Трикоз� М�: Европейска�� Комисси��, ���8�
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Указанные критерии не ��вл��ютс�� необходимым условием дл�� осуществлени�� юрисдик-
ции в отношении военных преступлений и не рассматриваютс�� в качестве преступлени��, 
однако они могут быть прин��ты во внимание при определении того, существует ли необ-
ходимость начать расследование в отношении предполагаемого военного преступника� 
Отсутствие порога юрисдикции в МУК р��дом автором объ��сн��етс�� тем, что немецкий 
законодатель не посчитал указанное требование необходимым согласно обычному меж-
дународному праву201�

Международный опыт показывает, что одними уголовно-правовыми мерами с пре-
ступностью не справитьс��� Требуютс�� комплексные меры политического, социально-
экономического и правового характера� Это относитс�� и к тем преступлени��м, ответст-
венность за которые установлена в Статуте МУС� В этом понимании опыт Германии 
по реализации положений МУС в Международном уголовном кодексе представл��етс�� 
положительным примером дл�� государств, не подписавших и (или) не ратифицировав-
ших Римский Статут об учреждении Международного уголовного суда� МУК в основном 
весьма успешно решает задачу приведени�� германского правопор��дка в соответствие со 
Статутом МУС� Международные преступлени�� и св��занное с ними особое понимание 
противоправности де��ний могут, наконец, быть адекватно охвачены внутригосударс-
твенным уголовным правом�

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ПОТЕРПЕВШЕГО В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Гарипова Р.А.
доцент кафедры гражданского и уголовного права и процесса

филиала Южно-Уральского государственного университета (г. Златоуст),
Суханов А.А.,

студент
филиала Южно-Уральского государственного университета (г. Златоуст)

Институт представительства в уголовном судопроизводстве РФ призван к жизни 
необходимостью содействовать более полному осуществлению участниками уголовного 
процесса своих прав, об��занностей и охран��емых законом интересов202� Изучение инсти-
тута представительства потерпевшего ��вл��етс�� достаточно актуальным ввиду отсутстви�� 
у потерпевшего комплекса возможностей дл�� защиты своих прав, как на стадии пред-
варительного следстви��, так и на стадии судебного разбирательства, по делам, подсуд-
ным федеральным судам общей юрисдикции по сравнению с другими участниками судо-
производства: подозреваемым, обвин��емым� 

Представительство в уголовном судопроизводстве – сложное ��вление, которое 
включает в себ�� правоотношение между потерпевшим и представителем и процессуаль-
ную де��тельность представител��� Е�В� Демченко высказывалась иде�� о том, что пред-
ставительство – это совокупность процессуальных и материальных правоотношений, а 

201 Wirth, S� Germany’s New International Crimes Code: Bringing a Case to Court / S� Wirth // Journal of 
International Criminal Justice� ����� Vol��� No��� P� ���7�
202 Лупинска�� П�А� Уголовно-процессуальное право РФ� М�: Юрист, ������ С� ��44�
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также процессуальна�� де��тельность, котора�� осуществл��етс�� на основе этих правоотно-
шений, одного лица от имени и в интересах другого лица� Представительство, как инс-
титут, представл��лось также как «совокупность правовых норм, регулирующих однород-
ные общественные отношени��, св��занные с оказанием одним лицом правовой или иной 
помощи другому лицу в защите своих прав и интересов»� Представитель потерпевшего 
участвует в уголовном судопроизводстве дл�� оказани�� содействи�� лицу, которому пре-
ступлением причинен вред�

Особое значение представительство имеет тогда, когда оно осуществл��етс�� квали-
фицированным специалистом, способным оказать представл��емому им лицу квалифи-
цированную юридическую помощь и наиболее эффективно использовать правовые воз-
можности, предоставленные потерпевшему как процессуальному участнику уголовного 
судопроизводства�

Кроме того, представитель потерпевшего, обладающий специальными знани��ми, 
умени��ми и навыками в области уголовного судопроизводства в ходе производства по 
уголовному делу не только способен оказать квалифицированную юридическую помощь, 
предусмотренную положением ст� 48 Конституции РФ, представл��емому им лицу, но и 
может значительно облегчить работу суда при осуществлении правосуди��� В научной 
литературе высказывалось мнение, что квалифицированное профессиональное судебное 
представительство имеет своей целью не только оказание помощи сторонам по делу, но и 
непосредственно суду при вынесении обоснованного решени�� по делу203�

Возможность участи�� представител�� потерпевшего содержитс�� в ч� � ст� 4�� и п�8 ч�� 
ст� 4� УПК РФ� Конструкци�� данных норм аналогична ч� � ст� 49 УПК РФ «Защитник», и 
по замыслу законодател�� должна быть результатом реализации о равноправии сторон в 
уголовном процессе и обеспечении права граждан на квалифицированную юридическую 
помощь� Но в данной ситуации говорить о равноправии не представл��етс�� возможным� 
Неравноправие потерпевшего и обвин��емого (подозреваемого) в данном случае заклю-
чаетс�� в следующем� У потерпевшего отсутствует возможность пользоватьс�� услугами 
бесплатного защитника, как это могут сделать подозреваемый, обвин��емый, подсуди-
мый� В этом плане, например, УПК Республики Молдовы по сравнению с УПК РФ, вы-
гл��дит более прогрессивным, так как п� � ч� 4 ст� ��8 и п� �8, �9 ч� � ст� 6� УПК Республики 
Молдовы предоставл��ют пострадавшему и потерпевшему соответственно право «поль-
зоватьс�� помощью назначенного адвоката, если он не располагает средствами дл�� оплаты 
услуг адвоката»20��

Аналогичное положение существует у потерпевшего в уголовном судопроизводст-
ве Германии� В соответствии с УПК ФРГ потерпевший вправе пользоватьс�� в уголовном 
процессе услугами адвоката или быть им представленным� При допросе потерпевшего 
на всех стади��х уголовного судопроизводства должно быть разрешено присутствие его 
адвоката� Возможность получени�� компенсации расходов на приглашение адвоката об-
легчает потерпевшему право на участие в процессе в качестве частного обвинител���

§ ��97а УПК ФРГ пр��мо указывает лицо, которое вправе выступить в дело в качестве 
сообвинител��, может пользоватьс�� до возбуждени�� публичного обвинени�� услугами ад-
воката или быть им представленным, если его вступление в дело в качестве сообвините-

203 Кукель В�В� О проблемах представительства в уголовном судопроизводстве РФ // Российское право-
судие� ���7� № 6� С� 67�
20� Леви, А� Положение потерпевшего в уголовном процессе: нужна конкретизаци�� // Законность� ���9� 
№�� С� ��7-4��
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л�� еще не последовало; здесь же определены и вопросы оказани�� юридической помощи 
потерпевшему, выступающему в качестве сообвинител������� УПК РФ закрепл��ет данное 
положение, лишь между строк�

По законам Германии, если к уголовной ответственности привлекаетс�� невме-
н��емое лицо, потерпевший имеет право на оплачиваемого государством назначенного 
адвоката��6�

Нельз�� не заострить внимание о пробелах в действующем УПК РФ, а именно: на 
противоречии п� 8 ч�� ст� 4� и ст� 4�� ч��� УПК РФ� П�8 ч�� ст�4� позвол��ет потерпевшему 
иметь своего представител��, а ч� �� ст� 4�� УПК РФ, фактически лишает данного права по-
терпевшего, так как законодатель установил круг лиц, имеющих возможность выступать 
в качестве представител�� потерпевшего, при этом указав только на определенные усло-
ви�� их участи�� (адвокат на профессиональной основе, юрисконсульт, законные предста-
вители) и только во врем�� судебного разбирательства в федеральном суде, а если пред-
ставитель лицо, об участии которого ходатайствует потерпевший, то только с разрешени�� 
мирового судьи и вновь только в судебном процессе�

Конституционный суд по данному вопросу высказал следующую позицию�
Часть перва�� статьи 4�� УПК РФ не содержит императивного предписани�� о том, 

что представител��ми названных участников уголовного судопроизводства должны вы-
ступать только адвокаты, - словосочетание «представител��ми могут быть адвокаты» име-
ет в виду, по сути, альтернативу выбора представител���

Данна�� норма не может быть истолкована таким образом, чтобы исключалось учас-
тие лица, не ��вл��ющегос�� адвокатом, в уголовном процессе в качестве представител�� 
потерпевшего (гражданского истца, частного обвинител��)� Лишение этих лиц права об-
ратитьс�� за юридической помощью к тому, кто, по их мнению, вполне способен оказать 
квалифицированную юридическую помощь, фактически приводило бы к ограничению 
свободы выбора, к понуждению использовать вопреки собственной воле только один, оп-
ределенный способ защиты своих интересов и противоречило бы ст���� Конституции РФ, 
согласно которой права потерпевших от преступлений подлежат охране законом, а госу-
дарство обеспечивает им доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба�

Необходимость гарантировать защиту прав потерпевших от преступлений, в том 
числе путем обеспечени�� им адекватных возможностей отстаивать свои интересы в суде, 
вытекает и из ст��� (ч� �) Конституции РФ, согласно которой достоинство личности ох-
ран��етс�� Государством, и ничто не может быть основанием дл�� его умалени��� Приме-
нительно к личности потерпевшего это конституционное предписание предполагает 
об��занность государства не только предотвращать и пресекать в установленном законом 
пор��дке, какие бы то ни было пос��гательства, способные причинить вред, но и обеспе-
чивать пострадавшему от преступлени�� возможность отстаивать свои права и законные 
интересы любым не запрещенным законом способом�

Кроме того, обвин��емый, не имеющий возможности, в частности материальной, 
пригласить адвоката по своему выбору, вправе ходатайствовать о предоставлении ему 
защитника по назначению (ст� �6 УПК РФ)� Потерпевшего же, как и гражданского истца, 
уголовно-процессуальный закон таким правом не надел��ет� В случае отказа в допуске 

���� Калиновский, К�Б� Уголовный процесс современных зарубежных государств� – Петрозаводск, Петргу, 
����� С� �6��
��6 Сероштан, В�В� Зарубежный уголовный процесс в области регулировани�� прав участников уголовно-
го судопроизводства // Российска�� юстици��� ����� № 9� С� ��-����
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того или иного лица - по их выбору - в качестве защитника они вообще лишаютс�� воз-
можности реализовать в уголовном процессе свое право, гарантированное ст�48 (ч� �) 
Конституции РФ�

Таким образом, часть перва�� статьи 4�� УПК РФ не исключает, что представителем 
потерпевшего и гражданского истца могут быть иные - помимо адвокатов - лица, в том 
числе близкие родственники, о допуске которых ходатайствует потерпевший или граж-
данский истец��7�

Как правило, большинство граждан, ��вл��ющихс�� потерпевшими не обладают 
юридическими знани��ми, необходимыми дл�� защиты своих прав и интересов� На ста-
дии предварительного следстви�� они могут воспользоватьс�� лишь помощью квалифи-
цированного специалиста – адвоката, но не учитываетс��, что некоторые потерпевшие 
не имеют должного материального обеспечени�� дл�� того, чтобы оплатить его услуги, 
потому что законодательством дл�� них не предусмотрено участие адвоката на бесплат-
ной основе как, например, дл�� подозреваемого (обвин��емого)� По-нашему мнению 
быть представителем потерпевшего может и лицо, не имеющее статуса адвоката, но 
обладающее юридическими знани��ми или имеющего определенный опыт работы сле-
дователем, прокурором�

По рассматриваемой проблеме можно привести пример из практики студенчес-
кой юридической клиники «Союз», действующей при кафедре Гражданского и уголов-
ного права и процесса в Златоустовском филиале Южно-Уральского госуниверситета� 
В клинику обратилась пожила�� женщина за юридической помощью в цел��х разъ��с-
нени�� и защиты своих прав как потерпевшей в св��зи с убийством ее сына и о воз-
можности привлечени�� студента юридического факультета, либо преподавател�� дис-
циплины «Уголовно-процессуальное право» в качестве представител�� потерпевшего, 
причем как на стадии предварительного следстви��, так и на стадии судебного разби-
рательства, объ��снив, что нан��ть профессионального адвоката она в силу своего ма-
териального положени�� не может, а качество расследовани�� по делу ее не удовлетво-
р��ют, грамотно составить ходатайства она не может, фактически не может в полной 
мере использовать свое право, предусмотренное п�8 ч�� ст�4� УПК РФ и ч�� ст�4�� УПК 
РФ� Но в ее просьбе пришлось отказать, т�к� УПК РФ ��вилс�� преп��тствием дл�� такого  
представительства� 

С целью ликвидации данного пробела, считаем, что на уровне закона потерпев-
шему необходимо предоставить право иметь как на стадии предварительного следстви�� 
так во врем�� судебного разбирательства того лица в качестве представител��, об участии 
которого потерпевший за��вил ходатайство, а не только адвоката�

��7 Определение Конституционного Суда РФ от ������������ N 446-О “По жалобам граждан Л�Д� Вальдмана, 
С�М� Григорьева и региональной общественной организации “Объединение вкладчиков “МММ” на на-
рушение конституционных прав и свобод р��дом положений УПК РФ, Арбитражного процессуального 
кодекса РФ и ФЗ “Об адвокатской де��тельности и адвокатуре в РФ” // Вестник Конституционного Суда 
РФ� ���4� № ���
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СУДОПРОИЗВОДСТВА 
СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНИИ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

Гильманов И.М.
к.ю.н., доцент кафедры маркетинг и менеджмент

филиала Казанского (Приволжского) федерального университета
в г. Набережные Челны,

судья в отставке

На современном этапе знание и использование позитивных сторон зарубежного за-
конодательства никогда не повредит динамичному развитию отечественного судопроиз-
водства� Об углублении св��зей между Россией и Германией в сфере обмена позитивным 
опытом в организации судебной системы настаивал С�Г�Павликов, который не допускал 
даже возможности их игнорировани����8� Бесспорным фактом ��вл��етс�� то, что сравни-
тельно-правовые исследовани�� принос��т существенную пользу� Значимость их резуль-
татов более ста лет назад подчеркивал Е�А� Нефедьев: «…дл�� того, чтобы пон��ть смысл 
и значение многих институтов нашего права, необходимо сравнить их с институтами 
права французского или немецкого, по образцам которых построены институты нашего 
права»��9�

В цел��х успешного решени�� возникающих перед законодателем задач воспользу-
емс�� кратким анализом судопроизводства современной Германии, что ��вл��етс�� вполне 
логичным и отвечающим выводам Е�А� Нефедьева�

Во всей объединенной в �99� году Германии стала функционировать едина�� судеб-
на�� система� Причем, ученые отмечают, что судоустройство Германии воспроизводило 
отдельные черты судебной системы Франции210� Причем отметим, что к французской су-
дебной системе также близка и италь��нска��211�

В начале приведем отдельные источники уголовно-процессуального права Герма-
нии: �) Уголовно-процессуальное уложение, от � феврал�� �877 г�, действующего в ре-
дакции от 7 апрел�� �987 г� (далее УПУ)212; �) Закон о судоустройстве от �7 ��нвар�� �877 г� 
(Gerichtsverfassungsgesetz (далее GVG), действующий в редакции �98�� г� с последующи-
ми изменени��ми213; ��) Германский закон о судь��х от 8 сент��бр�� �96� г�, действующий в 
редакции �98� г� с последующими изменени��ми (Das deutsche Richtergesetz)�

Германи�� относитс�� к числу федеративных государств� В ФРГ, согласно ст� 9�� Кон-
ституции, современна�� судебна�� система состоит из п��ти ветвей юрисдикций: общей, 

��8 См�: Павликов С�Г� Системы судов субъектов федеративного государства�- «ЮРКОМПАНИ», М�, ����� 
С����
��9 Нефедьев Е�А� Учебник русского гражданского судопроизводства� М�: Университетска�� типографи��, 
�9�4� С�8�
210 Кононенко В�И� Мировой суд: Опыт становлени�� и развити�� (уголовно-процессуальный аспект)� Дисс� 
на соискание ученой степени к�ю�н� М�, ������ С�8�-8���
211 См�: Судебные системы западных государств� М�: Наука, �99�� С� �����: Наука, �99�� С� ����Наука, �99�� С� ����, �99�� С� ����С� ����� ����
212 Strafprozessordnung, Munchen� ���9�
213 Gerichtsverfassungsgesetz (далее GVG, Закон о судоустройстве от �7 ��нвар�� �877 г�) // Zivilprozessordnung,далее GVG, Закон о судоустройстве от �7 ��нвар�� �877 г�) // Zivilprozessordnung, GVG, Закон о судоустройстве от �7 ��нвар�� �877 г�) // Zivilprozessordnung,Закон о судоустройстве от �7 ��нвар�� �877 г�) // Zivilprozessordnung, о судоустройстве от �7 ��нвар�� �877 г�) // Zivilprozessordnung,о судоустройстве от �7 ��нвар�� �877 г�) // Zivilprozessordnung, судоустройстве от �7 ��нвар�� �877 г�) // Zivilprozessordnung,судоустройстве от �7 ��нвар�� �877 г�) // Zivilprozessordnung, от �7 ��нвар�� �877 г�) // Zivilprozessordnung,от �7 ��нвар�� �877 г�) // Zivilprozessordnung, �7 ��нвар�� �877 г�) // Zivilprozessordnung,��нвар�� �877 г�) // Zivilprozessordnung, �877 г�) // Zivilprozessordnung,г�) // Zivilprozessordnung,�) // Zivilprozessordnung, 
Deutscher Taschenbuch Vеrlag GmbH & Co� KG, Munchen �����еrlag GmbH & Co� KG, Munchen �����rlag GmbH & Co� KG, Munchen �����KG, Munchen �����
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административной, финансовой, по трудовым делам и по социальным вопросам21�� Каж-
да�� ветвь строитс�� самосто��тельно� Анализ судебных систем государств, в которых I-ой 
инстанцией ��вл��ютс�� участковые суды, показывает, что к таковым государствам также 
относ��тс�� Австри�� и Ирланди���

Судоустройство Германии регулируетс�� различными нормативно-правовыми акта-
ми (к примеру, во Франции, наоборот, одним кодексом)� Подсудность участковых судов 
и общие принципы их организации регламентированы Федеральным законом о судоуст-
ройстве (Gerichtsverfassungsgesetz, GVG) (�7�����877 г� в редакции от 9������97�� г� с пос-
ледующими изменени��ми)����� По поводу указанного закона приведем цитату: «По мне-
нию самих западногерманских юристов, этот Закон не подн��лс�� до уровн�� современ-
ного регулировани�� проблем правосуди�� и потому не отвечает требовани��м реформы 
судоустройства»��6�

Отметим, что пор��док де��тельности всех судов Германии предусмотрен нормами 
Уголовного процессуального уложени�� (УПУ)��7, а вот предметна�� подсудность регла-
ментируетс�� Законом о судоустройстве (разд� �� §§��-�7)� Судам общей юрисдикции под-
судны все уголовные и гражданские дела, кроме дел, отнесенных к компетенции специ-
ализированных судов��8�

В ФРГ создана система судов четырех ступеней: участковые суды; земельные суды 
(или суды земли); высшие суды земли; Верховный Федеральный суд� Кроме того, Герма-
ни�� состоит из автономных земель, на территории которых функционируют собственные 
суды�

 Функции первой инстанции судов общей юрисдикции выполн��ют участковые 
суды (Amtsgericht – амтсгерихты, аналогичные французским окружным судам)��9� Все-
го на территории Германии отправл��ют правосудие 7�6 участковых судов� Кроме того, 
земельных судов насчитываетс�� ��6 и высших земельных судов - �4220� Отметим одно 
важное обсто��тельство - по числу судей на душу населени�� Германи�� занимает первое 
место в мире� Отличительным моментом также ��вл��етс�� и то, что в Германии также рас-
сматриваетс�� больше всех «соседских» споров, относ��щихс�� к категории мелких� Можно 
придти к выводу, что социально развитое государство не экономит на правосудии, а счи-
тает судебную систему приоритетной статьей расходов, что помимо всего обеспечивает 
оперативность и качественность функционировани�� судебной власти� 

Участковые суды ��вл��ютс�� местными судами в системе судов общей юрисдикции� 
Именно данные суды ��вл��ютс�� наиболее многочисленными судами, в состав которых 
вход��т от � до ��� судей221�

21� См�: Судебные системы европейских стран� Справочник /перевод с французского Д�И�Васильева и с 
англ� О�Ю�Коб��кова�- М�: Междунар� отношени��, ����� С�7���
���� См�: Zivilprozessordnung, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co� KG, Munchen, ����� S� �����-��44�Zivilprozessordnung, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co� KG, Munchen, ����� S� �����-��44�, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co� KG, Munchen, ����� S� �����-��44�Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co� KG, Munchen, ����� S� �����-��44� Taschenbuch Verlag GmbH & Co� KG, Munchen, ����� S� �����-��44�Taschenbuch Verlag GmbH & Co� KG, Munchen, ����� S� �����-��44� Verlag GmbH & Co� KG, Munchen, ����� S� �����-��44�Verlag GmbH & Co� KG, Munchen, ����� S� �����-��44� GmbH & Co� KG, Munchen, ����� S� �����-��44�GmbH & Co� KG, Munchen, ����� S� �����-��44� & Co� KG, Munchen, ����� S� �����-��44�Co� KG, Munchen, ����� S� �����-��44�� KG, Munchen, ����� S� �����-��44�
��6 Судебные системы западных государств�- М�: Наука, �99�� С� ���
��7 Strafprozessordnung, Munchen, ���9� S�4,��,8; Гражданское процессуальное уложение Германии: Вводный 
закон к Гражданскому процессуальному уложению: Пер� с нем� М�: Волтерс Клувер� ���6� С� 684�
��8 Кононенко В�И� Мировой суд: Опыт становлени�� и развити�� (уголовно-процессуальный аспект)� Дисс� 
на соискание ученой степени к�ю�н� М�, ������ С� 8��-86�
��9 См�: §��� Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) In der Fassung der Bekanntmachung vom 9� Mai �97�� (BGB�� I S�См�: §��� Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) In der Fassung der Bekanntmachung vom 9� Mai �97�� (BGB�� I S��: §��� Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) In der Fassung der Bekanntmachung vom 9� Mai �97�� (BGB�� I S� 
��77)// Zivilprozessordnung, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co� KG, Munchen, ����� S������, �����-������KG, Munchen, ����� S������, �����-������
220 См�: Судебные системы европейских стран� Справочник / пер� с франц� Д�И�Васильева и с англ� 
О�Ю�Коб��кова� М�: Междунар� отношени��, ����� С�74�
221 См�: Решетников Ф�М� Правовые системы стран мира� М�, �99��� С� 6�-6��



9�

Так, к подсудности и рассмотрению единоличного участкового судьи относ��тс��: 
�) дела частного обвинени�� (Privat klage), �) дела по проступкам (рассматривающиес�� 
по правилам упрощенного производства), ��) дела по преступлени��м с санкцией не свы-
ше двух лет лишени�� свободы222� Отметим, что, как упоминалось ранее, в России таким 
потолком санкции дл�� мировых судей ��вл��етс�� не свыше �� лет лишени�� свободы� Така�� 
разница избранного потолка в двух странах наталкивает на мысль, что возможно стоит 
его пересмотреть и дл�� условий России уменьшить хот�� бы до � лет лишени�� свободы� 
И это притом, что ранее он уже имел место в ст� 467 УПК РСФСР223�

Подсудность уголовных судов I-ой инстанции находитс�� в пр��мой зависимости от 
т��жести и значимости совершенного преступлени��� Так, к категории преступлений отно-
с��тс�� де��ни��, за совершение которых в санкции статей предусматриваетс�� наказание до �  
года лишени�� свободы� Другой категорией ��вл��ютс�� проступки, за совершение которых 
предусмотрены либо штраф до ���� марок, либо лишение свободы до 6 мес��цев22��

Весь объем подсудности участкового суда, который может назначить наказание не 
свыше четырех лет лишени�� свободы, делитс�� на единоличного судью и на суд шеффе-
нов (Schoffengericht)� При этом к подсудности единоличного судьи относитс�� следующа�� 
категори�� уголовных дел, за совершение которых в санкции статьи предусмотрено нака-
зание не свыше � лет лишени�� свободы; �) дела, по которым может быть назначено нака-
зание в виде штрафа; �) дела о деликтах (правонарушени��х); ��) дела частного обвинени�� 
(Privat klage)�����

Участковые суды могут состо��ть из одного или нескольких участковых судей� Если 
в участковом суде только � судь��, ему назначаетс�� посто��нный заместитель из числа су-
дей земли� Исход�� из подсудности последних, вытекает, что их статус соответствует ста-
тусу мировых судей, относ��щихс�� к местной юстиции� Считаем необходимым согласить-
с�� с мнением С�Г� Павликова, что участковые судьи Германии имеют статус, сходный с 
российскими мировыми судь��ми��6�

Отметим, что к компетенции единоличного участкового судьи, как и мировых судей 
в России, относ��тс�� уголовные дела о преступлени��х небольшой т��жести, т�е� малозна-
чительные преступлени��� В России дела частного обвинени�� рассматривают мировые су-
дьи, которые несколько лет подр��д рассматривали уголовные дела с санкцией наказани�� 
до � лет лишени�� свободы, однако данную планку увеличили до �� лет� В то врем�� как в 
царский период максимальна�� планка равн��лась � году шести мес��цам� Поэтому непо-
н��тно, чем руководствовалс�� законодатель, не уменьша��, а, увеличива�� данный срок, что 
к улучшению качества работы мировых судей, однозначно, не приведет�

В европейских государствах судами довольно широко примен��ютс�� примиритель-
ные процедуры� В той же Германии по делам частного обвинени��, исход�� из требований 
ч� � §��8� УПК, возбуждение обвинени�� возможно только после активной де��тельности 

222 См�: Судебные системы европейских стран� Справочник / пер� с франц� Д�И�Васильева и с англ� 
О�Ю�Коб��кова� М�: Междунар� отношени��, ����� С� 79�
223 См�: Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР� М�: «Проспект»� ����� С� �����
22� См�: Уголовный процесс: учебник / под ред� В�П� Божьева� ��-е изд�, испр� и доп�- М�: Спарк, ����� 
С� 69��
���� См�: Судебные системы европейских стран� Справочник: пер� с франц� Д�И� Васильева и с англ� 
О�Ю� Коб��кова� М�: Междунар� отношени��, ����� С� 79�
��6 См�: Павликов С�Г� Системы судов субъектов Российской Федерации: конституционно-правовое ис-
следование� М�, ����� С�49�
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посреднических органов, функционирующие с ведома земельного Управлени�� юстиции, 
которые не привели к примирению сторон� Результаты примирительной процедуры от-
ражаютс�� в справке, котора�� затем представл��етс�� в суд [6, С� �4-���]� По непон��тным 
причинам в России процедура медиации не предусмотрена дл�� дел частного обвинени��� 
На наш взгл��д, именно в такого рода делах и должна примен��тьс�� медиаци��� 

Суды шеффенов, состо��щих из профессионального участкового судьи и �-х непро-
фессиональных членов суда, или двух профессиональных судей и двух шеффенов (за-
седателей), рассматривают уголовные дела о преступлени��х, за совершение которых в 
санкци��х статей предусмотрено лишение свободы не свыше 4 лет лишени�� свободы��7�

Обобща��, можно заметить, что компетенци�� участкового суда Германии похожа на 
подсудность мировых судей России и по объему, на первый взгл��д, даже больше, так как 
ими осуществл��етс�� и надзор за выполнением отдельных действий на этапе прокурорс-
кого дознани���

Второй инстанцией ��вл��ютс�� Земельные суды (Landgerichte), число которых ��6, 
занимают вышесто��щее положение по отношению к участковым судам, аналогичны 
французским трибуналам большой инстанции� Земельным судам подсудны уголовные 
дела о т��жких преступлени��х, за совершение которых предусмотрено наказание свыше 
четырех лет лишени�� свободы, а также дача санкции на помещение в психиатрическую 
больницу� В качестве суда I-ой инстанции дела слушаютс�� большой палатой по уголов-
ным делам или судом прис��жных, состо��щим из трех профессиональных судей и двух 
шеффенов�

В судебной системе функции третьей инстанции выполн��ет Высший суд земли� 
Им рассматриваютс�� уголовные дела в качестве первой, апелл��ционной и кассационной 
инстанции��8� В качестве суда первой инстанции уголовный сенат Высшего суда земли 
рассматривает особо т��жкие преступлени�� против государственной безопасности� В его 
состав вход��т трое либо п��теро профессиональных судей�

Приговоры участковых судей и судов шеффенов рассматриваютс�� в апелл��ционном 
пор��дке Высшим судом земли, что дает законное основание дл�� повторного рассмотрени�� 
уголовного дела и по вопросам факта, и по вопросам права� Приговоры же земельного 
суда в случае их обжаловани�� будут рассматриватьс�� только в аспекте вопросов права��9�

При рассмотрении т��жких и особо т��жких преступлений, на наш взгл��д, как прави-
ло, не может быть применимо упрощенное «суммарное» производство, так как возникает 
риск нарушени�� конституционных прав граждан� 

К специальным судам относ��тс�� суды по делам несовершеннолетних, которым под-
судны все правонарушени��, совершенные молодыми людьми в возрасте от �4 лет до �� 
года� Данные суды определ��ют наказание ниже размеров, предусмотренных общим уго-
ловным законодательством� Причем, к несовершеннолетним, а также к лицам в возрасте 
от �8 лет и до �� года, уровень умственного развити�� которых соответствует предыдущей 
возрастной категории, совершившим преступлени��, при определении наказани�� приори-

��7 См�: Судебные системы европейских стран� Справочник /пер� с франц� Д�И�Васильева и с англ� 
О�Ю�Коб��кова� М�: Междунар� отношени��, ����� С� 79�
��8 См�: Судебные системы европейских стран� Справочник / пер� с франц� Д�И�Васильева и с англ� 
О�Ю�Коб��кова� М�: Междунар� отношени��, ����� С� 8��
��9 См�, там же, с� 8��
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тетными ��вл��ютс�� меры воспитательного или исправительного характера230� В России по 
возрастным категори��м аналогичный подход�

Судьи по делам несовершеннолетних в участковом суде по первой инстанции ру-
ководствуютс�� Законом о судах по делам несовершеннолетних� Единоличный судь�� при 
вынесении приговора руководствуетс�� ограничением, установленным законом, до одного 
года лишении свободы� Отметим, что в России мировые судьи рассматривают уголовные 
дела в отношении несовершеннолетних, совершивших преступлени��, с максимальным 
сроком наказани�� �� года, т�е� на два года выше� Однако необходимо отметить и другое, что 
ювенальные суды в России созданы в виде эксперимента лишь в отдельных регионах231� 
Следующим этапом, который желательно бы наступил быстрее, будет создание ювеналь-
ных судов и во всех остальных регионах страны� Их создание также будет направлено на 
разгрузку мировой юстиции�

Необходимо отметить, что судьи, прокурорские работники и шеффены (заседатели, 
т�е� непрофессиональные судьи) в об��зательном пор��дке должны иметь педагогические 
знани�� и специальные познани�� в области детской психологии и педагогики, а также 
практический опыт� Тем более, что все судебные разбирательства объ��вл��ютс�� закрыты-
ми� Дл�� ювенальной юстиции присуще наличие Службы помощи при судах по делам не-
совершеннолетних (Jugendgerichtshilfe)232� В функциональные об��занности данной служ-
бы относитс�� тщательное изучение личности несовершеннолетнего обвин��емого, под 
каким и чьим вли��нием он формировалс��, вы��вление окружени��, которое отрицательно 
на него вли��ло� Работники данной службы в результате проведенных исследований и 
наблюдений представл��ют суду свою позицию� 

Второй инстанцией дл�� данных судов ��вл��етс�� секци�� по делам несовершеннолет-
них земельного суда, котора�� в качестве первой инстанции рассматривает наиболее т��ж-
кие преступлени��, что подсудно суду прис��жных� Кроме того, данна�� секци�� ��вл��етс�� 
апелл��ционной инстанцией дл�� судов по делам несовершеннолетних и судов шеффенов 
по делам несовершеннолетних� Дл�� последних ревизионной инстанцией, что в России 
называетс�� надзорной инстанцией, ��вл��ютс�� Палаты по уголовным делам Высшего суда 
земли, которые еще ��вл��ютс�� апелл��ционной инстанцией дл�� секций по делам несовер-
шеннолетних земельного суда� Причем законность приговоров, вынесенных по первой 
инстанции секцией по делам несовершеннолетних земельного суда, в пор��дке ревизии 
провер��етс�� Верховным федеральным судом�

Важно отметить, что уголовные дела об особо т��жких преступлени��х против го-
сударственной безопасности не могут быть рассмотрены судами по делам несовершен-
нолетних, так как выход��т за рамки их подсудности, должны рассматриватьс�� судами 
общей юрисдикции�

Опыт Германии в области процессуального права дл�� России был бы полезен, что 
не вызывает никакого сомнени��� Приведенные выше аспекты подтверждают наличие об-
щих черт, что также обусловливает необходимость заимствовани�� позитивных процес-
суальных положений и успешного поиска оптимальных вариантов вместо долгосрочного 
«изобретени�� колеса»�

230 См�: Судебные системы европейских стран� Справочник / пер� с франц� Д�И�Васильева и с англ� 
О�Ю�Коб��кова� М�: Междунар� отношени��, ����� С�8��
231 См�: Пронин А�А� Ювенальное право: учеб� пособие� Ростов н/Д: Феникс, ����� С� ���8-���8�
232 См�: Там же� С� 8��
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Развитие германской судебной системы происходит по направлению упрощени�� 
(т�е� расширени�� «суммарного» производства) и ускорени�� процедур рассмотрени�� дел о 
преступлени��х небольшой и средней т��жести, если добитьс�� законодательной гарантии 
недопущени�� судебных ошибок, то это неизбежно приведет к росту авторитета судебной 
власти среди населени���

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДУХОВНЫХ НАЧАЛ В ОБРАЗОВАНИИ В ЦЕЛЯХ 
ПРОФИЛАКТИКИ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ И РОССИИ)

Гильманов М.М.
к.п.н., доцент кафедры маркетинг и менеджмент

филиала Казанского (Приволжского) федерального университета
в г. Набережные Челны 

В цел��х профилактики т��жких и особо т��жких преступлений в Германии разра-
ботана система предупредительных мер в образовательной сфере� Дл�� этого исполь-
зуютс�� различные общеприн��тые методы и формы образовани�� и воспитани��� Одним из 
таких методов можно отметить религиозное воспитание учащихс��, начина�� с детского 
сада, продолжа�� в общеобразовательной школе и высшей школе� Рассмотрим об этом 
подробнее� 

В Германии существует п��ть типов учебных заведений от детских садов до коллед-
жей� Самыми попул��рными ��вл��ютс�� традиционные школы�

Государственные учебные заведени�� ��вл��ютс�� основной частью общеобразова-
тельных школ� В частных школах обучаетс�� около �� % всех учащихс��, из них 6 % обу-
чаютс�� в конфессиональных учебных заведени��х, причем их число посто��нно растет� 
Важно отметить, что значительную часть частных школ содержит церковь и религиозные 
приходы�

В начальную школу Германии, ��вл��ющуюс�� обособленным учебным заведением, 
принимают детей с 6-летнего возраста� Говор�� об учебной нагрузке, необходимо отме-
тить, что она возрастает с �� часов в неделю в первом классе до ��� - ��4 часов в старших 
классах� Из общего объема школьной программы � - 4 часа выделено на изучение Закона 
Божьего(Religionsunierricht)233�

В общеобразовательной школе Германии религиозное воспитание осуществл��етс�� 
на уроках религиоведени�� или Закона Божьего� Механизм обучени�� Закону Божьему в 
Германии существенно различаетс�� от религиозного воспитани�� в зарубежных школах� 
Важно отметить, что задача религиозного воспитани�� возлагаетс�� не только на церковь, 
но и на государство� Стать�� 7 Основного закона Германии предусматривает преподавание 
Закона Божьего в качестве об��зательного предмета во всех типах школ23��

В государственной политике Германии религиозному воспитанию придаетс�� боль-
шое общественное значение� При этом молодое поколение ориентировано в значитель-

233См�: Зайцева О�Р� Религиозное воспитание учащихс�� в современной школе Германии� Дис� к�п�н� 
Волгоград� ������ С� 67�
23� См�: Орлова О�Н� Становление и развитие системы повышени�� квалификации учителей религии в 
Германии (на примере Федеральной земли Северный Рейн-Вестфали��)� Дис� к�п�н� Курск� ���7� С���7-��8�
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ной степени на христианскую культуру� В данном случае констатируем направленность 
государственной политики на поддержку религиозного воспитани�� в школе� Согласно 
Закону школы предоставл��ют отдельные помещени�� дл�� преподавани�� Закона Божьего� 
Кроме того, учител��м и служащим государство выплачивает заработную плату, а также 
финансирует текущие расходы по данному предмету�

Конституци�� Германии предусматривает об��занность государства по финансиро-
ванию и организации обучени�� Закону Божьему� Кроме того, государство осуществл��ет 
об��занности по утверждению планов, согласованных с епископами� При этом они не 
должны противоречить конституционным принципам и соответствовать общим образо-
вательным требовани��м и согласовыватьс�� с планами по другим учебным предметам� 
На государство возложена об��занность по проверке соответстви�� преподавани�� Закона 
Божьего учебной программе�

Законодательное закрепление в Основном законе и в федеральных конкордатах пре-
подавани�� религиоведени�� указывает на то, что преподавание Закона Божьего ��вл��етс�� 
равнозначным другим предметам�

Содержание этой дисциплины формируют религиозные общины� В свою очередь, 
церкви составл��ют учебные программы, провер��ют их достоверность, а также качество 
преподавани���

Религиозные общины выполн��ют задачу по подготовке педагогических кадров� 
Подготовка последних осуществл��етс�� в университетах и институтах (на теологических 
факультетах или на теологических кафедрах)� На этом задача церкви не заканчиваетс��� 
Так, церковь разрабатывает также школьные учебные пособи��, на основе которых осу-
ществл��етс�� преподавание Закона Божьего� Данные пособи�� публикуютс�� только после 
утверждени�� учебной комиссией Немецкой конференции епископов� Документом, позво-
л��ющим преподавать Закон Божий, ��вл��етс�� «Missio canonica»�

Из положений Закона следует, что каждый крещеный ученик об��зан обучатьс�� За-
кону Божьему� Однако из общего правила имеетс�� исключение, а именно: при предъ��вле-
нии учеником и его родител��ми определенных причин первому может быть предостав-
лено право отказатьс�� от посещени�� данного предмета� Причем до достижени�� учеником 
�4 летнего возраста данный вопрос решают его родители, а с наступлением �4-лети�� 
ученик вправе самосто��тельно решить, посещать ли ему данные зан��ти���

Закон предусматривает в качестве задачи школы не только давать знани�� о религии, 
но и воспитывать ученика в духовно-нравственном плане, что ��вл��етс�� одним из резуль-
татов обучени�� религиоведению� Так, духовно-нравственное воспитание - это форми-
рование у ребенка законопослушного поведени�� на непростом жизненном пути, возде-
ржанности от девиантного и делинквентного поведени��, отказу не только от совершени�� 
правонарушений и преступлений, но на основе крепости духа недопущению подобного 
в мысл��х�

В своем диссертационном исследовании Зайцева О�Р� привела цели, которые вы-
двигались немецкими учеными Далфертом И� и Юнгелем Э�:

– «пробудить личность ребенка, направить к познанию Бога, помочь убедитьс�� в 
Его реальности, сформировать религиозные чувства;

– воспитывать у детей чувство… почтени�� и любви к родител��м и другим люд��м, 
учить их бережному отношению к окружающему миру;

– способствовать развитию творческих способностей, умственному и физическому 
совершенствованию ребенка;
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– совершенствовать личность учащегос��, его духа, души и тела на основах христи-
анских ценностей»������

Исход�� из предложенных немецкими учеными целей, можно сделать вывод, что 
использу�� основы религиоведени�� можно добитьс�� разностороннего развити�� учени-
ков, а также их духовно-нравственного воспитани�� и законопослушного поведени�� в 
обществе�

Отсюда вытекает, что духовному воспитанию подрастающего поколени�� в обра-
зовательном процессе должно удел��тьс�� достаточное внимание, как одному из главных 
факторов в определении поведени�� человека� Необходимость разработки данной темати-
ки была поддержана учеными-криминологами в феврале �999 года в Москве на конфе-
ренции Криминологической ассоциации России «Дети и преступность»� Из этого следует 
иде��, что только союз веры с наукой и разумом позволит человеку действовать правильно 
и не в ущерб ему и другим� Вот почему роль веры сегодн�� в деле предупреждени�� пре-
ступности, как никогда, велика и важна�

К такому же мнению приходит мировое сообщество в Итоговом документе Венской 
встречи представителей государств-участников Совещани�� по безопасности и сотрудни-
честву в Европе, вступившего в законную силу в �989 году� В частности, в пункте ��9 гла-
вы о сотрудничестве и обмене в области культуры говоритс�� о том, чтобы «лица, прина-
длежащие к религиозным культурам на их территории, могли сохран��ть и развивать свою 
собственную культуру во всех ее аспектах, включа�� ��зык, литературу и религию���» ���6�

А как же складывались философские, педагогические, правовые воззрени�� по дан-
ному вопросу ранее?

Сократ в свое врем�� высказывал, что корни преступности следует искать в неудов-
летворительном воспитании молодежи, его просвещении� Аксиомой ��вл��етс�� тот факт, 
что все религиозные учени�� призывали человека только к добру и отказу от совершени�� 
преступлений и правонарушений�

С возникновением научной педагогики (Я�А� Коменский, Д� Локк, И�Ф� Гербарт и 
др�) вопрос о составных част��х формировани�� личности стал одним из основных� Комен-
ский Я�А� раскрывал взаимосв��зь активной де��тельности детей с нравственным и рели-
гиозным воспитанием� Путь к вечному блаженству он видел в познании внешнего мира, 
в умении владеть самим собой, в возведении себ�� к источнику всех вещей - Богу� В ре-
зультате своих научных поисков Коменский Я� в качестве вывода выделил три составные 
части воспитани�� - научное образование, нравственное воспитание и религиозное вос-
питание� Одним из важнейших качеств учител�� он считал религиозность���7� Джон Локк, 
выдающийс�� английский философ, педагог и материалист, говорил, что ученик должен 
руководить своими страст��ми и подчин��ть их велени��м рассудка� Большое значение он 
придавал необходимости воспитывать любовь к Богу���8�

����� Зайцева О�Р� Религиозное воспитание учащихс�� в современной школе Германии� Дис� к�п�н�, Волгоград� 
������ С� 7��
���6 См�: Итоговый документ Венской встречи �986 года представителей государств-участников Совещани�� 
по безопасности и сотрудничеству в Европе� М: Политиздат, �989� С� 48�
���7 См�: Российска�� педагогическа�� энциклопеди��: В �-х т� / гл� ред� В�В�Давыдов� М: Больша�� российска�� 
энциклопеди��, �99��� С� 4��4�
���8 См�: Истори�� педагогики: Учебник дл�� студентов педагогических институтов� Константинов Н�А�, 
Медынский Е�Н�, Шабаева М�Ф� М�: Просвещение, �98�� С� ��9-44�
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Гербарт Иоган Фридрих, немецкий философ, психолог и педагог особенно большое 
значение придавал воспитывающему обучению, в процессе которого развиваетс�� мно-
госторонний интерес, имеющий 6 видов, один из которых религиозный� Важную роль в 
нравственном воспитании И� Гербарт отводил религии���9�

Следует подчеркнуть, что К�Д� Ушинский, заложивший научные основы педагоги-
ческой мысли в России, особо подчеркивал роль духовного (религиозного) и нравствен-
ного воспитани��, как основы дл�� развити�� индивидуальности�

Дл�� достижени�� реальных сдвигов в уменьшении преступности необходимо улуч-
шать общественную среду, с наибольшим эффектом использу�� религиозное воспитание� 
В разрешение данной проблемы в свое врем�� Франц фон Лист разработал концепцию 
принудительного воспитани���

Во все времена семь��, общество и народ стремились передавать следующему поко-
лению не только интеллектуальные и технические знани��, но и те нравственные ценнос-
ти, обычаи и традиции, которые составл��ют основу здорового общества� Важной задачей 
любого общества, поэтому должно стать духовное и нравственное воспитание молодого 
поколени���

В «Криминологии» всегда выдел��лись теории преступности, имевшие цель объ��с-
нить причины преступности и изменени�� происход��щие в ней� Среди них выдвигалась 
теори�� субкультуры� Вот какое определение даетс�� пон��тию субкультура – это «систе-
ма общественного поведени�� и ценностей, существующа�� отдельно от господствующей 
системы поведени�� и ценностей и ��вл��юща��с�� все же частью центральной системы»2�0� 
Теории субкультуры учеными дел��тс�� на отдельные виды, св��зыва�� их в первом случае с 
расслоением общества, во втором - с экономикой, а также выдел��етс�� субкультура наси-
ли��� В противовес данным субкультурам общество должно выдвинуть фундаментальную 
духовную культуру�

Ученые в ходе исследований пришли к выводу, что профилактическое воздействие 
на учащихс�� может вестись в трех направлени��м: духовное просвещение; оказание под-
держки в преодолении духовных проблем; использование учебного процесса на закреп-
ление духовно-этического поведени�� в повседневной жизни� Дл�� повышени�� духовного 
уровн�� субъектов профилактики необходимо использовать следующие педагогические 
формы, а именно: лекции, семинары, православные факультативы; сотрудничество се-
мьи, школы и Церкви с использованием православных лагерей отдыха, клубов, реаби-
литационных центров дл�� детей и родителей; профилактики с помощью воскресных 
школ2�1�

Приведем некоторые примеры из практического применени�� духовных начал на 
территории Российской Федерации, позитивно повли��вшие на подростков с девиантным 
и делинквентным поведением�

Профилактическа�� работа с несовершеннолетними активно проводитс�� в Душепо-
печительском центре во им�� св� праведного Иоанна Кронштадтского на Крутицком пат-
риаршем подворье, который ��вл��етс�� как бы средним звеном между колонией, реабилита-
ционным центром и приютом� Так, реабилитационные центры возвращают подростков к 

���9 См�: Российска�� педагогическа�� энциклопеди��� М, �99��� С� ����
2�0 Шнайдер Г�И� Криминологи��: пер� с нем� / под общ� ред� Л�О�Иванова� М�: Прогресс-универс, �994� 
С� �84�
2�1 Азарова Е�А� Педагогическа�� профилактика насили�� над детьми в семье средствами православной 
культуры: дис� ��� к�п�н� Ростов-на-Дону, ������ С� ������



97

жизни, в приют может обратитьс�� люба�� «заблудша�� душа», а в колони��х воспитываютс�� 
и исправл��ютс�� несовершеннолетние, совершившие преступлени��� Вышеприведенный 
центр оказывает помощь лицам, пострадавшим от вли��ни�� деструктивных сект, алкого-
лизма, наркомании и организованных преступных группировок� В цел��х реабилитации 
наркозависимых через данный Центр за ��,�� года прошло около �,�� тыс� молодых людей� 
«И процент положительной реабилитации, т� е� входа в состо��ние устойчивой ремиссии 
- от года до ��,�� лет - составил 6��%, а есть группа, котора�� проходила реабилитацию 
при монастыр��х, при православных общинах и непосредственно в дневном стационаре 
Центра, где из 4� человек перестали употребл��ть наркотики 4�� Дл�� сравнени�� - в других 
медицинских центрах процент реабилитации составл��ет � - �»2�2�

Директор Центра иеромонах, доктор медицинских наук Анатолий Берестов объ��с-
нение такому успешному возращению делинквентов в жизнь находит в одухотворении, 
вере в Бога, ежедневно выполн���� Божии заповеди� В данный период такие подростки пре-
ображаютс�� и душевно, и телесно� В их душах зарождаютс�� и вера, и стремление к позна-
нию Бога, а также желание к жизни и к благонадежному поведению, почитанию не только 
религиозных, но и светских законов� По мнению отца Анатоли��: «на сегодн��шний день 
нет ни одного центра, который бы адекватно мог реабилитировать или вылечить наркоза-
висимого, кроме православных центров� В Москве их ��, помимо вышеназванного, второй 
– в Сретенском монастыре и третий – в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скор-
б��щих Радость» на Большой Ордынке, и еще два центра в Московской области»2�3� Данное 
высказывание нельз�� считать бесспорным, так как религиозные реабилитационные цент-
ры, несмотр�� на свою позитивную де��тельность, не могут полностью решать профилакти-
ческие задачи, св��занные с делинквентным и девиантным поведением подростков�

С высказыванием отца Анатоли��, что «Русска�� Православна�� Церковь накопила ог-
ромный тыс��челетний опыт оздоровлени�� духовного состо��ни�� людей…», можно согла-
ситьс��, так как оно ��вл��етс�� бесспорным�

В июле ���� года отец Андрей Вознесеновского храма г� Улан-Удэ за��вил о том, 
что церкви следовало бы большее внимание удел��ть злободневным проблемам, таким 
как – преступность, пь��нство, наркомани��, распространенным среди несовершеннолет-
них� С данным мнением по вопросам религиозного воспитани�� несовершеннолетних в 
предупреждении совершени�� ими преступлений солидарны св��щеннослужители Ивол-
гинского дацана Дампилон Борис-Гунга - лама и Доржиев Амгалан – лама� Представи-
тели этих двух конфессий вместе с правоохранительными органами провод��т профи-
лактические беседы религиозной направленности в воспитательной колонии Управлени�� 
исполнени�� наказани�� Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Бу-
р��ти��, в школах, лице��х и др�2��

Использование религиозного воспитани�� в профилактике совершени�� преступле-
ний несовершеннолетними тесно св��зано с нравственными заповед��ми христианства, 
ислама, буддизма и др� традиционными религи��ми, предусматривающими следующие 
запреты такие, как воздержание от убийства, воздержание от воровства, воздержание ото 
лжи, воздержание от опь��н��ющих средств и напитков� 

2�2 Азарова Е�А� Педагогическа�� профилактика насили�� над детьми в семье средствами православной 
культуры: Дис� к�п�н� Ростов-на-Дону, ������ С� �7���
2�3 Там же� С� �7���
2�� Рыжаков С�С� Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение средствами семейного и рели-
гиозного воспитани��(по материалам Республики Бур��ти��)� Дис� к�ю�н� СПб�, ������ С� �74-�7���
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Спасение нашего общества возможно за счет духовно-нравственного оздоровлени�� 
людей� С этой целью необходимо возрождать и развивать традиционную культуру вместе 
с тыс��челетним нравственным опытом православи��, ислама, иудаизма и буддизма� Изу-
чение великих сокровищ религиозных нравственных учений убеждает в том, что они 
должны стать основой в деле профилактики делинквентного и девиантного поведени�� 
молодых людей� 

Исход�� из вышеприведенного опыта Германии и России, в деле предупреждени�� 
преступности подростков с помощью духовно-нравственного потенциала мировых рели-
гий, можно утвердительно отметить, что у обоих государств накоплен достаточно бога-
тый материал дл�� взаимного сотрудничества�

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ 
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НЕЕ

Гильманов Э.М.
старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса

Института экономики, управления и права (г. Казань)

Одним из наиболее распространенных преступлений, совершаемых в таможенной 
сфере, ��вл��етс�� уклонение от уплаты таможенных платежей� Пор��док уплаты таможен-
ных платежей регламентируетс�� Таможенным кодексом Таможенного союза, Законом 
РФ «О таможенном тарифе», Правилами определени�� таможенной стоимости ввозимых 
товаров в случа��х их незаконного перемещени�� через таможенную границу Российской 
Федерации, и др�

Непосредственным объектом состава уклонени�� от уплаты таможенных платежей, 
взимаемых с организации или физического лица (ст� �94 УК РФ), выступают общест-
венные отношени�� в сфере внешнеэкономической де��тельности, возникающие в св��зи с 
об��занностью уплаты таможенных платежей�

Таможенные платежи выступают предметом преступного пос��гательства и включают: 
а) ввозную таможенную пошлину; б) вывозную таможенную пошлину; в) НДС, взимаемый 
при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза; г) акциз, взмаемый при 
ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза; д) таможенные сборы� Тамо-
женные платежи уплачиваютс�� непосредственно декларантом или иным лицом�

Объективна�� сторона состава уклонени�� от уплаты таможенных платежей, взимае-
мых с организации или физического лица (ст� �94 УК РФ), заключаетс�� в невыполнении 
лицом возложенной на него законом об��занности в установленные сроки произвести со-
ответствующие выплаты, которое может сопровождатьс�� различными действи��ми, на-
правленными на введение таможенных органов в заблуждение относительно наличи�� 
указанной об��занности, размеров платежей и т�п� По свидетельству И�В� Дмитриенко, 
такое понимание объективной стороны состава преступлени��, предусмотренного ст� �94 
УК РФ, было поддержано 89 % опрошенных им респондентов�4��� Формы уклонени�� мо-
гут включать занижение таможенной стоимости перемещаемых товаров, пр��мой отказ 

�4�� Дмитриенко И�В� Уголовна�� ответственность за преступлени�� в сфере внешнеэкономической де��тель-
ности: автореф� дис� … канд� юрид� наук� Краснодар, ���8� С� �4�
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от уплаты, перемена места жительства, игнорирование уведомлений о необходимости 
уплаты, прикрытие экспорта и импорта товаров перемещением их по транзиту и т�п�

Данное преступление окончено с момента совершени�� де��ни��, т�е� неуплаты тамо-
женных платежей без уважительных причин в установленные законом сроки, и относит-
с�� к группе дл��щихс�� преступлений�

С субъективной стороны состав преступлени��, предусмотренный ст� �94 УК РФ, 
характеризуетс�� виной в форме пр��мого умысла� Мотивы и цели уклонени�� от уплаты 
таможенных платежей по уважительным причинам, вследствие форс-мажорных обсто��-
тельств, ��вл��етс�� преп��тствием дл�� вменени�� состава преступлени��, предусмотренного 
ст� �94 УК РФ�

Субъект состава уклонени�� от уплаты таможенных платежей, взимаемых с органи-
зации или физического лица (ст� �94 УК РФ), специальный – лицо, на которое законом 
возложена об��занность по уплате таможенных платежей� К числу таковых лиц могут быть 
отнесены: декларант, таможенный брокер (представитель), владелец склада временного 
хранени��, владелец таможенного склада, перевозчик и др� Также субъектом может быть 
представитель юридического лица (руководитель и главный бухгалтер), с которого взи-
маютс�� таможенные платежи�

Федеральным законом от 7 декабр�� ���� г� в ст��94 УК РФ были внесены значитель-
ные изменени��� В частности, она дополнена част��ми �� и 4, а также изменилось содержание 
признака крупного ущерба – ранее им признавалась сумма неуплаты таможенных платежей 
свыше �� млн руб, теперь – � млн руб� с физического лица, либо � млн руб� с юридического 
лица; особо крупный размер ранее составл��л ��6 млн руб, в насто��щее врем�� – �� млн руб� 
с физического лица, либо �� млн руб� с юридического лица� Внесенные изменени�� свиде-
тельствуют о гуманизации ответственности за экономические преступлени���

Состав уклонени�� от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 
физического лица, предусмотренный в ч�� ст��94 УК РФ, относитс�� к категории преступ-
лений небольшой т��жести, тогда как ч�� ст��94 УК РФ относитс�� к категории преступле-
ний средней т��жести, ч��� ст��94 УК РФ ��вл��етс�� т��жким преступлением, а ч�4 ст��94 УК 
РФ – особо т��жким преступлением�

Применительно к ч�� ст��94 УК РФ законодатель предусматривает возможность ос-
вобождени�� от уголовной ответственности при условии, что лицо, впервые совершив-
шее данное преступление, возместит ущерб, причиненный государству в результате со-
вершени�� преступлени��, и перечислит в федеральный бюджет денежное возмещение в 
размере п��тикратной суммы причиненного ущерба� Данна�� возможность освобождени�� 
закреплена нормами ч�� ст�76� УК РФ� Однако мы считаем, что возможность освобожде-
ни�� от уголовной ответственности в случае перечислени�� в федеральный бюджет дохода, 
полученного в результате совершени�� преступлени��, и денежного возмещени�� в размере 
п��тикратной суммы дохода, полученного в результате совершени�� преступлени��, в дан-
ном случае неприменимо, так как доход, как таковой, виновным не был получен, а при-
сутствовал только факт уклонени�� от уплаты таможенных платежей�

Как мы уже отмечали ранее, состав преступлени��, предусмотренный в ч���ст��94 
УК РФ, относитс�� к категории преступлений небольшой т��жести� В ст�7�� и 76 УК РФ 
предусматриваетс�� возможность освобождени�� от уголовной ответственности в случае, 
если лицо впервые совершит преступление небольшой или средней т��жести� Примени-
тельно же к ч�� ст��94 УК РФ (преступление средней т��жести) возможность освобож-
дени�� от уголовной ответственности нормами ч�� ст�76� УК РФ не предусматриваетс��� 
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Считаем, что данна�� ситуаци�� ��вл��етс�� нарушением принципа справедливости, закреп-
ленного в ст�6 УК РФ, а также принципа равенства граждан перед законом, закрепленно-
го в ст�4 УК РФ� Соответственно, если по общему правилу, закрепленному в ст�ст� 7�� и 76 
УК РФ, лицо может быть освобождено от уголовной ответственности в случае соверше-
ни�� впервые преступлени�� небольшой или средней т��жести, то и в специальном случае 
така�� возможность должна быть предусмотрена� Поэтому предлагаем внести изменени�� 
в ч� � ст� 76� УК РФ, предусмотрев возможность такого освобождени��� 

В пользу такой возможности говорит и тот факт, что дл�� того, чтобы реализовать 
возможность освобождени�� от уголовной ответственности по делам о преступлени��х в 
сфере экономической де��тельности в пор��дке ст� 76� УК РФ, виновному лицу необходи-
мо будет возместить ущерб, причиненный государству в результате совершени�� преступ-
лени��, и перечить в федеральный бюджет денежное возмещение в размере п��тикратной 
суммы причиненного ущерба� Если, предположим, причиненный ущерб составил три 
миллиона рублей (минимальный размер особо крупного ущерба дл�� физического лица 
по смыслу примечани�� к ст��94 УК РФ), то виновный дл�� освобождени�� от уголовной 
ответственности вынужден будет вернуть искомые три миллиона, и дополнительно вне-
сти в государственный бюджет еще п��тнадцать миллионов рублей (п��тикратна�� сумма 
причиненного ущерба)�

Вышеуказанное вызывает вопрос о несоразмерности наказани�� за совершение 
преступлени��, предусмотренного в ч�ч� � и � ст� �94 УК РФ с причиненным данным де��-
нием последстви��ми� Так, уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в 
крупном размере, предполагает, что лицо уклонилось от уплаты таможенных платежей, 
взимаемых с физического лица, на сумму один миллион рублей, с организации - два 
миллиона рублей� Минимальное наказание при этом – штраф в размере от ста тыс��ч до 
п��тисот тыс��ч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до трех лет� В случае, если суд придет к выводу о возможности 
назначени�� минимального штрафа (сто тыс��ч рублей), виновный на совершении прес-
туплени�� сможет еще и «заработать»� Считаем, что столь низкий порог минимального 
наказани�� ��вл��етс�� определенным коррупциогенным фактором� Соответственно, необ-
ходимо увеличить минимальный порог наказани�� в виде штрафа в твердой денежной 
сумме�

Аналогична�� проблема присутствует и в ч�� ст��94 УК РФ – при возможности при-
влечени�� к уголовной ответственности только за причинение особо крупного размера 
ущерба, то есть если сумма неуплаченных таможенных платежей, взимаемых с физичес-
кого лица, превысит три миллиона рублей, а с организации - дес��ть миллионов рублей, 
минимальный размер наказани�� в виде штрафа составит от трехсот тыс��ч до п��тисот 
тыс��ч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от двух до трех лет� Таким образом, разница между минимально возможным ущербом и 
минимально возможным наказанием ��вл��етс�� дес��тикратной, что также говорит о воз-
можной «выгодности» совершени�� исследуемого преступлени�� и веро��тном коррупцио-
генном факторе�
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА  
КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Гильфанова А.Ш.
соискатель

Института экономики, управления и права (г. Казань),
Латыпова Э.Ю.,

к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и процесса
Института экономики, управления и права (г. Казань)

Конституци�� Российской Федерации в ст� 4� закрепл��ет универсальное положение 
том, что граждане РФ имеют право на охрану здоровь�� и медицинскую помощь� Это 
право можно охарактеризовать как право на обеспечение наиболее полного, рациональ-
ного и динамического соответстви�� организма человека услови��м его существовани�� и 
поддержани�� функций организма и его нормальной формы всеми возможными медицин-
скими средствами� Право на охрану здоровь�� и медицинскую помощь ��вл��етс�� одним из 
элементов правового статуса гражданина РФ�

Трансплантологи�� ��вл��етс�� принципиально новой сферой медицинской науки и 
практики, дающей возможность лечени�� людей с помощью пересадки (т�е� транспланта-
ции) органов и тканей человека�

Пон��ти�� «орган» и «ткань» не закреплены в нормах УК РФ, так как положени�� 
ст� ���, п� «м» ч� � ст� ����, п� «ж» ч� � ст� ��� УК РФ ��вл��ютс�� бланкетными и отсылают 
нас к Федеральному закону «О трансплантации органов и тканей человека», в котором 
закреплено, что под органами и ткан��ми понимаютс�� сердце, легкое, почка, печень, кос-
тный мозг; органы, их части и ткани, имеющие отношение к процессу воспроизводства 
человека, включающие в себ�� репродуктивные ткани (��йцеклетка, сперма, ��ичники, ��ич-
ки или эмбрионы), а также кровь и ее компоненты, другие органы или ткани, перечень 
которых определ��етс�� Минздравсоцразвити�� РФ совместно с Российской академией ме-
дицинских наук�46�

Мы считаем, что преступлени��, св��занные с трансплантацией органов и тканей че-
ловека, можно отнести к группе преступлений в сфере медицинской де��тельности, так 
как трансплантаци�� практически всегда производитс�� медицинскими работниками, либо 
лицами, имеющими медицинское образование, но не осуществл��ющими медицинскую 
де��тельность, так как дл�� проведени�� операций по пересадке органов и тканей человека 
необходимо наличие специальных познаний в области медицины�

К преступлени��м, св��занным с трансплантацией органов и тканей человека, отно-
с��тс�� ст� ��� УК РФ (Принуждение к изъ��тию органов и (или) тканей дл�� трансплан-
тации, п� «м» ч� � ст� ���� УК РФ (Убийство с целью использовани�� органов и тканей 
потерпевшего), п� «ж» ч� � ст� ��� УК РФ (Причинение т��жкого вреда здоровью с целью 
использовани�� органов и (или) тканей потерпевшего), и п� «ж» ч� � ст� ��7� УК РФ (Тор-
говл�� людьми в цел��х изъ��ти�� у потерпевшего органов или тканей)� При этом преступ-

�46 Перечень органов и (или) тканей человека – объектов трансплантации, Перечень учреждений здраво-
охранени��, осуществл��ющих трансплантацию органов и (или) тканей человека, и Перечень учреждений 
здравоохранени��, осуществл��ющих забор и заготовку органов и (или) тканей человека, утвержденный 
Приказом Минздравсоцразвити�� РФ, РАМН от �����������7 № ����7/4� // Российска�� газета� ���7� �6 июн��� 
№ ���4�
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ление, предусмотренное в ст� ��� УК РФ относитс�� к категории средней т��жести, тогда 
как преступление, предусмотренное в п� «ж» ч� � ст� ��� и п� «ж» ч� � ст� ��7� УК РФ 
относитс�� к т��жким, а предусмотренное в п� «м» ч� � ст� ���� УК РФ – к категории особо 
т��жких преступлений�

Отметим, однако, что имеетс�� определенное несоответствие в терминологии, ис-
пользуемой законодателем дл�� определени�� квалифицирующих признаков данной груп-
пы преступлений� Так, в п� «м» ч� � ст� ���� и п� «ж» ч� � ст� ��� УК РФ использован термин 
«в цел��х использовани�� органов или тканей потерпевшего», в ст���� УК РФ «использо-
вание органов или тканей человека дл�� трансплантации», в п� «ж» ч� � ст� ��7� УК РФ «в 
цел��х изъ��ти�� у потерпевшего органов или тканей»� Считаем, что данные термины несут 
разную смысловую нагрузку� Так, «использование» отнюдь не предполагает «изъ��ти��» 
органов или тканей, а в соответствии с ФЗ «О трансплантации органов и (или) тканей 
человека» более правильно использовать словосочетание «органов и (или) тканей», а не 
«органов или тканей», как указано в действующем УК РФ�

Представл��ем, что более правильно будет использование термина «в цел��х изъ��ти�� 
у потерпевшего органов и (или) тканей»� В данном случае нет противоречий между УК 
РФ и иными нормативными актами�

Если рассматривать зарубежное уголовное законодательство, то можно увидеть, 
что там также присутствует р��д составов преступлений, св��занных с трансплантаци-
ей органов и (или) тканей человека� Так, в ч� � ст� ���� УК Кыргызской Республики�47 
устанавливаетс�� ответственность за нарушение условий и пор��дка трансплантации, 
повлекшее по неосторожности смерть реципиента� Такого состава преступлени�� нет 
ни в УК РФ, ни в уголовных кодексах других стран СНГ� Субъект в данном случае 
специальный – медицинский работник, в частности, хирург, производ��щий подобные 
операции� По нашему мнению, включение аналогичной статьи в УК России не вызы-
ваетс�� необходимостью, так как ответственность врача при наличии умысла на причи-
нение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наступает 
по ч� 4 ст� ��� УК РФ�

В отдельных зарубежных уголовных кодексах предусматриваютс�� иные прес-
туплени��, св��занные с медицинской де��тельностью� В частности, УК Армении в 
ст� ��7 предусматривает следующий состав преступлени�� – «Проведение медицин-
ских или научных опытов на человеке без его согласи��»: «�� Проведение медицин-
ских или научных опытов на человеке без его свободного волеизъ��влени�� или осве-
домлени�� и надлежащим образом оформленного согласи��… ��� То же де��ние, совер-
шенное организованной группой или повлекшее по неосторожности т��жкие пос-
ледстви��…»� Считаем, однако, что введение указанного состава в УК РФ ��вл��ет-
с�� преждевременным, так как причинение указанных последствий охватываетс��  
ст� ��� УК РФ�

�47 Сыдыкова Л�Ч� Особенности Уголовного кодекса Кыргызской Республики // В кн�: Новое уголовное 
законодательство стран СНГ и Балтии� С� �6���
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О КРИЗИСЕ РОССИЙСКОЙ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ

Гладких В.И.
д.ю.н., профессор, заслуженный юрист Российской Федерации,

заведующий кафедрой уголовного права и процесса
Государственного университета управления (г. Москва)

Прошло уже шестнадцать лет с момента вступлени�� в силу действующего Уголов-
ного кодекса (с � ��нвар�� �997 г�)� За это врем�� родилось ��9 федеральных законов, каждый 
из которых внес определенные изменени�� в действующее уголовное законодательство� 

Самыми урожайными на федеральные законы ��вились следующие годы: �999 – 7, 
���� – 8, ���� – 8, ����� – 7, ���4 – ��, ���7 – ��, ���8 – 8, ���9 – ���, ���� – ��, ���� – ��, 
���� – �4�

Наиболее многочисленные и радикальные изменени�� и дополнени�� были внесены в 
уголовный кодекс Федеральным законом от 8 декабр�� ����� г� № �6�-ФЗ, который состоит 
из ���7 пунктов и вносит изменени�� в более чем половину уголовно-правовых норм�

Одной из наиболее спорных новелл ��вилась норма об исключении из разновид-
ностей множественности преступлений неоднократности и новой трактовке пон��тий 
«совокупности» и «рецидива»� Пон��тие неоднократности, которое фактически было пог-
лощено пон��тием «совокупности», всегда св��зывалось с таким уголовно-правовым по-
н��тием, как «специальный рецидив», и криминологическим пон��тием «криминальный 
профессионализм»� Подобное поглощение привело к размыванию пон��ти�� специального 
рецидива, который всегда свидетельствовал о большей общественной опасности совер-
шенного преступлени�� и за который законодательно предусматривалось более строгое 
наказание� Чтобы разом покончить с этой проблемой, законодатель попросту исключил 
специальный рецидив как квалифицирующий признак из более чем семидес��ти статей 
Особенной части УК� Окончательно «добила» эту проблему утвержденна�� этим же за-
коном нова�� редакци�� статьи 68 УК – Назначение наказание при рецидиве преступле-
ний, согласно которой при назначении наказани�� при любом виде рецидива, даже особо 
опасном, срок наказани�� не может быть меньше одной третьей части (!) максимального 
срока наиболее строгого вида наказани��, предусмотренного за совершенное преступле-
ние� Представл��ю, как радовалс�� криминальный мир, чита�� подобные правотворческие 
шедевры� Кстати, это не единственна�� подобна�� точка зрени���48�

Ну и, конечно же, венцом закона ����� года стало исключение из ст� 44 УК конфис-
кации имущества как дополнительного вида наказани��� Единственным более или менее 
логическим обоснованием такого радикального шага было мнение узкого круга правоза-
щитников о том, что нельз�� чохом изымать непосильными трудами нажитое имущество 
даже у закоренелых преступников, если не доказано его преступное происхождение� При 
этом не учитывалось, что конфискаци�� имущества априори и не предполагала установ-
ление такой причинно-следственной зависимости, а понималась как нека�� материальна�� 
контрибуци��, вроде нынешних, и немалых, штрафов, назначаемых дополнительно к ос-
новному виду наказани��� То, что закон был откровенно пролоббирован определенными 

�48 См�: Побегайло Э�Ф� Кризис современной российской уголовной политики� Саратовский центр по 
исследованию проблем организованной преступности и коррупции� http://sartraccc�ru/i�php?oper=read_
file&filename=Pub/pobegailo-�%�8��-�9-�4%�9�htm�
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кругами, не вызывает сомнени��� К чему это привело? К исчезновению наиболее дейс-
твенного рычага борьбы с наиболее общественно опасными преступлени��ми в сфере 
собственности, экономики, должностными преступлени��ми, ��вл��ющимис�� ��дром кор-
рупционной преступности�

Возвращение в ���6 г� под давлением общественности и правоохранительных 
структур конфискации имущества в ее нынешнем виде как иной меры уголовно-право-
вого характера ситуации не изменило, поскольку в редакции статьи ��4�� УК РФ така�� 
мера попросту «не работает», ибо доказать преступное происхождение имущества, де-
нег, ценностей и т�п� в услови��х хорошо налаженной системы легализации (отмывани��) 
доходов, полученных преступным путем, практически невозможно�49�

Неуклюжа�� попытка заменить конфискацию многомиллионными штрафами пока 
своей эффективности не показала (не секрет, что фигурантами коррупционных и эконо-
мических преступлений часто станов��тс�� «мелкие сошки» или среднее звено в крими-
нальных цепочках, а воротилы теневого бизнеса, как правило, от реальной ответствен-
ности уход��т)�

Федеральным законом от �7 июл�� ���6 г� № �����-ФЗ, нар��ду с другими изменени��ми, 
в частности внесены изменени�� в положени�� о необходимой обороне (ст� ��7 УК), об ос-
вобождении от уголовной ответственности в св��зи с де��тельным раска��нием (ст� 7�� УК), 
расширившие действие указанных норм, что, несомненно, послужит на пользу задачам 
общей превенции, о террористическом акте (ст� ���� УК), о содействии террористической 
де��тельности (ст� ������ УК), об организации незаконного вооруженного формировани�� 
или участии в нем (ст� ��8 УК) и о пос��гательстве на жизнь государственного или обще-
ственного де��тел�� (ст� �77 УК), а также, как уже говорилось, раздел VI дополнен гл� ����� 
«Конфискаци�� имущества» и переименован�

И оп��ть к законодателю возникает р��д вопросов� Какой был смысл введени�� в 
ст� ���� УК РФ – Террористический акт п�«б» ч��� об ответственности за умышленное при-
чинение смерти человеку, если соде��нное вполне укладываетс�� в институт совокупнос-
ти преступлений и в случае совершени�� в процессе террористического акта фактически 
убийства соде��нное необходимо квалифицировать по ст�ст� ���� и ���� УК РФ?

Верхом законодательной несуразности, на наш взгл��д, стало включение Федераль-
ным законом от �7 июл�� ���� года № �97-ФЗ в статью ������ УК РФ – Содействие терро-
ристической де��тельности ч��� – Пособничество в совершении террористического акта� 
Само по себе содействие в террористической де��тельности охватываетс�� пон��тием по-
собничества в совершении преступлени��, предусмотренного ч��� ст����� УК, а уж введение 
самосто��тельной нормы об ответственности за пособничество в террористической де��-
тельности абсолютно избыточно, оно нарушает системность законодательства и свиде-
тельствует, по крайней мере, о непрофессионализме законодател���

Федеральным законом от �7 июл�� ���9 г� № ����-ФЗ были внесены изменени�� в ст� 
47, 79, 8�, ����, ���, ���, ����, ����, ���4, �����, �4��� УК РФ, усилившие ответственность за 
преступлени�� сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних�

Произошла возрастна�� дифференциаци�� ответственности за преступлени��, пос��га-
ющие на половую неприкосновенность несовершеннолетних (не достигших, соответст-
венно, �6- и �4-летнего возраста), учитывающа�� характер, способ, место совершени�� 

�49 См�: Мартыненко Э� В� Конфискаци�� имущества в действующем российском уголовном праве: авто-
реф� дис� ��� канд� юрид� наук� М�, ����� С� ���
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преступлени��, характеристику субъекта пос��гательства и иные обсто��тельства, вли��ю-
щие на т��жесть причин��емого потерпевшему вреда�

Вместе с тем законодатель, исключив признак заведомости осознани�� виновным 
возраста несовершеннолетнего потерпевшего из числа об��зательных признаков субъек-
тивной стороны составов преступлени��, предусмотренных ст� ���� и ���� УК, вступил в 
противоречие с базовым принципом субъективного вменени�� (ч� � ст� �� УК)�

На фоне усилени�� борьбы с половыми преступлени��ми против несовершеннолет-
них законодатель включил в ст�ст� ���4 и ����� УК РФ дополнени�� о повышенной ответст-
венности лиц, совершивших указанные де��ни��, ранее судимых за совершение аналогич-
ных преступлений����, хот��, как нами уже говорилось, с декабр�� ����� года из Особенной 
части УК исключен так называемый специальный рецидив как квалифицирующий при-
знак более чем семидес��ти составов преступлений�

В развитие этой же темы в ст� 79 УК РФ – Условно-досрочное освобождение от 
отбывани�� наказани�� включен п� «г» ч� ��, предусматривающий отбытие не менее трех 
четвертей срока наказани��, назначенного за преступлени�� против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних, преступлени��, св��занные с незаконным оборотом нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также за преступлени��, 
предусмотренные ст�ст� ����, ������ и ��� УК РФ����� Как известно, в основе градации сро-
ка, после отбыти�� которого можно решать вопрос об условно-досрочном освобождении 
от наказани��, лежит не объект преступного пос��гательства, а категори�� совершенного 
преступлени���

Далее более - из перечн�� преступлений, за совершение которых может быть назна-
чено условное осуждение (ст� 7�� УК РФ), исключены преступлени�� против половой не-
прикосновенности несовершеннолетних, не достигших �4-летнего возраста, в том числе 
преступлени��, предусмотренные стать��ми �4�, �4�, �4���, �4��� УК РФ�����

Все вышеуказанные новации, при всей актуальности усилени�� борьбы с преступле-
ни��ми против половой неприкосновенности несовершеннолетних, незаконным оборотом 
наркотиков и терроризмом, ��вно нарушают системность уголовного законодательства, 
все более и более стро��щегос�� не на правилах, а на исключени��х�

Нельз�� в очередной раз не пройтись по новым редакци��м статей уголовного кодек-
са, предусматривающим ответственность за вз��точничество (статьи �9�, �9�, �9��� УК 
РФ) и коммерческий подкуп (ст� ��4 УК РФ)� Не затрагива�� новых санкций в указанных 
нормах (кратные штрафы), трудно обойти вниманием такой законодательный шаг, как 
включение в главу ��� Особенной части УК РФ статьи �9��� УК РФ – Посредничество во 
вз��точничестве������

Во-первых, возникает сомнение о целесообразности включени�� в уголовный ко-
декс самой этой нормы, поскольку ответственность за посредничество во вз��точничестве 
охватываетс�� институтом соучасти��, а именно пособничеством (ч� �� ст� ���� Общей части 
УК)�

Во-вторых, часть п��та�� ст� �9��� УК предусматривает ответственность за обещание 
или предложение посредничества во вз��точничестве� Между тем, де��ни��, вход��щие в 

���� См�: Федеральный закон от �9 феврал�� ���� г� № �4-ФЗ�
���� См�: Федеральные законы от �7 июл�� ���9 г� № ����-ФЗ, от �� но��бр�� ���9 г� № �4��-ФЗ, от 9 декабр�� ���� 
г� № �����-ФЗ, от � марта ���� № �8-ФЗ�
���� См�: Федеральный закон от �9 феврал�� ���� г� № �4-ФЗ�
����� См�: Федеральный закон от 4 ма�� ���� г� № 97-ФЗ�
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объективную сторону данного состава, в соответствии с общей теорией уголовного права 
о составе преступлени�� сами по себе таковыми не ��вл��ютс��� Это всего лишь намерени�� 
о желании совершить посреднические действи��, за которые, как известно, уголовна�� от-
ветственность не предусмотрена� Однако законодатель установил за намерени�� вполне 
реальные наказани�� – от штрафа в размере до семидес��тикратной суммы вз��тки до семи 
лет лишени�� свободы�

И еще один парадокс – наказание за намерени�� (даже не подпадающие под признаки 
приготовлени�� к преступлению) предусмотрено выше, чем за оконченное посредничес-
тво (ч� � ст� �9��� УК РФ), максимальный срок лишени�� свободы за которое составл��ет 
п��ть лет лишени�� свободы (!)� О принципе справедливости при назначении наказани�� 
законодатель, видимо, забыл�

Непоследовательность и противоречивость законотворчества про��вились и во 
включении в ст� �64 УК РФ – Нарушение правил дорожного движени�� и эксплуатации 
транспортных средств в качестве квалифицирующего признака (части �,4,6) совершение 
де��ний, вход��щих в основной состав (ч��), в состо��нии алкогольного опь��нени�����4, в то 
врем�� как стать�� ��� УК РФ гласит, что совершение преступлени�� в состо��нии алкоголь-
ного и наркотического опь��нени�� не от��гощает уголовную ответственность�

Федеральным законом от 7 марта ���� г� № �6-ФЗ были внесены достаточно спор-
ные изменени�� в систему уголовных наказаний� Этим законом исключены нижние пре-
делы санкций в виде лишени�� свободы по 68 составам преступлений, в том числе квали-
фицированным и даже особо квалифицированным (ч� �� и 4 ст� ���8, ч� �� и 4 ст� ���9, ч� �� и 
4 ст� �6�, ч� � и �� ст� �6�, ч� � и � ст� �6�, ч� � и � ст� �64, ч� �� и 4 ст� �66, ч� �, � и �� ст� �86 и 
другие статьи УК)� Теперь даже за совершение т��жких и особо т��жких преступлений суд 
вправе назначать наказание в виде лишени�� свободы от двух мес��цев� Это чрезвычайно 
расширило и без того широкие возможности суда дл�� см��гчени�� участи лица, совершив-
шего преступление (ст� 6�, 64, 6��, 7��, 7��-8��, 9�-9�� УК), и ��вл��етс�� ��вным коррупционным 
фактором�

Пределы судейского усмотрени�� еще более расширило введение ч� �� ст� ��� – Кате-
гории преступлений возможности суда при определенных услови��х измен��ть категорию 
суда на менее т��жкую������ На наш взгл��д, это беспрецедентный и ничем не обоснованный 
случай, когда правоприменителю дана возможность на основе субъективных и во многом 
оценочных критериев пересматривать базовые уголовно-правовые пон��ти��� Это новов-
ведение, на наш взгл��д, еще более повысило коррупциогенность уголовного закона�

Вызывает, по меньшей мере, недоумение включение в ст� 6�� УК РФ (Обсто��тельст-
ва, от��гчающие наказание) пункта «о», предусматривающего повышенную ответствен-
ность за совершенное преступление сотрудника органов внутренних дел, а также в гл� 
��� ст� �86�� УК РФ такого состава, как «Неисполнение сотрудником органа внутренних 
дел приказа»���6� Кроме как дискриминационным, такой нововведение не назовешь� По-
лучаетс��, что кроме сотрудников органов внутренних дел в стране нет других силовых 
структур, в об��занности которых входит вы��вление и пресечение преступлений, которые 
тоже иногда выход��т за рамки закона�

���4 См�: Федеральный закон от ��� феврал�� ���9 г� № ��-ФЗ�
����� Федеральный закон от 7 декабр�� ���� года № 4��-ФЗ�
���6 См�: Федеральный закон от �� июл�� ���� г� № �����-ФЗ�
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Создаетс�� такое впечатление, что законодатель в стремлении каким-либо образом 
подправить, улучшить уголовное законодательство идет по пути «проб и ошибок», им-
пульсивно реагиру�� на динамично мен��ющуюс�� социальную действительность, изоби-
лующую все и новыми криминальными вызовами и формами их про��влений� С одной 
стороны, похвально стремление законодател�� оперативно реагировать на посто��нно 
измен��ющуюс�� криминальную ситуацию и вырабатывать адекватные меры противо-
действи�� наиболее опасным преступным про��влени��м, с другой – следовать принципу 
«экономии репрессий», сокращать число осужденных, дифференцировать уголовную от-
ветственность и гуманизировать систему уголовных наказаний� Вместе с тем, излишнее 
и частое изменение законодательства вступает в противоречие со сложившейс�� систем-
ностью норм уголовного права, не учитывает базовых принципов уголовного закона, не 
учитывает рекомендаций ученых, вредит его стабильности� Целостной стратегии раз-
вити�� уголовного законодательства, адекватного современным криминальным реали��м, 
в современной российской уголовной политике, к сожалению, не просматриваетс��, что 
позвол��ет говорить о ее системном кризисе���7�

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА БАНДИТИЗМ В РОССИИ

Головина С.А.
старший преподаватель

Института экономики, управления и права (г. Казань)

Бандитизм - это отдельный особо опасный вид поведени�� вооружённой группы лю-
дей, специально объединившихс�� дл�� нападений на граждан или организации�

Между тем в средствах массовой информации «бандитами» нар��ду с теми, кто 
действительно виновен в бандитизме, часто называют и группы воров: «форточников», 
«барсеточников», угонщиков автомобилей; лиц, совершающих мошенничество, подделку 
документов, злоупотребл��ющих должностными полномочи��ми либо получающих вз��т-
ки� И это нельз�� объ��снить только правовой безграмотностью представителей СМИ или 
использованием ими звучных жаргонизмов� Бандитизм как вид преступлени�� в судебной 
практике фактически утратил своё самосто��тельное значение� Потому-то «всё призем-
лённей выгл��дит вопрос об исключении состава бандитизма из уголовного закона»���8�

Така�� же ситуаци�� до недавнего времени складывалась и применительно к терро-
ризму, ибо и состав преступлени��, предусмотренный ст� ���� Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее УК РФ)���9, не охватывал никаких совершённых при террористи-
ческих действи��х де��ний против собственности, здоровь�� и жизни�6�� Теперь согласно 

���7 См�: Гилинский Я� Уголовна�� политика Российской Федерации� http://www�index�org�ru/journal/�8/�8-
gilinsk�html; Алексеев А�И�, Овчинский В�С�, Побегайло Э�Ф�: Российска�� уголовна�� политика: преодоле-
ние кризиса� М�: Норма, ���6�
���8 Хилюта В� Как разграничить разбой и бандитизм? // Законность� ����� № ��� С� 4���
���9 Уголовный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от ��� июн�� �996 года № 6��-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации� �996� № ���� Ст� �9��4�
�6� Мальцев В�В� Терроризм: проблема уголовно-правового урегулировани��� // Государство и право� �998� 
№ 8� С� ��4-��7�



��8

п� 9 постановлени�� пленума Верховного Суда РФ от 9 феврал�� ���� г� № � «О некоторых 
вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлени��х террористической 
направленности»�6� даже и тогда, когда террористический акт повлёк умышленное при-
чинение смерти человеку (либо двум и более лицам), соде��нное охватываетс�� п� «б» ч� �� 
ст� ���� УК РФ и дополнительной квалификации по ст� ���� УК РФ не требует�

Если, что называетс��, «жизнь заставила» законодател�� обратить внимание на 
несоответствие друг другу объектов охраны ст� ���� УК РФ и сбалансировать их, то 
применительно к ст� ��9 УК РФ (бандитизм) такой момент похоже ещё не наступил� 
Хот�� распространённость бандитизма отнюдь не меньше распространённости терро-
ризма и по общественной опасности он не намного уступает последнему, да и в уго-
ловно-правовой литературе сохран��етс�� мнение о том, что «дополнительным объектом 
преступлени�� могут выступать жизнь, здоровье, отношени�� собственности, нормаль-
ное функционирование предпри��тий, организаций, учреждений, транспорта»�6�, нор-
ма, предусмотренна�� ч� � ст� ��9 УК РФ («участие в устойчивой вооруженной группе 
(банде) или в совершаемых ею нападени��х»), не обладает самосто��тельным содержа-
нием, по сути превратилась в юридическую фикцию� Ведь в силу п� ��� постановлени�� 
пленума Верховного Суда РФ от �7 ��нвар�� �997 г� № � «О практике применени�� судами 
законодательства об ответственности за бандитизм»�6�� и его неоднократных указаний 
по конкретным делам, поскольку нападение, совершаемое бандой, не охватывает «пре-
ступных действий, образующих самосто��тельные составы преступлений», виновное 
лицо «несет ответственность за каждое преступление по соответствующей статье или 
части статьи УК РФ»�

С учётом же того, что «создание устойчивой, вооруженной группы (банды) в цел��х 
нападени�� на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой)» – 
ч� � ст� ��9 УК РФ – без совершённых бандой нападений реального вреда основному 
непосредственному объекту этого преступлени�� - основам общественной безопасности – 
не причин��ет, а лишь ставит его в опасность причинени�� вреда, а также в св��зи с тем, что 
нападение – это всегда какие-либо преступные действи�� (от угрозы убийством и побоев 
до насили��, опасного дл�� жизни или здоровь��, и убийства), такое понимание Верховным 
Судом РФ «нападени��» как признака объективной стороны бандитизма фактически ли-
шает этот признак своего собственного содержани��, а нормы, предусмотренные ст� ��9 
УК РФ, – объектов охраны� Содержанием «нападени��» при бандитизме, следовательно, 
каждый раз выступает какое-либо из преступлений против личности или собственности 
с соответствующими им объектами� Дополнительными объектами охраны ст� ��9 УК РФ, 
не охватывающей составы этих преступлений, таким образом, не могут считатьс�� ни 
жизнь, ни здоровье, ни отношени�� собственности, ибо они - это неразрывно св��занные с 
основным объектом общественные отношени��, охран��емые поэтому уголовным законом 
нар��ду с таковым от отдельных видов преступных де��ний, выраженных в уголовно-пра-

�6� Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 феврал�� ���� г� № � «О некоторых вопросах судеб-
ной практики по уголовным делам о преступлени��х террористической направленности» // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации� ����� № 4�
�6� Уголовное право Российской Федерации� Особенна�� часть / под ред� Л�В� Иногамовой-Хегай, 
А�И� Рарога, А�И� Чучаева� М�, ����� С� ��98�
�6�� Постановление Пленума Верховного Суда РФ от �7 ��нвар�� �997 г� № � «О практике применени�� су-
дами законодательства об ответственности за бандитизм» // Бюллетень Верховного Суда РФ� �997� № ��� 
С� ���
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вовых нормах посредством конкретных (основных) составов преступлений� Однако ни 
того, ни другого, ни третьего упом��нутое разъ��снение не учитывает� Если предполагать, 
как это, по существу, и делает Верховный Суд РФ, что «нападение» при бандитизме всег-
да сопр��жено с совершением и других преступлений, то так же точно св��занными надо 
считать и объекты охраны норм о бандитизме и этих преступлений� Отсюда следует: нет 
преступлени�� – нет и его объекта; а значит, если нет самосто��тельно выраженного в зако-
не отдельного вида преступного де��ни�� (бандитизм), то и норма, вроде бы направленна�� 
на защиту общества от такого де��ни��, утрачивает индивидуальность своих непосредст-
венных объектов, становитс�� несамосто��тельной, зависимой при применении от других 
норм Особенной части УК РФ�

Между тем из содержани�� закона подобный вывод совсем не следует� Нападение, 
совершаемое бандой, – это нападение вооружённой устойчивой группы лиц, созданной 
специально в цел��х нападени�� на граждан или организации� Поэтому такое нападение 
причин��ет не просто вред общественной безопасности, а колеблет сами её основы� По-
тому и нападение при бандитизме, как всегда и считалось, опаснее любых нападений, 
сопр��жённых с применением насили��, опасного дл�� жизни или здоровь��, либо с угро-
зой применени�� такого насили��� Вместе с тем с содержательной стороны, поскольку 
общественна�� безопасность как основной непосредственный объект бандитизма пред-
полагает и наличие его дополнительных объектов: жизни, здоровь��, собственности 
многих лиц, нападение при бандитизме включает в себ�� лишь насильственные де��ни��, 
направленные против этих объектов охраны� При этом по причине изменени�� приори-
тетов действующего уголовного законодательства, да и отчасти потому, что бандитизм 
сейчас в законе не определ��етс�� как иное государственное преступление, такое напа-
дение не может охватывать убийства� Тогда как причинение при нападении, совершён-
ном бандой, смерти по неосторожности, как и умышленное причинение любого из ви-
дов вреда здоровью (включа�� и т��жкий вред здоровью, повлёкший по неосторожности 
смерть потерпевшего), вс��кого рода угрозы жизни и здоровью, должны охватыватьс�� 
составом ч� � ст� ��9 УК РФ�

Исторически и социально обоснованно бандитизм всегда считалс�� опаснее во-
оружённых групповых разбоев и охватывал их, ибо устойчивость и цель совершени�� 
многочисленных нападений на граждан у банды измен��ет направленность таких разбо-
ев: они начинают потр��сать основы общественной безопасности, причин���� вред жизни, 
здоровью и собственности многих граждан и одновременно вызыва�� страх за эти бла-
га у огромного количества людей, нанос�� при этом, скорее всего, и вред «нормальному 
функционированию предпри��тий, организаций, учреждений, транспорта»� Поскольку 
общественна�� безопасность как объект уголовно-правовой охраны вмещает в себ�� об-
щественный пор��док, в иерархии объектов она занимает гораздо более высокое место, по 
объёму шире, а по содержанию однородна с ним (о чём свидетельствует сопоставление 
названий разд� IX («Преступлени�� против общественной безопасности и общественного 
пор��дка»), гл� �4 («Преступлени�� против общественной безопасности») и объектов ох-
раны норм, предусмотренных ст� ���� (хулиганство) и ��4 (вандализм), вход��щих в эти 
раздел и главу УК), постольку устойчивые и вооружённые группы хулиганов и вандалов, 
объединившиес�� дл�� совершени�� указанных преступлений и нападений на граждан или 
организации, представл��ют собой не что иное, как созданные банды, а совершение ими 
нападений должно расцениватьс�� как бандитизм и квалифицироватьс�� соответственно 
по ч� � или � ст� ��9 УК РФ�
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Вместе с тем общественна�� безопасность как объект охраны норм гл� �4 УК РФ 
в насто��щее врем�� при конституционно продекларированном посто��нном возраста-
нии ценности и индивидуальной защищённости прав и интересов личности каждого 
гражданина не способна охватить собой все содержательно весьма разнообразные, 
многочисленные, иногда и важнейшие интересы личности� Так, известные советскому 
периоду случаи нападени�� банд на женщин с последующим их изнасилованием (не-
редко совершаемые и теперь), тогда охватываемые лишь нормой о бандитизме, сейчас 
должны квалифицироватьс�� как в силу неоднородности объектов охраны, так и с учё-
том несовпадени�� объективных признаков соответствующих де��ний по совокупности 
преступлений, предусмотренных ч� � ст� ��9 и пп� «а», «б» ч� � ст� ���� УК РФ, как бан-
дитизм и изнасилование, совершённое организованной группой и соединённое с угро-
зой убийства или причинением т��жкого вреда здоровью (последнее обусловливаетс�� 
вооружённостью банды и всегда отчётливо осознаётс�� потерпевшей)� Также самосто��-
тельно надо квалифицировать и нападени��, совершаемые бандой, сопр��жённые с по-
хищением людей (ч� � ст� ��9 и п� «а» ч� �� ст� ��6 УК РФ)� Между тем такому, как пред-
ставл��етс��, обоснованному, пониманию содержани�� термина «нападение» преп��тству-
ет недооценка законодателем характера и степени общественной опасности бандитиз-
ма� Бандитизм (ч� � ст� ��9 УК РФ), будучи в целом значительно опаснее вход��щих в 
его состав указанных преступлений против жизни, здоровь��, собственности и обще-
ственного пор��дка, по строгости санкций равен разбою при особо квалифицирующих 
обсто��тельствах (ч� 4 ст� �6� УК РФ) и только по наличию дополнительного наказа-
ни�� – штрафа и сохранившегос�� минимума его санкции в восемь лет лишени�� свободы 
при отсутствии таковых в санкции ч� 4 ст� ��� УК РФ он превосходит умышленное при-
чинение т��жкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего� 
Поэтому было бы вполне социально оправданным и адекватным общественной опас-
ности бандитизма увеличение максимума санкции ч� � ст� ��9 УК РФ до двадцати лет  
лишени�� свободы�

Такое увеличение максимума наказани�� за нападение, совершённое бандой, пос-
лужило бы основанием изменени�� п� ��� постановлени�� пленума Верховного Суда РФ 
от �7 ��нвар�� �997 г� № � «О практике применени�� судами законодательства об ответст-
венности за бандитизм»� Мальцев В� предложил изложить этот пункт в новой редакции 
следующим образом:

«Судам следует иметь в виду, что, поскольку объектами охраны ст� ��9 УК РФ, ус-
танавливающей ответственность за создание банды, руководство и участие в ней или в 
совершаемых ею нападени��х, помимо общественной безопасности ��вл��ютс�� жизнь, здо-
ровье и собственность, а в отдельных ситуаци��х и общественный пор��док, насильствен-
ные де��ни��, опасные дл�� жизни или здоровь��, направленные на причинение вреда этим 
объектам, в прогрессе совершаемого бандой нападени�� полностью охватываютс�� соста-
вом бандитизма� Указанные де��ни�� подлежат дополнительной квалификации по ст� ���� 
УК РФ лишь в случа��х совершени�� при нападении банды убийства»�64�

�64 Мальцев В� Бандитизм: особо опасное социальное ��вление или юридическа�� фикци��? // Законность� 
����� № ��� С� ����
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Жизнь человека ��вл��етс�� самым ценным благом, принадлежащим человеку от 
рождени��� Она охран��етс�� различными отрасл��ми права, но традиционно особа�� роль 
отводитс�� ее уголовно-правовой охране� Чрезвычайна�� важность данного объекта пре-
допределила наличие в уголовном законодательстве норм, предусматривающих ответст-
венность не только за непосредственные пос��гательства на жизнь, но и лишь за создание 
или неустранение опасности причинени�� вреда этому благу� Установление уголовной 
ответственности за оставление в опасности (ст� ���� УК РФ), несомненно, способствует 
повышению эффективности охраны личности, ее прав и свобод, однако в правопримени-
тельной практике нередко возникают сложности с отграничением данного преступлени�� 
от преступлений против жизни�

Исследование следственной и судебной практики показало, что чаще всего возни-
кают трудности с юридической оценкой оставлени�� беспомощных потерпевших без над-
лежащего ухода или подкидывани�� малолетних детей�

Например, А�Е� Болотова оставила новорожденного ребенка зимой в неотаплива-
емом помещении и ушла в кафе, где в компании знакомых распивала спиртные напит-
ки до �4��� часов следующего дн��� Соседи Болотовой услышали детский плач и попы-
тались проникнуть в квартиру, откуда он доносилс��, однако дверь никто не открывал� 
Тогда граждане вызвали бригаду скорой помощи и сотрудников МЧС� Прибывшими 
специалистами в квартире обнаружен заплаканный и замерзший новорожденный ма-
лыш� Прокуратурой города Великие Луки утверждено обвинительное заключение, и 
в Великолукский городской суд дл�� рассмотрени�� по существу направлено уголовное 
дело по обвинению А�Е� Болотовой в совершении преступлени��, предусмотренного  
ст� ���� УК РФ�6���

В Перми друга�� Болотова, мать двух малолетних детей 4 и 6 лет, в вечернее врем�� 
оставив их одних без присмотра дома, закрыла дверь снаружи на ключ и ушла отдыхать 
со своими знакомыми в кафе� Примерно через час, в результате неосторожного обраще-
ни�� с огнем и легковоспламен��ющимис�� жидкост��ми, которые находились в доступном 
дл�� детей месте, произошел пожар� В результате чего малолетние дети погибли на месте 
в короткий промежуток времени от отравлени�� угарным газом, так как не смогли само-
сто��тельно покинуть закрытую квартиру или позвать на помощь� Приговором мирово-

�6��Новости Прокуратуры РФ – URL http://procrf�ru/news/�����79-pered-sudom-predstanet-mat�html�
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го судьи Болотова признана виновной в совершении преступлени��, предусмотренного 
ст� ���� УК РФ (оставление в опасности)�66�

Во Владимире Костина у себ�� дома в компании при��телей распивала спиртное� 
В этой же квартире, в другой комнате с открытым балконом, находилс�� ее годовалый 
сын� Предоставленный сам себе ребенок выполз на незастекленный балкон, сорвалс�� 
и упал на землю с третьего этажа� В св��зи с тем, что он упал на выступавшие из земли 
корни деревьев, получил лишь незначительные ссадины� Мировой суд признал Костину 
виновной в преступлении, предусмотренном ст� ���� УК РФ (оставление в опасности)�67�

В Елабуге Козлова в состо��нии алкогольного опь��нени�� ушла из дома, где находи-
лась ее полуторагодовала�� дочь и не возвращалась в течение двух суток� Все это врем�� 
Козлова распивала спиртные напитки со своими знакомыми� В результате девочка скон-
чалась� Как установили эксперты, смерть ребенка наступила в результате белково-энер-
гетической недостаточности (истощени��) организма �� степени� Елабужским городским 
судом Козлова признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст� ���� 
и ч� � ст� ��9 УК РФ�68�

Полагаем, что трудности в квалификации оставлени�� в опасности св��заны как со 
сложной конструкцией его объективной стороны, так и неоднозначным пониманием 
вины�

Объективна�� сторона оставлени�� в опасности выражаетс�� в бездействии, то есть 
невыполнении виновным тех действий, которые он должен был совершить дл�� оказани�� 
помощи лицу, наход��щемус�� в опасном дл�� жизни или здоровь�� состо��нии� В диспози-
ции названной нормы законодатель называет два объективных основани�� привлечени�� 
к ответственности за бездействие: об��занность виновного иметь заботу о потерпевшем 
и поставление виновным потерпевшего в опасное дл�� жизни или здоровь�� состо��ние� 
Наличие субъективного основани�� предполагает, что виновный реально мог оказать по-
мощь лицу, наход��щемус�� в опасном состо��нии� 

Таким образом, оставление в опасности может быть осуществлено в двух формах:
�) виновный, будучи об��занным заботитьс�� о потерпевшем, не предотвращает опас-

ность дл�� его жизни или здоровь��, возникшую без непосредственного участи�� субъекта: 
в результате неосмотрительного поведени�� самого потерпевшего или третьих лиц, сил 
природы, чрезвычайных ситуаций техногенного характера и т�д� 

�) виновный оставл��ет потерпевшего без помощи в опасном состо��нии, которое 
создано самим субъектом преступлени���

Полагаем, что оставление в опасности в первой форме не может «конкурировать» 
с преступлени��ми против жизни, поскольку, по нашему мнению, бездействие не может 
быть признано причин��ющим, а преступный результат может наступить лишь в результа-
те действи�� каких-либо активных сил� Наступление смерти потерпевшего в этом случае 
не находитс�� в причинной св��зи с бездействием виновного, его поведение ��вл��етс�� лишь 
условием дл�� развити�� причины иного характера� Поэтому такое оставление в опаснос-
ти, даже приведшее к наступлению смерти потерпевшего, подлежит квалификации толь-
ко по ст� ���� УК РФ�69�

�66 Прокуратура Пермского края // http://prokuror�perm�ru/news/���9/�7/��/���86/?print�
�67 Владимирские ведомости� ���9� № ���� // http://www�promreview�net/vladimir/��-mesyatsev-kolonii-za-
ostavlenie-rebenka-v-opasnosti�
�68 Прокуратура республики Татарстан� – URL:http://genproc�gov�ru/smi/ news/genproc/news-��8�����
�69 В св��зи с этим представл��етс�� верной квалификаци��, приведенна�� нами выше во втором примере�
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Во втором варианте рассматриваемого преступлени�� бездействию субъекта пред-
шествуют его действи��, создающие опасность� И из этого поведенческого комплекса при-
чин��ющей способностью обладает не бездействие виновного - оставление в опасности, 
а его предшествующее действие - создание опасного дл�� жизни потерпевшего состо��ни��� 
Именно это состо��ние, созданное самим виновным, способно вызвать причинение смер-
ти потерпевшему, поэтому на практике и возникают сложности с разграничением данной 
формы оставлени�� в опасности с преступлени��ми против жизни� При этом тщательной 
юридической оценки требуют не только случаи наступлени�� смерти потерпевшего в ре-
зультате оставлени�� в опасности, но и ситуации, в которых последствий удалось избе-
жать, дабы отграничить их от покушени�� на убийство�

Полагаем, что квалификаци�� оставлени�� в опасности, которому предшествовало 
поставление потерпевшего в опасное состо��ние самим виновным, будет верной только в 
том случае, если она основана на глубоком анализе содержани�� субъективной стороны�

Само оставление в опасности совершаетс�� с пр��мым умыслом, это подтверждаетс�� 
и конструкцией состава преступлени��, и указанием на заведомость оставлени�� потерпев-
шего в опасности�

В то же врем�� констатаци�� пр��мого умысла на оставление в опасности возможна и 
том случае, когда виновный, жела�� причинени�� смерти потерпевшему, по каким-то при-
чинам не доводит задуманное до конца, оставл���� последнего без помощи и наде��сь, что 
нужный виновному преступный результат наступит сам, без его участи��� Однако привле-
чение виновного к ответственности за оставление в опасности будет означать объектив-
ное вменение ему только того, что он фактически совершил, без учета направленности 
умысла� Таким образом, признаваемый российским уголовным правом принцип вины, в 
том числе запрет объективного вменени��, требует при квалификации действий субъекта 
преступлени�� исходить из его психического отношени�� к совершенному де��нию и его 
последстви��м, в том числе и ненаступившим по не завис��щим от него причинам� Это, в 
свою очередь, дает нам основание утверждать, что в случае, когда виновный сам с умыс-
лом на убийство поставил потерпевшего в опасное дл�� жизни состо��ние, а затем оставил 
его без помощи, ответственность должна наступать не за оставление в опасности, а при 
наступлении смерти – за убийство, при ненаступлении желаемого результата – за поку-
шение на убийство�

Не скроем, доставл��ют истинное удовольствие такие решени��, в которых суд на 
основе тщательного анализа содержани�� субъективной стороны дает верную оценку ос-
тавлени�� малолетнего ребенка в опасности� 

Так, �� но��бр�� ���� г� около двух часов ночи Шишкин, поссорившись с женой, за-
вернул наход��щегос�� без одежды малолетнего сына в пеленку и вышел с ним на улицу, 
где температура воздуха составл��ла минус ��,9 градусов� С ребенком на руках Шишкин 
проследовал на железнодорожные пути� Заведомо зна��, что ребенок в силу малолетс-
тва находитс�� в беспомощном состо��нии, не способен самосто��тельно передвигатьс��, 
Шишкин положил его в межпутье железнодорожного пути и вернулс�� домой� В � ч� �� 
мин� ребенок был обнаружен проход��щим мимо К� и доставлен в больницу дл�� оказани�� 
медицинской помощи� Суд квалифицировал действи�� подсудимого Шишкина по ст� ст� ��� 
ч� ��, ���� ч� � п� «в» УК РФ (в редакции ФЗ от �7�����9�) – покушение на убийство, то есть 
умышленное причинение смерти другому человеку, в силу малолетства наход��щегос�� 
дл�� него в заведомо беспомощном состо��нии, не доведенное до конца по независ��щим от 
него обсто��тельствам�
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По мнению суда, об умысле подсудимого на убийство свидетельствуют его дей-
стви�� – при минусовой температуре он голого ребенка, наход��щегос�� в заведомо беспо-
мощном состо��нии, завернутого в одну пеленку унес и оставил в межпутье железнодо-
рожного пути вблизи рельсов� При этом он осознавал общественную опасность своих 
действий, предвидел неизбежность наступлени�� смерти ребенка от низкой температуры 
и травмировани�� его подвижным железнодорожным транспортом и желал этого, то есть 
совершил покушение на убийство с пр��мым умыслом�7��

В другом примере, Осина Е�В� и ее брат Осин А�В� в ночь с ��� ма�� на � июн�� ���� года 
договорились совершить убийство ��-мес��чного сына Осиной Е�В� Мать унесла сына на 
руках из вагончика, скрытно пронесла мимо жилых домов, при этом брат следовал с 
ней и в соответствии с распределением ролей наблюдал за окружающей обстановкой, 
затем они подошли к проезжей части дороги, где Осина Е�В� передала сына Осину А�В�, 
а тот положил ребенка на центр проезжей части дороги с интенсивным автомобильным 
движением� Смерть ребенка не наступила по независ��щим от Осиных обсто��тельствам 
ввиду того, что Г�А�Ю�, двигавша��с�� на низкой скорости на автомашине, обнаружила 
на проезжей части сид��щего ребенка, остановилась и посредством вспышки дальним 
светом фар стала предупреждать о имевшимс�� преп��тствии на дороге двигавшийс�� по 
встречной полосе дороги грузовой автопоезд, водитель которого успел затормозить и из-
бежать наезда на ребенка�

По мнению суда, подсудимые действовали с пр��мым умыслом, направленным на 
убийство малолетнего ребенка, то есть они осознавали общественную опасность своих 
действий (помещение дес��тимес��чного ребенка на середину проезжей части дороги с ин-
тенсивным движением автомобилей), предвидели возможность наезда на ребенка авто-
машины и его смерть под колесами, и желали наступлени�� его смерти� Поэтому действи�� 
Осиной Е�В� и Осина А�В� квалифицированы по ст� ��� ч��� и ст� ���� ч�� п�п� «в» и «ж» УК 
РФ, как покушение на умышленное причинение смерти другому человеку, совершен-
ное в отношении малолетнего, заведомо дл�� виновного наход��щегос�� в беспомощном 
состо��нии, группой лиц по предварительному сговору�7��

В то же врем�� встречаютс�� такие решени��, в которых недостаточный анализ субъек-
тивной стороны, особенно в отношении как наступивших, так и возможных последствий, 
не позволил суду выполнить правильную квалификацию соде��нного� 

Например, �9 июн�� ���� г� Кулиманина на кол��ске увезла полуторамес��чную дочь в 
лес, достала из кол��ски и оставила на траве� После этого, скрыва�� преступные действи��, 
злоумышленница обратилась в правоохранительные органы с за��влением о том, что ре-
бенка силой забрали неизвестные мужчины и увезли на автомобиле «Волга»� В тот же 
день плачущий младенец был обнаружен в траве среди деревьев жител��ми деревни Ниж-
н���� Талица и сразу передан фельдшеру� Кулиманина признана виновной в совершении 
преступлений, предусмотренных ст����� УК РФ (оставление в опасности) и ч�� ст����6 УК 
РФ (заведомо ложный донос о совершенном преступлении)�7��

�7� http://rospravosudie�com/act-pokushenie-na-ubijstvo-lica-zavedomo-naxodyashhegosya-v-bespomoshhnom-
sostoyanii-metrakov-viktor-savelevich-�4-��-����-����-ch-�-p-v-s�
�7� http://rospravosudie�com/act-�-7�-����-god-kozlov-a-a-�6-��-����-����-ch-�-s�
�7� Следственный комитет Российской Федерации // http://www�sledcom�ru/news/ 48�4���html?ID= 
48�4��&blind=on�
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В другом случае также за оставление в опасности был осужден К�, избивший своего 
больного брата и оставивший его без сознани�� на полу неотапливаемого помещени��, в 
результате чего потерпевший скончалс���7���

Приведенные в статье примеры показывают, что не у всех работников судебной 
системы и правоохранительных органов сформировано достаточно ��сное представление 
относительно разграничени�� оставлени�� в опасности с иными преступлени��ми против 
жизни�

Учитыва�� изложенное выше, считаем возможным рекомендовать следующий алго-
ритм юридической оценки оставлени�� в опасности:

�� Если опасное состо��ние создано не субъектом преступлени��, то оставление им 
потерпевшего в опасности, независимо от того, наступили последстви�� или нет, и как он 
к ним относилс��, всегда квалифицируетс�� по ст� ���� УК РФ� 

�� Если в отношении и поставлени�� потерпевшего в опасное состо��ние, и оставлени�� 
его без помощи, и лишени�� его жизни установлен умысел, то в зависимости от наступлени�� 
последствий ответственность должна наступать за убийство, либо за покушение на него�

��� Если потерпевший поставлен в опасное дл�� жизни состо��ние в результате не-
осторожных действий виновного, но потом умышленно оставлен в этом состо��нии без 
помощи, что привело к наступлению смерти потерпевшего, соде��нное необходимо ква-
лифицировать по совокупности – как оставление в опасности и причинение смерти по 
неосторожности�

4� Если факты поставлени�� и оставлени�� в опасности признаютс�� неосторожными, то 
де��ние виновного должно оцениватьс�� по статье Особенной части УК РФ, предусматрива-
ющей ответственность за причинение смерти по неосторожности, без учета ст� ���� УК РФ�

В заключение хотелось бы отметить, что значение правильного решени�� вопроса о 
соотношении оставлени�� в опасности с преступлени��ми против жизни предопредел��етс�� 
их далеко не одинаковой степенью общественной опасности, а последстви�� ошибочной 
квалификации могут про��витьс�� в равной степени как в назначении подсудимому не-
обоснованно м��гкого, так и необоснованно сурового наказани���

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВОЗВРАЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО, ИСТОРИ-
ЧЕСКОГО И АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ДОСТОЯНИЯ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Григорьев Ю.В.
директор ООО «Центр музейного проектирования»

соискатель Института экономики, управления и права (г. Казань)

Проблемам уголовной ответственности за невозвращение на территорию Россий-
ской Федерации предметов художественного, исторического и археологического досто��-
ни�� народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст� �9� УК РФ) удел��етс�� очень 
мало внимани�� со стороны отечественных и зарубежных исследователей уголовного за-
конодательства, тогда как данна�� проблема обладает несомненной актуальностью�

�7�� См�: Архив Южноуральского городского суда Чел��бинской области за ���� г� // Уголовное дело № �-89�
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Предметом состава невозвращени�� на территорию Российской Федерации предме-
тов художественного, исторического и археологического досто��ни�� народов Российской 
Федерации и зарубежных стран ��вл��ютс�� особо ценные объекты культурного наследи�� 
народов Российской Федерации и зарубежных стран, к которым можно отнести: а) пред-
меты художественного досто��ни��; б) предметы исторического досто��ни��; в) предметы 
археологического досто��ни��� Возвращение указанных предметов на территорию России 
��вл��етс�� об��зательным в соответствии с действующим законодательством�

К предметам художественного досто��ни�� законом относ��тс�� художественные цен-
ности, а именно: картины и рисунки ручной работы на любой основе и из любых ма-
териалов; оригинальные культурные произведени�� из любых материалов, в том числе 
рельефы; оригинальные художественные композиции и монтажи из любых материалов; 
художественно оформленные предметы культового назначени��; произведени�� декоратив-
ного прикладного искусства и т�д�

Предметы исторического досто��ни�� включают исторические ценности, в числе ко-
торых предметы, св��занные с историческими событи��ми в жизни народов, развитием об-
щества и государства, историей науки и техники, а также относ��щиес�� к жизни и де��тель-
ности выдающихс�� личностей (государственных, политических, общественных де��телей, 
мыслителей, де��телей наук, литературы, искусства)� Отметим, что в специальных норма-
тивных документах (например, отдельно выдел��ютс�� историко-культурные ценности про-
шлого – каменные и металлические инструменты, ювелирные издели��, оружие, керамика, 
кости, строительные материалы, остатки построек древних сооружений, городищ, селищ, 
сто��нок и иные объекты представл��ющие интерес с точки зрени�� истории и археологии�

К предметам археологического досто��ни�� относ��тс�� предметы и фрагменты, полу-
ченные в результате археологических раскопок�

Следует отметить, что в законодательстве чаще используютс�� термины «объекты 
культурного наследи��», а также «объекты художественного наследи��», «объекты истори-
ческого наследи��» либо «объекты археологического наследи��»� В качестве примера мож-
но назвать Федеральный закон № 7��-ФЗ от ��� июн�� ���� г� «Об объектах культурного 
наследи�� (пам��тниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постанов-
ление Правительства РФ от �9 апрел�� ���� г� № ��49 «О лицензировании де��тельности 
по сохранению объектов культурного наследи�� (пам��тников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» или Постановление Правительства Российской Федерации 
от �� феврал�� ���7 г� № ��7 «О лицензировании де��тельности по реставрации объектов 
культурного наследи�� (пам��тников истории и культуры)» (утратило силу) и т�д� Термин 
«объекты археологического наследи��» используетс�� в Международной хартии по охране 
и использованию археологического наследи�� �99� года и Европейской конвенции по ар-
хеологическому наследию �99� года�

Объектом культурного наследи�� (пам��тники истории и культуры) ��вл��ютс�� объекты 
недвижимого имущества со св��занными с ними произведени��ми живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 
материальной культуры, возникающие в результате исторических событий, представл��-
ющие собой ценность с точки зрени�� истории, археологии, архитектуры, градострои-
тельства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социаль-
ной культуры и ��вл��ющиес�� свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источни-
ками информации о зарождении и развитии культуры� Однако в таком понимании под 
объектом культурного наследи�� понимаютс��, в числе прочего, и недвижимые пам��тники 
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истории и культуры, то есть объекты, которые физически не могут быть вывезены за пре-
делы Российской Федерации� 

Объектами археологического наследи�� ��вл��ютс�� те объекты культурного наследи��, 
которые частично или полностью скрыты в земле или под водой, и несут следы сущест-
вовани�� человека; основным или одним из основных источников информации о них ��в-
л��ютс�� археологические раскопки или находки�

В этой св��зи в цел��х унификации российского законодательства предлагаем пере-
именовать ст� �9� УК РФ следующим образом: «Невозвращение на территорию Россий-
ской Федерации предметов художественного, исторического и археологического насле-
ди�� народов Российской Федерации и зарубежных стран»�

В качестве предмета пос��гательства исследуемого состава преступлени�� могут вы-
ступать как предметы, которые могут быть вывезены за пределы Российской Федерации, 
так и предметы, вывоз которых запрещен, кроме случаев временного вывоза�

Об��зательному возвращению в Россию подлежат следующие законно вывезенные за 
ее пределы предметы культурного наследи��: а) движимые предметы, отнесенные к особо 
ценным объектам культурного наследи�� РФ, независимо от времени их создани��; б) движи-
мые предметы, независимо от времени их создани��, охран��емые государством и внесенные 
в охранные списки и реестры в пор��дке, установленном законодательством РФ; в) культур-
ные ценности, посто��нно хран��щиес�� в государственных и муниципальных музе��х, архи-
вах, библиотеках, других государственных хранилищах культурных ценностей РФ; г) куль-
турные ценности, созданные более ��� лет назад, если иное не предусмотрено законом�

Перечисленные предметы могут быть вывезены за пределы Российской Федерации 
только временно�

Пор��док вывоза культурных ценностей из Российской Федерации и возвращени�� 
регламентирован Постановлением Правительства Российской Федерации от �7 апрел�� 
���� г� № ���� «Об утверждении положени�� о проведении экспертизы и контрол�� за вы-
возом культурных ценностей (в ред� Постановлений Правительства РФ от ����������� № 
7���, от ����7����9 № ��9��), и их включает следующие действи��� За��вленные к вывозу или 
временному вывозу с территории РФ предметы культурного наследи�� должны пройти 
об��зательную экспертизу, котора�� осуществл��етс�� по за��влению собственника культур-
ных ценностей или уполномоченного им лица, представл��емого в Росохранкультуру или 
ее территориальные органы�

В случае вы��влени�� в процессе рассмотрени�� документов, представленных за��ви-
телем, обсто��тельств, свидетельствующих об отсутствии у за��вител�� полномочий, позво-
л��ющих осуществить вывоз предметов культурного наследи�� посто��нно или временно с 
территории РФ, за��витель получает отказ на совершение требуемых действий�

Экспертное заключение должно содержать обоснованные выводы относительно 
возможности или невозможности посто��нного или временного вывоза представленных 
культурных ценностей с территории РФ и предложени�� по их оценке, основанные на их 
рыночной стоимости� На основании экспертного заключени��, решени�� Государственной 
экспертной комиссии, а также по результатам проверки культурных ценностей по госу-
дарственным охранным спискам или реестрам Минкультуры РФ или его территориаль-
ные органы принимают решение о возможности или невозможности вывоза или времен-
ного вывоза культурных ценностей с территории России�

Объективна�� сторона преступлени�� заключаетс�� в невозвращении в установленный 
срок на территорию Российской Федерации предметов культурного наследи��, вывезенных 
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за ее пределы� Под невозвращением предметов культурного наследи�� понимаетс�� оставле-
ние их на территории иностранного государства по истечении обусловленного договором 
срока, который устанавливаетс�� в свидетельстве на право вывоза культурных ценностей 
и договора о возврате временно вывезенных культурных ценностей, заключаемом между 
организацией или лицом, вывоз��щим ценности, и их владельцем (государством в лице уч-
редител�� организации либо иным владельцем)� Таким образом, невозвращение состоит в 
бездействии (неисполнении должного), то есть в неисполнении существующей об��заннос-
ти возвратить предметы культурного наследи�� на территорию Российской Федерации�

Субъективна�� сторона преступлени�� характеризуетс�� только пр��мым умыслом, то 
есть виновный осознает, предвидит и желает невозвращени�� предметов культурного на-
следи�� на территорию Российской Федерации� При этом должна присутствовать реаль-
на�� возможность возврата предметов культурного наследи�� виновным�

Если же еще до вывоза культурных ценностей лица, ответственные за возвращение 
ценностей, преследовали цель присвоени�� предметов культурного наследи�� на терри-
тории иностранного государства, привлечение к уголовной ответственности по ст� �9� 
УК РФ исключаетс��, а виновный привлекаетс�� к ответственности за хищение�

Субъект исследуемого состава преступлени�� только специальный – только лицо 
(частное либо руководитель любой организации), ответственное за возвращение предме-
тов культурного досто��ни�� России�

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, 
исторического и археологического досто��ни�� народов Российской Федерации и зарубеж-
ных стран наказываетс�� принудительными работами на срок до п��ти лет либо лишением 
свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до п��ти лет или без 
такового и относитс�� к категории т��жких преступлений�

К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СВИДЕТЕЛЕЙ,
ПОТЕРПЕВШИХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

В РОССИИ И ГЕРМАНИИ

Гусева И.И.
к.ю.н., доцент, заместитель начальника

кафедры уголовно-процессуального права
Владимирского юридического института ФСИН России

Одной из обсуждаемых проблем в мировой юридической печати на прот��жении 
последних ��� лет остаетс�� обеспечение безопасности свидетелей, потерпевших в уго-
ловном процессе� Пройд�� длительный путь формировани��, в России и Германии были 
разработаны и прин��ты законодательные акты, регулирующие государственную защиту 
лиц, содействующих раскрытию, расследованию и разрешению уголовных дел�74�

�74 Федеральный Закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участни-
ков уголовного судопроизводства» от ����8����4 № ��9-ФЗ� Доступ из справ�-правовой системы 
«КонсультантПлюс»; Закон от �� декабр�� ���� г� «О гармонизации защиты свидетелей, которым грозит 
опасность» Bundesgesetzblatt� ����� Jeil I� № 67� S� �������
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В ���� г� в России в рамках реализации государственной программы «Обеспечение 
безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства 
на ���9 – ����� годы» было осуществлено более 4 4��мер безопасности в отношении бо-
лее � ���� участников уголовного судопроизводства�7��, тогда как за период с ���6 по ���8 
годы таких мер было исполнено �� 84� в отношении �� �96 лиц�76� Данные цифры говор��т 
о повышении рентабельности де��тельности органов, обеспечивающих государственную 
защиту потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства� Од-
нако эти показатели столь мизерны по сравнению с действительным количеством лиц, 
которым требуетс�� така�� защита� 

Несмотр�� на принимаемые в России государственные меры, в том числе законо-
дательного характера, не устранены все трудности в создании условий дл�� обеспечени�� 
безопасности участников уголовного судопроизводства� Особую значимость рассматри-
ваемый вопрос приобретает при совершении преступлений членами организованных 
преступных групп�

Эскалаци�� криминальных структур приводит к возникновению изощренных спо-
собов противодействи�� правосудию, наращиванию форм противозаконного, зачастую 
опасного дл�� жизни и здоровь��, воздействи�� на потерпевших и свидетелей, что влечет к 
уклонению указанных лиц от дачи показаний� От своевременности и полноты осущест-
влени�� мер физической, правовой, социальной защиты участников уголовного процес-
са, зависит эффективность правосуди��� По данным Министерства юстиции США дача 
в суде показаний охран��емыми свидетел��ми обеспечивает вынесение обвинительного 
приговора в 89 процентов случа��х�77� Столь высокие показатели свидетельствуют о необ-
ходимости изучени�� положительного опыта законотворчества зарубежных стран по дан-
ному вопросу дл�� возможного внедрени�� и практического использовани�� прогрессивных 
идей в России�

Несомненно, наиболее совершенным законодательством в области обеспечени�� 
безопасности свидетелей располагают Соединенные Штаты Америки, однако в данной 
статье мы проанализируем некоторые меры безопасности, осуществл��емые в отношении 
свидетелей по законодательству Германии�

Закон об унификации мер защиты свидетелей, прин��тый �� декабр�� ���� г��78 в Гер-
мании (далее – Закон ���� г�) на основе Закона �998 г� «О регулировании вопросов обес-
печени�� защиты свидетелей, которым угрожает опасность» свел в единую систему пор��-
док применени�� программы обеспечени�� безопасности свидетелей всеми германскими 
подразделени��ми обеспечивающими государственную защиту�

�7�� Проект постановлени�� от ��� декабр�� ���� года «Об утверждении Государственной программы 
«Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизвод-
ства на ���4-���8 годы»� – URL:http://docs�pravo�ru/document/view/�9�����8��/��6�����4�8 (дата обращени�� 
�8���������)�
�76 «Об отверждении государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судопроизводства на ���9-����� годы» Постановление 
Правительства Российской Федерации от � окт��бр�� ���9 г� № 79�� Доступизсправ�-правовойсистемы 
«КонсультантПлюс»�
�77 U�S� Marshals Service talks WitSec to the world� / America’s Star: FYi�Vol� �, No� �� August ���6� – URL:
http://www�usdoj�gov/marshals/witsec/�
�78 Закон от �� декабр�� ���� г� “О гармонизации защиты свидетелей, которым грозит опасность”Bundesg
esetzblatt� ����� Jeil I� № 67� S� �������
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В рассматриваемом вопросе заслуживает внимани�� требование законодательства 
ФРГ перед началом реализации дорогосто��щей программы по защите свидетел�� про-
верить возможность расследовани�� уголовного дела, установлени�� местонахожде-
ни�� подозреваемого и т�д� без показаний свидетел��, реализу�� при этом другие средств 
расследовани���

Определ���� участников программы защиты свидетелей, Закон ���� г� допускает 
лиц, подвергающихс�� угрозе из-за своей готовности дать свидетельские показани�� по 
делам о т��жких преступлени��х или об организованных преступных группировках в 
тех случа��х, когда производство по делу без этих показаний будет серьезно затруднено 
или невозможно� Данные лица должны выразить свое согласие участвовать в програм-
ме� Кроме родственников и близких родственников свидетел��, участником програм-
мы могут стать также родственники этих родственников, если они тоже оказались под 
угрозой� 

В Российском законодательстве применение государственных мер защиты распро-
стран��етс�� не только на свидетелей и потерпевших, но и на таких участников как эксперт, 
специалист, переводчик, пон��той, законный представитель, защитник, педагог, других 
участников и их родственников, что ��вл��етс�� положительным моментом� Реализаци�� 
этих мер возможна лишь при наличии достаточных данных о реальной угрозе убийст-
вом, насилием, уничтожением или повреждением имущества после поступлени�� за��вле-
ни�� либо с согласи�� лица, подлежащего защите� Поступившее за��вление провер��етс�� и 
в течение трех суток (а в случа��х, не терп��щих отлагательства, немедленно) выноситс�� 
решение о применении мер безопасности либо об отказе в их применении� По смыслу 
предписани�� осуществление проверки ��вл��етс�� об��зательным фактором, что не предпо-
лагает немедленность вынесени�� решени�� после поступлени�� за��влени���

Проблема реализации данной нормы состоит также в том, что зачастую предста-
вители криминальных группировок используют различные методы физического или 
психического воздействи��, зафиксировать либо проверить которые не всегда представ-
л��етс�� возможным� В определенных ситуаци��х вне зависимости от поступивших либо 
не поступивших угроз лицо, подлежащее защите, может находитьс�� в опасности только 
потому, что обладает доказательственной информацией и готов дать показани��� Однако 
Федеральный Закон РФ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства» (далее – Закон РФ о защите свидетелей) не 
выдел��ет такое условие как готовность дать показани��, без которых невозможно или за-
труднено дальнейшее расследование уголовного дела� 

На наш взгл��д меры безопасности должны примен��тьс�� немедленно во всех слу-
ча��х обращени�� за ней свидетелей, потерпевших, если это не ��вный обман� Исключить 
же злоупотреблени�� со стороны свидетелей и других участников возможно путем им-
плантации норм, предусмотренных в Законе ���� г� о требовании возврата услуг, пре-
доставленных подразделением по защите свидетелей, если лицо, подлежащее защите, 
добилось их получени�� недобросовестным путем (обманом, подкупом, шантажом, пре-
доставлением недостоверных или неполных данных умышленно или вследствие грубой 
неосторожности)�

В ФРГ полномочи�� по прин��тию решени�� о включении в программу защиты свиде-
телей Законом ���� г� возложены на подразделени�� по защите совместно с прокурором� 
Данным подразделени��м также предоставлено право самосто��тельно принимать такое 
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решение в зависимости от т��жести преступлени��, по которому даютс�� свидетельские 
показани��, степени риска, прав обвин��емого и последствий примен��емых мер защиты�

В России инициировать работу специального структурного подразделени�� – уп-
равлени�� по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите 
(далее – УОГЗ) по осуществлению меропри��тий, направленных на защиту участников 
уголовного судопроизводства может лишь лицо, в чьем производстве находитс�� уголов-
ное дело� УГОЗ осуществл��ют меры безопасности, но самосто��тельно принимать реше-
ние об их исполнении не могут� Учитыва�� возрастающее недоверие граждан к правоох-
ранительным органам, целесообразно предоставл��ть гражданину право на обращение за 
оказанием защиты не только в случа��х пр��мых угроз, таковых может и не последовать, 
и не только к лицу, провод��щему расследование по делу, но и в орган, непосредствен-
но осуществл��ющий защиту таких лиц� Сотрудники УГОЗ, зачастую подвергающиес�� 
такой же опасности, что и защищаемое лицо, вызывают большее доверие� В этой св��зи 
будет оправданно делегировать им право на получение за��влени�� о защите, а в случа��х, 
не терп��щих отлагательства, на прин��тие решени�� о личной охране, охране жилища и 
имущества, выдаче специальных средств индивидуальной защиты, св��зи и оповещени�� 
об опасности, временном помещении в безопасное место, до решени�� вопроса о необхо-
димости государственной защиты уполномоченным лицом, провод��щим расследование 
(разрешение) уголовного дела�

Российское законодательство определ��ет начало защиты с момента направлени�� 
постановлени�� (определени��) о применении мер безопасности в орган, который будет 
их осуществл��ть� В случае необходимости орган, осуществл��ющий меры безопасности, 
заключает с защищаемым лицом договор в письменной форме об услови��х применени�� 
мер безопасности, о взаимных об��зательствах и взаимной ответственности сторон в соот-
ветствии с Законом РФ о защите свидетелей� Следует предположить, что данный договор 
включает в себ�� разъ��снение последствий меропри��тий по защите лица, а также требо-
вани�� о соблюдении конкретных рекомендаций и указаний, разъ��сн��ютс�� последстви�� 
нарушени�� конспирации и условий договора, среди которых предусматриваетс�� отмена 
примен��емых мер безопасности� Меры безопасности отмен��ютс�� также в случа��х, если 
устранены основани�� их применени��, либо по письменному за��влению защищаемого 
лица�

Законодатель ничего не говорит об отмене мер безопасности, если защищаемое лицо 
уклон��етс�� от дачи показаний� Представл��етс�� целесообразным предусмотреть конкрет-
ный разумный срок, в течение которого защищаемое лицо должно дать исчерпывающие 
свидетельские показани��� Вполне обоснованным на наш взгл��д будет дополнение ст� �88 
УПК РФ частью ���� следующего содержани��: «Лица, в отношении которых осуществ-
л��ютс�� меры безопасности, предусмотренные Федеральным Законом «О государствен-
ной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», 
вызываютс�� на допрос и иные следственные и процессуальные действи�� через органы, 
осуществл��ющие защиту данного лица� При получении вызова органы, осуществл��ю-
щие меры безопасности, согласуют со следователем врем�� и место ��вки� Лицо, в отноше-
нии которого осуществл��ютс�� меры безопасности, об��зано ��витьс�� в назначенный срок 
при условии обеспечени�� мер государственной защиты� В случае уклонени�� от ��вки либо 
не��вки без уважительных причин, лицо может быть подвергнуто приводу органом, осу-
ществл��ющим в отношении его меры безопасности� В случае повторного уклонени�� от 
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��вки либо не��вки без уважительных причин, меры безопасности в отношении этого лица 
могут быть отменены»�

Реализаци�� программы защиты свидетелей, как в России, так и в Германии имеют 
свои погрешности, которые можно нивелировать путем обмена опытом и информацией 
о принимаемых мерах по обеспечению эффективной защиты свидетелей и законодатель-
ных инициатив� Вр��д ли можно найти универсальные рецепты, составл��ющие «секрет 
успеха» программ защиты свидетелей� В данной статье автором сделана попытка сопос-
тавить некоторые законодательные нормы и предложить пути решени�� дл�� Российского 
законодател���

ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ СБЫТ ИМУЩЕСТВА,  
ЗАВЕДОМО ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,  

КАК ТЯЖКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАЛИЧИЯ ОСОБО  
ОТЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Денисова Л.В.
магистр права, старший преподаватель

кафедры уголовного права и процесса
Института экономики, управления и права (г. Казань)

Особо квалифицирующими признаками состава приобретени�� или сбыта имущест-
ва, заведомо добытого преступным путем (ч��� ст� �7�� УК РФ), ��вл��ютс�� совершение ука-
занных де��ний организованной группой или лицом с использованием своего служебного 
положени���

Объективные и субъективные признаки совершени�� преступлени�� организованной 
группой раскрываютс�� в ч� �� ст� ���� УК РФ, а также в постановлени��х Пленума Верховно-
го Суда РФ по отдельным категори��м уголовных дел�

Согласно ч� �� ст� ���� УК РФ преступление признаетс�� совершенным организованной 
группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихс�� дл�� со-
вершени�� одного или нескольких преступлений�

В п� ��� постановлени�� № �9 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
�7 декабр�� ���� г� «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» разъ��с-
н��етс��, что в отличие от группы лиц, заранее договорившихс�� о совместном совер-
шении преступлени��, организованна�� группа характеризуетс��, в частности, устойчи-
востью, наличием в ее составе организатора (руководител��) и заранее разработанного 
плана совместной преступной де��тельности, распределением функций между членами 
группы при подготовке к совершению преступлени�� и осуществлении преступного 
умысла�

Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только 
большой временной промежуток ее существовани��, неоднократность совершени�� прес-
туплений членами группы, но и их техническа�� оснащенность, длительность подготовки 
даже одного преступлени��, а также иные обсто��тельства (например, специальна�� под-
готовка участников организованной группы к проникновению в хранилище дл�� изъ��ти�� 
денег (валюты) или других материальных ценностей�
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При признании этого преступлени�� совершенным организованной группой дей-
стви�� всех соучастников независимо от их роли в соде��нном подлежат квалификации как 
соисполнительство без ссылки на статью ���� УК РФ�79�

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № � от �7 ��н-
вар�� �997 года «О практике применени�� судами законодательства об ответственности за 
бандитизм» удачно описываютс�� признаки устойчивости организованной группы: ста-
бильность ее состава, тесна�� взаимосв��зь между ее членами, согласованность их дейст-
вий, посто��нство форм и методов преступной де��тельности, длительность ее существо-
вани�� и количество совершенных преступлений�8��

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 6 от �� феврал�� ���� года «О 
судебной практике по делам о вз��точничестве и коммерческом подкупе» указываетс�� на 
такие признаки организованной группы, как наличие организатора и руководител���8��

По мнению проф� В�Быкова, организованную преступную группу характеризуют 
такие ее признаки, как: наличие в ней организатора; возможность использовани�� груп-
пой сложных способов совершени�� и сокрыти�� преступлений; выработка группой еди-
ной ценностно-нормативной ориентации; поддержание в группе строгой дисциплины; 
замена в группе личных отношений на деловые, основанные на совместном совершении 
преступлений; распределение преступных доходов в соответствии с положением каждо-
го члена в иерархии группы, в ее структуре; создание в группе специального денежного 
фонда�8��

По нашему мнению, названные В�М� Быковым признаки организованной группы 
безусловно ��вл��ютс�� типичными дл�� рассматриваемых преступных групп, однако они 
не всегда свойственны каждой такой группе, поскольку люба�� организованна�� преступ-
на�� группа индивидуальна по составу вход��щих в нее лиц, по криминальному опыту и 
социальной значимости ее участников, по св��з��м в преступном мире и в официальных 
государственных структурах, по направленности преступных пос��гательств, по исполь-
зованию легальной де��тельности дл�� совершени�� преступлений и т�д� 

Становление и формирование каждой организованной группы не осуществл��етс�� 
по каким-то установленным модел��м, а происходит в ходе совместной противоправной 
де��тельности ее участников «по пон��ти��м», сложившимс�� в преступном мире, по непи-
саным « воровским законам» и т�п� 

Действи�� участников организованной группы обычно взаимосв��заны реализацией 
общего преступного плана, дополн��ют друг друга: одно лицо, к примеру, изучает источ-
ники приобретени�� имущества, добытого преступным путем, другое подыскивает поку-
пателей такого имущества, третье - обеспечивает документальную легализацию сделки 
и т�п�

При совершении рассматриваемых преступлений организованной группой прак-
тически все ее участники ��вл��ютс�� непосредственными исполнител��ми преступлени��� 
Организатором ��вл��етс�� лицо, организовавшее преступную группу, руководившее ее 
преступной де��тельностью и совершаемыми преступлени��ми� 

�79 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации� ������ № �� С� 4�
�8� «Российска�� газета»� �997� ��� ��нвар��
�8� «Российска�� газета»������ ��� феврал��
�8� Быков В� Что же такое организованна�� преступна�� группа? // Российска�� юстици��� �99��� № ��� С�4�-4�; 
См� также: Уголовное право� ����� № ��� С���-����
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По вопросу численного состава организованной группы в доктрине уголовного 
права нет однозначного подхода� Так, А�Ф� Зелинский считает, что двое не могут органи-
зоватьс��, они могут лишь объединитьс���8���

Численный состав организованной группы был предметом дискуссии на между-
народной конференции по вопросам транснациональной организованной преступности 
��-��� декабр�� ���� г� в г� Палермо, в которой принимала участие и российска�� делегаци��� 
В итоге на этой конференции было сформулировано положение, согласно которому орга-
низованную группу могут образовать три и более человека, что и отражено в подписан-
ной Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности�84�

В организованных группах далеко не всегда все ее участники посв��щаютс�� в бли-
жайшие и перспективные планы данной группы� Порой только организатору либо руко-
вод��щему составу группы известно о действительном преступном плане, который часто 
выходит за рамки совершени�� одного преступлени���

Итак, группа, состо��ща�� из двух физических лиц, независимо от того, как долго она 
функционировала и как много совершила преступлений, не может рассматриватьс�� как 
организованна�� преступна�� группа�

Совершение рассматриваемого преступлени�� организованной группой в качестве 
особо квалифицирующего признака предусматриваетс�� также в ч��� ст� ���� Модельного 
Уголовного кодекса, в ч��� ст��8�� УК Республики Казахстан�

Вторым особо квалифицирующим признаком состава приобретени�� или сбыта 
имущества, заведомо добытого преступным путем, ��вл��етс�� совершение данного прес-
туплени�� лицом с использованием своего служебного положени��� В литературе весьма 
мало внимани�� удел��етс�� раскрытию признака совершени�� данного преступлени�� лицом 
с использованием своего служебного положени���8���

При трактовке признака совершени�� преступлени�� лицом с использованием своего 
служебного положени�� следует учитывать разъ��снени�� Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от �7 ��нвар�� �997 г� «О практике применени�� судами законодательст-
ва об ответственности за бандитизм», согласно которому под совершением бандитизма с 
использованием своего служебного положени�� (ч��� ст���9 УК РФ) следует понимать ис-
пользование лицом своих властных или иных служебных полномочий, форменной одеж-
ды и атрибутики, служебных удостоверений или оружи��, а равно сведений, которыми оно 
располагает в св��зи со своим служебным положением, при подготовке или совершении 
бандой нападени�� либо при финансировании ее преступной де��тельности, вооружении, 
материальном оснащении, подборе новых членов банды и т�п��86

На наш взгл��д, включение особо квалифицирующего признака в ч� �� ст��7�� УК РФ 
«организованна�� группа» (также как и квалифицирующего «группой лиц по предвари-
тельному сговору в ч� � ст� �7�� УК РФ) спорно� 

�8�� Зелинский А�Ф� Криминальна�� психологи��� Киев: Юринком Интер� �999� С��98�
�84 Алешин Д� Организованные формы соучасти�� в преступлении по УК РФ и УК Украины // Законность� 
����� № ��� С� ����
�8�� Лопашенко Н�А� Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической де��тельности� Изд-
во Саратовского ун-та� �997� С� �8-���; ����; ����� ; Волженкин Б�В� Преступлени�� в сфере экономической 
де��тельности СПб�: Юридический центр Пресс� ����� С� �46; Российское уголовное право в � т� Т� �� 
Особенна�� часть / под ред� проф� Л�В� Иногамовой-Хегай, проф� В�С� Комисарова, проф� А�И� Рарога� М�: 
ИНФРА-М������� С��94�; Российское уголовное право� Особенна�� часть / под ред� акад� В�Н� Кудр��вцева и 
пороф� А�В� Наумова� М�: Юристъ��977� С� �88-�89�
�86 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации� �997� № ���
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Об��зательным признаком действий, предусмотренных в ч�� ст��7�� УК РФ ��вл��етс�� 
то, что они не были заранее обещаны первичному преступнику или его представителю� 
В случа��х заранее обещанных приобретени�� или сбыта имущества виновный становитс�� 
соучастником (пособником) хищени�� (п� � Постановлени�� № �� Пленума ВС СССР от 
��� июл�� �96� года «О судебной практике по делам о заранее обещанном укрывательстве 
преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества» (Сборник Пос-
тановлений Пленумов Верховного Суда СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам� М�, 
СПАРК, ����� С� ��)�

Пленум Верховного суда СССР в постановлении от �����7��96� года «О судебной 
практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении 
и сбыте заведомо похищенного имущества», приобретение или сбыт имущества, заве-
домо добытого преступным путем, могут быть признаны соучастием, если эти действи�� 
были обещаны исполнителю до или во врем�� совершени�� преступлени�� либо по другим 
причинам (например, в силу систематического их совершени��) давали основание испол-
нителю преступлени�� рассчитывать на подобное содействие�

Опира��сь на вышеизложенную судебную практику, если виновному в приобрете-
нии имущества преступным путем не было заранее дано обещание приобрести такое 
имущество или оказать ему помощь в сбыте его, соде��нное должно квалифицироватьс�� 
по ст� �7�� УК РФ�

Судебна�� практика сформировалась к ст� ��8 УК РСФСР �96� года�
Статьей ��8 УК РСФСР предусмотрены такие квалифицирующие признаки, как 

приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем совершенные в виде 
промысла или в крупных размерах�

Коржанский отмечает, что уголовное законодательство союзных республик не зна-
ет квалифицирующих признаков приобретени�� или сбыта, которые бы зависели от того, 
в результате какого преступлени�� имущество было добыто� Такими квалифицирующими 
признаками (обсто��тельствами) уголовные кодексы союзных республик признают:

а) цель сбыта приобретаемого имущества;
б) крупный размер приобретаемого, хранимого или сбываемого имущества;
в) приобретение, хранение или сбыт имущества в виде промысла�
Совершение преступлени�� ни группой лиц по предварительному сговору, ни орга-

низованной группой не предусматривалось в качестве квалифицирующего и особо ква-
лифицирующего признаков ст���8 УК РСФСР�

В св��зи с отсутствием указанных квалифицирующих признаков в ст� ��8 УК РСФСР 
в судебной практике они не разъ��сн��ютс���

На наш взгл��д, в рамках УК РФ �996 года, совершение заранее не обещанного 
приобретени�� или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем группой лиц 
по предварительному сговору или организованной группой вр��д ли возможно, так как в 
этом предложении есть противоречие, невозможно, мы полагаем, совершить заранее не 
обещанное приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем в 
соучастии в св��зи с тем, что «группа лиц по предварительному сговору» и «организован-
на�� группа» ��вл��ютс�� формами соучасти��� 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, совер-
шенное без квалифицирующих обсто��тельств, считаетс�� преступлением небольшой т��-
жести� Наличие таких обсто��тельств (ч��) превращает его в преступление средней т��жес-
ти, а особо квалифицирующих (ч���) – в т��жкое преступление�
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА КВАЛИФИЦИРУЮЩИХ 
(ПРИВИЛЕГИРУЮЩИХ) ПРИЗНАКОВ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ РОССИИ 

И НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Донец С.П.
к.ю.н., доцент, старший научный сотрудник

Вологодского государственного педагогического университета

Современна�� преступность приобретает все более транснациональный характер� 
На этом фоне в насто��щее врем�� в мире существует и усиливаетс�� огромное количест-
во угроз существованию человеческой цивилизации (терроризм, экоцид, геноцид и т�п�)� 
Указанные процессы затрагивают национальные системы, в том числе национальную 
правовую систему Российской Федерации и это требует решени�� такой серьезной проб-
лемы как соотношение национального уголовного права с международным уголовным 
правом�87�

В св��зи с изложенным изучение института квалифицирующих и привилегирующих 
признаков зарубежного уголовного права необходимо дл�� четкого осмыслени�� места 
российской правовой системы среди других мировых правовых систем� Кроме того, ус-
воение основ зарубежного уголовного права необходимо любому юристу, стрем��щемус�� 
получить фундаментальные знани�� в области уголовного права�88�

По нашему мнению, юридически закрепленный институт дифференциации от-
ветственности в уголовном праве стран континентальной Европы, англосаксонского, му-
сульманского права, и России следует рассматривать, как особую регул��тивную модель 
уголовного правоотношени��, направленную на повышение эффективности уголовного 
права в России и за рубежом�

Необходимо подчеркнуть, что в науке уголовного права существуют разные класси-
фикации правовых систем в целом и уголовного права в частности� Например, Рене Давид 
на основе социологического критери�� и юридической техники выделил три вида право-
вых систем: Романо-германскую, систему общего права и социалистическую систему�89� 
У А�В� Наумова речь идет о четырех системах: романо-германской; �) англо-саксонской; 
��) социалистической; 4) мусульманской� Более расширенный перечень основани�� деле-
ни�� правовых систем встречаетс�� у Н�Е� Крыловой и А�Е� Серебренниковой, которые 
считают, что правова�� семь�� - это более или менее широка�� совокупность национальных 
правовых систем, которые объедин��ет четыре основных критери��: �) близость проис-
хождени�� источников; �) сходство основных пон��тий; ��) приемов юридической техники; 
и 4) способов толковани���9�� О�Г� Соловьев отмечает разные приемы юридической техни-

�87 См�: Алауханов Е�О� Проблемы соотношени�� национального уголовного права с международным уго-
ловным правом // Научные основы уголовного права и процесса глобализации: материалы V Российского 
конгресса уголовного права (�7-�8 ма�� ���� года)� Москва: Проспект, ����� С�9�
�88 См�: Крылова Н�Е�, Серебренникова А�В� Уголовное право зарубежных стран Англии, США, Франции, 
Германии� Учебное пособие М�: Изд� «Зерцало», �998� С��4�
�89 Давид Р�, Жоффре-Спинози К� Основные правовые системы современности� М�, �997� С� ����
�9� См�: Крылова Н�Е�, Серебренникова А�В�� Учебное пособие «Уголовное право зарубежных стран� Указ� 
соч� С� �7�
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ки в странах англо-американского и Романо-германского права�9�� Другие исследователи 
признают в качестве основани�� дифференциации правовых систем зависимость право-
вой системы от роли позитивного, объективного права�9�� Встречаютс�� в литературе и 
такие основани�� делени�� уголовно-правовых систем, как роль уголовно-правового при-
нуждени�� в политике государства – репрессивна��, карательна��, гуманистическа���9���

Система типов уголовно-правовых систем, по утверждению О�В� Ведерниковой 
посто��нно развиваетс�� и дополн��етс�� с учетом современных исторических тенденций�94� 
Добавим: особое вли��ние на этот ��вление оказывает в первую очередь процесс глобали-
зации� Во-вторых, на рубеже �98�-�99�-х масштабные преобразовани�� в мире, направ-
ленные на демократизацию прав��щих режимов, укрепление прав и свобод человека, ры-
ночные отношени��, привели к коренным изменени��м в политических и социально-эконо-
мических системах более чем половины стран на планете�

С �99� г� новые уголовные кодексы прин��ли все страны СНГ, Балтии и бывшие 
республики Югославии, а также Абхази��, Австрали��, Андорра, Буркина-Фасо, Бутан, 
Восточный Тимор, Вьетнам, Гвине��, Джибути, Иран, Испани��, Йемен, Кабо-Верде, Ка-
тар, КНР, Колумби��, Косово, Макао, Мали, Никарагуа, Панама, Прагвай, Перу, Польша, 
Приднестровска�� Молдавска�� Республика, Пуэрто-Рико, Румыни��, Сальвадор, Сент-Лю-
си��, Словаки��, Судан, Турци��, Франци��, Эфиопи��� Коренные преоразовани�� претерпе-
ло уголовное законодательство Болгарии, Боливии, Венгрии, КНДР, Кубы, Португалии, 
Финл��ндии, Чехии, Швейцарии, Аргентины, Болгарии, Венесуэлы, Доминиканской Рес-
публики, Инодонезии, Камбоджи, Перу, Чехии, Чили, Шотландии�9���

Перечисленные страны можно отнести к двум основным группам: �) группа стран, 
в которых сложилс�� приоритет индивидуализации ответственности перед ее дифферен-
циацией, в которых судь�� при определении ответственности и наказани�� ориентируетс�� 
лишь на общие указани�� закона, дл�� которых характерна абстрактность правовых пред-
писаний, широкие формулировки диспозиций и санкций, судейское усмотрение, а, сле-
довательно, и минимальное количество средств дифференциации ответственности, в том 
числе квалифицирующих и привилегирующих признаков� К этой группе можно отнес-
ти восточные системы права (индусска��, мусульманска�� и др�); �) группа государств, в 
которых закон детально дифференцирует ответственность и наказание, хот�� и с разной 
долей средств дифференциации�96� Во второй группе, в свою очередь, существуют две 
пол��рных подгруппы: а) английское уголовное право с историческими корн��ми обще-
го права и главенствующей ролью прецедента в решении суда по конкретному делу и 
б) американское уголовное право (англо-американска�� правова�� семь��), не утратившее 

�9� См�: Соловьев О�Г� Преступлени�� в сфере налогообложени�� (ст� �94, �98, �99 УК РФ): проблемы юри-
дической техники и дифференциации ответственности: Дис…�канд� юрид� наук� Ярославль, ����� С��4�
�9� См� Безина А�К� Судебна�� практика по трудовым делам: Учебное пособие дл�� магистров права� Казань, 
����� С��4�
�9�� См�: Малиновский А�А� Сравнительное правоведение в сфере уголовного права� М� Изд� Бек, ����� 
С� ���
�94 См�: Ведерникова О�Н� Современные уголовно-правовые системы: типы, модели, характеристика // 
Государство и право� ���4� № �� С� 69�
�9�� См�: Додонов В�Н� Сравнительное уголовное право� Обща�� часть:Монографи�� / Под общ� И науч� ред� 
докт� юрид� наук, проф�, заслуженного де��тел�� науки РФ С�П� Щербы� М�: изд� «Юрлитинформ», ����� 
С� ���
�96 См� Лесниевски-Костарева Т�А� Дифференциаци�� уголовной ответственности� Теори�� и законодатель-
на�� практика� Указ� соч� С� �49�
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св��зи с английским правом, но уже примен��ющее статутное право в совокупности со 
шкалой наказани���

Британский законодатель предоставл��ет судье такую свободу, как никакой другой 
законодатель на европейском континенте� Не име�� (по большинству преступлений, вклю-
ча�� особо т��жкие) минимальной границы санкции, английский судь�� может к тому же 
превысить максимальный предел санкции практически по всем преступлени��м� В совре-
менном английском уголовном праве законодательные акты парламента стали ведущими 
источниками права� В актах с большей определенностью, чем в нормах общего права, 
описываютс�� признаки преступлени�� и границы уголовно-правовых санкций� При боль-
шой роли исторического прецедента прослеживаетс�� тенденци�� вытеснени�� прецеден-
тного уголовного права статутным уголовным правом� При этом дл�� английского права 
характерны казуистично описанные и многочисленные составы преступлений (например, 
поджог описан в �6 видах составов преступлений, кража - в ���97)� Рамки санкций доволь-
но широкие, часто без обозначени�� минимальной границы� Как уже было сказано выше, 
судь�� имеет достаточно широкие пределы дл�� прин��ти�� решени�� по своему усмотрению�

Практика назначени�� неопределенных приговоров действовала в штатах США с 
�9���-х годов, но, начина�� с �97�-х годов вытесн��етс�� альтернативными модел��ми на-
значени�� наказани��� В то врем�� остро сто��ла проблема различи�� в наказании за одни 
и те же преступлени�� при сходных обсто��тельствах� Во-вторых, общество нуждалось в 
«прозрачном» подходе к назначению наказаний� Американцы считали, что различи�� в 
назначении наказаний – источник большой несправедливости и эта несправедливость 
приносит дурную славу системе уголовного правосуди��, поскольку така�� слава означает, 
что наказание, которое получает правонарушитель, зависит от судьи, рассматривающего 
дело, а не от преступлени��, которое он совершил�98�

В �984 году в США был издан специальный нормативный акт – Закон о реформе 
системы назначени�� наказани��, который был частью Комплексного закона о контроле 
над преступностью, прин��того в том же году� Кроме того, суд при назначении наказани�� 
должен был руководствоватьс�� рекомендаци��ми Комиссии по назначению наказани��, ко-
тора�� разработала вступившие в силу � но��бр�� �987 года «Федеральные руководства по 
назначению наказаний», периодически переиздающиес�� с изменени��ми�99�

В указанном руководстве содержатс�� подробные таблицы по назначению наказаний 
по видам и размерам, с максимумом и минимумом за различные составы преступлений и 
отдельно дл�� преступлений, совершенных рецидивистами� Всего данным руководством 
предусмотрено 4�� уровн�� преступлений (дл�� сравнени�� – Уголовный кодекс РФ содер-
жит всего четыре категории преступлений – небольшой т��жести, средней т��жести, т��ж-
кие преступлени�� и особо т��жкие преступлени��), если не брать в расчет п��тую катего-
рии – преступлений средней т��жести с неосторожной формой вины)300�

�97 СмSchmldtLDieStrafzumessunginrechtsvergleichendeDarstellungZugleichemBeitragzurStrafrechtsrefonnСмSchmldtLDieStrafzumessunginrechtsvergleichendeDarstellungZugleichemBeitragzurStrafrechtsrefonn Schmldt L Die Strafzumessung in rechtsvergleichende Darstellung Zugleich em Beitrag zur Strafrechtsrefonn 
Berlin, �96� S �����
�98 Robinson P� Reforming the federal criminal code; A top ten list // Buffalo criminal law review� V� �� �997� 
P������
�99 За последние дес��ть лет шкала наказаний была дополнена новыми составами преступлений, св��занны-
ми, например, с кибернетическими, компьютерными, террористическими преступлени��ми� Сам процесс 
«обновлени��» составов преступлений, совершенствование шкалы уголовных наказаний, в соответствии 
с имеющимис�� преступными тенденци��ми в обществе, по сути, ��вл��етс�� перманентным�
300 См�: Елисеева А�В� Пределы судейского усмотрени�� // Российска�� юстици��� ���6� № 6� С� ���
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При назначении конкретного наказани�� – вида и срока лишени�� свободы – суд дол-
жен учесть р��д обсто��тельств, характеризующих личность осужденного: возраст, образо-
вание, профессиональный уровень, умственное и эмоциональное, физическое состо��ние, 
в том числе наркотическую зависимость, пристрастие к алкоголю, трудовую де��тель-
ность, семейное и общественное положение�

Закон устанавливает (Свод законов США, т� �8 § ��������/в/), что суд может, в слу-
чае установлени�� обсто��тельств, которые не были адекватно учтены комиссией при 
составлении конкретного руководства, выйти за пределы наказаний, предусмотренные 
руководствами� В главе п��той (часть «К») указан примерный перечень специальных об-
сто��тельств: наступление в результате преступлени�� смерти человека, телесного пов-
реждени��, т��желого психического потр��сени��, уменьшенна�� вмен��емость, повреждение 
или уничтожение имущества, использование огнестрельного оружи��� Но есть важное 
ограничение, которое состоит в том, что отступление от рекомендаций в части размеров 
наказани�� ��вл��етс�� основанием дл�� апелл��ционного обжаловани�� приговора в сторону 
как улучшени��, так и ухудшени�� положени�� подсудимого (прежние правила запрещали 
апелл��цию по поводу меры наказани��)� Статистические данные апелл��ционных судов в 
США показывают, что по всей стране примерно 79 % приговоров остаютс�� без измене-
ний, в 7% дел решение судьи о назначении наказани�� отмен��етс�� и примерно в 7 % дел 
наказание измен��етс�� частично301�

В России только в ���9 г� судами первой инстанции по уголовным делам было вы-
несено пор��дка � ��� ��� обвинительных приговоров� Из всего массива решений поста-
новлено оправдательных или отменено обвинительных при обжаловании лишь �� ��� 
приговоров, то есть около одного процента� Но подобна�� статистика вовсе не означает, 
что у нас суды не допускают ошибок, которые бы нуждались в коррекции со стороны 
апелл��ционных и надзорных инстанций�

Анализиру�� опыт США по назначению наказани�� виновным в узких пределах санк-
ции статьи и законодательство Российской Федерации, где рамки назначени�� наказани�� 
дают возможность суду действовать по своему усмотрению, можно сделать вывод о том, 
что в России пределы судейского усмотрени�� слишком велики� Например, санкци�� ч�� 
ст� ���� УК РФ варьирует наказание от 8-ми до ��-ти лет, а по совокупности приговоров 
до ��� лет лишени�� свободы или пожизненное лишение свободы� Это послужило поводом 
дл�� острых дискуссий в науке российского уголовного права в части ограничени�� усмот-
рени�� судей при назначении наказаний формализованной системой� 

О необходимости формализации правил назначени�� наказани��, кроме уже упоми-
навшегос�� профессора Н�Д� Оранжиреева, в советское врем�� речь вели В�П� Нажимов, 
В�Л� Чубарев, А�С� Горелик и другие авторы302�

301 См�: Стиэр Дж� Об уголовной политике США по назначению наказаний и исторических предпосылках 
разработки шкалы // Шкала уголовных наказаний как способ борьбы с коррупцией в сфере правосуди��: 
Материалы международной научно-практической конференции: Сборник статей� 7-8 окт��бр�� ���4 года� 
М�: Издание Государственной Думы, ������ С� ��4�
302 См�: Нажимов В�П� Справедливость наказани�� – важнейшее условие его эффективности // Вопросы 
организации суда и осуществлени�� правосуди�� в СССР� Т� II� Калининград: Калининградский госуни-
верситет� �97��; Чубарев В�Л� Общественна�� опасность преступлени�� и наказание� М�, �98�; Горелик А�С� 
Проблемы формализации правил назначени�� наказани�� // Гарантии прав личности и проблемы примене-
ни�� уголовного и уголовно-процессуального законодательства: Сборник науч� трудов� Ярославль, �989 
и др�
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Надо сказать, что в Общей части действующего российского уголовного закона со-
держитс�� р��д норм с так называемыми специальными (буферными, главными) обсто��-
тельствами (ст�6�, 64, 6��, 66, 67, 68, 69, 7� и др� УК), занимающими промежуточное по-
ложение между квалифицирующими, привилегирующими обсто��тельствами (признаки 
преступлений в квалифицированных и привилегированных составах) и см��гчающими и 
от��гчающими наказание обсто��тельствами (ст� 6� и 6�� УК)� В ч� 7 ст� ���6 УПК РФ пре-
дусмотрено см��гчающее обсто��тельство в св��зи с особым пор��дком прин��ти�� судебного 
решени��� Специальные обсто��тельства позвол��ют в известной степени формализовать 
назначение наказани��, но этого недостаточно дл�� того, чтобы сузить возможности судей-
ского усмотрени��� 

В теории отечественного уголовного права давно рассматриваетс�� необходимость 
внедрени�� в институт назначени�� наказани�� пошаговой и балльной систем назначени�� 
наказани���

Криминалисты в разные годы пытались разработать математические методы 
соизмерени�� преступлени�� и наказани��, подобно тому, как это сделано в шкале на-
казаний США� Н�Д� Оранжиреев предлагал математическое сопоставление обсто��-
тельств, необходимых дл�� определени�� наказуемости осужденного� Ученый пред-
лагал всем преступлени��м придать значение количественных эквивалентов соот-
ветственно существующим санкци��м, а дл�� учета различных вариантов разработать 
специальные коэффициенты� Учение Н�Д� Оранжиреева было положено в основу 
теории В�И� Курл��ндского, который полагал, что необходимо, во-первых, оцени-
вать в баллах определенную единицу меры наказани��, а во-вторых – учитывать зна-
чимость критериев назначени�� наказани��, относ��щихс�� к преступлению и личности 
виновного� Деление суммы баллов, полученных в результате оценки этих критериев, 
на количество баллов, в которых оцениваетс�� единица меры наказани��, давало по-
казатель, который становилс�� вспомогательным инструментом, облегчающим де��-
тельность судей при прин��тии решений и помогающим избежать грубых ошибок  
при назначении наказани��303�

Предложенные теории в нашей стране не были поддержаны ни законодателем, ни 
правоприменителем, ни обществом� 

К сожалению, опросы действующих российских судей показали, что в подавл��ю-
щем большинстве они отрицательно относ��тс�� к применению на практике прикладных 
математических методик исчислени�� размера наказани��� Лишь �9 % анкетируемых судей 
с судейским стажем до 7 лет положительно восприн��ли это предложение� Характерно, 
что чем больше стаж работы судей, тем негативнее их отношение к сложным, по их мне-
нию, математическим методикам назначени�� наказани��30��

303 Курл��ндский В�И� Уголовна�� политика, дифференциаци�� и индивидуализаци�� уголовной ответствен-
ности // Основные направлени�� борьбы с преступностью� М�, �97��� С� 9��-9���
30� См�: Ар��мов А�А� Общетеоретические основы учени�� об уголовном наказании: дис� … канд� юрид� 
наук� СПб�, ���4� – С� ����-��8�
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О ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ЭКСГУМАЦИИ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Егорова Е.В.
доцент кафедры судебной власти и организации правосудия

НИУ ВШЭ (г. Москва)

В качестве самосто��тельного следственного действи�� Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации����� (ч�� ст� �78) предусматривает осмотр трупа� Однако в 
р��де случаев дл�� этого он предварительно должен быть эксгумирован (извлечен из места 
захоронени��)� Здесь существенной проблемой, на наш взгл��д, ��вл��етс�� то, что в науке уго-
ловного процесса не сложилось единого мнени�� о том, ��вл��етс�� ли эксгумаци�� самосто��-
тельным следственным действием� Р��д ученых на этот вопрос отвечают отрицательно�

Так, например, С�А� Шейфер полагает, что «данное процессуальное действие надо 
рассматривать как техническую предпосылку осмотра трупа, судебно-медицинской экс-
пертизы либо предъ��влени�� дл�� опознани��»���6�

Иную позицию в этом вопросе занимал И�Е� Быховкий, указыва��, что «по сущест-
ву, эксгумаци�� - это выемка особого рода, изъ��тие дл�� целей дальнейшего исследовани�� 
специфического объекта из специфической обстановки, Именно поэтому эксгумаци����� и 
по своей природе, и по процессуальной регламентации отличаетс�� от осмотра, а ее про-
ведению предшествует вынесение специального постановлени��»���7�

В�В� Кальницкий обоснованно, на наш взгл��д, полагает, что «под эксгумацией по-
нимаетс�� самосто��тельное следственное действие, состо��щее в извлечении трупа из мес-
та официального захоронени��»���8�

Другие авторы, в том числе Б�В� Фуфыгин и В�И� Шиканов, правильно указывают 
на наличие в законе особой процедуры проведени�� эксгумации как следственного дей-
стви��: необходимости вынесени�� специального постановлени��, вызова специалиста и 
пон��тых���9� Относ��т эксгумацию трупа к следственным действи��м также А�А� Чувилев и 
Т�Н� Добровольска��310� Из последних по времени исследователей эксгумацию трупа при-
знает самосто��тельным следственным действием Д�А� Натура311�

На наш взгл��д, эксгумации присущи признаки следственного действи��: о ее произ-
водстве выноситс�� постановление, при эксгумации присутствуют пон��тые (по усмотре-
нию следовател��)312 и специалист, процесс эксгумации отражаетс�� в протоколе� Поста-

����� Далее – УПК РФ�
���6 Шейфер С�А� Следственные действи��� Система и процессуальна�� форма� М�, �98�� С� ��7�
���7 Быховский И�Е� Процессуальные и тактические вопросы проведени�� следственных действий: Учеб�
пособие� Волгоград, �977� С� ���
���8 Кальницкий В�В� Следственные действи��: Учеб�пособие� �-е изд�, перераб� и доп� Омск, ������ С� ���
���9 Фуфыгин Б�В� Процессуальна�� природа эксгумации // В кн�: Проблемы борьбы с преступностью про-
тив личности и общественного пор��дка: собр� науч� трудов� М�, �977� С� ��4; Шиканов В�И� Эксгумаци�� 
трупа в системе следственных действий: Учеб�пособие� Иркутск, �98�� С� ���
310 Чувилев А�А�, Добровольска�� Т�Н� Особенности преподавани�� курса уголовного процесса в вузах 
МВД СССР� Вопросы методики чтени�� проблемных лекций по особенной части�: Учеб�-метод� материал� 
М�, �986� С� �����
311 Натура Д�А� Эксгумаци�� на предварительном следствии и особенности тактики следственных дейст-
вий, св��занных с эксгумированным трупом: автореф� дис� ��� канд� юрид� наук� Волгоград, ����� С� ���
312 В случае их отсутствии должны примен��тьс�� технические средства фиксации�
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новление об эксгумации об��зательно дл�� администрации места захоронени�� и родствен-
ников умершего� А если они возражают против извлечени�� трупа, разрешение выдаетс�� 
судом� Однако эксгумацию, по общему правилу, следует рассматривать как предпосылку 
проведени�� последующих следственных действий: осмотра трупа, предъ��влени�� его дл�� 
опознани��, назначени�� экспертизы, получени�� образцов дл�� исследовани���

УПК РФ (ч� 4 ст� �78) предусматривает возможность осмотра трупа до возбуж-
дени�� уголовного дела� В р��де случаев необходимой дл�� этого предпосылкой ��в-
л��етс�� его эксгумаци��� Однако УПК РФ не указывает на возможность эксгумации до 
возбуждени�� уголовного дела� Это создает, на наш взгл��д, существенные проблемы 
процессуального характера� Если эксгумаци�� до возбуждени�� уголовного дела невоз-
можна, то не представл��етс�� возможным в таких ситуаци��х и проведение осмотра 
трупа на первой стадии уголовного судопроизводства� Однако осмотр трупа ��вл��ет-
с�� необходимым следственным действием, без производства которого невозможно 
установить наличие или отсутствие достаточных данных, указывающих на призна-
ки преступлений� В результате недопустимость эксгумации на стадии возбуждени�� 
уголовного влечет за собой невозможность проведени�� осмотра трупа и как законо-
мерный результат – отсутствие возможности у следовател�� вынести обоснованное 
решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении� В св��зи с 
этим дл�� устранени�� вы��вленного недостатков представл��етс�� целесообразным вмес-
ти изменени�� в ч�4 ст��78 УПК РФ, изложив его в следующей редакции: «��� При не-
обходимости эксгумаци�� и осмотр трупа могут быть произведены до возбуждени��  
уголовного дела»�

Хот�� вопрос об отнесении эксгумации к числу следственных действий остаетс�� 
дискуссионным, не вызывает сомнени�� то, что она ��вл��етс�� процессуальным действием� 
Несмотр�� на это, УПК РФ, к сожалению, не определ��ет пор��док оформлени�� факта ее 
проведени��, хода и полученных результатов� Счита�� целесообразным отнесение эксгу-
мации к числу следственных действий, представл��етс�� необходимым предложить вне-
сение дополнени�� в УПК РФ, согласно которому ее проведение должно оформл��тьс�� 
соответствующим протоколом� В св��зи с этим предлагаем внести изменени�� в ч�� ст� �8� 
УПК РФ, изложив ее в следующей редакции: «�� Протоколы эксгумации, осмотра и осви-
детельствовани�� составл��ютс�� с соблюдением требований насто��щей статьи, статей �66 
и �67 насто��щего Кодекса»�

КИБЕРТЕРРОРИЗМ КАК ОДНА ИЗ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Ефремова М.А.
к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и криминологии

Ульяновского государственного университета

Еще несколько дес��тилетий назад человечество не задумывалось о том, что ком-
пьютерна�� техника может быть использована злоумышленниками против него� Сегодн��, 
в XIX веке, когда она внедрена практически во все сферы жизнеде��тельности общества, 
эта угроза как никогда актуальна� Незаконное вмешательств в ее работу может вывести 
из стро�� целые предпри��ти��, а так же критически важные объекты, нанос�� тем самым 
непоправимый ущерб экономике, безопасности страны, а так же иные значительные пос-
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ледстви��� Виртуальное пространство ��вл��етс�� достаточно динамично развивающимс�� и 
ввиду этого незащищенным�

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до ���� года отме-
чаетс��, что силы и средства обеспечени�� национальной безопасности сосредоточивают 
свои усили�� и ресурсы на обеспечении национальной безопасности не только во внутри-
политической, экономической, социальной сферах, но и в информационной сфере� В ней 
так же указываетс��, что на обеспечение национальных интересов Российской Федера-
ции негативное вли��ние будут оказывать веро��тные рецидивы односторонних силовых 
подходов в международных отношени��х, противоречи�� между основными участниками 
мировой политики, угроза распространени�� оружи�� массового уничтожени�� и его попа-
дани�� в руки террористов, а также совершенствование форм противоправной де��тель-
ности в кибернетической и биологической област��х, в сфере высоких технологий313� Од-
ним из видов такой противоправной де��тельности в сфере высоких технологий ��вл��етс�� 
кибертерроризм�

Термин кибертерроризм образован сли��нием двух слов: киберпространство и тер-
роризм� Он по��вилс�� в �98� году благодар�� старшему исследователю Института Безопас-
ности и Разведки в Калифорнии� Термин киберпространство в отечественной литера-
туре означает виртуальное пространство, виртуальный мир� Виртуальное пространство 
можно определить как моделируемое с помощью компьютера информационное про-
странство, в котором наход��тс�� сведени�� о лицах, предметах, фактах, событи��х, ��влени-
��х и процессах, представленные в математическом, символьном или любом другом виде 
и наход��щиес�� в процессе движени�� по локальным и глобальным компьютерным сет��м, 
либо сведени��, хран��щиес�� в пам��ти любого физического или виртуального устройства, 
а также другого носител��, специально предназначенного дл��их хранени��, обработки и 
передачи31��

Специальный агент ФБР Марк Поллитт определ��ет кибертерроризм как «пред-
намеренные политически мотивированные атаки на информационные, компьютерные 
системы, компьютерные программы и данные, выраженные в применении насили�� по 
отношению к гражданским цел��м со стороны субнациональных групп или тайных аген-
тов»������ Д� Деннинг говорит о кибертерроризме как о «противоправной атаке или угрозе 
атаки на компьютеры, сети или информацию, наход��щуюс�� в них, совершенную с целью 
принудить органы власти к содействию в достижении политических или социальных 
целей»���6�

В соответствии со ст��� Федерального закона «О противодействии терроризму» тер-
роризм определ��етс�� идеологи�� насили�� и практика воздействи�� на прин��тие решени�� 
органами государственной власти, органами местного самоуправлени�� или международ-
ными организаци��ми, св��занные с устрашением населени�� и (или) иными формами про-

313 Указ Президента Российской Федерации от �� ма�� ���9 г� № ����7 «О Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации до ���� года»� URL:http://www�rg�ru/���9/���/�9/strategia-dok�html (дата 
обращени�� �����������)�
31� Голубев В� А� «Кибертерроризм» – миф или реальность? URL: http://www�crime-research�ru/library/
terror���htm (дата обращени�� ����6�����)�
����� Pollitt M�Cyberterrorism� Fact or Fancy? - Proceedings of the ��th National Information Systems Security 
Conference� Washington, �997, October� p� �8��-�86�
���6 Denning D� Е� Activism, Hacktivism, and Cyberterrorism: The Internet as a Tool for Influen-cing Foreign Policy� 
URL: http://www�nautilus�org/ info-policy/ workshop/ papers/ denning�html (датаобращени�� �����������)�
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тивоправных насильственных действий���7� Кибертерроризм можно отнести к так называ-
емым технологическим видам терроризма� В отличие от традиционного, этот вид терро-
ризма использует в террористических акци��х новейшие достижени�� науки и техники в 
области компьютерных и информационных технологий� Основной формой кибертерро-
ризма ��вл��етс�� информационна�� атака на компьютерную информацию, вычислительные 
системы, аппаратуру передачи данных, совершаема�� террористическими группировками 
или отдельными лицами� Ввиду всей специфичности данного преступлени��, оно не мо-
жет быть квалифицировано по ст� ���� УК РФ, где террористический акт определ��етс�� 
как совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создаю-
щих опасность гибели человека, причинени�� значительного имущественного ущерба 
либо наступлени�� иных т��жких последствий, в цел��х воздействи�� на прин��тие решени�� 
органами власти или международными организаци��ми, а также угроза совершени�� ука-
занных действий в тех же цел��х� Нельз�� согласитьс�� с Д�Г� Малышенко, который склонен 
рассматривать кибертерроризм «в качестве одной из разновидностей неправомерного 
доступа к компьютерной информации, размещенной в отдельно вз��той вычислительной 
машине или сети ЭВМ, осуществл��емого дл�� модификации, уничтожени�� указанной 
информации или ознакомлени�� с ней, обеспечивающего формирование обстановки, при 
которой функционирование данной ЭВМ или сети выходит за рамки, предусмотренные 
штатными услови��ми эксплуатации, и возникает опасность гибели людей, причинени�� 
имущественного ущерба или наступлени�� каких-либо иных общественно опасных пос-
ледствий»���8� По мнению Т� Тропиной, можно выделить два вида кибертерроризма: со-
вершение с помощью компьютеров и компьютерных сетей террористических действий 
(условно назовем это терроризмом в «чистом виде»), а также использование киберпро-
странства в цел��х террористических групп, но не дл�� непосредственного совершени�� 
терактов� При этом кибертерроризм «в чистом виде» есть умышленна�� атака на компью-
теры, компьютерные программы, компьютерные сети или обрабатываемую ими инфор-
мацию, создающа�� опасность гибели людей, причинени�� значительного имущественного 
ущерба либо наступлени�� иных общественно опасных последствий� Это де��ние должно 
быть совершено в цел��х нарушени�� общественной безопасности, устрашени�� населени�� 
либо оказани�� воздействи�� на прин��тие решений органами власти���9�

Противоположной позиции придерживаетс�� В�И� Белоножкин, который считает, 
что современные классификации терроризма, как правило, провод��тс�� по способу совер-
шени�� террористических актов� Ввиду этого, целесообразно говорить о классификации 
методов и технологий терроризма, а не плодить его разновидности� При этом, про��в-
ление кибертерроризма следует считать как применение информационно-телекомму-
никационных систем в процессе террористической де��тельности320� Его поддерживает 
В�Н� Черкасов, который утверждает, что «если следовать указанной логике, то в ближай-
шее врем�� придетс�� вводить в УК РФ новые статьи, криминализирующие новые виды 
правонарушений: кибермошенничество, киберклевету, кибершпионаж, киберподделку, и 

���7 Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии терроризму» от �6��������6 № ����-ФЗ� 
URL:http://www�consultant�ru/popular/terror/7��_��html#p���� (дата обращени�� �����������)�
���8 Малышенко Д� Г� Противодействие компьютерному терроризму – важнейша�� задача современного 
общества и государства� URL: www�oxpaha�ru (дата обращени�� �����������)�
���9 Тропина Т� Киберпреступность и кибертерроризм� URL:www�crime�vl�ru (дата обращени�� �����������)�
320 Белоножкин В�И� Информационна�� сущность и структура терроризма // Информаци�� и безопасность� 
���7� № 4� С���4��
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киберхалатность, киберсаботаж и т� д� до бесконечности, точнее, до исчерпани�� уголов-
ного кодекса»321�

Недавние изменени�� в УК РФ, свидетельствуют о том, что законодатель пошел 
по указанному пути, включив такой состав, как мошенничество в сфере компьютерной 
информации�

Если обратитьс�� к опыту зарубежных стран, например, США, то в законе о повыше-
нии компьютерной безопасности (The CyberSecurityEnhancementAct of ����) кибертерро-
ризму посв��щена цела�� стать�� 8�4� Под кибертерроризмом там понимаютс�� «различные 
квалифицированные формы хакерства и нанесени�� ущерба защищенным компьютерным 
сет��м граждан, юридических лиц и государственных ведомств …включа�� ущерб, при-
чиненный компьютерной системе, используемой государственным учреждением при … 
организации национальной обороны или обеспечении национальной безопасности»322� 
«Закон о терроризме» Великобритании квалифицирует как террористические действи�� 
лиц, которые «серьезно нарушают работу какой-либо электронной системы или серьезно 
мешают ее работе»323�

В германском же уголовном законодательстве отсутствует определение пон��ти�� 
терроризма� В УК ФРГ определ��ющей в плане борьбы с терроризмом нормой ��вл��ет-
с�� §��9а, озаглавленный как «Создание террористических объединений»32�� Из данной 
нормы следует, что террористическим объединением ��вл��етс�� группировка, чь�� де��-
тельность направлена на совершение опасных преступлений, перечисленных в данной 
норме� К ним относ��тс��: в первую очередь –т��жкое (§���) и простое (§ ���) убийство; 
геноцид (§ ���а); похищение людей с целью получени�� выкупа (§ ���9а); вз��тие заложни-
ков (§ ���9Ь); разрушение особо важных средств производства (§ �����а), а также наиболее 
серьезные из так называемых общеопасных преступлений (гл� �8 УК): поджоги, взрывы 
(в том числе ��дерные), злоупотребление ионизирующим излучением, нападение (созда-
ние опасности) на автомобильный, водный, воздушный и железнодорожный транспорт, 
повреждение публичных предпри��тий и устройств, создание опасной ситуации в строи-
тельстве (§ ���6-���8, ��� Ob, ����, ����а, ����, �����, ���6Ь, ���6с, ���9 УК ФРГ)� Таким образом, 
можно сделать вывод, что законодательство зарубежных стран характеризуетс�� различ-
ными подходами к определению терроризма в целом, так и такой его разновидности как 
кибертерроризм� 

Резюмиру�� вышеизложенное, можно сделать вывод, что кибертерроризм представ-
л��ет собой противоправное воздействие на информационно-телекоммуникационные сис-
темы в цел��х устрашени�� населени��, воздействи�� на прин��тие решени�� органами власти 
или международными организаци��ми�

На сегодн��шний день кибертерроризм уже стал реальностью� Особую роль в его 
распространении играет всемирна�� глобальна�� сеть Интернет, котора�� активно исполь-
зуетс�� киберпреступниками дл�� осуществлени�� своих преступных намерений� В качест-
ве примера можно привести запущенный в Интернет � ма�� ���� г� компьютерный ви-

321 Черкасов В�Н� Информационна�� безопасность� Правовые проблемы и пути их решени�� // 
Информационна�� безопасность регионов� ���7� № �� С� ���
322 The Cyber Security Enhancement Act Of ����� URL:http://commdocs�house�gov/ committees/judiciary/
hju77697����/hju77697_��HTM (дата обращени�� �����������)�
323TerrorismAct �����URL: http://www�legislation�gov�uk/ukpga/����/��/contents (дата обращени�� 
�����������)�
32�Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германи��� М�: Проспект, �����
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рус «Iloveyou»� В течение нескольких минут он распространилс�� сети, нарушив работу 
компьютерных систем многих стран� Только за первые �� дней своей жизни вирус нанес 
материальный ущерб на 7 млрд� долларов� Этот акт кибертерроризма считаетс�� самым 
серьезным из зарегистрированных� 

Представл��етс��, что требуетс�� прин��тие кардинальных мер дл�� борьбы с кибер-
терроризмом, но этим меры должны носить комплексный характер и приниматьс�� на 
уровне мирового сообщества, учитыва�� транснациональный характер киберпреступле-
ний� В Российской Федерации одной из этих мер могут стать изменени�� в Федеральный 
закон «О противодействии терроризму» и Уголовный кодекс Российской Федерации, 
где под террористическим актом следует понимать: «совершение взрыва, поджога, 
противоправного воздействи�� на информационно-телекоммуникационные системы 
или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 
причинени�� значительного имущественного ущерба либо наступлени�� иных т��жких 
последствий, в цел��х воздействи�� на прин��тие решени�� органами власти или между-
народными организаци��ми, а также угроза совершени�� указанных действий в тех же 
цел��х»� Следует согласитьс�� с авторами, которые считают, что более строгого наказа-
ни�� заслуживает лицо, если оно пос��гает на информационно-телекоммуникационные 
системы, св��занные с критически важными элементами инфраструктуры������ При этом, 
следует отметить, что определ��ющими в борьбе с кибертерроризмом должны стать 
международно-правовые акты, отражающие единый подход, методы и средства, на-
правленные на борьбу с ним�

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ ПО ДЕЛАМ, ПО КОТОРЫМ
НЕ УСТАНОВЛЕНО ЛИЦО, СОВЕРШИВШЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Закиров С.Г.
к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и процесса

Института экономики, управления и права (г. Казань)

Среди научных проблем уголовного процесса, имеющего непосредственное отно-
шение к следственной практике, важное место занимают проблемы организации рассле-
довани�� и совершенствовани�� уголовно-процессуального законодательства, в частности, 
института приостановлени�� предварительного расследовани��� Исследование института 
приостановлени�� предварительного расследовани�� представл��етс�� актуальным в св��-
зи с необходимостью дальнейшего развити�� и конкретизации положений Конституции 
РФ в уголовно-процессуальном законодательстве� В соответствии с Основным законом 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина ��вл��ютс�� об��-
занностью государства (ст��), а их защита гарантируетс�� государством (ч� � ст� 4�� и ч� � 
ст� 46)���6�

����� Саломатина Е�С� Перспективы развити�� законодательства в сфере борьбы с кибертерроризмом // Закон 
и право� ���9� № �� С�48�
���6 Конституци�� Российской Федерации (прин��та на всенародном голосовании �� декабр�� �99�� г�) // 
Российска�� газета� ��� декабр�� �99�� г� № ���7 // Собрание законодательства РФ� ���9� № 4� Ст� 44���
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По действующему уголовно-процессуальному законодательству, неустановление 
виновного лица образует основание дл�� отнесени�� данного преступлени�� к категории 
нераскрытых� Именно с этих позиций уголовно-процессуальный закон решает вопрос о 
приостановлении предварительного следстви��� В соответствии со ст� ��8 УПК РФ���7 (да-
лее – УПК) предварительное следствие приостанавливаетс�� в четырех случа��х:

а) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвин��емого, не установлено;
б) подозреваемый или обвин��емый скрылс�� от следстви�� либо место его нахожде-

ни�� не установлено по иным причинам;
в) место нахождени�� подозреваемого или обвин��емого известно, однако реальна�� 

возможность его участи�� в уголовном деле отсутствует;
г) временное т��желое заболевание подозреваемого или обвин��емого, удостоверен-

ное медицинским заключением, преп��тствует его участию в следственных и иных про-
цессуальных действи��х� 

Ст� ��9 УПК РФ пр��мо вмен��ет в об��занность следовател�� по делам, приостанов-
ленным по первому основанию, т�е� по нераскрытому преступлению, принимать меры 
по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или об-
вин��емого� Из УПК очевидно, что такими мерами не должны быть следственные дей-
стви��, нос��щие процессуальный характер, поскольку производство следстви�� по делу 
приостановлено� С другой стороны, в УПК не перечисл��ютс�� меры и нет указаний 
о том, что следует понимать под таковыми мерами� Аналогична�� норма содержалась 
и в ст� �97 УПК РСФСР, в которой также не было указаний о том, что же под этим 
термином следует понимать� Нет единообразного понимани�� этих мер, принимаемых 
следователем по приостановленному уголовному делу, в процессуальной и кримина-
листической литературе�

Так, М�Ю� Рагинский в содержание пон��ти�� «меры» включает действи��, непо-
средственно принимаемые самим следователем, «запросы, проверки и т�п�», и ничего не 
говорит о даче поручений и указаний органам дознани�����8�

А�С� Кобликов писал, что в пон��тие «меры» входит направление следователем за-
проса по месту возможного нахождени�� виновного лица в милицию, в места лишени�� 
свободы; использование результатов расследовани�� других дел; дача отдельных пору-
чений органам дознани��, а при необходимости производство следственных действий, с 
возобновлением производства по делу���9�

Иное мнение по рассматриваемому вопросу защищает В�В� Вандышев, который 
считает, что в пон��тие «меры» входит: «получение справок, проведение проверок, на-
правление запросов и другие действи��, не ��вл��ющиес�� следственными»330�

Так, П�Е� Кондратьев пишет, что следователь принимает меры организационного и 
иного характера, осуществл���� эти меры, он, в частности, может поручить органам дозна-
ни�� провести необходимые оперативно-розыскные меропри��ти��331�

���7 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации� М�, Проспект, ������ ���6 с�
���8 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР� М�: Юрид� лит�, �99�� �����с�
���9 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР� М�: СПАРК, �99��� �79 с�
330 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР� М�: СПАРК, �99��� �79 с�
331 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / 
под общ� ред� В�М� Лебедева; науч� ред� В�П� Божьев� М�: Спарк, ����� 4�8 с�
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Б�Т� Безлепкин, комментиру�� ст� ��9 УПК РФ, указывает, что действи�� следовател�� 
в данном случае свод��тс��, в основном, к наведению различных справок путем рассылки 
запросов по самым различным каналам св��зи332�

А�П� Рыжаков указывает, что меры к установлению лица, подлежащего привлече-
нию в качестве обвин��емого, – это розыскные действи�� следовател�� и органа дознани��, 
а также оперативно-розыскные и иные обусловленные спецификой административно-
властных полномочий действи�� органа дознани��333�

Наиболее удачна�� трактовка мер, принимаемых следователем по установлению 
лица, подлежащего привлечению в качестве обвин��емого, дана Н�А� Якубович� «Меры, – 
пишет Н�А� Якубович, принимаютс�� следователем как непосредственно путем направле-
ни�� запросов, проведени�� проверок, истребовани�� документов, так и через органы доз-
нани��, которым поручаетс�� производство ОРД� Весь комплекс мер, предпринимаемых 
следователем, должен быть направлен на получение необходимой дополнительной или 
новой информации, позвол��ющей уточнить провер��вшиес�� следственные версии и вы-
двинуть новые»33��

Анализ литературных источников и практики применени�� ст� ��9 УПК (ст� �97 
УПК РСФСР) позвол��ет сделать вывод, что под мерами, принимаемыми следователем 
по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвин��емого, следует 
понимать непроцессуальные действи�� следовател��, направленные на установление 
личности виновного� Это беседы с ранее допрошенными потерпевшими, свидетел��-
ми с целью получени�� от них новой информации; повторное уведомление о нерас-
крытом преступлении других органов следстви�� и милиции, оперативных работников 
исправительных учреждений; организаци�� проверки лиц, привлекаемых к уголов-
ной ответственности по другим делам на причастность к совершению нераскрыто-
го преступлени��; организаци�� проверки правдивости показаний ранее допрошенных 
лиц, как самим следователем, так и через органы дознани��; наведение справок, ис-
требование материалов, документов, содержащих необходимые дл�� дела данные; об-
ращение к общественности за содействием в вы��влении свидетелей и лиц, причаст-
ных к совершению преступлени��, а также других фактов, представл��ющих интерес 
дл�� расследовани��; изучение однородных дел, получение консультации у специалис-
тов, поручени�� и указани�� органам дознани�� о производстве оперативно-розыскных  
меропри��тий и т�д�

В юридической литературе не раз высказывались разные мнени�� об изменении ч� �� 
ст� ��9 УПК (п� �� ст� �9�� УПК РСФСР)� Так, Б� Коврижных предложил дела о нераскры-
тых преступлени��х не приостанавливать и расследование продолжать в установленном 
пор��дке������� Заслуживает особого внимани�� точка зрени�� профессора В�П� Малкова о том, 

332 Безлепкин Б�Т� Комментарий к Уголовно-процессуальном кодексу Российской Федерации (постатей-
ный)� М�: ООО «ВИТРЕМ», ���9� �7� с�
333 Рыжаков А�П� Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации� – �-е изд�, 
изм� и доп� М�: НОРМА – ИНФРА-М, ����� ���6 с�
33� Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под общ� и науч� ред� 
д�ю�н�, проф� А�Я� Сухарева� М�: НОРМА – ИНФРА-М� ����� ��87 с�; Комментарий к Уголовно-процессу-
альному кодексу Российской Федерации / под общ� и науч� ред� д�ю�н�, проф� А�Я� Сухарева� – �-е изд�, 
перераб� М�: Норма, ���8� ��8� с�
������ Коврижных Б�Н� Расследование отдельных видов преступлений: учеб� пособие� М�: УМЦ при ГУК 
МВД России, �99��� С� �4��-������
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что срок дознани�� и предварительного следстви�� по уголовному делу о нераскрытом пре-
ступлении приравниваетс�� к сроку давности привлечени�� к уголовной ответственности 
за соответствующее преступление����6� В�М� Быков и А�М� Попов предлагают дополнить 
ст� ��9 УПК РФ частью 4 следующего содержани��: «В исключительных случа��х допус-
каетс�� проведение следственных действий, нос��щих дл��щийс�� характер и начатых до 
приостановлени�� предварительного следстви��»����7�

Наверно, правы те авторы, которые считают допустимым производство отдель-
ных следственных действий и после приостановлени�� расследовани��� И было бы пра-
вильным, если п�� ч�� ст���9 УПК изложить в следующей редакции: «В случае, пре-
дусмотренном пунктом � части первой статьи ��8 насто��щего Кодекса, принимает 
меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемо-
го или обвин��емого, производит в необходимых случа��х неотложные следственные 
действи�� без вынесени�� по делу постановлени�� о возобновлении предварительного  
следстви��»�

Часть �� ст� ��9 УПК рекомендуетс�� изложить в следующей редакции: «После при-
остановлени�� предварительного следстви�� производство следственных действий не до-
пускаетс��, за исключением случаев, предусмотренных пунктом � части второй насто��щей 
статьи»� В данном случае, примен���� термин «неотложные следственные действи��», мы 
имеем в виду возможность проведени�� тех следственных действий, проведение которых 
возможно в отсутствии лица, совершившего преступление, и если по делу будут собраны 
доказательства, позвол��ющие возможность предъ��влени�� обвинени�� конкретному лицу, 
расследование по делу должно быть возобновлено� 

Проведенный опрос группы следователей МВД по Республике Татарстан, специ-
ализирующихс�� на расследовании нераскрытых преступлений, по различным аспектам 
данной проблемы показал, что ��4% опрошенных практикуют проведение следственных 
действий по приостановленным делам без возобновлени�� следстви��, с последующей под-
делкой даты проведени�� следственного действи��� Среди причин нежелани�� возобновл��ть 
следствие опрошенными отмечены следующие: отсутствие необходимости проведени�� 
других следственных действий – ��%; нежелание составл��ть постановлени�� о возобнов-
лении, продлении срока расследовани�� и обращатьс�� к руководителю следственного ор-
гана – ��%; нахождение возобновленного дела на контроле у руководства и наступлени�� 
нежелательных последствий – �4%�

Запрет на производство следственных действий после приостановлени�� предвари-
тельного следстви�� во многих случа��х отрицательно сказываетс�� на оперативности в ра-
боте, приводит к утрате необходимых доказательств�

Необходимость активизации де��тельности правоохранительных органов по сниже-
нию количества приостановленных уголовных дел побуждает ученых и практических 
работников искать новые пути решени�� указанной проблемы не только в криминалисти-
ческом аспекте, но и в уголовно-процессуальном� 

����6 Коврижных Б�Н� Расследование отдельных видов преступлений� Учебное пособие� М�: УМЦ при ГУК 
МВД России, �99��� С��4��-������
����7 Быков В�М�, Попов А�М�� Приостановление и возобновление предварительного расследовани��: моно-
графи��� Чел��бинск: Изд-во ООО «Полиграф-Мастер», ����� �47 с�
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕЗЕРТИРСТВО ПО ВОЕННО-УГОЛОВНОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И ГЕРМАНИИ

Закомолдин Р.В.
к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса

филиала Самарской гуманитарной академии в г. Тольятти

Государственна�� военна�� организаци�� играет ключевую роль в обеспечении безо-
пасности и обороноспособности государства� Современные вооруженные силы привле-
каютс�� дл�� решени�� как внешних, так и внутренних задач (отражение агрессии, воору-
женна�� защита целостности и неприкосновенности территории государства, пресечение 
внутренних вооруженных конфликтов, выполнение иных задач, требующих военно-
го вмешательства)� В конечном итоге, вооруженные силы обеспечивают внутренний и 
внешний суверенитет государства� 

Следствием этого ��вл��етс�� закрепление в законодательстве многих стран воинской 
об��занности, что позвол��ет поддерживать посто��нную боеготовность и боеспособность 
армии�

Так, в ч� � ст� ��9 Конституции РФ �99�� г� предусмотрено, что «защита Отечест-
ва ��вл��етс�� долгом и об��занностью гражданина Российской Федерации»� Аналогична�� 
об��занность по исполнению воинского долга предусмотрена дл�� граждан мужского пола 
в ст� ��а Основного закона ФРГ �949 г�����8� Р��д других федеральных законов России и 
ФРГ развивают данное конституционное положение� Так, в ст� 7 Закона ФРГ о статусе во-
еннослужащего от �9 августа �97�� г� говоритс��, что «военнослужащий на срок, св��занный 
с выполнением воинских правоотношений, об��зан исполнить долг перед государством в 
полной мере и с полной отдачей сил…»����9� В России пор��док исполнени�� конституци-
онной об��занности по защите Отечества регламентируетс��, прежде всего, Федеральным 
законом от �8 марта �998 г� № ����-ФЗ «О воинской об��занности и военной службе»3�0�

Важность и значимость воинского долга обуславливает закрепление в законода-
тельстве эффективных государственных мер, направленных на обеспечение исполне-
ни�� конституционной об��занности по защите Отечества� Одними из таких мер ��вл��ютс�� 
меры уголовно-правового воздействи��3�1�

Как отмечает специалисты, современные системы военно-уголовного законода-
тельства мирного времени устанавливают уголовную ответственность за следующие 
преступлени��, св��занные с уклонением военнослужащих от военной службы: а) дезер-
тирство; б) самовольное оставление части (самовольна�� отлучка) и не��вка в срок; в) чле-
новредительство; г) уклонение от призыва на военную службу3�2�

����8 Основной закон ФРГ от ���������949 г� (в ред� на �������997 г�) // http://vivovoco�rsl�ru/VV/LAW/BRD�HTM 
(дата обращени��: �9���������� г�)�
����9 Gesetz uber die Rechtssllung der Soldaten� Von �9� August �97�� (BGB�� I S� ��7��)�Von �9� August �97�� (BGB�� I S� ��7��)�
3�0 СЗ РФ� �998� № ���� Ст� �47���
3�1 См� об этом подробнее: Закомолдин Р�В� Уголовно-правовое обеспечение исполнени�� конституци-
онной об��занности по защите Отечества� // Конституционные основы уголовного права: Материалы  
I Всероссийского конгресса по уголовному праву, посв��щенному ��-летию УК РФ� М�: ТК Велби, ���6�  
С� �98-����
3�2 См�, напр�: Сидорин В�В� Сравнительно-правовой анализ национальных систем современного военно-
уголовного законодательства России, Франции и Германии: Дисс� … к�ю�н� М�, ����� С� �����
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Так действующее законодательство России и Германии содержит р��д соответствую-
щих норм, предусматривающих уголовную ответственность за уклонение от выполнени�� 
об��занности по защите Отечества� Так, в ст� 7 Закона ФРГ о статусе военнослужащего 
от �9 августа �97�� г� закреплено, что «…уклонение от об��занностей военной службы 
��вл��етс�� преступлением и подпадает под действие Военно-уголовного закона»� В свою 
очередь, особенна�� часть Военно-уголовного закона ФРГ от ��� марта �9��7 г�3�3 содержит 
раздел «Преступлени�� против об��занностей военной службы», предусматривающий от-
ветственность за соответствующие де��ни��3��� УК РФ содержит две группы норм, предус-
матривающих ответственность за такие де��ни��: общеуголовные (ст� ���8 УК – уклонение 
от прохождени�� военной и альтернативной гражданской службы) и специальные (ст�ст� 
����7-����9 УК – преступлени�� против пор��дка пребывани�� на военной службе)�

Наиболее опасной формой уклонени�� от военной службы в современном военно-
уголовном законодательстве традиционно ��вл��етс�� дезертирство� Устанавлива�� строгую 
ответственность за это преступление, законодатели различных государств по-разному 
трактуют пон��тие и формулируют признаки этого преступлени��, расшир���� либо сужа�� 
тем самым сферу применени�� уголовной ответственности в отношении лиц, уклон��ю-
щихс�� от прохождени�� военной службы� Что касаетс�� России и Германии, то законодате-
ли этих стран в данном вопросе единодушны�

В соответствии с § �6 ВУЗ ФРГ дезертиром признаетс�� военнослужащий, само-
вольно оставивший свою воинскую часть или самовольно отсутствующий по месту не-
сени�� военной службы в цел��х:

а) вовсе уклонитьс�� от несени�� военной службы независимо от срока, оставшегос�� 
до окончани�� об��занностей по выполнению воинских правоотношений, а также независи-
мо от того, сколько времени военнослужащий находилс�� вне части;

б) временно уклонитьс�� от несени�� военной службы в период подготовки или про-
ведени�� боевой операции;

в) уклонитьс�� от несени�� военной службы не только фактически, но и юридически, 
то есть лицо стремитс�� добитьс�� юридического окончани�� правоотношени��, св��занного 
с военной службой (например, путем совершени�� преступлени��, которое приведет к об-
винительному приговору и, как следствие, к исключению из р��дов бундесвера)�

Аналогично состав дезертирства сформулирован в насто��щее врем�� и в ст� ����8 
УК РФ, котора�� определ��ет дезертирство как самовольное оставление части или 
места службы в цел��х уклонени�� от прохождени�� военной службы, а равно не��вка в 
тех же цел��х на службу� При этом продолжительность незаконного отсутстви�� воен-
нослужащего в воинской части или месте службы значени�� не имеет� При доказан-
ности цели уклонитьс�� от военной службы оставление части должно быть признано 
оконченным дезертирством независимо от того, сколько времени военнослужащий 
находилс�� вне части или места службы� В конкретных случа��х лицо может быть за-
держано через несколько часов после оставлени�� части, но его действи�� при нали-
чии цели вовсе уклонитьс�� от военной службы образуют состав оконченного дезер-
тирства� Кроме того, если така�� цель по��вилась у военнослужащего после самоволь-

3�3 Wehrstrafgesetz (WStG) Von ���� März �9��7� Далее – ВУЗ ФРГ�
3�� Подробнее об этом см�: Военно-уголовное право: учебник / под ред� Х�М� Ахметшина, О�К� Зателепина� 
Сери�� «Право в Вооруженных Силах – Консультант»� М�: «За права военнослужащих», ���8� Вып� 9���
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ного оставлени�� части (места службы), соде��нное также следует квалифицировать  
как дезертирство��4���

Необходимо отметить, что в военно-уголовном законодательстве России не всегда 
доминировал субъективный критерий определени�� дезертирства� Первый УК РСФСР от 
�6 ма�� �9�� г� в ст� ��4 определ��л дезертирство как «самовольное оставление военнослу-
жащим своей части или места службы с целью уклонитьс�� от несени�� военной службы 
или участи�� в боевых действи��х»��46� Однако в дальнейшем законодательное определение 
дезертирства было сориентировано на сроки нахождени�� военнослужащего вне части� В 
Положении о воинских преступлени��х от �7 июл�� �9�7 г� дезертирством признавалось 
самовольное оставление части или места службы продолжительностью свыше шести су-
ток, а во врем�� кампаний во флоте, маневров, учебных, краткосрочных и поверочных 
сборов – свыше двух суток, либо с намерением длительно или вовсе уклонитьс�� от воен-
ной службы��47� Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июл�� �94� г� ответст-
венность за дезертирство была значительно усилена – таковым признавалось оставление 
части на срок свыше суток независимо от цели� После Великой отечественной войны 
законодательное определение дезертирства, по сути, было таким же, но сроки дифферен-
цировались с учетом субъекта преступлени��: дл�� военнослужащих срочной службы де-
зертирством считалась самовольна�� отлучка продолжительностью свыше суток; дл�� лиц 
офицерского состава и военнослужащих сверхсрочной службы таковым ��вл��лось само-
вольное оставление части или места службы продолжительностью свыше шести суток, 
а во врем�� кампаний во флоте, маневров, учебных и других сборов – свыше двух суток� 
Кроме того, дезертирством признавалс�� побег из части или с места службы с намерением 
длительно или вовсе уклонитьс�� от несени�� об��занностей по военной службе� В резуль-
тате обобщени�� практического опыта применени�� военно-уголовного законодательства 
в услови��х военного времени Президиум Верховного Совета СССР прин��л ��� феврал�� 
�9��7 года Указ «О внесении изменений и дополнений в Положение о воинских преступ-
лени��х �9�7 года»��48, который установил единое пон��тие дезертирства дл�� всех категорий 
военнослужащих как оставление воинской части или места службы с целью уклонитьс�� 
от военной службы, а равно не��вки с той же целью в часть или к месту службы (ст� 7)� 
Такой подход и был восприн��т в УК РФ�

Современное военно-уголовное законодательство России и Германии нар��ду с ос-
новным составом дезертирства предусматривает дифференцированный подход к оценке 
дезертирства, в частности, возможно как см��гчение и ужесточение ответственности за 
данное преступление, так и освобождение от ответственности за его совершение�

В России ч� � ст� ����8 УК в качестве квалифицирующих обсто��тельств данного прес-
туплени�� предусмотрены:

– дезертирство с оружием, вверенным по службе;
– дезертирство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или орга-

низованной группой�

��4�� См� п� ��� постановлени�� Пленума Верховного Суда РФ от �����4����8 г� № �� «О практике рассмотре-
ни�� судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождени�� военной или 
альтернативной службы»�
��46 СУ РСФСР� �9��� № ���� Ст� ������ Данна�� формулировка была воспроизведена и в Положении о воинских 
преступлени��х от ��� окт��бр�� �9�4 г� (см�: СЗ СССР� �9�4� № �4� Ст���7)�
��47 СЗ СССР� �9�7� № ���� Ст� ������
��48 Бюллетень Верховного Суда СССР� �9��7� № ��� С�����



1�3

Более того, ст� ����8 УК РФ имеет примечание, которое предусматривает возмож-
ность освобождени�� от уголовной ответственности за данное преступление: «Воен-
нослужащий, впервые совершивший дезертирство, предусмотренное частью первой 
насто��щей статьи, может быть освобожден от уголовной ответственности, если дезер-
тирство ��вилось следствием стечени�� т��желых обсто��тельств»� Т��желые обсто��тельст-
ва, о которых говоритс�� в примечании, могут иметь различный характер� Они могут 
быть св��заны с применением к военнослужащему насили��, издевательств со сторо-
ны сослуживцев или отдельных командиров, грубым ущемлением его прав и челове-
ческого достоинства� Ими могут признаватьс�� т��жка�� болезнь близких родственников 
или иные т��желые ситуации в семье, глубокие переживани�� в св��зи с неудачами по 
службе и в личной жизни� Наличие такого примечани�� вполне обосновано в услови��х 
современной российской действительности, поскольку прохождение военной службы 
св��зано с определенными т��готами и ограничени��ми морального, психологического и 
физического характера, а также фактами неуставных взаимоотношений между военно-
служащими, что может привести к желанию военнослужащего избежать дальнейшего 
прохождени�� службы�

В Германии в абз� �� § �6 ВУЗ предусмотрено основание см��гчени�� наказани�� за 
дезертирство: если в течение мес��ца военнослужащий возвратитс�� к месту службы и 
за��вит о готовности к дальнейшему несению воинской повинности, максимальный срок 
наказани�� за дезертирство снижаетс�� с п��ти до трех лет лишени�� свободы, то есть речь 
идет о де��тельном раска��нии� 

Сопоставительный анализ санкций уголовно-правовых норм, устанавливающих 
ответственность за дезертирство в России и Германии, показывает, что это преступление 
наказываетс�� достаточно сурово� Его совершение в мирное врем�� без от��гчающих об-
сто��тельств может повлечь наказание в виде лишени�� свободы: в Германии на срок до �� 
лет, в России – до 7 лет�

Что касаетс�� военного времени, то и в Германии и в России уголовна�� ответствен-
ность за преступлени��, совершенные военнослужащими в военное врем�� или в боевой 
обстановке, определ��етс�� законодательством военного времени� УК РФ и ВУЗ ФРГ рас-
считаны только на их применение в мирное врем��� Полагаем, что такой подход спорен� 
Прежде всего, это касаетс�� боевой обстановки, отличительной особенностью которой ��в-
л��етс�� то, что она может иметь место как в военное, так и в мирное врем��� Вооружённые 
Силы, другие войска и воинские формировани�� могут вести боевые действи�� в ситуа-
ци��х, когда государство не находитс�� в состо��нии войны, например, при противодейст-
вии угрозам регионального и локального характера, при проведении миротворческих и 
антитеррористических операций, при участии во внутренних вооружённых конфлик-
тах��49� В такой обстановке попытка военнослужащего дезертировать ��вл��етс�� более опас-
ной� В св��зи с этим полагаем, что законодателю следовало бы предусмотреть боевую 
обстановку мирного времени в качестве обсто��тельства, от��гчающего ответственность 
за дезертирство�

��49 Подробнее см�: Уголовное право России� Обща�� и Особенна�� части: Учебник / под ред� В�К� Дуюнова�- 
��-е изд� М�: РИОР; ИНФРА-М, ����� С� 66��-664�
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ПРИЗНАНИЕ ВИНЫ В НЕЗАКОННОМ СБЫТЕ НАРКОТИКОВ,
СОВЕРШЕННОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВОКАЦИИ,

НЕ УСТРАНЯЕТ НИ САМУ ПРОВОКАЦИЮ, НИ ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зенкин А.Н.
к.ю.н., начальник отдела управления

по надзору за следствием, дознанием и ОРД
Прокуратуры Тульской области

Поэтапное снижение распространени�� наркомании и св��занной с ней преступности 
��вл��етс�� одним из приоритетных направлений дл�� органов государственной власти Рос-
сийской Федерации и мирового сообщества�

Одним из условий достижени�� успеха в борьбе с незаконным оборотом наркоти-
ков служит тесное взаимодействие правоохранительных органов, как на внутригосударс-
твенном, так и международном уровн��х, их скоординированные и последовательные 
действи��, направленные на ликвидацию инфраструктуры производства и распростране-
ни�� наркотиков, пресечение каналов их поступлени���

Вместе с тем при вы��влении преступлений рассматриваемого вида в каждом случае 
подлежат вы��снению вопросы о наличии (отсутствии) в действи��х оперативных сотруд-
ников признаков провокации�

Часть �� ст� � УПК РФ устанавливает, что общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации ��вл��ютс�� 
составной частью законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное 
судопроизводство� Если международным договором Российской Федерации установле-
ны иные правила, чем предусмотренные насто��щим Кодексом, то примен��ютс�� правила 
международного договора�

Согласно п� � ст� 6 Европейской конвенции «О защите прав человека и основных сво-
бод» каждый в случае спора о его гражданских правах и об��занност��х или при предъ��влении 
ему любого уголовного обвинени�� имеет право на справедливое и публичное разбирательс-
тво в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основе закона�

Анализ судебных решений Европейского Суда по правам человека (далее Европейс-
кий Суд), а также российских судов, показывает, что подавл��ющее большинство проблем 
во врем�� рассмотрени�� уголовных дел о незаконном обороте наркотиков возникает при 
исследовании доказательств, полученных на основании результатов оперативно-розыск-
ной де��тельности, поскольку сторона защиты нередко расценивает действи�� сотрудников 
правоохранительных органов как провокацию, что в последующем ставит под сомнение 
справедливость судебного разбирательства в целом�

При этом результаты оперативно-розыскных меропри��тий, как уже отмечал Конс-
титуционный Суд Российской Федерации, ��вл��ютс�� не доказательствами, а лишь сведе-
ни��ми об источниках тех фактов, которые могут стать доказательствами только будучи 
полученными с соблюдением требований Федерального закона «Об оперативно-розыск-
ной де��тельности», после закреплени�� их надлежащим процессуальным путем, а именно 
на основе соответствующих норм уголовно-процессуального закона������

����� Определение Конституционного Суда РФ от �����9����� № ��98-О-О «Об отказе в прин��тии к рассмот- Определение Конституционного Суда РФ от �����9����� № ��98-О-О «Об отказе в прин��тии к рассмот-
рению жалобы гражданина Цехмейструка Анатоли�� Анатольевича на нарушение его конституционных 
прав положени��ми статей ��, 6 и �� Федерального закона «Об оперативно-розыскной де��тельности» и ста-
тьи ��8�� Уголовного кодекса Российской Федерации»�
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Наиболее часто используемым оперативно-розыскным меропри��тием по уголовным 
делам рассматриваемой категории ��вл��етс�� «проверочна�� закупка», предусмотренна�� п� 
4 ч� � ст�6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной де��тельности»� Необходимы-
ми услови��ми законности ее проведени�� ��вл��ютс�� наличие оснований, предусмотрен-
ных ст�7 и соблюдение требований, установленных абз� 7 ст� 8 указанного Федерального 
закона, в соответствии с которыми проверочна�� закупка веществ, свободна�� реализаци�� 
которых запрещена, проводитс�� на основании постановлени��, утвержденного руководи-
телем органа, осуществл��ющего оперативно-розыскную де��тельность�

Приведенные положени�� примен��ютс�� в системной св��зи с предписани��ми ч� 8 
ст� �� Федерального закона «Об оперативно-розыскной де��тельности», котора�� пр��мо 
запрещает соответствующим органам (должностным лицам) при осуществлении опера-
тивно-розыскных меропри��тий подстрекать, склон��ть, побуждать граждан в пр��мой или 
косвенной форме к совершению противоправных действий, т�е� совершать действи��, про-
воцирующие граждан, в частности, на незаконный оборот наркотиков (определени�� Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от �9�������9 г� № 9�-О-О и от �6�������� г� 
№ 8�-О-О)�

Учитыва�� специфику следственных меропри��тий, проводимых с целью борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков и коррупцией, Европейский Суд в р��де своих решений 
констатировал, что государственные интересы не могут обосновывать использование до-
казательств, полученных в результате провокации, поскольку применение таких доказа-
тельств подвергнет обвин��емого риску окончательно лишитьс�� справедливого судебного 
разбирательства с самого начала������

Дл�� того чтобы отграничить провокацию от допустимого поведени��, Европейский 
Суд выделил следующие два критери��: содержательный и процессуальный�

В рамках проверки содержательного критери�� провокации необходимо установить, 
могло ли соответствующее преступление быть совершено без вмешательства властей, 
т�е� имели ли место объективные подозрени�� в том, что лицо задействовано в преступной 
де��тельности или предрасположено к совершению преступлени���

В Постановлении от ������������ по делу «Вань��н против Российской Федерации» от-
мечаетс��, что Конвенци�� о защите прав человека и основных свобод не запрещает ссылку 
на информацию, полученную от анонимных информаторов на стадии предварительного 
расследовани��� Однако если преступление спровоцировано действи��ми тайных агентов 
и ничто не предполагало, что оно было бы совершено без вмешательства правоохрани-
тельных органов, то эти действи�� представл��ют собой подстрекательство к совершению 
преступлени���

Одновременно Европейский Суд определил, что простое за��вление сотрудников 
полиции о том, что они располагали информацией о причастности за��вител�� к соверше-
нию преступлений, не может приниматьс�� во внимание�

В качестве примера можно привести Постановление Европейского Суда по делу 
«Тейксейра де Кастро против Португалии», в котором суд сделал акцент на том факте, 
что национальные власти не обладали достаточными основани��ми дл�� подозрени�� за-
��вител�� в сбыте наркотиков:

«��� Он не имел криминального прошлого и в отношении его не возбуждалось уго-
ловное дело� В действительности он не был известен полицейским, которые вступили с 
ним в контакт только при посредничестве В�С� и Ф�О�

����� Постановление ЕСПЧ от �4�������� г� по делу «Банникова (Bannikova) против Российской Федерации» Постановление ЕСПЧ от �4�������� г� по делу «Банникова (Bannikova) против Российской Федерации» 
// Российска�� хроника Европейского Суда� ����� № 4�
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Кроме того, наркотики не находились дома у за��вител��, он получил их от третьих 
лиц, которые в свою очередь получили их от другого лица ��� Решение Верховного суда от 
���������994 г� не свидетельствует о том, что в период задержани�� у за��вител�� находилось 
большее количество наркотиков, чем требовали сотрудники полиции, что свидетельство-
вало бы о том, что он вышел за пределы провокации со стороны полиции»������

Что касаетс�� криминального прошлого соответствующего лица, Европейский Суд 
конкретизировал, что даже если в прошлом за��витель и привлекалс�� к уголовной ответст-
венности, это само по себе не ��вл��етс�� признаком того, что в насто��щем он осуществл��ет 
какую-либо преступную де��тельность (см� Постановление Европейского Суда по делу 
«Константин и Сто��н против Румынии»)�

Применение названных положений в решени��х российских судов можно уви-
деть на примере Определени�� Верховного Суда Российской Федерации от �7�������� г�  
№ ���-Д��-��, в котором суд признал, что оперативно-розыскное меропри��тие в виде 
проверочной закупки было проведено лишь на основании за��влени�� К� добровольно 
изъ��вившего желание оказать помощь сотрудникам милиции� При этом как сам К�, так 
и оперативные сотрудники не обладали информацией о том, что Л� занимаетс�� сбытом 
либо имеет самосто��тельный умысел на сбыт наркотических средств� Выступа�� в роли 
покупател�� при проведении проверочных закупок, К� неоднократно настойчиво звонил 
осужденному, прежде чем договоритьс�� с ним о продаже марихуаны� Не может быть 
использована в качестве такой информации и предыдуща�� судимость Л� по приговору 
от ���� года за сбыт наркотического средства, поскольку она погашена в соответствии 
с ч� 6 ст� 86 УК РФ»�

С учетом обсто��тельств по конкретному делу, по мнению Европейского Суда при-
знаком существующей криминальной де��тельности или намерени�� может служить ��вна�� 
осведомленность лица о действующих ценах на наркотики и его способность незамедли-
тельно достать их (см� Решение Европейского Суда по делу «Шаннон против Соединен-
ного Королевства»), материальна�� выгода от сделки (Постановление Европейского Суда 
по делу «Худобин против Российской Федерации»)�

Тесно св��занным с критерием объективного подозрени�� ��вл��етс�� вопрос относи-
тельно этапа, на котором национальные власти осуществл��ют оперативное меропри��тие, 
то есть просто ли оперативные сотрудники «присоединились» к совершению уголовно 
наказуемого де��ни�� или спровоцировали его�

Применив указанный критерий в деле «Малининас против Литвы», Европейский 
Суд установил, что оперативное меропри��тие предполагало провокацию:

«… инициатива поступила именно со стороны офицера В�, когда он первым вы-
шел на св��зь с за��вителем, интересу��сь, где можно приобрести запрещенные наркотики� 
В процессе сделки за��вителю была предложена значительна�� сумма – �� ��� долларов 
США – за поставку большого количества наркотиков� Очевидно, что это ��вл��етс�� побуж-
дением дл�� доставки товара и свидетельствует о расширении функции полицейских от 
оперативных сотрудников до провокаторов� Они не просто «присоединились» к соверша-
ющемус�� преступлению, но и спровоцировали его� Неизбежным выводом из указанных 
обсто��тельств ��вл��етс�� то, что полици�� не ограничилась расследованием преступной 
де��тельности пассивным по сути способом, а оказала воздействие, которое привело к 
совершению преступлени�� ���»�

Провод�� разграничение между законным проникновением оперативного сотрудни-
ка и подстрекательством к совершению преступлени��, содержательный критерий пред-

�����  Там же�
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полагает изучение вопроса о том, вынуждалс�� ли за��витель к совершению преступле-
ни��� Примером провокации может служить ситуаци��, когда полицейские неоднократно 
повтор��ли свое предложение, несмотр�� на первоначальный отказ за��вител��, настойчиво 
тороп�� его, поднима�� цену выше средней или апеллиру�� к состраданию за��вител��, говор�� 
о «ломке» (см� Постановление Европейского Суда по делу «Вань��н против Российской 
Федерации»)� 

Друга�� проблема, обусловленна�� содержательным критерием, св��зана с законнос-
тью проведени�� повторного оперативно-розыскного меропри��ти��� В п� 7��� «Обзора су-
дебной практики по уголовным делам о преступлени��х, св��занных с незаконным оборо-
том наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ��довитых веществ», 
утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от �7��6��� г�, ука-
зано, что проведение повторного оперативно-розыскного меропри��ти��, также очередной 
проверочной закупки у одного и того же лица, должно быть обосновано и мотивировано, 
в том числе новыми основани��ми и цел��ми, и с об��зательным вынесением нового мо-
тивированного постановлени��, утвержденного руководителем органа, осуществл��ющего 
оперативно-розыскную де��тельность� Цел��ми повторного ОРМ, также и проверочной 
закупки, могут ��вл��тьс�� пресечение и раскрытие организованной преступной де��тель-
ности и установление всех ее соучастников, вы��вление преступных св��зей участников 
незаконного оборота наркотических средств, установление каналов поступлени�� нарко-
тиков, вы��вление производства при наличии оперативно-значимой информации по дан-
ным фактам� Кроме того, это могут быть случаи, когда в результате проведенного ОРМ 
не были достигнуты цели меропри��ти�� (например, сбытчик наркотического средства до-
гадалс�� о проводимом меропри��тии)�

Однако в этом же пункте говоритс�� о том, что суд, установив при рассмотрении уго-
ловного дела отсутствие новых оснований дл�� проведени�� повторного оперативно-ро-
зыскного меропри��ти��, должен признать доказательства, полученные в результате такого 
меропри��ти��, недопустимыми, поскольку согласно положени��м закона оперативно-ро-
зыскное меропри��тие должно проводитьс�� с целью вы��влени�� и пресечени�� преступной 
де��тельности�

Таким образом, правоприменитель св��зывает законность проведени�� повторного 
оперативно-розыскного меропри��ти�� не с новыми цел��ми его проведени��, изложенными 
в постановлении на осуществление ОРМ, а с достижением поставленной цели� В том 
случае, если цель не достигнута (не установлен соучастник преступлени��, канал постав-
ки и т�д�), указанное ОРМ будет расценено как провокаци��� 

Примером тому может служить надзорное Определение Верховного Суда Россий-
ской Федерации от �7��8����� г� по делу № ��8-Д��-��, в котором установлено следую-
щее� Как видно из постановлений о проведении оперативно-розыскных меропри��тий 
8, �� и �6 июн�� ���� года, св��занных с дальнейшим осуществлением оперативно-ро-
зыскных меропри��тий в отношении С� и З� с целью документировани�� их преступной 
де��тельности, проведение этих меропри��тий не вызывалось необходимостью, так как 
они не имели своей целью установление иных лиц, причастных к незаконному обороту 
наркотиков� Ссылка в этих постановлени��х на то, что данные меропри��ти�� проводились 
с целью установлени�� механизма сбыта наркотических средств, каналов их поставки и 
мест хранени��, ��вл��етс�� несосто��тельной, поскольку указанные оперативно-розыскные 
меропри��ти��, как это видно из материалов дела, проводились по той же схеме, что и 6 
июн�� ���� года, и каких-либо новых результатов их проведение не имело�

В делах, где отказ от разглашени�� материалов дела или имеющеес�� противоречие 
в толковании сторонами событий преп��тствуют Европейскому Суду с достаточной уве-
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ренностью решить вопрос о том, ��вилс�� ли за��витель жертвой полицейской провокации, 
определ��ющее значение приобретает процессуальный аспект�������

В деле «Раманаускас против Литвы» Европейский Суд постановил: «Требовани�� 
статьи 6 Конвенции будут соблюдены только в том случае, если в распор��жении за��ви-
тел�� имелась эффективна�� возможность подн��ть вопрос о провокации в ходе судебного 
разбирательства по делу, посредством ли за��влени�� возражени�� или иным образом� Сле-
довательно, не ��вл��етс�� достаточным дл�� достижени�� данной цели вопреки утвержде-
ни��м властей государства-ответчика соблюдение общих гарантий, таких, как принцип 
равенства сторон или прав обвин��емого�

Об��занность доказать, что провокации не было, при условии, что доводы обвин��е-
мого не ��вл��ютс�� абсолютно неверо��тными, возлагаетс�� на органы, осуществл��ющие 
расследование� В отсутствие таких доказательств судебные органы должны исследовать 
фактические обсто��тельства дела и прин��ть необходимые меры дл�� вы��влени�� истины, с 
тем чтобы решить, имела ли место провокаци��� В случае если они придут к тому выводу, 
что провокаци�� имела место, они об��заны сделать соответствующие выводы в соответст-
вии с Конвенцией ���»����4�

Общим требованием Европейского Суда ��вл��етс�� то, что оперативные сотрудники 
и свидетели, которые могли бы дать показани�� по вопросу провокации, должны заслу-
шиватьс�� судом, а также подлежать перекрестному допросу стороной защиты или по 
крайней мере должны быть представлены конкретные причины того, почему этого не 
было сделано (см� Постановлени�� Европейского Суда по делам «Люди против Швей-
царии», «Секвейра против Португалии», «Шаннон против Соединенного Королевства», 
«Балфинский против Румынии», «Кузмицка�� против Литвы»)�

Более того, Европейский Суд установил, что признание лицом своей вины в от-
ношении уголовных обвинений не освобождает суд от об��занности исследовать ут-
верждени�� о провокации� Так, в вышеназванном Постановлении по делу «Раманаускас 
против Литвы» указано, что в действительности Верховный суд пришел к выводу об 
отсутствии необходимости в исключении доказательств, полученных в результате по-
лицейской провокации, поскольку за��витель признал свою вину� В св��зи с этим вопрос 
о том, было ли внешнее воздействие на его намерение совершить преступление, ут-
ратил актуальность� Однако, по мнению Европейского Суда, признание в преступле-
нии, совершенном в результате провокации, не устран��ет ни саму провокацию, ни ее 
последстви���

 Таким образом, прокурором при осуществлении надзорных полномочий по каждо-
му уголовному делу подлежат вы��снению основани�� проведени�� ОРМ, степень участи�� 
оперативных подразделений в совершении преступлени��, характер подстрекательства 
или давлени�� в отношении подозреваемого (обвин��емого), независимо от признани�� им 
своей вины�

������ Информаци�� о постановлении ЕСПЧ от �7�������4 г� по делу «Эдвардс и Льюис (Edwards and Lewis) Информаци�� о постановлении ЕСПЧ от �7�������4 г� по делу «Эдвардс и Льюис (Edwards and Lewis) 
против Соединенного Королевства» // Бюллетень Европейского Суда по правам человека� ������ № ��
����4 Информаци�� о постановлении ЕСПЧ от ����������8 г� по делу «Раманаускас (Ramanauskas) Информаци�� о постановлении ЕСПЧ от ����������8 г� по делу «Раманаускас (Ramanauskas) 
против Литвы» // Бюллетень Европейского Суда по правам человека� ���8� № 8�
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, 
СОВЕРШАЮЩИХ ТЯЖКИЕ ИЛИ ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В ПЕРИОД ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

Ибрагимова Н.М.
к.ю.н., доцент,

доцент кафедры уголовного права и процесса
Института экономики, управления и права (г. Казань)

Вначале скажем об условном осуждении, как о наказании, назначаемым условно 
тем лицам, которые совершают т��жкие или особо т��жкие преступлени��� 

Итак, ч� � ст� 7�� УК РФ гласит: «Если, назначив исправительные работы, ограни-
чение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение 
свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о возможности исправлени�� осуж-
денного без реального отбывани�� наказани��, он постановл��ет считать назначенное нака-
зание условным»� 

Согласно этому положению, можно определить, что условное осуждение приме-
н��етс�� в отношении лиц, которые совершают т��жкие или особо т��жкие преступлени��� 
При этом наказание в виде лишени�� свободы не может превышать восьми лет�

В п� «б» ч� � ст� 7�� УК РФ содержитс�� четкое указание на то, при каких обсто��-
тельствах условное осуждение не назначаетс��, а именно, при совершении т��жкого или 
особо т��жкого преступлени�� в течение испытательного срока при условном осуждении, 
назначенном за совершение умышленного преступлени��, либо в течение неотбытой час-
ти наказани��, назначенного за совершение умышленного преступлени��, при условно-до-
срочном освобождении�

В ст� 74 УК РФ предусмотрены случаи отмены условного осуждени�� в отношении 
тех лиц, которые совершают т��жкие или особо т��жкие преступлени��� В соответствии с 
ч� �� ст� 74 УК РФ, в случае совершени�� условно осужденным в течение испытательно-
го срока умышленного т��жкого или особо т��жкого преступлени�� суд отмен��ет условное 
осуждение и назначает ему наказание по правилам, предусмотренным ст�7� УК РФ� Та-
кое же положение содержитс�� в п� 47 постановлени�� Пленума Верховного Суда РФ от �� 
��нвар�� ���7 г� № �, а именно, при совершении в течение испытательного срока нового 
умышленного преступлени��, относ��щегос�� к категории средней т��жести, а также т��жкого 
или особо т��жкого преступлени�� условное осуждение должно быть отменено� Наказание 
в этом случае назначаетс�� по правилам, предусмотренным ст� 7� УК РФ, и должно быть 
реальным������� Всем известно, что согласно ч� � ст� 7� УК РФ при назначении наказани�� 
по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по последнему приговору суда, 
частично или полностью присоедин��етс�� неотбыта�� часть наказани�� по предыдущему 
приговору суда�

В отношении несовершеннолетних осужденных, совершивших т��жкое преступле-
ние п� 6�� ст� 88 УК РФ четко определ��ет, что в случае, если несовершеннолетний осуж-
денный, которому назначено условное осуждение, совершил в течение испытательного 

������ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от �� ��нвар�� ���7 г� № � «О прак-
тике назначени�� судами Российской Федерации уголовного наказани��» (в ред� от �9 окт��бр�� ���9 г� // 
Российска�� газета� ���7� �4 ��нвар��� № ���; ���9� �� но��бр��� № ����
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срока новое преступление, не ��вл��ющеес�� особо т��жким, суд с учетом обсто��тельств 
дела и личности виновного может повторно прин��ть решение об условном осуждении, 
установив новый испытательный срок и возложив на условно осужденного исполнение 
определенных об��занностей, предусмотренных ч� �� ст� 7�� насто��щего Кодекса� 

Пункт �9 постановлени�� Пленума Верховного Суда РФ от � феврал�� ���� г� № �����6 
разъ��сн��ет: «Принима�� решение об условном осуждении несовершеннолетнего за совер-
шение нового преступлени��, которое не ��вл��етс�� особо т��жким, следует иметь в виду, 
что по смыслу ч� 6�� ст� 88 УК РФ испытательный срок по каждому из приговоров ис-
числ��етс�� самосто��тельно в пределах постановленных и исполн��емых самосто��тельно 
приговоров»� 

При решении вопроса о пор��дке погашени�� судимостей, возникших в св��зи с осуж-
дением по совокупности приговоров, следует исходить из правила их разновременного 
погашени�� в зависимости от вида наказани��, назначенного по каждому приговору, а так-
же с учетом принадлежности совершенных преступлений к категории де��ний т��жких 
или особо т��жких преступлений����7�

Условно-досрочное освобождение от отбывани�� наказани�� также может быть приме-
нено в отношении тех лиц, которые совершают т��жкие или особо т��жкие преступлени��� 

Так, согласно п� «б» ч� �� ст� 79 УК РФ условно-досрочное освобождение может 
быть применено только после фактического отбыти�� осужденным: не менее половины 
срока наказани��, назначенного за т��жкое преступление; по п� «в» - не менее двух третей 
срока наказани��, назначенного за особо т��жкое преступление, а также двух третей срока 
наказани��, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемус��, если услов-
но-досрочное освобождение было отменено по основани��м, предусмотренным частью 
седьмой насто��щей статьи; по п� «г» - не менее трех четвертей срока наказани��, назна-
ченного за преступлени�� против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а 
равно за т��жкие и особо т��жкие преступлени��, св��занные с незаконным оборотом нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также за преступлени��, 
предусмотренные ст�ст� ����, ������, ������ и ��� УК РФ�

В отношении несовершеннолетних осужденных п�4� Постановлени�� Пленума Вер-
ховного Суда РФ от � феврал�� ���� г� № � рекомендует: «В соответствии со ст� 9�� УК РФ 
к лицам, совершившим преступление в несовершеннолетнем возрасте, должны приме-
н��тьс�� сокращенные сроки условно-досрочного освобождени�� от наказани�� в виде лише-
ни�� свободы� При этом необходимо вы��снить наличие дл�� этого фактических оснований, 
определенных в общих нормах – в ст� 79 УК РФ и ст� �7�� УИК РФ»�

Учитыва��, что возможность представлени�� осужденного к условно-досрочному 
освобождению и положительное решение этого вопроса судом зависит от сроков фак-
тического отбыти�� им наказани��, которые дифференцируютс�� в зависимости от т��жести 
совершенного преступлени��, представл��ет интерес вопрос о том, по отбытии какой части 
срока наказани�� (не менее одной трети, половины или двух третей) лицо может быть ус-

����6 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от � феврал�� ���� г� № � (в ред� от  
9 феврал�� ���� г�) «О судебной практике применени�� законодательства, регламентирующего особеннос-
ти уголовной ответственности и наказани�� несовершеннолетних» // Российска�� газета� ����� �� феврал���  
№ �9; ����� �7 феврал��� № �����
����7 Малков В�П�, Чернова Т�Г� Совокупность приговоров и применение наказани��: вопросы законодатель-
ного регулировани��, теории и практики� – Казань: Издательство «Таглимат» Института экономики, уп-
равлени�� и права, ������ С� �6�-�6��
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ловно-досрочно освобождено, если оно осуждено по совокупности преступлений или по 
совокупности приговоров? На этот вопрос можно найти ответ в п� � постановлени�� Пле-
нума Верховного Суда РФ от �� апрел�� ���9 г� № 8����8, где сказано, что если лицо осужде-
но по совокупности преступлений различной категории т��жести либо по совокупности 
приговоров, то при решении вопроса об условно-досрочном освобождении от отбывани�� 
наказани�� или замене неотбытой части наказани�� более м��гким видом надлежит исходить 
из окончательного срока наказани��, назначенного по совокупности� При исчислении от 
этого срока той его части, после фактического отбыти�� которой возможно применение 
условно-досрочного освобождени�� или замены неотбытой части наказани�� более м��гким 
видом наказани��, судам следует примен��ть правила, предусмотренные ч� �� ст� 79, ч� � 
ст� 8�, ст� 9�� УК РФ дл�� наиболее т��жкого преступлени��, вход��щего в совокупность�

С учетом имеющегос�� опыта применени�� условно-досрочного освобождени�� 
В�П� Малков и Т�Г� Чернова рекомендуют руководствоватьс�� рекомендаци��ми, которые 
были даны в Постановлении Президиума Верховного Совета СССР, т�е� исходить из об-
щего срока наказани��, назначенного по совокупности приговоров, а при определении, 
какую часть этого наказани�� осужденный должен отбыть дл�� применени�� к нему услов-
но-досрочного освобождени��, исходить из наиболее т��жкого по категории преступлени��, 
за которое лицо осуждено одним из приговоров, вход��щих в совокупность����9�

Согласно п� «в» ч� 7 ст� 79 УК РФ, если в течение оставшейс�� не отбытой части нака-
зани��: осужденный совершил т��жкое или особо т��жкое преступление, суд назначает ему 
наказание по правилам, предусмотренным ст�7� УК РФ� Однако, данное предложение на 
наш взгл��д не достаточно полное, в нем отсутствуют слова «отмен��ет условно-досроч-
ное освобождение»� Предлагаем в п� «в» ч� 7 ст� 79 УК РФ внести изменени��, изложив его 
в следующей редакции: «Если в течение оставшейс�� не отбытой части наказани��: осуж-
денный совершил т��жкое или особо т��жкое преступление, суд отмен��ет условно-досроч-
ное освобождение и назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 7� 
насто��щего Кодекса»� 

Аналогичное предписание содержитс�� в ч� �� ст� 8� УК РФ: «Если в период отсрочки 
отбывани�� наказани�� осужденный, указанный в части первой насто��щей статьи, совер-
шает новое преступление, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным 
статьей 7� насто��щего Кодекса»� Однако, в этой части нет четкого указани�� на характер 
и степень общественной опасности преступлени�� (небольшой, средней т��жести, т��жкое 
или особо т��жкое)� Независимо от того, какое совершено новое преступление лицом, 
которому предоставлена отсрочка от отбывани�� наказани��, суд может сразу же отме-
нить отсрочку� На наш взгл��д, было бы правильно дать возможность лицу исправить-
с�� и не разлучать его (ее) с ребенком (детьми)� Предлагаем суду отмен��ть отсрочку от 
отбывани�� наказани�� только в том случае, если совершаетс�� т��жкое или особо т��жкое 
преступление�

����8 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от �� апрел�� ���9 г� № 8 (в ред� от 9 
феврал�� ���� г�) «О судебной практике условно-досрочного освобождени�� от отбывани�� наказани��, за-
мены неотбытой части наказани�� более м��гким видом наказани��» // Российска�� газета� ���9� �9 апрел��� 
№ 7��; ����� �7 феврал��� № �����
����9 Малков В�П�, Чернова Т�Г� Совокупность приговоров и применение наказани��: вопросы законодатель-
ного регулировани��, теории и практики� – Казань: Издательство «Таглимат» Института экономики, уп-
равлени�� и права, ������ С� �48-�49�
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Закон запрещает применение отсрочки от отбывани�� наказани�� (ч� � ст� 8� УК РФ, 
ч� � ст� �77 УИК РФ) к осужденным к лишению свободы на срок свыше п��ти лет за т��ж-
кие и особо т��жкие преступлени�� против личности� Однако осуждение за иные преступ-
лени��, св��занные с пос��гательством на личность, к менее строгому наказанию, чем п��ть 
лет лишени�� свободы, не ��вл��етс�� преп��тствием к предоставлению отсрочки в пор��дке 
ст� 8� УК РФ� Можно сказать, что дл�� этой категории осужденных основным ограничите-
лем (показателем) в предоставлении отсрочки отбывани�� наказани�� ��вл��етс�� срок лише-
ни�� свободы, который назначаетс�� судом (не свыше п��ти лет лишени�� свободы)�

Кроме того, в отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого из мест ли-
шени�� свободы и отбывавшего наказание за совершение т��жкого или особо т��жкого 
преступлени�� либо преступлени�� при рецидиве преступлений или умышленного прес-
туплени�� в отношении несовершеннолетнего, за исключением преступлений, указанных 
в части первой насто��щей статьи, судом устанавливаетс�� административный надзор в 
соответствии с федеральным законом в случае, если это лицо в период отбывани�� нака-
зани�� в местах лишени�� свободы признавалось злостным нарушителем установленного 
пор��дка отбывани�� наказани�� (ч� � ст� �7���� УИК РФ)�

Таким образом, мы рассмотрели вопросы, касающиес�� лиц, совершивших т��жкие 
или особо т��жкие преступлени�� в период испытательного срока при условном осужде-
нии, неотбытого срока наказани�� при условно-досрочном освобождении, а также при 
применении отсрочки от отбывани�� наказани���

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ПОНЯТИЕ «СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА» НУЖДАЕТСЯ 
В КОНКРЕТИЗАЦИИ

Иванов А.В.
к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса

Университета Управления «ТИСБИ»

Действующий Уголовный кодекс России �996 г� содержит р��д статей, предусматри-
вающих пон��тие «социальна�� группа» в качестве основани�� уголовной ответственности 
или квалифицирующего признака состава преступлени��� Данный термин, например, со-
держитс�� в п� л� ч� � ст� ���� УК РФ (убийство по мотивам политической, идеологичес-
кой, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы); п� б� ч� � ст� ���� 
УК РФ (хулиганство, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы); ч� � ст� �8� УК РФ (возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, ��зыка, происхождени��, отношени�� к религии, а 
равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с 
использованием средств массовой информации), а также в положени��х некоторых дру-
гих статей Особенной части УК РФ��6��

��6� Уголовный кодекс Российской Федерации� ФЗ РФ от от �����6��996 N 6�� // СЗ РФ �996� № ���� Ст��9��4�



�����

К сожалению, действующие уголовно-правовые нормы не раскрывают содержание 
данного пон��ти��� Пленум Верховного Суда РФ, разъ��снив некоторые вопросы, касаю-
щиес�� осуществлени�� правосуди�� по уголовным делам экстремистской направленности, 
также не дал ответа на вопрос, что же ��вл��етс�� «социальной группой»��6�� Отсутствие 
нормативного определени�� термина «социальна�� группа» может вызвать значитель-
ные затруднени�� правоприменителей и повлечь вынесение необоснованных судебных 
решений�

Существуют различные точки зрени��, что же необходимо понимать под определе-
нием «социальна�� группа»� Так, в википедии данный термин понимаетс��, как «объедине-
ние людей, имеющих общий значимый социальный признак, основанный на их участии 
в некоторой де��тельности, св��занной системой отношений, которые регулируютс�� фор-
мальными или неформальными социальными институтами»��6�� К признакам социальной 
группы, данный источник относит: наличие внутренней организации; общую (группо-
вую) цель де��тельности; групповые формы социального контрол��; образцы (модели) 
групповой де��тельности; интенсивные групповые взаимодействи��� Известный польский 
социолог Я� Щепанский определ��л социальную группу как объединение людей, осно-
ванное на их общем участии в некоторой де��тельности, св��занное системой отношений, 
которые регулируютс�� формальными или неформальными социальными институтами��6��� 
Существуют и иные определени�� данного термина� Типичными признаками членов со-
циальной группы ��вл��ютс��: наличие определенных способов общени�� с себе подобны-
ми, вплоть до системы неформальных знаков (приветстви��, использовани�� определенной 
символики, выдел��ющейс�� одежды, жаргона); определенный стиль жизни; отождест-
вление индивидом себ�� с данной группой и противопоставление членам других групп; 
формирование у члена социальной группы определенной жизненной позиции� Каждый 
член общества ��вл��етс�� частью той или иной социальной группы, независимо от пола, 
возраста и профессии� Все эти группы выдел��ютс�� по разным основани��м, и в социоло-
гии существуют различные теории, в которых детально обосновываетс�� выделение раз-
личных социальных групп, вы��сн��ютс�� закономерности их взаимодействи�� и развити��� 
Социальные группы дел��т на: номинальные и реальные; большие и малые; формальные 
и неформальные; первичные и вторичные��64�

Номинальна�� группа представл��ет собой искусственно выделенную по какому-то 
признаку совокупность людей, реально не имеющих никаких св��зей между собой: из-
биратели, покупатели стирального порошка определенной марки, лица с высшим обра-
зованием и пр� Номинальные группы выдел��ютс�� дл�� решени�� как научных, так и прак-
тических задач� Большие номинальные группы, выделенные по социально значимым 
признакам (пол, возраст, професси�� и т�д�), называютс�� социальными категори��ми� Их 
выдел��ют дл�� целей статистического учета населени�� и решени�� крупных социально-
экономических проблем� Реальна�� группа - реально существующа�� общность людей, в 
которой имеютс�� св��зи и отношени�� между членами и котора�� взаимодействует с други-
ми группами� Семь��, класс, спортивна�� команда, парти��, наци�� –все это реальные груп-
пы� Члены реальной группы четко идентифицируют себ�� с ней, ощущают свою прина-

��6� «О судебной практике по уголовным делам о преступлени��х экстремистской направленности»� Пост� 
Пленума ВС РФ от �8 июн�� ���� г� N �� // БВС РФ� ����� № 8�
��6� [http://ru�wikipedia�org]�
��6�� Щепаньский Я� Элементарные пон��ти�� социологии� М�: Прогресс, �969� С� ����
��64 [http://socialworkstud�ru]�
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длежность к группе и осознают отличие от других групп� Промежуточное положение 
между номинальными и реальными группами занимают группы-агрегаты, сочетающие 
в себе черты тех и других� Очередь, пассажиры поезда –это группы-агрегаты� Дл�� таких 
групп характерны размытость границ, спонтанность образовани��, кратковременность и 
неустойчивость взаимодействий� Особое место занимают такие группы-агрегаты, как 
аудитори�� и толпа� Аудитори�� – это совокупность людей, объединенна�� взаимодействи-
ем (как правило, односторонним) с источником информации: лектор – студенты, телека-
нал – зрители� Толпа – совокупность людей, объединенных в пространственно-времен-
ных границах некоторым общим интересом�

Большой группой называетс�� больша�� совокупность людей, не имеющих между 
собой непосредственных контактов, но объединенных осознанием принадлежности к 
группе, образом жизни, общей психологией, обыча��ми и традици��ми: наци��, класс, со-
словие, этническа�� общность� Малой группой называетс�� немногочисленна�� (�-�� че-
ловек) общность людей, объединенных совместной де��тельностью и наход��щихс�� в 
непосредственном личном общении: семь��, дружеска�� компани��, производственна�� 
бригада� По характеру внутригрупповых отношений социальные группы дел��тс�� на 
формальные и неформальные� В формальной группе статус ее членов и внутригруппо-
вые отношени�� регламентируютс�� официальными правилами, взаимодействи�� ��вл��ютс�� 
безличностными и функциональными, цель де��тельности четко определена� Все виды 
социальных организаций – формальные группы� В неформальной группе статус членов 
и цель де��тельности не всегда четко определены, взаимодействи�� –межличностные и 
основаны на взаимной симпатии, общем интересе или привычке� Соседи, друзь��, «ту-
совщики» – это неформальные группы� Неформальные группы могут существовать как 
в рамках формальных групп, так и отдельно и независимо от них� Если цель формальной 
группы – удовлетворение какой-либо общественной потребности, то неформальна�� удов-
летвор��ет потребность ее членов в общении�

По нашему мнению, ошибочно рассматривать в качестве социальных групп госу-
дарственных служащих, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и 
иных представителей государства, поскольку членов социальных групп объедин��ют об-
щие социальные признаки, практики и ценности� Отношени�� же между сотрудниками 
органов государства стро��тс�� на основе жесткой иерархии и субординации, они обла-
дают различными властными полномочи��ми, не имеют общих социальных признаков 
и статусных характеристик� Законодательством очерчиваетс�� лишь определенный пере-
чень требований, необходимых дл�� того, чтобы стать сотрудником определенных госу-
дарственных структур (например, минимальный и максимальный возраст, наличие обра-
зовани��, отсутствие судимостей и пр�)�

Неопределенность термина «социальна�� группа» создает услови�� дл�� юридичес-
кого произвола и может использоватьс�� в антиправовых цел��х, например, дл�� сведени�� 
счетов с политическими противниками� Подобные прецеденты уже имели место� Так, 
в сент��бре ���� г� Ворошиловский районный суд г� Ростова-на-Дону удовлетворил иск 
члена партии «Едина�� Росси��» Г� об отмене регистрации кандидата в депутаты Ростов-
ской городской думы от партии «Справедлива�� Росси��» Б� При этом, соперник Б� ут-
верждал, что в одном из агитационных материалов последнего под названием «мы про-
тив платных школ» можно усмотреть признаки экстремизма, а именно возбуждение со-
циальной ненависти между такими социальными группами, как «родители учеников» и 
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«работники школ», а также «молодежь» и «члены партии «Едина�� Росси��»��6��� Нетруд-
но заметить, что использу�� подобную логику, под пон��тие «социальна�� группа» мож-
но подвести любую социальную общность� Например, любое объединение футбольных 
«фанатов» обладает признаками социальной группы (наличие жаргона, определенных 
способов общени��, использование символики и пр�)� Как правило, во врем�� футболь-
ного матча «фанаты» одной команды высказывают оскорбительные замечани�� в адрес 
своих соперников, т�е�, возбуждают ненависть в отношении иной социальной группы, 
фактически соверша�� экстремистские действи�� (ст� �8� УК РФ)� Аналогичные ситуации 
возникают при проведении практически любых спортивных соревнований и иных мас-
совых меропри��тий� Однако в подобных случа��х уголовные дела отсутствуют��66� Кроме 
того, в качестве социальных групп вполне может рассматриватьс�� и незаконные социаль-
ные объединени��, в частности, нацистска�� организаци��, или преступное сообщество, 
обладающие всеми вышеуказанными признаками� Будет ли, в таком случае, считатьс�� 
про��влением экстремизма лозунг Великой Отечественной Войны: «смерть фашистским  
захватчикам!»? 

Попытки конкретизировать пон��тие «социальна�� группа» предпринимались, но 
были безуспешными� Так, в ���� г� гражданин З� обратилс�� в Конституционный Суд 
РФ с просьбой проверить конституционность положени�� ч�� ст��8� УК РФ, предус-
матривающей уголовную ответственность за действи��, направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц 
по признаку принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично 
или с использованием средств массовой информации� В своем за��влении З� указал, что 
данна�� норма носит неконкретный характер и создает услови�� дл�� неконституционного 
ограничени�� свободы слова� Однако Конституционный Суд РФ своим определением 
отказал в прин��тии жалобы на том основании, что норма охран��ет личность «незави-
симо от каких-либо физических или социальных признаков» и не ��вл��етс�� неопреде-
ленной, так как оговаривает только умышленные действи����67� По нашему мнению, Кон-
ституционный Суд РФ уклонилс�� от рассмотрени�� реально существующей проблемы, 
поскольку именно отсутствие каких-либо нормативных признаков пон��ти�� «социаль-
на�� группа» и вызывает существенные трудности при реализации соответствующих 
уголовно-правовых норм�

Исход�� из вышеизложенного, мы считаем необходимым введение временного запре-
та на применение термина «социальна�� группа» при реализации правоприменительными 
органами норм действующего уголовного права� Запрет должен сохран��тьс�� до законо-
дательного закреплени�� конкретных признаков социальной группы в УК РФ или выне-
сени�� Верховным Судом РФ соответствующего постановлени��, детально разъ��сн��ющего 
смысл данного пон��ти�� и не допускающего какого-либо произвольного толковани���

��6�� http://igpr�ru/articles]
��66Тарасов А� Фанатами не рождаютс��� Игры власти с болельщиками небезопасны: фанаты могут выйти 
из-под контрол�� // Огонек� ������ № ��9� С� �7�
��67 Об отказе в прин��тии к рассмотрению жалобы гражданина Замураева Романа Владимировича на нару-
шение его конституционных прав положением части первой статьи �8� Уголовного Кодекса Российской 
Федерации: Опред� КС РФ от �� апрел�� ���� г� № ��64-О-О� [http://sudbiblioteka�ru]�
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ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
(РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ – ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ 
ЛИЦ С ПЕДОФИЛИЕЙ И ДРУГИМИ ПАРАФИЛИЯМИ, 

СОВЕРШАЮЩИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ)

Ильюк Е.В.
к.ю.н., доцент,

доцент Екатеринбургского филиала
Института повышения квалификации

Следственного комитета Российской Федерации

В феврале ���� г� в ст� 97, ���4 и другие УК РФ, ст� �8, 78, �7��, �8� УИК РФ был 
включен психиатрический термин: «педофили��»� Педофили�� ��вл��етс�� одним из видов 
парафилий, психическим расстройством – расстройством сексуального предпочтени�� в 
отношении детей до �� лет (препубертатного и парапубертатного возраста)� В отношении 
лиц с другими видами психических расстройств, не исключающих вмен��емости, приме-
н��ютс�� другие нормы УК РФ: п�«в» ч�� ст�97 и др� К таким расстройствам относ��тс�� та-
кие опасные парафилии, как некрофили�� и некрофаги��, садизм и садомазохизм, а также 
геронтофили��, вуайеризм, трансвестизм, фетишизм� Общественна�� опасность таких, на 
первый взгл��д, «безобидных» парафилий определ��етс�� тем, что дл�� парафилий характе-
рен полиморфизм, они образуют «триады», к одной парафилии может присоедин��тьс�� 
друга��, более общественно опасна��� Другими словами, дл�� парафилий характерна комор-
бидность – (лат� со – вместе, morbus – болезнь) –это наличие дополнительной клиничес-
кой картины, котора�� уже существует или может по��витьс�� самосто��тельно, помимо те-
кущего заболевани��, и всегда отличаетс�� от него� Они могут быть св��заны с аддикци��ми 
или такими психическими расстройствами, как пиромани�� (патологическое влечение к 
поджогам), клептомани��, дромомани�� (патологическое влечение к брод��жничеству)�

Парафилии часто возникают на почве шизофрении, паранойи, эпилепсии и других 
расстройств� В частности, в группе больных с шизофренией аномальное сексуальное по-
ведение в �6,9 % предшествовало оформлению однозначной диагностической картины� 
Наиболее известны случаи сочетани�� девиантной сексуальной активности (эксгибицио-
низм, педофили��) с эпилепсией��68�

В качестве биологической основы психических расстройств этого вида выступают 
аномалии мозговых структур: повреждение лимбических структур височных долей, опу-
холи височных долей, поражени�� в лобном отделе��69�

Формирование личности насильственного (насильственно-сексуального преступни-
ка) происходит при наличии биологических (генетических, психиатрических, физиологи-
ческих) и социальных факторов (эстафета семейного насили�� в семье в течение нескольких 
поколений, цикличность семейного насили��, инцест, холодное воспитание, негативный 
психологический климат, социальное или биологическое отвергание женщиной)�

В основе фиксации патологического поведени�� у лиц преобладает механизм поло-
вого импринтировани��� Далее можно выделить следующие этапы развити�� криминаль-
ного паттерна:

��68 Руководство по судебной психиатрии / под ред� А�А�Ткаченко� М�: Издательство Юрайт, ����� С� ��4�-��4���
��69 Там же� С� ��44�
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�� Латентный этап: воспоминани��, нав��зчивые реминисценции
�� Инициальный этап:
А� Нав��зчивые фантазии
Б� Жестокое обращение с животными
��� Развернута�� клиническа�� картина: начинают осуществл��тьс�� садисткие действи�� 

в отношении человека��7��
Лечение в отношении лиц с парафили��ми необходимо на всех этапах формирова-

ни�� паттернов садисткого поведени��, во врем�� отбывани�� наказани�� и после отбывани�� 
наказани��� Российска�� система предупреждени�� сексуально-насильственных преступле-
ний еще не совершенна� Актуальность данных исследований значительно возросла после 
отмены применени�� смертной казни, волна которых прошла через все страны в 8�-е годы 
прошлого века� В России последн���� смертна�� казнь была осуществлена в �996 г� К со-
жалению, Росси�� и другие страны столкнулись с тем, что лица, страдающие педофили-
ей, признанные вмен��емыми, после освобождени�� и отбыти�� наказани��, в р��де случаев 
условно-досрочно, вновь совершали подобные преступлени��� Рецидив у этой категории 
лиц чрезвычайно высок� 

Химическа�� кастраци�� не требует хирургического вмешательства и осуществл��ет-
с�� с помощью препаратов, блокирующих выработку мужского гормона тестостерона, что 
приводит к подавлению сексуального влечени��� Однако этот процесс обратим, и если че-
ловек перестает принимать лекарства, его сексуальна�� функци�� восстанавливаетс��� Хи-
мическа�� кастраци�� может снижать сексуальную функцию, но не снимает неконтроли-
руемую агрессию� Принудительное лечение при педофилии – это не только химическа�� 
кастраци��, это комплексное лечение�

Обратимс�� к практике принудительного лечени�� указанной категории лиц в зару-
бежных странах��7��

Фармакологическое лечение парафилий было разработано в �96� г� При работе с 
лицами, совершившими сексуальное преступление, психиатры с помощью тестовых ме-
тодик определ��ют степень риска рецидива данного лица� Прежде всего вы��вл��ютс�� лица 
с максимальной возможностью рецидива и лица, которые не будут в будущем совершать 
подобные преступлени��� В цел��х прогнозировани�� долгосрочного риска рецидива дли-
тельность наблюдени�� над сексуальными преступниками составл��ет от ��,�� до 8,�� лет� 
Лечение длитс�� 4-�� лет� Диагностическую информацию несут также результаты психо-
физиологического исследовани�� с использованием полиграфа� 

Лечение прежде всего примен��етс�� к лицам с высоким риском рецидива� 
Следует отметить особенности некоторых групп сексуальных преступников: напри-

мер, дл�� Интернет - сексуальных преступников более характерны такие черты, как само-
контроль и эмпати�� к жертвам� 

Нормой в европейских странах ��вл��етс�� принудительное лечение� Но возможно и 
добровольное лечение: химическа�� кастраци�� и психотерапи��, при включении внутрен-
ней мотивации к лечению эффективность лечени�� выше� Добровольное лечение полу-
чают пользователи детской порнографии� В результате этого добровольного специализи-
рованного лечени�� количество лиц, которым требуетс�� контакт с ребенком, снизилось� 

��7� Бухановска�� О�А� Психические расстройства у лиц с серийными с серийными сексуально опасными 
действи��ми (клиника, динамика, систематика)� Автореф� дис� … к�м�н� М�, ������
��7� Sexual Offender: Essential Therapy – Coercive Therapy? ��th Conference of International Association for the 
Treatment of Sexual Offenders (IATSO)� September ��-8, ����, Berlin, Germany�
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Нормативна�� база применени�� принудительных мер медицинского характера в Рос-
сии не достаточно сформирована, что не позвол��ет эффективно вы��вл��ть и лечить лиц с па-
рафили��ми� В феврале ���� г� в России были внесены изменени�� в УК РФ, УИК РФ и УПК 
РФ относительно оснований применени�� принудительных мер медицинского характера:

В п� «д» ч�� ст� 97 УК РФ указаны лица, совершившие в возрасте старше восемнад-
цати лет преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не 
достигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающие расстройством сексуального 
предпочтени�� (педофилией), не исключающим вмен��емости� А в п� «в» той же статьи 
- указано, что принудительные меры медицинского характера могут назначатьс�� лицам, 
страдающим психическими расстройствами, не исключающими вмен��емости� 

Однако последстви�� применени�� пунктов «в» и «г» ч� � ст� 97 УК РФ различны:
В ст� �7�� УИК РФ установлена процедура решени�� вопроса об условно-досрочном 

освобождении или замене наказани�� более м��гким дл�� лиц, которые осуждены за со-
вершение в возрасте старше �8 лет преступлени�� против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста� Если диагноз пе-
дофили�� был установлен заключением судебно-психиатрической экспертизы, то в при-
ложении к представлению об условно-досрочном освобождении должно направл��тьс�� 
заключение его лечащего врача� 

Вне зависимости от времени последнего освидетельствовани�� и от прин��того ре-
шени�� о прекращении применени�� принудительных мер медицинского характера суд на 
основании внесенного не позднее, чем за шесть мес��цев до истечени�� срока исполнени�� 
наказани�� ходатайства администрации учреждени��, исполн��ющего наказание, назначает 
судебно-психиатрическую экспертизу в отношении лица, страдающего педофилией и со-
вершившего преступление сексуального характера против несовершеннолетнего�

После освобождени�� от отбывани�� наказани�� в соответствии со ст� �7���� УИК РФ 
в отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого из мест лишени�� свободы, если 
это лицо отбывало наказание за совершение преступлени�� при опасном или особо опас-
ном рецидиве преступлений либо за совершение преступлени�� против половой непри-
косновенности и половой свободы несовершеннолетнего, судом устанавливаетс�� адми-
нистративный надзор�

За уклонение лица, страдающего расстройством сексуального предпочтени�� (пе-
дофилией), не исключающим вмен��емости, от применени�� к нему принудительных мер 
медицинского характера в ч��� ст� ���4 установлена уголовна�� ответственность� Надзор 
осуществл��етс�� уголовно-исполнительной инспекцией� 

Согласно ч�� ст� 4���� УПК РФ «принудительные меры медицинского характера на-
значаютс�� в случае, когда психическое расстройство лица св��зано с опасностью дл�� него 
или других лиц либо возможностью причинени�� им иного существенного вреда»� Каза-
лось бы, эта глава УПК распростран��етс�� на лиц с парафили��ми, но это не так:

Части � и 4 этой же статьи ограничивают применение главы ��� УПК РФ «Произ-
водство о применении принудительных мер медицинского характера» в отношении лица, 
совершившего запрещенное уголовным законом де��ние в состо��нии невмен��емости, или 
лица, у которого после совершени�� преступлени�� наступило психическое расстройство, 
делающее невозможным назначение наказани�� или его исполнение�

Требовани�� данной главы не распростран��ютс�� на лиц, указанных в ч� � ст� 99 
УК РФ (п� «д» ч� � ст� 97 УК РФ) и нуждающихс�� в лечении психических расстройств, не 
исключающих вмен��емости� В этом случае принудительные меры медицинского харак-
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тера примен��ютс�� при постановлении приговора и исполн��ютс�� в пор��дке, установлен-
ном Уголовно-исполнительным кодексом РФ� Таким образом, УПК РФ «ушел» от проб-
лемы применени�� принудительных мер медицинского характера к лицам с педофилией 
(и другими парафили��ми), т�к� они, как правило, признаютс�� вмен��емыми�

Противоречи�� в правовой регламентации применени�� принудительных мер меди-
цинского характера ��вл��ютс�� преп��тствием в комплексной профилактике данной кате-
гории общественно опасных де��ний� Лечение психических расстройств дл�� данной ка-
тегории лиц должно быть об��зательным и принудительным, без этого невозможны про-
филактика и предупреждение рецидивных насильственных преступлений, поскольку и 
после отбыти�� наказани�� лицо продолжает оставатьс�� общественно опасным�

КРИМИНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ:
ОСМЫСЛЕНИЕ СУЩНОСТИ

Кабанов П.А.
д.ю.н., доцент

профессор кафедры уголовного права и процесса
Института экономики, управления и права (г. Казань)

Борьба за власть и собственность во все времена была и остаетс�� уделом не многих� 
В современных демократических государствах всё чаще используютс�� ненасильствен-
ные технологии приобретени��, сохранени��, распределени�� и утраты власти� При этом 
участники как законного, так и незаконного приобретени�� власти чаще используют мо-
шеннические технологии при осуществлении своих избирательных прав (электоральную 
коррупцию, использование административного ресурса, злоупотребление властью и др�)� 
Эти криминальные и криминогенные электоральные ��влени�� (электоральна�� преступ-
ность) исследуютс�� чаще всего и отечественными специалистами� Наименее исследо-
ванным видом электоральной преступности в отечественной электоральной криминоло-
гии как частной теории современной российской политической криминологии выступает 
криминальный электоральный экстремизм, св��занный с воздействием на участников 
избирательного процесса путем причинени�� физического или психического насили��� 
По данной проблематике имеютс�� лишь небольшие научные статьи, посв��щенные этой 
тематике и несколько обзорных работ отечественных журналистов вне специального 
криминологического, политического или иного научного анализа данной проблемы�

По нашему мнению, криминальный электоральный экстремизм про��вл��етс�� в раз-
личных формах� Наиболее рассмотренным в научной и публицистической литературе ��в-
л��етс�� криминальный электоральный экстремизм форме терроризировани�� участников 
избирательного процесса (электоральный терроризм – выделено автором – П�К�), которое 
в электоральном процессе встречаетс�� не часто, и носит исключительный характер��7�� 
Однако, как свидетельствует региональна�� практика проведени�� избирательных кампа-

��7� Свигузова А�П� Терроризирование как средство воздействи�� на избирательные процессы // Терроризм 
в России и проблемы системного реагировани�� / Под ред� проф� А�И� Долговой� М�: Российска�� кримино-
логическа�� ассоциаци��, ���4� С�4�; Ее же� Терроризирование как противоправное средство воздействи�� 
на участников избирательного процесса // Противодействие преступности: Сборник научных трудов / 
Под ред� П�А� Кабанова� – Нижнекамск, ���4� С� ����
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ний, отражающа��с�� в сообщени��х средств массовой информации, довольно часто в по-
литически нестабильных регионах Российской Федерации при подготовке и проведении 
федеральных, региональных и муниципальных выборов совершались насильственные 
преступлени�� против избирательных прав граждан� Наиболее распространенные насиль-
ственные формы противоправного воздействи�� на электоральный процесс отражались в 
публикаци��х отечественных и зарубежных средств массовой коммуникации� Дл�� оценки 
и анализа различных форм про��влени�� криминального электорального поведени�� мы об-
ратимс�� к таким публикаци��м� 

Суд�� по материалам, опубликованным в отечественных периодических издани��х, 
наиболее распространенными формами криминального электорального экстремизма 
��вл��лись: 

а) взрывы, поджоги, умышленное уничтожение и/или повреждение помещений и 
оборудовани�� избирательных участков; 

б) взрывы, поджоги, умышленное уничтожение и/или повреждение избирательных 
штабов кандидатов на избираемые государственные или муниципальные должности;

в) взрывы, поджоги, умышленное уничтожение и/или повреждение помещений 
телекомпаний и иных средств массовой коммуникации, участвующих в предвыборной 
агитации;

г) умышленное уничтожение и/или повреждение избирательных документов (под-
писных листов, избирательных бюллетеней и т�п�);

д) насильственные действи�� в отношении участников избирательного процесса (за-
хват заложников, похищение, причинение вреда здоровью, незаконное лишение свобо-
ды) или угрозы такими действи��ми;

е) призывы к криминальной экстремистской де��тельности в процессе осуществле-
ни�� предвыборной агитации и пропаганды;

ж) умышленное уничтожение и/или повреждение дорогосто��щих избирательных 
агитационных материалов и др���7�� Следует отметить, что отдельные противоправные 
формы про��влени�� криминального политического экстремизма зафиксированы в право-
вых актах (решени��х) региональных избирательных комиссий��74�

Кроме того, в отдельных случа��х в процессе электорального противоборства в ре-
гионах Российской Федерации осуществл��лись и умышленные пос��гательства на жизнь 
и здоровье кандидатов на выборные государственные или муниципальные должности в 

��7�� Переслегин С� Северна�� Осети��: кто запугал избирком? // Российска�� газета� ����� �6 ��нв�; Кузьминкин 
В� Если желание притупилось, то ненадолго // Вечерний Новосибирск� ����� �� июл��; Бельдюгина Л� 
Карачаево-Черкеси��, удержись от вражды! // Российска�� газета� ������ �9 ма��; Болотин И� В Красно��рске 
новый судебный фарс // Российска�� газета� ������ �7 сент��б�; Федосенко В� Боевики пытаютс�� сорвать 
выборы // Российска�� газета� ������ � декаб�; Его же� Сорвать голос // Российска�� газета� ������ 4 декаб�; 
Гребнева И�, Алисимчик Н� Черенкова взорвали и сн��ли // Арсеньевские вести� ���4� �4 июн��; Выборы в 
Чечне: взрыв в Грозном // Независима�� газета� ���4� �9 авг�; Бондаренко М�П� Погромно-избирательный 
процесс� Выборы в Карачаево-Черкесии: подкуп, фальсификаци�� и мордобой // Независима�� газета� ���7� 
�� марта; В Калининградской области подожгли избирательный участок // Правда� ���8� � марта�
��74 О за��влении руководител�� избирательного объединени�� «Курское областное отделение политичес-
кой партии «Коммунистическа�� парти�� Российской Федерации»», первого секретар�� Курского обкома 
Коммунистической партии Российской Федерации Кислицина В�А� об умышленном уничтожении и пов-
реждении агитационных материалов: Решение Избирательной комиссии Калужской области от �� марта 
���� года №8��/789-4 // Официально документ опубликован не был и находитс�� в личном архиве автора�
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цел��х изменени�� и/или прекращени�� их политической де��тельности��7�� либо иных участ-
ников избирательного процесса� Это форму криминального политического экстремиз-
ма, на наш взгл��д, можно условно назвать электоральным политическим убийством� 
Представл��етс��, что другую разновидность криминального электорального экстремизма 
св��занную с умышленным уничтожением и повреждением имущества избирательных 
комиссий, имущества участников избирательного процесса следует назвать другим тер-
мином, более точно отражающим его антисоциальную сущность – криминальным элек-
торальным вандализмом�

О степени распространенности криминального электорального экстремизма, 
хот�� и косвенно свидетельствуют политико-криминологические исследовани�� элек-
торальных процессов в отдельных субъектах Российской Федерации��76� Аналогич-
на�� ситуаци�� с криминальным электоральным экстремизмом в избирательной сфере 
жизнеде��тельности просматриваетс�� и в некоторых государствах, образовавшихс�� на 
постсоветском пространстве использующих дл�� формировани�� правового государства 
и гражданского общества справедливые, равные и демократические выборы в органы 
представительной власти��77� Такие же проблемы складывалось и на территории р��да 
других зарубежных государств, использующие демократический институт избрани�� 
органов представительной власти и высших должностных лиц, оказавшихс�� в крайне 
сложной международной и национальной социально-экономической или политической  
обстановке��78�

Практически не рассматриваетс�� в юридической и политологической литера-
туре специальный вид криминального электорального экстремизма – электоральное 
принуждение, а если и рассматриваетс��, то в контексте злоупотреблени�� служебным 
положением со стороны лиц, наделенных властными полномочи��ми (использование 
административного ресурса – примечание автора)� Однако, как свидетельствует пра-
воприменительна�� практика электоральное принуждение к участию в федеральных, 
региональных или муниципальных выборах или отказу от такого участи�� ��вление до-
статочно распространенное� В одних случа��х, психическое принуждение к участию в 
избирательной кампании используетс�� кандидатами на избираемые государственные 
или муниципальные должности дл�� достижени�� собственных амбиционных целей, в 

��7�� Тимченко С� В Петербурге предотвращено очередное убийство // Независима�� газета� ����� ��� апр�; 
Мэр города убит накануне выборов // Независима�� газета� ����� �9 апр�; Умарова М� Патриота Дагестана 
пытались убить // Российска�� газета� ���7� �6 февр�; Двойникова Г� Убийцам Фать��нова ужесточили на-
казание // Независима�� газета� ����� 4 июн���
��76 Рамазанов Т�Б� Коррупци�� в сфере избирательных правоотношений в полиэтнических регионах России 
(на примере Республики Дагестан): Специализированный курс� Саратов, ���7� С�����
��77 Богданов В� В Тбилиси не люб��т строптивых // Российска�� газета� ������ ��� сент��б�; Салимов С� Силовое 
предупреждение от Назарбаева // Независима�� газета� ������ �8 но��б�; На украинских выборах не обош-
лось без ЧП // Правда� ���6� �6 марта�
��78 Гафорлы М� Избирательный фейерверк� Вчера в Ираке прошли первые парламентские выборы пос-
ле свержени�� Саддама Хусейна // Новые извести��� ������ ��� ��нв�; Шило А� Солана осудил акты наси-
ли�� на выборах в Македонии // Извести��� ���8� � июн��; Жертвами взрывов на избирательном участке в 
Пакистане стали �� человек // Независима�� газета� ���8� �8 декаб�; Воробъев В� Избирательна�� бойн��� 
Боевики помогли иракским власт��м подн��ть ��вку на парламентских выборах // Российска�� газета� ����� 
9 марта; Кирь��нов О� Салют от талибов� В Афганистане состо��лись парламентские выборы // Российска�� 
газета� ����� �� сент��б�; Кандидаты в депутаты афганского парламента вз��ли в плен работников ЦИК в 
провинции Гор // Извести��� ����� �� ��нв�
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других – руководител��ми хоз��йствующих субъектов, некоммерческих организаций, 
учреждений в цел��х обеспечени�� дальнейшего благополучного развити�� их де��тель-
ности� В этом случае, кандидаты на избираемые государственные или муниципальные 
должности угрожают избирател��м своим статусным положением, способным ущемить 
их законные права и интересы� Например, начальник ЖКУ – повысить в несколько 
раз дл�� избирателей тарифы на коммунальные платежи, руководитель газовой компа-
нии – повысить дл�� них же в том же объеме тарифы на подачу газа – если они не 
изберут его или поддерживаемое им лицо на соответствующую государственную или 
муниципальную должность� Такое безнравственное поведение руководителей хоз��йст-
вующих субъектов, где они выступают, как правило, монополистами в региональной 
электоральной практике становитс�� все распространеннее��79, а меры противодействи�� 
такому поведению все менее эффективными� Аналогичным образом поступают и рабо-
тодатели, только использу�� шантаж дл�� обеспечени�� ��вки или не��вки своих наемных 
работников дл�� участи�� в избирательном процессе лиша�� их конституционного права 
свободного выбора�

Изложенное выше позвол��ет сделать некоторые выводы� Во-первых, криминаль-
ных электоральный экстремизм как криминологическое ��вление – это система (совокуп-
ность) насильственных уголовно-наказуемых де��ний направленных на физическое или 
психическое воздействие в отношении участников избирательного процесса в цел��х из-
менени�� процедуры и/или результатов выборов в органы государственной власти или 
органы местного самоуправлени�� либо в отношении участников референдума�

Во-вторых, наиболее распространенными формами криминального электорального 
экстремизма, раскрывающими его социальную сущность, ��вл��ютс��:

а) электоральный терроризм – это совокупность де��ний террористического ха-
рактера, направленного физическое и/или психическое на участников избирательного 
процесса в цел��х побудить их действи��м угодным террористам или террористическим 
организаци��м;

б) электоральное политическое убийство – это убийство или покушение на него в 
отношении участника избирательного процесса в цел��х воздействи�� на процесс и резуль-
таты выборов или референдума;

в) иные насильственные действи�� в отношении участников избирательного про-
цесса (захват заложников, похищение, причинение вреда здоровью, незаконное лишение 
свободы) или угрозы такими действи��ми в цел��х воздействи�� на результаты выборов или 
референдума;

г) криминальный электоральный вандализм – это совокупность умышленных де��-
ний, направленных на уничтожение или повреждение избирательных участков, их обору-
довани��, избирательных документов (документов референдума), агитационных материа-
лов в цел��х воздействи�� на результаты выборов или референдума;

д) подстрекательство к криминальному электоральному экстремизму, в том числе с 
использованием средств массовой коммуникации�

Разумеетс��, что предложенна�� нами дефиници�� криминального электорального 
экстремизма и выделение наиболее известных форм – это лишь начало исследовани�� 
данного феномена, которое требует своего продолжени���

��79 Сенчев Н� Газ, честь и совесть // Российска�� газета� ������ �7 но��б�
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КТО ОНИ: ЖЕРТВЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ ИЛИ СУБЪЕКТЫ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ? (ЕЩЕ РАЗ О ПРИМЕНЕНИИ СТАТЬИ 58 УК РСФСР 

В ОТНОШЕНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В 1937-1938 ГГ.)

Кадыров Б.Г.
д.и.н., профессор,

заведующий кафедрой социально-политических дисциплин
Института экономики, управления и права (г. Казань)

Историческое сознание – это отношение к прошлому, св��зывающее наше представ-
ление о нем с сегодн��шним миром социальных и политических ��влений� Оценки прошло-
го – часть общественного сознани�� и последующих поколений� Тем самым исторические 
факты приобретают ценностную значимость� Диалог с прошлым превращаетс�� в поиски 
социальных ценностей, в обретение человеком социальных ориентиров и приоритетов� 
Мы не можем быть безразличны к прошлому, если хотим жить� 

Сегодн�� многие люди обращаютс�� к истории нашей страны� В газетах и ежене-
дельниках, в тонких иллюстрированных и толстых литературно-художественных и об-
щественно-политических журналах печатаютс�� историческа�� публицистика, интервью 
с учеными-историками, письма читателей об острых вопросах прошлого� На телевизи-
онные экраны выплеснуто огромное количество фильмов, действие которых основаны 
«на реальных событи��х истории»� И эти художественные версии исторических событий 
(подчас не соответствующих действительности), стереотипные образы исторических 
личностей прочно «поселились» в общественном сознании, в духовной жизни общества� 
Они ближе, пон��тнее, чем научные описани�� и характеристики� Они зримее, они впе-
чатл��ют, они трогают сердце и плен��ют мысль� Поэтому художественные версии часто 
расход��тс�� с научной� 

В современной жизни эти художественные версии часто подкрепл��ютс�� большими, 
объемными, выпускающимис�� огромными тиражами исследовани��ми, монографи��ми, 
сборниками статей� Они часто подкрепл��ютс�� разного рода воспоминани��ми и размыш-
лени��ми (как близких, так и окружающих)� Неписана�� пам��ть об имевших место собы-
ти��х по-разному отложилась в сознании людей� Здесь поле и дл�� подлинного факта, и дл�� 
вымысла� Наверное, так было и будет всегда� Истинные факты, однако, скрыть все равно 
нельз���

Но, другое дело, когда обыденное историческое сознание формируетс�� в обстанов-
ке полуправды официальной науки� Стремление угодить, соответствовать существующей 
политической точке зрени��, продемонстрировать свою ло��льность власти и политическо-
му режиму, несомненно, порождают мифы или их банальную разновидность – идеологи-
ческую химеру� Во многом это результат вли��ни�� политики на науку вообще, историю в 
частности, результат отсутстви�� анализа и критики на ниве исторической науки� А когда 
на ней не создаютс�� должные услови�� дл�� произрастани�� полезных злаков, то неизбежен 
урожай сорн��ков�

В массовом историческом сознании имеетс�� немало мифов об отечественной исто-
рии� На прот��жении уже длительного времени в отечественной историографии сущест-
вует мнение, что одним из обсто��тельств, способствовавших решению Гитлера начать 
войну в �94� г�, была оценка разгрома военных кадров в СССР во второй половине �9���-х 
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годов��8�� Исход�� из этого утверждени�� делаютс�� далеко идущие выводы, что без этого, 
возможно, не было бы войны в �94� г� вообще; в виновности Сталина в смерти талантли-
вых военноначальников; о применении пыток при проведении следственных меропри��-
тий в отношении многих военных руководителей РККА�

Одной из наиболее распространенных точек зрений ��вл��етс�� суждение, что в ре-
зультате разгрома военных кадров в �9��7-�9��8 гг� Сталин обезглавил Красную Армию, 
уничтожил дес��тки тыс��ч высших командиров и начальников РККА��8�� На место опыт-
ных и способных офицеров были поставлены молодые, незрелые и неопытные коман-
диры� При этом авторы высказываний оперируют цифрами, которые не имеют никакого 
отношени�� к истинному положению дел� Так, в работах многих авторов говоритс��, что 
в �9��7-�9��8 гг� в Красной Армии было репрессировано 4� тыс� высших офицеров��8�� И 
многие принимают на веру эту абсурдную точку зрени��� Ибо на самом деле к высшему 
командно-политическому составу РККА относились лица, занимавшие должности от по-
мощника (т�е� заместител��) командира дивизии и выше� Таковых в период �9��7-�9��8 гг� 
(годы апоге�� репрессий) было менее тыс��чи� Даже если представить, что все (теорети-
чески) были репрессированы, то это никак не «т��нет» на дес��тки тыс��ч�

Основу цифровой части оценки неверо��тного факта репрессий в отношении ко-
мандно-политического состава РККА составл��ет доклад Народного комиссара обороны 
К�Е� Ворошилова Сталину, где он и говорит о 4� тыс��чах «вычищенных» из армии ко-
мандирах и начальниках��8��� Об истреблении многочисленных кадров армейских коман-
диров и политработников говоритс�� и в докладе Хрущева Н�С� на ХХ съезде КПСС��84� 
С тех пор различные вариации этой точки зрени�� обрушиваютс�� на головы читателей 
и слушателей� Поэтому в этот вопрос необходимо внести ��сность� Ясность о реальном 
количестве выбывших из списков личного состава РККА и, конечно, ��сность в вопрос 
о том, сколько было репрессированных и, «за что»� И новые подходы к этим проблемам 
оспаривают критически негативные точки зрени�� на нашу историю�

Необходимо отметить, что цифра 4� тыс� охватывает количество исключенных из 
списков командно-политического состава РККА, а отнюдь не репрессированных и жес-
токо замученных в подвалах НКВД, тем более расстрел��нных� Из всего числа исклю-
ченных из списков начальствующего состава РККА значительна�� часть приходитс�� на 
категорию так называемой естественной убыли� И исключены из списков начсостава в 
�9��7-�9��8 гг� они были вследствие следующих обсто��тельств:

�� Смерть, болезнь, инвалидность – �88� человека��8��� Военна�� жизнь, военна�� служ-
ба полны тревог, опасностей и трудностей� Люди гибнут и получают увечь�� в боевых 
действи��х, на учени��х� К тому же военные тоже люди и в �9��7-�9��8 гг� многие из них 

��8� См�: Борисов Ю� Сталин: человек и символ� Факты истории и истори�� культа // Переписка на истори-
ческие темы: Диалог ведет читатель / сост� В�А� Иванов� М�: Политиздат, �989� С�48��
��8� См�: Орлов А�С�, Георгиев В�А�, Георгиева Н�Г�, Сивохина Т�А� Истори�� России с древнейших времен до 
наших дней� Учебник� �-е изд�, перераб� и доп� М�: ПБОЮЛ Л�В� Рогожников, ����� С���8��
��8� См�: Волкогонов Д� Накануне войны // Урок дает истори�� / под общ�ред� В�Г� Афанасьева, Г�Л� Смирнова; 
сост� А�А� Ильин� М�: Политиздат, �989� С� �99�
��8�� См�: РГВА, Ф�4, Оп��, Д����, Л��6�
��84 См�: О культе личности и его последстви��х� Доклад первого секретар�� ЦК КПСС тов� Н�С� Хрущева� 
ХХ съезд КПСС, ��� феврал�� �9��6 г� // Коммунист Вооруженных Сил� �989� №�� С� 76�
��8�� См�: Кадыров Б�Г� Национальна�� политика Советского государства в армии в межвоенный период: 
концепци�� и практика: дисс…�д�и�н� Казань, ����� С� ��7���
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умирали обычной смертью� Поэтому вполне естественно, что по этим причинам часть 
командно-политического состава исключают из списка служащих в армии� Законы жизни 
никому не под силу отменить, от смерти и болезней никто не застрахован�

�� Арестованные и осужденные за различные правонарушени�� (но не по политичес-
ким мотивам) – �����7 человек��86� Здесь необходимо отметить, что в армии (как впрочем, в 
стране в целом) хулиган��т, в т�ч� с т��желыми последстви��ми, насилуют и воруют (это имеет 
место при любом политическом режиме и при любой форме государственного устройства)� 
Во все времена арми�� от таких людей избавл��лась, от этого она слабее не становилась�

��� Пь��нство и моральное разложение – ��8�� человек��87� Такое имеет место в армии� 
В ���-х гг� к этим нарушени��м в РККА относились серьезно, таких беспощадно изгон��ли 
из армии в соответствии с требовани��ми приказа Народного комиссара обороны��88�

4� Национальный аспект� В соответствии с директивой Наркома обороны К�Е� Воро-
шилова №���/ш от �4��6��9��8 г� из р��дов РККА было уволено большое количество офи-
церов из числа латышей, пол��ков, немцев, эстонцев, корейцев, литовцев и др� Уволили в 
соответствии с требовани��ми директивы офицеров, родившихс�� за границей и имевших 
родственников, живших за границей� Всего таких было 4���8 человек��89� Конечно, здесь 
может возникнуть соблазн причислить этих людей к уволенным и даже подвергшимс�� 
гонени��м по политическим мотивам� Но, думаетс��, это не так� Перед Второй мировой 
войной подобные процессы шли во многих странах� С представител��ми наций, которые 
имеют свою государственность во многих «демократических» странах поступали жест-
че, чем в СССР� Думаетс��, советское руководство перестраховалось, уволив офицеров из 
РККА на основании директивы за № ���/ш�

��� За св��зь с «врагами народа» (по политическим мотивам)� За период с �9��7 по 
�9��8 гг� по этой причине было уволено из РККА �8�7� человек��9�� Но это уволенные, а не 
осужденные� Из этого числа за указанный период в Красную Армию было возвращено 
66��� человек как уволенные по необоснованным причинам��9��

На необоснованность увольнени�� хотелось бы обратить отдельное внимание� В вышес-
то��щие партийные, советские, военные органы на необоснованность увольнени�� поступало 
большое количество жалоб� В насто��щее врем�� в массовое сознание внедр��етс�� мысль, что 
всех репрессированных (в т�ч� военнослужащих) лишали вс��кой возможности доказать свою 
невиновность, защитить себ��, жестоко с ними обходились и чуть ли не сразу же убивали� Но 
большое количество жалоб со стороны офицеров в различные инстанции на необоснован-
ность увольнени��, ареста и содержание под следствием показывает, что это было не так� Ведь 
чтобы написать жалобу, человек должен быть, по крайней мере, живым, иметь возможность 
передать (переслать) жалобу и ее должны были получить и изучив прин��ть меры�

И действительно, с этими жалобами разбирались, многие их уволенных по необос-
нованным причинам и освобожденные из под ареста были восстановлены в партии и воз-
вращены в Вооруженные Силы� Процесс восстановлени�� справедливости в отношении 
исключенных из списков начсостава РККА перед началом Второй мировой войны шел 
полным ходом� К началу Великой Отечественной войны около ��� тыс��ч офицеров были 
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восстановлены в армии��9�� В услови��х резкого увеличени�� численности РККА перед Вто-
рой мировой войной и, соответственно, увеличени�� численности офицерского состава, 
военные кадровые органы внимательно относились к каждому офицеру, попавшему под 
увольнение� Руководство армии, страны были заинтересованы разобратьс�� во всем и с 
каждым тщательно разбирались, признава�� допущенные ошибки� Поэтому и вернули в 
строй значительное число начсостава�

Что же касаетс�� действительно осужденных за т��гчайшие преступлени��, предусмот-
ренные статьей ��8 Уголовного кодекса РСФСР (это измена Родине, подготовка государ-
ственного переворота и т�д�), то Военной коллегией Верховного суда СССР и военными 
трибуналами было осуждено 99��� человек, из них приговорено к высшей мере – �6��4��9���

Безусловно, приведенные цифры приход��т в полное противоречие с ��кобы дес��тка-
ми тыс��ч уволенных, замученных и расстрел��нных офицеров Красной Армии в годы так 
называемых «жестоких репрессий», которые официально фигурируют в печати в послед-
ние дес��тилети��� И, вместе с тем, было бы, конечно, не по-человечески отмахнутьс�� от 
того факта, что даже просто досрочное увольнение из р��дов Вооруженных Сил дл�� лиц, 
св��завших с армией свою жизнь и судьбу, событие горькое и непри��тное (автор сам в 
прошлом военнослужащий и хорошо помнит как досрочно увольн��ли офицеров в �99�-е 
годы)� А что же говорить о тех, кто так и осталс�� арестованным и был осужден на раз-
личные сроки (а ведь среди них были действительно невиновные)� Особенно о тех �6��4 
офицерах, которые завершили свой жизненный путь трагически� Ведь не на поле битвы 
с врагом сложили они свои головы, а в расстрельном подвале с клеймом «врага народа»� 
И историкам еще предстоит разобратьс�� кто же в этом виноват? Но «синдром» ХХ съезда 
КПСС все еще не позвол��ет правдиво взгл��нуть на событи�� прошлых лет, возлага�� от-
ветственность за все негативные страницы нашей истории на одного человека�

До сих пор в отечественной литературе, в общественном сознании господствует мне-
ние, что в �9��7-�9��8 гг� Сталин уничтожил талантливых полководцев, что Тухачевского 
на допросах в НКВД избивали, заставл��ли оговаривать себ�� и других� До сих пор в печа-
ти, с трибуны научных конференций, с экранов телевидени�� «демократически мысл��щие» 
де��тели «глубокомысленно», но мимоходом замечают, что на одном из протоколов допросов 
Тухачевского обнаружены п��тна буро-коричневого цвета, похожие на п��тна крови� Били!

Здесь необходимо заметить, что «демократически мысл��щие» де��тели почему-
то безаппел��ционно говор��т, что это кровь Тухачевского (если это вообще кровь)� Да, 
действительно это была кровь, но кому она принадлежит неизвестно� Но даже если бы 
и оказалось, что кровь принадлежит Тухачевскому, то это не означает, что показани�� из 
него выбивались силой� П��тна были обнаружены на третьем машинописном экземпл��ре 
(в �9��7-�9��8 гг� в НКВД был такой пор��док оформлени�� следственных дел: неперепеча-
тывать собственноручные показани�� особо важных подследственных), а не на собствен-
норучно написанных Тухачевским показани��х, изложенных ровным и четким почерком 
(после бить�� ровного почерка не бывает)� В соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством, действовавшим тогда, перепечатка осуществл��лась с рукописного 
оригинала собственноручных показаний, которые были подписаны лично Тухачевским� 
На них нет п��тен крови� Если оригинал протокола допроса или собственноручные по-

��9� См�: Мартирос��н А�Б� Сталин и репрессии �9��-�9���-х гг� М�: Вече, ���8� С���68�
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казани�� подследственный не подписывал, то их не перепечатывали� Это элементарное 
правило следстви��� Оно не зависит от политического режима�

И еще одно обсто��тельство� Если бы эти п��тна были бы действительно п��тнами 
крови Тухачевского, которого, как нам намекают избивали, то следователь об��зательно 
перепечатал бы эту страницу, дабы не провоцировать руководство на ненужные воп-
росы� Ведь материалы следстви�� по таким важным делам докладывались Сталину� А 
третий экземпл��р машинописной копии предназначалс��, как правило, дл�� подшивки в 
дело� Естественно, его не стали перепечатывать, ведь руководству отправл��ли первый 
экземпл��р�

Тухачевский и К° признали свою вину в измене Родине не потому, что из них пока-
зани�� выбивали силой� Они признали свою вину под давлением неопровержимых улик, 
показаний свидетелей� В ходе следстви�� им были предъ��влены полученные по каналам 
разведки данные зарубежных спецслужб, в том числе агентурные досье на многих из 
оказавшихс�� на Луб��нке «борцов со сталинизмом»� Сегодн�� можно назвать некоторые из 
этих имен, которые помогли раскрыть преступную де��тельность Тухачевского� Это авс-
трийска�� графин�� и коммунистка Рут фон Майенбург, дочери генерала фон Гаммерш-
тейн – Экворд Мари�� Луиза и Хельта, саксонский аристократ Арнольд Фит фон Гольсе-
нау, дочь американского посла в Берлине Марта Додд, «наш человек в гестапо» Вилли 
Леман («Брайтенбах»), австрийский барон Курт фон Позаннер, генералы Зарубин В�М�, 
Дь��конов П�П�, представитель «кембриджской п��терки» Дональд Маклин и многие дру-
гие� Особенно ценны по делу Тухачевского и К° были донесени�� генерала графа Алексе�� 
Алексеевича Игнатьева и его брата Павла Алексеевича� Много стало известно по этому 
делу от знаменитой в ���-е годы Лили Брик (урожденной Коган)� Став женой командую-
щего Ленинградского военного округа Примакова (соучастник заговора Тухачевского), 
она передавала на Луб��нку ценные сведени�� о действи��х заговорщиков�

В ходе следстви�� и на суде вина Тухачевского и его сотоварищей была доказана 
полностью� Поэтому нет необходимости считать их жертвами политических репрессий� 
Они – субъекты преступлени��� Безусловно, среди осужденных есть и невиновные� Поче-
му так случилось? Необходимо разобратьс���

Конечно, очень т��жело и больно писать о драматических (правильнее, трагических) 
страницах в не таком уж далеком прошлом нашей Родины� Но не писать об этом, встать 
на путь замалчивани�� правды – нельз��� Степень демократизма общества непосредствен-
ным образом св��зана с возможностью говорить правду� 

ПРОБЛЕМЫ ЗАОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, СОВЕРШИВШИХ ТЯЖКИЕ 

И ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ

Казаков А.А.
к.ю.н., заведующий кафедрой уголовного процесса

Екатеринбургского филиала Института повышения квалификации
Следственного комитета Российской Федерации

В качестве одного из оснований осуществлени�� заочного производства по уголов-
ным делам о т��жких и особо т��жких преступлени��х законодатель называет отсутствие 
факта привлечени�� подсудимого к ответственности на территории иностранного госу-
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дарства по данному уголовному делу (ч� �� ст� �47 УПК РФ)� Наличие этой формулировки 
в тексте уголовно-процессуального закона, как видимо, св��зано с принципом уголовного 
права, согласно которому никто не может нести уголовную ответственность дважды за 
одно и то же преступление (ч� � ст� ��� Конституции РФ, ч� � ст� 6 УК РФ)� Вместе с тем в 
свете последних событий, происход��щих в отечественном правоприменении, представ-
л��етс�� актуальным тщательное исследование рассматриваемого основани��� В частности, 
в де��тельности Следственного комитета Российской Федерации получила распростра-
нение практика возбуждени�� уголовных дел в отношении американских граждан, совер-
шивших преступлени�� на территории США в отношении усыновленных ими российских 
детей��94� Не исключено, что впоследствии может встать вопрос и о заочном судебном 
разбирательстве этих уголовных дел�

Согласно ч�7 ст��4 Международного пакта о гражданских и политических правах от 
�6 декабр�� �966 г���9�� никто не должен быть вторично судим или наказан за преступление, 
за которое он уже был окончательно осужден или оправдан в соответствии с законом и 
уголовно-процессуальным правом каждой страны� В ч� � ст� 4 Протокола № 7 к Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод от �� но��бр�� �984 г���96 сказано, что никто 
не должен быть судим или наказан в уголовном пор��дке в рамках юрисдикции одного и 
того же государства за преступление, за которое уже был оправдан или осужден в соот-
ветствии с законом и уголовно-процессуальными нормами этого государства� Исполь-
зование в международно-правовых актах подобных формулировок позвол��ет подчерк-
нуть, что сфера применени�� принципа «никто не подлежит уголовной ответственности 
дважды за одно и то же» как одного из прав человека ограничиваетс�� государственным 
правовым пор��дком�

В то же врем��, по общему правилу, вторичное уголовное преследование ��вл��етс�� 
крайне несправедливым по отношению к заинтересованному лицу� Его осуществление 
ведет к утрате правовой определенности и, как следствие, общественного довери�� к су-
дебным органам государства� Ввиду этого государства в р��де случаев пытаютс�� огра-
ничить практику неоднократного привлечени�� лица к уголовной ответственности пос-
редством урегулировани�� юрисдикционных конфликтов на международном уровне либо 
путем прин��ти�� соответствующих норм во внутреннем законодательстве� 

В частности, в странах Евросоюза (далее – ЕС), на территории которого действует 
Рамочное решение Европейского Совета «О европейском ордере на арест и процедурах 
выдачи между государствами-членами» от ��� июн�� ���� г�, предусмотрено правило о не-
допустимости осуществлени�� выдачи лица, если данное лицо было окончательно осуж-
дено одним из государств-членов ЕС в св��зи с теми же самыми де��ни��ми при условии, 
что там, где приговор был назначен, наказание исполнено или в насто��щее врем�� испол-
н��етс�� или может более не исполн��тьс�� в соответствии с законом государства, испол-
н��ющего наказание� Характерно, что в случае наличи�� тех же самых обсто��тельств, но 
при постановлении окончательного решени�� по делу судом государства, не вход��щего в 
состав ЕС, в выдаче лица может быть отказано��97�

��94 По факту гибели в США приемного ребенка из РФ возбуждено уголовное дело // http://www�
rg�ru/�����/��/���/fomin-anons�html; СКР возбудил уголовное дело по факту убийства Максима Кузьмина в 
США // http://www�rg�ru/�����/��/�9/skr-anons�html
��9�� Бюллетень международных договоров� �99��� № �� С� ��-6�
��96 СЗ РФ� �998� № ���� Ст� ��8�����
��97 Blekxtoon R� Blekxtoon R� Handbook on the European Arrest Warrant� The Hague, ������ P� ���, ���6�Blekxtoon R� Handbook on the European Arrest Warrant� The Hague, ������ P� ���, ���6� Hague, ������ P� ���, ���6�Hague, ������ P� ���, ���6�, ������ P� ���, ���6�P� ���, ���6�� ���, ���6�
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Исследуемые нормы демонстрируют отрицательное отношение стран ЕС к пор��д-
ку многократного уголовного преследовани�� лиц за одни и те же преступлени��, пускай 
даже и различными государствами� Такого подхода, очевидно, придерживаетс�� и Росси��� 
Подтверждением этому служат не только положени�� ч� �� ст� �47 УПК РФ, но и статьи УК 
РФ� В соответствии с ч� � ст� �� уголовного закона граждане Российской Федерации и 
посто��нно проживающие в Российской Федерации лица без гражданства, совершившие 
вне пределов Российской Федерации преступление против интересов, охран��емых УК 
РФ, подлежат уголовной ответственности в соответствии с УК РФ, если в отношении 
этих лиц по данному преступлению не имеетс�� решени�� суда иностранного государства� 
В свою очередь, иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие пос-
то��нно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской 
Федерации, подлежат уголовной ответственности по УК РФ в случа��х, если преступле-
ние направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской 
Федерации или посто��нно проживающего в Российской Федерации лица без гражданст-
ва, а также в случа��х, предусмотренных международным договором Российской Федера-
ции, если иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие посто��нно в 
Российской Федерации, не были осуждены в иностранном государстве и привлекаютс�� к 
уголовной ответственности на территории Российской Федерации (ч� �� ст� �� УК РФ)� 

Следовательно, в первом случае наличие решени�� иностранного суда независимо 
от его характера служит преп��тствием к рассмотрению дела российскими судами� Во 
втором случае, веро��тно, таким преп��тствием будет выступать только обвинительный 
приговор� При этом присутствие различных подходов в правовом регулировании данных 
ситуаций достаточно сложно объ��снить� В свою очередь осуждение за границей лиц, 
совершивших преступление на территории России, не ��вл��етс�� фактором, ограничиваю-
щим возможность последующего привлечени�� к ответственности данных лиц в рамках 
российского правосуди���

Примечательно, что руководству��сь, в том числе рассматриваемыми нормативными 
положени��ми, суды отказывали в удовлетворении ходатайств о заочном аресте американс-
ких граждан, которым вмен��лось совершение насильственных общественно опасных де��-
ний в отношении усыновленных в России детей, на том основании, что эти граждане уже 
были осуждены или оправданы в св��зи с данными обсто��тельствами на территории США� 
Так, подобное решение было прин��то по делу супругов Крайверов, приговоренных к до-
статочно м��гкому наказанию в Пенсильвании по результатам рассмотрени�� факта гибели 
их приемного ребенка��98� Действительно, ч� �� ст� �� уголовного закона ставит под сомнение 
возможность их привлечении к уголовной ответственности в Российской Федерации�

Вместе с тем не совсем ��сно, почему аналогичные аргументы включены в текст 
постановлени�� Басманного районного суда города Москвы об отказе в удовлетворении 
ходатайства о применении меры пресечени�� в виде заключени�� под стражу в отношении 
гражданина США Брайана Дикстра, обвин��емого по делу о гибели его приемного сына из 
России Ильи Каргынцева, ведь американским судом в св��зи с данными обсто��тельствами 
он был оправдан, а не осужден��99� Поэтому с учетом положений ч� �� ст� �47 УПК РФ в даль-
нейшем может быть осуществлено заочное правосудие по данному уголовному делу�

��98 Федосенко В� Прокурор насто��л на незаконности заочного ареста супругов Крайверов из США // 
Российска�� газета� ����� �9 но��бр���
��99 Басманный суд отказал в заочном аресте американца, обвин��емого в убийстве приемного сына из 
России // http://www�itar-tass�com/c�/66����9�html�



�7�

Думаетс��, что такое расширительное толкование отечественными судами принци-
па «никто не подлежит уголовной ответственности дважды за одно и то же», когда даже 
факт оправдани�� лица в иностранном государстве ввиду совершени�� им на его терри-
тории т��жкого или особо т��жкого преступлени�� воспринимаетс�� как преп��тствие к его 
заочному осуждению в рамках российской правоприменительной системы, может пов-
лечь негативные последстви��� В частности, при всей очевидности противоправного по-
ведени�� субъектов потерпевшим будет отказано в доступе к правосудию и компенсации 
причиненного преступлением ущерба, что вр��д ли следует признать отвечающим обще-
правовым требовани��м справедливости�

КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКА

Калпинская О.Е.
к.ю.н., доцент,

заведующий кафедрой уголовного права и криминологии
Новгородского государственного университета им. Я. Мудрого

В ч�� ст���6 УК РФ предусмотрена ответственность за захват заложника, совершен-
ный при от��гчающих обсто��тельствах� Данна�� норма содержит семь квалифицирующих 
признаков� Такие признаки, как совершение группой лиц по предварительному сговору 
(п� «а»); с применением насили��, опасного дл�� жизни или здоровь�� (п� «в»); с приме-
нением оружи�� или предметов, используемых в качестве оружи�� (п� «г»); в отношении 
заведомо несовершеннолетнего (п� «д»); в отношении женщины, заведомо дл�� винов-
ного наход��щейс�� в состо��нии беременности (п� «е»); в отношении двух или более лиц 
(п� «ж»); из корыстных побуждений или по найму (п� «з»), по наименованию и содержа-
нию совпадают с квалифицирующими признаками при похищении человека за трем�� 
исключени��ми� Первое состоит в том, что при совершении преступлени�� группой лиц по 
предварительному сговору виновные должны быть осведомлены о совершении именно 
захвата заложника и сговоритьс�� об этом; второе - в отсутствии квалифицирующего за-
хват заложника признака, состо��щего в угрозе применени�� насили��, опасного дл�� жизни 
или здоровь��, предусмотренного п� «в» ч� � ст� ��6 УК РФ; третье – в наличии такого 
признака, квалифицирующего захват заложника, как совершение этого преступлени�� по 
найму, который отсутствует в квалифицированном составе похищени�� человека�00�

Захват заложника, совершенный группой лиц по предварительному сговору (п� «а» 
ч�� ст���6 УК РФ)� В состав такой группы вход��т соисполнители, т�е� лица, каждый из 
которых полностью или частично выполн��ет объективную сторону захвата заложника� 
Предварительный сговор означает достижение соглашени�� о совместном выполнении 
преступного де��ни�� до начала выполнени�� его объективной стороны� Дл�� захвата за-
ложника характерны заранее обдуманный умысел, тщательна�� подготовка совершени�� 
преступлени��, распределение ролей в рамках соисполнительства�

�00 Суд прис��жных: квалификаци�� преступлений и процедура рассмотрени�� дел: Научно-практическое 
пособие / Ю�И� Антонов, А�Я� Аснис, В�Б� Боровиков и др�; под ред� А�В� Галаховой� М�: НОРМА, ���9� 
��6� с�
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Применение насили��, опасного дл�� жизни или здоровь�� (п� «в» ч�� ст���6 УК РФ)� 
Под насилием, опасным дл�� жизни и здоровь��, следует понимать умышленное причи-
нение легкого вреда здоровью (ст����� УК РФ), умышленное причинение средней т��-
жести вреда здоровью (ст����), ист��зание (ст���7), умышленное причинение т��жкого 
вреда здоровью (ст���� УК РФ)� Под применением такого насили�� понимаетс�� факти-
ческое причинение какого-либо вреда здоровью либо совершение действий хоть и не 
повлекших причинени�� вреда здоровью, но создававших реальную опасность наступ-
лени�� последствий такого рода дл�� заложника либо лиц, пытавшихс�� воспреп��тство-
вать захвату�

При захвате заложников примен��етс�� различное оружие: огнестрельное, холодное, 
различные взрывные устройства или их имитаци��� В случа��х захвата заложников путем 
обмана или злоупотреблени�� доверием оружие может не примен��тьс��, однако во всех 
других случа��х совершени�� преступлени��, предусмотренного ст���6 УК РФ «Захват за-
ложника», оружие примен��етс�� непосредственно дл�� причинени�� вреда здоровью либо 
демонстрируетс�� одновременно с угрозами его применить� Анализ уголовных дел пока-
зал, что ����,��% захватов заложников совершаютс�� с применением различных колюще-ре-
жущих предметов, не признанных криминалистической экспертизой холодным оружием 
(это различные заточки, предметы бытового назначени��, самодельные ножи), а также 
различных предметов, способных причинить телесные повреждени�� (осколки стекла, 
ломы, металлические пруть��, различные самодельные взрывные устройства); 48,9% за-
хватов осуществл��етс�� с применением холодного оружи��; 4,��% - без применени�� оружи�� 
и 4,�% – с применением огнестрельного оружи���01�

Поэтому законодатель верно указал в п� «г» ч�� ст���6 УК РФ такое квалифици-
рующее обсто��тельство, как «с применением оружи�� или предметов, используемых в 
качестве оружи��»� Как верно подметил В�И� Сахаров, в «этих случа��х установление су-
дом факта использовани�� при совершении преступлени�� оружи�� или в качестве такового 
другого предмета может оказать решающую роль дл�� признани�� наличи�� в действи��х 
лица признаков соответствующего преступлени��»�02�

В соответствии с Законом РФ «Об оружии»�03 различаетс�� огнестрельное, холод-
ное, газовое, пневматическое оружие� Предметы, используемые в качестве оружи��, – 
это любые предметы, пригодные дл�� причинени�� вреда здоровью или жизни заложника 
(палки, камни, кухонные ножи, топоры, велосипедные цепи и т�д�)� Под применением 
оружи�� понимаетс�� как использование его дл�� причинени�� вреда здоровью, так и угроза 
его немедленного применени��� Здесь же следует дополнительно отметить, что если же 
лицо лишь демонстрировало оружие или угрожало заведомо негодным или незар��жен-
ным оружием либо имитацией оружи��, например макетом пистолета, не намерева��сь 
использовать эти предметы, действи�� виновного (при отсутствии других от��гчающих 
обсто��тельств) с учетом конкретных обсто��тельств дела следует квалифицировать как 
преступление, предусмотренное ч� � ст� ��6 УК РФ� Кроме того, применением оружи�� 

�01 Гришин Б�П� Правовые проблемы противодействи�� захвату заложников // Российский следователь� 
���7� № ���� С� ��8�
�02 Сахаров В�И� Средства и оруди�� совершени�� преступлени�� и их уголовно-правовое значение� М�, �99�� 
С� �7�
�03 Федеральный закон Российской Федерации «Об оружии» от ��������996 № ����-ФЗ (с изм� и доп�) // 
Собрание законодательства РФ� �996� № ���� Ст� ��68��
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следует признавать использование всех его поражающих свойств (например, использо-
вание приклада, штыка)�

Рассмотрим пример� �8 декабр�� �998 г� в Москве 4�-летний геолог А� Шрайбер, 
пройд�� в кабинет главного бухгалтера банка «Российский кредит», потребовал немед-
ленной выдачи причитающихс�� ему в соответствии с постановлением суда ��7�� дол-
ларов� Получив от работников банка по мотивам отсутстви�� денег отказ, разгневанный 
вкладчик выхватил пистолет и объ��вил троих служащих, находившихс�� в кабинете глав-
буха, заложниками� Через сорок минут, получив около 7� тыс� руб�, Шрайбер вышел из 
кабинета главбуха и был задержан работниками милиции� Ему было предъ��влено обви-
нение по ч� � ст���6 УК РФ�

В уголовно-правовых нормах о похищении человека и захвате заложника не упо-
минаютс�� взрывчатые вещества и взрывные устройства, что следует считать пробелом 
закона� В св��зи с этим замечанием В�И� Сахаров считает целесообразным дополнить 
п�«г» ч�� ст���6 УК РФ указанием на использование боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, что будет более логично и обоснованно отражать сущность данного 
преступлени���

Правоохранительной практике известны случаи, когда дл�� совершени�� похищени�� 
человека или захвата заложника были использованы взрывчатые вещества или взрывные 
устройства� В качестве примера можно привести следующий эпизод� 7 сент��бр�� �998 г� 
отставной армейский капитан Ю� Быстров прорвалс�� в кабинет управл��ющего филиалом 
банка СБС - АГРО в Санкт - Петербурге и под угрозой сожжени�� себ�� и управл��ющего 
филиалом потребовал возврата �4 тыс� долларов, которые он за несколько мес��цев до 
этого поместил на счет в банке� После получени�� валюты Быстров сдалс�� представите-
л��м власти�

Вместе с тем дополнение перечн�� п� «г» ч� � ст� ��6 УК РФ будет соответствовать 
содержанию и смыслу ст� ��� УК РФ, предусматривающей ответственность за незакон-
ные действи�� с указанными предметами, представл��ющими повышенную ответствен-
ность дл�� общества�

Захват заложника, совершенный в отношении заведомо несовершеннолетне-
го (п� «д» ч� � ст� ��6 УК РФ)� Заведомость означает то, что виновное лицо достоверно 
знало о возрасте потерпевшего лица (��вл��лось родственником, знакомым, соседом) или 
внешний облик потерпевшего лица ��вно свидетельствовал, например, о его возрасте� 
Повышенна�� уголовна�� ответственность за указанные действи�� в отношении несовер-
шеннолетнего заключаетс�� в том, что сложна�� и напр��женна�� ситуаци��, возникающа�� в 
процессе преступлени��, способна нанести серьезный психологический вред молодому 
неокрепшему организму, чревата неблагопри��тными последстви��ми в течение длитель-
ного периода времени и после совершени�� преступлени��, т�е� преступником наноситс�� 
потерпевшему сильнейша�� психическа�� травма�

Добросовестное заблуждение, возникшее на основании того, что возраст потерпев-
шего лица приближаетс�� к восемнадцатилетию или в силу акселерации оно выгл��дит 
взрослее своего возраста, исключает вменение виновному лицу данного квалифицирую-
щего признака�

Захват заложника, совершенный в отношении женщины, заведомо дл�� виновно-
го наход��щейс�� в состо��нии беременности (п� «е» ч� � ст� ��6 УК РФ)� Этот квали-
фицированный вид похищени�� человека и захвата заложника обладает повышенной 
общественной опасностью, так как виновный может причинить вред не только жен-
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щине, оказавшейс�� похищенной или заложницей, но и еще не родившемус�� ребенку� 
При этом не имеет значени�� срок беременности, это могут быть две недели или поч-
ти дев��ть мес��цев� Однако надлежит доказать, что виновный достоверно знал о нали-
чии беременности потерпевшей� При этом дл�� квалификации не имеет значени�� срок 
беременности и источник знани�� о ней виновного� Виновный о беременности может 
знать, суд�� по внешнему виду женщины-потерпевшей, или она сама об этом может  
сказать ему�

Совершение преступлени�� в отношении двух или более лиц (п� «ж» ч� � 
ст� ��6 УК РФ)� Этот квалифицирующий признак вмен��етс�� в тех случа��х, ког-
да единым умыслом виновного охватываетс�� совершение захвата двух или бо-
лее заложников� При этом не требуетс��, чтобы захват потерпевших проводилс��  
одновременно�

При разновременно возникшем умысле на захват заложника действи�� виновного 
следует квалифицировать по совокупности преступлений� В то же врем�� следует от-
метить, что практике известны случаи квалификации преступлени�� в отношении двух 
или более лиц независимо от единовременности или разновременности возникновени�� 
умысла�

Еще одним квалифицирующим признаком ��вл��етс�� наличие корыстных побужде-
ний при захвате заложника (п� «з» ч� � ст� ��6 УК РФ)�

Под корыстными побуждени��ми понимаетс�� стремление получить материальную 
выгоду дл�� себ�� или других лиц (деньги, имущество или право на имущество и т�п�) либо 
избавление от материальных затрат (возврата имущества, выполнени�� имущественных 
об��зательств и т�п�)� То есть при таком захвате заложника освобождение потерпевшего 
ставитс�� в зависимость от выполнени�� требовани�� имущественного характера�

Похищение человека, как и незаконное лишение свободы, может быть актом мес-
ти, ревности, ненависти и не сопровождатьс�� какими-либо услови��ми или требовани��-
ми, обращенными к потерпевшему или его близким� Если же упом��нутые преступле-
ни�� сопровождались имущественными требовани��ми (п� «з» ч��), то такие требовани�� 
предъ��вл��ютс�� самому потерпевшему или его близким втайне как от других лиц, так и от 
правоохранительных органов� Захват заложника ��вл��етс�� специальной нормой по отно-
шению к незаконному лишению свободы, а поэтому имеет приоритет при конкуренции 
этих норм�0��

Проблема квалификации похищени�� человека, сопр��женного с вымогательством, 
возникает при условии совершени�� похищени�� человека из корыстных побуждений, пре-
дусмотренного п� «з» ч� � ст� ��6 УК РФ �996 г�, когда похищение человека совершено дл�� 
получени�� материальных благ или избавлени�� от материальных затрат, что про��вл��етс�� 
в требовании предоставить материальные блага - как правило, выкупа, или избавить от 
материальных затрат за освобождение похищенного человека, и сопровождаетс�� ины-
ми действи��ми, характеризующими вымогательство� Причем предъ��вление указанного 
требовани�� в зависимости от его адресата представл��ет собой понуждение государства, 
организации или гражданина совершить соответствующее действие или воздержатьс�� от 
совершени�� такого действи���

�0� Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / В�И� Булавин, В�В� 
Воробьев, Ю�В� Головлев и др�; под ред� А�А� Чекалина, В�Т� Томина, В�В� Сверчкова� М�: Юрайт-Издат, 
���7� ��64 с�
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Отмеченное позвол��ет констатировать, что соде��нное, характеризуемое обрисован-
ными признаками, содержит составы преступлений, во-первых, похищени�� человека, во-
вторых, вымогательства и, в-третьих, захвата заложника, и, соответственно, предусмот-
рено нормами, установленными с п� «з» ч� � ст� ��6, ст� �6�� и п� «з» ч� � ст� ��6 УК РФ4����

По п� «з» ч� � ст� ��6 УК РФ квалифицируетс�� также захват заложника, совершен-
ный по найму, когда виновный захватывает или удерживает заложника за вознагражде-
ние от третьих лиц� При этом не имеет значени�� врем�� получени�� вознаграждени�� – до 
или после осуществлени�� захвата заложника, а также характер вознаграждени�� – деньги, 
имущество, услуги имущественного характера�

Рассмотрим пример из судебной практики� �� ма�� ���� г�, Московский городской 
суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ��4-летнего гражданина Китайс-
кой Народной Республики Сунь Вэ��� Он признан виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч� �� ст� �6� УК РФ (разбой), п� «б» ч� �� ст� �6�� УК РФ (вымогательство), 
пп� «г, ж, з» ч� � ст� ��6 УК РФ (захват заложника)�

Суд установил, что �� апрел�� ���� г� Сунь Вэй, надев на лицо маску, вз��в макет пис-
толета «ТТ» и бытовой нож, ворвалс�� в квартиру одного из домов на улице Щербаковска�� 
в г� Москве� Св��зав наход��щихс�� там женщину и двоих мужчин – граждан КНР, он похи-
тил у них золотое украшение стоимостью 6 тыс� рублей, а также ��� долларов США�

Затем Сунь Вэй, накрыв головы потерпевших оде��лами и избива�� их, потребовал 
осуществить перевод на указанные им счета в банке, расположенном в КНР, �� млн ���� 
тыс� юаней, что по курсу Центробанка России составл��ло более ��� млн рублей�

После прибыти�� на место происшестви�� сотрудников правоохранительных органов 
Сунь Вэй в ультимативной форме потребовал от них и наход��щегос�� с ними работода-
тел�� потерпевших – гражданина КНР передать ему ��� тыс� долларов США и обеспечить 
беспреп��тственный уход из квартиры� В случае отказа он угрожал убить заложников�

В результате проведенных силовых меропри��тий мужчина был задержан, а залож-
ники освобождены�

Суд согласилс�� с квалификацией, предложенной государственным обвинением, 
признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений и приговорил 
его к �� годам лишени�� свободы с отбыванием наказани�� в исправительной колонии 
строгого режима�

Данный пример показывает, что на практике захват заложник (ст� ��6 УК РФ) часто 
пересекаетс�� с такими преступлени��ми, как разбой (ст� �6� УК РФ), вымогательство (ст� 
�6�� УК РФ), и другими т��жкими и особо т��жкими видами преступлений�

В цел��х совершенствовани�� уголовного законодательства, следует несколько рас-
ширить перечень квалифицирующих признаков, дополнив ч� � ст� ��6 УК РФ пунктом 
«и», в котором бы предусматривалась уголовна�� ответственность за захват заложника, 
совершенный в отношении лица, заведомо наход��щегос�� в беспомощном состо��нии�

4��� Гаджиев Т�Б� Специальные вопросы квалификации похищени�� человека и его отграничени�� от смеж-
ных составов преступлений (сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации 
и Азербайджанской Республики) // Международное уголовное право и международна�� юстици��� ���9�  
№ �� С� 4��
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТЯЖКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ Ч. 3 СТ. 238 УК РФ)

Камалиева Л.А.
к.ю.н., ст. преподаватель кафедры уголовного права и процесса

Набережночелнинского филиала
Института экономики, управления и права (г. Казань)

Согласно ч� 4 ст� ��� УК РФ т��жкими преступлени��ми признаютс�� умышленные 
де��ни��, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным 
кодексом, не превышает дес��ти лет лишени�� свободы� К данной категории преступлений 
относитьс�� де��ние, предусмотренное ч� �� ст� ���8 УК РФ – производство, хранение или 
перевозка в цел��х сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказа-
ние услуг, не отвечающих требовани��м безопасности жизни или здоровь�� потребителей, 
а равно неправомерные выдача или использование официального документа, удостове-
р��ющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требовани��м безопасности, 
повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц�

Жизнь человека ��вл��етс�� самым ценным благом, которое даетс�� ему от рождени��, 
поэтому и средства его обеспечени�� должны быть наиболее весомые� Таковыми ��вл��ютс�� 
уголовно-правовые средства защиты4�6� Уголовный закон в равной мере защищает жизнь 
любого человека вне зависимости от его национальности, вероисповедани��, возраста, 
состо��ни�� здоровь��, социального и материального положени��4�7, жизнеспособности, фи-
зических и моральных качеств от начала рождени�� и до момента смерти4�8�

В российской правовой доктрине доминирует подход, согласно которому под нача-
лом жизни человека понимаетс�� момент физического отделени�� эмбриона от организма 
матери и переход его к автономному физиологическому функционированию, возникаю-
щему с первого вздоха ребенка4�9� Аналогичный подход к определению начала жизни че-
ловека закреплен в приказе Министерства здравоохранени�� и социального развити�� РФ 
№ �687н «О медицинских критери��х рождени��, форме документа о рождении и пор��дке 
его выдачи», в котором указываетс��: «Живорождением ��вл��етс�� момент отделени�� плода 
от организма матери посредством родов при сроке беременности �� недели и более при 
массе тела новорожденного ���� грамм и более (или менее ���� грамм при многоплодных 
родах) или в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, при длине тела 
новорожденного ��� см и более при наличии у новорожденного признаков живорождени�� 
(дыхание, сердцебиение, пульсаци�� пуповины или произвольные движени�� мускулатуры 
независимо от того, перерезана пуповина и отделилась ли плацента)»�10�

4�6 Нуркаева Т�Н� Некоторые проблемы квалификации убийства, совершенного с от��гчающими обсто��-
тельствами� [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www�lawmix�ru/comm/�9��/�
4�7 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред� В�И� Радченко, А�С� Михлина� 
СПб�: «Питер», ���7� // Справочно-правова�� система «Гарант»�
4�8 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред� В�М� Лебедева� ��-е изд�, перераб� 
и доп� – М�: «Норма», ���7� // Справочно-правова�� система «Гарант»�
4�9 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред� В�И� Радченко, А�С� Михлина� 
СПб�: «Питер», ���7� // Справочно-правова�� система «Гарант»�
�10 Приказ Минздравсоцразвити�� Российской Федерации от �7 декабр�� ����г� № �687н «О медицинских крите-
ри��х рождени��, форме документа о рождении и пор��дке его выдачи» // Российска�� газета� ����� ��� марта� № 64�
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Правовое значение имеет также и момент окончани�� жизни� В соответствии с За-
коном РФ от �� декабр�� �99� г� № 4�8�-� «О трансплантации органов и (или) тканей 
человека»�11 заключение о смерти даетс�� на основе констатации необратимой гибели го-
ловного мозга� Установление гибели всего головного мозга позвол��ет отграничить био-
логическую смерть от клинической или комы�12�

Смерть человека эквивалентна смерти мозга, котора�� наступает при полном и необ-
ратимом прекращении всех функций головного мозга, регистрируемое при работающем 
сердце и искусственной вентил��ции легких� Такое понимание смерти получило норма-
тивно-правовое обоснование Приказом Минздрава России № 46� от �� декабр�� ���� г� 
«Об утверждении Инструкции по констатации смерти человека на основании диагноза 
смерти мозга»�13�

Согласно ст� 66 Федерального закона «Об основах охраны здоровь�� граждан в Рос-
сийской Федерации»�1� моментом смерти человека ��вл��етс�� момент смерти его мозга или 
его биологической смерти (необратимой гибели человека)� Биологическа�� смерть челове-
ка устанавливаетс�� на основании наличи�� ранних и (или) поздних трупных изменений�

Диагноз смерти мозга устанавливаетс�� консилиумом врачей в медицинской орга-
низации, в которой находитс�� пациент� В составе консилиума врачей должны присут-
ствовать анестезиолог-реаниматолог и невролог, имеющие опыт работы в отделении ин-
тенсивной терапии и реанимации не менее п��ти лет� Констатаци�� биологической смерти 
человека осуществл��етс�� медицинским работником (врачом или фельдшером)4����

Субъективна�� сторона преступлени��, предусмотренного ч� �� ст� ���8 УК РФ, харак-
теризуетс�� двум�� формами вины4�6 – пр��мым умыслом по отношению к де��нию и легко-
мыслием или небрежностью по отношению к последстви��м�

С объективной стороны данное преступление представл��ет собой единство трех 
элементов: �) де��ни��, предусмотренные част��ми � или � ст� ���8 УК РФ; �) смерть двух 
или более потерпевших (потребителей) как об��зательный преступный результат; ��) при-
чинна�� св��зь между действием виновного и наступившей смертью потерпевших�

�11 Закон Российской Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей человека» от �� декабр�� �99� г� 
№ 4�8�-� (в ред� от �9 но��бр�� ���7 г�) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации� �99��� № �� – Ст� 6�; Собрание законодательства Российской 
Федерации� ���7� № 49� Ст� 6�4��
�12 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред� В�М� Лебедева� ��-е изд�, перераб� 
и доп� М�: «Норма», ���7� // Справочно-правова�� система «Гарант»�
�13 Приказ Минздрава Российской Федерации от �� декабр�� ���� г� № 46� «Об утверждении Инструкции 
по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга» // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти� ����� 4 феврал��� № ���
�1� Федеральный закон «Об основах охраны здоровь�� граждан в Российской Федерации» от �� но��бр�� 
���� г� № �����-ФЗ (ред� от ��� июн�� ���� г�) // Собрание законодательства Российской Федерации� �����  
№ 48� Ст� 67�4; ����� № �6� Ст� ��44��
4��� Ч�ч� ��, �� ст� 66 Федерального закона «Об основах охраны здоровь�� граждан в Российской Федерации» от 
�� но��бр�� ���� г� № �����-ФЗ (ред� от ��� июн�� ���� г�) // Собрание законодательства Российской Федерации� 
����� № 48� Ст� 67�4; ����� № �6� Ст� ��44�; Постановление Правительства Российской Федерации от  
�� сент��бр�� ���� г� № 9��� «Об утверждении Правил определени�� момента смерти человека, в том числе 
критериев и процедуры установлени�� смерти человека, Правил прекращени�� реанимационных меро-
при��тий и формы протокола установлени�� смерти человека» // Собрание законодательства Российской 
Федерации� ����� № ��9� Ст� ���89�
4�6 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред� В�М� Лебедева� 6-е изд�, перераб� 
и доп� М�: Юрайт-Издат, ���6� С� 6�7�
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Причинна�� св��зь между действи��ми и последствием, по мнению Р�Д� Шарапова, 
предполагает, что смерть двух или более лиц наступила в результате вредного воздейст-
ви�� недоброкачественной продукции и услуг4�7� Более правильным будет сказать «про-
дукции или услуг»�

Виновный сбывает товары или продукцию, выполн��ет работы или оказывает услу-
ги, не отвечающие требовани��м безопасности жизни или здоровь�� потребителей, что и 
приводит в конкретном случае к смерти двух или более потерпевших (потребителей)�

При установлении причинной св��зи необходимо вы��снить следующие: а) действи�� 
виновного по времени должны предшествовать наступлению смерти; б) эти действи�� 
��вились непосредственной, необходимой и достаточной причиной наступлени�� смерти 
потерпевших4�8�

Смерть потерпевших (в данном случае – потребителей) может наступить как не-
медленно в результате совершенного де��ни��, так и по истечении определенного времени, 
что не мен��ет квалификации соде��нного4�9, но при любых услови��х должна быть необхо-
димым, а не случайным их последствием�20�

Рассмотрим это на следующих примерах из судебной практики�
Верхотурский районный суд Свердловской области в ���8 г� вынес обвинительный 

приговор в отношении четырех жителей района, занимавшихс�� приобретением и распро-
странением недоброкачественной спиртосодержащей жидкости� В ходе предварительного 
и судебного следстви�� установлено, что ��7-летний Ш-в в ���6 году в г� Дзержинск Ни-
жегородской области приобрел большое количество спиртосодержащей жидкости техни-
ческого назначени��, содержащей денатурирующую добавку диэтилфталат и упакованной в 
пластиковые бутылки с этикетками «Ро��л-Люкс» и «Экстрасепт-�»� Приобретенный товар 
он перевез в Верхотурье и хранил по месту своего проживани��� Впоследствии Ш-в продал 
мелкооптовыми парти��ми приобретенное им спиртное жител��м района: З-вой, К-вой и Ш-
ну, которые, в свою очередь, незаконно сбывали это спиртное потребител��м� В результате 
действий Ш-ва, З-вой, К-вой и Ш-на в феврале-апреле ���7 г� умерли три человека, упот-
ребившие суррогатную водку, еще трое заболели токсическим гепатитом� Верхотурский 
районный суд всех подсудимых признал виновными по ч� �� ст� ���8 УК РФ�21�

Оказание опасных населению услуг было вы��влено в Свердловской области, где 
организаторы прыжков с моста признаны виновными в причинении смерти двум мест-
ным жител��м� ��� июн�� ���� г� представители группы экстремалов «Красный шлем», А-в 
и С-ра, организовывали прыжки с моста с использованием специального альпинистского 
оборудовани�� (роуджампинг)� ��-летн���� девушка и ��-летний молодой человек запла-
тили за прыжок по ��� рублей� Организаторы прыжков прикрепили к ним веревки, ос-

4�7 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв� ред� А�А� Чекалин; Под ред� 
В�Т� Томина, В�В� Сверчкова� 4-е изд�, перераб� и доп� М�: Юрайт-Издат, ���7� С� 8��8�
4�8 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред� В�И� Радченко, А�С� Михлина� – 
«Питер», ���7 // Справочно-правова�� система «Гарант»�
4�9 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Ю�В� Грачева, Л�Д� Ермакова и др�; отв� 
ред� А�И� Рарог� М�: ТК Велби, Изд-во Проспект, ���4� С��69�
�20 Наумов А�В� Практика применени�� Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судеб-
ной практики и доктринальное толкование� М�: «Волтерс Клувер», ����� // Справочно-правова�� система 
«Гарант»�
�21 В Свердловской области осуждена группа торговцев алкогольным суррогатом, �� ��нвар�� ���8 г� 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www�regnum�ru/news/ural/94�6�7�html
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нащенные ремн��ми, и, не рассчитав высоты падени�� и длину веревки, дали команду к 
прыжку� Прыгнув с моста, молодой человек и девушка разбились� Каменский районный 
суд Свердловской области признал А-ва и С-ру виновными в совершении преступлени��, 
предусмотренного ч� �� ст� ���8 УК РФ�22�

Признан виновным в причинении смерти по неосторожности 4 посетител��м дис-
котеки директор ночного клуба «Голливуд» С-н� �� марта ���� г� в г� Первоуральске на 
дискотеку в торгово-развлекательный центр пришли около ��� человек� Собравшимс�� 
объ��вили, что в течение первых ��� минут вход на дискотеку будет бесплатным� В резуль-
тате этого у входа в зал возникла давка, в которой погибли четыре человека�

Установлено, что С-н не обеспечил необходимых условий дл�� безопасного прохо-
да людей в помещение дискотеки� В результате беспор��дочного продвижени�� большого 
числа посетителей внутрь помещени�� у входа в него возникла давка, в которой погибли 
мужчина и три несовершеннолетние девушки� Еще 8 посетителей дискотеки получили 
вред здоровью различной степени т��жести� Суд признал С-на виновным в совершении 
преступлени��, предусмотренного ч� �� ст� ���8 УК РФ�23�

Примером оказани�� услуг, не отвечающих требовани��м безопасности жизни или 
здоровь�� потребителей, ��вл��етс�� трагеди��, произошедша�� �� июл�� ���� г� в Татарстане� 
Двухпалубный дизель-электроход «Булгари��», построенный в �9���� г�, совершал круиз по 
маршруту Казань – Болгар – Казань� Во врем�� грозы в Куйбышевском водохранилище на 
территории Татарстана он затонул в трех километрах от берега� На судне находилось ��� 
человек� Погибли ��� человека (�8 детей, 7� женщины и �� мужчины)�

Причинами аварии ��вилась совокупность следующих факторов: невыполнение су-
довладельцем и капитаном судна требований нормативных документов, регламентиру-
ющих безопасность судоходства при планировании, подготовке и осуществлении рейса, 
в ходе которого не обеспечивалась безопасность плавани�� судна� Так судовладельцем и 
капитаном судна сознательно были нарушены ограничени�� Российского Речного Регист-
ра к судам данного проекта, запрещающие их эксплуатацию� Свою отрицательную роль 
сыграла низка�� квалификаци�� и недисциплинированность членов экипажа судна�2�� По 
данным Российского союза туриндустрии, «Булгари��» – единственный из круизных теп-
лоходов на Волге, который за три дес��тилети�� не прошел капремонт и переоборудование, 
однако в июне ���� г� был допущен к перевозкам� 

Следственным комитетом РФ в отношении генерального директора ООО «Арго-
РечТур» (этот туроператор был организатором прогулки и субарендатором судна) И-ной 
и старшего эксперта Камского филиала Российского речного регистра (регистр выдает 
разрешени�� на эксплуатацию судна и его соответствие предъ��вл��емым требовани��м)  
И-ва возбуждено уголовное дело по ч� �� ст� ���8 УК РФ�

Кроме того возбуждено уголовное дело по ч� �� ст� �6�� УК РФ по факту «нарушени�� 
правил безопасности движени�� и эксплуатации внутреннего водного транспорта»4����

�22 Организаторы прыжков с моста получили по 4 года колонии за гибель двоих человек, 7 апрел�� ���� г� 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www�pravo�ru/news/view/���784
�23 За гибель 4 человек в давке директор клуба «Голливуд» получил �� лет колонии, ��� окт��бр�� ���� г� 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www�pravo�ru/news/view/4���6
�2� Мутыгуллина Р� Трагеди�� «Булгарии» – помним и скорбим� // Казанские ведомости� ����� �� июл���  
№ 99� [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www�kazved�ru/article/4����4�aspx�
4��� Крушение теплохода «Булгари��» [Электронный ресурс] Режим доступа: // http://ru�wikipedia�
org/wiki/Кораблекрушение_теплохода_«Булгари��»
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В отношении капитанов судов «Арбат» и «Дунайский 66», не оказавших помощь тер-
п��щим бедствие пассажирам, вынесен обвинительный приговор по ст� �7� УК РФ и назначе-
но наказание в виде штрафа в размере ���� ��� рублей4�6 и �9� ��� рублей4�7 соответственно�

На примере трагедии произошедшей на дизель-электроходе «Булгари��», можно ут-
верждать следующее – виновные осознанно оказывали потребител��м услуги, не отвечаю-
щие требовани��м безопасности, предвидели возможность наступлени�� смерти туристов 
в процессе оказани�� услуги, но без достаточных к тому оснований самонаде��нно рассчи-
тывали на их предотвращение� В данном случае следственные органы правильно квали-
фицировали действи�� виновных по ч� �� ст� ���8 УК РФ, поскольку применительно к ука-
занным в ней последстви��м, субъективна�� сторона преступлени�� характеризуетс�� двум�� 
формами вины – умыслом по отношению к де��нию и легкомыслием или небрежностью 
по отношению к последстви��м, то есть виновный предвидит возможность наступлени�� 
смерти двух или более лиц, соверша�� де��ни��, указанные в ч� � ст� ���8 УК РФ, но без до-
статочных к тому оснований самонаде��нно рассчитывает на их предотвращение (легко-
мыслие); либо не предвидит возможности наступлени�� указанных последствий, хот�� при 
необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть 
эти последстви�� (небрежность)4�8�

Отметим, что в случа��х умышленного оказани�� услуг, не отвечающих требовани��м 
безопасности жизни или здоровь�� потребителей, в процессе запрещенной законом де��-
тельности по обслуживанию потребителей, действи�� виновного следует квалифициро-
вать в зависимости от наступивших последствий по ст�ст� ��9 или ��8 УК РФ� В данном 
случае уголовна�� ответственность по ст� ���8 УК РФ исключаетс���

Следует учитывать, что причинна�� св��зь между неправомерными выдачей или ис-
пользованием официального документа и наступившими последстви��ми в виде причине-
ни�� по неосторожности смерти двум или более лицам отсутствует, так как сами по себе 
эти действи�� не могут привести к наступлению названных последствий�

ПОТЕРПЕВШИЙ ИЛИ ОБВИНЯЕМЫЙ?
(ПРАВО НА САМООБОРОНУ)

Клёмин А.В.
д.ю.н., профессор,

заведующий кафедрой международного и европейского права
Института экономики управления и права (г. Казань)

Эффективность права на самозащиту в РФ крайне низка� Лишь ��% уголовных дел 
квалифицируютс�� следствием и судом как «необходима�� оборона»� Однако во многих 
странах она значительно выше� Почему? Казалось бы, в УК РФ есть все нужные дл�� «са-

4�6 Капитану сухогруза «Арбат» вынесен приговор, �7 декабр�� ���� г� [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://e-kazan�ru/news/show/�666�htm
4�7 Еникеев А� Крушение теплохода «Булгари��»� [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www�
kp�ru/daily/���84�/�8���9��9/
4�8 Гуев А�Н� Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации дл�� предпринимателей� 4-
е изд� перераб и доп� М�: Экзамен, ���6� [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www�twirpx�
com/file/�7������4
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мозащиты» нормы – это статьи ��7, 6�, несколько постановлений пленумов Верховного 
Суда РФ4�9� Но вот незадача – нормы, оберегающие нас от вора, хулигана, грабител��, не 
работают� Не работают в УК �996 г� Не работали и в УК �96�г� Почему? Вы��снить это 
помогло простое сопоставление УК РФ с УК нескольких стран (ФРГ, Франции, Испании, 
США, Австралии)� Забега�� вперёд, дадим ответ� Главна�� причина в том, что в УК СССР 
и РФ (в отличие от зарубежных стран) до сих пор сохран��етс�� масса юридических «ус-
ловий» и оговорок, существенно ограничивающих право на самозащиту� Они обознача-
ютс�� в кодексе как «превышение пределов необходимой обороны»� Под этой «крышей» 
- масса мелких обсто��тельств и деталей, котора��, будто в��зка�� сеть, сковывает жертву по 
рукам, возьмись она защищать себ��, родных или собственность� 

Статистика (��%) дает полное право утверждать, что все эти оговорки, услови�� и 
детали загод�� бьют жертву нападени�� по рукам� Сравнение РФ с УК нескольких стран 
убеждает, что эти оговорки и мелочна�� детализаци�� условий необходимой обороны край-
не ВРЕДНЫ дл�� реализации права на самозащиту� В кодексах других стран тоже есть 
принцип пропорциональности� Однако, по общему правилу ответственность за превы-
шение «носит см��гченный характер … иногда законодатель допускает и полный отказ 
от назначени�� наказани�� (УК КНР, Польши, Кореи)»�30� У нас же даже совсем свежим 
постановлением ВС РФ - «умышленное причинение т��жкого вреда здоровью при превы-
шении пределов необходимой обороны, повлекшее по неосторожности смерть пос��гав-
шего лица, надлежит квалифицировать только по ч�� ст���4 УК РФ»� Вот так – железно и 
несгибаемо� А ведь «во многих странах подавл��ющее большинство норм о необходимой 
обороне в зависимости от типа правовой системы установлены судебными прецедентами 
или судебной практикой» (О�С� Капинус)� Действительно, «нормы о необходимой обо-
роне на практике оказываютс�� одними из наиболее труднореализуемых, что объ��сн��ет-
с�� многообразием ситуаций, возникающих в св��зи с применением этого субинститута» 
(О�С� Капинус)� Это тот институт, который, пожалуй, менее других поддаетс�� регули-
рованию жёсткими рамками закона� Ведь требуетс�� оценить и квалифицировать уже не 
только «действи��», но и «контрдействи��»� А это удвоение работы� Поэтому жёсткость 
рамок российского УК, очевидно, лишает суды достаточной свободы оценки и ориенти-
рует их на отказ от столь «сомнительного» субинститута, и попросту «удвоени��» своей 
работы� Отсюда неудивительно, что лишь около ��% уголовных дел квалифицируютс�� 
следствием и судом как необходима�� оборона�

Оказываетс��, во многих странах жертва не скована множеством «условий» и сво-
бодна в выборе и средств, и даже мотивов самозащиты� И естественно этот факт убеди-
тельно действует на немецких, французских, италь��нских преступников� Допустимые 
рамки отпора там почти неограниченны� Может быть, именно поэтому даже улична�� 
публика там более вежлива и учтива� У нас же все уличные «богатыри» – герои� В транс-
порте, на улице, в публичном месте вам легко нахам��т, обругают матом, угрожают, а 
могут отобрать сумку и избить� Почему? Потому что наши (например, казанские) улич-
ные «чудо-богатыри» не бо��тс�� отпора� А вот мы боимс��� С одной стороны, боимс�� гро-
зу – груби��на, а с другой – своего же государства в лице следовател��, прокурора, судьи, 

4�9 Включа�� недавнее Постановление Пленума Верховного Суда РФ от �7��9����� № �9 “О примене-
нии судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при за-держании лица, совер-
шившего преступление”�
�30 См�: Капинус О�С� Необходима�� оборона и крайн���� необходимость по уголовному законодательству 
зарубежных стран�
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патрульного «старле��», надзирател�� ИК� Думаетс��, что причина в том, что в России за-
конные рамки противодействи�� какому-либо пос��гательству узки, как, наверное, нигде� 
Защитить себ�� и при этом самому не стать преступником у нас всё равно, что пролезть в 
игольное ушко� Поистине прокрустово ложе� Рамки допустимой самообороны сужаютс�� 
искусственно – целым р��дом специальных норм, пр��мо или косвенно запрещающих за-
щищать себ��, своих близких, свою и государственную собственность� Дело осложн��етс�� 
и тем, что даже уложившись в рамки необходимой обороны (ст� ��7 УК РФ), жертве всё 
равно будет крайне трудно доказать своё право на самозащиту и освобождение от уго-
ловной ответственности� Получаетс��, что в России действует презумпци�� превышени�� 
пределов необходимой обороны�

Сопоставление с зарубежными УК приводит к пониманию необходимости удалени�� 
всех ограничений и оговорок на право самозащиты - как из Уголовного кодекса РФ, так 
и из административного� Дл�� квалификации как «необходима�� оборона» (в зарубежных 
странах – «защита» или «самозащита»), в западных странах закон ориентирует в первую 
очередь на наличие пос��гательства� В РФ же следователь и дознаватель первым делом 
озабочены пр��мо противоположным – не было ли превышени�� пределов необходимой 
обороны� Но это лишь перва�� ступень следственной оценки� В РФ есть и втора��� Она 
посерьёзнее первой – уложились ли вы в «прокрустово ложе» необходимой обороны? 
Не превысили ли пределы самозащиты� Что же это за «пределы» и «услови��»� Действи-
тельно, дл�� признани�� действий совершенными в состо��нии необходимой обороны в РФ 
требуетс�� выполнить р��д условий� Самое главное – мера отпора� При самозащите долж-
ны быть использованы силы и средства в объеме, достаточном дл�� зашиты от пос��гатель-
ства� Но при этом не должен причин��тьс�� ответный вред больший, чем это необходимо и 
достаточно� Получаетс��, что действи��, совершенные в состо��нии необходимой обороны 
правомерны только в том случае, если соблюдены все правила� Они именуютс�� в теории 
уголовного права «услови��ми правомерности необходимой обороны»�

Сравнение с УК нескольких стран показывает, что у нас имеетс�� целый р��д норм о 
«превышении пределов необходимой обороны»� Это ст�ст� ��7, ��8 – убийство при превы-
шении пределов необходимой обороны; ��4 - причинение т��жкого вреда здоровью при 
превышении пределов необходимой обороны; ст� 6�, ч� �, п� «ж» – см��гчение наказани�� 
при нарушении условий правомерности необходимой обороны� Открываем, например, 
ст���8 УК РФ – Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой оборо-
ны либо при превышении мер, необходимых дл�� задержани�� лица, совершившего пре-
ступление� �� Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой оборо-
ны, – наказываетс�� ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на 
тот же срок� �� Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых дл�� задержа-
ни�� лица, совершившего преступление, – наказываетс�� ограничением свободы на срок 
до трех лет или лишением свободы на тот же срок»� 

Комментарии как говор��т, излишни� Одно неловкое движение и вот вам «законные» 
� года� Но и этого мало российскому УК� Посмотрите сколько наш законодатель напри-
думывал деталей, чтобы только св��зать не только руки защищающегос��� Оказываетс��, он 
готов переквалифицировать см��гчающее «превышение пределов» самозащиты (ст���8) 
на убийство (ст���7), если:

– пос��гательство окончилось, но лицо, подвергшеес�� нападению, находилось в 
состо��нии сильного душевного волнени��; 

– если насилие по своему характеру исключало состо��ние необходимой обороны; 



�8�

– если виновный руководствовалс�� не мотивом (целью) необходимости защиты, а 
мотивом гнева, вызванного сильным душевным волнением�

Что на это ответить? Иезуитска�� логика� Ну, скажите, разве жертва нападени�� 
не находитс�� в состо��нии сильного душевного волнени��? Или нападение не вызывает 
у вас ответного гнева? Естественно находитс�� и естественно вызывает� Правильно пи-
сал И�С� Тишкевич, что «нельз�� требовать от оборон��ющегос�� такой же хладнокровной 
ориентировки в моменте окончани�� пос��гательства, кака�� возможна у человека, не под-
вергшегос�� пос��гательству и ��вл��ющегос�� лишь очевидцем происход��щего»� Дес��тки 
научных трудов имеютс�� на эту тему� Но, невзира�� ни на что, наш законодатель упр��мо 
требует от нас хладнокрови���

А попробуйте расшифровать второе «условие» – «если насилие по своему характе-
ру исключало состо��ние необходимой обороны» – это как? Согласитесь, ни один обворо-
ванный пенсионер, ни в жисть не разберётс�� в этом «своём характере»� Где доступность 
закона? А ведь это об��зательное требование к закону – доступность дл�� понимани�� всеми 
гражданами� Поистине, чтобы пон��ть волю нашего законодател�� и докторской степени 
мало� Российский законодатель добилс�� своего� Этими «услови��ми» он ограничил пра-
во на самозащиту честного человека почти до нул��� Как видите, защищающемус�� уже 
нельз�� ни волноватьс��, ни гневатьс��, ни иметь иной мотив� А пока его/её дубас��т, он/она 
должна оставатьс�� хладнокровной и аналитично и разумно держать себ�� на контроле – 
ежесекундно соизмер��ть и взвешивать: превысил – не превысил; гневаюсь – не гневаюсь; 
сильно взволнован – не сильно взволнован; тот мотив – иной мотив�

Над этими «умничани��ми» законодател�� можно было бы и поулыбатьс��, но цифра в 
�� % не веселит� Как не напомнить вновь, что прекращением уголовного преследовани�� 
оканчиваетс�� лишь не более �� % всех уголовных дел, св��занных с необходимой обо-
роной и превышением необходимой обороны� После этой цифры можно было бы и не 
продолжать� Но идём дальше� Оказываетс��, есть и такое витийство законодател��, т�е� еще 
одно ограничение права на самозащиту как мнима�� оборона (см� комментарий к ст���7 
УК)� Вроде бы и оно на первый взгл��д правильное – нельз�� же, в конце концов, стре-
л��ть в ненападающего или автоматной очередью отвечать на игрушечный пистолет� Ведь, 
если необходима�� оборона – это наличие реального пос��гательства, то мнима�� оборо-
на – совершение действий, прин��тых за пос��гательство (Бюллетень ВС СССР� �97�� №��� 
С� ��)� Было подчеркнуто, что если при мнимой обороне лицо причинило потерпевшему 
вред, ��вно превышающий пределы допустимого в услови��х соответствующего реально-
го пос��гательства, то оно подлежит ответственности за всё то же превышение пределов 
необходимой обороны (Бюллетень ВС СССР� �97�� № �� С� �9)� То есть чтобы исключить 
уголовную ответственность надо, чтобы обстановка происшестви�� давала защищающе-
мус�� достаточные основани�� считать, что пос��гательство реально и что он не осознавал 
ошибочности своего предположени��� А ведь, тот факт, что вы не сознавали ошибочности 
нападени��, придётс�� вам же и доказывать�

Следующее ограничение – угроза наказани�� за превышение, оказываетс��, есть и 
дл�� полиции, военных��� Должностные лица правоохранительных органов, а также во-
еннослужащие за убийство при превышении пределов необходимой обороны и при пре-
вышении мер, необходимых дл�� задержани��, несут ответственность независимо от того, 
действовали они при исполнении служебных об��занностей или нет� Вот вам и ответ, по-
чему милици�� действует в��ло, нерешительно, а порой и непрофессионально� Не торопит-
с�� задерживать, не торопитс�� примен��ть оружие, ибо потом не докажешь�



�8��

В самом деле - превышение пределов самозащиты – это дамоклов меч – насто��-
щий бич дл�� честных людей, ибо вы в жизни не вычислите эти так называемые преде-
лы, даже будучи профессором - юристом и даже без волнений в спокойной обстановке� 
А Пленум Верховного Суда, тем временем, ещё раз заключил, что правомерна�� оборона 
имеет место лишь при соблюдении всех условий, относ��щихс�� как к нападению, так и к 
защите� Насколько разрушительны эти «услови��» дл�� самозащиты мы уже начинаем до-
гадыватьс��� Цифры из судебной практики нагл��дны� Эти «услови��» выхолащивают саму 
необходимую оборону� Сопоставив их с УК зарубежных стран, убеждаешьс��, что все эти 
услови�� и оговорки необходимо исключить из УК РФ�

Друга�� причина обесценени�� права на самозащиту это ошибки квалификации� При 
квалификации фактов причинени�� смерти в процессе необходимой обороны ошибки 
часто св��заны с ведомственными проблемами� Правоохранительные органы почему-то 
стрем��тс�� квалифицировать эти случаи не как необходима�� оборона, а как убийство без 
см��гчающих обсто��тельств� И вот почему� Они нужны дл�� приукрашивани�� статистики 
раскрываемости убийств� Оценка де��тельности ОВД по раскрываемости приводит к не-
обоснованному привлечению к уголовной ответственности не нападающего, а оборон��в-
шегос��� Следователи и дознаватели прибегают к неверной квалификации из-за: - слабых 
доказательств, которые обычно бывают при необходимой обороне; - из-за большой загру-
женности (у следовател�� одновременно по ��-7 дел)� Они с облегчением отказывают пост-
радавшим в «необходимой обороне» и квалифицируют дело как неосторожное убийство 
или нанесение телесных повреждений� Так сказать квалифицируют «с запасом»� Поп-
росту сказать, следователи страхуют себ��, ибо убийство налицо, а необходимую оборону 
еще попробуй докажи� Следователи знают, что доказать нелегко и доказательства как 
правило, шаткие, легко опровергаемые� А теперь цифры: В 84% случаев дело обстоит 
именно так (см�: Э�В� Кабурнеев, «Российский следователь», ���7, №� – провёл изучение 
дел в судах г� Москвы)� По другим данным, которые мы приводили выше, лишь не более 
�� % всех уголовных дел, так или иначе св��занных с пон��ти��ми необходимой обороны 
и превышение необходимой обороны оканчиваютс�� оправданием жертвы� Вдумайтесь 
- 9�% защищавшихс�� получают срок за вред, нанесенный нападавшему� Это значит, что 
за то, за что положено отпускать, да ещё с благодарностью, у нас наказывают�

Эти ��% ��вл��ютс��, во-первых, следствием несовершенства судебной системы� Ведь 
что значит прекратить уголовное дело по необходимой обороне� Это значит признать не-
компетентность следовател��, надзирающего прокурора, изначально прин��вших действи�� 
гражданина за уголовно-наказуемое преступление� Это бесполезность всей �-мес��чной 
работы, проделанной в ходе следстви��� Поэтому мы и получаем такую статистику� 

Уточним, следователь, еще не зна�� обсто��тельств дела, только прибыв на место 
происшестви��, уже должен его возбудить по какой-то статье и вынести на этот счет пос-
тановление� Приблизительно он оценивает его как обычное уголовное преступление, а 
далее следует уже в этом русле� А переквалификаци�� – спросите вы? А вот переквалифи-
каци�� на другую статью и ��вл��етс�� показателем некомпетентности� Так что ждите, что 
следователь или дознаватель будет всеми силами настаивать на уголовном деле, а не на 
освобождении вас от ответственности�

Это значит, что лиц, причинивших вред в состо��нии правомерной обороны следствен-
ные органы привлекают к уголовной ответственности� а ведь есть ст� ��7 казалось бы, дающа�� 
нам право на самозащиту� Действи�� оборон��ющегос�� заведомо неверно оцениваютс�� как 
умышленное причинение вреда при превышении пределов обороны� Хот�� при тщательном 



�84

анализе материалов дела можно сделать пр��мо противоположный вывод и законно освобо-
дить от ответственности� Но нет - получи срок� Давайте вспомним хот�� бы недавний случай, 
прозвучавший на всю Россию – это бойн�� в д� Сагре Свердловской области � июл�� ����г� 
Вспомним это жуткое событие – по сообщени��м СМИ около 6� азербайджанцев с оружием 
ворвалась на окраины деревни� В бой с ними вступили 9 русских жителей деревни, да не-
сколько дробовых охотничьих ружей� Но вот ранен дробью, а позже умер один из нападавших 
азербайджанцев� А теперь внимание(!) – возбуждено уголовное дело� Ищут стрел��вшего, т�е� 
защитника, чь�� дробь вызвала смерть пос��гател��� И никакой вам «необходимой обороны»� 
Эти данные из интернета от 8��7������ Посчитаем: ��� машин, � микроавтобус – 6� напа-
давших на 9 оборон��вшихс�� – это ли не показатель самообороны? Но следствию ни почём�  
А ведь не надо быть академиком, чтобы пон��ть кто нападавший, а кто оборон��вшийс��� Но… 
несколько раз СМИ сообщали – следствие ищет «стрел��вшего» среди оборон��вшихс��� Вы-
ходит, что норма не работает даже в таком вопиющем и сверхочевидном деле� А может быть 
как раз… «работает»? Кому надо чтобы она так «работала»? Ведь и Постановление ВС РФ от 
�7��9����� г� не внесло никаких серьёзных изменений в трактовку норм УК� И мера отпора, и 
презумпци�� виновности оборон��юшегос�� никуда не делись – они оп��ть в строю�

В литературе признаетс��, что приговоры, вынесенные оборон��ющемус�� за пре-
вышение пределов необходимой обороны часто ограничиваютс�� штрафами и условны-
ми наказани��ми� Однако сам факт признани�� виновным человека, защищавшего свою 
жизнь, собственность, жилище, законные интересы других граждан и государства, при-
водит в замешательство� А жертва может получить ещё и судимость� Не забудем и то, что 
оборон��ющийс�� до момента признани�� его действий правомерными (если таковое всё же 
случитс��) испытывает т��желый стресс и страдани��� Страдани�� от необоснованного при-
влечени�� к уголовной ответственности, страдани�� от факта самого (грубого) задержани��, 
от многомес��чного содержани�� под стражей в кругу преступников� Наконец, страдани�� 
от несправедливого осуждени�� за более т��жкое преступление� 

Ярким примером такого положени�� ��вл��етс�� нашумевший приговор Люблинского 
суда Москвы по делу Иванниковой А�, котора�� была признана виновной по ч� � ст� ��7 
УК РФ (убийство, совершенное в состо��нии аффекта в результате насили�� и аморального 
поведени�� потерпевшего)� В процессе расследовани�� было установлено, что Иванникова 
села в автомашину к Б�, чтобы он довез ее домой, но в пути Б� пыталс�� ее изнасиловать� 
Она признала, что ударила его в бедро ножом, перерезав бедренную артерию, отчего Б� 
умер, потер��в много крови� На допросе она увер��ла следовател�� и суд, что защищалась� 
Тем не менее, Иванникова была осуждена и приговорена к двум годам лишени�� свободы 
условно� Приговор был обжалован, и уголовное дело прекращено за отсутствием состава 
преступлени��, а её действи�� признаны правомерной необходимой обороной�

Следующа�� оговорка� Ещё беззащитнее юридически положение честного человека 
стало после �984 г� В п�� постановлени�� Пленума Верховного Суда СССР от �6 авг� �984 
г� из права на самозащиту выведены малозначительные де��ни�� («Не может признавать-
с�� находившимс�� в состо��нии необходимой обороны лицо, причинившее вред другому 
лицу в св��зи с совершением последним действий, хот�� формально и содержащих призна-
ки какого-либо де��ни��, предусмотренного уголовным законодательством, но заведомо 
дл�� причинившего вред, не представл��вших в силу малозначительности общественной 
опасности»� (СППВС с����)� К таким действи��м можно отнести, например, кражу ��год, 
фруктов с огородов и садов, малосто��щих предметов из квартиры, дома, магнитофона из 
а/машины и т�п� То есть, как ни странно, причинение вреда пос��гающему при соверше-
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нии малозначительных де��ний, подлежит ответственности не как самозащита, а на об-
щих основани��х� А кража клубники, огородной капусты, автомагнитолы или велосипеда 
дл�� государства почему-то уже не представл��ет общественной опасности�

И эту «малозначительность» оборон��ющийс�� должен в одну секунду суметь оце-
нить и в результате добровольно пожертвовать собственным магнитофоном, ��годами, 
овощами, личными вещами, предметами мебели, бытовой техники, продуктами питани��, 
велосипедом, мопедом, стройматериалами, старым мотоциклом, а то и а/машиной� Какой 
великий замысел преследовал наш «заботливый» и небедный российский законодатель, 
когда писал, что велосипед дл�� пенсионера – это «мелочь», несто��ща�� внимани�� следо-
вател��? Веро��тно пенсионер, дл�� которого огород – это не хобби, а вопрос прокорма, дол-
жен «не заметить» кражи выращенного урожа��� Украли – ну ин ладно – малозначительно 
же� Вот каким масштабом об��зан мыслить наш пенсионер, а не беспокоить милицию из-
за др��хлого мопедишки или семейного самовара� Это показывает, что в российском пра-
восознании имеетс�� серьезнейший изъ��н, заставл��ющий и законодател��, и правоохрани-
тельные органы любыми пут��ми выводить из-под «необх� обороны» как можно больше 
де��ний� Делаетс�� это весьма просто – квалификацией� Они просто иначе квалифициру-
ютс�� – не по ст� ��7, а как хулиганство, как побои, как нанесение телесных повреждений, 
как неосторожное убийство, наконец� То есть на общих основани��х� Статистика убежда-
ет лучше сотен слов: ��6% всех решений, прин��тых на «общих основани��х» возвращаетс�� 
верховными судами (в пор��дке пересмотра) обратно в «необходимую оборону»� Получа-
етс��, чсто значительное число судебных решений могут быть ошибочны�

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ИЛИ РЕМОНТЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Ключникова К.Е.
старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса

Института экономики, управления и права (г. Казань)

Де��ние, предусмотренное ст� �69 УК РФ, относитс�� к так называемым транспор-
тным преступлени��м� Можно отметить, что данный раздел как самосто��тельное струк-
турное подразделение в УК РФ выдел��етс�� впервые� Принима�� решение об объединении 
преступлений в одну группу, законодатель руководствовалс�� необходимостью обеспече-
ни�� всесторонней охраны таких социальных благ, как безопасность общества и пор��док в 
нем� Особенностью данных преступлений ��вл��етс�� то, что они пос��гают на интересы об-
щества в целом, которое нар��ду с личностью и государством ��вл��етс�� одной из важней-
ших социальных ценностей, подлежащих всесторонней и усиленной уголовно-правовой 
охране� Ведь они нарушают функциональную предназначенность общественной безо-
пасности, дл�� которой характерно обеспечение, во-первых, безопасности неопределенно 
широкого круга правоохран��емых интересов; во-вторых, неприкосновенность жизни и 
здоровь�� неопределенно широкого круга лиц; в-третьих, охраны, нар��ду с общественной 
безопасностью, и других социальных благ�31�

�31 Проценко С�В� Транспортные преступлени��: проблемы пон��тийного аппарата // Уголовное право� 
���9� № ��� С� ��8�
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Действительно, общественна�� опасность транспортных преступлений состоит, с 
одной стороны, в том, что ими создаетс�� опасность причинени�� вреда жизни и здоровью 
людей, интересам транспортной де��тельности и охраны окружающей природной среды, 
с другой – причин��етс�� (или может быть причинен) значительный материальный ущерб 
и нар��ду с этим нарушаетс�� безопасное функционирование самого транспорта�32�

Трубопровод ��вл��етс�� достаточно специфическим видом транспорта� Поскольку 
через него чаще всего транспортируютс�� горючие, легковоспламен��ющиес�� материалы, 
нарушение установленных правил безопасности может повлечь человечески жертвы, 
значительный имущественный ущерб, экологические бедстви��� 

Видовым объектом транспортных преступлений ��вл��ютс�� общественные отноше-
ни��, обеспечивающие безопасность функционировани�� (движени�� и (или) эксплуатации) 
транспорта (в данном случае трубопроводного)�

Непосредственным объектом преступлени��, предусмотренного ст� �69 УК РФ, сле-
дует признать общественные отношени��, обеспечивающие безопасность функциониро-
вани�� магистрального трубопровода, т�е� безопасность движени�� и эксплуатации транс-
порта� Мы согласны с мнением о том, что признание объектом данного преступлени�� 
безопасных условий строительства, эксплуатации или ремонта магистральных трубоп-
роводов ��вл��етс�� неточным�33� Нарушение этих безопасных условий рассматриваетс�� как 
нарушение правил безопасности, но квалифицируютс�� по ст� �69 УК лишь в случа��х, 
когда став��т под угрозу безопасность функционировани�� трубопровода�3��

Дополнительным объектом данного преступлени�� ��вл��ютс�� жизнь и здоровье 
человека�

Факультативным объектом могут быть отношени��, охран��ющие собственность или 
отношени�� в сфере охраны окружающей среды�

Предмет преступлени�� – магистральный трубопровод, представл��ющий собой 
комплекс технических средств, обеспечивающих перемещение на значительное рассто��-
ние основного потока веществ (нефти, нефтепродуктов, газа, спирта и т�п�)� То обсто��-
тельство, что с помощью трубопроводов на большие рассто��ни�� под большим давлением 
транспортируютс�� опасные вещества, позвол��ет относить магистральные трубопроводы 
к объектам повышенного риска�

В силу вышесказанного очевидна важность обеспечени�� безопасности при строи-
тельстве, ремонте и эксплуатации магистральных трубопроводов�

С учетом специфики транспортируемых по ним жидких и газообразных веществ, 
делающих магистральный трубопровод источником повышенной опасности, очевидна 
важность обеспечени�� безопасности при строительстве, ремонте и его эксплуатации�

Объективна�� сторона преступлени�� характеризуетс��:
– нарушением правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте 

магистральных трубопроводов;
– последстви��ми в виде т��жкого вреда здоровью (по ч� � ст� �69 УК), смерти чело-

века (по ч� � ст� �69 УК) или смерти двух или более лиц (ч� �� ст� �69 УК);

�32 Замосковцев П�В�, Коробеев А�И� Квалификаци�� транспортных преступлений органами внутренних 
дел: учеб� пособие� Хабаровск, �988� С� 6�
�33 Суд прис��жных: квалификаци�� преступлений и процедура рассмотрени�� дел: научно-практическое 
пособие / под ред� А�В� Галаховой� М�: Норма, ���6�
�3� Т��жкова И�М� Неосторожные преступлени�� с использованием источников повышенной опасности / 
под ред� В�С� Комисарова� СПб�, ����� С� �84�
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- причинной св��зью между де��нием и указанными последстви��ми�
Правила безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистраль-

ных трубопроводов об��зательны дл�� исполнени�� не только предпри��ти��ми трубопро-
водного транспорта, но и местными органами власти и управлени��, а также другими 
предпри��ти��ми, организаци��ми и гражданами, производ��щими работы или какие-либо 
действи�� в районе прохождени�� трубопровода4�����

Нарушение таких правил может быть совершено как действием, так и бездействи-
ем� Например, при быстром закрытии или открытии задвижек трубопровода (действии) 
в нем возникает гидравлический удар (колебательный процесс, характеризующийс�� рез-
кими изменени��ми давлени��), который может привести к повреждению соединений или 
разрыву трубопровода4��6� Бездействием, в свою очередь, может быть неприн��тие мер по 
покрытию надземных трубопроводов средствами защиты от атмосферной коррозии (ла-
ками, красками, стеклоэмалью, металлом)4��7�

Строительство магистрального трубопровода предполагает его сооружение (возве-
дение основных и дополнительных частей системы) и его проектирование�

Эксплуатаци�� – это де��тельность, котора�� характеризуетс�� использованием магис-
трального трубопровода по назначению и включает в себ�� испытани�� линейной части 
магистральных трубопроводов по окончании строительства и ремонта; диагностиро-
вание линейной части, технологических трубопроводов, стационарного оборудовани�� 
сооружений резервуарных парков и другого оборудовани�� объектов магистрального 
трубопроводного транспорта; эксплуатацию магистральных трубопроводов, в том чис-
ле де��тельность по техническому обслуживанию компрессорных и насосных станций, 
резервуарных парков и линейной части магистральных трубопроводов, включа�� систему 
электрозащиты; эксплуатацию систем управлени�� объектами магистральных трубопро-
водов; эксплуатацию подземных хранилищ газа; консервацию и ликвидацию объектов 
магистральных трубопроводов� Таким образом, уголовный закон одинаково охран��ет как 
эксплуатацию магистрального трубопровода в целом, так и его составных частей�

Наиболее распространены такие нарушени�� правил безопасности при эксплуата-
ции магистрального трубопровода:

– превышение давлени�� внутри трубы при перекачке нефти и газа;
– ненадлежащий контроль измерительных приборов; 
– несоблюдение периодичности в проведении профилактического ремонта;
– допуск к работе ненадлежащих лиц4��8�
Ремонт означает устранение неисправностей магистрального трубопровода (ис-

правление, починка, замена)� Ремонт можно подразделить на текущий, капитальный и 
аварийно-восстановительный� В данной св��зи И�М� Т��жкова обращает внимание на то, 
что недоброкачественный ремонт магистрального трубопровода, повлекший последст-
ви��, предусмотренные ст� �69 УК, ��вл��етс�� неосторожным де��нием, а такое же де��ние с 
умышленной формой вины ненаказуемо по УК РФ4��9�

4���� Суд прис��жных: квалификаци�� преступлений и процедура рассмотрени�� дел: научно-практическое 
пособие / Под ред� А�В� Галаховой� М�: Норма, ���6�
4��6 Калицун В�И� Основы гидравлики и аэродинамики� М�, ����� С� ��8�
4��7 Тропко Л� Магистральные трубопроводы сегодн�� и завтра // Нефтегазова�� вертикаль� ������ № ���
4��8 Коробеев А�И� Транспортные преступлени��� СПб�, ������ С� �88�
4��9 Т��жкова И�М� Неосторожные преступлени�� с использованием источников повышенной опасности / 
Под ред� В�С� Комиссарова� СПб�, ����� С� �87�
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Об��зательным признаком объективной стороны рассматриваемого преступлени�� 
��вл��ютс�� последстви�� в виде причинени�� т��жкого вреда здоровью человека, смерти че-
ловека или смерти двух и более лиц�

Стать�� �69 УК РФ, предусматривающа�� причинение т��жкого вреда здоровью че-
ловека вследствие нарушени�� безопасности на магистральном трубопроводе, ��вл��етс�� 
специальной нормой по отношению к общей норме, предусмотренной ст� ��� УК��0, а 
при наступлении смерти ст� �69 ��вл��етс�� специальным составом по отношению к ст� ��9 
УК��1� В обоих случа��х следует примен��ть специальную норму�

Так, �� сент��бр�� ���8 г� Томским областным судом Л� был признан виновным и 
осужден по ч� �� ст� �69 УК РФ за нарушение правил безопасности при ремонте магис-
тральных трубопроводов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц� В ���6 г� Л� 
работал прорабом ООО «Холдингова�� Компани�� «Регионгазнефтестрой»� Приказом он 
был назначен ответственным за организацию и безопасное производство огневых, газоо-
пасных и других видов работ повышенной опасности� В марте ���6 г� Л� был направлен 
в Парабельский район Томской области дл�� проведени�� работ по выборочному ремонту 
магистрального нефтепровода «Александровское – Анжеро-Судженск», возглавив брига-
ду рабочих из 7 человек� В ходе ремонта данного нефтепровода при разработке котлова-
на не была соблюдена допустима�� крутизна откосов стенок котлована, т�е� Л� не прин��л 
мер к надлежащему устройству котлована и дал рабочим указание о спуске в котлован 
и производстве работ� Спустившиес�� по указанию Л� в котлован электрогазосварщики и 
монтажники технологических трубопроводов попали под обвал левой стенки котлована, 
в результате чего двое из них погибли��2�

При нарушении правил строительства, эксплуатации или ремонта магистральных 
трубопроводов возможно причинение большого имущественного, экологического ущер-
ба� Возмещение такого ущерба требует больших затрат времени и средств� Однако зако-
нодатель исключил из ч� � ст� �69 УК указание на крупный ущерб��3� Вместе с тем, если 
нарушение рассматриваемых правил повлекло такие последстви�� как загр��знение вод, 
порчу земли и т�п�, на лицо будет совокупность преступлений и соде��нное надлежит до-
полнительно квалифицировать по стать��м УК РФ об экологических преступлени��х� 

Состав данного преступлени�� материальный� Оно окончено с момента наступлени�� 
последствий� Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ре-
монте магистральных трубопроводов, не повлекшие наступлени�� предусмотренных ст� 
�69 УК РФ последствий, необходимо квалифицировать по ст� ����� Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушени��х�

Субъект преступлени��, предусмотренного ст� �69 УК РФ – специальный: вмен��е-
мое, достигшее шестнадцатилетнего возраста лицо, в чьи функциональные об��заннос-

��0 Иногамова-Хегай Л�В� Конкуренци�� уголовно-правовых норм при квалификации преступлений� М�, 
����� С� ���7�
��1 Кладков А�В� Совершенствование юридической техники уголовного законодательства // Уголовное 
право: стратеги�� развити�� в XXI веке: Международна�� научно-практическа�� конференци�� �9 – ��� ��нвар�� 
���4 г� М�, ���4� С� 87�
��2 Определение Верховного Суда Российской Федерации от ����������8 № 88-��8-��8 // Консультант 
Плюс�
��3 Федеральный закон от �8��������� г� № �6�-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации� ������ № ���� Ст� 
4848�
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ти входит конкретное обеспечение общественной безопасности выполн��емых им самим 
или подконтрольным ему работником строительных, эксплуатационных или ремонтных 
работ� Им может быть лицо, ответственное за такую работу в эксплуатирующих трубоп-
ровод организаци��х (операторы системы магистрального трубопровода), работающие в 
организаци��х, оказывающих услуги по транспортировке продукции, в строительных ор-
ганизаци��х, осуществл��ющих строительство и ремонт магистрального трубопровода�

Субъективна�� сторона составов преступлений, указанных в ст� �69 УК РФ, харак-
теризуетс�� неосторожной формой вины� Неосторожность, в свою очередь, может выра-
жатьс�� в легкомыслии или небрежности�

В неосторожных преступлени��х, совершаемых с использованием транспорта (в 
том числе и трубопроводного), большее значение имеет не волевой, а интеллектуальный 
момент виновного отношени�� к возможным последстви��м� Интеллектуальный критерий 
характеризует возможность лица определенным образом предвидеть результаты своих 
де��ний� Степень вины субъектов неосторожных преступлений напр��мую св��зана с пре-
делами предвидени�� правонарушителем возможностей наступлени�� общественно опас-
ных последствий�

Пределы предвидени�� должны определ��тьс�� в зависимости от следующих 
обсто��тельств:

– ��вл��лс�� ли субъект должностным лицом, исполн��ющим определенные профес-
сиональные об��занности;

– имелись ли запреты в каких-либо законодательных или иных нормативных актах на 
совершение де��ни��, наход��щегос�� в причинной св��зи с наступившими последстви��ми;

– имевшеес�� врем�� от воспри��ти�� сложившейс�� обстановки до момента соверше-
ни�� необходимых действий по предотвращению опасных последствий;

– наличие сопутствующих ситуативных факторов (эмоциональный стресс, уста-
лость, перегруженность работой и т�п�);

– должны быть учтены подготовленность и профессиональный опыт лица, совер-
шившего преступление����

Учет конкретной обстановки и факторов, сопутствующих совершению противо-
правного де��ни��, дает возможность правоприменителю правильно определить субъек-
тивные элементы состава совершенного преступлени��� 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО В УГОЛОВНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГЕРМАНИИ И РОССИИ

Комаров А.А.
к.ю.н., доцент кафедры специально-правовых дисциплин

Северо-Кавказского федерального университета

Пожалуй, трудно переоценить вклад уголовно-правового запрета в борьбу с пре-
ступностью� Вот только уголовна�� ответственность за компьютерные преступлени�� су-
ществует далеко не во всех странах� На примере многих государств мы можем видеть, 

��� Трофимов С� Особенности установлени�� субъективной стороны преступлений в сфере использовани�� 
транспорта // Транспортное право� ����� № ��
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что общественна�� опасность компьютерного мошенничества недооцениваетс��� В прош-
лом году, по подсчетам европейских криминологов, от интернет - мошенничества пост-
радал примерно каждый �6-й житель планеты� Не лучше обстоит дело и в России� Темп 
прироста всех преступлений, совершенных в сфере высоких технологий за ���� г� оцени-
ваетс�� в �8 %� При этом наибольший удельный вес в структуре компьютерной преступ-
ности занимают корыстные пос��гательства�

Иногда закон не поспевает за мен��ющимис�� реали��ми в развитии информацион-
но-коммуникативных технологий� На этом фоне особн��ком выдел��етс�� достаточно про-
работанное в теоретическом смысле международное законодательство, не обладающее, 
однако конкретикой в смысле практической реализации� Все это, несомненно, снижает 
предупредительный потенциал уголовно-правовых норм�

Несмотр�� на эти обсто��тельства, думаетс��, что сравнительное правоведение, все же 
позвол��ет достаточно четко охарактеризовать различные тенденции в правовом регули-
ровании вопросов уголовной ответственности за компьютерные преступлени��� Ведь за 
сухими и лаконичными диспозици��ми просматриваетс�� убежденность государственных 
властных институтов в необходимости решени�� вопроса именно таким способом� 

Исследование уголовного законодательства различных стран в области компью-
терной преступности позвол��ет говорить о шести основных этапах его формировани��� 
По мнению немецкого криминолога Ульриха Зибера44��, начина�� с семидес��тых годов ХХ 
века, выдел��ютс�� следующие основные стадии:

�� защита данных и защита неприкосновенности частной жизни;
�� уголовное законодательство о борьбе с экономическими преступлени��ми, св��-

занными с использованием компьютеров;
��� защита интеллектуальной собственности;
4� защита от противозаконного и вредного контента; 
��� уголовно-процессуальное законодательство;
6� правовое регулирование защитных мер, таких как криптографи�� и требовани�� в 

отношении аутентификации�
Если следовать рассуждени��м Зибера, Росси�� сегодн�� находитс�� на четвертом эта-

пе, поскольку в плане реализации уголовного преследовани�� транснациональных ком-
пьютерных преступлений мы пока существенно отстаем от общемировой практики� В 
плане защиты от вредоносного контента выгл��д��т слабыми даже официальные показате-
ли де��тельности правоохранительных органов� В отношении вопросов аутентификации 
и криптографии сделан существенный шаг назад в св��зи с прин��тием нового закона «Об 
электронной цифровой подписи»� Складываетс�� впечатление, что указанным вопросам 
удел��етс�� еще недостаточно внимани��, поскольку недооцениваетс�� их значимость� Таким 
образом, когда в передовых (в информационно-техническом смысле) странах основной 
акцент переноситс�� на проблему «кражи личности»446, то у нас делаетс�� упор на борьбу 
с нарушением авторских и смежных прав, и то лишь в силу необходимости выполнени�� 
международных об��зательств, св��занных со вступлением России в ВТО�

44�� Nationales strafrecht in rechtsvergleichender darstellung� Allgemeiner teil / Ulrich Sieber, Karin Cornils 
(Hrsg�)� Berlin: Dunker & Humblodt, ���8� S� ��6�
446 Здесь подразумеваютс�� вопросы обеспечени�� безопасности персональной информации, сущест-
вующей лишь в электронном виде, с использованием которой св��заны многие юридически значимые 
действи���
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По вопросу имплементации зарубежных норм стоит отметить, что национальное 
законодательство зарубежных стран также по-разному регулирует вопросы уголовной 
ответственности за совершение мошенничества в сфере высоких технологий� Неод-
нозначно понимаетс�� его сущность и возможность воплощени�� в законодательном акте 
посредством использовани�� особенностей юридической техники� Большую роль в этом 
отношении играют законодательные традиции, а также специфика� 

К примеру, в ФРГ развитие института уголовной ответственности за компьютерные 
преступлени�� во многом предопределила Конвенци�� Совета Европы «О киберпреступ-
ности» (Council of Europe Convention on Cyber-crime) ���� года� Данный международ-
но-правовой акт системно подходит к вопросу компьютерной преступности, раскрыва�� 
пон��ти�� многих преступлений св��занных с информационно-коммуникативными техно-
логи��ми и призыва�� к установлению уголовной ответственности за описываемые де��ни�� 
в национальном законодательстве стран-участниц� Изначально игра�� роль акта регио-
нального значени��, Конвенци�� сумела добитьс�� признани�� большинства развитых стран� 
С недавних пор даже страны общего (прецедентного) права признали большинство ее 
положений и об��зались следовать ее предписани��м� Среди участников конвенции можно 
выделить даже наших ближайших соседей – Украину и Республику Беларусь�

Особенно важно, что в ст� 8 Конвенции раскрываетс�� пон��тие мошенничества с 
использованием компьютерных технологий: «лишение другого лица его собственности 
путем: a) любого ввода, изменени��, удалени�� или блокировани�� компьютерных данных, 
b) любого вмешательства в функционирование компьютерной системы, с мошенничес-
ким или бесчестным намерением неправомерного извлечени�� экономической выгоды 
дл�� себ�� или дл�� иного лица»447�

Из содержани�� этой нормы неизбежно следует вывод, что само пон��тие компью-
терного мошенничества сформулировано настолько широко, насколько это вообще 
возможно� 

Следу�� нормам Конвенции, уголовное законодательство Германии содержит 7 со-
ставов компьютерных преступлений� Более всего нас интересует легальное определение 
компьютерного мошенничества в § �6��(а) Strafgesetzbuch (StGB) – умышленное де��ние 
с намерением получить дл�� себ�� или третьих лиц имущественную выгоду, заключающе-
ес�� в причинении вреда чужому имуществу путем воздействи�� на результат обработки 
данных путем неправильного создани�� программ, использовани�� неправильных или дан-
ных, неправомочного использовани�� данных или иного воздействи�� на результат обра-
ботки данных� 

Предусмотрев одинаковые санкции дл�� компьютерного и традиционного мошен-
ничества, законодатель выделил в отдельную статью именно способ совершени�� прес-
туплени�� – ситуацию, когда «в заблуждение вводитс�� электронно-вычислительна�� ма-
шина»448� До по��влени�� в УК ФРГ этой нормы компьютерное мошенничество не влек-
ло ответственности в силу отсутстви�� обмана� Нельз�� было квалифицировать подобное 
де��ни�� и как кражу, поскольку чаще всего это преступление имеет целью приобретение 
безналичных денег, которые не ��вл��ютс�� предметом хищени��� 

447 The Convention on Cybercrime (ETS) �8�� / Council of Europe� [Электрон� ресурс] – ����� – URL: http://
www�conventions�coe�int/Treaty/Commun/QueVoulezVous�asp (дата обращени��: �7����������)�
448 Осокин Р�Б� Уголовно-правовой анализ способов мошенничества по УК ФРГ // Юриспруденци��� ���8� 
№� (��)� С� ��4�
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Аналогично решен вопрос криминализации компьютерного мошенничества в уго-
ловном законодательстве других стран центральной Европы� УК Дании, в § �79 а оп-
редел��ет компьютерное мошенничество как дополнение, уничтожение, модификаци�� 
информации или компьютерных программ в корыстных цел��х извлечени�� незаконной 
прибыли� УК Австрии в §�48а вводит пон��тие мошеннического злоупотреблени�� обра-
боткой данных� В результате чего преступлением считаетс�� нанесение вреда имуществу 
других лиц путем изменени�� результата защищенной обработки компьютерных данных� 
Кроме того, преступлени�� в сфере компьютерной информации наход��тс�� в разделе шес-
том рассматриваемого нормативно-правового акта, что указывает на их родовую прина-
длежность к преступлени��м против собственности�

Итого, в рамках германского уголовного права можно отметить следующую тенден-
цию: мошенничество в сфере высоких технологий разлагаетс�� на две составных части� 
Компьютерное мошенничество получает свое самосто��тельное существование как от-
дельна�� уголовно-правова�� норма; традиционные же формы, использующие, к примеру, 
Интернет в качестве средства совершени�� преступлени��, квалифицируютс�� по действо-
вавшим до этого общим нормам�

Вплоть до но��бр�� ���� года в УК РФ не существовало легального пон��ти�� компью-
терного мошенничества� Квалификаци�� указанных де��ний производилась по совокуп-
ности статей ���9 и �7� УК РФ� В силу этих обсто��тельств большинству криминалистов 
представл��лось необходимым, если уж не кардинально пересмотреть структуру, то, по 
крайней мере, внести актуальные изменени�� и поправки� Таковые последовали благодар�� 
законодательной инициативе Верховного Суда Российской Федерации� Суть новаций по 
нашему мнению сводитс�� к тому, что фактически произошло расширение пон��ти�� мо-
шенничества, которое повлечет за собой отказ и от существующей практики уголовного 
преследовани�� за указанное де��ние�

Это можно расценивать как очередной шаг по приближению отечественного уго-
ловного законодательства к международным стандартам� В нашем случае, непосредст-
венно к нормам Конвенции Совета Европы «О киберпреступности»� Несмотр�� на то, что 
Российска�� Федераци�� до сих пор не ратифицировала этот документ, само ��вление офи-
циально признавалось всегда� Об этом свидетельствуют как вышеупом��нута�� практика 
квалификации, так и тот факт, что отечественные правоохранительные органы в между-
народном сотрудничестве ориентируютс�� на кодификатор автоматизированной инфор-
мационно-поисковой системы Интерпола, в котором такое де��ние учитываетс�� с начала 
9�-х годов449�

Столь смелые изменени�� уголовного закона, инициированные Верховным Судом, 
не получили бы широкого резонанса, не вступи они в противоречие с существующей уго-
ловно-правовой доктриной, на которой воспитано не одно поколение криминалистов�

По меткому замечанию Т�Л� Тропиной, компьютерное мошенничество ��вл��етс�� об-
маном компьютерной системы, а не человека: «Обман или злоупотребление доверием, 
предусмотренные в качестве признака объективной стороны мошенничества, с учетом 
толковани�� этой статьи Верховным Судом Российской Федерации (добровольна�� переда-
ча имущества потерпевшим), ��вл��ютс�� обманом или введением в заблуждение физичес-
кого лица� В случае с так называемым «компьютерным мошенничеством» потерпевший 

449 См�: Мещер��ков В�А� Теоретические основы криминалистической классификации преступлений в 
сфере компьютерной информации // Конфидент� �999� №4-��� С����
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может ничего не знать о передаче имущества или права на имущество в момент этой пе-
редачи, и вообще не желать ее, то есть отсутствует об��зательный волевой признак – доб-
ровольность»4���� Следовательно, такое де��ние должно квалифицироватьс�� как кража�

Сущность отечественной доктрины уголовного права сводитс�� к тому, что компью-
терное мошенничество вписываетс�� лишь в структуры более общего пор��дка, т�е� имеет 
родовые признаки хищени�� как такового� Смешени�� пон��тий компьютерное мошенни-
чество и компьютерное хищение в таком случае не происходит�

Весьма поучительно в этом плане выгл��д��т положени�� современных уголовных ко-
дексов восточноевропейских государств, основанных на советской доктрине уголовного 
права�

В УК Республики Польша содержатс�� нормы, устанавливающие ответственность за 
хищение путем мошенничества, если это сопровождалось уничтожением, изменением, 
модификацией или копированием компьютерной информации (§ � ст� �87) и причинение 
ущерба путем несанкционированного бесплатного использовани�� средств телекоммуни-
каций (§ � ст� �8��)� Аналогичными нормами обладает и УК республики Беларусь, где в ст� 
��� говоритс�� о хищени��х имущества путем использовани�� компьютерной техники, а в 
ст� ��6 – о причинении имущественного ущерба, совершаемого аналогичным способом�

Заметим, что налицо отказ от расширени�� пон��тий в пользу сохранени�� за мошен-
ничеством исключительно ему присущего способа совершени�� преступлени�� – обмана 
одним физическим лицом другого�

Поэтому, логичней выгл��дела бы ситуаци��, в которой отечественный законодатель 
изберет путь свойственный постсоциалистическим странам, закрепив компьютерное 
мошенничество в качестве хищени�� с использованием компьютерных технологий� Од-
нако этого не произошло и законодательна�� инициатива Верховного Суда вошла в про-
тиворечие с разработанной им же несколькими годами ранее практикой квалификации 
мошенничества4����

Во многом подобна�� ситуаци�� объ��сн��етс�� тем, что в услови��х глобализации за-
конодатели различных стран прибегают к более решительным мерам по борьбе с ком-
пьютерной преступностью, нежели это практикуетс�� на международном уровне� Внед-
рение профилактических мер в различных странах приводит к постепенному усилению 
контрол�� со стороны правоохранительных органов за де��тельностью отдельных лиц во 
«всемирной паутине»�

Однако исключительно на национальном уровне добитьс�� качественного и всеобъ-
емлющего решени�� проблемы просто нереально� В противовес существуют две основ-
ные проблемы глобального регулировани�� Интернет: инертность международных орга-
низаций по ликвидации анонимности в глобальной сети и разграничение юрисдикции 
государств при реализации национальных программ по борьбе с правонарушени��ми в 
Интернет�

С ратификацией Соединенными Штатами Конвенции СЕ «О киберпреступности» 
наступил новый этап борьбы с компьютерной преступностью� Ныне подобное сотруд-
ничество сводитс�� скорее к процессуальным аспектам� Собственное уголовное законо-

4��� Тропина Т�Л� «Компьютерное мошенничество»: вопросы квалификации и законодательной техники, 
[Электрон� ресурс] – ���6� – URL: http://www�connect�ru/article�asp?id=7��4 (дата обращени��: �7��������)�
4��� В частности, см� положени�� Постановлени�� Пленума Верховного Суда РФ от �7�������7 за № ��� 
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» в части квалификации ком-
пьютерного мошенничества по совокупности ст�ст� ���8 и �7� УК РФ�
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дательство стран-участниц Конвенции более-менее полно отражает все существующие 
реалии� В Российской Федерации ратификаци�� данного документа откладываетс�� из-за 
несогласи�� по большей части с процессуальными аспектами взаимодействи��, позвол��-
ющими негласно проводить оперативно-розыскные меропри��ти�� на территории нашей 
страны� Такое положение дел, несомненно, не способствует обеспечению принципа не-
отвратимости наказани��, следовательно, серьезно ограничивает превентивные возмож-
ности уголовно-правового запрета в целом� Если остальные страны, осознав опасность 
проблемы, постепенно открывают свои границы дл�� противодействи�� транснациональной 
компьютерной преступности Росси�� до сих пор предпочитает оставатьс�� в изол��ции�

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ФОРМА ВЫДВИЖЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ ЗА ТЯЖКИЕ И ОСОБО ТЯЖКИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В РОССИИ И ГЕРМАНИИ

Королев Г.Н.
д.ю.н., профессор,

заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин
Волжской государственной академии водного транспорта

В современных период вр��д ли можно найти в мире государство, законодательст-
во, правоприменительна�� практика и юридическа�� доктрина которого не признавали бы 
важные демократические институты уголовного судопроизводства, закрепленные в меж-
дународно-правовых документах� К примеру, такие как сост��зательность и равноправие 
сторон при разбирательстве уголовных дел, презумпци�� невиновности, право на защиту, 
судебный контроль за органами предварительного расследовани�� и другие�

В услови��х, когда транснациональна�� и национальна�� преступность все больше ор-
ганизуетс��, вооружаетс�� и глобализируетс��, между различными государствами идет про-
цесс налаживани�� практического взаимодействи�� в сфере борьбы с преступностью� И та-
кой процесс ��рко про��вл��етс�� в гармонизации институтов уголовного судопроизводства�

Иде�� гармонизации находит все большую поддержку среди государств-членов Со-
вета Европы� Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что ��� государств назна-
чили своих представителей в специальный Комитет экспертов, созданный дл�� изучени�� 
указанной проблемы� Усили��ми данного Комитета в период с окт��бр�� �996 г по но��брь 
�999 г был подготовлен проект Рекомендаций о роли прокуратуры в системе уголовного 
правосуди��, который в июне ���� г� был одобрен Европейским комитетом по уголовному 
праву, а в декабре того же года утвержден на 7�4-м заседании Кабинета министров4���� 
В последние годы, особенно после вступлени�� России в Совет Европы4����, опыт других 
стран в юридической сфере посто��нно находитс�� в поле зрени�� отечественных законода-
телей и ученых�

Поэтому весьма актуальным представл��етс�� рассмотрение процессуальной формы 
выдвижени�� и подготовки государственного обвинени�� за т��жкие и особо т��жкие прес-

4��� См�: По��снительна�� записка к Рекомендаци��м Комитета министров Совета Европы от 6 окт��бр�� ���� г� 
NR (����) �9� // Журнал российского права� ����� № 8�
4���� См�: Федеральный закон от ��� марта �998 г� № ��4-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод и Протоколов к ней» // Российска�� газета� �998� 7 апр�
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туплени�� в контексте сравнительного правоведени�� с позиции гармонизации и возмож-
ного использовани�� опыта Германии в нашей стране�

Выдвижение и подготовка государственного обвинени�� ��вл��ютс�� составной частью 
реализуемой в уголовном судопроизводстве функции уголовного преследовани��� С прин��-
тием в России нового Уголовно-процессуального кодекса ���� года термин «уголовное пре-
следование» стал объективной реальностью, воплотившись в конкретных нормах уголов-
но-процессуального права� В зависимости от характера и т��жести совершенного преступ-
лени�� уголовное преследование по законодательству России осуществл��етс�� в публичном, 
частно-публичном и частном пор��дке� При этом от имени государства уголовное пресле-
дование по уголовным делам публичного и частно-публичного обвинени�� осуществл��ют 
прокурор, а также следователь, руководитель следственного органа и дознаватель (ст� �� 
ч� � УПК)� Поскольку названные участники уголовного судопроизводства ��вл��ютс�� долж-
ностными лицами, осуществл��ющими свою де��тельность в публичных интересах, нами 
предложено ввести в научный оборот термин «должностное уголовное преследование»4��4�

В досудебном производстве должностное уголовное преследование представл��ет 
собой процессуальную де��тельность субъектов обвинительной власти, направленную на 
установление событи�� преступлени��, изобличение лица или лиц, виновных в совершении 
преступлени�� и подготовку законного и обоснованного государственного обвинени���

В России традиционно в качестве государственного обвинител�� выступали и высту-
пают по насто��щее врем�� должностные лица органов прокуратуры� В отличие от других 
субъектов обвинительной власти, дл�� прокурора функци�� уголовного преследовани�� 
��вл��етс�� единой и неделимой на всем прот��жении уголовного процесса, включа�� досу-
дебное и судебное производство (различие только в форме реализации этой функции)� 
В силу этого, прокурор уже в ходе досудебного производства должен видеть перспекти-
ву своего участи�� в судебном заседании и надлежащим образом подготовитьс�� к подде-
ржанию государственного обвинени��� Именно в такой форме прокурорское уголовное 
преследование реализуетс�� в ходе судебного разбирательства� В плане законодательно-
го регулировани�� относительно данной формы все ��сно и пон��тно, поскольку в самом 
законе пр��мо закреплено, что «осуществл���� уголовное преследование в суде, прокурор 
выступает в качестве государственного обвинител��» (ч� � ст� ���� Закона о прокуратуре)�

Определенные не��сности возникают при определении формы реализации проку-
рорского уголовного преследовани�� в досудебном производстве� А отсюда, сложности 
в определении содержани�� де��тельности прокурора по осуществлению уголовного пре-
следовани�� в этой части уголовного процесса� Это во многом вызвано последней рефор-
мой российской прокуратуры, св��занной с выделением ее следственных подразделений в 
самосто��тельное ведомство – Следственный комитет России и изменением процессуаль-
ного статуса прокурора в досудебном производстве�

В уголовно-процессуальном законодательстве, действовавшим до введени�� в дейст-
вие Федерального закона от �� июн�� ���7 г� № 87-ФЗ4����, было четко прописано, что в 
досудебном производстве «осуществл���� уголовное преследование, органы прокуратуры 
провод��т расследование по делам о преступлени��х, отнесенных уголовно-процессуаль-

4��4 См�: Королев Г�Н� Прокурорское уголовное преследование в российском уголовном процессе: 
Монографи��� М�: Издательство «Юрлитинформ», ���6� С� ��7�
4���� См�: Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон о прокуратуре Российской Федерации» от �� июн�� ���7 года № 87-ФЗ // 
Российска�� газета� ���7� 8 июн���
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ным законодательством РФ к их компетенции» (ч� � ст� ��� закона о прокуратуре)� Из этого 
можно сделать вывод, что процессуальной формой прокурорского уголовного преследо-
вани�� в досудебном производстве было предварительное расследование преступлений�  
А в соответствии со ст� ��7 УПК РФ, в редакции Федерального закона от �8 декабр�� 
���� года, прокурор был вправе как прин��ть к своему производству, так и поручить 
расследование любого преступлени�� дознавателю, следователю или нижесто��щему 
прокурору�

Иными словами, в соответствии с действовавшим до ���7 года уголовно-процес-
суальным законодательством, прокурор мог осуществл��ть уголовное преследование 
либо непосредственно, приобрета�� дл�� этого процессуальные полномочи�� следовате-
л��, либо опосредованно – через органы предварительного расследовани��, руковод�� их 
де��тельностью�

С прин��тием названного закона реальным стал замысел его разработчиков об 
отстранении прокурора от руководства предварительным следствием и лишении его 
полномочий по непосредственному осуществлению уголовного преследовани�� в до-
судебном производстве� Значительна�� часть надзорных полномочий прокурора, а так-
же полномочий по руководству предварительным следствием перешли от прокуро-
ра к новому субъекту уголовного судопроизводства – руководителю следственного  
органа�

В результате реформы предварительного расследовани�� по��вились два вида уго-
ловного преследовани��: уголовное преследование в форме дознани�� и уголовное пресле-
дование в форме относительно независимого предварительного следстви��� Что касаетс�� 
первого, то прокурор в полной мере ��вл��етс�� его руководителем, уголовное же преследо-
вание в следственной форме реализуетс�� достаточно независимыми от прокурора следо-
вателем и руководителем следственного органа� 

Учитыва��, что в соответствии с действующим законодательством России, дознание 
проводитс�� только по делам о преступлени��х небольшой и средней т��жести, мы имеем 
ситуацию, когда прокурор, по сути, отстранен от руководства по выдвижению и подго-
товке государственного обвинени�� по делам о т��жких и особо т��жких преступлени��х� 
В этой св��зи, весьма значимым представл��етс�� изучение аналогичного опыта зарубеж-
ных государств и, в первую очередь Федеративной Республики Германии

 Следует отметить, что уголовно-процессуальное законодательство Германии ��в-
л��етс�� более архаичным в части правового регулировани�� прокурорского уголовного 
преследовани��, но это нисколько не умал��ет значение опыта проведенного там реформи-
ровани�� предварительного расследовани���

Основным источником германского уголовно-процессуального права ��вл��ет-
с�� Уголовно-процессуальный кодекс Германии, прин��тый � феврал�� �877 года и 
действующий по насто��щее врем�� в обновленной редакции от 7 апрел�� �987 г�  
За врем�� своего существовани�� данный кодекс подвергалс�� многочисленным из-
менени��м и дополнени��м� В них нагл��дно прослеживаютс�� противоречивые тен-
денции развити�� германского уголовно-процессуального законодательства: с одной 
стороны, дальнейшее закрепление в нормах закона либерально-демократических 
требований защиты прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве, процес-
суальных гарантий, а с другой – стремление упрощать уголовное судопроизводст-
во, несмотр�� на определенное ограничение прав лиц, привлекаемых к уголовной  
ответственности� 
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В начале 7�-х годов прошлого столети��, как отмечают исследователи4��6, Минис-
терство юстиции ФРГ объ��вило о необходимости проведени�� общей реформы уголовно-
го процесса в цел��х рационализации и укреплени�� уголовного правосуди��, повышени�� 
эффективности уголовно-процессуального права, усилени�� правовой защиты граждан и 
обеспечени�� их прав� Однако дальнейшее развитие уголовно-процессуального законода-
тельства пошло по пути частичных изменений закона, отличающихс�� по своему характе-
ру от провозглашенных задач общей реформы уголовного процесса�

Начина�� с середины 7�-х г�г�, в ФРГ была прин��та цела�� сери�� законов, имеющих 
своей целью ускорение уголовного судопроизводства и усиление борьбы с терроризмом� 
Так, прин��тием закона от 9 декабр�� �974 г� «О реформе уголовно-процессуального пра-
ва», был ликвидирован институт предварительного следстви��, который традиционно рас-
сматривалс�� в теории германского уголовного процесса4��7, как судейское предваритель-
ное следствие�

Процессуальное положение прокурора, как основного субъекта уголовного пресле-
довани��, в германском уголовном процессе имеет р��д особенностей, существенно отли-
чающих его от аналогичных институтов других государств� Во многом это определ��ет-
с�� как структурой самого уголовного процесса, так и процессуальными полномочи��ми 
прокурора�

Уголовное судопроизводство в ФРГ начинаетс�� с сообщени�� о преступлении, пода-
ваемом физическими и юридическими лицами в прокуратуру, полицию, а также участко-
вым судь��м� В германском уголовном процессе нет стадии возбуждени�� уголовного дела, 
характерной дл�� нашей страны� Производство первых следственных действий и означает 
начало производства по уголовному делу� 

Предварительное расследование производитс�� только в форме дознани��, которое 
рассматриваетс�� как сугубо подготовительна�� стади�� уголовного процесса, не имею-
ща�� самосто��тельного значени��� Институт предварительного следстви��, как отмечалось 
выше, был ликвидирован в �974 г�

Прокуратура ФРГ ��вл��етс��, согласно закону, органом дознани��� Получив информа-
цию о подозрении в совершении преступлени��, она должна исследовать обсто��тельства 
дела дл�� решени�� вопроса о возбуждении публичного обвинени��� При этом прокуратура 
должна исследовать как обвинительные, так и оправдательные обсто��тельства и прин��ть 
меры к сохранению доказательств, дл�� последующего решени�� вопроса о применении 
уголовного закона и мере наказани�� (ст� �6� УПК)�

Сотрудники прокуратуры могут проводить лично любые следственные действи�� 
(кроме допроса под прис��гой) либо поручить их полиции, котора�� находитс�� в ведении 
министерства внутренних дел и по законодательству ФРГ органом дознани�� не ��вл��етс��� 
Полици�� вправе по за��влению о преступлении производить неотложные следственные 
действи�� с целью воспреп��тствовать утрате доказательств� В последующем все собран-
ные материалы она об��зана немедленно передать прокурору либо непосредственно учас-
тковому судье�

В производстве дознани�� участвуют и судьи, которые действуют по поручению� Так, 
если прокурор считает производство судейских следственных действий необходимым, то 

4��6 См�: Гуценко К�Ф�, Головко Л�В�, Филимонов Б�А� Уголовный процесс западных государств� Изд� �-е, 
доп� и испр� Издательство «Зерцало-М», ����� С� 4���-4�4�
4��7 См�: Goldschmidt J� Der Prozes als Rechtslage� Berlin� �9����Goldschmidt J� Der Prozes als Rechtslage� Berlin� �9���� J� Der Prozes als Rechtslage� Berlin� �9����J� Der Prozes als Rechtslage� Berlin� �9����� Der Prozes als Rechtslage� Berlin� �9����Der Prozes als Rechtslage� Berlin� �9���� Prozes als Rechtslage� Berlin� �9����Prozes als Rechtslage� Berlin� �9���� als Rechtslage� Berlin� �9����als Rechtslage� Berlin� �9���� Rechtslage� Berlin� �9����Rechtslage� Berlin� �9����� Berlin� �9����
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он ходатайствует об этом перед участковым судьей (ст� �6� УПК)� Обычно прокурор про-
сит судей допросить обвин��емых, признавших свою вину в прокуратуре или в полиции, 
основных свидетелей и т�д� Согласно закону проведение следственных действий судьей 
об��зательно по делам о государственной измене, о преступлени��х против безопасности 
государства и против обороны, по делам об убийствах и других т��жких преступлени��х, а 
также во всех случа��х, когда об этом просит обвин��емый�

Окончание дознани�� по законодательству ФРГ может последовать в двух формах: 
а) путем возбуждени�� публичного обвинени�� и б) путем прекращени�� дела�

Прин��в решение о возбуждении публичного обвинени��, прокурор составл��ет обви-
нительный акт и, согласно ст� �7� УПК, направл��ет его в суд, если проведенное прокурор-
ское дознание дает дл�� этого достаточный повод, под которым понимаетс�� достаточное 
подозрение� При этом возбуждение публичного обвинени�� не св��зано с доказанностью 
обвинени��� От прокурора, принимающего данное решение, закон не требует полной уве-
ренности в виновности обвин��емого, поскольку вопрос о виновности относитс�� к исклю-
чительной компетенции суда� 

Другой формой окончани�� дознани�� ��вл��етс�� прекращение уголовного дела� Ре-
шение об этом, согласно ч� � ст� �7� УПК доводитс�� до сведени�� обвин��емого, если он 
был допрошен или издавалс�� судейский приказ о его аресте, или сам обвин��емый за-
��вил соответствующее ходатайство, или дл�� его извещени�� имеютс�� особые интересы� 
Постановление прокурора может быть обжаловано вышесто��щему прокурору в течение 
двух недель за��вителем, по сообщению которого проводилось дознание, если он ��вл��ет-
с�� потерпевшим�

Таким образом, краткое, в рамках научной статьи, сравнительно-правовое исследо-
вание процессуальной формы выдвижени�� и подготовки государственного обвинени�� за 
т��жкие и особо т��жкие преступлени�� в России и Германии позвол��ет сделать следующие 
выводы�

Изменение процессуального статуса российского прокурора в досудебном произ-
водстве в результате реформы предварительного расследовани��, св��занного прин��тием 
закона от �� июн�� ���7 г� № 87-ФЗ, на наш взгл��д, решение не до конца продуманное 
и обоснованное� Отстранение прокурора от процессуального руководства предвари-
тельным следствием негативно сказалось на качестве подготовки государственного 
обвинени�� за т��жкие и особо т��жкие преступлени��� Отечественным законодателем 
не учтено то, что в нашей стране традиционно прокурор ��вл��етс�� тем должностным 
лицом, на которого возложена об��занность от имени государства, осуществл��ть пуб-
личное уголовное преследование на всем прот��жении уголовного процесса� Проку-
рор – единственный представитель стороны обвинени��, который продолжа�� миссию 
обвинительной власти в суде, один вступает в схватку со слаженной дружной ко-
мандой защиты� Именно прокурор обеспечивает доказывание виновности обвин��е-
мого перед судом, опира��сь на доказательства, полученные в ходе предварительного  
расследовани���

В сложившейс�� ситуации весьма своевременным и актуальным представл��етс�� 
изучение и учет опыта реформировани�� предварительного расследовани��, проведенного 
в свое врем�� в Германии и проверенного многолетней правоприменительной практикой� 
В российском уголовном процессе прокурор должен обладать реальными полномочи��-
ми по выдвижению и подготовке государственного обвинени�� за т��жкие и особо т��жкие 
преступлени���
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОРЕЧИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИИ НОРМАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ВОПРОСАХ 

СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ

Кравец И.П.
к.ю.н. доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин

Волжской государственной академии водного транспорта

В Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращени�� и наказани�� (вступила в силу дл�� СССР �6 июн�� �987 г�)4��8 
статье 4 определено, что каждое Государство-участник об��зуетс�� установить уголовную 
ответственность и наказание за подобные де��ни�� в соответствии со своим уголовным 
законодательством� Однако Уголовный кодекс Российской Федерации, (как известно Рос-
си�� ��вл��етс�� правопреемником СССР) предусматривает уголовную ответственность за 
пытку лишь в рамках квалифицированных составов ист��зани�� (ч�� ст���7 УК РФ) и при-
нуждение к даче показаний (ч�� ст� ���� УК РФ), которое может быть осуществлено только 
на стадии предварительного расследовани��� Вместе с тем, это не отвечает требовани��м 
указанной Конвенции, в которой большое значение придаетс�� проблеме пыток в местах 
содержани�� задержанных и заключенных под стражу, а также осужденных отбывающих 
наказани�� в исправительных учреждени��х� К сожалению, несмотр�� на то, что эта пробле-
ма весьма характерна дл�� уголовно-исполнительной системы РФ, до насто��щего времени 
уголовное законодательство России не предусматривает уголовной ответственности за 
подобные действи�� должностных лиц� Отсутствие такого запрета относительно пытки 
или иных видов жестокого или унижающего достоинство обращени�� с заключенными 
в отечественном законодательстве ��вл��етс�� не только противоречием международным 
об��зательствам России, но и обусловливает рассогласование ее внутренней уголовной и 
уголовно-исполнительной политики, поскольку в Распор��жении Правительства от �4 ок-
т��бр�� ����г� № �77�-р«Об утверждении Концепции развити�� уголовно-исполнительной 
системы РФ до ���� года»4��9 провозглашена приоритетна�� задача повышени�� эффектив-
ности работы учреждений и органов, исполн��ющих наказани��, до уровн�� европейских 
стандартов обращени�� с осужденными, а также гуманизации условий содержани�� лиц, 
заключенных под стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишени�� свободы, по-
вышение гарантий соблюдени�� их прав и законных интересов� Защита прав личности 
от незаконных мер воздействи�� со стороны должностных лиц государства ��вл��етс�� важ-
нейшим принципом международного права, введенным в российское законодательство� 
В данном случае речь идет о правах лиц, вовлекаемых в процесс осуществлени�� судо-
производства и обладающих процессуальным статусом подозреваемого и обвин��емого� 
Говор�� о пенитенциарной функции как об элементе отправлени�� правосуди��, необходи-
мо иметь в виду, что ни исполнение лишени�� свободы, тем более, ни применение меры 
пресечени�� в виде заключени�� под стражу как, несомненно, репрессивно-принудитель-
ные меры, не преследуют цель борьбы с преступниками� В первом случае речь идет об 
обеспечении расследовани�� и судебного разбирательства, во втором – о восстановлении 

4��8 Ведомости ВС СССР� �987� № 4��� Ст� 747�
4��9 Собрание законодательства РФ� ����� № 4��� Ст� ����44�
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социальной справедливости, исправлении и предупреждении совершени�� новых прес-
туплений� В св��зи с применением репрессивно-принудительных мер ценность личности 
осужденного(заключенного) не должна снижатьс��, поскольку гарантирована Консти-
туцией РФ� Учреждени�� и органы уголовно-исполнительной системы – это не органы 
мести, их задача состоит в помощи осужденному, в создании условий, соответствующих 
содержанию примен��емой меры принуждени��, при этом они не должны формировать 
у него сознание изго��, а способствовать ресоциализации (возвращению к полноценной 
жизни в обществе), так как правоограничени�� и кара, ��вл��ютс�� вынужденными средст-
вами, обусловленными сущностью принуждени��� Следовательно, они должны ограни-
чиватьс�� соотношением минимальной степени и интенсивности поражени�� прав с до-
стижением такого социального эффекта, который закрепл��етс�� в правовых нормах в ка-
честве принципов и целей (например, целей наказани��)� Осознава�� это как важнейшую 
задачу, Росси�� идет по пути либерализации своей уголовной и уголовно-исполнительной 
политики, активно участвует в международном сотрудничестве46� по проблемам обеспе-
чени�� прав и свобод человека и на этой основе намерена формировать свое уголовное и 
уголовно-исполнительное законодательство� Основные принципы этих международных 
документов, распростран��ющиес�� на права осужденных, отражены в российском зако-
нодательстве46�� Одним из важнейших принципов правосуди�� в целом, и де��тельности 
уголовно-исполнительной системы, в частности, выступает обеспечение неприкосно-
венности и безопасности личности, ее чести и достоинства, нормальных условий жиз-
неде��тельности� Причем речь должна идти не о декларации, а о подлинной гарантии� 
Необходимость обеспечени�� действенности и эффективности последней ставит опре-
деленные правотворческие и правоприменительные задачи, св��занные, прежде всего, с 
разработкой комплексного правового механизма реализации указанного принципа� Он 
должен быть обусловлен особым правовым статусом заключенного, следовательно, ста-
тус в практическом плане должен отражает интересы, как заключенного, так и органов 
уголовно-исполнительной системы, поскольку процесс исполнени�� наказани�� или меры 

46�Росси�� ��вл��етс�� участницей целого р��да международных соглашений в сфере уголовной юстиции� 
Среди них важнейшими ��вл��ютс��: Всеобща�� Деклараци�� прав человека от �������948; Минимальные 
стандартные правила обращени�� с заключенными от �����8��9����; Международный пакт о гражданских 
и политических правах (вступил в силу ���������976); Конвенци�� против пыток и других жестоких, бес-
человечных или унижающих достоинство видов обращени�� и наказани�� от �������984; Свод принципов 
защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме (утвержден 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №4��/�7�� от 9�����988); Резолюци�� ООН №���/86 от �������997 
«Меры в области предупреждени�� преступности и уголовного правосуди�� с целью искоренени�� наси-
ли�� в отношении женщин»; Правила Организации Объединенных Наций, касающиес�� защиты несо-
вершеннолетних, лишенных свободы (прин��ты Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №4��/���� от 
�4�����99�); Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиес�� от-
правлени�� правосуди�� в отношении несовершеннолетних – «Пекинские правила» (прин��ты Резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН №4�/���� от �9�����98��); Европейска�� Конвенци�� о защите прав и основных 
свобод человека от �4�����9��� (в редакции ��������994); Европейска�� Конвенци�� по предупреждению пы-
ток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращени�� и наказани�� от �6�����987 и др�
46�См: Конституцию РФ; УК РФ; УПК РФ; УИК РФ; закон РФ «Об учреждени��х и органах, исполн��ю-
щих уголовные наказани�� в виде лишени�� свободы» № ��474-� от ����7��99��; закон РФ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвин��емых в совершении преступлений» № ����-ФЗ от �����7��99��; Правила 
внутреннего распор��дка следственных изол��торов УИС; Правила внутреннего распор��дка исправитель-
ных учреждений; Правила внутреннего распор��дка воспитательных колоний УИС Министерства юсти-
ции РФ и т�д�
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пресечени�� вводитс�� в определенные нормативные рамки� Иначе говор��, он служит пра-
вовой базой, на которой стро��тс�� взаимоотношени�� указанных сторон� Таким образом, 
устран��етс�� возможный произвол в обращении с лицами, обвин��емыми или виновными 
в совершении преступлени��� Органы и учреждени�� уголовно-исполнительной системы 
не имеют права ограничивать осужденного в его правах и требовать выполнени�� об��-
занностей, не предусмотренных законодательством, а лица, отбывающие наказание или 
меру пресечени��, соответственно, вправе требовать создани�� условий, обеспечивающих 
реализацию своих прав и исполнение об��занностей� В то же врем��, изменени�� уголов-
но-исполнительной политики несколько опережают реконструкцию уголовно-право-
вой базы� Поэтому на практике довольно часто возникают трудности в квалификации 
действий сотрудников органов и учреждений уголовно-исполнительной системы� Порой 
в суждени��х должностных лиц и представителей общественных организаций она пред-
стает диаметрально противоположной� Отсутствие законодательного определени�� пытки 
обусловливает отсутствие единообрази�� в толковании этого пон��ти��� В данной проблеме 
следует выделить два аспекта� 

Первый состоит в существовании возможности необоснованной критики государ-
ства, подрыва его международного авторитета� Отсутствие четких процессуальных и 
уголовно-правовых критериев законности, применени�� определенных оперативных ме-
ропри��тий в работе подразделений уголовно-исполнительной системы позвол��ет пра-
возащитникам чрезмерно расширительно примен��ть термин «пытка» и его производ-
ные при оценке состо��ни�� соблюдени�� прав человека в услови��х, как предварительного 
заключени��, так и при исполнении наказани�� в отношении осужденных� В частности, в 
оборот уже прочно вошел термин «пыточные услови�� содержани��», под которые подпа-
дают и правомерные действи�� сотрудников органов и учреждений, исполн��ющих наказа-
ни��, и объективные недостатки, не обусловленные чьими-либо умышленными де��ни��ми 
(превышение лимита наполнени��, туберкулез и другие заболевани�� в местах заключени�� 
и т�д�)� 

Второй аспект заключаетс�� в необходимости адекватных, основанных на правовых 
нормах, мер в отношении реальных нарушений прав человека, которые, к сожалению, 
пока наблюдаютс�� в органах и учреждени��х УИС� И здесь на наш взгл��д, налицо про-
бел в уголовном праве� Из этого следует, что пока в уголовном законе не будет нормы, 
дающей определение наиболее опасных форм незаконного обращени�� с осужденными 
и устанавливающей за них наказание, предупреждение и пресечение таких действий не 
представл��етс�� возможным�

Видовым объектом преступлени�� выступают общественные отношени�� по поводу 
осуществлени�� правосуди��� Это обусловлено сферой, в рамках которой совершаетс�� по-
с��гательство на личность – предварительное заключение либо исполнение наказани�� или 
принудительных мер медицинского характера, св��занных с лишением свободы� С одной 
стороны, необходимо отметить, что не вс��кое ограничение прав человека в рамках су-
допроизводства может быть признано противоправным, а с другой стороны, правона-
рушени��, пос��гающие на личность, вовлеченную в осуществление судопроизводства в 
любом качестве, наносит непосредственный ущерб правосудию, поскольку преп��тствует 
реализации его важнейших принципов – законности и охраны прав и свобод человека и 
гражданина� Правосудие ��вл��етс�� особой формой государственной де��тельности, в ходе 
которой обеспечиваютс�� правовые гарантии в отношении основных социальных ценнос-
тей, в том числе – прав и свобод личности� Ее реализаци�� св��зана с достижением цели 
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охраны правового режима специально уполномоченными органами путем применени�� 
юридических мер воздействи�� в строгом соответствии с законом и при неуклонном соб-
людении установленного пор��дка� Поэтому в принуждении про��вл��етс�� сущность пра-
восуди��, т�к� в ходе его осуществлени�� восстанавливаетс�� нарушенный правопор��док, 
обеспечиваетс�� социальна�� справедливость46�� По своему содержанию акты судебной 
власти, которыми оформл��ютс�� официальные решени�� уполномоченных органов, ха-
рактеризуютс��, по меньшей мере, двум�� об��зательными признаками: об��зательностью и 
властно-принудительным характером� 

На основании изложенного можно утверждать, что соблюдение прав человека в 
сфере уголовного судопроизводства ��вл��етс�� не только его задачей, но и условием нор-
мального осуществлени��� В св��зи с этим важным аспектом правового регулировани�� 
функционировани�� судебного механизма выступает адекватность мер принуждени��, в 
том числе и наказани��, их цел��м, определ��емым потребностью в охране наиболее важных 
социальных благ (а не в ответе злом на зло), предупреждение и пресечение пос��гательств 
на личность� Применение пытки или иных мер негуманного (жестокого, бесчеловечного) 
отношени�� нарушает указанные выше услови�� легитимности правосуди��� В услови��х 
содержани�� под стражей или реализации лишени�� свободы услови��ми легитимности 
данных функций ��вл��ютс�� нормативные требовани��, определ��ющие пор��док и услови�� 
осуществлени�� соответствующих действий администрации и сотрудников учреждени��, 
соблюдени�� прав и свобод осужденных, регламентированных в нормативно-правовых 
актах, регулирующих эту де��тельность� Следовательно, непосредственным объектом 
применени�� пытки или осуществлени�� иных видов жестокого, бесчеловечного или уни-
жающего достоинство обращени�� выступают общественные отношени�� по обеспечению 
режима в местах содержани�� задержанных или осужденных�В то же врем�� подобные 
де��ни�� существенно ущемл��ют права личности, причин��ют ей физические или мораль-
ные страдани��� В данном случае, речь должна идти о пос��гательстве еще на один (до-
полнительный) непосредственный объект – личность� Этим обусловлены характер и вы-
сока�� степень общественной опасности подобных де��ний� Однако это не мен��ет направ-
ленности пос��гательства, его юридической природы� Указанные категории наход��тс�� в 
неразрывном единстве, поскольку основна�� направленность преступлени��, пос��гающего 
на два и более объекта, наход��щихс�� в одной плоскости, определ��етс�� по тому, в каком из 
преступных последствий (в широком смысле слова – как характеристике общественной 
опасности) де��ние находит наиболее полное свое выражение� Криминализаци�� общест-
венно опасных де��ний преследует цель их эффективного предупреждени��� Последнее, в 
свою очередь, возможно только при адекватном установлении их социальной природы, 
в том числе локализации негативного вли��ни�� в определенной области общественных 
отношений� Этим же должны определ��тьс�� характер и степень общественной опасности 

46� В любом обществе нормы права «работают» либо самосто��тельно, либо реализуютс�� посредством 
государственного принуждени��� В первом случае дл�� реализации прав и об��занностей, вытекающих 
из закона, достаточно добровольного выполнени�� предписаний участниками соответствующего право-
отношени��� При наличии же спора или правонарушени�� требуетс�� вмешательство государства в лице 
судебных органов, принудительно устран��ющих «сбои» в работе механизма правового регулировани��� 
Таким образом, де��тельность указанных органов ��вл��етс�� властно-принудительным способом реализа-
ции права� Границы этого способа определ��ютс�� принципами правосуди��, выступающими в то же врем�� 
необходимыми элементами (средствами, инструментами) осуществлени�� этой де��тельности, а содержа-
ние – отраслевыми правовыми нормами�
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совершенного преступлени��, т�е� определение видов и размеров наказаний, назначение 
которых было бы максимально эффективным в профилактике подобных антисоциальных 
про��влений и исправлении личности виновного� 

В юридической литературе выдел��ютс�� такие пон��ти��, как «физическое», «психи-
ческое», «инструментальное», «интеллектуальное», «бытовое», «семейное», «нравствен-
ное», «имущественное», «воспитательное», насилие и т�д�46��� Пытка и иные виды жестоко-
го или унижающего достоинство обращени�� относ��тс��, по нашему мнению, к категории 
«инструментального» насили��, поскольку используютс�� как средства дл�� достижени�� ка-
ких-либо целей (например, подавлени�� воли, принуждени�� к тем или иным действи��м или 
к воздержанию от них, в том числе от обжаловани�� действий должностных лиц, осущест-
влени�� иных своих прав), либо реализации различных антисоциальных мотивов (напри-
мер, мести, глумлени�� над осужденными и т�д�)� Эти противоправные действи�� противо-
речат задачам правосуди��, а также уголовно-исполнительных и других органов, обеспе-
чивающих изол��цию осужденных от общества� Также при этом нарушаетс�� системное 
условие функционировани�� судебного механизма, снижаетс�� эффективность правосуди��, 
прежде всего – его воспитательной функции, наноситс�� ущерб его авторитету� Это, по 
мнению автора, однозначно предопредел��ет социальную и юридическую природу де��-
ний, объедин��емых в пон��ти��х «пытка», «иное жестокое или унижающее достоинство об-
ращение» и не оставл��ет сомнений в правильности выбора основного непосредственного 
объекта, относ��щегос�� к системе отношений, сопр��женных с отправлением правосуди�� 
(общественные отношени�� по обеспечению режима в местах содержани�� задержанных 
или осужденных)� В св��зи с этим отграничение указанных де��ний от непосредственных 
пос��гательств на личность должно проводитьс�� по признакам основного объекта, в част-
ности, по наличию или отсутствию отношений по осуществлению судопроизводства или 
исполнению судебных решений� Что же касаетс�� вреда, причин��емого отдельным инди-
видам, то он может иметь дополнительный, или факультативный характер либо быть вне 
причинной св��зи с наступившим де��нием, либо не наступать вообще�

Итак, в случае криминализации рассматриваемых пос��гательств мы будем иметь 
дело с так называемыми двухобъектными преступлени��ми� В таких случа��х непосредст-
венные объекты подраздел��ют на основной и дополнительный исход�� из того, какой из 
них наиболее тесно св��зан с видовым (родовым), полнее его конкретизирует� При этом 
нужно иметь в виду, что если наступившие последстви�� по своей существенности и нака-
зуемости более опасны, чем совершение соответствующего преступлени�� против право-
суди�� (например, когда в результате действий, предусмотренных ч�� ст� ���� УК РФ причи-
н��етс�� т��жкий вред здоровью или смерть), то требуетс�� квалификаци�� по совокупности с 
соответствующими стать��ми УК, предусматривающими ответственность за преступлени�� 
против личности464� Говор�� о статусе потерпевшего, следует отметить, что речь должна 
идти только о – подозреваемых, обвин��емых, подсудимых, в отношении которых избрана 
мера пресечени�� в виде заключени�� под стражу, а также осужденных, в отношении кото-
рых назначено наказание, св��занное с лишением свободы� Это будет ��вл��тьс�� одним из 
критериев отграничени�� предполагаемого состава преступлени�� от уже регламентирован-
ного в уголовном законе принуждени�� к даче показаний (ст� ���� УК РФ)�

46��Иванова В�В� Преступное насилие� Учебное пособие дл�� вузов� М�, ���8� С�7�
464 Реша�� вопрос о квалификации последствий двухобъектного насильственного преступлени��, нужно 
исходить из соотношени�� степени общественной опасности де��ни�� и способа его реализации, направ-
ленного против личности�
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В насто��щее врем�� назрела необходимость разработки уголовно-правового пон��-
ти�� пытки и иного жестокого или унижающего достоинство обращени��� Эти термины 
уже давно вошли в повседневный оборот и, к тому же, примен��ютс�� в международных 
соглашени��х России46��, официальных документах международных организаций466� По-
н��тие «пытка» используетс�� и в российском уголовном законодательстве, однако не рас-
крываетс��, что создает немалые трудности в правоприменительной практике, несомнен-
но, и то, что проблема предупреждени�� подобных де��ний весьма актуальна� Отсутствие 
адекватного уголовно-правового механизма противодействи�� подобных пос��гательствам 
(во всем многообразии их про��влени��) и в совокупности с их высокой латентностью, 
сложностью доказуемости порождает не только правовые, но и не менее серьезные гу-
манистические проблемы, развращает психологию отдельных сотрудников органов и уч-
реждений уголовно-исполнительной системы, превраща�� насилие, жестокость в повсед-
невную норму поведени���

Решение указанной задачи обусловливает постановку следующих ключевых проб-
лем в контексте необходимости выработки уголовно-правового пон��ти�� пытки, а также 
иного жестокого или унижающего достоинство обращени�� с заключенными: �) обозна-
чение общих контуров и анализ элементов состава преступлени�� и его признаков, оп-
редел��ющих общественную опасность де��ни��; �) установление соответстви�� этих при-
знаков другим критери��м криминализации; ��) отграничение круга де��ний, подлежащих 
криминализации, от: а) правомерных действий сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, св��занных с выполнением ими своих полномочий; б) нарушений прав челове-
ка некриминального характера, обусловленных экономическими, организационными и 
иными обсто��тельствами (стесненность в камерах, ограниченный доступ света, свежего 
воздуха, плохое питание, санитарно-гигиенические услови�� и т�д�); в) других (смежных) 
преступлений, имеющих сходство, прежде всего, по объективной стороне, в том числе 
насильственных пос��гательств со стороны других осужденных;4) формулировка законо-
дательной конструкции состава преступлени���

РАЗВИТИЕ САНКЦИЙ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Краснов А.В.
к.ю.н., доцент,

доцент кафедры теории и истории государства и права
Института экономики, управления и права (г. Казань)

Перманентные изменени�� в уголовном законодательстве России, св��занные как с 
объективными потребност��ми – необходимостью совершенствовани�� уголовной поли-
тики, так и с субъективистскими стремлени��ми отвечать на возникающие общественно 
опасные вызовы, уже стали некоей притчей во ��зыцех� В этом плане, как нам кажетс��, не 

46�� См�: Конвенцию ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращени�� и наказани�� // Ведомости ВС СССР� �987� № 4��� Ст� 747�
466 См�: Доклад о посещении Российской Федерации представител��ми Европейского комитета по предуп-
реждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращени�� и наказани�� (ЕКПП) дл�� 
Российского правительства (�-�7 декабр�� ���8 года)�
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лишним может оказатьс�� взгл��д на проблему со стороны, в частности, с позиций специа-
листов в области теории права, став��щих задачу охватить проблематику межотраслевого 
взаимодействи�� санкций�

Попытаемс�� проанализировать как уже произошедшие к насто��щему моменту из-
менени��, внесенные в российское законодательство, так и предложени��, касающиес�� 
внесени�� соответствующих изменений, прозвучавшие из уст официальных должностных 
лиц нашего государства� К сожалению, на данный момент пока сложно говорить об ус-
то��вшейс�� новой практике по указанным сферам регулировани��� В любом случае, нель-
з�� абсолютизировать и сами результаты судебной и иной практики, так как они могут 
отражать не внутренние, необходимые свойства соответствующих норм, направленных 
на совершенствование отношений, а конъюнктурные, субъективные соображени�� право-
применителей по поводу возможного регулировани�� тех или иных отношений, которые 
реально выражают стремлени�� к несколько иным цел��м� Скажем, коррупционна�� состав-
л��юща�� правоприменени�� порой измен��ет смысл и результат де��тельности практически 
до неузнаваемости�

В центре нашего внимани�� наход��тс�� нормы уголовного права, предусматриваю-
щие составы преступлений, то есть классические нормы запрещающего характера� Глав-
ной особенностью запрещающей нормы права ��вл��етс�� то, что стержневым правовым 
средством, содержащимс�� в ее диспозиции, выступает запрет, который заключаетс�� в 
об��занности пассивного воздержани�� от того или иного поведени��� Такие об��занности 
не всегда конкретизированы по содержанию и адресатам467; они возникают с момента 
введени�� в действие соответствующего закона468� Еще до нарушени�� нормы на субъекте 
лежит об��занность воздерживатьс�� от нарушени�� запретов469�

С одной стороны, «запрет – это государственно-властное веление, указывающее на 
недопустимость определенного поведени�� под угрозой наступлени�� ответственности»47�; 
в ином аспекте содержательно «запрещение определенного действи�� эквивалентно об��-
занности несовершени�� этого действи��»47��

В данный момент времени в первую очередь бросаетс�� в глаза то обсто��тельст-
во, что имеет место сочетание двух противоположных направлений развити�� – с одной 
стороны, см��гчение, гуманизаци�� уголовной ответственности, а с другой – увеличение 
размеров некоторых видов наказаний (в частности, штрафов)� Рассмотрим указанные 
тенденции несколько подробнее�

Развитие отечественного законодательства на началах гуманизма должно ��вл��тьс�� 
закономерным в стране, котора�� в своей Конституции провозглашает, что человек, его 
права и свободы ��вл��ютс�� высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и 

467 См�: Алексеев С�С� Право� Азбука� Теори��� Философи��� Опыт комплексного исследовани��� М�: НОРМА-
ИНФРА, �998� Т� �� С� ����-��6�
468 См�: Ткаченко Ю�Г� Методологические вопросы теории правоотношений� М�: Юрлит, �98�� С����8; 
Рыбушкин Н�Н� Реализаци�� запрещающих норм советского общенародного права: автореф� дис� … канд� 
юрид� наук� Казань, �986� С��6�
469 См�: Соболев М�В� Санкци�� как элемент юридической ответственности: дис� … канд� юрид� наук� М�, ���6� 
С� ����
47� Братко А�Г� Запреты в советском праве� Изд-во Саратовского ун-та, �979� С� �4�
47� Малько А�В� Правовые ограничени�� как принудительные средства // Атриум� Сери�� «Юриспруденци��»� 
Вып��� Толь��тти, �997� С����
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свобод человека и гражданина – об��занность государства47�� В прошедшие годы экс-Пре-
зидент РФ Д�А� Медведев поставил задачу см��гчени�� наказаний за нет��жкие, малозначи-
тельные преступлени��� В его ежегодном Послании Федеральному Собранию прозвучало, 
что «…санкци�� за нет��жкие, малозначительные преступлени�� должна быть по возмож-
ности не св��зана с лишением свободы»47��� Далее Д�А� Медведев указал, что «…санкци�� 
за нет��жкие, малозначительные преступлени�� должна быть по возможности не св��зана 
с лишением свободы� Это, кстати, особенно актуально в тех случа��х, когда речь идёт о 
молодых люд��х, о подростках, о тех, кто впервые нарушил закон… Опыт показывает, 
что даже угроза лишени�� свободы до �� лет не удерживает вз��точников� Представл��етс��, 
что в р��де случаев экономические меры в виде штрафов могут быть более продуктивны� 
Поэтому коммерческий подкуп, дача и получение вз��тки могут наказыватьс�� штрафами 
в размере до стократной суммы коммерческого подкупа или вз��тки»474�

И вот в конце ���� года был прин��т достаточно объемный федеральный закон, вно-
с��щий изменени�� в Уголовный кодекс РФ47��, предусматривающий снижение нижних пре-
делов уголовных санкций; особую новеллу в этом плане представила собой нова�� часть 
шеста�� ст� ��� УК РФ476�

Кроме того, несколько ранее из министра юстиции РФ А� Коновалова мы услы-
шали иные предложени�� – в частности, о том, чтобы шире примен��ть принудительные 
работы вместо лишени�� свободы в уголовном законодательстве� Потенциально эта мера 
рассматриваетс�� как очень эффективна��, наход��ща��с�� на стыке лишени�� свободы и об��-
зательных работ� Основной упор при этом делаетс�� на то, чтобы осужденный работал, 
при этом получал заработок и за счет него возмещал причиненный кому-то ущерб, а в 
дальнейшем, может быть, имел шанс социализироватьс��, если до осуждени�� у него ра-
боты не было477�

Высказанные министром юстиции РФ предложени�� также нашли воплощение в оте-
чественном законодательстве� Так, указанным выше Федеральным законом от �7�������� 
№ 4��-ФЗ в УК РФ введена ст� ������ «Принудительные работы», которые примен��ют-
с�� как альтернатива лишению свободы в случа��х, предусмотренных соответствующими 
стать��ми Особенной части УК РФ, за совершение преступлени�� небольшой или средней 
т��жести либо за совершение т��жкого преступлени�� впервые� Изменени��м подверглось 
колоссальное количество статей УК РФ�

В то же врем�� размеры штрафов по некоторым составам преступлений выросли 
весьма существенно (повышение размеров штрафов по отдельным составам, нужно от-
метить, тенденци��, характерна�� и дл�� административно-правовой ответственности)� Еще 

47� Ст� � Конституции Российской Федерации� Прин��та всенародным голосованием �� декабр�� �99�� г�  
(с изм� от ����������8 года № 6-ФКЗ, от ����������8 года № 7-ФКЗ) // Российска�� газета� �99��� ��� декабр��� 
№ ���7�
47�� Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ� ��� но��бр�� ���� года, Москва, Кремль� http://
www�kremlin�ru/transcripts/96��7
474 Там же�
47�� Уголовный кодекс РФ от �����6��996� № 6��-ФЗ (в ред� от �4����������� № ���-ФЗ) // Собрание законода-
тельства РФ� �996� № ���� Ст� �9��4�
476 Федеральный закон от �7�������� № 4��-ФЗ (в ред� от ����������� № ���7-ФЗ) «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ� ����� № ���� Ст� 7��6��
477 Принуждение к честности� Материалы «Юридической недели» подготовлены совместно с Ассоциацией 
юристов России // Российска�� газета� Недел�� №������ (�����) от �4 окт��бр�� ���� г�
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в развитие идей бывшего Президента РФ министр юстиции А� Коновалов высказывалс�� 
о полезности высоких штрафов за экономические правонарушени��: «… имеет смысл со 
всей серьезностью отнестись к идее о прогрессивных штрафах, особенно в делах о кор-
рупции и прежде всего св��занных с хищени��ми из бюджета� Там штрафы должны быть 
многомиллионные, может быть, разор��ющие – все равно это гораздо лучше, чем лишение 
свободы»478� В развитие указанных идей уже состо��лось внесение некоторых изменений 
в действующее законодательство479�

Таким образом, мы сталкиваемс�� здесь с одним из про��влений известного закона 
материалистической диалектики – единства и борьбы противоположностей� См��гчение 
санкций за запреты в виде лишени�� свободы одновременно требует усилени�� других мер 
воздействи��, в частности, увеличени�� размеров штрафов за противоправные де��ни�� та-
кого же рода� Здесь надо иметь в виду, что законодатель всегда находитс�� между двум�� 
крайност��ми – либерализацией наказаний и ужесточением политики в области санкций 
норм права� Современное общество – весьма сложный организм, и кажда�� из вход��щих 
в него социальных структур может выдвигать совершенно противоположные требовани�� 
в силу разноплановости, а порой – пол��рности их интересов� Думаетс��, указанна�� борь-
ба противоречий во многом коренитс�� в проблеме человеческой свободы� Законодатель, 
старающийс�� всемерно проводить принцип свободы человеческой личности, приоритета 
ее прав, вынужден порой наступать на горло собственной песне и ужесточать правовое 
регулирование с некоторых област��х человеческой жизнеде��тельности� То есть мы име-
ем дело со своего рода ма��тником, который отклон��етс�� то в одну, то в другую сторону в 
зависимости от того, в каком состо��нии находитс�� общество в данный момент�

Кроме того, по нашему мнению, такое положение вещей можно объ��сн��ть и по-
другому� Во-первых, см��гча�� применение одних мер воздействи��, нельз�� оставл��ть про-
тивоправные де��ни�� безнаказанными, поэтому происходит усиление правовой политики 
по качественно иному применению других наказаний�

Во-вторых, перенесение акцента на другие меры воздействи�� св��зано с поиском 
более адекватных мер отрицательного правового воздействи�� на субъектов правоотноше-
ний� По данному вопросу мы высказывали некоторые суждени��48��

Говор�� об адекватности наказани��, следует особо отметить необходимость защиты 
интересов потерпевших лиц� Очень важно, что последние годы стали звучать совершен-
но справедливые предложени�� по приоритетной защите прав потерпевших от преступ-
лений лиц� Отсутствие равенства возможностей у потерпевшего и подозреваемого (об-
вин��емого, подсудимого) аргументировалось специальном Докладе Уполномоченного по 

478 Там же�
479 См�: Федеральный закон от �4��������� № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени��х в св��зи с совер-
шенствованием государственного управлени�� в области противодействи�� коррупции» // Собрание зако-
нодательства РФ� ����� № �9� Ст� �7�4; Федеральный закон от ����7����� № �����-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усилени�� мер по предотвращению 
продажи несовершеннолетним алкогольной продукции» // СЗ РФ� ����� № ��� (ч� �)� Ст� 46���
48� См�: Краснов А�В� Адекватность санкций норм права как фактор повышени�� эффективности борьбы с 
коррупцией // Диалектика противодействи�� коррупции: материалы II всероссийской научно-практичес-
кой конференции, – Казань: «Познание», ����� С� 9�-94; Отдельные тенденции изменений в содержании 
санкций норм права в текущий период развити�� российского права // Ученые записки� Том VIII� сборник 
статей преподавателей КФ ФГБОУ ВПО Российска�� академи�� правосуди��� Казань, ����� С��6��-�74�
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правам человека в РФ48�� Прозвучало предложение о введении в систему уголовных на-
казаний самосто��тельного вида – возложени�� об��занности возмещени�� (заглаживани��) 
причиненного вреда48�� Однако очевидно, что в св��зи с этим встанет проблема обеспе-
чени�� исполнени�� такого рода наказаний� Не совсем пон��тно, как эта уголовно-право-
ва�� санкци�� будет конкурировать с возмещением вреда в гражданско-правовом пор��дке� 
Проблемы взыскани�� по долгам хорошо известны� Сможет ли введение санкции сущест-
венно изменить ситуацию? Не получитс�� ли, что создание нового фонда лишь ознаме-
нует новый «распил», «прокрутку» средств, и (или) по факту мы получим некий новый 
вид об��зательного страховани�� от преступлений? Очевидно, что проблему необходимо 
решать комплексно, и здесь необходимо взаимодействие представителей уголовно-пра-
вовой науки с административистами и цивилистами�

Что касаетс�� соотношени�� санкций уголовного права с административными нака-
зани��ми, следует отметить, что пока в действующем законодательстве не находит ши-
рокого применени�� институт административной преюдиции� Из немногих примеров по 
указанной теме можно вспомнить предложение одного из депутатов Государственной 
Думы ФС РФ ввести уголовную ответственность за незаконную установку спецсигналов 
на автомобили со ссылкой на то обсто��тельство, что административный штраф по своим 
пределам слишком мал (предложение получило отрицательную оценку в Правительстве 
РФ)48��� В качестве заметных новелл последнего времени в этом плане также следует от-
метить отмену статей УК РФ об оскорблении (ст� ����) и клевете (ст� ��9), которые сна-
чала полностью отнесли исключительно к административной юрисдикции (указанным 
выше Федеральным законом от �7�������� № 4��-ФЗ), а потом клевету вернули в УК РФ 
в ст� ��8��484�

В то же врем�� нельз�� не обратить внимание на то, что нар��ду с «системными» из-
менени��ми, вносимыми в уголовное законодательство России, р��д изменений, а также 
предложений по соответствующим изменени��м ��вл��ютс�� в своем роде ситуационными, 
а именно выступают реакцией на те или иные произошедшие в обществе событи���

Так, после трагической гибели теплохода «Булгари��», повлекшей за собой большое 
число человеческих жертв, тогдашний Президент РФ Д�А� Медведев на встрече с лидера-
ми парламентских партий предложил откорректировать статьи Уголовного кодекса РФ, 
касающиес�� тех, кто нарушает правила эксплуатации транспорта и «своими действи��-
ми ставит под угрозу жизни людей� Как по��снил спикер Госдумы единоросс Б�Грызлов, 
корректировке могли подвергнутьс�� ст� �6��, �66 и �7� УК РФ� В Госдуме уточнили, что 
сроки по этим стать��м могли увеличитьс�� вдвое48��� Однако всё тот же Федеральный за-
кон от �7�������� № 4��-ФЗ, которым внесли поправки в соответствующие санкции, 
сохранил те сроки лишени�� свободы, которые были предусмотрены предыдущими ре-

48� Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений // Российска�� газета� ���8� 4 июн��; http://old�
ombudsmanrf�org/doc/ezdoc/�8a�shtml
48� Наталь�� Козлова� Александр Бастрыкин предлагает создать национальный фонд дл�� пострадавших 
от преступлений // Российска�� газета� ����� 9 апрел��� № �����4 (7��)�
48�� Баршев В� Два законопроекта, непосредственно касающиес�� водителей, поступили в Госдуму // 
Российска�� газета� ����� №��69� (�9)� ��� ��нвар���
484 Федеральный закон от �8��7������ № �4�-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ� ����� № ���� Ст� 4������
48�� http://www�rbcdaily�ru/����/�7/���/focus/��6�94998�6�77��
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дакци��ми Уголовного кодекса РФ, добавив в качестве санкций принудительные работы� 
Можно вспомнить также всем известные последние предложени��, озвученные всё тем 
же Д�А� Медведевым, но уже Председателем Правительства РФ, об усилении уголовной 
ответственности за езду на автомобиле в пь��ном виде�

Указанные примеры говор��т о том, что пока ни в юридической доктрине, ни в тес-
но св��занном с ней правосознании законотворцев еще не сложилось общей концепции 
политики в области санкций за нарушение запретов, отсутствует межотраслевое видение 
проблемы� Некоторые из примен��емых мер работают только в отношении следствий, а 
не причин ��влений� Неожиданно возникает кака��-то особа�� опасность дл�� того или ино-
го объекта, подлежащего правовой охране – и в итоге начинаетс�� «латание возникшей 
дыры»� 

Как нам кажетс��, в рамках концепции правовой политики в области санкций норм 
права следует четко продумать иерархию объектов охраны� Конечно, необходимо учи-
тывать приоритет прав человека, а также задачу построени�� в России правового госу-
дарства� Но гораздо более важным представл��етс�� иное – а именно комплексна�� работа 
над санкци��ми, когда, скажем, разработка уголовного законодательства должна вестись 
в комплексе с реформами административной ответственности� Санкции требуют макси-
мального согласовани��, вплоть до широкого использовани�� бланкетного способа изло-
жени��� Согласованию с УК РФ должны подвергатьс�� и нормы гражданского законода-
тельства, посв��щенные возмещению причиненного вреда� Иде�� о необходимости рас-
сматривать институт юридической ответственности как межотраслевой периодически 
высказываетс�� в науке, и, как нам кажетс��, она может способствовать более системному, 
комплексному исследованию уголовно-правовых санкций, вз��тых во всём многообразии 
межотраслевых св��зей�

О ВИДАХ КВАЛИФИЦИРУЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПО ДЕЛАМ 
О ТЯЖКИХ И ОСОБО ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

Кругликов Л.Л.
д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации,

заведующий кафедрой уголовного права и криминологии
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова

Из 7�4 составов преступлений, описанных ныне в Уголовном кодексе РФ �996 года, 
���� (или около ���� %) посв��щены т��жким и особо т��жким преступлени��м, причем в аб-
солютном большинстве случаев речь идет о квалифицированных видах составов, как 
правило, закрепл��ющих по нескольку квалифицирующих признаков� Наиболее распро-
страненные из числа таких признаков – те, которые касаютс�� а) группового способа по-
с��гательства (группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной 
группой; б) смерти, т��жкого вреда здоровью, иных т��жких последствий; в) использова-
ни�� служебного положени��; г) де��ний в отношении двух или более лиц; д) существен-
ности размеров, объема ущерба (значительный, крупный, особо крупный); е) насили�� 
(угрозы насилием, насили�� опасного и не опасного дл�� жизни или здоровь��); ж) примене-
ни�� оружи�� или предметов, используемых в качестве оружи��; з) мотивов политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды� Всего 
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в массиве составов т��жких и особо т��жких преступлений задействовано свыше 7� видов 
квалифицирующих обсто��тельств�

Характеристика квалифицированных составов и их признаков затруднена тем, что 
дефиниции традиционно ориентированы на основной состав и его признаки� В частнос-
ти, в современной уголовно-правовой теории распространена трактовка состава прес-
туплени�� как совокупности (системы) признаков, необходимых и достаточных дл�� при-
знани�� де��ни�� преступлением486�

Правильна�� относительно основного состава преступлени��, она неточна примени-
тельно к квалифицированным составам, ибо квалифицирующие признаки, вход�� в со-
вокупность (систему) признаков более (менее) т��жкой разновидности де��ни��, с точки 
зрени�� оснований признани�� его преступным выступают как дополнительные (избыточ-
ные, не необходимые)� Так, угон транспортных средств без цели хищени�� (ст��66 УК 
РФ) влечет за собой повышенную ответственность как за т��жкое преступление, если он 
совершен группой лиц по предварительному сговору, а равно когда он соединен с наси-
лием, не опасным дл�� жизни или здоровь��, либо с угрозой применени�� такого насили�� 
(ч�� ст��66 УК РФ)� Ясно, что и без перечисленных усиливающих признаков соде��нное не 
тер��ет характера преступного�

Следовательно, приведенна�� трактовка состава преступлени�� по существу сведена 
к характеристике основного состава, его видовых черт� Между тем основной и квалифи-
цированный составы – это две разновидности состава преступлени��, который по отно-
шению к ним выступает как родовое пон��тие� Оно охватывает совокупность признаков, 
описанных в уголовном законе, котора�� определ��ет характер (основной состав) или ти-
повую степень (квалифицированный состав) общественной опасности, характерные дл�� 
преступлени�� соответствующего вида� Именно родовым пон��тием должно открывать-
с�� учение о составе преступлени��, а видовые пон��ти�� (основной, квалифицированный, 
привилегированный составы) – рассматриватьс�� в разделах о видах состава� Поэтому 
прав был Б�А� Куринов, который считал, что под составом преступлени�� надо понимать 
систему объективных и субъективных признаков, которые ��вл��ютс�� необходимыми и до-
статочными дл�� признани�� лица совершившим определенного рода преступление487�

По мнению В�Н� Кудр��вцева, признаком состава следует считать такое качество 
(свойство, черту, особенность) преступлени��, которое: а) вместе с другими признаками 
определ��ет общественную опасность, противоправность, виновность и наказуемость 
де��ни��; б) выражает его отличие от других преступлений и правонарушений; в) пр��мо 
указано в законе или однозначно вытекает из него при толковании; г) не ��вл��етс�� про-
изводным от других признаков; д) присуще всем преступлени��м данного вида488� Здесь 
также разговор сведен к признакам основного состава преступлени��� В частности, к ква-
лифицированному виду преступлени�� и его составу неприменимо требование п� «г»: не-
редко квалифицирующее обсто��тельство, упом��нутое в Особенной части УК, ��вл��етс�� 
производным от основного признака, например, совершение преступлени�� организован-
ной группой - от признака группы лиц по предварительному сговору�

Квалифицирующие признаки, поскольку они суть признаки состава, не могут не 
выполн��ть фундаментальную функцию – служить основанием ответственности� Поэто-

486 См� Кудр��вцев В�Н� Обща�� теори�� квалификации преступлений� М�, ���6� С�6��
487 Куринов Б�А� Научные основы квалификации преступлений� М�, �984� С�����
488 См�: Кудр��вцев В�Н� Указ� соч� С�9���
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му они в своей совокупности определ��ют общественную опасность, противоправность, 
виновность и наказуемость поведени��� Так, незаконна�� банковска�� де��тельность, совер-
шенна�� организованной группой или сопр��женна�� с извлечением дохода в особо круп-
ном размере, - уголовно наказуемое т��жкое преступление (ч�� ст��7� УК), ибо основание 
ответственности налицо� Однако оно присутствует и без перечисленных усиливающих 
наказуемость признаков (ч�� той же статьи)�

Следовательно, правильное относительно р��да признаков квалифицированного 
состава (в том, что они в совокупности определ��ют уголовно значимую общественную 
опасность, противоправность, виновность и наказуемость), положение неточно в части 
квалифицирующих признаков состава� Последние в большей мере св��заны с выполне-
нием составом его второй функции – как основани�� применени�� иного по сравнению с 
ч�� данной статьи наказани��� «Выража�� эту вторую функцию состава, св��занную с ме-
рой наказани��, закон возводит в элементы состава признаки, устанавливающие не толь-
ко наличие общественной опасности, но и ее степень»489� Квалифицирующее значение 
придаетс�� лишь тем обсто��тельствам поведени�� и личности, «в которых совмещаютс�� 
наиболее крупные и резкие признаки, могущие характеризовать де��ние в качестве наи-
более опасного»49��

Р��д ученых считает, что между основным и квалифицированным составами су-
ществует жестка�� св��зь, преемственность, ибо под квалифицирующими признаками по-
нимаютс�� «дополнительные по отношению к основному составу и его признакам обсто��-
тельства»49�� Иначе рассуждал А�Н� Трайнин� Он полагал, что, скажем, применительно 
к краже следует говорить не о едином составе, распадающемс�� на р��д видов (простой, 
квалифицированный, особо квалифицированный), а о трех самосто��тельных составах, 
поскольку признаки, их характеризующие, различны49��

Думаетс��, однако, что обе точки зрени�� страдают определенной односторонностью, 
ибо не учитывают наличи�� в российском законодательстве двух разновидностей состава 
преступлени��� В Уголовном кодексе квалифицированные составы по общему правилу 
расположены в части � (а нередко и в ч� ��, 4) соответствующих статей� В таких случа��х 
они действительно выдел��ютс�� исход�� из наличи�� «дополнительных обсто��тельств» 
– дополнительных по отношению либо к основному (ч��), либо к квалифицированному 
(ч��) составу, либо к тому или другому одновременно� 

Нередко признаки простого квалифицированного состава дополн��ют, развива-
ют признаки основного состава, что подчеркиваетс�� начальными словами диспозиций 
их второй части: «те же де��ни��, совершенные…»� Но если квалифицированный состав 
слагаетс�� из признаков основного состава и квалифицирующих признаков, то можно ли 
противопоставл��ть квалифицированный состав основному и утверждать, что налицо 
самосто��тельные составы? Характерной особенностью квалифицированных составов с 
подобной конструкцией ��вл��етс�� та, что вменение ч��, �� или 4 соответствующей ста-
тьи невозможно, если не установлены (помимо квалифицирующих) признаки основного 

489 Трайнин А�Н� Общее учение о составе преступлени��� М�, �9��7� С�77�
49� Замечани�� редакционного комитета уголовного отделени�� Санкт-Петербургского юридического об-
щества на проект Особенной части Уголовного уложени��� СПб, �88��� С��7�
49� Барков А�В� Значение, пон��тие, виды и принципы конструировани�� квалифицирующих признаков 
преступлени�� // Проблемы совершенствовани�� законодательства и правоприменительной де��тельности 
в СССР� Минск, �98��� С� �8���
49� Трайнин А�Н� Состав преступлени�� по советскому уголовному праву� М�, �9���� С� �4��
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состава� Когда квалифицирующий, особо квалифицирующий и т�п� признак, вмененный 
виновному, не подтверждаетс�� (например, в ходе судебного следстви��), он подлежит ис-
ключению� Это, однако, не вли��ет на вывод о природе де��ни�� (оно остаетс�� преступным)� 
В подобной ситуации соде��нное должно быть переквалифицировано на ч�� соответст-
вующей статьи�

Своеобразием в этом плане отличаетс�� ст�7��7 КоАП, согласно которой мелкое 
хищение влечет административное наказание при отсутствии квалифицирующих при-
знаков ст����8, ���9 и �6� УК РФ� Не вдава��сь в вопрос о логичности такого решени��, 
заметим, что, по нашему мнению, в рассматриваемой конструкции квалифицирующие 
признаки выполн��ют одновременно две функции: фундаментальную и дифференциру-
ющую (с учетом названных признаков конструируетс�� более опасна�� разновидность по-
с��гательства)� В противном случае они (признаки) фигурировали бы как альтернативные 
в ч�� статьи� Соответственно составы преступлени�� с подобными признаками ��вл��ютс�� 
квалифицированными�

Квалифицирующими могут быть лишь обсто��тельства, пр��мо относ��щиес�� к со-
де��нному и к личности виновного и наход��щиес�� в определенной св��зи с совершенным 
преступлением� Еще одна их черта – то, что они с особой силой вли��ют на уровень опас-
ности поведени��� «Законодатель отбирает в каждом случае те обсто��тельства, которые 
особенно сильно вли��ют на общественную опасность данного преступлени��, и на осно-
ве их констатирует нар��ду с основными специальные составы»49��� Отмеченное свойство 
объ��сн��ет, почему именно такого рода обсто��тельства из числа относ��щихс�� к преступле-
нию и к личности виновного избраны в качестве средства дифференциации наказани���

Наконец, необходимо упом��нуть о так называемом формальном моменте: обсто��-
тельство может считатьс�� квалифицирующим признаком лишь в случае, если оно закреп-
лено в качестве такового законодателем, пр��мо указано в конкретной статье при описа-
нии соответствующей разновидности состава преступлени��� Этот вывод следует из того, 
что квалифицирующие обсто��тельства суть признаки состава преступлени��, а последние 
всегда должны определ��тьс�� непосредственно в законе�

Будучи признаками состава преступлени��, квалифицирующие обсто��тельства вли-
��ют на квалификацию, измен��ют уголовно-правовую оценку поведени�� в сторону ее уси-
лени�� или см��гчени��� На эту весьма важную черту рассматриваемых обсто��тельств не 
всегда обращают должное внимание� Например, с одной стороны правильно констати-
руетс��, что такого рода обсто��тельства (признаки) вли��ют «на законодательную оценку 
(квалификацию) соде��нного»494, что каждому квалифицирующему и привилегирующему 
признаку присуща функци�� вли��ни�� на уголовно-правовую оценку (квалификацию) по-
ведени�� виновного� С другой стороны, провозглашаетс��, что данные признаки «нельз�� 
полностью отнести ни к институтам Общей, ни к институтам Особенной части уголов-
ного закона� Это комплексный институт»; включающие их составы содержатс�� «в р��де 
статей Общей части действующего уголовного закона», и настала пора «более активно 
использовать вынесение квалифицирующих признаков в Общую часть уголовного зако-
на»49��� Здесь ��вно отождествлена природа собственно квалифицирующих (привилегиру-

49�� Кригер Г�А� Индивидуализаци�� наказани�� по советскому уголовному праву // Применение наказани�� 
по советскому уголовному праву� М�, �9��8� С� 7��
494 Лесниевски-Костарева Т�А� Дифференциаци�� уголовной ответственности� М�, ����� С� �����
49�� Там же� С������, ���4, �4���
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ющих) признаков и обсто��тельств так называемой «буферной группы», о которой идет 
речь в ст�6�,6��,66,68 УК и др� 

В этой св��зи нельз�� пройти мимо мнени�� о необходимости отказа от квалифициро-
ванных составов и квалифицирующих признаков� Курс на них назван «тупиковым путем» 
развити�� уголовного законодательства, «поскольку перечень таких обсто��тельств беспре-
делен: ими могут быть в каждом случае разные ситуации, используемые преступником 
дл�� достижени�� своих целей»� Кроме того, использование такого рода обсто��тельств при 
конструировании составов преступлений требует их соизмерени�� по степени опасности, 
«что практически сделать невозможно…»496� Заметим, во-первых, что, встав на эту точку 
зрени��, законодатель не смог бы решить вопрос и о видах, и об объеме ответственности 
за вредоносное поведение, ведь от него требуетс�� каждый раз осуществить измерение 
уровн�� вредоносности соответствующего поведени��� Во-вторых, круг данных, «претен-
дующих» на их включение в состав в качестве квалифицирующих, действительно широк� 
Но дл�� того и существуют критерии отбора квалифицирующих обсто��тельств, чтобы в 
их число вошли только «самые достойные» и криминологически обоснованные�

Каковы правила конструировани�� квалифицированных составов? Их несколько: �) 
лишь существенный перепад в уровне общественной опасности де��ни�� по сравнению с 
зафиксированным в основном составе преступлени�� дает основание дл�� конструирова-
ни�� его разновидности в уголовном законе; �) требуетс�� фактическа�� или веро��тност-
на�� распространенность на практике данного более опасного варианта преступного по-
ведени�� (типичность); ��) должна присутствовать нехарактерность оцениваемого более 
опасного варианта преступного поведени�� дл�� большинства де��ний, зафиксированных в 
основном составе, они не должны быть нормой дл�� преступлений с основным составом� 
В действующем УК РФ это правило не всегда выдержано� Например, дл�� разбо��, всегда 
сопр��женного с насилием либо угрозой применени�� насили��, опасными дл�� жизни или 
здоровь��, типично применение оружи�� либо по крайней мере других предметов, исполь-
зуемых в качестве оружи��� Придание этому обсто��тельству значени�� квалифицирующего 
признака – ч�� ст��6� УК – сводит к минимуму сферу применени�� ч�� данной статьи� 
Поэтому следует поддержать по данному вопросу позицию УК Республики Беларусь, не 
включившего рассматриваемый признак в качестве квалифицирующего в состав разбо�� 
(ст���7); 4) необходима безусловность (об��зательность) перепада в уровне общественной 
опасности де��ни�� в случа��х, когда ему сопутствует соответствующее обсто��тельство, 
претендующее на роль квалифицирующего признака� Наличие такого перепада предо-
предел��ет необходимость применени�� иных пределов назначени�� наказани��, новой санк-
ции� Если же перепад не присутствует, это сигнал дл�� осмыслени��, насколько обоснова-
но включение данного признака в круг квалифицирующих (таких как проникновение в 
хранилище при хищении, кража из ручной клади); ��) об��зательна строго определенна�� 
направленность вли��ни�� обсто��тельств, на базе которых планируетс�� создание квалифи-
цированного состава� В квалифицированный состав не должны входить «переменные» 
обсто��тельства (скажем, близкое родство), которые в зависимости от конкретных данных 
по делу могут измен��ть направление своего вли��ни�� на наказание; 6) требуетс�� св��зь с 
временными рамками пос��гательства� 

496 Тер-Акопов А�А� Защита личности – принцип уголовного права // Современные тенденции развити�� 
уголовной политики и уголовного законодательства� М�, �994� С� �����
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Некоторые юристы полагают, что обсто��тельства, характеризующие лишь степень 
общественной опасности виновного, «не могут и не должны включатьс�� в число при-
знаков состава конкретных преступлений»497� Как известно, именно придержива��сь этой 
линии, законодатель внес в конце ����� года существенные изменени�� в УК РФ, исключив 
указание на неоднократность и прежние судимости как на квалифицирующие обсто��-
тельства498� Вместе с тем, данное решение законотворца не выгл��дит бесспорным, ибо 
такие варианты повторени��, которые обнаруживают профессионализм виновного, склон-
ность последнего к совершению тождественных или однородных преступных действий 
и т�п�, характеризуют повышенную общественную опасность не только личности винов-
ного, но и его преступного поведени��� Отсюда они заслуживают соответствующего зако-
нодательного внимани���

УГРОЗА СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА: 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Кудрявцев В.Л.
д.ю.н., ведущий научный сотрудник

Научно-исследовательского центра
Московской академии экономики и права

Объективна�� сторона террористического акта (ч�� ст����� УК РФ) выражаетс�� аль-
тернативно в двух формах или альтернативных действи��х, одной(им) из которых ��вл��ет-
с�� угроза совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население 
и создающих опасность гибели человека, причинени�� значительного имущественного 
ущерба либо наступлени�� иных т��жких последствий499�

В литературе считают, что необходимо исключить угрозу из диспозиции ч�� ст� ���� 
УК РФ и прин��ть специальную статью, предусматривающую ответственность за угрозу 
совершени�� террористического акта���� – Статью ������� «Угроза совершени�� террористи-
ческого акта»�����

В обоснование своей позиции они указываю на то, что «угроза терактом не может 
быть идентифицирована как теракт, она обладает меньшей степенью общественной опас-

497 Куринов Б�А� Повышение роли уголовного закона в предупреждении преступлений //Вестник МГУ� 
Сери�� «Право»� �974� Вып� ��� С������
498 Собрание законодательства Российской Федерации� ������ №���� Ст�4848�
499 См� более подробно о террористическом акте: Кудр��вцев В�Л� Террористический акт // Преступлени�� 
террористического характера // Энциклопеди�� уголовного права� Т� ��� Преступлени�� против обществен-
ной безопасности и общественного пор��дка� СПб�, Издание профессора Малинина� ������
���� См�, напр�: Милюков С�Ф� Российское уголовное законодательство: опыт критического анализа� 
Монографи��� СПб�: СПбИВЭСЭП, Знание, ����� С� �44-�46; Шевченко И�В� Уголовна�� ответственность 
за террористическую де��тельность: монографи��� М�: Юрлитинформ, ����� С� ��8�
���� Ивлиев С�М� Уголовно-правовые средства противодействи�� терроризму: автореф� дис� … канд� юрид� 
наук� М�, ���8� С���, ���; Галачиева М�М� Уголовно-правовой анализ террористического акта: законода-
тельные и теоретические аспекты: автореф� дис� … канд� юрид� наук� М�, ����� С���,���
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ности» и соответственно у них должны быть различные санкции����� Такой подход будет 
отвечать принципу справедливости уголовного права, согласно которому наказание долж-
но соответствовать степени общественной опасности и наступившим последстви��м������

Полагаю то, что законодатель в диспозиции ч�� ст� ���� УК РФ приравнивает к 
действи��м, устрашающим население и создающим опасность гибели человека, причи-
нени�� значительного имущественного ущерба либо наступлени�� иных т��жких послед-
ствий, угрозу их совершени�� свидетельствует об их практически одинаковой опасности 
дл�� общей общественной безопасности в силу различного р��да обсто��тельств, напри-
мер, распространённости таких действий, тем, что угроза парализует различные сфе-
ре общественной жизни, затрагивает наиболее важные интересы в области обеспечени�� 
нормальных и безопасных условий жизни всего общества, поскольку за угрозой обычно 
следуют и сами действи�� – совершаютс�� взрывы, поджоги и т�п� 

Совершенно справедливо отмечают в литературе, «специфика угрозы как способа 
действи�� состоит в том, что виновный, угрожа��, предвидит «ближайший» результат свое-
го действи�� – бо��знь, страх, переживани�� потерпевшего, отказ от свободы волеизъ��вле-
ни��, и желает этого дл�� наступлени�� «отдаленного» результата (совершени�� требуемых 
виновным действий и т�д�)»���4�

Как следствие выше изложенного, не могу согласитьс�� с теми, кто предлагает ис-
ключить угрозу из диспозиции ч�� ст� ���� УК РФ и прин��ть специальную статью, предус-
матривающую ответственность за угрозу совершени�� террористического акта - Статью 
������� «Угроза совершени�� террористического акта»�

Что же касаетс�� назначени�� наказани�� за угрозу совершени�� взрыва, поджога или 
иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, при-
чинени�� значительного имущественного ущерба либо наступлени�� иных т��жких послед-
ствий, то наказание за это преступление, согласно ч�� ст� 6 УК РФ, должно быть спра-
ведливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности прес-
туплени��, обсто��тельствам его совершени�� и личности виновного� Более подробно это 
излагаетс�� в положени��х Главы �� УК РФ «Назначение наказани��»� 

Угроза – это «запугивание, обещание причинить кому-нибудь непри��тность, зло; 
возможна�� опасность»������

Дл�� квалификации угрозы по ч�� ст� ���� УК РФ необходимо установить её 
реальность�

Реальность угрозы характеризуетс�� совокупностью объективного и субъективного 
критериев оценки�

В качестве объективного про��влени�� реальности угрозы в литературе называют: 
серьёзность вызвавших её причин; внешнюю активность про��влени��; наличие у винов-
ного возможности осуществлени�� угрозы и обсто��тельств, характеризующих личность 

���� См� об этом более подробно: Ивлиев С�М� Уголовно-правовые средства противодействи�� терроризму: 
автореф� дис� … канд� юрид� наук� С���, ���; Галачиева М�М� Уголовно-правовой анализ террористическо-
го акта: законодательные и теоретические аспекты: автореф� дис� … канд� юрид� наук� С���, ��
����� Галачиева М�М� Уголовно-правовой анализ террористического акта: законодательные и теоретичес-
кие аспекты: автореф� дис� … канд� юрид� наук� С� ���
���4 Фомичева М�А� Угроза как способ совершени�� преступлени��: автореф� дис� … канд� юрид� наук� М�, 
���8� С� �4�
����� Ожегов С�И� Словарь русского ��зыка: ОК� ��7 ��� слов / под ред� докт� филол� наук, проф� Н�Ю� Шведовой� 
�4-е изд�, стереотип� М�: Рус� Яз�, �98�� С� 7�����
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виновного���6, а также обсто��тельств, характеризующих врем��, место, обстановку, способ 
доведени�� угрозы до адресата и т�п�

Так, согласно п� 4 Постановлени�� Пленума Верховного Суда РФ от 9 феврал�� 
���� года № �«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о пре-
ступлени��х террористической направленности», «Угроза совершени�� взрыва, поджога 
или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 
причинени�� значительного имущественного ущерба либо наступлени�� иных т��жких пос-
ледствий (ч�� ст����� УК РФ), может быть выражена различными способами (например, 
устное высказывание, публикаци�� в печати, распространение с использованием радио, 
телевидени�� или иных средств массовой информации, а также информационно-телеком-
муникационных сетей)»���7�

Подобна�� угроза может быть обращена к органам государственной власти, местно-
го самоуправлени�� и т�п�, ��вл��тьс�� открытой или анонимной, главное, чтобы она воспри-
нималась как реальна��, теми до кого она доведена� Это субъективный критерий оценке 
реальности угрозы�

Оба эти – объективный и субъективный критерий реальности угрозы можно проде-
монстрировать на следующем примере:

В августе ���� г� Ш�, ��вл��ющийс�� жителем г� Ижевска, решил под угрозой совер-
шени�� акта терроризма выдвинуть политические требовани�� и оказать воздействие на их 
прин��тие органами политической власти России� В этих цел��х он написал письмо с тре-
бовани��ми на им�� Президента России, а дл�� достоверности спланированных действий по 
реализации задуманной угрозы приобрел в магазине г� Ижевска массогабаритный макет 
автомата Калашникова и с помощью электропроводов, включател�� и мешков с цементом 
изготовил мул��ж взрывного устройства, поместив его в грузовую автомашину «Газель»� 
�� августа ���� г� на указанной автомашине из г� Ижевска Ш� приехал в г� Москву, про-
следовал на ней к дому � по ул� Больша�� Луб��нка, где в ��� ч� ���� мин�, продемонстрировав 
дежурившему там сотруднику милиции макет автомата Калашникова, за��вил о наличии 
в машине взрывного устройства и под угрозой его взрыва потребовал дл�� предъ��влени�� 
своих требований личной встречи с Президентом Российской Федерации� Находившиес�� 
в руках Ш� макет автомата Калашникова и пульт взрывного устройства были восприн��-
ты сотрудником милиции и другими представител��ми правоохранительных органов как 
насто��щее оружие���8�

В данном примере реальность угрозы ещё подтверждаетс�� и демонстрацией макета 
огнестрельного оружи�� и пульта взрывного устройства, воспринимаемых как насто��щие 
сотрудником милиции и другими представител��ми правоохранительных органов�

Если угроза не воспринимаетс�� как реальна��, когда считают, что нет объективных 
оснований дл�� её осуществлени��, то квалификаци�� по ч�� ст� ���� УК РФ исключаетс��, 
а действи�� лица в зависимости от обсто��тельств дела могут образовывать иной состав 
преступлени�� (ст� ��9, �96, ���8 УК РФ)�

Угроза совершени�� взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население 
и создающих опасность гибели человека, причинени�� значительного имущественного 

���6 Сердюк Л�В� Психическое насилие как предмет уголовно-правовой оценки: Дисс� …канд� юрид� наук� 
Саратов, �979� С� �����
���7 СПС Консультант плюс�
���8 Кассационное определение Верховного Суда РФ от �6 декабр�� ���� г� № ��-О��-���7 // СПС Консультант 
плюс�
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ущерба либо наступлени�� иных т��жких последствий относитс�� к формальному составу 
и считаетс�� оконченным преступлением в момент доведени�� угрозы совершени�� указан-
ных действий до адресата при условии, если им угроза воспринималась как реальна��� 

В тех случа��х, когда действи�� лица, направленные на угрозу совершени�� взрыва, 
поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 
человека, причинени�� значительного имущественного ущерба либо наступлени�� иных 
т��жких последствий, в силу их пресечени�� правоохранительными органами либо по дру-
гим независ��щим от этого лица (лиц) обсто��тельствам не привели к доведению угрозы 
совершени�� указанных действий до адресата, они подлежат квалификации по части � 
или части �� ст� ��� УК РФ и ч�� ст����� УК РФ как приготовление или как покушение на 
угрозу совершени�� указанных действий�

Субъективна�� сторона характеризуетс�� пр��мым умыслом и специальной целью�
Пр��мой умысел означает, что лицо осознавало общественную опасность такого 

своего действи�� как угроза совершение взрыва, поджога или иных действий, устраша-
ющих население и создающих опасность гибели человека, причинени�� значительного 
имущественного ущерба либо наступлени�� иных т��жких последствий и желало осущест-
вл��ть именно такое действие� 

Специальна�� цель отражена в ч�� ст� ���� УК РФ в таком виде как в «цел��х воздейст-
ви�� на прин��тие решени�� органами власти или международными организаци��ми»�

Так, согласно п� � Постановлени�� Пленума Верховного Суда РФ от 9 феврал�� ���� г� 
№ � «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлени��х 
террористической направленности», «совершение взрыва, поджога или иных действий, 
устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинени�� значи-
тельного имущественного ущерба либо наступлени�� иных т��жких последствий, а рав-
но угроза совершени�� указанных действий квалифицируютс�� как террористический акт 
(ст����� УК РФ) только при наличии у лица цели воздействи�� на прин��тие решений орга-
нами власти или международными организаци��ми� 

Следует иметь в виду, что указанное воздействие может выражатьс�� в побуждении 
соответствующих субъектов к совершению определенных действий либо к воздержанию 
от их совершени�� (например, в требовании освободить участников террористической ор-
ганизации, содержащихс�� в исправительных учреждени��х)»���9�

Субъект преступлени�� – это физическое вмен��емое лицо, достигшее �4 лет (ч� � 
ст� �� УК РФ)�

Согласно п� �� Постановлени�� Пленума Верховного Суда РФ от � феврал�� ���� г� 
№ � «О судебной практике применени�� законодательства, регламентирующего особен-
ности уголовной ответственности и наказани�� несовершеннолетних», «В соответствии 
со стать��ми �9, �� УК РФ, пунктом � части � статьи 4��, статьей 7�� УПК РФ установ-
ление возраста несовершеннолетнего об��зательно, поскольку его возраст входит в чис-
ло обсто��тельств, подлежащих доказыванию, ��вл��етс�� одним из условий его уголовной 
ответственности�

Лицо считаетс�� достигшим возраста, с которого наступает уголовна�� ответствен-
ность, не в день рождени��, а по его истечении, т�е� с нол�� часов следующих суток� При 
установлении возраста несовершеннолетнего днем его рождени�� считаетс�� последний 
день того года, который определен экспертами, а при установлении возраста, исчисл��-

���9 СПС Консультант плюс�
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емого числом лет, суду следует исходить из предлагаемого экспертами минимального 
возраста такого лица»�����

В литературе предлагают увеличить возраст уголовной ответственности до �6 лет 
за совершение преступлени��, предусмотренного ст� ���� УК РФ, в силу того, что умыслом 
несовершеннолетнего в возрасте от �4 до �6 лет не могут охватыватьс�� террористические 
цели и осознаватьс�� общественна�� опасность террористического акта�����

Не могу согласитьс�� с подобной точкой зрени�� по следующим обсто��тельствам�
То, что в ч� � ст� �� УК РФ уголовна�� ответственность за террористический акт 

(ст� ���� УК РФ) установлена с �4 лет означает, что лицо с такого возраста в силу своего 
психофизиологического развити�� в состо��нии в полной мере осознавать фактический ха-
рактер и общественную опасность своих действий (бездействи��) либо руководить ими�

Законодатель определ��ет возраст уголовной ответственности за террористический 
акт (ст� ���� УК РФ) не произвольно, а исход�� из данных различных наук (психологии, 
педагогики, криминологии, статистики и т�п�), в частности, о возрасте полного осознани�� 
и руководства лицом своими действи��ми (бездействи��ми), о распространённости прес-
туплени�� в среде несовершеннолетних, его общественной опасности и т�п�

Если же несовершеннолетний совершивший террористический акт достиг возрас-
та �4 лет, но вследствие отставани�� в психическом развитии, не св��занном с психичес-
ким расстройством, во врем�� совершени�� общественно опасного де��ни�� не мог в полной 
мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (без-
действи��) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности (ч� �� ст� �� 
УК РФ)�

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ЗНАНИЙ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Лазарева Л.В.
д.ю.н., доцент,

профессор кафедры уголовно-процессуального права
Владимирского юридического института ФСИН России

Потребность в использовании достижений науки и техники дл�� целей борьбы с 
преступностью так же стара, как и сама преступность, и существует в обществе с момен-
та зарождени�� де��тельности по расследованию уголовных дел� Возникнув в силу дей-
стви�� р��да причин объективного характера, эта потребность в современном обществе не 
только не уменьшилась, но, наоборот, обнаружила общую тенденцию ко все большему 
возрастанию и приобрела тем самым значение посто��нно действующей объективной за-
кономерности� Данна�� закономерность про��вл��ет себ�� и в действующем уголовно-про-
цессуальном законодательстве�

Проблемы использовани�� специальных знаний в расследовании преступлений в силу 
их возрастающей значимости наход��тс�� в центре внимани�� российских ученых-процес-
суалистов и криминалистов� Это подтверждает и анализ правоприменительной практики, 

���� СПС Консультант плюс�
���� См�: Качмазов О�Х� Уголовна�� ответственность за терроризм // Законность� �998� № 8� С� ����
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который указывает на увеличение количества уголовных дел, производство по которым не-
мыслимо без привлечени�� высококвалифицированных специалистов� По замыслу авторов 
судебной реформы при разработке нового уголовно-процессуального законодательства ак-
цент делалс�� на усиление сост��зательности в уголовном процессе России� Это послужило 
стимулом к развитию форм использовани�� специальных знаний в процессе доказывани�� 
по уголовным делам� Наличие и острота многочисленных сложных проблем при осуществ-
лении де��тельности специалиста вызвали острую дискуссию среди ученых�

К моменту прин��ти�� нового УПК РФ в теории уголовного процесса было предложено 
несколько вариантов реорганизации института использовани�� специальных знаний� Сегод-
н��, после дес��тилетнего опыта применени�� УПК РФ, можно сказать, что некоторые из этих 
предложений реализованы в уголовно-процессуальном законодательстве, другие же ��вл��ют-
с��, по нашему мнению, совершенно неприемлемыми� Обозначим лишь некоторые из них�

Наиболее кардинальными ��вл��лись предложени�� о проведении судебной эксперти-
зы до возбуждени�� уголовного дела� Данное предложение вносилось учеными в течение 
более чем тридцати лет, и только сейчас законодатель закрепил это принципиальное по-
ложение, внес�� изменени�� в УПК РФ Федеральным законом № ��� от 4 марта ����� г� Так, 
согласно ч�4 ст� �9�� УПК РФ «судебна�� экспертиза может быть назначена и произведена 
до возбуждени�� уголовного дела»� Данный шаг законодател�� представл��етс�� весьма про-
грессивным, особенно в услови��х усилени�� сост��зательности сторон и объективизации 
процесса доказывани���

Менее радикальный вариант преобразовани�� данного института св��зывалс�� с изме-
нением представлений о формах использовани�� специальных знаний, а значит, и резуль-
татах этой де��тельности и объеме полномочий специалиста� До прин��ти�� нового УПК 
РФ де��тельность специалиста в процессе доказывани�� ограничивалась лишь оказани-
ем содействи�� органам следстви�� и суду в обнаружении, закреплении и изъ��тии доказа-
тельств и применении технических средств� В такой трактовке специалист – это всего 
лишь технический помощник� В насто��щее врем�� такой подход уже не отвечает потреб-
ност��м практики и представл��етс�� устаревшим�

Действующий УПК РФ значительно повысил значимость в процессе расследовани�� 
преступлений специалиста� Прежде всего, это св��зано с возможностью использовани�� в 
расследовании показаний и заключени�� специалиста� Благодар�� этому были расширены 
формы и возможности использовани�� данных естественных, технических и других наук 
в уголовном процессе особенно в стадии предварительного расследовани��� Однако за-
частую поправки, вносимые в законы, лишены системного характера и создают почву 
дл�� различного рода противоречий� К сожалению, не удалось избежать этих ошибок и 
уголовно-процессуальному законодательству� Так, поправки и дополнени�� в УПК РФ, 
изменившие положение специалиста, оказались на практике непон��тными вследствие их 
необычности и несоответстви�� традиционным представлени��м�

УПК РФ предусматривает такой вид доказательств как показани�� специалиста� 
В разделах УПК РФ, регламентирующих следственные действи�� в предварительном 
расследовании и в суде первой инстанции, допрос специалиста вообще не упоминаетс��� 
Практика пытаетс�� выйти из ситуации путем допроса специалиста в качестве свидетел�� 
(точнее, его разновидности – сведущего свидетел��) по тем же правилам, которые уста-
новлены дл�� допроса свидетел��� Опыт процессуального регулировани�� допроса специа-
листа имеетс�� и в зарубежных странах� Так, § 8�� УПК Германии допускает допрос сведу-
щих лиц по правилам, установленным дл�� допроса свидетел���
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В соответствии с действующим законодательством России специалист и свидетель 
– разнородные участники уголовно-процессуальной де��тельности, что подтверждаетс�� 
закреплением статуса каждого в разных стать��х УПК РФ (��6 и ��8), неодинаковой нор-
мативной дефиницией этих субъектов, собственной совокупностью прав и об��занностей 
того и другого, а главное – различным характером приобретенного знани��� Наконец, ха-
рактер их показаний совершенно различен� Если в показани��х свидетел�� ценны, прежде 
всего, его наблюдени��, особенности воспри��ти�� им информации, то в показани��х спе-
циалиста на первый план выход��т его мнение и умозаключени��� Поэтому предложенный 
практикой выход из ситуации представл��етс�� неприемлемым�

Специфика показаний специалиста обусловлена его процессуальным положением� 
В отличие от эксперта специалисту могут быть поставлены вопросы, касающиес�� всего 
спектра обсто��тельств преступлени��, познание которых возможно с использованием спе-
циальных знаний�

Разъ��снение своего мнени�� на базе имеющегос�� багажа специальных знаний спе-
циалист может дать по любым обсто��тельствам, когда в этом возникла необходимость, а 
не только по поводу своего заключени��� Иногда специалист может быть допрошен по по-
воду его участи�� в следственном действии, чтобы разъ��снить свое мнение относительно 
оказанной им следователю помощи в обнаружении и фиксации следов и вещественных 
доказательств преступлени��, способов использовани�� им с этой целью научно-техничес-
ких средств�

Специалист может быть привлечен дл�� оказани�� помощи при отсутствии требова-
ни�� о даче заключени��, то есть при отсутствии последнего, в этом его принципиальное 
отличие от эксперта�

Несмотр�� на недостаточную четкость ч�4 ст�8� УПК РФ о том, что специалист до-
прашиваетс�� так же дл�� разъ��снени�� своего мнени��, очевидно, что речь идет о мнении, 
выраженном ранее, а не при допросе� Поэтому рассматриваемое положение (разъ��снение 
своего мнени��) следует понимать как разъ��снение данного ранее заключени��� Во избежа-
ние недоразумений было бы правильным, если бы законодатель дал более четкую форму-
лировку показани��м специалиста� 

Далее� Специалист может привлекатьс�� к участию в следственных действи��х, что 
обусловлено объективными причинами: повышение сложности следственных действий 
в св��зи с общим развитием науки, техники; значительное развитие криминалистической 
техники; по��вление новых видов экспертиз, основанных на исследовании объектов, об-
наружение, фиксаци�� и изъ��тие которых св��заны с применением специальных знаний и 
навыков�

К сожалению, как свидетельствует анализ изученных уголовных дел, на практике 
встречаютс�� две крайности� Одна из них св��зана с тем, что специалисты не привлекают-
с�� к участию в следственных действи��х, в то врем�� как их помощь могла бы оказатьс�� 
полезной� Это объ��сн��етс�� недооценкой некоторыми следовател��ми помощи сведущих 
лиц� Втора�� – с тем, что следователи не всегда верно представл��ют себе назначение и 
роль специалистов при проведении следственных действий� 

На наш взгл��д, необходимо руководствоватьс�� двум�� принципами� Первый означает 
случаи об��зательного привлечени�� специалистов к участию в следственных действи��х, 
предусмотренных действующим законодательством�

Второй заключаетс�� в оптимальном использовании специальных знаний при рас-
следовании преступлений, исход�� из интересов научной организации труда� Так, факуль-
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тативными (не об��зательными) ��вл��ютс�� случаи использовани�� специальных знаний при 
освидетельствовании (ст��79 УПК РФ), следственном эксперименте (ст��8�), осмотре 
(ст��77) и других следственных действи��х� 

В литературе уже давно высказываютс�� идеи о возможности самосто��тельного 
проведени�� отдельных следственных действий специалистом� Например, с таким пред-
ложением выступил А�А� Эксархопуло: «Если современный следователь, сознава�� недо-
пустимость перекладывани�� своих об��занностей по проведению следственного действи�� 
на специалиста и не име�� при этом необходимого навыка, облачитьс�� в снар��жение аль-
пиниста, чтобы подн��тьс�� по крутому склону горы дл�� обследовани�� места убийства, 
или в костюм водолаза, чтобы опуститьс�� под воду дл�� проведени�� осмотра затонувшей 
подводной лодки, да еще потащит с собой пон��тых, к чему об��зывал следовател�� УПК 
РСФСР, то еще неизвестно, чего в поведении законопослушного следовател�� окажетс�� 
больше – героизма, опасного безрассудства или заур��дной глупости, к которой его под-
талкивал закон»�����

Заметим, что действующий УПК РФ не предоставл��ет специалисту возможности 
проведени�� следственных действий� Хот�� определенные шаги в этом направлении сдела-
ны законодателем� Например, контроль и запись телефонных и иных переговоров (ст� �86 
УПК РФ), который следователь осуществить самосто��тельно ни технически, ни органи-
зационно не может� До этого таковыми были освидетельствование и осмотр трупа� Воз-
можность при определенных услови��х проводить отдельные процессуальные действи�� 
сведущим лицом была предусмотрена ст�ст������, ����� Уставом уголовного судопроизвод-
ства �864 г� (далее – УУС)� 

Не взира�� на то, что сегодн�� отдельные законоположени�� УУС представл��ют бес-
спорный интерес как положительный опыт нормотворчества, заслуживающий внимани�� 
и открывающий реальные перспективы дл�� совершенствовани�� действующего уголов-
но-процессуального законодательства, полагаем, что така�� постановка вопроса сегодн�� 
��вл��етс�� преждевременной� По��сним свою точку зрени���

В науке уголовного процесса существует мнение о том, что производство отдель-
ных следственных действий ��вл��етс�� актом правоприменени�������� В этом смысле произ-
водство следственных действий есть реализаци�� процессуальной компетенции властных 
участников уголовно-процессуальных отношений, к каковым специалист не относитс��� 
Не правопримен���� специалист не может осуществл��ть следственные действи��� Лицо, 
примен��ющее специальные неюридические знани��, не может производить следственные 
действи��, так как они не ��вл��ютс�� его средством познани�� объекта� Таким образом, спе-
циалист не может проводить следственные действи��, поскольку не ��вл��етс�� субъектом 
правоприменени��� 

В то же врем�� мы допускаем возможность собирани�� доказательств специалис-
тами в труднодоступных и опасных местах, где невозможно провести следственное 
действие с соблюдением всех процессуальных правил� Така�� постановка вопроса не 
означает, что специалист будет подмен��ть собой следовател��, а следователь перекла-
дывать свои функции на специалиста� В этих случа��х речь фактически идет не об ус-
транении следовател�� от производства следственного действи��, а о расширении круга 

���� Эксархопуло А�А� Специальные познани�� и их применение в исследовании материалов уголовного 
дела� СПб�, ������ С�4��
����� Шейфер С�А� Следственные действи��� Система и процессуальна�� форма� М�, �98�� С� ���
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участников такового или функций некоторых из них, в частности, специалиста� В дан-
ном случае специалист будет только оказывать помощь следователю, использу�� свои 
специальные знани�� и навыки� Руковод��ща�� роль, естественно, останетс�� за следова-
телем, он же осуществл��ет обеспечивающие меры и составл��ет протокол о ходе и ре-
зультатах такового� Поруча�� выполнение специалисту отдельных действий по обнару-
жению, закреплению, фиксации, изъ��тии материальных объектов, следователь ставит 
перед ним цель и задачи, знакомит с заданием, подлежащим выполнению, возможно 
совместное составление плана следственного действи��� Поэтому то обсто��тельство, 
что следователь не присутствует при осуществлении некоторых операций по поис-
ку и фиксации признаков и следов, могущих иметь доказательственное значение, не 
означает, что он вообще не имеет отношени�� к производству данного следственного  
действи���

Аналогичное положение закреплено и в законодательстве Германии� Так, напри-
мер, согласно § 8� c� УПК ФРГ освидетельствование и вз��тие крови может производить-
с�� только врачом� 

Естественно, реализаци�� данных полномочий возможна при выполнении опреде-
ленных условий� Во-первых, специалист помимо знаний в конкретной области науки, 
техники, искусства или ремесла, должен обладать знани��ми в области криминалистики, 
в частности криминалистической тактики�

Во-вторых, речь не идет о р��довых случа��х, с которыми приходитс�� сталкиватьс�� 
следователю ежедневно в своей практике� Речь идет о ситуаци��х, когда обеспечить учас-
тие в осмотрах не только пон��тых, но и самого следовател�� не просто затруднительно, 
но иногда и небезопасно� Например, при осмотре мест, доступ к которым сам по себе 
требует специальных навыков�

Естественно, мы допускаем, что у нашего предложени�� найдутс�� противники�
Но у каждой проблемы есть две стороны, с какой посмотреть? Мы предлагаем 

взгл��нуть на проблему с позиции сегодн��шнего дн��� В век бурно развивающихс�� науки 
и техники, внедрени�� их достижений во все сферы человеческой де��тельности уго-
ловный процесс как одна из таких сфер не может оставатьс�� в стороне от всего про-
исход��щего, а наоборот, должен активнее использовать все предоставл��емые наукой 
и техникой возможности дл�� успешного решени�� задач уголовного судопроизводства� 
Поэтому, на наш взгл��д, уже сегодн�� есть все предпосылки к тому, чтобы следователь 
мог поручать специалисту собирание доказательств без проведени�� следственных 
действий� 

Таковы реалии нового уголовно-процессуального законодательства� Совершенст-
вование же де��тельности специалиста в расследовании преступлений, избавление ее от 
тех недостатков, о которых много и справедливо говоритс��, возможно и необходимо за 
счет усилени�� сост��зательных начал, расширени�� полномочий специалиста в процессе 
доказывани��, правового регулировани�� получени�� доказательств – заключени�� и показа-
ний специалиста�
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ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ, 
СОВЕРШЕННОЕ С ДВУМЯ ФОРМАМИ ВИНЫ

Латыпова Э.Ю.
к.ю.н., доцент,

доцент кафедры уголовного права и процесса
Института экономики, управления и права (г. Казань)

УК РФ предусматривает ответственность за умышленное причинение т��жкого вре-
да здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч�4 ст����), несмотр�� 
на имевшие место попытки в ходе работы над его проектом «ликвидировать» этот состав, 
отнес�� соответствующее де��ние к убийству� 

В ч� 4 ст� ��� УК РФ впервые четко указано на неосторожную форму вины по отно-
шению к смерти потерпевшего, по сравнению с ч�� ст���8 УК РСФСР� Отсутствие такого 
указани�� прежде вызывало споры и приводило к ошибкам в квалификации� 

Диспозици�� ст� ��� УК РФ относитс�� к разр��ду бланкетных и перечисл��ет только 
признаки умышленного причинени�� т��жкого вреда здоровью� В насто��щее врем�� при-
мен��ютс�� Правила определени�� степени т��жести вреда, причиненного здоровью челове-
ка, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от �7 августа 
���7 г� № �������4 и Приказ Министерства здравоохранени�� и социального развити�� РФ от 
�4 апрел�� ���8 г� № �94н «Об утверждении Медицинских критериев определени�� степе-
ни т��жести вреда, причиненного здоровью человека» (в ред� от �4 ма�� ���� г�)������

Однако отметим, что присутствуют некоторые противоречи�� в указанных источни-
ках� В частности, в Постановлении Правительства указано, что «под вредом, причинен-
ным здоровью человека, понимаетс�� нарушение анатомической целостности и физио-
логической функции органов и тканей человека в результате воздействи�� физических, 
химических, биологических и психических факторов внешней среды», а в Медицинских 
критери��х отмечаетс��, что «под вредом, причиненным здоровью человека, понимаетс�� 
нарушение анатомической целости и физиологической функции органов и тканей чело-
века в результате воздействи�� физических, химических, биологических и психогенных 
факторов внешней среды»� Считаем, что дл�� однообразного понимани�� закона необходи-
мо унифицировать указанные источники�

Законодатель отнес умышленное причинение т��жкого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть потерпевшего, к наиболее опасному виду умышленного при-
чинени�� т��жкого вреда здоровью человека, относ��щегос�� к категории особо т��жких прес-
туплений� В России ежегодно регистрируетс�� до ���-6� тыс� умышленных причинений 
т��жкого вреда здоровью, более трети из которых заканчиваютс�� последующей смертью 
потерпевшего, но как убийство не квалифицируютс�����6�

По данным нашего исследовани��, примерно �6 % изученных материалов уголов-
ных дел действи�� осужденных были квалифицированы по ч�4 ст���� УК как умышленное 
причинение т��жкого вреда здоровью способом, выразившимс�� в потере какого-либо ор-
гана или в утрате его функций, которое в итоге по неосторожности повлекло смерть по-

���4 Собрание законодательства Российской Федерации� ���7� № ����� Ст� 4���8�
����� Российска�� газета� ����� ��� июн��� № �����
���6 Лунеев В� Науки криминального цикла и борьба с преступностью // Уголовное право� ���8� № 6�  
С� ��4�
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терпевшего� Схожие данные получили Р�А� Адельхан��н���7 и Ю�А� Красиков���8 (примерно 
в ��� % изученных ими дел)�

Рассматриваемое преступление ��вл��етс�� двухобъектным� Здоровье человека ��в-
л��етс�� основным объектом преступлени��, а безопасность жизни – дополнительным, так 
как ее лишение не составл��ет сущности рассматриваемого преступлени��� Установление 
основного и дополнительного объектов вли��ет на квалификацию соде��нного� Допол-
нительный объект в рассматриваемом преступлении ��вл��етс�� необходимым (иначе ч�4 
ст���� УК РФ в вину вмен��тьс�� не может), и учитываетс�� при квалификации соде��нного, 
в отличие от факультативного объекта, вред которому может и не причин��тьс���

Причинение смерти ��вл��етс�� необходимым признаком исследуемого преступлени��, 
что отличает его от де��ний, предусмотренных чч��, � и �� ст���� УК РФ�

С объективной стороны преступление выражаетс�� в причинении т��жкого вреда 
здоровью потерпевшего (первичное последствие), которое, в свою очередь, вызывает 
еще более т��жкое последствие – его смерть (квалифицирующее последствие)� Начальное 
последствие обусловливает наступление квалифицирующего, между ними должна быть 
установлена причинна�� св��зь� При этом не имеет значени��, когда наступила смерть – сра-
зу или вскоре после причинени�� т��жкого вреда здоровью, либо спуст�� какое-то врем��� 
Если смерть потерпевшего наступила от других причин, соде��нное нельз�� квалифициро-
вать по ч�4 ст���� УК РФ�

Умышленное причинение т��жкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожнос-
ти смерть потерпевшего, теоретически может быть совершено как путем действи��, так 
и путем бездействи��� Проведенное нами исследование показало, что случаи умышлен-
ного причинени�� т��жкого вреда здоровью человека путем бездействи�� на практике не 
встречаютс���

По данным Р�А� Адельхан��на, более 9� % действий, в результате которых причи-
н��етс�� т��жкий вред здоровью – это физическое воздействие� Остальные случаи – это 
психическое воздействие на человека посредством сообщени�� определенных фактов, 
сведений, оскорблени�� или угроз���9� Данное наблюдение согласуетс�� и с результатами 
нашего исследовани�� – 9�� % изученных преступлений было совершено посредством фи-
зического воздействи��� 

Диспозици�� ч�� ст���� УК РФ описывает запрещенные последстви��, поэтому спо-
соб причинени�� т��жкого вреда здоровью, вз��тый вне св��зи с последстви��ми, юридичес-
кого значени�� не имеет�

Внешнее про��вление действи�� выражаетс�� в виде движени��, преступное действие 
про��вл��етс�� посредством отдельных телодвижений, подчиненных естественным зако-
нам механики и вызывающих изменени�� во внешнем мире����� В�Н� Кудр��вцев считает, 
что «конечный момент действи�� определ��етс�� наступлением преступного результата»����� 

���7 Адельхан��н Р�А� Причинение т��жкого вреда здоровью при особо от��гчающих обсто��тельствах (уго-
ловно-правовое и криминологическое исследование)� С� ���
���8 См�: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ� ред� В�М� Лебедева� Изд-е 
��-е, перераб� и доп� М�: Норма, ���4� С� �79�
���9 Адельхан��н Р�А� Причинение т��жкого вреда здоровью при особо от��гчающих обсто��тельствах (уго-
ловно-правовое и криминологическое исследование)� С� ���
���� Тимейко Г�В� Указ� соч� С� ��8�
���� Кудр��вцев В�Н� Объективна�� сторона преступлени��� М�, �96�� С� 76�
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В соответствии с ч�4 ст���� УК конечным моментом преступного действи�� следует при-
знать наступление т��жкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека�

По ч�4 ст���� УК РФ часто квалифицируютс�� случаи так называемого опосредован-
ного причинени�� смерти (например, удар или толчок – падение – удар головой о твердую 
поверхность – смерть)�

Дл�� установлени�� умышленного т��жкого причинени�� вреда здоровью необходимо 
вы��снить, в чем конкретно было выражено причинение т��жкого вреда и степень его вы-
раженности, а также степень выраженности всех остальных объективных и субъектив-
ных признаков (вид умысла, его разновидность, субъект и его особенности и т�д�)�

Вина по отношению к смерти у абсолютного большинства осужденных по ч�4 ст���� 
УК РФ, по сведени��м Р�А� Адельхан��на, выразилась в виде преступной небрежности, что 
объ��сн��етс�� содержанием умысла, направленного на причинение т��жкого вреда здоро-
вью� Случаи легкомысли�� встречаютс�� крайне редко�����

Причинение вреда собственному здоровью ненаказуемо, за исключением кримина-
лизированных случаев уклонени�� от исполнени�� юридических об��занностей, например, 
членовредительства при уклонении от исполнени�� об��занностей воинской службы путем 
симул��ции болезни (ст�����9 УК)�

Ошибки в правоприменительной практике допускаютс�� при квалификации прес-
туплений по ч�4 ст���� УК РФ, когда проходит определенный промежуток времени с 
момента умышленного причинени�� ранени�� или других повреждений до наступлени�� 
смерти, что само по себе не исключает умысла на причинение смерти другому человеку� 
Среди практических работников встречаетс�� точка зрени��, что большой промежуток вре-
мени между нанесением ранени�� и наступлением смерти исключает ответственность за 
убийство� Верховный Суд РФ неоднократно указывал на ошибочность такого подхода к 
решению рассматриваемого подхода�

Мгновенно наступивша�� после нанесени�� т��жкого телесного повреждени�� смерть 
также не всегда свидетельствует о наличии умысла на убийство������ В некоторых случа��х 
налицо будет убийство, в других – речь может идти о преступлении, предусмотренном 
ч�4 ст���� УК РФ, либо о невиновном причинении общественно опасных последствий 
(случае), предусмотренном ст��8 УК РФ�

Сложность в правоприменительной практике представл��ет отграничение умышлен-
ного причинени�� т��жкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч�4 ст���� 
УК РФ), от причинени�� смерти по неосторожности (ст���9 УК РФ)� В случае если т��жкий 
вред здоровью, повлекший смерть потерпевшего, был причинен по неосторожности, от-
ветственность по ч�4 ст���� УК РФ исключаетс���

Умышленное причинение т��жкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, 
должно отграничиватьс�� от убийства� Это отграничение сложно провести по объекту и 
по объективной стороне� По признакам объективной стороны эти преступлени�� одинако-
вы; у них совпадают и некоторые признаки субъективной стороны, например, мотивы и 
цели преступлений� Правильному решению вопроса способствует включение в ч�4 ст���� 
УК РФ указани�� на то, что смерть потерпевшему в результате причинени�� т��жкого вре-

���� См�: Адельхан��н Р�А� Причинение т��жкого вреда здоровью при особо от��гчающих обсто��тельст-
вах (уголовно-правовое и криминологическое исследование) / под ред� Э�Ф� Побегайло� Ставрополь: 
Прокуратура Ставропольского кра��, ����� С� 7���
����� См�: Борисов В�И�, Куц В�Н� Преступлени�� против жизни и здоровь��: вопросы квалификации� Харьков, 
�99��� С� 48�
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да здоровью причин��етс�� по неосторожности� Отграничива�� умышленный т��жкий вред 
здоровью, повлекший смерть потерпевшего, от убийства, вы��сн��ют субъективное отно-
шение виновного и к действи��м (причинению т��жкого вреда), и к последстви��м (смерти 
потерпевшего), ибо разграничение этих составов преступлени�� может быть проведено 
только по субъективной стороне� Устанавлива��, входило ли в содержание умысла винов-
ного причинение смерти потерпевшему, необходимо исходить не только из его показа-
ний, но и из сопоставлени�� их с объективной характеристикой де��ни�� и всей обстановкой 
совершени�� преступлени���

Критерии разграничени�� убийства и умышленного причинени�� т��жкого вреда здо-
ровью, повлекшего смерть по неосторожности, определены Пленумом Верховного Суда 
РФ в постановлении от �7�����999 г� № � «О судебной практике по делам об убийстве 
(ст� ���� УК)», в котором указано, что, реша�� вопрос о направленности умысла виновного, 
суды должны «исходить из совокупности всех обсто��тельств соде��нного и учитывать, 
в частности, способ и орудие преступлени��, количество, характер и локализацию теле-
сных повреждений (например, ранени�� жизненно важных органов человека) виновным 
преступных действий и т�д�, а также предшествующее преступлению и последующее по-
ведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношени��»���4� Аналогично решалс�� ука-
занный вопрос и в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике 
по делам об умышленных убийствах» от �� декабр�� �99� г������

Поведение виновного после причинени�� т��жкого вреда здоровью хот�� и находитс�� 
за рамками состава преступлени��, но может свидетельствовать об отсутствии умысла на 
причинение смерти (например, оказание помощи жертве)� В таком случае неосторожное 
причинение смерти служит основанием дл�� квалификации соде��нного по ч�4 ст���� УК 
РФ���6�

Если будет установлено, что виновный предвидел возможность причинени�� смер-
ти, и относилс�� безразлично к этим последстви��м, действи�� виновного должны квалифи-
цироватьс�� как убийство�

Предпочтение квалификации соде��нного по ч�4 ст���� УК отдаетс��, когда исполь-
зуетс�� орудие, которым обычно нельз�� убить, либо сознательно наноситс�� удар неболь-
шой силы, либо удар специально направл��етс�� в часть тела, котора�� не представл��етс�� 
жизненно важной� Оценка способа действи�� св��зана с сопоставлением оруди�� преступ-
лени�� и локализацией повреждени�� (например, прицельный выстрел из огнестрельного 
оружи�� в ногу не свидетельствует об умысле на убийство, а удары палкой по голове мо-
гут свидетельствовать о таком умысле)�

Анализируетс�� и тот факт, могут ли в обычных обсто��тельствах данные действи�� 
привести к смерти потерпевшего� Неправильное понимание содержани�� умысла винов-
ного приводит к тому, что суды нередко не разграничивают убийство и умышленное 
причинение т��жкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, поскольку не 

���4 П��� Постановлени�� № � Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об умышлен-
ных убийствах» от �7�����999 (в ред� Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
�6�������7 № 7, от �����4����8 № 4) // Бюллетень Верховного Суда РФ� �999� № �� С� ���
����� П� 4 Постановлени�� № ��� Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об умыш-
ленных убийствах» от �������99� // Сборник Постановлений Верховного Суда РФ� – С� ����6; Сборник 
действующих постановлений Верховного Суда СССР, РСФСР и РФ по уголовным делам� М�: Изд-во БЕК, 
����� С� ����
���6 Бюллетень Верховного Суда РФ� �99�� № 9� С� 6-7�
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учитывают, что в первом случае требуетс�� наличие пр��мого или косвенного умысла на 
причинение смерти, а во втором – наличие умысла лишь на причинение т��жкого вреда 
здоровью, отношение же к смерти потерпевшего выступает в форме неосторожной вины� 
Решение данной проблемы имеет существенное значение дл�� квалификации преступле-
ни��, и ошибки привод��т к неправильной оценке его общественной опасности�

Характер причиненного вреда здоровью сам по себе может служить достаточным 
основанием дл�� вывода о направленности умысла� Если виновный сознает опасность дл�� 
жизни потерпевшего от причин��емых травм, то это свидетельствует о том, что он пред-
видит возможность смерти� «Сознание опасности дл�� жизни» и «предвидение возмож-
ности смерти» – разные словесные выражени�� одного и того же психического отношени�� 
виновного к своему де��нию�

Решение вопроса о квалификации соде��нного как умышленного причинени�� т��ж-
кого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и об отгра-
ничении данного преступлени�� от убийства и неосторожного причинени�� смерти часто 
вызывает затруднени��, что объ��сн��етс��, в числе прочего, спецификой волевого элемента 
преступлени��, совершенного с двум�� формами вины���7�

Среди подгруппы повреждений, относ��щихс�� к т��жкому вреду здоровью по призна-
ку опасности дл�� жизни, относительно часто встречаютс�� такие, опасность которых дл�� 
жизни человека очевидна: различного рода проникающие ранени�� черепа, грудной клет-
ки, живота и некоторые другие распространенные травмы� Сознательное причинение та-
кого рода повреждени�� свидетельствует о наличии умысла на причинение смерти, так 
как виновный предвидит возможность смертельного исхода� Если не установлено, что 
виновный желал смерти жертвы, то при сознательном допущении смертельного резуль-
тата соде��нное представл��ет собой убийство с косвенным умыслом�

Необходимо четко устанавливать причинную св��зь между де��нием и наступившим 
последствием� Если наступившие последстви�� не только не охватывались умыслом ви-
новного, но и не должны были им предполагатьс��, налицо отсутствие неосторожного 
отношени�� к вторичным последстви��м� Если пр��ма�� причинна�� св��зь отсутствует, насту-
пившее последствие в вину вмен��тьс�� не может�

Аналогичное решение следует прин��ть при наличии случайной причинной св��зи 
между причинением вреда здоровью и наступлением смерти�

Ответственность за телесное повреждение, повлекшее за собой смерть потерпев-
шего (без указани�� на форму вины) установлена и в УК ФРГ (§��6)���8� Однако считаем, 
что необходимо разграничивать виновное отношение субъекта к самому факту соверше-
ни�� преступлени�� (умышленное или неосторожное) и психическое отношение к насту-
пившему последствию в виде смерти (при наличии преступлени��, совершенного с двум�� 
формами вины, де��ние ��вл��етс�� значительно более общественно опасным)�

Отметим, что значительным недостатком современной редакции ст���� УК РФ ��в-
л��етс�� отсутствие минимальной санкции в предусматриваемом за совершение данного 
преступлени�� наказании� Суд имеет возможность в значительной степени использовать 
судейское усмотрение при назначении наказани�� за реально совершенное преступле-
ние� Более того, отсутствие минимально возможной санкции за совершение т��жкого (ч��� 

���7 См�: Титов Б�Н� Умышленно причинение т��жкого вреда здоровью: субъективные признаки преступле-
ни�� // Журнал российского права� ����� № ��� С�44�
���8 Уголовный кодекс ФРГ: пер� А�В� Серебр��нниковой� М�: «Зерцало», ����� С� ������
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ст���� УК РФ) или особо т��жкого (ч��� или 4 ст���� УК РФ) преступлени�� нарушает за-
крепленные в УК РФ принципы справедливости (ст�6 УК РФ) и гуманизма (ст�7 УК РФ), 
так как виновное лицо может получить чрезмерно м��гкое наказание, не соответствующее 
степени т��жести совершенного преступлени���

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Лебедева А.А.
к.ю.н., капитан полиции, старший научный сотрудник

НИЦ № 5 ФГКУ ВНИИ МВД России

Ответственность за коррупционные правонарушени�� - это главным образом уго-
ловна�� ответственность� Коррупционные преступлени�� признаютс�� наиболее т��жкими, 
поскольку затрагивают фундаментальные основы существовани�� государства, вли��ют на 
институты мораль и нравственность в обществе, формируют доверие к прав��щей элите, 
от уровн�� коррупции в стране зависит привлекательности экономики государства дл�� 
иностранных инвестиций� 

Тем не менее, в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее по тексту УК РФ) 
термин «коррупци��», а тем более одноименный состав преступлени��, включен не был� 
Составы преступлений, ��вл��ющихс�� по своей сути коррупционными, рассредоточены 
законодателем в различных главах и даже различных разделах Особенной части УК РФ� 

Некоторые из этих составов ��вл��ютс�� коррупционными только при наличии опре-
деленных обсто��тельств либо квалифицирующих признаков (например, в случае, если 
они совершены из корыстной заинтересованности)���9�

Несмотр�� на то, что пон��тие «коррупционна�� преступность» в отечественной кри-
минологии используетс�� достаточно давно, между тем до насто��щего времени в Россий-
ской Федерации нет действующего законодательного акта, в котором бы пр��мо говорилось 
о том, какие именно составы преступлений следует относить к числу коррупционных� 

Анализ источников показывает, что круг коррупционных преступлений авторами 
определ��етс�� произвольно� 

Например, Б�В� Волженкин к числу коррупционных преступлений относит: 
мошенничество, присвоение и растрату, совершаемые с использованием служеб-
ного положени��, злоупотребление должностными полномочи��ми, незаконное учас-
тие в предпринимательской де��тельности, получение вз��тки, служебный подлог, 
воспреп��тствование законной предпринимательской де��тельности, ограничение 
конкуренции и р��д других преступлений, совершаемых государственными служа-
щими или служащими органов местного самоуправлени�� с использованием своего 
служебного положени�� (в широком смысле этого слова) в корыстных, иных личных  
или групповых цел��х������

���9 Мелекаев Р�К� Коррупционные преступлени��: доктрина и проблемы законодательного закреплени�� в 
Российской Федерации // Общество и право� ����� № ���
����� См�, например: Криминологи��: Учебник дл�� юридических вузов / под ред� В�Н� Бурлакова, 
В�П� Сальникова, С�В� Степашина� СПб�: Санкт-Петербургский университет МВД России� �999� С 4�6�
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А�И� Долгова не приводит полного перечн�� коррупционных преступлений������
С�В� Максимов не только дает примерный перечень коррупционных преступлений, 

но и выдел��ет три их группы в зависимости от того, в качестве основного, об��зательного 
дополнительного непосредственного объекта преступного пос��гательства либо факуль-
тативного его объекта выступает авторитет публичной службы (государственной службы 
и службы в органах местного самоуправлени��)� 

К сожалению, это только точки зрени�� отдельных авторов, которые не могут пол-
ностью преодолеть существующую на данный момент неопределенность в отношении 
вопроса о том, какие преступлени�� относить к коррупционным������

В национальном уголовном законодательстве отсутствует определение корруп-
ционных преступлений� Само определение коррупции дано в ст� � Федерального за-
кона «О противодействии коррупции»������ (далее по тексту Законе о противодействии 
коррупции)�

Так под коррупцией следует понимать: 
а) злоупотребление служебным положением, дача вз��тки, получение вз��тки, зло-

употребление полномочи��ми, коммерческий подкуп либо иное незаконное использова-
ние физическим лицом своего должностного положени�� вопреки законным интересам 
общества и государства в цел��х получени�� выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав дл�� себ�� или 
дл�� третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу други-
ми физическими лицами; 

б) совершение де��ний, указанных в подпункте «а» насто��щего пункта, от имени 
или в интересах юридического лица;

Под противодействием коррупции, в выше обозначенном Законе понимаетс�� - де��-
тельность федеральных органов государственной власти, органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправлени��, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по вы��влению и последующему ус-
транению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по вы��влению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию кор-
рупционных правонарушений (борьба с коррупцией); в) по минимизации и (или) лик-
видации последствий коррупционных правонарушений� Этим самым Законодатель дает 
пон��ть о существовании так называемых коррупционных правонарушений� А все право-
нарушени�� подраздел��ютс�� на преступлени�� и проступки� 

В теории уголовного права вопрос о признаках коррупционного преступлени�� и пе-
речне таких преступлений вызывал интерес задолго до прин��ти�� названного закона� При 
этом перечень таких преступлений у разных авторов насчитывает от �� до 8� составов����4�

����� См�: Долгова А�И� Определение коррупции и законодательство о борьбе с ней // Коррупци�� и борь-
ба с ней� М�: Российска�� криминологическа�� ассоциаци��� ����� С� �8-�9; Максимов С�В� Коррупционна�� 
преступность в России: правова�� оценка, источники развити��, меры борьбы // Уголовное право� �999� № ��
����� Григорьев В�А�, Дорошин В�В� Коррупционные преступлени��: пон��тие, признаки, виды // Российска�� 
юстици��� ���6� № ���
������ Федеральный закон от ����������8 № �7��-ФЗ (ред� от �9��������) «О противодействии коррупции» //
Собрание законодательства РФ� ���8� № ��� (ч� �)� Ст� 6��8�
����4 См� подробнее: Бычков В�В� Проблемы относимости преступлений к коррупционным // www�chelurid�
ru/sites/default/files/Bychkov_Chel�pdf
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Предпринимаютс�� попытки закрепить виды коррупционных преступлений в под-
законных нормативных правовых актах� Однако единства не наблюдаетс��, так в приказах 
различных ведомств (Следственного комитета РФ, Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ и др�) коррупционными признаютс�� от �� до 4� преступлений�

Интерес представл��ло совместное Указание Генпрокуратуры РФ № �87/86 и МВД 
РФ № � от ��� апрел�� ���� г�������, в которым утвержден Перечень № ��� преступлений кор-
рупционной направленности����6� В нем к числу коррупционных было отнесено 4� соста-
вов преступлений, и в качестве об��зательных коррупционных преступлений (наличие 
надлежащих субъектов; св��зь де��ни�� со служебным положением субъекта; корыстный 
мотив; пр��мой умысел)� 

В соответствии с Указани��ми Генпрокуратуры России № ���-��, МВД России № � от 
����������� Перечень № ��� преступлений коррупционной направленности� Так Перечень 
№ ��� преступлений коррупционной направленности�

К преступлени��м коррупционной направленности относитс�� противоправные 
де��ни�� только при наличии всех перечисленных ниже критериев: наличие надлежащих 
субъектов уголовно наказуемого де��ни��, к которым относ��тс�� должностные лица, ука-
занные в примечании к ст� �8�� УК РФ, лица, выполн��ющие управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, действующие от имени и в интересах юридического 
лица, а также в некоммерческой организации, не ��вл��ющейс�� государственным органом, 
органом местного самоуправлени�� государственным или муниципальным учреждением, 
указанные в примечании к ст� ��� УК РФ; св��зь де��ни�� со служебным положением субъек-
та, отступлением от его пр��мых прав и об��занностей; об��зательное наличие у субъекта ко-
рыстного мотива (де��ние св��зано с получением им имущественных прав и выгод дл�� себ�� 
или дл�� третьих лиц); совершение преступлени�� только с пр��мым умыслом�

Исключением ��вл��ютс�� преступлени��, хот�� и не отвечающие указанным требова-
ни��м, но относ��щиес�� к коррупционным в соответствии с ратифицированными Россий-
ской Федерацией международно-правовыми актами и национальным законодательством, 
а также св��занные с подготовкой условий дл�� получени�� должностным лицом, государст-
венным служащим и служащим органов местного самоуправлени��, а также лицом, вы-
полн��ющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуги имущественного характера, иных 
имущественных прав либо незаконного представлени�� такой выгоды�

Представлена следующа�� классификаци�� коррупционных преступлений:
�� Преступлени��, относ��щиес�� к перечню без дополнительных условий: ст� �4���, 

�84, ��4, п� «а» ч� � ст� ��6��, п� «б» ч� � ст� ��9��, ст� �89, �9�, �9�, �9����,п� «б» ч� �� ст� �88 
в зависимости от даты возбуждени�� уголовного дела (дата < �8��������)�

�� Преступлени��, относ��щиес�� к перечню при наличии определенных условий: 
ст� �74, �74��, �7��, ч� �� ст� ���� �94, �9��, �96, ����, ���7, ���9�,пп� «а» и «б» ч� � ст� �4�, ч� � ст� 
�4�, ст� �7�, ���, ���, �8��, �8����, �8����, �8�����, ч� ч� � и � п� «в» ч� �� ст� �86, ст� �9�, ������, п� «в» 
ч� �� ст� ��6, ч� �� ст� ��6��, ч� � ст� ��8��, п� «в» ч� � ст� ��9, ч� ч� �� и 4 ст� ��9��, ч� 4 ст� �88 (дата 
< �8��������)�,чч� �� и 4 ст� �8��, п� «б» ч� �� ст� ��8���,ч� ч� �� и 4 ст� ���9, ч� ч� �� и 4 ст� �6��

������ Указание Генпрокуратуры РФ № �87/86 и МВД РФ № � от ��� апрел�� ���� «О внесении изменений в 
Перечни статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемые при формировании статис-
тической отчетности» Документ утратил силу в св��зи с изданием Указани�� Генпрокуратуры России  
№ ���-��, МВД России № � от ������������
����6 Далее – Перечень ����
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��� Преступлени��, которые могут способствовать совершению преступлений кор-
рупционной направленности должностным лицом, государственным служащим и служа-
щим органов местного самоуправлени��, а также лицом, выполн��ющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации�

Так же все коррупционных преступлений подраздел��ютс�� на относ��щиес�� к гла-
ве ��� УК РФ, главе ��� УК РФ и иные, совершенные лицом с использованием своего 
служебного положени��� Важно указать, что перечень подлежащих криминализации де��-
ний определ��ет пон��тие коррупции, данное в Федеральном законе «О противодействии 
коррупции»�

Исход�� из данного определени��, выдел��ют следующие основные признаки корруп-
ционного преступлени��: 

�) это всегда корыстное преступление� Оно совершаетс�� с целью получени�� выгоды 
имущественного характера посредством приобретени�� вещей, включа�� деньги и ценные 
бумаги, иного имущества, имущественных прав, в том числе прав на интеллектуальную 
собственность, работ и услуг и иных выгод имущественного характера; 

�) оно не ��вл��етс�� насильственным преступлением, оно не св��зано с причинением 
или угрозой причинени�� вреда жизни или здоровью человека; 

��) всегда основано на противоправном использовании должностного (служебного) 
положени�� или особого статуса физического лица, позвол��ющего оказывать вли��ние на 
проведение каких-либо общественных меропри��тий� 

Кроме основных существуют и дополнительные признаки:
�) коррупционное преступление может пос��гать как на отношени��, которые возни-

кают в сфере реализации государственной или муниципальной власти, то есть основан-
ные на власти-подчинении, так и на отношени��, складывающиес�� в процессе хоз��йст-
венного и иного взаимодействи�� участников гражданского оборота, где предполагаетс�� 
равенство субъектов таких отношений; 

�) коррупционное преступление совершаетс�� всегда с пр��мым умыслом� Преступник 
осознает общественно опасный характер своих действий (бездействи��), предвидит воз-
можность или неизбежность наступлени�� опасных последствий и желает их наступлени���

В научной юридической литературе предлагаетс�� все коррупционные преступле-
ний разделить на две группы: публичные и непубличные коррупционные преступлени���

К первой группе отнесены: злоупотребление должностными полномочи��ми (ст� �8�� 
УК РФ); незаконное участие в предпринимательской де��тельности (ст� �89 УК РФ); полу-
чение вз��тки (ст� �9� УК РФ); дача вз��тки (ст� �9� УК РФ); служебный подлог (ст� �9� УК 
РФ); провокаци�� вз��тки либо коммерческого подкупа (ст� ���4 УК РФ); подкуп свидетел��, 
потерпевшего и др�

Во вторую группу включены: подкуп участников и организаторов профессиональ-
ных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст� �84 УК РФ); 
злоупотребление полномочи��ми (ст� ��� УК РФ); злоупотребление полномочи��ми част-
ными нотариусами и аудиторами (ст� ��� УК РФ); превышение полномочий служащими 
частных охранных или детективных служб (ст� ���� УК РФ); коммерческий подкуп (ст� 
��4 УК РФ), и др�����7

����7 Коломийченко Е�В�, Зеленцов А�А� Обща�� характеристика преступлений коррупционной направлен-
ности в России // Евразийский юридический журнал� ����� № 9 (���)�
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Казалось бы, отсутствие на уровне федерального закона нормативно определен-
ного перечн�� коррупционных преступлений не вли��ет на правосознание правопримени-
тел�� при уголовно-правовой оценке соде��нного� Действительно, правила квалификации 
преступлений не мен��ютс�� от наличи�� или отсутстви�� легальной дефиниции пон��ти�� 
«коррупционного преступлени��»� Однако нерешенность этого вопроса в федеральном 
законе в сочетании с различием трактовок коррупционных преступлений в подзаконных 
актах неизбежно влечет за собой рассогласование между ведомствами, манипулирова-
ние статистикой (с большой долей веро��тности – в сторону снижени�� количества таких 
преступлений), что, в свою очередь, приводит к очередному так называемому «витку» 
коррупции����8�

В литературе высказано предложение признавать коррупционными только преступ-
лени��, св��занные с подкупом, и закрепить исчерпывающий перечень этих преступлений 
в Законе о противодействии коррупции� Полностью согласитьс�� с этим нельз��� Перечень 
коррупционных преступлений необходимо предусмотреть не в Законе о противодейст-
вии коррупции, а в УК� «Коррупционное преступление» –пон��тие уголовно-правовое, 
значит, оно должно найти отражение в уголовном законе� 

ПРЕЮДИЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕШЕНИЙ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ 
В РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЛ О КРИМИНАЛЬНОМ БАНКРОТСТВЕ

Ломовцева О.И.
соискатель кафедры уголовного права и процесса

Института экономики, управления и права (г. Казань)

В последние дес��ть лет в юридической литературе довольно активно обсуждают-
с�� проблемы расследовани�� криминальных банкротств����9� Мы считаем, что важнейшим 
преп��тствием, возникающим при расследовании данных категорий дел ��вл��етс�� комп-
лексность проблемных факторов� Их, возможно, классифицировать на материальные и 
процессуальные, то есть в зависимости от принадлежности к отрасл��м права; коллизии 
в законодательных актах; отсутствие четкой определенности диспозиции ст� ст� �9��-�97 
Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) и даже самого пон��ти�� 
«банкротство»�

Одним из материальных факторов ��вл��етс�� то, что вопросы банкротства св��заны с 
экономической сферой жизни общества, зачастую к банкротству ведут длительные, об-
ширные отношени�� между субъектами права, которые необходимо анализировать, ис-
пользу�� специальные познани�� в экономике, гражданском праве, акционерном праве и 

����8 Егорова Н�А� О коррупциогенности антикоррупционного уголовного законодательства // Выступление 
на заседании «круглого стола» «��� лет Уголовному кодексу Российской Федерации: проблемы преодоле-
ни�� коррупциогенности уголовного законодательства» (ВолГУ, �6 апрел�� ���� г�)�
����9 Ценова Т�Л� О расследовании преднамеренных банкротств // Безопасность бизнеса� ����� № ��  
С� �8-����; Прожерина А�Н� Уголовно-правова�� характеристика преступлений, св��занных с противо-
правным поглощением юридических лиц // Российский следователь� ����� № ��� С� �8-���; Драпкин Л�Я� 
Основные положени�� методики расследовани�� криминальных банкротств // Экономические правонару-
шени��: истори��, состо��ние, проблемы борьбы: Материалы Международной научно-практической кон-
ференции (�8-�9 апрел�� ���� г�)� Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, ����� С� �64-�6���
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иных видах отношений� Не ��вл����сь специалистом в бухгалтерском учете следователю 
довольно сложно анализировать бухгалтерский баланс предпри��ти�� с целью вы��вить не-
правомерно возникшую задолженность�

Несмотр�� на то, что ответственность за криминальные банкротства регулируетс�� 
ст�ст� �9��-�97 УК РФ��4�, основные отношени�� субъектов, подлежащие анализу дл�� вы-
��влени�� наличи�� признаков преступлени��, хот��, и предусмотренных в особенной части 
УК РФ, но выход��щих за пределы уголовного права и относ��щихс�� к сфере экономики�

Как считает Колесников В�В� «Уголовному закону как одной из составл��ющих со-
циального регулировани�� отводитс�� роль поддержани�� и охраны единого нормативного 
общественного пор��дка, важнейшей и неотъемлемой частью которого ��вл��етс�� экономи-
ческое равновесие, вне которого «деструктивные дисфункциональные процессы могут 
быть неуправл��емы и могут привести к социальной дезорганизации, поставить вопрос о 
самом существовании социума»��4��

Однако, к примеру, по мнению Наумова А�В�, «… Вли��ние широких уголовно-пра-
вовых запретов в сфере экономической де��тельности социалистического периода истории 
России на экономику страны имело разрушительную в экономическом смысле силу»��4��

Как отмечает Жалинский А�Э�, «… действие уголовного закона в сфере экономики 
следует рассматривать и эмпирически отражать как процесс противоречивый, одновре-
менно несущий в себе позитивный и негативный эффект, способный удовлетвор��ть по-
родившие потребности и, напротив, поддерживать отношени��, объективно вредные дл�� 
данного этапа социального развити��»��4���

Таким образом, вс�� основна�� суть уголовного права, выражающа��с��, к примеру, 
в особом предмете правового регулировани��, не означает, что уголовна�� противоправ-
ность должна определ��тьс�� уголовным законом независимо от других отраслей права� 
Более того, анализиру�� уголовное законодательство, можно заметить, что вообще не су-
ществует такой отрасли права, нормы которой не присутствовали в уголовно-правовых 
нормах посредством бланкетных ссылок� По мнению Яни П�С� «бланкетность «экономи-
ческих» статей уголовного закона определ��етс�� особой ролью уголовно-правового за-
прета, защищающего отношени�� в сфере экономики в качестве регул��тора уже создан-
ных неуголовными правовыми актами отношений»��44�

В соответствии со ст� � Федерального закона от �6 окт��бр�� ���� года № ��7-ФЗ 
(в редакции от �����������) «О несосто��тельности (банкротстве)», (далее по тексту – За-
кон о банкротстве ���� г�), под несосто��тельностью (банкротством) понимаетс�� признан-
на�� арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требо-
вани�� кредиторов по денежным об��зательствам и (или) исполнить об��занности по уплате 

��4� Уголовный кодекс Российской Федерации (в редакции от �4�����������; с изм�, внесенными 
Постановлени��ми Конституционного Суда РФ от �7��������8 № 8-П, от �����7����� № ���-П)) // Собрание 
законодательства РФ� �996� № ���� Ст� �9��4�
��4� Колесников В�В� Экономическа�� преступность и рыночные реформы: Политико-экономические ас-
пекты� СПб�, �994� С�86�
��4� Наумов А�В� Уголовный закон в услови��х перехода к рыночной экономике // Советское государство и 
право� �99�� № �� С� �����
��4�� Жалинский А�Э� Уголовный закон и экономика в услови��х социальных перемен // Укрепление закон-
ности и борьба с преступностью в услови��х формировани�� правового государства� М�, �99�� С� 9��
��44 Яни П�С� Актуальные проблемы уголовной ответственности за экономические и должностные прес-
туплени��: Дис� ��� д-ра юрид� наук� М�, �996� С� 6��
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об��зательных платежей� Таким образом, из самой нормы следует, что дела о банкротстве 
подсудны арбитражным судам�

Вместе с тем, как следует из анализа процессуальных норм Закона о банкротстве 
���� г�, производство в арбитражном суде по делу о банкротстве и его исход не ��вл��ют-
с�� необходимыми основани��ми дл�� производства по уголовным делам о фиктивном и 
преднамеренном банкротстве� Несмотр�� на то, что дореволюционным российским за-
конодательством возбуждение уголовного преследовани�� за простое или злостное банк-
ротство было поставлено в зависимость от предварительного признани�� соответствую-
щего свойства несосто��тельности гражданским судом, современное российское законо-
дательство о банкротстве разграничивает сферы уголовного и гражданского судопроиз-
водства� По мнению Седова О�В�, «… с одной стороны, вы��вление признаков преднаме-
ренного банкротства (уголовно-правова�� оценка) не ��вл��етс�� основанием отказа в при-
знании должника банкротом и, с другой стороны, установление фиктивного банкротства 
означает отсутствие оснований дл�� признани�� должника несосто��тельным, влечет отказ 
арбитражного суда в признании должника банкротом (ст� ���� Федерального закона № ��7-
ФЗ), но не преп��тствует уголовно-правовому преследованию лиц, виновных в фиктив-
ном банкротстве»��4���

Така�� позици�� подтверждена и Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 
�8 декабр�� ���6 г� № 64��46, согласно которому судам указано на необходимость при рас-
смотрении уголовных дел учитывать вступившие в законную силу решени�� арбитраж-
ных судов, судов общей юрисдикции, а также другие решени��, постановленные в пор��д-
ке гражданского судопроизводства, имеющие значение по делу; такие решени�� подлежат 
оценке в совокупности с иными собранными доказательствами по правилам ст� 88 Уго-
ловно – процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – «УПК РФ»)� 
Исход�� из этого, решение арбитражного суда по делу о банкротстве не имеет преюдици-
ального значени�� по уголовному делу о криминальном банкротстве, а должно оценивать-
с�� нар��ду с другими доказательствами по общим правилам, установленным уголовно-
процессуальным законодательством�

Сторонником этой точки зрени�� ��вл��етс��, к примеру, Седов О�В�, который в своей 
статье приводит следующие доводы:

«�) арбитражный управл��ющий при подготовке заключени�� о наличии (отсутст-
вии) признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства, а также и арбитражный суд 
ограничены гласными (и в рамках предоставленных ему прав, как показывает практика, 
существенно ограниченными) способами сбора информации о должнике, тогда как ос-
новна�� масса злоупотреблений, в том числе и представление арбитражному управл��юще-
му дл�� дачи соответствующего заключени�� ложных, сфальсифицированных документов, 
вы��вл��етс�� посредством проведени�� негласных оперативно-розыскных меропри��тий;

�) ограничение уголовно-правового преследовани�� об��зательным условием предва-
рительного прин��ти�� решени�� арбитражным судом подрывает самосто��тельную природу 
уголовного права;

��4�� Седов О�В� Соотношение уголовно-правовых и гражданско-правовых начал в регулировании отноше-
ний, св��занных с несосто��тельностью и банкротством // Безопасность бизнеса� ���9� № 4� С� 9-����
��46 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от �8�������6 № 64 «О практике применени�� судами 
уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступлени�� // Российска�� газета� ���6� 
��� декабр��� № �97�
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��) возбуждение уголовного дела о преднамеренном и фиктивном банкротстве 
исключительно на основании соответствующего заключени�� арбитражного управл��ю-
щего, представл��емого в арбитражный суд, означало бы фактическое переложение об��-
занностей по вы��влению, предупреждению, пресечению и раскрытию криминальных 
банкротств на арбитражных управл��ющих»��47�

Предметом доказывани�� в арбитражном процессе ��вл��ютс�� имеющие юридическое 
значение обсто��тельства, установление которых необходимо дл�� правильного разреше-
ни�� дела, а также совокупность других фактов, в том числе имеющих процессуальное 
значение�

Доказательства же в уголовном процессе – это фактическа�� и процессуальна�� ос-
нова установлени�� обсто��тельств, имеющих значение дл�� правильного разрешени�� уго-
ловного дела� Как считает Чащина И�, «Уголовно-процессуальное доказывание строитс�� 
по принципу реконструкции, воссоздани�� модели того, что отразилось� При этом необ-
ходимо учитывать, что событие, ��вление, во-первых, не всегда отражаетс�� во всех его 
сущностных признаках, и, во-вторых, в процессе познани�� оно (событие, ��вление) об-
наруживаетс��, воспринимаетс�� и закрепл��етс�� не как нечто целое, а как информаци�� об 
отдельных его част��х, фрагментах, свойствах и т�д� Поэтому очевидно, что успех такой 
де��тельности главным образом зависит от того, насколько полно, всесторонне и объек-
тивно обнаруживаютс��, закрепл��ютс��, сохран��ютс�� и интерпретируютс�� в процессе до-
казывани�� фактические данные о преступлении и других обсто��тельствах, имеющих зна-
чение дл�� правильного разрешени�� дела»��48�

В соответствии со ст� 9� УПК РФ, преюдици�� – это обсто��тельства, установленные 
вступившим в законную силу приговором либо иным вступившим в законную силу ре-
шением суда, прин��тым в рамках гражданского, арбитражного или административного 
судопроизводства, признаютс�� судом, прокурором, следователем, дознавателем без до-
полнительной проверки� При этом такие приговоры или решени�� не могут предрешать 
виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле�

Следует отметить, что позици�� Седова О�В� основана на старой редакции ст� 9� 
УПК РФ� В соответствии с прошлой редакцией ст� 9� УПК РФ, преюдици�� – обсто��-
тельства, установленные вступившим в законную силу приговором, признаютс�� судом, 
прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки, если эти обсто��-
тельства не вызывают сомнений у суда� При этом такой приговор не может предрешать 
виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле�

Сопоставив две эти редакции можно сделать вывод о том, что законодатель созна-
тельно изменил определение термина «преюдици��» путем его расширени��, жела�� дать 
правоприменителю возможность использовать не только «приговоры», но и «иные су-
дебные решени��»� Тем самым, исход�� из новой редакции, обсто��тельства, установленные 
в ходе арбитражного или гражданского процесса, теперь не могут не учитыватьс��� Суд, 
прокурор, следователь об��заны исходить из обсто��тельств, установленных указанными 
решени��ми� Кроме того, нова�� редакци�� исключила необходимость (возможность) про-
верки данных обсто��тельств при возникновении у суда каких-либо сомнений и определи-
ла, что указанные обсто��тельства принимаютс�� без дополнительной проверки� Перечень 

��47 Седов О�В� Соотношение уголовно-правовых и гражданско-правовых начал в регулировании отноше-
ний, св��занных с несосто��тельностью и банкротством // Безопасность бизнеса� ���9� № 4� С� 9-����
��48 Чащина И� Преюдициональное значение дл�� уголовного дела обсто��тельств, установленных реше-
нием арбитражного суда // Уголовное право� ����� № �� С� ����-��6�
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лиц – суд, прокурор, дознаватель, следователь – оставлен прежним, что также дает воз-
можность широко использовать преюдицию�

Так почему же решени�� арбитражного суда не могут иметь преюдициального зна-
чени��? Ведь многое указывает, но то, что без применени�� фактов, установленных реше-
нием арбитражного суда, и применени�� преюдиции, невозможно полно и обсто��тельно 
рассматривать доказательства по уголовным делам по криминальным банкротствам�

Наибольшее количество судебной практики, св��занной с применением преюдиции 
в налоговых спорах� Так, к примеру, индивидуальный предприниматель Боровицка�� об-
ратилась в Арбитражный суд Ростовской области с за��влением о признании незаконным 
и отмене решени�� ИФНС России по Неклиновскому району (далее – налоговый орган, 
инспекци��) № �9�� от ����6���� г���49

Предприниматель за��вила ходатайство о восстановлении пропущенного срока�
Решением суда от �4��7��8 г� в удовлетворении за��вленных требований отказано�
Судебный акт мотивирован тем, что отсутствуют уважительные причины к восста-

новлению срока на обжалование ненормативного правового акта налогового органа, в 
св��зи с чем, в удовлетворении за��вленных требований отказано� Кроме того, суд считает, 
что действи�� за��вител�� фактически направлены на пересмотр приговора Неклиновско-
го районного суда Ростовской области от ����������� года вступившего в законную силу� 
В силу части 4 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции, приговор суда по уголовному делу об��зателен дл�� арбитражного суда по вопросам о 
том, имели ли место определенные действи�� и совершены ли они определенным лицом, 
и ��вл��етс�� преюдициальным�

Индивидуальный предприниматель Боровицка�� обжаловала решение суда первой 
инстанции в пор��дке, предусмотренном гл� ��4 АПК РФ и просила отменить судебный акт�

Арбитражный суд Ростовской области постановил: Решение Арбитражного суда 
Ростовской области от �4��7����8г� по делу № А����-8878/���8-С��-44 отменить� Хода-
тайство о восстановлении срока удовлетворить�

Однако, несмотр�� на ожидаемую положительную тенденцию изменени�� правопри-
менени��, у данной проблемы есть и обратна�� сторона медали� В качестве примера может 
послужить громкое дело компании «Вашъ финансовый попечитель», где обвин��емым 
проходит Василий Бойко, Тверской суд г� Москвы признал незаконным отказ Следствен-
ного комитета при МВД РФ прекратить уголовное преследование председател�� совета 
директоров и совладельца компании «Вашъ финансовый попечитель» Васили�� Бойко� Как 
было написано в газете «Коммерсантъ», «бизнесмен, обвин��емый в масштабных махина-
ци��х с земельными участками в Подмосковье, мотивировал свою просьбу изменени��ми, 
внесенными недавно по инициативе Президента РФ Дмитри�� Медведева в 9�-ю статью 
Уголовно-процессуального кодекса РФ («Преюдици��»)� Господин Бойко и его защита, 
ссыла��сь на изменени�� в 9�-й статье УПК РФ, требовали приобщить к материалам дела ��4 
решени�� гражданских и арбитражных судов, которые рассматривали законность приоб-
ретени�� ВФП земельных участков в Рузском районе (в хищении которых и обвин��етс�� 
совладелец компании), и прин��ли решение в пользу господина Бойко»������ Таким образом, 

��49 Постановление П��тнадцатого арбитражного апелл��ционного суда от 7 но��бр�� ���8 г� № ���АП-
��74�/���8 // http://ras�arbitr�ru/
����� Трифонов В� Суд не прин��л отказ Василию Байко // Коммерсантъ� ����� ��� ма��� № 9��/П (4��9��) // http://
www�kommersant�ru/doc/���78��89
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перва�� практика применени�� новой редакции ст� 9� УПК РФ уже начинает складыватьс��, 
однако, как видно, правоприменители в лице следственных органов делают это нехот���

На вопросе де��тельности арбитражного управл��ющего хотелось бы остановитьс�� 
подробнее� В соответствии с Временными правилами проверки арбитражными управ-
л��ющими наличи�� признаков фиктивного и преднамеренного банкротства�����, арбитраж-
ный управл��ющий анализирует:

а) учредительные документы должника;
б) бухгалтерска�� отчетность должника;
в) договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение иму-

щества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской 
задолженности, и иные документы о финансово-хоз��йственной де��тельности должника;

г) документы, содержащие сведени�� о составе органов управлени�� должника, а так-
же о лицах, имеющих право давать об��зательные дл�� должника указани�� либо возмож-
ность иным образом определ��ть его действи��;

д) перечень имущества должника на дату подачи за��влени�� о признании должника 
несосто��тельным (банкротом), а также перечень имущества должника, приобретенного 
или отчужденного в исследуемый период;

е) список дебиторов (за исключением организаций, размер долга которых состав-
л��ет менее �� процентов дебиторской задолженности) с указанием размера дебиторской 
задолженности по каждому дебитору на дату подачи за��влени�� о признании должника 
несосто��тельным (банкротом);

ж) справка о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными 
фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и 
иных финансовых (экономических) санкций на дату подачи за��влени�� о признании долж-
ника несосто��тельным (банкротом) и на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате проведени�� проверки;

з) перечень кредиторов должника (за исключением кредиторов, размер долга кото-
рым составл��ет менее �� процентов кредиторской задолженности) с указанием размера 
основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций 
за ненадлежащее выполнение об��зательств по каждому кредитору и срока наступлени�� 
их исполнени�� на дату подачи за��влени�� о признании должника несосто��тельным (банк-
ротом), а также за период продолжительностью не менее � лет до даты подачи за��влени�� 
о признании должника несосто��тельным (банкротом);

и) отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, аудиторские заключени��, протоко-
лы, заключени�� и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управлени�� должника;

к) сведени�� об аффилированных лицах должника;
л) материалы судебных процессов должника;
м) материалы налоговых проверок должника;
н) иные учетные документы, нормативные правовые акты, регулирующие де��тель-

ность должника�
Причем проверка указанных документов должна проводитс�� за период не менее 

�-х лет, то есть срок, указанный здесь значительно больше, чем в иных аналогичных 

����� Постановление Правительства РФ от �7�������4 № 8���� «Об утверждении Временных правил про-
верки арбитражным управл��ющим наличи�� признаков фиктивного и преднамеренного банкротства» // 
Собрание законодательства РФ� ���4� № ��� (ч� �)� Ст� �����9�
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документах, к примеру, по аналогичному перечню документов проверка проводитьс�� за 
период не менее �� мес��цев согласно Методическим рекомендаци��м по проведению эк-
спертизы о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкрот-
ства, утвержденные распор��жением ФСДН РФ от 8 окт��бр�� �999 г� № ����-р������ Вообще, 
мы считаем, что весь этот документ – «Временные правила… » составлен таким образом, 
чтобы, использу�� значительный доступ арбитражного управл��ющего к документам, сде-
лать процедуру их исследовани�� на предмет вы��влени�� признаков фиктивного банкрот-
ства наиболее развернутой и возможной� 

Из-за различий доказывани�� в арбитражном и уголовном процессах р��д авторов 
либо отрицают необходимость применени�� межотраслевой преюдиции в уголовном про-
цессе������, либо скептически относ��тс�� к ее применению����4�

На наш взгл��д эти точки зрени�� требуют по��снени��� Как справедливо отмечает Ча-
щина И�, «…Действительно, существуют различи�� между способами доказывани�� в ар-
битражном и уголовном процессах, однако это не означает, что обсто��тельства, установ-
ленные арбитражным судом при рассмотрении дела и положенные им в основу решени��, 
не могут быть использованы при доказывании в уголовном процессе� В этой св��зи умест-
но сослатьс�� на нормативные положени�� закона, которые определ��ют юридическое зна-
чение решени�� суда по арбитражному делу при производстве по уголовному делу»�������

Действительно, криминальное банкротство нередко св��зано с незаконным выводом 
средств, проведением фиктивных сделок� Как же можно отказыватьс�� от инструмента 
преюдиции в расследовании данной категории дел? Безусловно, обсто��тельства, уста-
новленные по арбитражному делу, должны быть проверены при производстве по уголов-
ному делу, если их истинность вызывает сомнени�� у суда� Это означает, что арбитражна�� 
преюдици��, игра�� большую роль в уголовном процессе, в то же врем�� не может быть не-
опровержимой� Однако нецелесообразно отказыватьс�� от столь значимого инструмента 
все же не следует�

Проведенное исследование проблем преюдиции позвол��ет сделать вывод о том, 
что законодательство о преюдиции и практика его применени�� не совершенны� Принцип 
объективной истины преюдициальных св��зей судебных актов позвол��ет, с одной сторо-
ны, теоретически обосновать вступление в законную силу мотивов решени��, но с другой 
стороны, этот же принцип не позвол��ет современной российской теории уголовного про-
цесса обсуждать правомерность распространени�� преюдициальности на все без исклю-
чени�� обсто��тельства, составл��ющие фактическую основу приговора�

Внес�� поправки в статью 9� УПК РФ, законодатель тем самым привел в соответст-
вие нормы УПК РФ с положени��ми статей ��, ��8 Конституции РФ и статьи 6 Феде-
рального конституционного закона от ��� декабр�� �996 г� № �-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации», т�е� подтвердил межотраслевой характер преюдиции, использу-
емый в российской правовой доктрине�

����� СЗ РФ� �998� № �� Ст� ����
������ Гореликова А�Г� Преюдици�� в уголовном процессе РФ: автореф� дис� ��� канд� юрид� наук� М�, �����  
С� ���
����4 Колоколов Н�А� Преюдици��� Преступлени�� в сфере экономики: факты одни, а их оценки у судов об-
щей юрисдикции и арбитражных судов разные // Юрист� ���9� № 6� С� 64�
������ Чащина И� Преюдициональное значение дл�� уголовного дела обсто��тельств, установленных реше-
нием арбитражного суда // Уголовное право� ����� № �� С� ����-��6�
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Как видно из вышеизложенного примера по делу компании «Вашъ финансовый по-
печитель», изменени�� внесенные в статью 9� УПК РФ должны иначе сформировать пра-
воприменительную практику, определить единый подход в применение судами и иными 
органами положений, относ��щихс�� к преюдиции, исключить имевшие место противоре-
чи�� и конкуренцию между полномочи��ми и решени��ми судов различных отраслей�

Однако, на основании вышеизложенного, можно утверждать о наличии имеющихс�� 
недостатков применени�� положений статьи 9� УПК РФ� В частности, если судебное ре-
шение арбитражного или гражданского суда прин��то на основании сфальсифицирован-
ных доказательств с целью исключени�� ответственности лица)� В качестве примера мож-
но привести ситуацию, когда лицо, мошенническим путем завладевшее ценной бумагой, 
на ее основании обращаетс�� в суд и суд выносит решение в пользу мошенника� Ответчик 
(потерпевший) обращаетс�� в правоохранительные органы с за��влением о совершении в 
отношении его мошеннических действий� А мошенник в ходе проведени�� проверочных 
меропри��тий по этому за��влению либо предварительного расследовани�� предъ��вл��ет су-
дебное решение, которое имеет преюдициальную силу дл�� следстви��� В такой ситуации 
возникает вопрос: каким образом следствие должно установить обсто��тельства дела, ког-
да они уже установлены судом на основании сфальсифицированных доказательств?

На наш взгл��д, целесообразно внести в статью 9� УПК РФ, изменение, изложив ее 
в следующей редакции:

«Обсто��тельства, установленные вступившим в законную силу приговором либо 
иным вступившим в законную силу решением суда, прин��тым в рамках гражданского, ар-
битражного или административного судопроизводства, признаютс�� судом, прокурором, 
следователем, дознавателем без дополнительной проверки, если эти обсто��тельства не 
вызывают сомнени�� у суда� При этом такие приговор или решение не могут предрешать 
виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле и подлежат 
оценке в совокупности с иными собранными доказательствами по правилам и в пор��дке, 
установленном статьей 88 насто��щего Кодекса�»

Услови�� применени�� в предполагаемом варианте статьи 9� УПК РФ «если эти об-
сто��тельства не вызывают сомнений у суда» дает возможность исключить сомнительные 
преюдиции и про��вить подлинную уголовно-процессуальна�� преюдици�� указав на ее 
важнейшее значение� Этот факт позволит унифицировать процессуально-правовое ре-
гулирование: решить на основе общих правил проблему законности и обоснованности 
приговора, которое было прин��то в противоречии с выводами суда по другому делу, если 
преюдицирующее решение не было представлено суду первой инстанции по обсто��-
тельствам, за которые отвечает заинтересованна�� сторона� Кроме того, данное наше пред-
ложение соответствует доктринальным положени��м об опровержимых уголовно – про-
цессуальных презумпци��х и призвано упор��дочить единообразную судебную практику�

Предполагаемый вариант статьи 9� УПК РФ:
«Обсто��тельства, установленные вступившим в законную силу приговором либо 

иным вступившим в законную силу решением суда, прин��тым в рамках гражданского, ар-
битражного или административного судопроизводства, признаютс�� судом, прокурором, 
следователем, дознавателем без дополнительной проверки, если эти обсто��тельства не 
вызывают сомнени�� у суда� При этом такие приговор или решение не могут предрешать 
виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле и подлежат 
оценке в совокупности с иными собранными доказательствами по правилам в пор��дке, 
установленном статьей 88 насто��щего Кодекса�»�
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О ПРОБЛЕМАХ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ 
С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Мазуров И.Е.
преподаватель кафедры криминалистики

Казанского юридического института МВД России

Проблема торговли людьми – одно из негативнейших ��влений современного об-
щества – впервые была подн��та мировыми правозащитниками в начале ХХ в� В то врем�� 
особое внимание удел��лось женщинам из Великобритании, которых вынуждали к про-
ституции в странах континентальной Европы� Так по��вилс�� термин «белое рабство», 
который позднее распространилс�� на общее пон��тие торговли людьми� Ввоз женщин в 
другие иностранные государства в качестве «невест по переписке», домработниц, офици-
анток или фотомоделей очень часто служил дл�� вовлечени�� их в работу в секс-бизнесе�

С тех пор феномен торговли людьми подвергаетс�� посто��нному анализу и ��вл��етс�� 
предметом многих споров и дискуссий� Однако если посмотреть на большинство доку-
ментов, публикаций, выступлений по проблеме, то станет очевидным, что, часто говор�� 
о «торговле людьми», имеют в виду «торговлю женщинами»� При этом в большинстве 
случаев речь идет о торговле женщинами с целью использовани�� в проституции, порно-
бизнесе, сексуальной сфере и т� д�

Безусловно, торговл�� женщинами ��вл��етс�� составной частью преступлени�� «тор-
говл�� людьми»� Большинство пострадавших от данного вида преступлени�� женщины, а 
в частности девушки в возрасте �9–�4 лет� Однако, пон��тие «торговл�� людьми» ��вл��етс�� 
более широким: жертвой этого преступлени�� может быть любое лицо, независимо от 
пола и возраста� Целью торговли женщинами ��вл��етс�� сексуальна�� эксплуатаци��, кото-
ра�� составл��ет 66 % – это может быть насильственный брак, принудительный труд, ис-
пользование в домашнем хоз��йстве, промышленном или сельскохоз��йственном секторах, 
рождение ребенка принудительно или по заказу, использование в сексуальном бизнесе� 
Мужчин преимущественно используют на стройках, в промышленности, сельском хо-
з��йстве, т�е� привлекают к трудовой эксплуатации, котора�� составл��ет ��� %, детей – дл�� 
попрошайничества, составл��ющей 4 %, лиц любого пола и возраста – дл�� изъ��ти�� орга-
нов дл�� трансплантации� 

В соответствии со ст� ��7�� УК РФ под торговлей людьми понимаетс�� купл��-про-
дажа человека либо его вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение, 
совершенные в цел��х его эксплуатации����6�

Важную роль в борьбе с криминальным бизнесом, основанном на торговле людьми, 
безусловно, призван сыграть Федеральный закон «О государственной защите потерпев-
ших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от �� августа ���4 
года № ��9-ФЗ, которым предусмотрен комплекс мер, осуществл��емых в цел��х обеспе-
чени�� безопасности защищаемых лиц� Ими в соответствии с положени��ми ст� � Закона 
могут быть за��вители, очевидцы и жертвы преступлени������7�

����6 Уголовный кодекс Российской Федерации от ��� июн�� �996 г�
����7 Федеральный закон Российской Федерации от �� августа ���4 года N ��9-ФЗ «О государственной за-
щите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»�
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Немаловажной проблемой «торговли людьми» ��вл��етс�� то, что в возбужденных уго-
ловных делах по ст� ��7�� и ��7�� российские правоохранительные органы недостаточно 
используют проактивную стратегию – большинство преступлений вы��влено с использо-
ванием реактивной стратегии – в ответ на за��влени�� потерпевших, их родственников или 
другие поступившие «сигналы», а также как «побочный» эффект при расследовании дру-
гих преступлений (содержание притона, вовлечение в проституцию и т�п�)� Проактивна�� 
стратеги�� зависит от характера преступлени�� и может включать следующие действи��:

– проверки жилых и офисных помещений в цел��х обнаружени�� борделей, подполь-
ных производств; 

– мониторинг местной секс-индустрии на всех уровн��х (улична��, бордели, гостини-
цы, бары и клубы, сауны, массажные салоны и т�п� агентства эскорт-услуг и пр�; 

– мониторинг строек, рынков, вокзалов, и других «рисковых» объектов с точки зре-
ни�� распространени�� торговли людьми и рабского труда; 

– рейды по «черным биржам труда» (где много мигрантов); 
– мониторинг рекламных объ��влений в СМИ и в других местах (рекламные доски, 

на остановках транспорта и пр�)
– особенно действенны в цел��х вы��влени�� проституции и случаев сексуальной экс-

плуатации (специалисты называют рекламу «ахиллесовой п��той» секс-торговцев)�
Трудность подобных мер состоит в том, что полици�� часто коррумпирована и участ-

вует в доходах «хоз��ев» всех перечисленных заведений, а не коррумпированна�� часть 
правоохранительных органов имеет ограниченный доступ к таким объектам� Необходи-
мо отметить, что де��тельность правоохранительных органов по борьбе с торговлей людь-
ми в целом неудовлетворительна�

Несмотр�� на то, что пальму первенства эксперты отдают проактивным методам вы-
��влени�� преступлений и ведени�� дел, немала�� роль отводитс�� и реактивным методам, 
т�е� отработке правильных и эффективных путей реагировани��, когда возникают обсто��-
тельства, требующие срочной реакции со стороны правоохранительных органов (напри-
мер, «возникающий» в поле зрени�� полиции сигнал о преступлении)�

Таким обсто��тельством может быть следующее:
�� Обращение жертвы преступлени��, котора�� находитс�� в ситуации торговли людь-

ми, (либо находилась в ней раньше);
�� Вы��вление жертвы торговли людьми в процессе различных рейдов, проверок, 

расследований и других меропри��тий (такие меропри��ти�� могут быть специализирован-
ными и направленными на раскрытие случаев торговли людьми, а могут иметь и другие 
цели – вы��вление нелегальных мигрантов, подпольных производств, борделей, каналов 
наркотрафика и пр�);

��� Обращение «третьей стороны» с сообщением о предположительно имеющем 
место случае торговли людьми (такой «стороной» может быть НПО, куда обратилась 
жертва, социальный работник, представитель образовательного учреждени�� или другой 
организации, родители или друзь�� предполагаемой жертвы, любое частное лицо иди 
организаци��);

4� Публикаци�� в СМИ и другое�
Особенности вы��влени�� преступлени�� зависит от формы торговли людьми� Легче 

вы��вить те формы торговли, которые как-то про��вл��ют себ�� в «открытом» обществе – че-
рез рекламу услуг, продажу конечного продукта и т�п� Это, в первую очередь, торговл�� 
людьми с целью сексуальной эксплуатации� Дл�� вы��влени�� таких преступлений в Рос-
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сии и в других странах широко примен��етс�� метод «контрольной закупки» предлагаемой 
услуги����8�

Гораздо труднее вы��вить случаи торговли людьми в цел��х эксплуатации рабско-
го труда� Эта цепочка торговли завершаетс�� часто на подпольном производстве, цехе, 
стройке и т�п�, которые, как правило, хорошо спр��тано и законспирировано под вполне 
легальный объект, не «светитс��» в рекламе и т�п� Здесь невозможны методы «контроль-
ной закупки» и тому подобные� Латентность таких преступлений гораздо выше� Также 
очень трудно вы��вить жертв «домашнего рабства», если они сами, соседи, знакомые, гос-
ти или другие случайные лица не за��в��т о совершенном преступлении� Отчасти поэтому, 
веро��тно, в статистике чаще фигурируют свидетельства о секс-торговле, чем о любой 
другой ее форме� Так рождаетс�� миф о том, что торговл�� людьми это в основном торговл�� 
женщинами в цел��х принуждени�� их к проституции����9�

В контексте России, с ее огромными масштабами эксплуатации людей, в том чис-
ле мигрантов, в теневой экономике очень важно разрушить этот миф и разработать эф-
фективные методы вы��влени�� преступлений, св��занных с эксплуатацией рабского труда� 
Дл�� вы��влени�� таких преступлений можно использовать существующий опыт вы��вле-
ни�� теневых экономических объектов и структур� Здесь может оказатьс�� эффективным 
сотрудничество подразделений уголовного розыска с инспекцией по труду, органами эко-
номического контрол�� на территории� Среди возможных методов эксперты подчеркива-
ют следующие:

�) Рейды на торговых «точках» – проверки документации на продаваемый товар, 
(«Чаще легче вы��вить нарушени�� при торговле таким товаром (произведенным с исполь-
зованием рабского труда), чем при его производстве, а затем проследить по цепочке до 
производител�� и проверить, не производитс�� ли товар с использованием рабского труда� 
Однако дл�� этого работники ОБЭП и инспекции труда должны работать в сотрудничес-
тве с угрозыском и УБОП»)�

�) Рейды на подпольных и теневых биржах;
��) Мониторинг рекламы товара по демпинговым ценам в СМИ и Интернет;
4) Проверки складских, заводских и иных подобных помещений, наход��щих-

с�� в частной собственности, где может примен��тьс�� рабский труд мигрантов и других 
граждан�

Анализ практики борьбы с преступлени��ми, св��занными с торговлей людьми, поз-
вол��ет сделать вывод, что в насто��щее врем�� требуют решени��, в том числе и законода-
тельного характера следующие задачи: 

А) Прин��тие базового закона о противодействии торговле людьми;
Б) Увеличение санкции за преступлени��, предусмотренные ч� � ст� ��7-� и ч� � ст� 

��7-� УК РФ;
В) Основу процессов раскрыти�� и расследовани�� рассматриваемого вида преступ-

лений должна составл��ть разведывательна�� информаци�� и грамотное, основанное на за-
коне, документирование преступной де��тельности торговцев людьми и лиц, осуществ-
л��ющих ту или иную форму эксплуатации человека� 

����8 Ищенко Е�П� Криминалистика / Е�П� Ищенко, А�А� Топорков; под ред� Е�П� Ищенко� М�: Изд-во МГЮА, 
���7� С� 497-��68�
����9 Россинска�� Е�Р� Криминалистика� М�: Норма, ���6� С� ���8-�7���
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О КАТЕГОРИЗАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО УГОЛОВНОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЦАРСКОЙ, СОВЕТСКОЙ И ПОСТСОВЕТСКОЙ 

РОССИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ГЕРМАНИИ (ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ)

Малков В.П.
д.ю.н., профессор,

заслуженный деятель науки
Российской Федерации и Татарской АССР,

заведующий кафедрой уголовного права и процесса
Института экономики, управления и права (г. Казань)

Пожалуй, первым кодифицированным источником русского права, в том числе и 
уголовного, можно считать Соборное уложение �649 года� В этом законодательном акте 
еще нет положений о категоризации преступлений�

Перва�� попытка разделени�� совершаемых преступлений на разные категории была 
предприн��та в Проекте Уголовного Уложени�� �8��� года� В частности, в § � главы первой 
Проекта указывалось, что преступление бывает: а) Государственное; б) Общественное; 
в) Частное (здесь и далее курсив наш - В�М�)�

Преступлением по этому Проекту Уложени�� признавалось «вс��кое законом запре-
щенное и зловредное де��ние, произвольно учиненное» (§ � главы �-ой)��6��

Согласно § �� главы �-ой Проекта государственным преступлением признавалось 
то, которым нарушаютс�� права и оскорбл��етс�� Величество Государ�� и Его Дома, или 
нарушаютс�� права и спокойствие Государства� В соответствии с §4 главы �-ой Проекта 
Уложени�� общественным преступлением признавалось то, которым нарушаетс�� спокойс-
твие и безопасность какой либо области, округа, или селени��, или сослови��� 

В § �� главы �-ой данного Документа устанавливалось, что частным преступлением 
��вл��етс�� то, которым нарушаютс�� токмо права или безопасность одного или нескольких 
частных лиц, оно бывает сопровождаемо или несопровождаемо общею опасностью� 

Других каких-либо положений, относ��щихс�� к правовым последстви��м принадлеж-
ности указанных выше категорий преступлений в Проекте Уголовного Уложени�� �8��� г� 
не содержалось�

Названный выше Проект Уложени�� не был прин��т и поэтому его положени�� о ка-
тегоризации преступлений не были воплощены в уголовное законодательство царской 
России того времени�

Важной вехой в систематизации законодательства царской России ��вл��етс�� Свод 
законов Российской империи �8��� г�, а уголовного – том XV этого Свода� В этот законо-
дательный акт неоднократно вносились изменени�� и дополнени����6��

В названном законодательном акте не было каких-либо указаний по вопросам кате-
горизации преступлений�

��6� Проект Уголовного Уложени�� Российской Империи� Часть перва��, Основани�� уголовного права� 
Напечатано при Сенатской Типографии в Санкт-Петербурге �8��� г�
��6� Свод законов Российской Империи� Полный текст всех �6 томов� В п��ти книгах� Том XV/� Уложение 
о наказани��х уголовных и исправительных� Устав о наказани��х, налагаемых мировыми судь��ми� 
Уголовное уложение / Консультант Плюс� Дата обращени�� �� феврал�� ����� г�
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В этом отношении первые указани�� на категоризацию преступлений по��вились в 
Уголовном Уложении России от �� марта �9��� г���6� В соответствии со ст� �� этого Доку-
мента преступные де��ни�� в зависимости от т��жести указанного в законе наказани�� за 
соде��нное подраздел��лись на три категории: на т��жкие преступлени��, преступлени�� и 
проступки�

Преступные де��ни��, за которые в законе определены, как высшее наказание, смерт-
на�� казнь, каторга или ссылка на поселение, признавались т��жкими преступлени��ми�

Преступные де��ни��, за которые в законе определены, как высшее наказание, заклю-
чение в исправительном доме, крепости или тюрьме� именовались преступлени��ми�

Преступные де��ни��, за которые в законе определены� как высшее наказание, арест 
или денежна�� пен��, признавались проступками�

Уголовно-правовое значение принадлежности совершенного лицом преступного 
де��ни�� к категории т��жких преступлений, преступлений и проступков, в Уголовном Уло-
жении �9��� г� предусматривалось применительно к отдельным институтам уголовного 
законодательства�

Так, в ст� 4� этого Уложени�� применительно к случа��м преступного де��ни��, совер-
шенного несовершеннолетним в возрасте от дес��ти до семнадцати лет, относ��щегос�� к 
категории т��жкого преступлени�� или преступлени��, устанавливалось, что в таком случае 
несовершеннолетний мог быть помещен в воспитательно-исправительное учреждение, а 
несовершеннолетний от четырнадцати до семнадцати лет, учинивший т��жкое преступ-
ление, обращалс��, по преимуществу, в воспитательно-исправительное заведение, а при 
невозможности поместить в оное - в особо приспособленные дл�� несовершеннолетних 
помещени�� при тюрьмах или арестных домах�

Во всех иных случа��х несовершеннолетние правонарушители могли отдаватьс�� 
под ответственный надзор родител��м или лицам, на попечении которых они состо��ли, 
или другим благонадежным лицам, изъ��вившим на то свое согласие�

Несовершеннолетние женского пола, в случае невозможности поместить их в вос-
питательно-исправительное заведение, могли быть отданы в женские монастыри их ве-
роисповедани��, если по установленным правилам, дл�� сих монастырей, жительство в 
них посторонним лицам не воспрещено� Отданные в воспитательно-исправительные за-
ведени�� или в особо приспособленные дл�� несовершеннолетних помещени�� при тюрь-
мах или арестных домах, или в монастыри, могли быть оставл��емы в этих заведени��х, 
или помещени��х, или монастыр��х до достижени�� двадцати одного года

Уголовно-правовое значение принадлежности совершенного преступного де��ни�� 
к категории т��жких преступлений, преступлений или проступков, сводилось также к 
тому, что в соответствии со ст� 48 Уголовного Уложени�� �9��� г� т��жкие преступлени�� 
наказывались при наличности вины умышленной, преступлени�� - при наличности вины 
умышленной, а при наличности вины неосторожной - только в случа��х, особо законом 
указанных�

Проступки наказывались не только при наличности вины умышленной, но и неос-
торожной, за исключением, особо указанных законом�

В ст� 49 Уголовного Уложени�� �9��� г� также устанавливалось что покушение на 
т��жкие преступлени�� наказуемо, а в случа��х, особо законом указанных и покушение на 

��6� Уголовное Уложение // Приложение к Собранию узаконений и распор��жений Правительства за �9��� г� 
№ ��8 отд��� Ст� 4�6�
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преступление наказуемо, однако предусмотренное на соответствующее де��ние наказа-
ние см��гчалось на основани��х� установленных ст� ���� этого Уложени��� 

Покушение на проступки по Уголовному Уложению России �9��� года признава-
лось ненаказуемым�

Неодинаково по рассматриваемому Уголовному Уложению регламентировались 
правовые услови�� ответственности соучастников преступлени�� в зависимости от при-
надлежности его к категории т��жкого преступлени��, преступлени�� или проступка�

В ст���� этого Уложени�� указывалось, что соучастники т��жкого преступлени�� и прес-
туплени�� подлежат наказанию� в законе за учиненное преступное де��ние положенное, но 
дл�� пособника, коего помощь была несущественна, наказание см��гчаетс�� на основани��х, 
статей ���� установленных�

Из соучастников проступка наказывалс�� только непосредственно учинивший его 
или участвовавший в исполнении оного, подстрекатель же и пособник подлежали нака-
занию только в случа��х, особо указанных законом�

Интерес представл��ют положени�� ст� ��� Уголовного Уложени�� �9��� г�, в соответст-
вии с которой согласившийс�� прин��ть участие в сообществе дл�� учинени�� т��жкого прес-
туплени�� или преступлени�� и не отказавшийс�� от дальнейшего соучасти��, но не быв-
ший соучастником т��жкого преступлени�� или преступлени��, отвечает только за участие 
в сообществе�

Участие в сообществе дл�� учинени�� т��жкого преступлени�� или преступлени�� или 
в шайке, составившейс�� дл�� учинени�� нескольких т��жких преступлений или преступле-
ний, наказываетс�� в случа��х, особо законом указанных�

В первом кодифицированном уголовном законе советской России (в ст� �7 УК 
РСФСР �9�� г�) устанавливались две категории преступлений: а) направленные против 
установленных рабоче-кресть��нской властью основ нового правопор��дка или признава-
емые ею наиболее опасными, по которым определенный кодексом низший предел на-
казани�� не подлежит понижению судом, и б) все остальные преступлени��, по которым 
установлен высший предел определ��емого по суду наказани����6���

В Особенной части УК �9�� г� выдел��лись также «Государственные преступлени��» 
(среди них различались контрреволюционные преступлени�� (ст� ��7-7��), и преступлени�� 
против пор��дка управлени�� (ст� 74-��4)� В главе второй Особенной части УК �9�� г� пре-
дусматривались « должностные (служебные) преступлени��» (ст� ����-��8), в главе ��-ей 
- преступлени�� «о нарушении правил об отделении церкви от государства» (ст���9-����); в 
главе IV - «преступлени�� хоз��йственные» (ст� ��6-�4�); в главе V - « преступлени�� против 
жизни, здоровь��, свободы и достоинства личности» (ст� �4�-�79); в главе VI - «имущест-
венные преступлени��» (ст� �89-�99); в главе VII - «воинские преступлени��» (ст� ���-��4); 
в главе VIII - за «нарушение правил, охран��ющих народное здравие, общественную безо-
пасность и публичный пор��док» (ст� ����-��7)�

В ст� � Основных началах уголовного законодательства СССР и союзных рес-
публик от ��� окт��бр�� �9�4 г� устанавливалось, что подлежат различию две категории 
преступлений:

а) направленные против основ советского стро��, установленного в Союзе ССР во-
лею рабочих и кресть��н, и потому признаваемые наиболее опасными;

��6�� Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР �9�7–�9��� гг� / под ред� 
проф� И�Т� Гол��кова� М�: Гос� изд-во юрид� лит-ры, �9����� С� ��9�
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б) все остальные преступлени���
В названной статье Основных начал также было сказано, что за первые преступле-

ни�� в уголовных законах Союза ССР и союзных республик подлежит определению пре-
дел, ниже которого суд не может назначить меру социальной защиты, по всем остальным 
преступлени��м подлежит определению в законе лишь высший предел��64�

В ст�46 раздела V Общей части УК РСФСР �9�6 г� «О пор��дке применени�� мер со-
циальной защиты судебно-исправительного характера» предусматривалось, что преступ-
лени��, предусмотренные насто��щим Кодексом, раздел��ютс�� на: а) направленные против 
основ советского стро��, установленного в Союзе ССР властью рабочих и кресть��н, и 
признаваемые в силу этого наиболее опасными, б) все остальные преступлени���

Указывалось также на то, что за преступлени�� первой категории кодексом опреде-
лен предел, ниже коего суд не вправе назначать меру социальной защиты судебно-испра-
вительного характера� По всем остальным преступлени��м кодекс определ��ет лишь вы-
сший, допустимый дл�� суда, предел��6��� В Особенной части этого УК предусматривалась 
специальна�� глава о контрреволюционных преступлени��х, в которой указывались виды 
контрреволюционных преступлений (ст���8��-��8��8)�

��� декабр�� �9��8 г� были утверждены Основы уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик��66� В первоначальной редакции этих Основ не было указаний 
о разделении совершаемых преступлений на определенные категории, что влекло бы за 
собой различные уголовно-правовые последстви���

�7 окт��бр�� �96� г� утвержден УК РСФСР �96� г� и введен в действие с � ��нвар�� �96� 
года��67� В первоначальной редакции УК �96� г� также не содержалось каких-либо указа-
ний на категории т��жести совершаемых преступлений� Лишь в св��зи с прин��тием Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от �� ма�� �96� г� «Об усилении борьбы с особо 
опасными преступлени��ми»��68, и в св��зи с Законом РСФСР от ��� июл�� �96� г� в Уголов-
ный кодекс �96� г� введены категории особо т��жкого преступлени�� (ст� ���, �4), т��жкого 
преступлени�� (примечание к ст� �4), малозначительного преступлени�� (п��� ст� ���), госу-
дарственного преступлени�� и особо опасного государственного преступлени��� 

При определении принадлежности преступлени�� к той или иной категории т��жести 
использовались в то врем�� неодинаковые критерии, поэтому подобный подход законода-
тел�� к решению рассматриваемого вопроса по УК РСФСР �96� г� вр��д ли можно считать 
научно-обоснованной категоризацией преступлений по какому-либо одному критерию�

С прин��тием УК РФ �996 г� российское законодательство вновь вернулось к катего-
ризации преступлений по критерию т��жести вида и размера предусмотренного законом 
наказани�� за совершенное преступление��69�

В первоначальной редакции ст� ��� УК РФ �996 г�, названные «Категории преступ-
лений» устанавливались в зависимости от характера и степени общественной опасности 
де��ни��� В ст� ��� УК, в частности устанавливалось, что де��ни��, предусмотренные нас-
то��щим Кодексом, подраздел��ютс�� на преступлени�� небольшой т��жести, преступлени�� 

��64 Указ� Сборник� С�����
��6�� Указ� Сборник� С� �64�
��66 Ведомости Верховного Совета СССР� �9��9� № ��
��67 Законы РСФСР и постановлени�� Верховного Совета РСФСР� Прин��ты на третьей сессии Верховного 
Совета РСФСР п��того созыва� Издание Верховного Совета РСФСР� �96��
��68 Ведомости Верховного Совета СССР� �96�� № �9�
��69 Собрание законодательства Российской Федерации� �996� №���� Ст� �9��4 и �9�����
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средней т��жести, т��жкие преступлени�� и особо т��жкие преступлени��� Признаки указан-
ных категорий преступлений были описаны в част��х второй, третьей, четвертой и п��той 
статьи ��� УК РФ� Федеральным законом № 4��-ФЗ от �7�������� г� «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» признаки преступлений небольшой т��жести и средней т��жести 
изменены (в ч�� ст���� указано вместо «не превышает двух лет лишени�� свободы» - пре-
дусмотрено «не превышает трех лет лишени�� свободы», а в ч��� ст� ��� УК применительно 
к неосторожным преступлени��м указано «превышает три года лишени�� свободы» вместо 
«превышает два года лишени�� свободы»��7��

Тем же Федеральным законом № 4��-ФЗ от �7�������� г� ст� ��� УК РФ дополне-
на частью шестой, согласно которой суд наделен правом с учетом фактических обсто��-
тельств преступлени�� и степени его общественной опасности при наличии см��гчающих 
наказание обсто��тельств и при отсутствии от��гчающих наказание обсто��тельств изме-
нить категорию преступлени�� на менее т��жкую, но не более чем на одну категорию прес-
туплени�� при условии, что за совершение преступлени��, указанного в части третьей нас-
то��щей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее трех лет лишени�� 
свободы, или другое более м��гкое наказание; за совершение преступлени��, указанного в 
части четвертой насто��щей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее 
п��ти лет лишени�� свободы, или другое более м��гкое наказание; за совершение преступ-
лени��, указанного в части п��той насто��щей статьи, осужденному назначено наказание, не 
превышающее семи лет лишени�� свободы�

Названную новеллу следует признать сомнительной, поскольку суд надел��етс�� 
полномочи��ми законодател��, что противоречит ст� �4 Конституции РФ� Мне представ-
л��етс��, что указанное новшество закона выходит за пределы полномочий суда как органа 
правосуди���

По действующему Уголовном кодексу ФРГ �87� г� (с последующими многочислен-
ными изменени��ми и дополнени��ми), преступные де��ни�� подраздел��ютс�� на две кате-
гории: преступлени�� и проступки� Этому обсто��тельству, как и в российском уголовном 
законодательстве, придаетс�� уголовно-правовое значение�

Согласно (�) § �� УК ФРГ преступлени��ми ��вл��ютс�� противоправные де��ни��, за 
которые предусмотрено в качестве минимального наказани�� лишение свободы на срок не 
менее одного года и более строгое наказание�

В соответствии (�) § �� этого УК, проступками ��вл��ютс�� противоправные де��ни��, 
за которые предусмотрено в качестве минимального наказани�� лишение свободы на бо-
лее короткий срок или денежный штраф� Особый интерес дл�� российского читател�� и 
законодателей представл��ют положени�� п� (��) § �� УК ФРГ, согласно которым от��гчаю-
щие или см��гчающие обсто��тельства, которые предусмотрены положени��ми Общей час-
ти или дл�� особо т��жких либо менее т��жких случаев, не имеют значени�� дл�� данной 
классификации�

Это положение федерального уголовного законодательства Германии дает осно-
вание усомнитьс�� в обоснованности и законности наделени�� судов общей юрисдикции 
России правомочием измен��ть категорию т��жести совершенного преступлени�� на ме-
нее т��жкую с учетом наличи�� см��гчающих обсто��тельств и при отсутствии от��гчающих 
обсто��тельств�

��7� Собрание законодательства Российской Федерации� ����� № ���� Ст� 7��6��
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Как и по российскому уголовному законодательству, принадлежности совершенно-
го де��ни�� к категории преступлени�� или проступка придаетс�� соответствующее уголов-
но-правовое значение�

Так, в п� (�) § ��� УК ФРГ покушение на преступление наказуемо всегда, покушение 
на проступок - лишь в том случае, если это пр��мо предусматриваетс�� законом�

Кроме того, в абз�� §78 УК устанавливаетс��, что преступлени��, указанные в § ���а 
( геноцид) и § ��� (т��жкое убийство) давностью не погашаютс���

Сравнительное изучение уголовного законодательства Российской Федерации и 
Федеративной Республики Германии о категоризации преступлений имеет не только поз-
навательное значение, но и может использоватьс�� в научно-педагогической работе, а так-
же в законотворческой де��тельности�

ИНФОРМАТИВНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ЛИЦОМ, СОВЕРШИВШИМ 
ТЯЖКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, И ПОТЕРПЕВШИМ (ЖЕРТВОЙ)571

Малыхина Н.И.
к.ю.н., доцент, доцент кафедры методологии криминалистики

Саратовской государственной юридической академии

При расследовании т��жких преступлений против личности в цел��х установлени�� 
преступника особую информативную роль представл��ет исследование св��зей между по-
терпевшей (жертвой) и лицом, совершившим общественно опасное де��ние�

Потерпевший (жертва) и преступник всегда наход��тс�� между собой в специфичес-
ких св��з��х, отношени��х в общей системе «жертва – преступник»��7�� В литературе указан-
ные категории рассматриваютс�� как парные, а св��зи между ними ��вл��ютс�� закономер-
ными��7��� Это объ��сн��етс�� следующими типичными обсто��тельствами: �) определенной 
избирательностью в действи��х преступника, указывающей на взаимосв��зь между лич-
ностными особенност��ми преступника и потерпевшего; �) наличием и характером св��-
зей и отношений между потерпевшим и преступником, вли��ющих на цель, мотив, место, 
врем��, способы совершени�� и сокрыти�� преступлени��� Вы��вление и изучение кримина-
листически значимых личностных особенностей потерпевшего и его поведени�� (до, в 
момент и после совершени�� преступлени��) дают возможность более глубоко разобратьс�� 
во многих обсто��тельствах преступлени��, особенно указывающих на своеобразие, на-
правленность и мотивы поведени�� преступника, его общие (типовые) и индивидуальные 
свойства�

Стереотипное поведение потерпевшего в определенных услови��х позвол��ет пре-
ступнику планировать свои действи��, повышает возможности реализации преступле-
ни��� Жертву и преступника могут объедин��ть общие интересы, увлечени��, общий спо-
соб проведени�� свободного времени� Наличие определенных критериев выбора жертв 

��7� Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №��-�6-������9)�
��7� См�: Тищенко В�В� Криминалистическое значение св��зи «преступник – жертва» дл�� методики рассле-
довани�� // Криминалистика и судебна�� экспертиза� Киев, �978� Вып� �6� С� ����-��9�
��7�� Подробнее см�: Андреев С�В�, Бертовский Л�В�, Образцов В�А� Парные категории в криминалистике 
и в практике вы��влени�� и раскрыти�� преступлений // Криминалистические чтени��, посв��щенные ���-
летию со дн�� рождени�� профессора Б�И� Шевченко: тез� выступ� М�, ���4� С� 4�-4���
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опосредует высокую веро��тность предыдущего знакомства с ними� Прав Е�Е� Центров, 
указыва��, что «��� преступник, оценива�� реальную ситуацию (обстановку), в которой ему 
предстоит действовать или в которой он уже действует, не может не учитывать возраст, 
пол, физическую силу, интеллектуальные возможности, нравственно-психологические 
и другие личностные особенности потерпевшего»��74� Поэтому, как правило, из знаний 
о личностных особенност��х потерпевшего выдвигаютс�� версии о лице, совершившем 
преступление�

Св��зь между преступником и потерпевшим, ее типичное содержание зависит, 
прежде всего, от обсто��тельств ее образовани��, т�е� от наличи�� и вли��ни�� различных от-
ношений, существовавших или образовавшихс�� между преступником и его жертвой до 
совершени�� преступлени���

С учетом этого по указанному основанию можно выделить следующие типичные 
ситуации, отражающие наличие или отсутствие св��зи между преступником и потерпев-
шим (жертвой)�

�� Типична�� ситуаци��, при которой потерпевший (жертва) и преступник не встреча-
лись, не были знакомы и не располагали какой-либо информацией друг о друге (отсутст-
вие св��зи)� Эти ситуации чаще всего имеют место при совершении, например, убийств 
из хулиганских побуждений, уличных разбойных нападений, пос��гательств на таксистов, 
водителей, занимающихс�� частным извозом, и т�д� Така�� ситуаци�� в силу случайного ха-
рактера ее образовани�� менее всего информативна в ракурсе реконструкции свойств и 
состо��ний лица, совершившего преступление, но часто указывает на физическую силу, 
интеллектуальные способности и нравственно-психологические качества преступника� 
Здесь особо важно проследить линию поведени�� потерпевшего перед пос��гательством, 
учесть и проверить все возможные его встречи, места передвижени�� и пребывани���

�� Типична�� ситуаци��, при которой потерпевшему неизвестны преступник и иные 
сведени�� о нем, а преступник располагает различными сведени��ми о потерпевшем (в 
основном сведени��ми, полученными в ходе изучени�� преступником будущей жертвы)� 
В данном случае св��зь носит односторонний характер� Она характеризует де��ни��, совер-
шаемые с преступным профессионализмом высокой степени, тщательной подготовкой 
и, как следствие, имеет достаточно высокую информативность� Особо важное значение 
поэтому приобретает вы��вление источников сведений о потерпевшем, которыми могло 
воспользоватьс�� лицо, совершившее преступление� 

Следует учитывать, что выбор жертвы предопределен различными критери��ми� 
Так, например, Л�В� Пономарева справедливо указывает, что «у каждого «сексуального 
мань��ка» сво�� «узка�� специализаци��», своеобразный «пунктик» − изнасилование только 
малолетних девочек (или недалеко ушедших от них по возрасту несовершеннолетних); 
женщин (девушек), одетых в черные или красные колготки� Этот «пунктик» начинает 
про��вл��ть себ�� еще в раннем детстве (ист��зание животных, причинение боли, страданий 
более слабым и т�п�)� Поэтому ��� при проверке версий необходимо изучать личности по-
дозреваемых, начина�� с раннего детства»��7���

Такие критерии, как, например, сведени�� о потерпевших по делам об убийствах, 
могут ��вл��тьс�� основанием дл�� выдвижени�� версии о возможном их совершении одним 

��74 Центров Е�Е� Криминалистическое учение о потерпевшем� М�, �988� С� ��8�
��7�� Пономарева Л�В� Методика расследовани�� изнасилований: учебное пособие / под ред� В�И� Комиссарова� 
М�, ����� С� 49�
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и тем же лицом� В качестве таких сведений в первую очередь должны рассматриватьс�� 
данные, характеризующие возраст, внешний вид, рост, телосложение, овал лица, цвет 
волос, одежду и иные приметы потерпевших, описание которых составл��етс�� по методу 
словесного портрета в справках по каждому эпизоду убийства, вход��щего в провер��емую 
группу преступлений� 

Полностью поддерживаем замечание А�Н� Васильева и Н�П� Яблокова о том, что во 
многих случа��х нельз�� назвать случайной и трансформацию конкретных лиц в потерпев-
ших от других преступлений��76� Отдельные лица приобретают некоторые виктимогенные 
качества в силу своего аморального поведени��, совершени�� правонарушений, участи�� в 
преступлении, что, собственно, и выступает критерием выбора жертвы и часто позвол��ет 
очертить круг лиц, осведомленных о данного рода де��тельности, социальный статус пре-
ступника, круг его общени��� Нередко преступник подыскивает себе жертву среди таких 
лиц, рассчитыва��, что потерпевший не за��вит о случившемс�� из-за бо��зни скомпромети-
ровать себ�� или опаса��сь привлечени�� к ответственности за совершенное правонаруше-
ние� Отсюда и латентный характер подобных пос��гательств, который может быть вскрыт 
в процессе расследовани�� при тщательном изучении образа жизни, поведени�� потерпев-
шего, его возможных св��зей, возникших в результате общени�� с преступной средой� На 
этот факт может указывать и поведение потерпевшего, заключающеес�� в предумышлен-
ном введении в заблуждение органов расследовани��, сообщении неполных или ложных 
сведений о лице, совершившем преступление, обсто��тельствах происшедшего событи���

Таким образом, критерии выбора жертвы разнообразны и требуют рассмотрени�� 
соответствующей классификации� По критерию выбора жертвы св��зь между преступни-
ком и потерпевшим (жертвой) можно классифицировать на индивидуальную, групповую 
и обезличенную�

Индивидуальна�� св��зь характеризуетс�� тем, что в основу выбора жертвы осознанно 
положен критерий, присущий только конкретной жертве, а также четко у��сненными мо-
тивами, цел��ми совершени�� преступлени��� Так, достаточно распространенные в насто��-
щее врем�� заказные убийства характеризуютс�� наличием определенных св��зей между 
жертвой и лицом, заинтересованным в его устранении (заказчиком)�

Группова�� св��зь возникает, когда выбор жертвы предопределен критерием, прису-
щим конкретной группе людей, которых объедин��ют возраст, пол, образ жизни, род де��-
тельности, черты внешности и т�д� Например, «цвет кожи» ��вл��етс�� основным группо-
вым критерием при выборе жертвы так называемыми бритоголовыми, что с достаточной 
степенью веро��тности типично указывает на соответствующие группы лиц, их интересы, 
примерный возраст, места пребывани��, мотивы и т�д� В качестве примеров можно назвать 
нашумевшие случаи убийства и нанесени�� телесных повреждений различной степени 
т��жести иностранным студентам в Москве, Воронеже� 

Обезличенна�� св��зь характеризуетс�� отсутствием какого-либо четкого критери�� 
выбора жертвы, она свойственна дл�� первой ситуации в классификации по способу об-
разовани��� Личность преступника при этом отличаетс�� тем, что им движет стремление 
в вызывающей форме выразить себ��, показать пренебрежение к обществу, выплеснуть 
отрицательные эмоции вне зависимости от того, кто от этого пострадает� Вследствие 
ощущени�� своей неполноценности, неумени�� находить контакты и управл��ть людьми 

��76 См�: Васильев А�Н�, Яблоков Н�П� Предмет, система и теоретические основы криминалистики� М�, 
�984� С� �����
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преступник демонстрирует и утверждает себ�� в качестве социального существа, личнос-
ти� В роли потерпевшего оказываетс�� любой человек�

Таким образом, исследование критериев выбора жертв, экстрапол��ци�� их на 
свойства лица, совершившего преступление, как правило, дает ответ на вопрос о мо-
тивах преступного поведени��, социальном положении, сферах общени��, психологичес-
ких качествах преступника и их отклонени��х, вызванных различного рода травмами, в 
том числе полученными в детском возрасте� Кроме того, необходимо учитывать мотивы 
преступного поведени�� и их св��зь с выбором жертвы� В зависимости от отношени�� мо-
тива преступлени�� к жертве можно выделить пр��мые и косвенные св��зи между преступ-
ником и жертвой�

Пр��мые св��зи обусловлены тем, что мотивообразующим обсто��тельством ��вл��ет-
с�� сам потерпевший (жертва), его свойства или действи��� Объ��снение этого кроетс�� в 
том, что така�� св��зь возникает при совпадении обладани�� потерпевшим определенными 
свойствами и потребности в них преступника� Например, при совершении сексуальных 
убийств биологические свойства потерпевшего, его внешность могут иметь дл�� преступ-
ника главенствующее значение; прит��гательное значение дл�� преступника часто имеют 
внешние данные женщины – телосложение, рост, предметы туалета� Дл�� определенной 
части убийц главное значение приобретает возраст – детский, подростковый, старчес-
кий��77� При совершении преступлений на почве расовой вражды национальность потер-
певшего определ��ет мотив преступлени���

В других случа��х пр��ма�� св��зь – результат того, что мотивообразующим фактором 
выступают социальные, психологические свойства и состо��ни��, преломленные в дейст-
ви��х потерпевшего� Эта св��зь формируетс�� в результате зависимости между действи��ми 
потерпевшего и свойствами преступника� Последний воспринимает их через призму лич-
ностных свойств, мотивами при этом выступают месть, ревность, зависть� Возникнове-
ние такой св��зи характерно дл�� бытовых, заказных (св��зь «заказчик – жертва») убийств� 
Изнасилование может быть мотивировано чувством мести за субъективно унижающее 
поведение женщины, нанос��щее удар самооценке мужчины�

Косвенные св��зи обусловлены тем, что совершение преступлени�� в отношении кон-
кретного лица есть средство достижени�� другой цели� Иначе говор��, мотив преступного 
поведени�� не св��зан с какими-то свойствами, состо��ни��ми или действи��ми конкретного 
потерпевшего� Потерпевшими могут быть инкассаторы, кассиры, охранники и т�д� К пре-
ступлени��м с такими св��з��ми относ��тс��, например, преступлени�� в среде осужденных, 
совершаемые во исполнение установленных ими «законов», и др�

Все приведенные классификации, так или иначе, помогают дифференцированно 
подойти к реконструкции свойств и состо��ний лица, совершившего преступление�

��� Типична�� ситуаци��, при которой потерпевший состо��л в родстве, свойстве, был 
знаком или встречалс�� с преступником до совершени�� преступлени��� По критерию выбо-
ра жертвы така�� св��зь ��вл��етс��, как правило, индивидуальной�

В цел��х наиболее полного и точного определени�� и реконструкции свойств и со-
сто��ний лица, совершившего преступление, в данных случа��х необходимо изучать ха-
рактер потерпевшего, особенности его поведени�� и ситуации, в которых происходили 
различные знакомства, особенно во врем��, предшествовавшее преступлению�

��77 См�: Протопопов А�Л� Расследование сексуальных убийств� СПб�, �����
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Эта св��зь достаточно неоднородна� Во-первых, можно выделить св��зь, ��вившуюс�� 
следствием определенных взаимоотношений, существовавших до совершени�� преступ-
лени��� Например, жертва убийства по каким-либо причинам оказалась «обременитель-
ной» дл�� преступника� Убийство в этом случае – средство уклонени�� от выполнени�� об��-
занностей по отношению к такому лицу (старые и больные люди, новорожденные и т�д�)� 
В некоторых случа��х преступление совершаетс�� лишь в силу наличи�� у будущей жертвы 
сведений, которые опасны дл�� определенного лица, компрометируют его и т�д�

Рассматриваемую св��зь трудно установить, поскольку имеющиес�� на первоначаль-
ном этапе расследовани�� фактические данные создают видимость совершени�� преступ-
лени�� посторонним лицом, несчастного случа�� и т�п� При этом, как правило, необхо-
димо учитывать то, что лицо, совершившее преступление, нередко оставл��ет на месте 
происшестви�� следы, свидетельствующие об особом характере его отношений с жерт-
вой, о знании образа жизни, привычек потерпевшего, о хорошей ориентированности в 
обстановке�

Во-вторых, можно выделить св��зь, образующуюс�� вследствие остроконфликтной 
ситуации между потерпевшим и преступником� Враждебность и непри��знь могут воз-
никнуть как в течение определенного времени, так и непосредственно перед преступле-
нием, спонтанно вылитьс�� в остроконфликтную ситуацию�

Характер взаимодействи�� этих двух лиц типично вы��вл��етс�� также в процессе 
внимательного изучени�� материальной обстановки места происшестви��, т�е� по следам 
борьбы, самообороны, следам крови, специфическим повреждени��м от использованных 
орудий и иным следам, и путем анализа, сопоставлени�� показаний потерпевшего, свиде-
телей� Важно при этом определить основание конфликта в цел��х выхода на мотив пре-
ступных действий (бездействи��), который детерминирован многими психологическими 
свойствами лица, совершившего преступление�

Кроме того, необходимо учитывать и «крайние» варианты остроконфликтных си-
туаций� Например, в отдельных случа��х, по отдельным категори��м дел предшествующее 
преступное или неправомерное поведение потерпевшего ��вл��етс�� пр��мым мотивообра-
зующим фактором, это характерно дл�� большинства преступлений, совершенных по мо-
тивам мести�

В-третьих, можно назвать св��зь, возникающую вследствие активных действий по-
терпевшего дл�� достижени�� каких-либо целей, сопр��женных с сотрудничеством с пре-
ступником� Например, изнасилованию или развратным действи��м сексуального характе-
ра способствует поведение потерпевшей (потерпевшего), диктуемое развращенностью, 
нездоровым любопытством, корыстной, материальной заинтересованностью и т�д�

В таких случа��х дл�� определени�� свойств и состо��ний лица, совершившего пре-
ступление, необходимо учитывать «вклад», внесенный потерпевшим, его свойства� Это 
в дальнейшем может быть использовано дл�� предупреждени�� совершени�� преступле-
ний этим лицом, например, дл�� пропаганды разъ��снени�� родител��ми несовершенно-
летним дет��м запрета положительно реагировать на предложение незнакомого челове-
ка, а также своих ровесников проследовать к такому человеку за получением подарков, 
денег и т�д� Учет данного признака способствует установлению преступника, его места 
жительства или работы по его прошлым предложени��м подобного рода, попыткам ус-
тановлени�� контактов и знакомств; вы��влению лиц, имеющих желательные дл�� него 
свойства дл�� возможного «сотрудничества», будь то мошенничество или развращение 
малолетних�
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТЯЖКИЕ И ОСОБО ТЯЖКИЕ КОРРУПЦИОННЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Малышева Ю.Ю.
к.ю.н., доцент,

заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса
Университета управления «ТИСБИ»

Процесс развити�� и посто��нного совершенствовани�� общества непрерывен, из 
чего следует, что мы находимс�� посто��нно на пути решени�� проблем� Одни проблемы 
нам удаетс�� решать быстро, другие медленнее и не так, как нам бы хотелось� Пробле-
ма коррупционной преступности в обществе сегодн�� стоит наиболее остро� Коррупци�� 
– серьёзный вызов дл�� любого государства и общества� Масштабы этого социального 
��влени�� способны заметно снизить эффективность государственных институтов, подор-
вать авторитет власти и в целом престиж страны� Без преодолени�� коррупции, ставшей 
системной проблемой, невозможно прогрессивное развитие страны��78�

Коррупцию можно изобличить и искоренить там, где господствуют плюрализм, 
терпимость, нравственность, свобода слова и торжествует принцип личной безопаснос-
ти� Такие услови�� может гарантировать только подлинна�� демократи��� Наша страна на-
ходитс�� на стадии переходного периода, поэтому с одной стороны, по��вилось больше 
возможностей, направленных на борьбу с коррупцией, а с другой стороны, коррумпиро-
ванность общества не стала меньше�

Обратившись к первому официальному источнику - Словарю русского ��зыка, мож-
но найти следующее определение коррупции: коррупци�� – это подкуп, вз��точничество, 
продажность должностных лиц, политических де��телей� Это определение также не дает 
нам четкого ответа, что понимаетс�� под коррупцией�

Коррупци�� (от лат� corruption – подкуп) – процесс, св��занный с пр��мым исполь-
зованием должностным лицом прав, св��занных с его должностью в цел��х личного обо-
гащени��� Итак, содержание коррупции определ��етс�� совокупностью разнообразных 
де��ний (действи�� и бездействи��), совершаемых за незаконное вознаграждение в виде 
незаконного получени�� имущества, услуг или льгот имущественного характера лицом, 
уполномоченным на осуществление государственных функций, путем использовани�� 
своих должностных полномочий� Такой вывод подтверждаетс�� определением корруп-
ции, содержащимс�� в Справочном документе ООН о международной борьбе с коррупци-
ей� «Коррупци��, – говоритс�� в этом документе, – это злоупотребление государственной 
властью дл�� получени�� выгоды в личных цел��х»� Аналогичное определение коррупции 
содержитс�� в отчёте Всемирного банка, посв��щённом роли государства в современном 
мире: коррупци�� – это злоупотребление властью ради личной выгоды��79�

Это определение коррупции мы считаем правильным, хот�� оно представл��етс�� 
слишком широким� Нужно более узкое и точное определение этого пон��ти��� В Кодексе 
поведени�� должностных лиц по поддержанию правопор��дка, прин��том Генеральной Ас-
самблей ООН �7 декабр�� �978 г�, сказано, что пон��тие коррупции должно определ��тьс�� 

��78 Коррупци��: природа, про��влени��, противодействие: монографи�� / отв� ред� Т�Я� Хабриева� М�, ����� 
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��79 Противодействие коррупции� Сборник аналитических материалов� М�: Институт законодательства и 
сравнительного правоведени�� при Правительстве Российской Федерации, ����� С� �6�
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национальным правом� В России в утратившем силу проекте Закона «О борьбе с кор-
рупцией», было дано определение коррупции� Под коррупцией здесь понималось «не 
предусмотренное законом прин��тие материальных и иных благ и преимуществ лицами, 
уполномоченными на выполнение государственных функций, или лицами, приравнен-
ными к ним, путем использовани�� своего статуса и св��занных с ним возможностей (про-
дажность), а также подкуп указанных лиц путем противоправного предоставлени�� им 
физическими и юридическими лицами этих благ и преимуществ»�

Из этого определени�� коррупции следует, что непременными признаками корруп-
ционного преступлени�� ��вл��ютс��:

– непосредственное нанесение ущерба авторитету публичной службы (государст-
венной службы, службы в органах местного самоуправлени��, непосредственному испол-
нению функций органов государственной власти), а также непубличной службы (службы 
в коммерческих и иных организаци��х); 

– незаконный (противоправный) характер получаемых государственным (муници-
пальным) служащим или иным публичным служащим либо служащим коммерческой или 
иной организации преимуществ (имущества, услуг или льгот имущественного характера);

– использование виновным своего служебного положени�� вопреки интересам 
службы;

– наличие у совершившего коррупционное преступление признаков лица, прина-
длежащего к одной из категорий, указанных в примечани��х к ст� �8�� и ст� ��� УК РФ;

– наличие у виновного умысла на совершение действий (бездействий), объективно 
причин��ющих ущерб интересам публичной или непубличной службы;

– наличие у виновного корыстной или иной личной заинтересованности� 
К т��жким и особо т��жким коррупционным преступлени��м во всех случа��х могут 

быть отнесены: злоупотребление должностными полномочи��ми (ч��,�� ст� �8�� УК РФ); по-
лучение вз��тки (ч�ч� �, ��, 4, ��, 6 ст� �9� УК РФ); дача вз��тки (ч�ч� ��, 4, �� ст� �9� УК РФ); пос-
редничество во вз��точничестве (ч�ч��, ��, 4, �� ст� �9��� УК РФ); подкуп или принуждение к 
даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу (ч� 4 ст� 
���9 УК РФ)� В некоторых случа��х (когда это св��зано с присутствием корыстной или иной 
личной заинтересованности) к т��жким и особо т��жким коррупционным преступлени��м, 
как мы полагаем, можно отнести: превышение должностных полномочий (ч�ч��, �� ст� �86 
УК РФ); отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Феде-
рации или Счетной палате Российской Федерации (ч� �� ст� �87 УК РФ); злоупотребление 
полномочи��ми (ч�� ст� ��� УК РФ); коммерческий подкуп (ч� �, ��, 4 ст� ��4 УК РФ)�

Правова�� реакци�� государства на пос��гательства, опасные дл�� правоохран��емых 
интересов (ст�� УК РФ), выражаетс�� в определении в уголовном законе того, какие об-
щественно опасные де��ни�� ��вл��ютс�� преступлени��ми, какие наказани�� и иные меры уго-
ловно-правового характера могут примен��тьс�� к лицам, виновным в их совершении�

Основным реальным наказанием за коррупционные преступлени�� в насто��щее вре-
м�� (которое можно назначить и исполнить) ��вл��етс�� штраф, лишение права занимать оп-
ределённые должности и заниматьс�� определённой де��тельностью и лишение свободы� 
На сегодн��шний день новизной ��вл��етс�� исчисление штрафа исход�� из величины, крат-
ной сумме коммерческого подкупа или вз��тки, который не может быть менее двадцати 
п��ти тыс��ч рублей и более п��тисот миллионов рублей�

Коррупционна�� преступность не сводитс�� к простой сумме совершенных корруп-
ционных преступлений; она охватывает также и самих коррупционеров�



�����

Статистические оценки этого ��влени�� обычно весьма условны и мало что могут 
сказать о действительном состо��нии коррупции в стране� Это может быть отчасти ком-
пенсировано результатами научных криминологических исследований�

На каждые ��� тыс� человек населени�� России сегодн�� вы��вл��етс�� около �� кор-
рупционных преступлений, что, разумеетс��, говорит не столько о масштабах коррупции, 
сколько о самой эффективности правоохранительной системы и о степени расхождени�� 
в представлени��х о коррупции законодател��, чиновничества и населени���

Криминализаци�� коррупционных действий осуществл��етс�� не только путём созда-
ни�� новых составов, но и путём распространени�� признаков коррупционного де��ни�� на 
некоторые смежные составы, которые при наличии определённых характерных элемен-
тов, приобретают свойства коррупционного преступлени���

Расширение сфер противодействи�� коррупционной преступности мерами констру-
ировани�� новых специальных составов не исчерпывает направление криминализации в 
реализации уголовной политики� Комплекс криминализации включает развитие уголов-
ного законодательства на основе сформулированной концепции уголовно-правовой за-
щиты, затрагивающей различные сферы общественной жизни� Объектом пос��гательства 
коррупционных преступлений остаютс�� регулируемые правом общественные отноше-
ни�� в сфере экономической де��тельности, обеспечени�� правопор��дка� 

В цел��х устранени�� возникших в последние годы расхождений между реальной 
практикой правоприменени�� и действующим уголовным законом законодатель предпри-
н��л р��д меропри��тий, направленных в конечном счёте на дальнейшую криминализацию 
уголовно-правового воздействи�� на коррупционную преступность�

В России в насто��щее врем�� не имеетс�� нормативного акта, в котором пр��мо бы 
говорилось о том, какие преступлени�� следует относить к коррупционным� Поэтому 
предлагаетс�� следующее определение коррупционного преступлени��� Коррупционное 
преступление – общественно опасное де��ние, которое непосредственно пос��гает на ав-
торитет и законные интересы той или иной, прежде всего государственной, службы и 
выражаетс�� в противоправном получении государственным, муниципальным либо слу-
жащим коммерческой или иной организации (в том числе международной) каких-либо 
преимуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении послед-
ним таких преимуществ�

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
НА ОСНОВЕ ОПЫТА УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ: УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ 
И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Малышкин Р.Н.
к.ю.н., заместитель декана юридического факультета

в Зеленодольском филиале
Института экономики, управления и права (г. Казань)

Модель развити�� экономических отношений в России всегда резко отличалось от 
Европейской, происходит не по обычному сценарию развити��� Этому есть множество 
причин: от географического расположени�� страны до политических реформ� Наиболее 
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существенными ��вились проблемы перехода экономики от советской системы тоталь-
ного контрол�� за всеми отрасл��ми, до практически полной бесконтрольности в постсо-
ветский период� Экономические преобразовани�� в 9�-е годы проходили без должного 
социального, политического и, главное, правового контрол�� со стороны органов власти� 
Показали ошибочность расчета политической власти на самодостаточность рыночных 
механизмов дл�� преодолени�� криминальных процессов в экономике страны��8�� Следст-
вием всего этого стало несправедливое перераспределение экономических ресурсов в 
результате приватизации, высока�� дол�� преступного элемента в экономике страны, кор-
румпированность государственного аппарата призванного осуществл��ть управление и 
контроль в сфере экономики�

Вышеназванное, в конечном итоге, привело к формированию и укреплению в Рос-
сии высокоорганизованной, профессиональной, экономической преступности� Следует 
отметить, что экономический ущерб от таких преступлений в дес��тки раз превышает 
ущерб, причин��емый общеуголовными преступлени��ми� Экономическа�� преступность 
выходит далеко за пределы государства� Возможность отмывание преступных доходов 
за рубежом стало благопри��тной почвой дл�� развити�� транснациональной преступнос-
ти� Представители организованной преступности понимают, что вкладыва�� преступные 
доходы в экономику возможно получени�� сверх доходов� Преследу�� эти цели, в конце 
XX века организованна�� преступность зан��лась активным переделом сфер вли��ни��, глав-
ный упор дела�� на объекты экономики (промышленность, добыча полезных ископаемых, 
производственна�� сфера, транспорт, и т�д�)� В св��зи с этим по��вл��ютс�� бесчисленное 
множество банков, «фирм - однодневок», сомнительных кредитных организаций� Как из-
вестно, отношени�� всегда развиваютс�� быстрее, чем правила их регулирующие� Так за-
конодатель, в области регулировани�� экономических отношений не поспева�� за рынком, 
вынужден выпускать регулирующие их нормативно-правовые акты, основыва��сь лишь 
на прецедентах� Примеров этому в российской новейшей истории масса� Это так назы-
ваемые финансовые пирамиды, всевозможные виды мошенничества, завуалированные 
под гражданско-правовые сделки и т�д� В последнюю очередь формировалось правовое 
сознание граждан, которые всегда остаютс�� неподготовленными к новым изменени��м, в 
том числе и в экономике� 

Одним из важнейших признаков преступности ��вл��етс�� ее историческа�� изменчи-
вость� Историческа�� обусловленность преступности позвол��ет утверждать, что с момен-
та ее по��влени�� в обществе она непрерывно измен��лась� Причем изменени�� происход��т 
как количественные, так и качественные� Историческа�� изменчивость экономической 
преступности ��вл��етс�� наиболее показательным примером� На прот��жении последних 
��� лет уголовное законодательство в области уголовной ответственности за экономичес-
кие (хоз��йственные) преступлени�� не однократно измен��лось и дополн��лось� Так, в УК 
РСФСР имелись составы преступлений (например, предпринимательска�� де��тельность 
и спекул��ци����8�), которые в насто��щее врем�� не только декриминализированы, но и пред-
ставл��ют основу современной экономики страны� По��вилось множество составов не из-
вестных ранее в уголовном законодательстве России� Многие де��ни�� получили новое 
толкование, в результате чего, по��вилась глава �� УК РФ� Нужно отметить, что трансфор-

��8� Малков В�Д� Криминологи��� Учебник дл�� вузов �-е изд�, перераб� и доп� М�: Юстицинформ, ���6� ���8 с�
��8� Закон РСФСР «Об утверждении Уголовного кодекса РСФСР» (вместе с «Уголовным кодексом РСФСР») 
от �7�����96� // Ведомости ВС РСФСР� �96�� № 4�� Ст� ��9��
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маци�� уголовного законодательства не стоит на месте� Примером тому ��вл��етс�� вступив-
шие в силу изменени�� в ����� г� в УК РФ� Развитие экономических отношений, банковско-
го сектора, отрасли страховани��, информационных технологий, социально-политических 
отношений неизбежно ведут к про��влению интереса ко всему этому преступного мира� 
Высокий рост мошенничеств, сложности их вы��влени�� и квалификации, в последнее де-
с��тилетие заставил законодател�� задуматьс�� о разграничении состава ст� ���9 УК РФ на 
шесть отдельных видов мошенничеств (статьи со ���9 по ���9�6 УК РФ)��8��

Таким образом, можем заметить, что экономические отношени�� напр��мую вли��ют 
на уголовное законодательство� Поскольку отношени�� в сфере экономики посто��нно раз-
виваютс�� и измен��ютс��, то контролировать их силами государства достаточно сложно, 
однако без контрол�� органов власти не обойтись� В конце XX века способы борьбы с 
правонарушени��ми в области экономики в России сводились в основном к карательным 
мерам уголовного права� 

Лишь в начале �� века под вли��нием международных организаций (например, 
FATF��8��) серьезные изменени�� произошли в сфере профилактики экономической пре-
ступности� Однако это в большей степени касаетс�� де��тельности банковского сектора 
и преступлений, св��занных с отмыванием, легализацией доходов добытых преступным 
путем� 

Изуча�� опыт противодействи�� экономической преступности в Федеративной Рес-
публике Германии, следует заметить, что ее уголовное законодательство составл��ет не 
только Уголовный Кодекс ФРГ��84� Помимо него вопросы об уголовной ответственнос-
ти регулирует внутреннее законодательство Федеральных земель ФРГ и Федеральные 
законы� Если сравнивать с Российским уголовным законодательством, то согласно п� � 
ст� � УК РФ «Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из Уголовно-
го Кодекса� Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат 
включению в Уголовный кодекс»� Однако в сфере противодействи�� преступлений эконо-
мической направленности имеютс�� некоторые сходства с уголовной системой Германии� 
Учитыва��, что больша�� часть статей главы �� УК РФ носит бланкетный характер, мож-
но сделать вывод о том, что в области противодействи�� экономической преступности 
законодатель не ограничиваетс�� лишь нормами уголовного законодательства� Дл�� пра-
вильной квалификации уголовной ответственности по экономическому преступлению 
необходимо использование специальных законов регламентирующих экономические от-
ношени��� В качестве примера разберем ст� �7�� УК РФ «Незаконное получение кредита»� 
Само название статьи, указыва�� на слово незаконное, предполагает, что имеютс�� нормы 
права, регулирующие способы получени�� кредита� Кроме того, в содержание статьи упо-
минаютс�� термины, определени�� которым нет в УК РФ� Все это указывает на то, что при 
квалификации де��ни�� по указанной норме необходимо руководствоватьс�� специальными 
законами, в данном случае статьи с 8�9 по 8��� Гражданского Кодекса РФ, Федеральный 

��8� Федеральный закон “О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации” от �9�������� № ��7-ФЗ // Российска�� газета� ����� �� де-
кабр��� № �78�
��8�� Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) – межправительственна�� организаци��, котора�� 
занимаетс�� выработкой мировых стандартов в сфере противодействи�� отмыванию преступных доходов 
и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществл��ет оценки соответстви�� национальных 
систем ПОД/ФТ этим стандартам� Официальный сайт ФАТФ http://www�fatf-gafi�org�
��84 Уголовный кодекс ФРГ / пер� с нем� А�В� Серебренниковой� М�, �����
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закон № ��9��-� «О банках и банковской де��тельности» и Федеральный закон № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

Еще одним существенным отличием законодательства Германии ��вл��етс�� то, что 
в Уголовном кодексе ФРГ статьи, понимаемые в Российском уголовном праве как прес-
туплени�� в сфере экономической де��тельности, не сгруппированы в рамках отдельной 
главы� Так, отмывание денег регламентировано в разделе �� УК ФРГ, получение субси-
дии путем мошенничества и злоупотреблени��, св��занные со страхованием – в разделе 
��, преступные де��ни��, св��занные с банкротством – в разделе �4� При этом указанные 
де��ни�� «соседствуют» с преступлени��ми против конституционных прав и свобод, пра-
восуди��, собственности и др� (по российской терминологии)� Таким образом, составы 
экономических преступлений не только не объединены в Германии в одном акте, но и в 
самом УК размещены в различных главах��8��� С этой точки зрени�� УК РФ более прагмати-
чен и удобен в применении� 

Особенностью законодательства Германии ��вл��етс�� то, что законодатель стараетс�� 
пресечь любые действи�� направленные на нарушение правил экономических отноше-
ний� То есть, в Германии в области уголовных норм регулирующих ответственность за 
экономические преступлени�� присутствуют составы с усеченной формой или формаль-
ные составы� Примером здесь может быть абз�4 §�64 «Использование информации или 
документов дл�� незаконного получени�� субсидий»�

Получение субсидии здесь вовсе не об��зательно, достаточно начать совершать дей-
стви�� по ее получению� Привод�� аналогичную по содержанию ст� ���9�� «Мошенничество 
при получении выплат», оконченным составом данного преступлени�� исход�� из пон��ти�� 
«хищение», данного в Примечании � ст� ���8 УК РФ, должен быть ущерб, причиненный 
собственнику денежных средств или иного имущества� 

Цель законодател�� Германии борьба с предполагаемыми вредными последстви��ми 
в будущем, защита экономических отношений от серьезных потерь из-за преступности�

В гл��� УК РФ преобладают преимущественно материальные составы, когда пре-
ступление считаетс�� оконченным с момента причинени�� ущерба, то есть наступлени�� 
неблагопри��тных последствий� Использование такого опыта ФРГ в Российских услови��х 
противодействи�� экономической преступности достаточно сложно� Во первых, из-за не-
возможности уловить тонкую грань между карательной функцией и предохранением 
лица от совершени�� преступлени��� В современных Российских услови��х прием предо-
твращени�� преступлени�� на стадии его начала, достаточно сложен, поскольку высока 
веро��тность злоупотреблени�� властью заинтересованных лиц, не достаточный уровень 
профессионализма, не до конца сформирован пор��док квалификации таких преступле-
ний, правоохранительные органы в погоне за высокими показател��ми не будут глубоко 
вникать в процесс доказывани�� вины субъекта� 

Вариант сегодн��шней модели с материальными составами большинства экономи-
ческих преступлений пока остаетс�� вполне приемлемым (хот�� и выгл��дит примитивным 
с точки зрени�� криминологической профилактики)� 

Как уже говорилось ранее ущерб от экономической преступности колоссален� Толь-
ко за ���� г� он составил �44�8�� миллиардов рублей, учитыва��, что совокупный ущерб 

��8�� Иванчин А�В�, Грибов А�С� О германском опыте конструировани�� составов экономических преступ-
лений // Юридический мир� ���9� № ��
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от всех преступлений совершенных в России составл��ет �67�77 миллиардов рублей��86� 
Следует отметить, что эти цифры серьезно занижены, поскольку в данном случае учи-
тываетс�� лишь реальный ущерб и не учитываютс�� негативные последстви��, которые вы-
зывают эти преступлени�� (отток инвестиций из страны, упущенна�� выгода, банкротство 
или разорение предпри��ти�� и многие другие)� Именно поэтому внедрение в дальнейшем 
составов с усеченной и формальной формой необходимо дл�� предотвращени�� огромных 
потерь из-за экономической преступности�

Большую часть от общего числа преступлений экономической направленности состав-
л��ют т��жкие и особо т��жкие преступлени�� их дол�� за ���� г� составила ��7,4%� Это еще раз 
подтверждает степень угрозы таких преступлений дл�� развити�� общественных отношений� 

Важным отличием УК ФРГ от Российского ��вл��етс�� включение такого пон��ти�� как 
преступный промысел� Тракту�� это пон��тие согласно отечественной криминологии, его 
можно обозначить как совершение преступлений на профессиональной основе лицом, 
преступна�� де��тельность которого ��вл��етс�� его основным источником дохода� Четкого 
пон��ти�� в УК РФ не существует� Хот�� рассматрива�� такие квалифицированные призна-
ки как совершение преступлени�� организованной группой или преступным сообщест-
вом, возможно найти определенные сходства, поскольку преступна�� де��тельность такой 
группы есть ничто иное как специализаци�� на определенных преступлени��х� Но пон��тие 
организованной группы и преступного сообщества охватывают преступный промысел 
лишь частично� В качестве примера можно разобрать простое мошенничество (ст����9 УК 
РФ) совершенное лицом впервые и такое же преступление, совершенное лицом, имею-
щим специальные навыки, подготовку (преступную профессию), специально выработан-
ную схему способов придани�� своим преступным действи��м легальности и т�д� Согласно 
действующему УК оба лица будут нести одинаковую ответственность�

Включение в Российское уголовное право пон��тие преступного промысла, позво-
лило бы усилить предупреждение экономической преступности� Назначив более жесткое 
наказание за преступление совершенное профессиональным преступником, позволило 
бы боротьс�� с лицами, специализирующимис�� на экономических преступлени��х� Ана-
лизиру�� преступлени��, прописанные в УК ФРГ: компьютерное мошенничество (ст� �6�� 
«а» УК ФРГ), получение субсидии путем мошенничества (ст� �64), мошенничество при 
капиталовложении (ст� �64 «а»), обман с целью получени�� завышенной суммы страховки 
(ст� �6��), получение выгоды путем обмана (ст� �6�� «а»), мошенничество, св��занное с полу-
чением кредита (ст� �6�� «б»), преступное злоупотребление доверием (ст� �66), утаивание и 
растрата заработной платы (ст� �66 «а»), злоупотребление чеками и кредитными картами 
(ст� �66 «б»), отмечаем, что промысел (как квалифицированный признак) подразумевает 
неоднократное систематичное или посто��нное совершение преступлени�� с возможностью 
поставить большое количество людей в опасность причинени�� имущественного вреда�

Подвод�� итоги, отметим, что уголовное законодательство России и ФРГ серьезно 
отличаетс�� как структурой, так и содержанием� Опыт противодействи�� экономической 
преступности в Германии безусловно был бы полезен, однако необходимо учитывать 
особенности российского общества, степень развитости отношений� При определенных 
услови��х нормы противодействи�� преступлени��м экономической направленности могут 
быть внедрены в Российское уголовное законодательство� 

��86 Сведени�� официального сайта МВД России за период с ��нвар�� по декабрь ���� г� http://mvd�
ru/presscenter/statistics�



�6�

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ 
С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА

Марзоева И.О.
старший преподаватель

кафедры финансового и административного права
Института экономики, управления и права (г. Казань)

В насто��щее врем�� терроризм – это серьезна�� угроза, котора�� за последнее вре-
м�� приобрела международные масштабы� При этом немаловажной проблемой ��вл��етс�� 
вопрос финансировани�� терроризма, благодар�� чему, терроризм существует и имеет воз-
можность развиватьс�� и расшир��ть свои границы� Именно финансирование, ��вл��етс�� на 
сегодн��шний день фактором, способствующим развитию терроризма�

Государства должны сконцентрировать свои усили�� на международном и нацио-
нальном уровн��х, прежде всего на устранении причин и условий, способствующих де��-
тельности террористических организаций� Основным в их числе ��вл��етс�� финансирова-
ние терроризма��87�

Под финансированием терроризма в Уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ��88) по-
нимаетс�� предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осозна-
нием того, что они предназначены дл�� финансировани�� организации, подготовки или 
совершени�� хот�� бы одного из преступлений, предусмотренных ст�ст� ����, ������, ������, 
��6, ��8, ���, ���, ���, �77, �78, �79 и ��6� УК РФ, либо дл�� обеспечени�� организованной 
группы, незаконного вооруженного формировани��, преступного сообщества (преступ-
ной организации), созданных или создаваемых дл�� совершени�� хот�� бы одного из указан-
ных преступлений�

Такое де��ние, как финансирование терроризма в соответствии с российс-
ким уголовным законодательством относитс�� к категории т��жких и особо т��жких  
преступлений�

В Российской Федерации основу правового регулировани�� в борьбе с финансиро-
ванием терроризма составл��ют следующие нормативно-правовые акты: международные 
акты с участием РФ, УК РФ, Федеральный закон от 6 марта ���6 г� «О противодейст-
вии терроризму»��89, Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 
���� г���9�, постановлени�� и распор��жени�� Правительства РФ, правовые акты Централь-
ного банка РФ и Комитета по финансовому мониторингу�

��87 Подобед Т�С� Международно-правовые рекомендации по противодействию финансированию терро-
ризма и их учет при его предупреждении // Российский следователь� – ����� № 7�
��88 Уголовный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от ��� июн�� �996 г� № 6��-ФЗ (с изм� 
от 4 марта ����� г�) // Собрание законодательства Российской Федерации� �996� № ���� Ст� �9��4; ������ № 9� 
Ст� 87���
��89 Федеральный закон от 6 марта ���6 г� № ����-ФЗ (с изм� от 8 но��бр�� ���� г�) «О противодействии терро-
ризму» // Собрание законодательства Российской Федерации� ���6� № ��� Ст� ��46; ����� № 46� Ст� 64�7�
��9� Федеральный закон от 7 августа ���� г� № ����-ФЗ (в ред� от �� декабр�� ���� г�) «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // 
Собрание законодательства Российской Федерации� ����� № ���� (ч� �)� Ст� ��4�8; ����� № ��� (ч� 4)� Ст� 69��4�
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Важно отметить, что такое преступление как финансирование терроризма ��вл��етс�� 
преступлением, относительно которого мировое сообщество выразило свое отношение, 
в виде прин��ти�� различных международных договоров, в том числе отразив большую 
часть закрепленных в них норм во внутреннем национальном законодательстве�

Во всех странах, ��вл��ющихс�� участниками международных соглашений в облас-
ти противодействи�� финансированию терроризма, данное преступление ��вл��етс�� об-
щественно опасным, противоправным, виновно совершенным и уголовно наказуемым 
де��нием�

Финансирование терроризма ��вл��етс�� преступлением с альтернативным составом� 
С объективной стороны данное преступление совершаетс�� в двух альтернативных фор-
мах: предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием 
того, что они предназначены дл�� финансировани�� организации, подготовки или совер-
шени�� хот�� бы одного из преступлений, предусмотренных стать��ми ����, ������, ������, 
��6, ��8, ���, ���, ���, �77, �78, �79 и ��6� УК РФ, либо дл�� обеспечени�� организованной 
группы, незаконного вооруженного формировани��, преступного сообщества (преступ-
ной организации), созданных или создаваемых дл�� совершени�� хот�� бы одного из ука-
занных преступлений�

Таким образом, финансирование терроризма можно определить как выделение 
средств или ресурсов дл�� достижени�� намеченных целей, св��занных с осуществлением 
террористической де��тельности, которое может осуществл��тьс�� посредством либо само-
финансировани�� (собственные финансовые ресурсы), либо внешнего финансировани�� за 
счет средств физических, юридических лиц, в том числе и государств�

Представл��етс�� необходимым обратитьс�� к международно-правовым аспектам 
противодействи�� финансированию терроризма�

Еще в �994 г� в Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма 
была закреплена об��занность «воздерживатьс�� от организации террористической де��-
тельности, подстрекательства к ней, содействи�� ее осуществлению, финансировани��, 
поощрени�� или про��влени�� терпимости к ней и принимать надлежащие практические 
меры к обеспечению того, чтобы их соответствующие территории не использовались 
дл�� создани�� террористических баз или учебных лагерей или дл�� подготовки или ор-
ганизации террористических актов, направленных против других государств или их 
граждан»�

В �996 г� Генеральна�� Ассамбле�� ООН обратилась к государствам «предприн��ть 
шаги, с тем, чтобы воспреп��тствовать и противодействовать посредством соответствую-
щих внутренних мер финансированию террористов и террористических организаций, 
независимо от того, осуществл��етс�� такое финансирование пр��мо или косвенно через 
организации, которые также преследуют или утверждают, что преследуют, благотвори-
тельные, общественные или культурные цели, или также вовлечены в запрещенные виды 
де��тельности, такие, как незаконные поставки оружи��, незаконный оборот наркотиков и 
вымогательство, включа�� использование лиц в цел��х финансировани�� террористической 
де��тельности»�

В �999 г� Генеральна�� Ассамбле�� ООН прин��ла Международную Конвенцию по 
борьбе с финансированием терроризма� В рамках, которой предусмотрены де��ни��, охва-
тывающиес�� пон��тием финансирование терроризма� А именно, «любое лицо совершает 
преступление, если оно любыми методами, пр��мо или косвенно, незаконно и умышлен-
но предоставл��ет средства или осуществл��ет их сбор с намерением, чтобы они использо-
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вались, или при осознании того, что они будут использованы, полностью или частично, 
дл�� совершени��:

�) какого-либо де��ни��, представл��ющего собой преступление согласно сфере при-
менени�� одного из договоров, перечисленных в приложении, и содержащемус�� в нем 
определению;

�) любого другого де��ни��, направленного на то, чтобы вызвать смерть какого-либо 
гражданского лица или любого другого лица, не принимающего активного участи�� в воен-
ных действи��х в ситуации вооруженного конфликта, или причинить ему т��жкое телесное 
повреждение, когда цель такого де��ни�� в силу его характера или контекста заключаетс�� 
в том, чтобы запугать население или заставить правительство или международную орга-
низацию совершить какое-либо действие или воздержатьс�� от его совершени���

При этом, указанна�� Конвенци�� предусматривает что любое лицо также совершает 
преступление, если оно: участвует в качестве соучастника в совершении какого-либо из 
указанных преступлений; организует других лиц или руководит ими с целью соверше-
ни�� какого-либо из указанных преступлений; способствует совершению одного или не-
скольких указанных преступлений, группой лиц, действующих с общей целью� Такое 
содействие должно носить умышленный характер и должно оказыватьс��: либо в цел��х 
поддержки преступной де��тельности или преступных целей группы, когда така�� де��тель-
ность или цель предполагают совершение одного из указанных преступлений, либо при 
осознании умысла группы совершить одно из преступлений�

Важно отметить, что каждое государство-участник данной Конвенции должно при-
н��ть такие меры, которые могут оказатьс�� необходимыми: дл�� признани�� уголовными 
преступлени��ми согласно его внутреннему праву преступлений, св��занных с финансиро-
ванием терроризма и установлени�� за эти преступлени�� соразмерных наказаний с учетом 
т��жести этих преступлений�

Многие страны, осознав глобальность проблемы финансировани�� терроризма вы-
нуждены были криминализировать данное де��ние� 

В Конвенции о борьбе с финансированием терроризма закреплены основные поло-
жени��, касающиес�� национальных норм о финансировании терроризма�

Во-первых, финансирование терроризма должно признаватьс�� преступлением во 
внутригосударственном законодательстве�

Во-вторых, государства, должны обеспечить судебный процесс;
И, в-третьих, государства должны создать систему противодействи�� террористи-

ческим актам�
В насто��щее врем�� Российска�� Федераци�� примен��ет вполне действенный метод 

борьбы с финансированием терроризма, а именно через средства массовой информации 
осуществл��ет публикацию сведений о лицах, де��тельность которых св��занна с финанси-
рованием терроризма� До насто��щего времени така�� информаци�� имела режим тайны, 
и могла быть доступной только дл�� конкретного круга лиц� Тем не менее, в Российской 
газете от 6 июл�� ���� г� опубликован список граждан и организаций, которые занимались 
или занимаютс�� легализацией преступных доходов и финансированием терроризма� В 
данном перечне содержитс�� информаци��х о субъектах, в отношении которых есть всту-
пившие в законную силу решени�� судов или чь�� противоправна�� де��тельность на терри-
тории РФ прекращена� Опубликованный документ состоит из двух частей, включающих 
более двух тыс��ч данных� В первой части представлен перечень иностранных органи-
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заций и граждан, а во – второй, та категори�� субъектов, де��тельность которых св��зана с 
Российской Федерацией� 

Де��тельность по раскрытию информации о лицах, причастных к финансированию 
терроризма продолжаетс�� путем ежегодной публикации данной информации� Так, в Рос-
сийской газете № ��749 от 6 апрел�� ���� г� указываютс�� организации и физические лица, 
включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеютс�� 
сведени�� об их причастности к экстремистской де��тельности или терроризму, на основа-
нии подпунктов 6, 7 пункта ��� статьи 6 Федерального закона от 7 августа ���� г� № ����-
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма»�

По мнению специалистов, данный перечень ��вл��етс�� неполным в силу того, что 
есть категори�� граждан и организаций, в отношении которых еще не прин��ты решени�� 
суда, однако они подозреваютс�� в легализации преступных доходов и финансировании 
терроризма�

Основна�� цель, которую по нашему мнению преследует государство, публику�� та-
кого рода информацию в СМИ, это доведение до сведени�� финансовых структур пос-
редством которых осуществл��ютс�� финансовые операции, таких как, например, кредит-
ные организации, информации о противоправной де��тельности отдельных лиц, которые 
используют доступные финансовые схемы, позвол��ющие легализовать преступные дохо-
ды и финансировать терроризм�

В механизме финансировани�� терроризма, как правило, задействован банковский 
сектор, коммерческие организации, партии, движени��, фонды� При чем де��тельность 
данных структур может быть как единичной, так и систематической�

Можно выделить следующие источники финансировани�� террористических 
организаций:

– средства, поступающие от организаций, созданных и функционирующих под кон-
тролем членов террористических организаций;

– средства, поступающие от физических лиц, больша�� часть которых ��вл��етс�� чле-
нами террористических организаций;

– средства, поступающие из государственного бюджета;
– средства, поступающие от различных криминальных структур;
– собственные средства членов террористических организаций;
– благотворительна�� и гуманитарна�� помощь;
– финансирование де��тельности террористической организации иностранными 

государствами�
Подвод�� итог, хотелось бы отметить, что к числу актуальных проблем, св��занных 

с противодействием финансированию терроризма, которые заслуживают пристального 
внимани�� со стороны государственных структур, относитс��: завуалированность финан-
совых операций и сделок, в том числе и участие в них высокопоставленных чиновни-
ков; ненадлежащим образом осуществл��емый государственный финансовый контроль; 
противоречивость и несовершенство законодательства, в том числе и финансового; по-
литическа�� и экономическа�� нестабильность в обществе; коррупциогенность государст-
венных структур; увеличение масштабов распространени�� терроризма; транснациональ-
ность терроризма�
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ГУМАНИЗМ, И КАК НАМ ПОСТУПИТЬ С НЕГАНТРОПАМИ

Меньчиков Г.П.
д.филос.н., профессор кафедры философии

Института экономики, управления и права (г. Казань)

Говор�� о теме нашей конференции, мы не можем не начать с антропологической 
экспертизы: что есть жизнь, что есть человек, что есть гуманизм, и как нам поступить с 
негантропами� Дело в том, что во второй половине ХХ века формируетс�� сложный совре-
менный неоклассический гуманизм, поскольку без гуманизма человечество невозможно 
в принципе� В св��зи с детерминацией «второго осевого времени» наиболее чуткие твор-
цы уловили тектонический сдвиг новой неоклассической эпохи вновь к положительному 
образу жизни человечества, что было исковеркано или выброшено «на свалку истории» 
негативистской частью неклассицизма и постмодернизма, подвергалось развенчанию, а 
не только переосмыслению� Люди вновь «соскучились по хорошему», люд��м «снова за-
хотелось жить»� В неоклассической культуре стали утверждатьс�� «новые» ценности – не 
только нарратив, но на новой основе - истина, красота, пор��дочность, творчество, пони-
мание, любовь, глубина, широко понимаема�� польза� В противовес утверждени��м пост-
модернистов об «исчезновении человека», стала очевидна интенци�� утвердить реальное 
достоинство жизни и достоинство каждой личности в ней� Векова�� культура стала вновь 
понемногу входить в их плоть и кровь� Стало возвращатьс�� уважение к закону и рацио-
нальному мышлению, причем на более тонкой и глубинной основе� Нельз�� не заметить, 
что болезненно, но в мире начинаютс�� такие изменени��, которые квалифицируют «как 
возможную духовную революцию, соизмеримую с той, котора�� произошла в эпоху Воз-
рождени��» (В�С�Стёпин)��9�� Началс�� возврат и к гуманизму на новой онтологической и 
аксиологической основе�

Обновленный или неоклассический гуманизм обусловлен глобальными сдвигами в 
экономической, социальной, политической и духовно-культурной сферах� В его основе 
лежат конкретные наработки и собственно теории гуманизма: «соединени�� культуры и 
этики» в философии жизни А� Швейцера, «гуманистического психоанализа» Э� Фромма, 
«гуманистической этики» А� Маслоу, «гуманистического экзистенциализма» В� Франк-
ла, гуманистических работ Ю�Г� Волкова, П�С� Гуревича, А�А� Гусейнова, А�В� Кувакина, 
В�А� Лекторского, М�К� Мамардашвили, В�С� Степина, И�Т� Фролова и других ученых, 
повернувшихс�� лицом к незаметно наступающей с 7�-х годов ХХ века иной неокласси-
ческой стадии развити�� человечества�

Современный гуманизм пытаетс�� непротиворечиво скоординировать внутри себ�� 
сложные вопросы� Но здесь возникает немало проблем� (Мы же видим, что творитс�� кру-
гом у человечества и в России, в частности)� Как в совершенно новых услови��х жизни 
человечества, которые не могли себе даже представить ранее наши гении человечества, 
сочетать: гуманизм и толерантность; гуманизм и сострадание; гуманизм и перспекти-
вы человечества; гуманизм и долг; гуманизм и милосердие� Гуманность – это ведь не 

��9� См� выступление В�С�Степина на «круглом столе» // Вопросы философии� ���4� № 4� С� ��; Гуманитарна�� 
наука как предмет философско-методолог�анализа // Вопросы философии� ���7� №6; Марков Б�В� Образ 
человека в постантропологическую эпоху//Вопросы философии� ����� № �; Конвергенци�� биологичес-
ких, информационных, нано- и когнитивных технологий: вызов философии (материалы «круглого сто-
ла») // Вопросы философии� ����� № ��� С���-����
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слабость, не непротивление злу� Скажем, из долга гуманности выводитс�� и долг сопро-
тивлени�� тоталитарному государству, при известных исторических услови��х� А вс��ка�� 
де��тельность, котора�� несовместима с гуманностью, считаетс�� безнравственной� Не слу-
чайно возникло даже пон��тие «преступление против человечества»� Как все непросто�

Гуманизм не только цель, но и средство, поэтому он включает в себ�� толерантность� 
Но в современных услови��х соотношение гуманизма и толерантности стало исторически 
сложным вопросом� Как известно, толерантность буквально означает терпимость, но это 
не слабость, не беспринципность, не безразличие, не безде��тельность, не плоский паци-
физм, не банальное смирение, не уступчивость зарвавшемус��, не очередна�� векова�� улов-
ка, а нечто иное� Учитыва��, что толерантность невозможна по отношению к фанатичным 
террористам, ослепленным своей идеей, к безжалостным убийцам� Поэтому определение 
толерантности исследователи дают с осторожностью, стрем��сь к точности, поддержива�� 
его мирную конструктивную направленность и готовность к диалогу� Толерантность – 
это признание легитимности законных и не расход��щихс�� с моралью интересов другого, 
открытость по отношению к его опыту, готовность к диалогу и к расширению собствен-
ного опыта в этом случае��9�� Однако, толерантность не безгранична� Иногда она про��в-
л��етс�� к негативным ��влени��м (к коррупции, к проституции, к воровству; но иногда даже 
к безжалостным убийцам и терроризму – отмена казни – причем, про��вл��етс�� выше, чем 
их жертвам, к нам ко всем)� Исследовани�� показывают, что «толерантность» такого рода 
не снижает, а формирует агрессию и становитс�� похожей на отсутствие иммунологичес-
кой реакции организма на вредные воздействи�� к выработке антител дл�� сопротивлени�� 
разрушающим организм воздействи��м� Такого рода фактически попустительство свиде-
тельствует об угрозе обществу, об аномии общества (Э� Дюркгейм) в массовом масштабе 
как разрушении ценностей или их деструкции, о потакании злу� К некоторым вещам фак-
тически гуманные люди должны быть нетерпимы, естественно, на правовой основе�

Но где и в чем маркёр? Толерантность – это сознательный поиск консенсуса с дру-
гим, пусть даже не нрав��щимс�� своеобразием, и умение разрешать противоречие еще до 
стадии конфликта, умение вести дело так, чтобы не допустить развитие противоречи�� 
до противоположности, тем более до конфликта и разрешать его, коль он уже допущен, 
превосход�� зарвавшегос�� умом, методами ненасильственных действий (А�А� Гуссейнов), 
а не покушением на жизнь� 

Да, толерантность – это стиль мышлени��, исход��щий из того, что жизнь челове-
ка есть высша�� самоценность, неоцененность среди других важнейших приоритетов и 
ценностей� Така�� система мышлени�� «выключает до того, как включает»� Но уступка 
здесь не причем, суть в тактике реагировани�� на насилие, а не в изменении своей приро-
ды, не в отступлении от своих принципов культуры� Взаимоотношени�� здесь вывод��тс�� 
в принципе из плоскости конфликтного, дихотомического, насильственного мышлени��, 
мучающего веками целые народы и став��тс�� вне и до «борьбы»� «Борьба» даже идейна��, 
это уже борьба, война� А на войне, по определению, всегда есть убитые, кто-то кого-то 
неизбежно убивает� До борьбы есть еще стадии «диалог», «дискусси�� с Другим», в край-
нем случае «полемика»�

��9� Федотова Н�Н� Толерантность как мировоззренческа�� и инструментальна�� ценность // Философ� нау-
ки� ���4� № 4� С� ��; Гусейнов А�А� �98 методов ненасильственных действий // Философ� науки� �99�� № 
��� С� ����-4�; Жижек С� Терпимость как идеологическа�� категори�� // Философ� науки� ���7� № 4� С� ��-�����
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Толерантность относитс�� лишь к люд��м, но не к истине или принципам (Ф�Шин)� 
Потаканиеже злу, подобный «гуманизм» и негуманизм к жертвам ��вл��етс�� исход��щим из 
должного, а не сущего, из утопического, а не действительного человека и человечества� 
Толерантности в таком случае приписываетс�� статус такой антропологической константы, 
как если бы войны и насили��, сопровождающие человечество, уже не существовали� 

Но вот Э�Левинас и другие исследователи пон��ли, что «другой» может быть и 
таким, «с которым диалог невозможен»��9��� Факты показывают, что с этим нельз�� не 
согласитьс��� Диалог – это так или иначе взаимопроникновение друг в друга, а не два 
монолога� Как уже говорилось, невозможен он с фанатичными террористами, с без-
жалостными намеренными убийцами, с некрофилами� Поэтому возникает особый 
разговор о таком сформировавшимс�� типе человекоподобного существа как нелюдь и 
кака��-то реакци�� на него� Если раньше такой термин штучно употребл��лс�� в обыден-
ном ��зыке народов, то сегодн�� он и его аналог – негантроп – стал употребл��тьс��, к 
сожалению, даже и в научных публикаци��х, которые всегда так или иначе занимают-
с�� обобщением фактов� Зададим себе вопрос, в чем историческа�� и антропологичес-
ка�� разница? Факты же показывают, что нелюди встречались в истории и раньше, но 
из единичных ��влений они превращаютс�� в системный феномен современного пе-
реходного общества, в субъективный фактор истории� Конечно, дл�� этого есть свои 
известные извин��ющие «объективные объ��снени��»: перенаселение, нищета, антроп-
ный кризис порождает насилие, «роение» дисциплинарных механизмов (М�Фуко) и 
так далее� «Бедность – это всеобщий враг»(Э�Тоффлер)� Однако, этот феномен тре-
бует глубокого и, по возможности, спокойного осмыслени��� И, главное – решени��, 
что же нам делать, как нам поступить с негантропами? Не только заниматьс�� о��зы-
ковлением такого невиданного ранее феномена, а именно поступить� Поступить уже 
с критической массой существ в оболочке людей в обществе, с «которыми диалог  
невозможен»� 

Нелюдь или негантроп, по Ю�М� Антон��ну - это убийца, но не простой и не ба-
нальный преступник, если подходит здесь такое слово� (Оговоримс��, от этого по чело-
вечески не легче, но под убийствами не имеютс�� в виду неизбежна�� гибель на войне 
солдат, офицеров; мирных жителей от военных действий во врем�� бомбежек и обстре-
лов; лишение жизни осужденных по приговору суда� Поскольку, как определил еще 
Клаузевиц, война есть политика проводима�� лишь другими, военными средствами)� 
Нелюдь – это убийца, но это некрофил, который совершает убийство ради убийства, с 
садистским наслаждением, чтобы полностью доминировать над жизнью жертвы, кото-
рый утверждает себ�� таким негантропным способом и испытывает «удовлетворение», 
непон��тное нам, люд��м, по определению� Это крайн���� степень некрофилии� Вот по-
чему объективно сформировалось такое новое, невиданное ранее антропологическое 
пон��тие, как негантроп�

Дело в том, как пишут исследователи, что содержание такого де��ни��, как встре-
ча убийцы со смертью, носит своеобразный интимный, глубоко личностный, личностно 
ответственный характер� Смерть человека как факт, сама по себе интимна, экзистенци-
альна, всеобще значима, глобальна� Хот�� такой убийца может и не осознавать факта её 

��9�� Левинас Э� Тотальность и бесконечное: эссе о внешности // Вопросы философии� �999� № �� С� ��8; Фуко 
М� Надзирать и наказывать� Рождение тюрьмы� М�, �999� С� ���9; Тоффлер Э� Революционное богатство� 
М�: АСТ, ���8� С� 4�7; Антон��н Ю�М� Психологи�� убийства� М�: Юристъ, �997� С� ��, �46; Копылов Г�Г� 
Люди ли люди? // Философские науки� ����� № �� С��4��
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глобальности, а его сознание может и не принимать факт лишени�� другого жизни� Если 
каждый умирает в одиночестве, то и дверь «туда», хот�� бы и не дл�� себ��, «человек» тоже 
открывает сам, один, пусть даже в группе исполнителей (Ю�М� Антон��н)� Нелюди это 
существа в облике человека, у которых в душе сломалось что-то такое, неизвестное нам, 
что надо изучать и изучать, но – они выбросили себ�� за грань вида антропа� Это сущест-
ва, перешедшие незримую черту «единства человеческого рода», (его сущностной оди-
наковости)� Здесь мы подходим к главному� Поэтому к таким существам, видимо, не под-
ходит ��вление и слово «казнь» (В�И� Макринска��)��94� Этого недостаточно, неадекватно и 
не логично с тем, что есть человек, по определению��9��� Поскольку в казни имплицитно 
заложена месть, кара; но причем тут казнь, месть, кара?; и кто мы такие?; мы люди, а не 
боги, чтобы карать, казнить� По-видимому, к негантропам, коль уж так получилось, ско-
рее всего подходит – «санаци��» (в значении оздоровление как ликвидаци��), естественно, 
на правовой и нелукавой основе�

Итак, негантропы в принципе нерационализируемы, хот�� цепл��ютс�� за рацио-
нальные моменты� (А на планете существует невиданное ранее оружие финального 
необратимого уничтожени�� (так называемое ОМП – «оружие массового поражени��»)� 
И что это за вполне реальный гремучий микс?)� Если говорить о причинах, то, напри-
мер, «метафизические террористы» (Р�К� Омельчук)��96 уверены, что современный мир 
устроен неправильно, но есть другой мир – «подлинный»; и свое назначение они вид��т 
в приближении прихода этого мира, лиша�� жизни других, вз��в на себ�� роль демиур-
га по переделыванию мира� Они ощущают себ�� особой расой, геро��ми, ускор��ющими 
эволюцию� Глубинной антропологической причиной ��вл��етс�� также сложившеес�� уз-
кое понимание сущности человека� Дл�� них человек – это разновидность животного, 
вещь, средство социума, а люди – всего лишь материал эволюции, направление которой 
известно, конечно, только им� Следовательно, тыс��ч, миллионов людей, отдельного че-
ловека им не жалко – останутс�� лишь избранные, подлинные, правильные и т�д� Дл�� 
народовольцев, например, не существовало проблемы абсолютной ценности жизни� 
Казалось бы, «люди наибольшей моральной чуткости»��97, а даже дискуссии об ответст-
венности за убийство, о самопожертвовании, проблемы ценности жизни казались им 
надуманными�

В пор��дке заключени�� можно предположить, что человечество неизбежно пойдет 
по такому пути – по пути санации по отношению к негантропам� Дело лишь за выработ-
кой правовой и юридической стороны дела� Важно, чтобы этот процесс не превратилс�� 
еще и еще раз в хаос, в закон джунглей, как это, похоже, не раз бывало в истории челове-
чества, в том числе и в региональных истори��х проживани�� человеческих сообществ�

��94 Макринска�� В�И� США: право на жизнь и право на казнь // Закон� ������ № ��� С� ��6-�����
��9�� Кузьмина Т�А� Экзистенциальный опыт и философи�� // Вопросы философии� ���7� № ���
��96 Омельчук Р�К� Фанатизм в свете онтологического подхода к вере // Вопросы философии� ����� № 4�  
С� ���-�����
��97 Розин В�М� Терроризм или выразительный симптом кризиса нашей цивилизации? // Философские нау-
ки� ����� № �� С� ��6-��7; Будницкий О�В� Терроризм глазами историка� Идеологи�� терроризма // Вопросы 
философии� ���4� №4� С� ���-����
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА СОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Минекаева А.Ф.
к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и процесса,

заместитель директора по учебной работе
Альметьевского филиала

Института экономики, управления и права (г. Казань)

Терроризм сегодн�� стал одной из наиболее сложных и общественно значимых 
проблем как правоприменительной практики, так и теории уголовного права� Пон��тие 
терроризма и террористического акта, их разграничение и сущность неоднократно ста-
новились предметом изучени�� многих авторов�

Терроризм определ��етс�� в современном российском законодательстве как идео-
логи�� насили�� и практика воздействи�� на прин��тие решени�� органами государственной 
власти, органами местного самоуправлени�� или международными организаци��ми, св��-
занные с устрашением населени�� и (или) иными формами противоправных насильствен-
ных действий��98�

Уголовный кодекс РФ предусматривает уголовную ответственность за террористи-
ческий акт, как внешнюю форму выражени�� терроризма, и определ��ет его как совершение 
взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность 
гибели человека, причинени�� значительного имущественного ущерба либо наступлени�� 
иных т��жких последствий, в цел��х воздействи�� на прин��тие решени�� органами власти 
или международными организаци��ми, а также угроза совершени�� указанных действий в 
тех же цел��х� Такое же по сути определение террористического акта дано в ст� �� Феде-
рального закона «О противодействии терроризму» от 6 марта ���6 г�

Практика показывает, что террористические акты, как правило, совершаютс�� в со-
участии� Это обуславливаетс�� комплексом причин и условий: сложностью организации, 
необходимостью значительных финансовых затрат дл�� его осуществлени��, активным 
противодействием правоохранительных органов и проч� учитыва��, что сами исполни-
тели террористических актов часто погибают в момент взрыва или совершени�� иных 
действий вопрос об уголовной ответственности иных соучастников террористического 
акта становитс�� особенно актуальным�

Соучастием в уголовном праве России признаетс�� совместное умышленное совер-
шение умышленного преступлени�� двум�� или более лицами� При этом действующий 
УК РФ нар��ду с исполнителем, определ��ет следующие виды соучастников: организатор, 
подстрекатель, пособник�

Рассмотрим особенности участи�� и уголовной ответственности каждого их этих 
видов соучастников применительно к совершению террористического акта�

Под организатором понимаетс�� лицо, организовавшее совершение преступлени�� 
или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или 
преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими� Организа-
ци�� преступлени�� может представл��ть собой разнообразные действи��, направленные на 
обеспечение совершени�� преступлени��: подбор лиц дл�� участи�� в преступлении, скло-

��98 См�: Ст���� Федерального закона от 6 марта ���6 г� № ����-ФЗ «О противодействии терроризму»�
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нение их к преступной де��тельности, распределение ролей, выбор объекта преступного 
воздействи��, материальное обеспечение (финансирование, жилье, транспорт) и проч� Ру-
ководство исполнением преступлени�� предполагает координацию действий преступни-
ков непосредственно на месте совершени�� преступлени��, обеспечение единой линии их 
поведени��, дачу команд�

Подстрекательство заключаетс�� в формировании решимости у других лиц учас-
твовать в совершении преступлени��� Подстрекатель воздействует на сознание других 
лиц, склон���� их к участию в преступлении путем уговора, подкупа, угроз или иным 
способом�

Пособничество состоит в оказании помощи другим лицам� Это лицо, содействовав-
шее совершению преступлени�� советами, указани��ми, предоставлением информации, 
средств или орудий совершени�� преступлени�� либо устранением преп��тствий, а также 
лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или оруди�� совершени�� преступ-
лени��, следы преступлени�� либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, 
заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы�

По общему правилу квалификаци�� де��ний организатора, подстрекател�� и пособ-
ника преступлени�� должна осуществл��тьс�� по той же статье Особенной части УК РФ, 
что и действи�� исполнител��� Применительно к террористическому акту, действи�� всех 
соучастников должны быть квалифицированы по п� «а» ч�� ст����� УК РФ со ссылкой на 
ст����� УК РФ� При этом минимальное основное наказание указанных лиц (при отсутствии 
квалифицирующих обсто��тельств, предусмотренных ч��� ст����� УК РФ) предусмотренное 
ч�� ст� ���� УК РФ, составл��ет дес��ть лет лишени�� свободы, а максимальное – двадцать 
лет лишени�� свободы�

Нар��ду с этими нормами, УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 
содействие террористической де��тельности как самосто��тельный состав преступлени��� 
При этом, склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение преступлени��, 
предусмотренного ст� ���� УК РФ, вооружение или подготовка такого лица предусмат-
риваетс�� ч� � ст� ����-� УК РФ в качестве де��ний, составл��ющих объективную сторону 
содействи�� террористической де��тельности� Указанные де��ни��, по сути, есть составна�� 
часть организации террористического акта и подстрекательства к террористическому 
акту� Таким образом, возникает конкуренци�� норм о соучастии и составом преступлени�� 
ст� ����-� УК РФ� Поскольку эта норма ��вл��етс�� частной, то правоприменитель при квали-
фикации и назначении наказани�� за указанные де��ни�� должен руководствоватьс�� именно 
этой статьей� В случае применени�� ч�� ст����� УК РФ организатору и подстрекателю к 
террористическому акту можно было бы назначить наказание в виде лишени�� свободы на 
срок от дес��ти до двадцати лет (при отсутствии квалифицирующих признаков ч��� ст����� 
УК РФ)� В соответствии же с ч�� ст�����-� УК РФ этой же категории лиц можно назначить 
наказание только в пределах от п��ти до дес��ти лет лишени�� свободы� Таким образом, за-
конодатель сознательно снижает пределы уголовной ответственности дл�� соучастников 
террористического акта�

Аналогична�� конкуренци�� норм возникает при сравнительном анализе диспозиции 
ч��� ст�����-� УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за пособничество 
в совершении террористического акта и норм о соучастии� При этом в примечании �-� к 
ст�����-� УК РФ пособничество в совершении террористического акта трактуетс�� в пол-
ном соответствии с ч��� ст����� УК РФ� Под пособничеством в ст�����-� УК РФ понимаютс�� 
умышленное содействие совершению преступлени�� советами, указани��ми, предоставле-
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нием информации, средств или орудий совершени�� преступлени�� либо устранением пре-
п��тствий к его совершению, а также обещание скрыть преступника, средства или оруди�� 
совершени�� преступлени��, следы преступлени�� либо предметы, добытые преступным 
путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие предметы� Верхние пределы уго-
ловного наказани�� по ч��� ст�����-� УК РФ так же соответствуют наказанию, предусмот-
ренному ч�� ст����� УК РФ, а минимальные пределы наказани�� снижены до восьми лет 
лишени�� свободы�

Таким образом, в процессе реформировани�� уголовного законодательства об уго-
ловной ответственности за терроризм государство фактически дублирует уже имеющую-
с�� в УК РФ норму об ответственности соучастников террористического акта� Очевид-
но, что кроме дополнительных споров о квалификации и проблем с правоприменением, 
нормы ст�����-� УК РФ не привнесли ничего нового� Кроме того, выделение соучасти�� в 
террористическом акте в самосто��тельный состав способствует обособлению де��ний ис-
полнител�� от действий остальных соучастников, в чем тоже, на наш взгл��д, смысла нет� 
Особенности уголовной ответственности соучастников, в соответствии с действующим 
уголовным законодательством РФ должны, по нашему мнению, определ��тьс�� только сте-
пенью участи�� и ролью в достижении общего преступного результата, поскольку обще-
ственна�� опасность, как действий исполнител�� террористического акта, так и действий 
остальных соучастников чрезвычайно высока�

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ КВАЛИФИКАЦИИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 
В СВЯЗИ С ПРОЕКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО 

СУДА РФ «О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ, 
КОММЕРЧЕСКОМ ПОДКУПЕ И ИНЫХ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ»

Мирошниченко Д.В.
к.ю.н., ст. преподаватель кафедры

уголовного и уголовно-исполнительного права
Саратовской государственной юридической академии

Коррупци�� как негативное массовое социально-правовое ��вление, в общем смысле 
выражающеес�� в различного рода злоупотреблени��х государственной властью и подры-
ве интересов в коммерческой сфере, привлекает заслуженное внимание как со стороны 
государства, так и широкой общественности� Подрыв интересов государственной власти, 
правовой нигилизм, нарушение прав человека и гражданина, экономические потери – вот 
далеко не полный перечень тех последствий, которые привносит коррупци�� в социаль-
ную жизнь�

Острота проблемы в последнее врем�� в России возымела должный интерес как со 
стороны законодател��, так со стороны научной общественности� Издание целого р��да 
нормативно-правовых актов, направленных на противодействие коррупции, главным из 
которых выступает ФЗ РФ от ��� декабр�� ���8 г� №�7��-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», во много это подтверждает� Государство стремитс�� создать прочную юридичес-
кую платформу, задействовать различные отраслевые правовые механизмы в цел��х мак-
симального снижени�� и/или нейтрализации коррупционных про��влений и укреплению 
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национальной безопасности России� В частности, как сказано в п� ��7 Указа Президен-
та РФ «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до ���� года», 
преступлени��, «св��занные с коррупцией», ��вл��ютс�� одними из основных источников 
угроз национальной безопасности России в сфере государственной и общественной 
безопасности��99�

Наибольший вред про��влени�� коррупции нанос��т публичным интересам, а потому 
они и приобретают свойства общественной опасности и требуют противодействи�� уго-
ловно-правовыми средствами, которые, в силу специфики метода правового регулиро-
вани��, можно назвать наиболее эффективными и действенными в сфере защиты прав и 
интересов личности, общества и государства от коррупционных пос��гательств� 

Поскольку коррупци��, как негативное социальное ��вление выражаетс�� в конкрет-
ных составах преступлений, круг которых определен в ФЗ «О противодействии корруп-
ции», то это обсто��тельство требует единого методологического и юридического подхода 
дл�� правильной квалификации де��ний коррупционного характера и, таким образом, уни-
фицированной судебной практики по привлечению лиц, обвин��емых в коррупционных 
преступлени��х, к уголовной ответственности� 

Последнее обсто��тельство, а также изменени��, которые претерпел уголовный за-
кон, за счет включени�� нового состава ст� �9�-� УК РФ, несомненно, определ��ет актуаль-
ность и своевременность издани�� Постановлени�� Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О судебной практике по делам о вз��точничестве, коммерческом подкупе и 
иных коррупционных преступлени��х» (далее – Проект постановлени��)�

В св��зи с тем, что на практике возникаю вопросы, св��занные с квалификацией вз��-
точничества следует высказать точку зрени�� на некоторые проблемы, в том числе в св��зи 
с содержанием Проекта постановлени���

�� Следует отметить, что в Проекте постановлени�� более детально, в отличие от 
ныне действующего Постановлени�� Пленума Верховного Суда РФ от ���������� г� №6 «О 
судебной практике по делам о вз��точничестве и коммерческом подкупе»6�� (далее – Пос-
тановление №6), определен такой признак объективной стороны ст� �9� УК РФ, как «спо-
собствование должностным лицом» в силу его должностного положени�� совершению 
действий (бездействи��) в пользу вз��ткодател�� или представл��емых им лиц»� Так, указы-
ваетс��, что вз��ткополучатель использует значимость и авторитет своей должности дл�� 
оказани�� воздействи�� на других должностных лиц в цел��х совершени�� ими указанных 
действий (бездействи��) по службе� Пон��тие воздействи��, также подвергнуто истолкова-
нию и под ним, в частности, понимаетс�� принуждение подчиненного должностного лица 
к совершению необходимых действий (бездействи��) по службе под угрозой применени�� 
к нему в случае отказа от выполнени�� соответствующих требований мер, вытекающих из 
осуществлени�� вз��ткополучателем в отношении указанного лица надзорных, контроль-
ных функций, полномочий руководител�� либо представител�� власти� Таким образом, суд 
акцентирует внимание правоприменител�� на определении признака воздействи��, совер-
шенного под угрозой негативных последствий дл�� должностного лица, уполномоченного 
принимать необходимые вз��ткодателю решени��� Однако, что это означает на практике? 
Всегда ли возможность вли��ни�� на прин��тие решени�� сопр��жена с высказываемой на-

��99 Указ Президента РФ от ����������9 №����7 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до ���� года» // СЗ РФ� ���9� № ��� Ст� �444�
6�� Постановление Пленума Верховного Суда РФ от ���������� №6 «О судебной практике по делам о вз��-
точничестве и коммерческом подкупе» // БВС РФ� ����� № 4�
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пр��мую угрозой? Ведь угроза негативных последствий может быть вербально завуалиро-
вана и пр��мо не вытекать из обращени�� вз��ткодател��, а может носить характер просьбы, 
под которой между строк, можно разгл��деть непосредственную угрозу, что зачастую и 
осуществл��етс��� Можно было бы в Проекте постановлени�� вести речь об угрозе, но с 
добавлением формулировки «совершенной пр��мо или косвенно»� Но в таком случае так-
же сложно будет отличить подобный характер воздействи�� от личного обращени��, не 
св��занного с должностным положением, который не может расцениватьс�� как вз��тка� 
По существу признак способствовани�� совершению действий (бездействи��) в пользу 
вз��ткодател��, в св��зи с вышесказанным, на практике вызывает значительные сложности 
в применении� Кроме того, дела�� акцент на угрозе, высша�� судебна�� инстанци�� упускает 
из вида, что воздействовать можно и путем обещани�� поощрени�� за исполнение про-
сьбы вз��ткодател��� Как представл��етс��, выходом из такой ситуации может быть только 
одно – устранение разъ��снени��, которое присутствует и в Постановлении №6 и Проекте 
Постановлени�� о том, что «получение должностным лицом исключительно в личных, 
не св��занных с его должностным положением отношений в цел��х совершени�� другим 
должностным лицом действий (бездействи��) по службе не может расцениватьс�� как вз��т-
ка»� Сам факт получени�� незаконного вознаграждени�� за действи�� (бездействие) в поль-
зу вз��ткодател�� образует состав оконченного преступлени�� по ст� �9� УК РФ�

�� Примечательно, что в Проекте постановлени�� предприн��та попытка решени�� 
острой теоретической и практической проблемы разграничени�� вз��тки и дарени��, за-
прет на которое в отношении должностных лиц регламентирован ст� ��7�� ГК РФ� Как 
известно, в той же статье в пункте � должностным лицам допускаетс�� дарение обычных 
подарков, стоимость которых не превышает �� тыс��ч рублей� Однако, как говоритс�� в 
Проекте постановлени��, в том случае, если «не зависимо от размера (выделено мной 
– Д�М�) полученное незаконное вознаграждение должностного лица либо лица, выполн��-
ющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, за совершение 
ими действий (бездействи��) по службе должно расцениватьс�� соответственно как вз��тка 
либо коммерческий подкуп в тех случа��х, когда вознаграждение (или соглашение о нем) 
имело характер подкупа, обуславлива�� соответствующее, в том числе и правомерное, по-
ведение (выделено мной – Д�М�) должностного лица, либо передавалось за незаконные 
действи�� (бездействие) или под воздействием вымогательства»� В св��зи с предложенной 
в п� 8 Проекта постановлени�� формулировкой необходимо сделать следующие выводы� 
Во-первых, размер вз��тки на квалификацию де��ни�� по составам вз��точничества не вли-
��ет� Об этом свидетельствуют слова – «не зависимо от размера незаконного вознаграж-
дени��»� Во-вторых, уголовно-правовое значение приобретает лишь т�н� «вз��тка-подкуп» 
и тер��ет его «вз��тка – благодарность»� Этот вывод также исходит из рассматриваемого 
положени��, а именно, незаконное вознаграждение (или соглашение о нем), чтобы оцени-
ватьс�� как вз��тка или коммерческий подкуп, должно иметь характер подкупа, т�е� обус-
лавливать соответствующее поведение должностного лица� При этом не важно, было ли 
заранее соглашение или нет� Обусловленность поведени�� должностного лица означает 
причинно-следственную св��зь между подкупом и самим поведением в пользу вз��ткода-
тел��� Подкуп ��вл��етс�� причиной, следствием – поведение� Поэтому, если должностное 
лицо выполнит действи�� (бездействие) в пользу вз��ткодател�� или представл��емых им 
лиц, напр��мую не зна��, не производ�� в своем сознании такую причинно-следственную 
зависимость, вознаграждение, полученное им после совершени�� необходимых действий 
(бездействи��), не будет считатьс�� вз��ткой (коммерческим подкупом), поскольку отсутст-
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вует обусловленность его поведени��� Если же допустить, что пр��мое соглашение меж-
ду вз��ткодателем и вз��ткополучателем отсутствует до выполнени�� последним в пользу 
первого действий (бездействи��), то как уже переданное в последующем вознаграждение 
способно их «обусловить»? Разумеетс��, только соглашением, которое по форме может 
и не представл��ть ничего предвещающего вз��тку (коммерческий подкуп), но интонаци-
онно, визуально вербально звучать так, что вз��ткополучатель поймет, что выгоду он по-
лучит� (Например, проста�� фраза: «�� буду Вам благодарен!» или «�� Вас поблагодарю!», 
вполне можно определить как повод к действию)�

Далее, из того же положени��, как уже было сказано, размер незаконного вознаграж-
дени�� на квалификацию по составам вз��точничества и коммерческого подкупа не вли��ет� 
Таким образом, высша�� судебна�� инстанци�� игнорирует ч�� ст��4 УК РФ, где речь идет о 
малозначительном де��нии� Необходимо акцентировать внимание именно на том, что по-
ведение должностного лица в пользу вз��ткодател�� было детерминировано полученным 
вознаграждением� Нельз�� позвол��ть распростран��ть уголовный закон на случае передачи 
незначительного вознаграждени��, например, коробки конфет и т�п�, поскольку напр��мую 
вли��ть на поведение лица они вр��д ли могут�

Кроме того, в п� 9 Проекта постановлени�� указано, что «ответственность за вз��точ-
ничество наступает независимо от времени получени�� вз��тки – до или после совершени�� 
им действий (бездействи��) в пользу вз��ткодател�� или представл��емых им лиц, а также 
независимо от того, были ли указанные действи�� (бездействие) заранее обусловлены 
вз��ткой или договоренностью с должностным лицом (выделено мной – Д�М�) о передаче 
за их совершение»� Очевидно, эта формулировка напр��мую противоречит положению п� 
8 Проекта постановлени��� В п�8 говоритс�� об обусловленности поведени�� должностного 
лица вз��ткой, здесь же така�� обусловленность отрицаетс���

В св��зи с вышесказанным, предлагаем изменить формулировку положени�� п� 8 
Проекта постановлени�� и представить ее в следующем виде: «…судам следует исходить 
из того, что полученное незаконное вознаграждение повли��вшее или способное повли-
��ть на совершение действий (бездействи��) по службе должностным лицом либо лицом, 
выполн��ющим управленческие функции в коммерческой или иной организации должно 
расцениватьс�� соответственно как вз��тка либо коммерческий подкуп в тех случа��х, когда 
вознаграждение осуществлено в св��зи с необходимым поведением должностного лица в 
пользу вз��ткодател��, либо передавалось за незаконные действи�� (бездействие) или под 
воздействием вымогательства»� Представленна�� формула способна придать юридичес-
кий смысл как «вз��тке – подкупу», так и «вз��тке – благодарности»� Опасность исключе-
ни�� вз��тки-благодарности состоит в трудност��х доказуемости момента обусловленности 
подкупом поведени�� должностного лица� Но если мы ставим юридические рамки пове-
дению лица, запреща�� получать в св��зи с выполн��емыми им действи��ми как до, так и 
после, какие-либо подношени��, мы, тем самым, в более эффективно реализуем задачи 
уголовного права�

В качестве отступлени�� отметим, что проблема одаривани�� должностных лиц, как 
представл��етс��, на сегодн��шний момент должна находитьс�� в плоскости законодатель-
ного урегулировани��� Это очевидно, поскольку, исход�� из положений ст� ��7�� ГК РФ и 
разъ��снени��м, данным в соответствии с этим, в Проекте постановлени��, вполне легально 
должностное лицо имеет возможность получать материальную выгоду в размере �� ��� 
рублей� Но ни в ГК РФ, ни в федеральных законах, регулирующих де��тельность госу-
дарственной и муниципальной служб, не указан пор��док прин��ти�� подарков, регламен-
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тирующий, к примеру, максимально возможное количество подарков за определенный 
отрезок времени (это могут быть день, мес��ц, год), субъектный состав дарителей (исклю-
чение из р��да дарителей лиц, при определенных правовых обсто��тельствах, поставлен-
ных в зависимость от действий (бездействи��) должностного лица, когда сам дар может 
��витьс�� причиной конфликта интересов) и другие вопросы� Вне регламентации пор��дка 
дарени�� данный процесс способен породить злоупотреблени�� в сфере взаимоотношений 
с властью� Может оказатьс��, что одно и то же лицо на законных основани��х имеет право 
каждый день дарить одному и тому же должностному лицу какие-либо материальные 
блага под различными предлогами� Это можно назвать уже утратившим свое значение в 
юридическом лексиконе, но, по всей видимости, остающимс�� вполне актуальным, словом 
«кормление»� Однако может возникнуть возражение: подарок не ��вл��етс�� вз��ткой, так как 
юридическом смысле ни к чему не об��зывает одар��емого� В том случае, если получатель 
дара – должностное лицо об��зуетс�� в св��зи с подношением совершить в пользу дарител�� 
какие-либо действи�� (бездействие), вход��щие в его профессиональные полномочи��, то 
налицо состав получени�� вз��тки� При этом дл�� признани�� должностного лица виновным 
суду необходимо установить, какие действи�� (бездействие) он совершил или собиралс�� 
совершить в пользу дарител��� Но вполне очевидно, что в случае кормлени�� действи��, как 
правило, не нос��т конкретизированного характера� В благодарность за щедрость дари-
тел�� должностное лицо, например, может оказывать общее покровительство по службе 
или, иначе говор��, создавать дл�� дарител�� «режим наибольшего благопри��тствовани��» 
в деле решени�� его проблем («блат»)� В этом заключаетс�� психологическое содержание 
проблемы дарени��� Указание на безвозмездность дарени�� в ГК РФ – это лишь формаль-
ность, за которой скрываетс�� подлинный жизненный, как правило, корыстный мотив�

Поэтому необходимо ввести строгий запрет на получение подарков должностными 
лицами, за исключением протокольных меропри��тий�

��� В п� ��� Проекта постановлени�� даны разъ��снени�� по оценке преступлений, пре-
дусмотренных ст�ст� �9�, �9�, ��4 УК РФ, если они совершены в форме организованной 
группы при наличии общего субъекта (субъектов)� Предложены � варианта квалифика-
ции� Первый вариант аналогичен положени��м п� ��� Постановлени�� № 6, где сказано, что 
лица, не ��вл��ющиес�� должностными или не выполн��ющие управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, действующие в составе организованной группы, 
несут ответственность со ссылкой на соответствующую часть ст� ��4 УК РФ (как орга-
низаторы, подстрекатели либо пособники)� Во втором варианте, предлагаетс�� оценивать 
действи�� общих субъектов без ссылки на ст� ��4 УК РФ, а непосредственно по составам, 
предусматривающим ответственность де��ний, совершенных в составе организованной 
группы�

Как представл��етс��, первый вариант наиболее удачен, поскольку соответствует пра-
вилам квалификации преступлений, совершенных в соучастии со специальным субъек-
том� Мы исходим из того, что соисполнительство общего и специального субъектов не-
возможно в том случае, когда в силу особенностей состав должностного преступлени�� 
исключает даже частичное исполнение объективной стороны де��ни�� (как в случае вз��-
точничества, злоупотребление должностными полномочи��ми, присвоение должностных 
полномочий и т�д�)� И, напротив, должностное преступление может быть осуществлено 
совместными действи��ми общего и специального субъектов (соисполнительство), когда 
общий субъект нар��ду со специальным способен выполнить объективную сторону де��-
ни�� (хищение с использование служебного положени��, превышение должностных пол-
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номочий с применением насили�� и т�д�) Так, например, при обсто��тельствах превышени�� 
должностных полномочий насилие может осуществл��ть как должностное лицо, так и 
общий субъект�

4� В п� ��� Проекта постановлени�� предлагаетс�� два варианта решени�� вопроса, св��-
занного с наличием совокупности преступлений по ст� �9� и ст� �6� УК РФ� В первом из 
вариантов, если должностное лицо заключило от имени этого юридического лица дого-
вор, на основании которого контрагенту перечисл��лись средства за поставку товаров и 
т�д�, заведомо превышающих их рыночную стоимость, а указанное должностное лицо 
получило за это незаконное вознаграждение, то соде��нное следует квалифицировать по 
ст� �9� УК РФ� Во втором варианте при тех же услови��х – по ч��� ст��6� УК РФ, а в случае, 
если стоимость превышена не была – только по ст��9� УК РФ�

Как представл��етс��, ни один из вариантов не оправдан с точки зрени�� применени�� 
правил квалификации при множественности преступлений� В данном случае имеет мес-
то совокупность преступлений, предусмотренных ст�ст� �9� и �6� УК РФ� Ни один из 
данных составов не ��вл��етс�� специальным по отношению к другому, выполн��ютс�� раз-
личные действи��, страдают разные объекты уголовно-правовой охраны: государственна�� 
власть с одной стороны и экономика – с другой� Преступление по ст��9� УК РФ считаетс�� 
оконченным с момента получени�� должностным лицом незаконного вознаграждени�� за 
действи�� (бездействие), совершенные в пользу вз��ткодател��� При этом субъект осозна-
вал, что реализует интересы контрагента, предоставл���� в счет оплаты средства, превы-
шающие стоимость товара, т�е� реализует интересы вз��ткодател��, при этом еще и причи-
н���� ущерб праву собственности, предметом которого выступает вверенное ему имущест-
во� В соответствии с примечанием � ст����8 УК РФ «хищением признаетс��, совершенное 
с корыстной целью противоправное безвозмездное изъ��тие и (или) обращение чужого 
имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или 
иному владельцу имущества»� Обращение имущества в описанном случае производитс�� 
в пользу контрагента – другого лица� По содержанию – это ��вл��етс�� растратой имущест-
ва и подлежит отдельной квалификации помимо состава получени�� вз��тки�

О ПРОБЛЕМАХ ВОЗРАСТА НАСТУПЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Муртазина Г.М.
к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса,

заместитель декана юридического факультета
Бугульминского филиала

Института экономики, управления и права (г. Казань)

Великие учёные - правоведы во все времена пытались определить оптимальный 
возраст наступлени�� уголовной ответственности� Предлагались различные основани�� в 
соответствии, с которыми происходила градаци�� возраста уголовной ответственности в 
зависимости от т��жести совершаемых преступлений6���

6�� Дементьев, О�М� Проблемы возраста уголовной ответственности: лекции к курсу / О�М� Дементьев, 
О�П� Копылова� Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, ����� C� 4�
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Возраст ��вл��етс�� показателем социальной зрелости лица и его способности давать 
правильную оценку социальным ��влени��м6��� В мировой практике нет единых стандар-
тов, св��занных с возрастом уголовной ответственности� На избрание оптимального воз-
растного минимума, допускающего уголовную ответственность, в каждой стране вли��ет 
множество факторов, обусловленных политическими, социальными, экономическими 
предпосылками6����

Так, в Индии, Ирландии, Сингапуре возраст уголовной ответственности наступает 
с семи лет, в Австралии, Великобритании и Швейцарии – с дес��ти лет� Минимальный 
возраст уголовной ответственности в Турции – �� лет� В таких странах, как Канада, Кипр, 
Нидерланды, минимальна�� «планка» установлена в �� лет� В США в одних штатах к суду 
по уголовным делам привлекают с �6 лет, в других – с �4, а в штатах Колорадо и Луи-
зиана и вовсе с �� лет� Уголовна�� ответственность с ��� лет предусмотрена во Франции, 
с �4 – в Германии и Японии, в других странах Евросоюза – от ��� до �8 лет, а в Голландии 
к уголовной ответственности могут привлекатьс�� только лица, достигшие �� года� 

Следует иметь в виду, что в законе не может быть произвольно установлен воз-
раст уголовной ответственности� Дл�� этого учитываютс�� данные наук физиологии, об-
щей и возрастной психологии и педагогики о возрасте, начина�� с которого у нормально 
развивающегос�� подростка формируютс�� указанные выше способности� Однако, чтобы 
уголовное наказание достигло своей цели необходимо, чтобы лицо нар��ду с достижени-
ем установленного возраста уголовной ответственности было способным правильно его 
воспринимать� 

Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации6�4 дифференцированно 
подходит к возрасту, при достижении которого несовершеннолетний может быть признан 
субъектом преступлени��, напр��мую указыва�� на два возрастных признака субъекта�

В ч�� ст��� УК РФ, установлено, что уголовной ответственности подлежит лицо, 
достигшее ко времени совершени�� преступлени�� шестнадцатилетнего возраста� По до-
стижении именно этого возраста, как показывают многочисленные исследовани��, чело-
век практически в полном объеме обладает необходимыми и социальными и психологи-
ческими свойствами, позвол��ющими правильно оценить социальную значимость своих 
действий (бездействи��)� Эта ситуаци�� обусловливает позицию государства об установле-
нии шестнадцатилетнего возраста уголовной ответственности за совершение подавл��ю-
щего большинства преступных де��ний�

Вместе с тем отдельные правила поведени�� и их социальна�� значимость усваива-
ютс�� и осознаютс�� в более раннем возрасте� Это основные исторически сформировав-
шиес�� правила, прин��тые в обществе и вытекающие из норм морали нравственности, 
устоев совместного существовани�� людей� Эти правила закреплены и в большинстве 
религиозных учений� Поэтому усвоение таких правил, как запрет убийства, кражи и 
других преступлений, пос��гающих на собственность, а также р��да иных правил пове-
дени�� происходит и до достижени�� шестнадцати лет� С учетом данных обсто��тельств, 
повышенной общественной опасности отдельных категорий преступлений уголовным 

6�� Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (под ред� д-ра юрид� наук, 
проф� А�И� Чучаева)� М�: «КОНТРАКТ», ����� С� ��6�
6��� Дементьев, О�М� Проблемы возраста уголовной ответственности: лекции к курсу / О�М� Дементьев, 
О�П� Копылова� Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, ����� C� ���
6�4 Уголовный кодекс Российской Федерации от ��� июн�� �996 г� № 6��-ФЗ (с изм� от 4 марта ����� г�) // 
Собрание законодательства РФ� �996� № ���� Ст� �9��4�
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законом предусмотрено наступление ответственности за их совершение с четырнадцати 
лет� В основном преступлени��, за совершение которых установлен пониженный возраст 
уголовной ответственности, относ��тс�� к категории т��жких или особо т��жких6����

Така�� система существует с �96� года, когда был прин��т очередной Уголовный ко-
декс РСФСР� Уголовный кодекс РСФСР �9�6 года также предусматривал общую уго-
ловную ответственность с �6 лет� Однако в �9���� году тот кодекс изменили, указав, что 
несовершеннолетние, достигшие ��-летнего возраста, уличенные в совершении краж, в 
причинении насили��, в убийстве или в попытке убийства, привлекаютс�� к суду с при-
менением всех мер наказани��, за исключением смертной казни (расстреливали в СССР 
только осужденных, которым исполнилось �8 лет)� После этого, в �94� году, и общий 
возраст уголовной ответственности снизили до �4 лет�

На сегодн��шний день в России подросток до �4 лет, который свершил даже т��жкое 
преступление, не может быть привлечен к уголовной ответственности� П� 8 ст� �� Феде-
рального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»6�6 относит «совершивших общественно опасное де��ние и не под-
лежащих уголовной ответственности в св��зи с недостижением возраста, с которого на-
ступает уголовна�� ответственность, или вследствие отставани�� в психическом развитии, 
не св��занного с психическим расстройством» –к категории лиц, с которыми проводитс�� 
индивидуальна�� профилактическа�� работа� Дело малолетнего правонарушител�� посту-
пает в комиссию по делам несовершеннолетних, после чего ребенок беретс�� под конт-
роль инспектора по делам несовершеннолетних� В особом случае ребенок может быть 
определен в одну из немногочисленных спецшкол и спецпрофучилищ закрытого типа 
дл�� трудных подростков, но нос��т эти учреждени�� не карательный, а реабилитационный 
характер, курирует их Министерство образовани��, а не Федеральной службы исполнени�� 
наказани�� (ФСИН) Министерства юстиции РФ, и соответственно обеспечены необходи-
мым педагогическим, психологическим персоналом6�7�

Проблема возраста наступлени�� уголовной ответственности в России снова стала 
одной из самых актуальных и обсуждаемых� Депутаты Государственной Думы Россий-
ской Федерации уже в весеннюю сессию планируют вынести на рассмотрение законо-
проект о снижении возраста привлечени�� к уголовной ответственности� За наиболее т��ж-
кие преступлени�� предлагаетс�� снизить возраст уголовной ответственности с �4 лет до 
��� За остальные преступлени�� предполагаетс�� привлекать к уголовной ответственности 
с �4 лет� Более того, если по действующему закону максимальный срок лишени�� свободы 
дл�� несовершеннолетних составл��ет дес��ть лет, то законопроект предусматривает дл�� 
несовершеннолетних возможность пожизненного заключени�� по некоторым составам 
преступлений�

Основным аргументом такого решени�� ��вл��етс�� то, что, во-первых, в структуре 
правонарушающего поведени�� несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной 
ответственности, в последнее дес��тилетие наблюдаетс�� интенсивный рост пос��гательств 

6���Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (под ред� А�В� Бриллиантова)� 
М�: «Проспект», �����
6�6 Федеральный закон от �4 июн�� �999 г� № ���-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» (с изм� от �� декабр�� ���� г�) // Российска�� газета� �999� ��� июн��; 
����� 7 декабр���
6�7 Депутаты предлагают привлекать детей к уголовной ответственности с �� лет //www�kommersant�
ru/doc/����7���/print
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на жизнь и здоровье граждан� Если подросток в �� или ��� лет совершает убийство или 
изнасилование – он в любом случае преступник� Только сейчас он не несет ответствен-
ности из-за возраста� Это неправильно� Должна быть возможность привлечени�� и не-
совершеннолетних к уголовной ответственности, чтобы они понимали, что их ждет в 
случае совершени�� тех или иных т��жких преступлений� Во-вторых, отмечаетс�� недоста-
точность и низка�� эффективность применени�� к ним мер воздействи�� за совершение де��-
ний, характеризуемых повышенной общественной опасностью� В-третьих, в уголовном 
процессе правовой статус лиц, совершивших общественно опасные де��ни�� до достиже-
ни�� возраста уголовной ответственности, остаетс�� неопределенным, как и р��д других 
важнейших вопросов, касающихс�� производства по данной категории дел� В-четвертых, 
ограничение перечн�� наиболее т��жкими насильственными и корыстно-насильственными 
преступлени��ми не вызовет резкого увеличени�� числа несовершеннолетних, вовлечен-
ных в уголовно-правовую сферу, поэтому не дестабилизирует работу органов предва-
рительного расследовани�� и суда� В-п��тых, возможность примен��ть уголовно-правовые 
меры к несовершеннолетним ��-���-летнего возраста будет основыватьс�� на совокупной 
оценке соде��нного, его последствий, личности и мотивации, поскольку ориентаци�� в 
данном вопросе только на распространенность де��ни�� ��вл��етс�� про��влением объектив-
ного вменени��6�8� В-шестых, ��-���-летних подростков используют старшие товарищи по 
группировкам� Когда совершаетс�� преступление, на этих молодых реб��т они вешают всю 
ответственность, а сами проход��т свидетел��ми� Что, конечно, приводит к безнаказаннос-
ти и абсолютной профанации какого-либо наказани���

Противники снижени�� возраста уголовной ответственности в свою очередь говор��т, 
что страна к этому не готова� В стране отсутствует ювенальна�� юстици��, система пси-
хологической помощи подросткам и малолетним преступникам� Введение нового закона 
окончательно перечеркнет надежды на его создание: гораздо проще и дешевле посадить 
подростка в тюрьму, чем заниматьс�� его перевоспитанием6�9� Строгость или снижение 
возраста наказани�� не остановит и не сократит количество преступлений в подростковой 
среде, где мотиваци�� к совершению преступлени�� может быть выше страха наказани���

Представить нахождение в местах лишени�� свободы двенадцатилетних детей само 
по себе страшновато� Многочисленные публикации и рассказы очевидцев свидетельст-
вуют о том, что услови�� отбывани�� наказани�� в воспитательных колони��х по р��ду пока-
зателей т��желее, чем в колони��х дл�� взрослых� Объ��сн��етс�� это, в частности, тем, что 
от подростковой жестокости страдают сами соосужденные� Они испытывают двойной 
пресс: со стороны сотрудников пенитенциарного учреждени�� и от чрезвычайной жесто-
кости самих заключенных� В результате из таких колоний выйдет еще более ожесточен-
ный преступник, склонный к рецидиву�

Президент Ассоциации детских психологов А� Кузнецов считает идею снижени�� 
возраста уголовной ответственности преждевременной: «Этого делать нельз�� до тех 
пор, пока не созданы учреждени�� ювенальной юстиции� Пока нет специальных судов 
и специальных исправительных учреждений� Понижение возраста приведет к росту 

6�8 Давыденко В�М� Уголовно-правовое значение возраста дл�� дифференциации ответственности несо-
вершеннолетних // Адвокат� ����� №��� С� �4�
6�9 Нужно ли снижать возраст уголовной ответственности за т��жкие преступлени��? http://ruskline�
ru/news_rl/����/���/���
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преступности и к закреплению уголовного сознани�� у подростков»6��� Детский омбуд-
смен П� Астахов также подтверждает недопустимость снижени�� возраста уголовной 
ответственности�

Таким образом, то, что дети совершают т��жкие преступлени��, обусловлено во мно-
гом плачевным нравственным состо��нием самого общества� Всплеск детской преступ-
ности вызван негативным вли��нием интернета и телевидени��, развалом системы обра-
зовани��, катастрофическим социально-экономическим неравенством в России; алкого-
лизацией населени��; наркотизацией подростков� При этих услови��х никакое снижение 
возраста уголовной ответственности, никакое усиление уголовной репрессии не снизит 
уровень т��жких преступлений, как со стороны подростков, так и взрослых членов об-
щества� Законодательное решение вопроса о снижении возраста уголовной ответствен-
ности должно быть взвешенным и учитывать некоторое количество существенных фак-
торов, так как простым механическим изменением статьи �� УК РФ можно не только не 
решить проблему общественно опасного поведени�� малолетних, но и усугубить её�

Надо понимать, что только юридическими мерами мы не решим разом проблему 
детской преступности� Необходима масштабна�� социальна�� профилактическа�� работа с 
подростками, основанна�� на тщательном изучении взаимосв��зи между преступным по-
ведением, социальным положением и профессиональной подготовкой гражданина, нуж-
но обеспечить реальную возможность подросткам самоутверждатьс�� в позитивной, твор-
ческой активности, организовывать разумный досуг, доступный дл�� всех детей�

О ПРАВИЛАХ КОНСТРУИРОВАНИЯ СОСТАВА ТЯЖКИХ И ОСОБО ТЯЖКИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ С АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ И ИНЫМИ 

ПРИЗНАКАМИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ

Мусина Р.Р.
магистр права, старший преподаватель

кафедры уголовного права и процесса
Института экономики, управления и права (г. Казань)

В уголовном законодательстве России весьма часто предусматриваютс�� сложные 
описательные составы преступлений� Познание и толкование их в следственно-судеб-
ной практике иногда вызывает определенные трудности, поскольку такие составы прес-
туплений характеризуютс�� многими субъективными и объективными обсто��тельствами, 
сложными дл�� воспри��ти��� 

В Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации �996 г� (по состо��-
нию на �� марта ����� г�)6�� содержитс�� �98 статей (ч�� ст��46, ст��86, ч�� ст����, ч� � ст���8¹ 
и т�д�), в которых предусматриваетс�� уголовна�� ответственность за преступлени�� с аль-
тернативными действи��ми и иными признаками объективной стороны, что составл��ет 
67,6 % от общего числа преступлений, предусмотренных УК РФ� Более половины обоз-
наченных преступлений относ��тс�� к категории т��жких и особо т��жких�

6�� Бейлин Б� Снижение возраста уголовной ответственности: мнени�� экспертов – сообщают «Вести ФМ» 
на странице http://www�radiovesti�ru/articles/�����-��-�4/fm/7999�
6�� Уголовный кодекс Российской Федерации от �����6��996 № 6��-ФЗ (в ред� от �4���������� № ���-ФЗ) // 
Собрание законодательства Российской Федерации� �996� № ���� Ст��9��4�
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Составами преступлений с альтернативными действи��ми и иными признаками 
объективной стороны, по нашему мнению, ��вл��ютс�� преступлени��, при совершении ко-
торых дл�� наличи�� в соде��нном состава оконченного преступлени�� достаточно хот�� бы 
одного из альтернативно указанных в законе элементов� Специфика этих преступлений 
заключаетс�� в том, что совершение любого из названных в диспозиции статьи Особен-
ной части УК действий, наступление любого из указанных в законе последствий или 
использование при совершении де��ни�� любого из указанных в законе способов действий 
образует состав оконченного преступлени��� Дл�� признани�� наличи�� в соде��нном прес-
туплени�� безразлично, совершил ли виновный одно из альтернативно указанных дейст-
вий, два действи�� или же все перечисленные в законе действи��6���

Особенность таких преступлений в том, что учинение одним и тем же лицом каж-
дого из названных в законе альтернативных действий уже само по себе ��вл��етс�� доста-
точным дл�� признани�� преступлени�� оконченным� Лицо не признаетс�� совершившим 
новое преступление, если оно последовательно осуществл��ет все перечисленные в зако-
не альтернативные действи��, составл��ющие его объективную сторону6����

Исход�� из того, что объективна�� сторона состава преступлени�� описываетс�� в дис-
позиции статьи (части статьи) Особенной части УК лишь применительно к действи��м 
(бездействию) и последстви��м, а иногда и к способу, оруди��м, средствам, месту, времени, 
обстановке совершени�� преступлени��, то в качестве альтернативных признаков могут 
быть указаны не только действи�� (бездействи��), но и другие признаки объективной сто-
роны (кроме причинной св��зи)� Причинна�� св��зь визуально не подлежит наблюдению 
и фиксации, она устанавливаетс�� логическим путем, поэтому ее в качестве признака 
объективной стороны в законе не описывают� Следовательно, имеютс�� основани�� гово-
рить об альтернативных действи��х, альтернативных последстви��х, иных альтернативных 
признаках, относ��щихс�� к способу, средствам, орудию, времени, месту и обстановке со-
вершени�� преступлени���

Таким образом, в статье (части статьи) Особенной части УК могут содержатьс�� 
несколько альтернативных признаков, характеризующих с различных сторон объектив-
ную сторону состава преступлени��� К примеру, одно преступление может совершать-
с�� несколькими альтернативными действи��ми и при этом сопровождатьс�� несколькими 
альтернативными последстви��ми, которые могут наступить при совершении любого из 
указанных в законе действий�

В литературе нет однозначного подхода к трактовке содержани�� составов преступ-
лений, признаки объективной стороны которых нос��т альтернативный характер� Как уже 
говорилось, некоторые авторы в такого рода описательных составах усматривают два 
либо более самосто��тельных составов преступлений�

Так, объективна�� сторона состава, убийства матерью новорожденного ребенка, пре-
дусмотренного ст� ��6 УК, заключаетс�� в лишении его жизни матерью: а) во врем�� или 
сразу же после родов; б) в услови��х психотравмирующей ситуации; в) в состо��нии пси-
хического расстройства, не исключающего вмен��емости�

В указанных выше случа��х речь идет об альтернативных признаках объективной 
стороны названного выше состава, т�е� одного и того же преступлени��� Иное мнение по 

6�� Российское уголовное право� Курс лекций� Обща�� часть / под ред� А�В� Наумова� Т� �� М�, ���4�  
С� ���9�
6��� Малков В�П� Множественность преступлений: сущность, виды, правовое значение� Казань: 
Издательство «Познание», ���6� С� 8���
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этому вопросу высказывает А�Н� Попов, который полагает, что в данном случае «речь 
идет о трех самосто��тельных составах преступлени��», объединение которых, по его мне-
нию, ��вл��етс�� неудачным6�4� Однако, по нашему мнению, в данном случае присутствует 
именно один состав преступлени�� с несколькими альтернативными признаками объек-
тивной стороны, характеризующими врем�� и обстановку совершени�� этого преступле-
ни��, а также признак, характеризующий особенности субъекта преступлени��� Следова-
тельно, в данном случае законодатель посчитал целесообразным в рамках одного соста-
ва преступлени�� объединить альтернативные признаки объективной стороны различного 
характера, опосредуемых одним и тем же субъектом и одной и той же формой вины�

На наш взгл��д, также неосновательно в описательной диспозиции ч� � ст� �47 УК 
РФ «Нарушение правил обращени�� экологически опасных веществ и отходов» М�С� Кру-
тер усматривает два самосто��тельных состава� По его мнению, «один из составов заклю-
чаетс�� в производстве запрещенных видов опасных отходов, с нарушением установлен-
ных правил, если эти де��ни�� создали угрозу причинени�� существенного вреда здоровью 
человека или окружающей среде� Второй состав состоит в транспортировке, хранении, 
захоронении, использовании или ином обращении радиоактивных, бактериологических, 
химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти де��ни�� 
создали угрозу причинени�� существенного вреда здоровью человека или окружающей 
среде»6���� Этот автор утверждает, что названные им составы преступлений различаютс�� 
по своему предмету и объективной стороне�

По нашему мнению, в данном случае имеют место не два самосто��тельных состава 
преступлени��, а один состав преступлени�� с альтернативными признаками объективной 
стороны, поскольку согласно санкции ч�� ст��47 УК РФ, за соде��нное, в каких бы дейст-
ви��х оно не про��вилось, виновный наказываетс�� в пределах только этой санкции� Спе-
цифика рассматриваемого состава преступлени�� заключаетс�� в том, что одно действие 
(производство) относитс�� к одному предмету (опасные отходы), а транспортировка, хра-
нение, захоронение, использование или иное обращение к остальным указанным в дис-
позиции статьи предметам (радиоактивные, бактериологические, химические вещества 
и отходы)�

В УК РФ составов преступлений, сконструированных подобным образом, немалое 
число, в частности, таковыми ��вл��ютс��: «Неправомерные действи�� при банкротстве» 
(ст� �9�� УК РФ); «Шпионаж» (ст� �76 УК РФ); «Незаконные приобретение, хранение, пе-
ревозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества» (ст� ��8 УК РФ) и др�

Проиллюстрируем сказанное выше на примере ст���8 УК� В диспозиции ч�� данной 
статьи установлена ответственность за следующие действи��: «незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов в крупном размере, а также незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

6�4 Попов А�Н� Преступлени�� против личности при см��гчающих обсто��тельствах� СПб�, ����� С� ��-���
6��� Крутер М�С� Экологически опасные отходы и вещества: криминологическа�� и уголовно-правова�� 
оценка� Монографи��� М�: ЮРКОМПАНИ� ����� С� ��4�



�8�

или психотропные вещества, в крупном размере»� С объективной стороны действи��, ко-
торыми может быть совершено данное преступление, завис��т от предмета� Так, к дейст-
ви��м, предметом которых ��вл��ютс�� наркотических средств и психотропные вещества 
относ��тс��: незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
без цели сбыта� Тогда как, в отношении растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества предусматриваютс�� иные действи��: незаконные приобретение, 
хранение, перевозка без цели сбыта�

На наш взгл��д, подобна�� конструкци�� названных составов ��вл��етс�� не вполне удач-
ной, так как при толковании нормы может возникать ошибочное представление отно-
сительно количества составов, предусмотренных в диспозиции указанных статей УК� 
Следовательно, при конструировании составов преступлений с альтернативными при-
знаками объективной стороны, проектантам законов и самому законодателю следует учи-
тывать, что включаемые в состав преступлени�� альтернативные признаки объективной 
стороны по своему содержанию, форме и направленности должны быть одинаковыми 
либо однородными�

Исход�� из того, что объективна�� сторона состава преступлени�� складываетс�� не из 
одного, а из р��да признаков, необходимо иметь в виду, что альтернативными могут быть 
не только действи�� и бездействи��, но и другие признаки объективной стороны, то есть 
мы можем говорить об альтернативных де��ни��х, альтернативных последстви��х, альтер-
нативных факультативных признаках�

Говор�� об альтернативных последстви��х, можно рассмотреть ч� � ст� ��� УК РФ, 
предусматривающей ответственность за умышленное причинение т��жкого вреда здоро-
вью� Исход�� из смысла диспозиции данной статьи, очевидно, что умышленное причине-
ние т��жкого вреда здоровью может повлечь одно или несколько указанных последствий: 
�) причинение вреда, опасного дл�� жизни; �) потер�� зрени��; ��) потер�� речи; 4) потер�� слу-
ха; ��) потер�� какого-либо органа; 6) утрата органом его функций; 7) прерывание беремен-
ности; 8) психическое расстройство; 9) заболевание наркоманией; ��) заболевание токси-
команией; ��) неизгладимое обезображивание лица; ��) утрата общей трудоспособности 
не менее чем на одну треть; ���) полна�� утрата профессиональной трудоспособности�

Мы предлагаем изменить формулировку ч�� ст���� УК РФ, унифицировав ее по со-
держанию со ст�ст� ��� и ���� УК РФ, следующим образом: «Умышленное причинение 
т��жкого вреда здоровью, опасного дл�� жизни человека, или вызвавшего значительную 
стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо дл�� 
виновного полную утрату профессиональной трудоспособности, - наказываетс��…»� Та-
ка�� формулировка позвол��ет изъ��ть указание на отдельные виды последствий (тем более, 
что описание их неполно), и сделать данную норму бланкетной, на подобие ст�ст� ��� и 
���� УК РФ, отсылающей правоприменител�� к Судебно-медицинским критери��м опреде-
лени�� т��жести вреда, причиненного здоровью человека ���8 г�

Проблема дифференциации ответственности, под которой понимаетс�� ее разделе-
ние в зависимости от типовой степени общественной опасности преступлени�� и личнос-
ти виновного, и установлени�� в уголовном законе различных правовых последствий6�6, 
существует и при конструировании других норм� Так, в ч�� ст����� УК РФ «Террористи-

6�6 Лесниевски-Костарева Т�А� Дифференциаци�� уголовной ответственности� Теори�� и законодательна�� 
практика� М�, �998� С����, 7��
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ческий акт» предусмотрена ответственность за совершение взрыва, поджога или иных 
действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причине-
ни�� значительного имущественного ущерба либо наступлени�� иных т��жких последствий, 
в цел��х воздействи�� на прин��тие решени�� органами власти или международными орга-
низаци��ми и за угрозу совершени�� этих действий� Представл��етс��, что названные выше 
альтернативные действи�� по общественной опасности различны и поэтому в ч�� ст����� 
УК РФ следует установить наказание за угрозу совершени�� взрыва, поджога и иных 
действий, а в ч�� ст����� УК РФ – за совершение указанных альтернативных действий6�7� 
Соответственно, санкци�� ч�� ст����� УК должна содержать более строгое наказание, чем 
санкци�� ч� � указанной статьи�

Учитыва�� сказанное выше, представл��етс��, целесообразным, чтобы ч�� ст��7�¹ УК 
«Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров 
и продукции» была разделена: в ч�� указанной статьи предусмотреть наказание за произ-
водство, приобретение, хранение, перевозку в цел��х сбыта немаркированных товаров 
и продукции, а в ч� ���� - за сбыт указанных предметов� Аналогичным образом, следует 
изложить и ст��4� УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических мате-
риалов или предметов»� В ч����� этой статьи предусмотреть наказание за незаконные из-
готовление и (или) перемещение через Государственную границу Российской Федерации 
в цел��х распространени��, публичной демонстрации или рекламировани�� порнографи-
ческих материалов или предметов, а в ч����� - за сбыт этих предметов�

Спорной с позиции дифференциации ответственности ��вл��етс�� конструкци�� соста-
ва преступлени��, предусмотренного ст��86 УК РФ, где объективна�� сторона выражаетс�� 
в изготовлении в цел��х сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Рос-
сийской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других 
ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных 
бумаг в иностранной валюте, а равно хранении, перевозке в цел��х сбыта и сбыте заве-
домо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, ме-
таллической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валю-
те Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной 
валюте�

Изготовление, хранение и перевозка указанных предметов образуют приготовление 
к их сбыту, непосредственно причин��ющему вред отношени��м в сфере эмиссии денег и 
ценных бумаг� Учитыва��, что изготовление поддельных денег и ценных бумаг ��вл��етс�� 
основанием дл�� последующих действий с ними, они представл��ют наибольшую опас-
ность� Поэтому наказание за них следует предусмотреть отдельно� В ч�� ст��86 УК РФ 
следует установить наказание за изготовление, хранение и перевозку поддельных денег 
и ценных бумаг, а в ч�� ст� �86 – наказание за их сбыт6�8�

Исход�� из сказанного выше, можно рекомендовать законодателю дифференциро-
вать ответственность в зависимости от общественной опасности альтернативных дейст-
вий� Наказание за действи��, характеризующиес�� различной общественной опасностью, 
должно быть предусмотрено в различных част��х статьи или стать��х Особенной части 
УК РФ�

6�7 Кочои С�М� Терроризм и экстремизм: уголовно-правова�� характеристика� М�, ������ С� ����
6�8 Винокуров В�Н� Объект преступлени��: аспект понимани��, способы установлени�� и применение уго-
ловного закона: монографи��� М�: Юрлитинформ, ����� С� �4���
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Аналогичным образом целесообразно решать вопрос определени�� пределов наказуе-
мости соде��нного при наличии альтернативных последствий, различающихс�� по степени 
общественной опасности� Особенно это касаетс�� составов с альтернативными последст-
ви��ми в виде создани�� реальной возможности причинени�� вреда и фактического наступ-
лени�� вредных последствий� При прочих равных услови��х одно лишь создание опаснос-
ти ущерба ��вл��етс�� менее т��жким вредом нежели фактическое его причинение6�9�

ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ НОРМ ПРАВА НА СОВРЕМЕННУЮ ОЦЕНКУ 
ТЯЖКИХ И ОСОБО ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ

Набиев Р.Ф.
к.и.н., доцент кафедры ЭТПСИМ

Казанского юридического института МВД России 

Несмотр�� на высокий уровень развити�� современного законодательства, тем не ме-
нее, оно часто не отражает интересов широких слоев общества и во многих случа��х не 
совпадает с мнением р��довых граждан�

В цел��х компенсации этого недостатка даже детально расписанный судебный про-
цесс оставл��ет определенный «люфт» дл�� маневра юридическими нормами и приведе-
ние решени�� в соответствие с иными мотивами� Ярким примером тому служит суд при-
с��жных, которые в идеале не должны быть юристами� Они вынос��т свое решение на 
основании своего представлени�� о справедливости� 

Таким образом, мы отмечаем, что современное судейство и система законодательст-
ва де-факто признают вли��ние на процесс норм обычного и религиозного права в граж-
данском и уголовном судопроизводстве6���

В рамках данной статьи хотелось бы обратить внимание на различие отношени�� 
общества к крупному капиталу в России и Германии в целом (не раздел���� на Ost и West), 
а также возможные перспективы его юридической оценки�

Примечательно, что древние догматы обычного и религиозного права, а также эпос 
разных стран и народов не приветствовали крупных собственников� Древние религии 
относились к богатству и накопительству с некоторой непри��знью, а образцом праведной 
жизни считали отказ от материальных благ, аскеза и нест��жательство�

Главной географической особенностью евразийской державы, котора�� в насто��щее 
врем�� называетс�� Россией, ��вл��етс�� степной коридор от Байкала до Венгрии� Поэтому 
могущество народа, создавшего на данный конкретный момент самую сильную конницу, 
быстро распростран��лось на большую часть Евразийского континента, образу�� очеред-

6�9 Кузнецова Н�Ф� Избранные труды� СПб�: Издательство «Юридический центр Пресс», ������ С� �8���
6�� При этом отметим принципиальное отличие современного от средневекового суда прис��жных� Там 
они принимали решение от лица конкретной общины и лично знали подсудимого� Их жизнь пр��мо 
зависела от этого решени��� Например, оправдав серийного убийцу, им предсто��ло жить р��дом с ним� 
Современный прис��жный имеет возможность отстран��тьс�� от эмоций и, как правило, уверен, что не 
испытает на себе последстви�� своего решени��� То есть суть проверенного столети��ми суда прис��жных 
оказалась искаженной в своей сути�
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ную империю� Ее правовые нормы оказывали определ��ющее вли��ние на соседние лес-
ные, горные и приморские народы и государства�

Основой могущества подобных «степных империй» были номады или «Reitervolker», 
как их было прин��то обозначать в немецкой историографии6���

Тип хоз��йства (кочевое скотоводство) и образ жизни (преимущественно сезонное 
кочевание) объективно исключали накопление богатств у большей части населени�� и ог-
раничение перечн�� таковых у элиты� Осознанное самоограничение и высокие морально-
боевые качества номадов с древнейших пор отмечались в китайских хрониках, греческих 
мифах о кентаврах, Ветхом завете и Толковой Палее (Китаврас) и иных предани��х� Эти 
же черты наблюдались и у древних германцев-кочевников, которые до переселени�� в Ев-
ропу проживали на Дону и Волге�

Давно было подмечено также, что по мере приобщени�� к благам «цивилизации» и 
перехода к оседлости, бывшие победители быстро тер��ли боевые качества� Вследствие 
этого они вытесн��лись или порабощались новой волной «диких кочевников»�

В регионах, где конница была менее эффективной, крупный капитал мог контро-
лировать мелких правителей� В Греции законы Ликурга не смогли долго продержатьс�� 
даже в Спарте, а в Римской империи ростовщик мог стать уважаемым политиком� Красс, 
например, какое-то врем�� контролировал знаменитый «триумвират»� Объединив многие 
слабые в военном отношении страны, Рим смог распространить систему своих ценнос-
тей и норм� Но нам неизвестно ни одного свидетельства о том, что «цивилизованному» 
Риму удалось подчинить «степную империю», нав��зав свои нормы права боевым на-
родам� Торговл�� и купл��-продажа не привились в кочевом сообществе� «Богатые» его 
члены могли иметь лишь лучшее оружие и потенциальную возможность съесть больше 
м��са� В течение тыс��челетий боевые народы ��вл��ли пример возможности построени�� и 
существовани�� общества равноправи���

Посто��нное взаимодействие с боевыми народами растущего Московского государ-
ства также оказало мощное вли��ние на формирование системы ценностей русской нации� 
Русские легенды, сказки, пословицы и поговорки сохранили длительный опыт общени�� 
р��дового населени�� с торговцами� Пр��мо скажем, русский ��зык не содержит слов с поло-
жительными оттенками значени�� торговец, капиталист (барыга, ханыга, маклак, торгаш, 
делец, воротила, лавочник…)6���

Но, что примечательно, уже с древнейших времен отмечаетс�� уважительное отно-
шение к немецкому капиталу� Немецкий термин Gast по всей видимости, был первичным 
по отношению к русскому гость� Применительно к торговцу этот термин (как и коммер-
сант, негоциант), примен��лс�� в русских земл��х с положительным значением� Сведени�� 
исторических источников позвол��ют предполагать, что подобное отношение св��зано со 
стилем работы�

Конкурентна�� борьба между германским капиталом и русским купечеством хоро-
шо просматриваетс�� в источниках� Обману и хитрости русских купцов Ганза, например, 
противопоставл��ла предсказуемость и надежность� Эти качества немецкого купечества 

6�� Русскому ��зыку трудно передать те нюансы, которое дает немецкий ��зык этому термину, учитыва�� 
неслучайное созвучие райтер, рейтар, риттер� Но слово рыцарь и в русском ��зыке предполагает не только 
воинскую доблесть, но и кодекс чести� Но и в русском коллективном представлении тюркское слово бо-
гатырь/батыр предполагает высокие морально-нравственные качества и несовместимо с торгашеством 
и ложью�
6�� Нейтральному купец, более соответствуют народные купчик, купчина и т�п�
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высоко оценивались, например, правительством Империи Джучидов, которое предостав-
л��ло им право беспошлинной торговли и проезда через территорию русских кн��жеств в 
XIII в�6��� Документы, описывающие споры между ганзейскими и русскими купцами, в 
частности, содержат имена мусульманских арбитров, которые, по всей видимости, на-
правл��лись сарайским правительством дл�� регулировани�� международной торговли6�4�

В последующие века российские правители все чаще приглашали немецких него-
циантов, промышленников, ученых, военных дл�� постановки соответствующего дела в 
России� То есть, свой авторитет на территории России немецкий капитал строил столети-
��ми� Пон��тие «немецкое качество» сохран��ло свою актуальность и во врем�� СССР� В тот 
же период русский капитализм был ликвидирован в СССР полностью� 

Вышеприведенные обсто��тельства оказали пр��мое вли��ние на отношение большей 
части современного р��дового населени�� России к крупному капиталу� Согласно резуль-
татам проведенных автором опросов среди представителей различных регионов и про-
фессий старшего поколени�� (4�-���� лет) и не имеющих своего бизнеса, в насто��щее вре-
м�� складываетс�� двойственное воспри��тие и оценка населением характера немецкого и 
«отечественного» крупного капитала� 

С одной стороны зарубежный (и особенно германский) капитал пользуетс�� тради-
ционным уважением� С другой стороны, старшее (более развитое и опытное) поколение 
России исключительно отрицательно относитс�� к отечественным «олигархам», отлично 
осознава�� преступный характер «приватизации» и «первичного накоплени�� капитала» 
в России� Не в пользу «русских» олигархов играет и их происхождение, а также св��зи с 
крупными транснациональными корпораци��ми� 

Лондонский процесс «Березовский-Абрамович» ���� года6��� и его исход пр��мо сви-
детельствуют о том, что «предпринимательска��» де��тельность даже наиболее известных, 
защищенных и осторожных «русских» капиталистов может быть осуждена� Причем, 
даже либеральным английским судом�

Представители крупного «отечественного» капитала знают об отношении к ним в 
обществе, они также осознают, что в многоконфессиональном и поликультурном обще-
стве они не смогут длительное врем�� контролировать законотворческий процесс и право-
применительную практику внутри страны� 

Изменение режима теоретически может произойти в этой стране в любое врем��, и 
любой из них сразу же может быть осужден� Например, в случае победы коммунистов 
традиционного толка де��тельность «олигархов» будет однозначно квалифицирована в ка-
честве преступного де��ни�� по целому р��ду статей УК РСФСР (в т�ч� хищение и присвое-
ние собственности, совершенных при от��гчающих обсто��тельствах в особо крупных раз-
мерах)� В этом случае неизбежна высша�� мера наказани�� с конфискацией имущества�

Угроза подобных радикальных изменений «дамокловым мечом» посто��нно висит 
над российским капиталистом� Ошибки, допущенные в процессе приватизации 9�-х гг� 
ХХ века не позвол��т утвердитьс�� новым правам собственности в той степени как в Ев-
ропе� При наиболее благопри��тных сценари��х развити�� эти права останутс�� условными 
многие столети���

6��� Ярлык Менгу-Тимура Ярославу Ярославичу // ИТДВ� Т� ��� С� 8����
6�4 Жалоба рижских купцов витебскому кн��зю� LNA� Ф� 67��� Д� ���; Послание полоцкого наместника риж-
ским ратманам� LNA Ф� 67���Д� 68�
6��� Процесс Березовский Абрамович в Высоком суде Лондона� URL: http://matbet�ru/article�php?art=���� 
(дата обращени��: �4����������)�
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В этих услови��х закономерным стал посто��нный отток отечественного капитала из 
России, несмотр�� на весьма выгодные услови�� его вложени�� внутри страны� Семьи капи-
талистов и крупных чиновников почти посто��нно проживают за рубежом� Выведенные 
из экономики Российской Федерации средства в массовом пор��дке «отмываютс��», как 
правило, по «серым схемам» при посредстве оффшорных зон� Именно поэтому такую ос-
трую реакцию Российского правительства мы наблюдаем в ответ на решение о введении 
налога на депозиты на Кипре�

В то же врем�� характерной отличительной особенностью политической жизни Рос-
сии ��вл��етс�� выраженна�� преемственность в международной политике; приверженность 
принципам справедливости и равноправи��; выполнение об��зательств�

В св��зи с этим интересна мимикри�� средств, выведенных из экономики России� 
Нередко они возвращаютс�� на весьма привлекательный российский рынок под видом 
иностранного капитала, правой режим де��тельности которого защищен специальным за-
коном6�6 и р��дом подзаконных актов� Создаютс�� совместные предпри��ти�� и проекты, как 
в России, так и за рубежом�

Таким образом, в данной статье вкратце рассмотрено вли��ние древних норм пра-
ва на современные взгл��ды общества по поводу функционировани�� крупного капитала� 
На фоне положительного воспри��ти�� зарубежного, особенно немецкого капитала, оте-
чественные олигархи в массе своей отрицаютс�� обществом� При определенных услови��х 
де��тельность этой «элиты» может квалифицироватьс�� как особо т��жкое уголовное де��-
ние, угрожающее безопасности общества и государства� Осознава�� преступный характер 
обретени�� своих активов, они вынуждены маскировать их различными способами�

КОНСТРУКЦИЯ ТЯЖКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ В РОССИЙСКОМ 
УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

(В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОССИИ 
ПО БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ)

Нафиков И.С.
прокурор г. Казани

Конструкци�� т��жкого преступлени�� в российском уголовном законодательстве ��в-
л��етс�� частью общей конструкции пон��ти�� преступлени�� и выступает как одна из его 
категорий� Институт категории преступлений четко был обозначен в законодательстве с 
�996 г� с введением действующего УК РФ6�7 и ��вл��етс�� одним из самых универсальных 
средств дифференциации уголовной ответственности и наказани���

Согласно ст� ��� УК РФ, в зависимости от характера и степени общественной опас-
ности де��ни��, предусмотренные насто��щим Кодексом, подраздел��ютс�� на преступлени�� 
небольшой т��жести, средней т��жести, т��жкие и особо т��жкие�

6�6 Основным документом, устанавливающим правовой режим де��тельности иностранных инвестиций 
в России ��вл��етс�� Федеральный закон от 9 июл�� �999 г� № �6�-ФЗ “Об иностранных инвестици��х в 
Российской Федерации”� Этим законом установлены специальные меры правовой защиты, гарантии и 
льготы дл�� предпри��тий с иностранными инвестици��ми�
6�7 Уголовный кодекс Российской Федерации от ��� июн�� �996 г� № 6��-ФЗ // СПС «Консультант Плюс»�
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В законодательстве разных стран выделение различных категорий преступлений 
имеет свою специфику� Ближе к российскому законодательству УК Франции, где катего-
рии преступлений структурированы по признаку т��жести и имеют важное значение дл�� 
построени�� многих уголовно-правовых институтов6�8� В Наказательном Уложении Гер-
мании они рассматриваютс�� лишь в самой общей форме, подраздел����сь на преступлени�� 
и проступки по минимальной границе наказаний в � год, а т��жесть преступлений опреде-
л��етс�� путем классификации преступлений в Особенной части по видам, которые вли��-
ют на индивидуализацию наказаний6�9� В уголовном законодательстве США выдел��ютс�� 
несколько категорий и подкатегорий по степени т��жести с указанием типовых санкций в 
Общей части; статьи же Особенной части, соотнос��сь с определенной категорией, отсы-
лают дл�� определени�� наказани�� к Общей части6���� В Великобритании и других странах 
англо-саксонской системы общего права категории преступлений в основном вли��ют на 
выбор процедуры рассмотрени�� дел6����

Классификаци�� преступлений и выделение из общего пон��ти�� т��жкого преступле-
ни�� присутствовали и в Уголовном Уложении �9��� г� дореволюционной России� В качест-
ве критериев выделени�� выступали:

– направленность и содержание умысла,
– рецидив (либо неоднократность),
– т��жкие последстви��,
– объект пос��гательства, в котором выдел��ли наиболее ценные блага личности, 

имущественных интересов казны и собственности6���,
– т��жесть налагаемых за их совершение наказаний6�����
В послереволюционный период в отечественном уголовном законодательстве про-

��вл��лс�� ��рко выраженный классовый подход к выделению категорий преступлений, под-
лежащих повышенным мерам ответственности� Затем в �96� г� в Основах уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик �9��8 г� по��вл��етс�� новое основание 
делени�� преступлений на группы в зависимости от общественной опасности, на следую-
щий год оно включаетс�� и в УК РСФСР �96� года� С �97� г� в Основы законодательства 
и в соответствующие УК союзных республик, в том числе в УК РСФСР, ввод��тс�� статьи 
с исчерпывающим перечнем т��жких преступлений� Таким образом, в 7�-8�-е гг� в нашей 
стране действовал перечневый принцип категоризации и определени�� т��жких преступ-
лений� Основы уголовного законодательства �99� г� регламентировали нормы классифи-
кации преступлений по двум признакам: форме вины и типовой санкции, изменени�� вно-
с��тс�� и в УК РСФСР� В соответствии с ними выдел��лись т��жкие и особо т��жкие преступ-

6�8 См�: Ламбер Ж�-М� Маленький судь��� М�: Прогресс, �99�� ����� с�
6�9 См�: Жалинский А�, Рёрихт А� Введение в немецкое право� М�: Спарк, ����� С� ��7�-7���
6��� См� Давид Р�, Жоффре Спинози К� Основные правовые системы современности� М�: Международные 
отношени��, �999� С� �69-���6�
6��� См�: Уолкер Р� Английска�� судебна�� система� М�: Юридическа�� литература, �98�� С� 4�9-4���; Романов 
А�К� Правова�� система Англии� М�: Дело, ����� С� ��7-�����
6��� См� подробнее: Бездольный В�В� Категории т��жких и особо т��жких преступлений: юридическа�� харак-
теристика и коррел��ци�� с институтами уголовного права: автореф� дис� … канд� юрид� наук� Краснодар, 
���7� С� �4�
6���� Кадников Н�Г� Категории т��жких преступлений по советскому уголовному праву: автореф� дис� … 
канд� юрид� наук� М�, �99�� С� 8-9�
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лени��, а также малозначительные преступлени��, не представл��ющие большой общест-
венной опасности� Все остальные относились к преступлени��м средней т��жести6��4�

В действующем УК РФ �996 г�, исход�� из текста закона, определ��ющим дл�� конс-
труировани�� категорий преступлений, в том числе т��жких, ��вл��етс�� характер и степень 
общественной опасности де��ни��, как это за��влено в ч� � ст� ��� УК РФ� При анализе же 
последующих частей, регламентирующих конкретное деление по категори��м преступле-
ний, видно, что основными формализованными критери��ми классификации фактически 
выступают размер максимального наказани�� в виде лишени�� свободы, предусмотрен-
ный в конкретных стать��х Особенной части, и форма вины� Так, т��жкими и особо т��ж-
кими преступлени��ми могут быть только умышленные преступлени��� Из них т��жкими 
��вл��ютс�� умышленные преступлени��, если максимальное наказание превышает �� и не 
превышает �� лет лишени�� свободы, особо т��жкими – если за них предусмотрено нака-
зание свыше �� лет лишени�� свободы или более строгое наказание�

Категории т��жкого и особо т��жкого преступлений положены в основу построени�� 
многих норм и институтов Общей и Особенной частей УК РФ� Так, они вли��ют на сле-
дующие из них:

– квалификаци�� преступлений, когда они учитываютс�� в качестве признаков объек-
тивной стороны преступлени�� в диспозици��х статей Особенной части УК РФ,

– наступление ответственности за неоконченное преступление, соучастие и реци-
див, определение видов наказаний и вида исправительного учреждени��, назначение на-
казаний по совокупности преступлений,

– освобождение от уголовной ответственности и наказани��, назначение условного 
наказани�� и его отмена, погашение судимости и другие�

Кроме того, категории т��жкого и особо т��жкого преступлени�� вли��ют на приме-
нение норм и институтов и за пределами уголовно-правовой отрасли, особенно в уго-
ловно-процессуальном6����, оперативно-розыскном6��6 и уголовно-исполнительном законо-
дательстве6��7, а также – в других отрасл��х права, вли���� на отсутствие пассивного избира-
тельного права6��8, запрет въезда в РФ иностранному гражданину или лицу без гражданст-
ва6��9, отсутствие права допуска к педагогической де��тельности64��

Как видим, отнесение преступлени�� к категории т��жких или особо т��жких влечет 
за собой существенные правовые последстви��� Попробуем оценить, насколько сущес-
твующа�� в уголовном законодательстве России конструкци�� т��жких и особо т��жких 
преступлений соотноситс�� с потребност��ми борьбы с организованной преступностью и 
в полной ли мере она соответствует международно-правовым об��зательствам России в 
этой сфере�

6��4 Кадников Н�Г� Указ� соч� С� 9-���
6���� Уголовно-процессуальный кодекс от �8 декабр�� ���� г� № �74-ФЗ // СПС «Консультант Плюс»�
6��6 Об оперативно-розыскной де��тельности: федеральный закон от �� августа �99�� г� № �44-ФЗ // СПС 
«Консультант Плюс»�
6��7 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 ��нвар�� �997 г� № �-ФЗ // СПС 
«Консультант Плюс»�
6��8 Об основных гаранти��х избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации: федеральный закон от �� июн�� ���� г� № 67-ФЗ // СПС «Консультант Плюс»�
6��9 О пор��дке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: федеральный закон от 
��� августа �996 г� № ��4-ФЗ // СПС «Консультант Плюс»�
64� Трудовой кодекс Российской Федерации от ��� декабр�� ���� г� № �97-ФЗ // СПС «Консультант Плюс»�
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Организованна�� преступность представл��ет собой наиболее опасную форму кри-
минальных ��влений и процессов� Поэтому вызывает недоумение, что р��д преступлений 
с квалифицированными признаками организованной группы отнесен к преступлени��м 
небольшой либо средней т��жести, таких – �7� Среди них такие составы как незаконное 
предпринимательство, незаконна�� добыча (вылов) водных биологических ресурсов, кото-
рые ��вл��ютс�� важнейшими элементами финансовой подпитки организованной преступ-
ной де��тельности� Так, опыт расследовани�� по уголовному делу о преступном сообщес-
тве и незаконном вооруженном формировании «Исламский Джамаат»64� в г� Набережные 
Челны, готовивших серию терактов к празднованию тыс��челети�� Казани, показывает, 
что основной источник финансовых средств поступал именно за счет незаконного пред-
принимательства� В числе преступлений небольшой и средней т��жести, совершаемых с 
участием организованных групп, злоупотреблени�� при эмиссии ценных бумаг, наруше-
ни�� пор��дка учета прав на ценные бумаги, воспреп��тствование осуществлению или не-
законное ограничение прав владельцев ценных бумаг, неправомерный доступ к компью-
терной информации, которые, как правило, сопровождают де��тельность организованных 
преступных формирований по рейдерским захватам чужой собственности� Подделка или 
уничтожение идентификационного номера транспортного средства ��вл��ютс�� необходи-
мым сопутствующим условием дл�� структур организованной преступности по созданию 
системы краж и сбыта автотранспорта� Подкуп участников и организаторов профессио-
нальных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов – важнейший 
элемент действий по проникновению структур организованной преступности не только 
в сферу большого спорта, но и неразрывно св��занной с ним большой политики� В то 
же врем�� в большинстве развитых стран подобные преступлени�� отнесены к т��жким, 
коррупционным преступлени��м (спортивна�� коррупци�� рассматриваетс�� как разновид-
ность коррупции в целом)64�� Как свидетельствуют следственные и оперативно-розыск-
ные материалы по разоблачению и расследованию преступных сообществ в Татарстане, 
де��тельность организованных преступных формирований в большом спорте ��вл��етс�� 
серьезным источником их финансовой подпитки� Организаци�� незаконной миграции 
��вл��етс�� источником пополнени�� преступных капиталов организованных преступных 
структур, занимающихс�� этой де��тельностью на профессиональном уровне, а также 
способствует усилению экстремистских настроений в обществе, облегчает организацию 
экстремистских сообществ� Зан��тие указанными выше видами де��тельности со стороны 
структурированных организованных преступных групп, формально отвечающих призна-
кам преступного сообщества, делает невозможной квалификацию их действий по ст� ��� 
УК РФ (из-за отнесени�� предикатного преступлени�� к категории менее т��жких), что вр��д 
ли отвечает общественно назревшим потребност��м усилени�� борьбы с организованной 
преступностью�

На наш взгл��д, такое положение дел не в полной мере отвечает и международно-
правовым об��зательствам России, что мы и попытаемс�� далее обосновать�

В современных услови��х эффективна�� борьба с организованной преступностью 
невозможна без объединени�� совместных усилий различных государств и межгосударс-

64� Архив Верховного суда Республики Татарстан� Дело №��-�/���8; Архив прокуратуры Республики 
Татарстан� Надзорное производство по уголовному делу № ��9468�
64� Например, в уголовно-правовой доктрине США, кроме публичного (должностного) вз��точничества, 
выдел��ют также вз��точничество в области спорта, вз��точничество в де��тельности профсоюзов и ком-
мерческое вз��точничество� См� Волженкин Б�В� Служебные преступлени��� М�, ����� С� ��49-������
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твенных образований� Одним из международно-правовых субъектов противодействи�� 
транснациональной организованной преступности ��вл��етс�� Российска�� Федераци��, роль 
которой в этом вопросе, с учетом распространенности российской организованной пре-
ступности в мире, ��вл��етс�� одной из ключевых�

�� декабр�� ���� г� Россией была подписана международна�� Конвенци�� против 
транснациональной организованной преступности и в ���4 г� ратифицирована� Кстати, 
Росси�� ратифицировала эту Конвенцию менее чем через мес��ц после ее прин��ти�� Гене-
ральной Ассамблеей ООН и ранее даже таких развитых стран как Германи��, США, Вели-
кобритани��, Австри��, Швейцари��, Итали��, Бельги��, Нидерланды, Израиль� В насто��щее 
врем�� Конвенци�� объедин��ет �6�� участников64���

Согласно ч� �� ст� ��� Конституции РФ644, нормы международного права и междуна-
родные договоры Российской Федерации ��вл��ютс�� составной частью ее правовой систе-
мы; если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то примен��ютс�� правила международного договора� 

Однако, в сфере уголовного законодательства применение данного положени�� Кон-
ституции имеет свою специфику� Международно-правовые нормы должны быть имп-
лементированы в Уголовный кодекс РФ, хот��, согласно ч� � ст� � УК РФ, Кодекс осно-
вываетс��, в том числе, на нормах международного права� Конституционные принципы, 
провозглашающие права и свободы человека высшей ценностью, ввод��щие запрет на 
обратную силу закона, устанавливающего или от��гчающего ответственность, допускаю-
щие возможность ограничени�� прав и свобод человека и гражданина федеральным зако-
ном в строго определенных конституцией случа��х (ст� �, ч� � ст� ��4, ч� �� ст� ���� Конститу-
ции), предопредел��ют возможность установлени�� ответственности либо иного ограниче-
ни�� прав и свобод только специально введенным федеральным законом� Это объ��сн��етс�� 
спецификой метода уголовно-правового регулировани��, предполагающего запрет и кару 
как ограничительные меры� Согласно ст� � УК РФ, уголовное законодательство Россий-
ской Федерации состоит из насто��щего Кодекса; новые законы, предусматривающие уго-
ловную ответственность, подлежат включению в насто��щий Кодекс� В соответствии со 
ст� �� УК РФ (принцип законности) преступность де��ни��, наказуемость и иные уголовно-
правовые последстви�� определ��ютс�� только насто��щим Кодексом�

В св��зи с этим особую важность приобретает своевременный мониторинг уголов-
но-правовых норм на соответствие их международно-правовым об��зательствам России 
как источнику признани�� юридической силы международно-правовых норм�

Анализ взаимозависимых норм международного и российского уголовного права 
показал следующее�

Согласно ч� �� ст� �� Конвенции, государства-участники, обеспечивают, чтобы их 
внутренне законодательство относило к числу серьезных преступлений все преступле-
ни��, совершаемые при участии организованных преступных групп� В соответствии с п� 
b ст� � Конвенции «серьезное преступление» означает преступление, наказуемое лише-
нием свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой 
наказани���

64�� Статус Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от ��� но��бр�� ���� г� 
(по состо��нию на � феврал�� ���� г�) // СПС «Гарант»�
644 Конституци�� Российской Федерации // Собрание законодательства РФ� ���9� № 4� Ст� 44���
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В то же врем��, р��д статей УК РФ, устанавливающих ответственность за соверше-
ние преступлений в составе организованной группы (ч� � ст� �4�, ч� � ст� �8��, ч� �� ст� ���6, 
ч� � ст� ���8, ч� � ст� ���6), предусматривают максимальное наказание за их совершение 
менее 4 лет лишени�� свободы� Среди них, в частности, такие преступлени��, совершае-
мые в составе организованных групп, как злоупотреблени�� при эмиссии ценных бумаг, 
незаконна�� добыча (вылов) водных биологических ресурсов, незаконна�� охота, подделка 
или уничтожение идентификационного номера транспортного средства� В св��зи с этим 
законодателю следует немедленно привести санкции указанных статей в соответствие с 
международно-правовыми об��зательствами России, увеличив максимальные сроки нака-
зани�� за совершение предусмотренных в них преступлений не менее чем до 4 лет лише-
ни�� свободы� Эти предложени�� нами высказывались в предыдущих работах64���

Но при более глубоком уголовно-правовом исследовании, в услови��х отсутстви�� 
в уголовном законодательстве России термина серьезные преступлени��, мы приходим к 
выводу о его идентичности с имеющимис�� в УК РФ пон��ти��ми т��жкое и особо т��жкое 
преступление� Хот�� текст Конвенции на русском ��зыке, где зафиксирован термин серьез-
ное преступление, и ��вл��етс��, согласно ст� 4� Конвенции, равно аутентичным с ее под-
линником, не вызывает сомнени��, что этот термин должен быть истолкован как т��жкое 
преступление применительно к УК РФ в соответствии с используемой в нем смысловой 
юридической лексикой русского ��зыка� Так, в английском ��зыке слово т��жкий (heavy) 
обычно примен��етс�� к обозначению степени т��жести наказани��, тому, что можно не-
сти (heavy punishment – т��жкое наказание)� К обозначению же степени общественной 
опасности преступлени�� в английском ��зыке прин��то примен��ть термин серьезное, а не 
т��жкое, так как носитель английского ��зыка не может пон��ть, как можно ощутить на себе 
т��жесть преступлени��: оно представл��етс�� ему опасным, то есть серьезным, но никак 
не т��желым в отличие от наказани��� Поэтому хот�� дословно serious crime с английского 
на русский ��зык и переводитс�� как серьезное преступление, но оно не ��вл��етс�� смысло-
вым, исход�� из существующей в российском уголовном праве специальной терминоло-
гии� Наиболее правильный смысловой перевод как раз и означает т��жкое преступление� 
Например, английский юридический термин serious injury специалисты в области анг-
лийской филологии перевод��т как т��жкое телесное повреждение646� Автоматизированные 
переводчики Google и Microsoft при обращении к ним также перевод��т т��жкое преступ-
ление с русского на английский ��зык как serious crime647�

Дл�� устранени�� возможности неоднозначных толкований предлагаетс�� унифици-
ровать различные варианты перевода на русский ��зык одного и того же термина� Дл�� 
этого представл��етс�� необходимым ввести примечание к ст� ��� УК РФ, в котором законо-
дательно закрепить дословно используемое в Конвенции пон��тие серьезных преступле-
ний, понима�� под ними преступлени��, относ��щиес�� к категори��м т��жких и особо т��жких 
преступлений� При этом в соответствующих стать��х Особенной части УК РФ установить 
санкции с максимальным наказанием свыше �� лет лишени�� свободы за все составы прес-
туплений, совершаемых с участием организованных групп� Кроме того, оговорить в ч�ч� 

64�� См�: Нафиков И�С� Тенева�� экономика и организованна�� преступность в услови��х крупного города: 
монографи��� Казань, ����� С� 69-7��
646 Андрианов С�Н�, Никифоров А�С� Англо-русский юридический словарь / под ред� д-ра юрид� наук, 
проф� Б�С� Никифорова и канд� юрид� наук Т�Б� Мальцмана� – М�: Международные отношени��, �964�  
С� �4���
647 Пepelator – Приложение дл�� iPad [Электронный ресурст] // App store (дата обращени�� �����4������)�
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�, �� ст� ��� УК РФ, что преступлени��ми небольшой и средней т��жести признаютс�� предус-
мотренные в них де��ни�� за исключением умышленных де��ний, совершенных в составе 
организованных групп648�

Такое совершенствование уголовно-правовой конструкции категории преступлений 
позволило бы сн��ть р��д ограничений по осуществлению оперативно-розыскной де��тель-
ности в отношении всех организованных групп, увеличить сроки давности привлече-
ни�� к уголовной ответственности, поскольку расследование и судебное разбирательство 
преступлений в сфере экономики, да еще и совершенных организованными группами, на 
практике занимает значительное врем��� Кроме того, тем самым было бы найдено реше-
ние поднимаемых в науке уголовного права вопросов о невозможности вменени�� ст� ��� 
УК РФ в отношении участников (организаторов) структурированных организованных 
групп, формально отвечающих признакам преступного сообщества, на стадии соверше-
ни�� ими нет��жких преступлений� Одновременно предлагаетс�� ограничить возможность 
изменени�� судом категории преступлени��, предусмотренную ч� 6 ст� ��� УК РФ, условием 
осуждени�� за совершение преступлени�� в составе организованной группы� Это позволи-
ло бы гарантировать адекватную уголовно-правовую оценку, соответствующую степени 
повышенной общественной опасности организованной преступности�

Должны быть системно учтены также уголовно-процессуальные, оперативно-ро-
зыскные и иные правовые аспекты, св��занные с вносимым изменением�

ВЛИЯНИЕ ЗАКОННОСТИ НА ЦЕЛЬ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ В НЕЙ УГОЛОВНОЕ 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

Неганов Д.А.
соискатель кафедры уголовного права и процесса

Института экономики, управления и права (г. Казань),
Юнусов А.А.

д.ю.н., доцент, профессор кафедры уголовного права и процесса
Института экономики управления и права (г. Казань)

Необходимо подчеркнуть, что УПК РФ невн��тно регулирует не только правила осу-
ществлени�� уголовного преследовани�� в стадии возбуждени�� уголовного дела, но и пе-
речень, а также процессуальный статус участников первой стадии� Такое положение дел 

648 Необходимо отметить, что предложение об изменении формулировок ч�ч� �, �� ст� ��� УК РФ путем ис-
ключени�� из преступлений небольшой и средней т��жести умышленных де��ний, совершенных организо-
ванными группами, ранее уже высказывалось в литературе� При этом при классификации преступлений 
предлагалось шире учитывать не только количественный критерий размера наказани�� в виде лишени�� 
свободы и форму вины, но и другие дополнительные критерии категоризации преступлений: объект 
преступлени��, рецидивную преступность и другие качественные признаки� См�: Бездольный В�В� Указ� 
соч� С� 8-��� На наш взгл��д, с точки зрени�� удобства практического применени�� необходимо старать-
с�� сохранить минимальный набор критериев категоризации преступлений� Но в то же врем��, в части 
необходимости отнесени�� в нормах Общей части УК РФ преступлений, совершенных в составе орга-
низованной группы, к категории исключительно т��жких и особо т��жких преступлений мы раздел��ем 
высказанную идею�
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��вл��етс�� недопустимым, поскольку ст� 6 УПК РФ в качестве назначени�� уголовного судо-
производства закрепила защиту прав и законных интересов потерпевших от преступле-
ни�� и лиц, незаконно привлекаемых к уголовному преследованию� Отсутствие должной 
регламентации прав ведет к нарушени��м законности, не позвол��ет в полной мере заинте-
ресованным лицам реализовать свои права и интересы�

Кроме того, актом о возбуждении уголовного дела резюмируетс�� начало производ-
ства по нему, что дает должностным лицам и органам, ведущим процесс, право при-
мен��ть меры процессуального принуждени��, в том числе и меры пресечени��, а также 
проводить следственные действи��, ограничивающие конституционные права и интересы 
граждан� 

Мы полагаем, что оформление письменного решени�� о возбуждении уголовного 
дела служит нуждам оценки законности прин��того решени�� со стороны прокурора, суда 
или процессуальных руководителей в лице начальника органа или подразделени�� доз-
нани��, следственного органа� Именно поэтому законодатель в качестве одного из атри-
бутов резолютивной части постановлени�� предусмотрел решение о направлении копии 
постановлени�� прокурору дл�� оценки законности и обоснованности прин��того решени��� 
Уведомление о прин��том решении за��вител�� и лица, привлекаемого к уголовному пре-
следованию, также имеет указанное значении ввиду того, чтобы указанные лица имели 
возможность обжаловать прин��тое решение или знать о своем процессуальном статусе�

В�Н� Григорьев констатирует, что «в России уже более века существует система 
уголовного судопроизводства, в которой традиционно выдел��етс�� стади�� возбуждени�� 
уголовного дела как одна из важных гарантий защиты личности от необоснованного 
применени�� мер уголовно-процессуального принуждени��»649� Анализ ст�6 УПК РФ поз-
вол��ет заключить, что привлечение лица к уголовному преследованию – така�� же цель 
уголовного судопроизводства, как и недопущение незаконного и необоснованного уго-
ловного преследовани��� Верно, в данной св��зи, отмечает профессор И�Б� Михайловска�� 
и Н�Т� Ведерников, что назначение уголовного судопроизводства должно достигатьс�� пу-
тем «разрешени�� конфликтов между личностью и государственной властью с наимень-
шими дл�� общества последстви��ми»6���� Естественно, что достигнуто это может быть 
только посредством защиты прав и свобод участников уголовного судопроизводства� 
Узко пон��тый публичный интерес влечет отрицание ценности формальных ограничений 
и отодвигает на второй план права личности� Напротив, интересы свободы гражданина 
требуют сдержанности в преследовании обвин��емого и известного критицизма в рас-
смотрении и разрешении уголовных дел; требуют скорее оправдани�� виновного, чем 
осуждение невиновного6����

Таким образом, в насто��щее врем�� решение о возбуждении уголовного дела имеет 
существенное значение дл�� ограничени�� прав и свобод человека и гражданина – до воз-
буждени�� уголовного дела указанное ограничение прав происходить не должно� Однако, 

649 Григорьев В�Н� О концепции возбуждени�� уголовного дела // Проблемы технико-криминалистическо-
го обеспечени�� раскрыти�� и расследовани�� преступлений� М�, �994� С� ������
6��� Михайловска�� И�Б� Цели, функции и принципы российского уголовного судопроизводства (уголовно-
процессуальна�� форма)� М�: ТК Велби, Изд-во Проспект, ������ С� �7-6�; Ведерников Н�Т� Место и роль 
личности обвин��емого в предмете доказывани�� по уголовному делу // Государство и право� ������ № 6� 
С� 4���
6��� См�: Александров А�С�, Александрова И�А�, Круглов И�В� Назначение уголовного судопроизводства и 
наказани��� Н� Новгород, ���6� С� 4�
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из этого правила есть исключени��, касающиес�� возможности производства отдельных 
следственных действий, в том числе и принудительно�

Вне зависимости от того, останетс�� или нет стади�� возбуждени�� уголовного дела в 
отечественном уголовно-процессуальном законодательстве, осуществл��ема�� в насто��щий 
момент де��тельность в этой стадии, безусловно не прекратитс��� Со стороны правоохра-
нительных органов (органов дознани�� и следстви��) она останетс�� в общем, неизменной, 
будет заключатьс�� в реагировании на сообщени�� о преступлении, фиксации результа-
тов этой де��тельности, а прин��тие на основе ее результатов процессуально-значимых 
решений (возбуждени�� уголовного дела или уголовного преследовани��) должно перейти 
прокурору6���� Такое построение де��тельности по вы��влению и раскрытию преступлений 
будет наиболее эффективным, поскольку начало уголовного преследовани�� и ��вл��етс�� 
тем законным основанием дл�� ограничени�� прав и свобод лица, к нему привлекаемого�

Вместе с тем, не во всех странах, имеющих сост��зательную форму уголовного су-
допроизводства, законом предусмотрена стади�� возбуждени�� уголовного дела с вынесе-
нием соответствующего постановлени��� В сост��зательном судопроизводстве Франции, 
система стадий которого состоит из: �) дознание; �) возбуждение уголовного преследова-
ни��; ��) предварительное следствие – досудебные стадии; 4) судебное разбирательство; 4) 
пересмотр или обжалование судебного решени��6����, отсутствует название «возбуждение 
уголовного дела»� Фактически дознанием именуетс�� де��тельность, называема�� в России 
доследственной проверкой, а возбуждение уголовного преследовани�� – возбуждением 
уголовного дела� Причем во Франции прокуратура – единственный государственный 
орган, который имеет право возбудить уголовное преследование� Из негосударственных 
органов это сделать может только гражданский истец, лицо которое потерпело от прес-
туплени�� (то есть наш частный обвинитель)�

Начальный момент производства по конкретному уголовному делу, в американском 
уголовно-процессуальном законодательстве или иных правовых источниках официально 
не определен� Не определено также и то, каким решением должно оформл��тьс�� возбуж-
дение дела и должно ли оно вообще оформл��тьс��� В св��зи с этим чаще всего в теории и 
на практике прин��то считать производство по конкретному делу начатым, а вместе с на-
чатым и предварительное (досудебное) расследование с момента получени�� информации 
о преступлении и ее регистрации (обычно – в полиции)6��4�

Таким образом следует отметить, что дл�� расследовани�� уголовного дела решение 
о возбуждении уголовного дела не носит основополагающего значени��� В р��де зарубеж-
ных стран оно заменено решением о начале уголовного преследовани��, причем не всегда 
оформл��емого документально� Следует иметь в виду, что начальный момент уголовного 
преследовани�� конкретного лица в зарубежных уголовно-процессуальных системах на-
чинаетс�� по-разному, однако, как правило, он практически совпадает с моментом привле-
чени�� лица к уголовной ответственности�

6��� Р��д авторов уже высказалось за возвращение прокурору данного права, которого он был лишен в ���7 
году, правда, при других обсто��тельствах� См�, напр�: Александров А�С� Правовое положение прокурора 
на стадии предварительного расследовани�� // Уголовный процесс� ���7� № ��� С� �4-�6; Бобырев В�В�, 
Андреев Г�В� О развитии прокуратуры Российской федерации (проблемы и пути их решени�� // Право и 
безопасность� ���8� № �� С� 4-9�
6���� http://wbase�duma�gov�ru:8�8�/law?doc&nd=98�6��784&nh=�&part=9
6��4 http://wbase�duma�gov�ru:8�8�/law?doc&nd=98�6��784&nh=�&part=�6
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Так, в Англии и США он имеет форму обращени�� полиции в суд с за��влением об 
обвинении (information, англ�) или за получением ордера на арест (writ of capias), что, 
по сути, равнозначно возбуждению уголовного преследовани�� в отношении конкретного 
лица� Во французском судопроизводстве первоначальное обвинение предъ��вл��етс�� при 
так называемом привлечении лица к рассмотрению дела (mise en examen, фр�), когда в 
отношении лица, привлекаемого к рассмотрению дела (personne а l›encontre de laquelle), 
собраны серьезные доказательства виновности, правдоподобно свидетельствующие о 
совершении им преступлени�� и оно вызываетс�� либо доставл��етс�� к следственному су-
дье� В немецком уголовном процессе обвин��емый по��вл��етс�� уже в силу формирова-
ни�� у органа, осуществл��ющего уголовное преследование, так называемого начального 
подозрени�� в совершении лицом преступлени��, что находит выражение в допросе это-
го лица как обвин��емого (подозреваемого), либо в результате применени�� к нему мер 
принуждени��6�����

Гораздо более важно, как мы полагаем, обеспечить права и свободы человека и 
гражданина на этапе проверки сообщени�� о преступлении и дальнейшего расследовани�� 
уголовного дела� При этом документально оформленное решение о начале уголовно-про-
цессуальной де��тельности не имеет решающего значени���

Как отмечает Ю� Деришев, в современном зарубежном (как и в российском доре-
волюционном) праве проверка сообщений о преступлении - это, как правило, админист-
ративна�� или оперативно-розыскна�� де��тельность, осуществл��ема�� в рамках так называ-
емого «полицейского дознани��» и предшествующа�� уголовно-процессуальному произ-
водству по делу6��6�

При этом, по мнению Л�В� Головко, полицейские органы должны лишь собирать о 
преступлении доказательства и задерживать подозреваемого на несколько часов (дес��т-
ков часов) на месте преступлени��� При этом уголовно-полицейска�� де��тельность несов-
местима по своей природе с юридической оценкой (квалификацией) преступного де��ни�� 
и применением иных мер процессуального принуждени��� Иначе говор��, представитель 
полиции не может принимать никаких процессуальных решений, св��занных с официаль-
ной уголовно-правовой квалификацией преступного де��ни��� Его задачей ��вл��етс�� лишь 
собрать доказательства в такой форме, котора�� в дальнейшем будет признана допустимой 
судом6��7� Поэтому вынесение акта о начале уголовного процесса, коим выступает поста-
новление о возбуждении уголовного дела в сост��зательном процессе не требуетс��, а в 
случае необходимости ограничени�� прав граждан, суд принимает решение о возможнос-
ти производства процессуальных действий, ограничивающих эти права�

Категори�� уголовного преследовани�� также имеетс�� в уголовно-процессуальном 
законодательстве, однако вопрос о моменте начала де��тельности, именуемой уголовным 
преследованием, в научной дискуссии до насто��щего момента однозначно не разрешен�

6���� Смирнов А�В�, Калиновский К�Б� Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 
Федерации� Постатейный (под общ� ред� А�В� Смирнова)� 4-е издание, дополненное и переработанное // 
СПС «Гарант Эксперт»�
6��6 Деришев Ю� Стади�� возбуждени�� уголовного дела реликт «социалистической законности» // 
Российска�� юстици�� ������ № 8�
6��7 Головко Л� В� Реформа полиции в контексте модернизации предварительного производства в уголов-
ном процессе // http://iuaj�net/node/484
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Традиционно начало уголовного преследовани�� ассоциируетс�� р��дом исследовате-
лей с возбуждением уголовного дела6��8� Така�� позици�� определ��ет то, что, во-первых, на-
чало уголовного преследовани�� св��зано только с по��влением соответствующей процес-
суальной фигуры подозреваемого, обвин��емого� А во-вторых, фактическа�� де��тельность, 
именуема�� уголовным преследованием, ведетс�� на стадии предварительного расследо-
вани��� Другими акцентируетс��, что уголовное преследование может начинатьс�� раньше 
– с момента регистрации сообщени�� о преступлении� Так, авторы учебника по уголов-
ному процессу полагают, что за��вление о преступлении служит поводом к началу уго-
ловного судопроизводства и одновременно ��вл��етс�� началом уголовного преследовани���  
О возбуждении уголовного преследовани�� можно судить и по возбужденному уголовно-
му делу в отношении установленного лица, например в случае его ��вки с повинной6��9�

А�С� Шаталов указывает, что, как правило, начало уголовного преследовани�� сов-
падает с прин��тием совершенно определенных процессуальных решений� В их числе:

�) возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица;
�) задержание лица по подозрению в совершении преступлени��;
��) применение к лицу меры пресечени�� до предъ��влени�� обвинени��;
4) привлечение лица в качестве обвин��емого66��
По мнению русского процессуалиста С�И� Викторского уголовное преследование 

(обвинение) состоит из следующих этапов: �) возбуждение уголовного преследовани��; 
�) предварительное расследование; ��) изобличение обвин��емого в суде66��

По мнению профессора А�С� Александрова, к пон��тию публичного уголовного пре-
следовани�� следует отнести и «розыскные меры», т�е� меры, принимаемые дознавате-
лем, следователем, а также органом дознани�� и руководителем следственного органа дл�� 
установлени�� лица, подозреваемого в совершении преступлени�� (см� п� ��8 ст� �� УПК)� 
Из пон��ти�� «фактическое задержание» (п� ��� ст� �� УПК) следует, что привлечение к уго-
ловному преследованию возможно до возбуждени�� уголовного дела� Далее, оперативно-
розыскна�� де��тельность органа дознани�� по вы��влению признаков преступлени�� – ос-
нований дл�� возбуждени�� уголовного дела – также должна быть квалифицирована как 
публичное уголовное преследование� Кроме того, так называемое оперативно-розыскное 
обеспечение предварительного расследовани��, а также поддержание государственного 
обвинени�� в суде – это тоже де��тельность, относ��ща��с�� к уголовному преследованию� 
Этот вывод согласуетс�� с нормами ст� � Закона об ОРД, в соответствие с которыми зада-
чами ОРД ��вл��ютс�� вы��вление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, 
а также вы��вление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совер-
шивших; осуществление розыска лиц, скрывающихс�� от органов дознани��, следстви�� и 

6��8 Гуев А� Н� Постатейный комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации //  
СПС «Гарант Эксперт»; Смирнов А�В�, Калиновский К�Б� Комментарий к Уголовно-процессуальному 
кодексу Российской Федерации� Постатейный (под общ� ред� А�В� Смирнова)� 4-е издание, дополненное и 
переработанное // СПС «Гарант Эксперт»�
6��9 Уголовный процесс: Учебник дл�� вузов� (под общ� ред� В�И� Радченко)� �-е изд�, перераб� и доп� М�: 
«Юридический Дом «Юстицинформ», ���6�
66� Шаталов А�С� Заключение досудебного соглашени�� о сотрудничестве: правова�� регламентаци��, до-
стоинства и недостатки // Журнал российского права� ����� № ���
66� Викторский С�И� Русский уголовный процесс� М�, �997� С� �����-�6��
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суда, уклон��ющихс�� от уголовного преследовани��� Таким образом, ОРД входит в состав 
уголовного преследовани��, образу�� его неотъемлемую часть66��

В насто��щее врем�� в науке уголовного процесса уголовное преследование пони-
маетс�� как де��тельность следовател��, дознавател��, органа дознани��, прокурора, состо��-
ща�� в собирании доказательств совершени�� преступлени�� подозреваемым, обвин��емым, 
установлении от��гчающих и см��гчающих его вину обсто��тельств, применение мер при-
нудительного воздействи�� к подозреваемому и обвин��емому, поддержание обвинени�� 
в суде66��� В большинстве публикаций, посв��щенных уголовному преследованию отме-
чаетс��, что это процессуальна�� де��тельность, направленна�� на доказывание виновности 
определенного лица, состо��ща�� в формулировании и обосновании вывода о совершении 
определенным лицом преступлени��664� О�Н� Коршунова, отмечает, что основным содер-
жанием уголовного преследовани�� ��вл��етс�� такой процесс изучени�� обсто��тельств прес-
туплени��, который приводит к законному и обоснованному выводу о совершении этого 
преступлени�� определенным лицом (лицами)� Этот вывод на различных этапах уголов-
ного процесса формулируетс�� в постановлени��х о привлечении лица в качестве обвин��е-
мого, обвинительном заключении и обвинительном приговоре66���

Мы, вслед за авторами Комментари�� к УПК РФ666, считаем, что к пон��тию публич-
ного уголовного преследовани�� следует отнести и оперативно-розыскную де��тельность 
органа дознани�� по вы��влению признаков преступлени��, ��вл��ющихс�� основани��ми дл�� 
возбуждени�� уголовного дела� Этот вывод согласуетс�� со ст� � Закона об ОРД, в соответст-
вии с которой задачами оперативно-розыскной де��тельности ��вл��ютс�� вы��вление, пре-
дупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также вы��вление и установление 
лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; осуществление розыска 
лиц, скрывающихс�� от органов дознани��, следстви�� и суда, уклон��ющихс�� от уголовного 
преследовани��� Кроме того, УПК РФ также содержит упоминание об этом - согласно ч� � 
ст� �� УПК РФ в каждом случае обнаружени�� признаков преступлени�� следователь, доз-
наватель принимают предусмотренные УПК РФ меры по установлению событи�� прес-
туплени��, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступлени���

Така�� позици�� определ��ет, что уголовное преследование начинаетс�� уже в стадии 
возбуждени�� уголовного дела, так и до ее начала – до регистрации сообщени�� о преступ-
лении в качестве повода к возбуждению уголовного дела� Следовательно, уголовное пре-
следование может вестись в отношении неизвестных лиц, а также установленных участ-

66� Александров А�С� Комментарий к ст� �� УПК РФ // Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 
Российской Федерации (науч� ред� В�Т� Томин, М�П� Пол��ков)� ��-е изд�, перераб� и доп� М�: «Издательство 
Юрайт», ���9�
66�� См�: Белов С�Д� Уголовно-процессуальна�� де��тельность прокуратуры РФ, осуществл��ема�� в ходе досу-
дебного производства по уголовному делу: автореф��� дис� канд� юрид� наук� СПб�: Санкт-Петербургский 
университет МВД РФ, ����� С� 9, ���; Михайловска�� И�Б� Цели, функции и принципы российского уголов-
ного судопроизводства (уголовно-процессуальна�� форма)� М�, ������ С� 7��-76�
664 Крюков В�Ф� Уголовное преследование как одно из про��влений уголовно-процессуальной функции 
обвинени�� // Российска�� юстици��� ���7� №4� С� ���-�6; Ларин А� М� Расследование по уголовному делу: 
процессуальные функции� М�, �986� С� ���, ��8; Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: 
учебник / отв� ред� П�А Лупинска��� М�, ���4� С� 48�
66�� См�: Коршунова О�Н� Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы уголовного пресле-
довани��: автореф� дис… д-ра юрид� наук� М�, ���6� С� ����
666 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (научн� ред� В�Т� Томин, 
М�П� Пол��ков)� 4-е изд�, перераб� и доп� М�: Юрайт, ����� С� 67�
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ников в первой стадии процесса� В качестве такого участника мы рассматриваем лицо, 
фактически задержанное на месте происшестви�� и доставленное в правоохранительный 
орган до прин��ти�� решени�� о возбуждении уголовного дела в его отношении с последую-
щим уголовно-процессуальным оформлением задержани�� в пор��дке ст� 9�, 9� УПК РФ�

Если уголовное преследование осуществл��етс�� и до возбуждени�� уголовного дела, 
значит перва�� стади�� уголовного процесса неотделима от основных уголовно-процес-
суальных гарантий личности, вовлеченной в уголовное судопроизводство, в качестве ко-
торых выступают:

�� уголовно-процессуальный статус участников процесса;
�� принципы уголовного судопроизводства;
��� уголовно-процессуальна�� форма;
4� прокурорский надзор, ведомственный и судебный контроль�
Полагаем, что отсутствие акта о возбуждении уголовного дела и замена его реше-

нием о начале уголовного преследовани�� лица в совершении преступлени��, не повли��ет 
на обеспечение прав и законных интересов вовлекаемых в уголовное судопроизводство 
лиц� 

Обеспечение прав и законных интересов участников первой стадии уголовного су-
допроизводства возможно как при производстве процессуальных действий, так и при 
прин��тии процессуально значимых решений должностными лицами стороны обвинени��� 
С тем, чтобы де��тельность в первой стадии уголовного судопроизводства осуществл��-
лась в рамках закона, уголовно-процессуальна��, административно-правова�� и оператив-
но-розыскна�� де��тельность имеют институты ведомственного и судебного контрол�� и 
прокурорского надзора�

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 
В РОССИИ И ГЕРМАНИИ

Нечаева Е.В.
к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса

Института экономики, управления и права (г. Казань)

Одним из основных направлений уголовно-исполнительной политики Российской 
Федерации ��вл��етс�� либерализаци�� и гуманизаци�� исполнени�� наказани��, выражаю-
щиес��, прежде всего, в применении мер уголовно-правового воздействи��, альтернатив-
ных лишению свободы, не лишенных при этом их карательной сущности� Несмотр�� на 
существенные изменени��, произошедшие в России в последние годы, уголовно-испол-
нительна�� система все еще находитс�� на стадии реформировани��� Практически все из-
менени�� и дополнени��, внесенные в последнее врем�� в уголовное и уголовно-исполни-
тельное законодательство России, были направлены на приведение его в соответствие 
с международными стандартами� По состо��нию на � марта ����� г� в учреждени��х УИС 
содержалось 697,8 тыс� человек (- 4,� тыс� человек к началу года), в том числе: в 7��7 ис-
правительных колони��х отбывало наказание ��79,� тыс� человек (- ��,7 тыс� человек), в том 
числе: в ��8 колони��х-поселени��х отбывало наказание ��9,� тыс� человек (- ���8 человек); 
в �� ИК дл�� осужденных к пожизненному лишению свободы отбывало наказание �8��� 
человек (+ 6 человек), в 7 тюрьмах отбывало наказание �,9 тыс� человек (+ 7� человек), в 



300

46 воспитательных колони��х дл�� несовершеннолетних �,� тыс� человек (+ 8 человек)667� 
Приведенные статистические данные свидетельствуют о некотором уменьшении числа 
осужденных в исправительных колони��х, что соответствует задачам, поставленным в 
Концепции развити�� уголовно-исполнительной системы до ���� года668, а также начатом, 
но не активном применении наказаний, не св��занных с изол��цией от общества�

С середины прошлого столети�� мы также можем наблюдать гуманизацию пенитен-
циарной политики в странах Запада, в том числе и Германии� Количество осужденных 
Германии, наход��щихс�� в местах лишени�� свободы, также заметно снизилось� По фе-
деральной статистике, на ��� марта ���� г� в Германии отбывали наказание в виде ли-
шени�� свободы 6� ��� осужденных, что значительно меньшее, чем на ��� марта ���7 г� 
(с пока еще рекордной дл�� объединенной Германии цифрой в 64 7�� чел�)� В пересчете 
на ��� тыс� чел�, достигших возраста уголовной ответственности (с �4 лет), на ��� марта 
���7 г� в учреждени��х исполнени�� наказаний находились ровно 9� осужденных, а ��� мар-
та ���� г� – 84 осужденных669�

Однако гуманизаци�� в отношении любого уголовного наказани�� любого государ-
ства должна иметь определенные пределы, и учитывать структуру и характер преступ-
ности в стране�

Особое вли��ние на развитие уголовно-исполнительной системы Германии за пос-
ледние дес��тки лет оказала «реформа федерализма», заключающа��с�� в том, что законода-
тельные функции в сфере исполнени�� наказаний стали исключительной законодательной 
компетенцией федеральных земель, что подвергалось и подвергаетс�� критике в научной 
и общественной среде� По нашему мнению, такое положение не допустимо, поскольку 
это неизбежно будет приводить к рассогласованности норм уголовного и уголовно-ис-
полнительного права, наруша�� их единство, к различи��м в самом процессе исполнени�� 
наказаний, его организации (финансировании) и как следствие – к нарушению общепра-
вового международного принципа равенства осужденных� Согласно п�«о» ст�7� Консти-
туции РФ, уголовно-исполнительное законодательство находитс�� в ведении Российской 
Федерации и означает, что прин��тие законов, регулирующих исполнение наказаний, на-
ходитс�� в исключительно федеральной компетенции�

По-разному начали реформу отдельные федеральные земли Германии� В то врем�� 
как тринадцать земель создали, как того требовал Федеральный конституционный суд, 
специальные законы, регулирующие исполнение наказаний в отношении несовершенно-
летних лиц (и этим подчеркнули самосто��тельность данной сферы), в трех федеральных 
земл��х (Баварии, Гамбурге и Нижней Саксонии) были прин��ты интегрированные законы, 
обеспечивающие де��тельность единой уголовно-исполнительной системы� Что касаетс�� 
отбыти�� наказани�� взрослыми осужденными, то проект-образец закона об исполнении 
наказаний в отношении взрослых лиц разрабатывалс�� �� федеральными земл��ми и все 
еще постепенно внедр��етс�� в отдельных федеральных земл��х� До прин��ти�� соответст-

667 http://www�fsin�su
668 О Концепции развити�� уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до ���� года� 
Распор��жение Правительства Российской Федерации от �4 окт��бр�� ���� г� № �77�-р (ред� ������������ г) // 
Собрание законодательства Российской Федерации� ����� № 4��� Ст� ����44; ����� №�4� Ст��������
669 Чернышева О�М� Реформа в пенитенциарных учреждени��х Германии // Вестник института: преступ-
ление, наказание, исправление� ����� № 4� С� 86-89�
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вующего закона федеральной земли, как и прежде, действует Федеральный закон об ис-
полнении наказаний �976 г�67�

В рамках гуманизации исполнени�� уголовных наказаний в р��де западных стран при 
условии безупречного поведени�� осужденного может быть предоставлена привилеги��, 
заключающа��с�� в разрешении работать в дневное врем�� за пределами тюрьмы в сосед-
них населенных пунктах�

На примере Германии мы рассмотрим и предусмотренные пенитенциарным законо-
дательством р��да федеральных земель возможность гуманизации исполнени�� наказаний 
в тюрьмах посредством расширени�� судами практики назначени�� в качестве учрежде-
ни��, исполн��ющего наказание в виде изол��ции заключенного от общества в «открытых» 
тюрьмах� При этом в «открытых» тюрьмах действует особого рода режим тюремного 
заключени��, главным принципом которого ��вл��етс�� наименьшее причинение страданий 
заключенному в св��зи с его изол��цией от общества (семьи, друзей)� «Открытые» тюрьмы 
во многом соответствуют отечественным колони��м – поселени��м� Такие тюрьмы имеют 
место и в пенитенциарных системах США, Швеции, Дании, Великобритании и других67�� 
В «открытых» тюрьмах предусмотрен более м��гкий режим, чем в обычных тюрьмах, 
большее внимание удел��етс�� индивидуальной работе с заключенными, не последн���� 
роль здесь отводитс�� и применению различных форм психотерапии, более благоустроен 
быт, предусмотрены бесконвойное передвижение и отпуска с выездом за пределы «от-
крытой» тюрьмы� Главное отличие открытого учреждени�� от закрытого заключаетс�� в 
том, что открытое не предполагает вообще мер против побега осужденных или эти меры 
незначительные�

В соответствии с § �� ст� � Закона об исполнении наказаний (§ �� Satz � StVollzG) 
осужденный может быть помещен с его согласи�� в открытое учреждение или отделение, 
если он удовлетвор��ет определенным требовани��м и (что особенно важно) нет опасений, 
что он может уклонитьс�� от исполнени�� наказани��, св��занного с лишением свободы, или 
будет злоупотребл��ть возможност��ми открытого учреждени�� дл�� совершени�� преступле-
ни��� На практике только �� - ��% заключенных (���� г� - �6%) помещаютс�� в учреждени�� 
открытого типа� Остальным осужденным приходитс�� отбывать наказание в пенитенци-
арных учреждени��х закрытого типа67��

На этом фоне выдел��ютс�� попытки некоторых федеральных земель изменить сло-
жившуюс�� ситуацию� Так, например, в Саксонии-Анхальт во всех местах расположе-
ни�� исправительных учреждений имеютс�� учреждени�� или отделени�� открытого типа� 
О Саксонии-Анхальт известно также, что здесь соответствующие здани�� дл�� размеще-
ни�� осужденных расположены большей частью в жилых районах� Проблем с жител��ми 
района отмечено не было� Напротив, отделени�� открытого типа незаметно включаютс�� 
в социальную структуру данной городской территории� Так, дл�� заключенных, которые 
выполн��ют соответствующие личные и социальные требовани��, создаютс�� возможности 
плавного перехода на свободу� Земельные власти Саксонии-Анхальт увер��ют, что такое 
постепенное возвращение в общество ��вл��етс�� наиболее надежной гарантией того, что 
осужденный не станет в будущем совершать уголовные де��ни�� и будет жить, осознава�� 

67� Чернышева О�М� Реформа в пенитенциарных учреждени��х Германии // Вестник института: преступ-
ление, наказание, исправление� ����� № 4� С� 86-89�
67� Антон��н Е�А� Вопросы гуманизации исполнени�� наказаний в России и в зарубежных странах // 
Актуальные проблемы российского права� ���9� №4� С��78-�87�
67� Чернышева О�М� Указ� соч�; https://fragdenstaat
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свою социальную ответственность� Однако такого мнени�� придерживаютс�� далеко не 
все67��� Раздел��ем последнюю точку зрени��, поскольку дума�� исключительно при таком 
подходе вопрос о безопасности законопослушного населени�� во внимание не беретс��� 
И дл�� балансировани�� интересов общества, государства и отдельных граждан, в том чис-
ле осужденных, федеральным земл��м необходимо разработать единые услови�� дл�� осуж-
денных, при которых они смогут использовать рассмотренную привилегию�

О существенных разногласи��х по поводу реформы свидетельствуют, в частности, 
недавние событи��� Дес��ть федеральных земель предложили законопроект, по которому 
лицам, осужденным на пожизненное заключение, может быть предоставлен краткий от-
пуск по семейным обсто��тельствам по истечении �� (по действующему закону ��) лет 
пребывани�� в тюрьме� Министр юстиции земли Бранденбург, вход��щей в эту дес��тку, в 
качестве аргумента ссылаетс�� на Конституцию, требующую добиватьс�� ресоциализации 
также и тех преступников, которые совершили т��жкое преступление� Другие земли, такие 
как Берлин и Бавари��, категорически против см��гчени�� наказани�� после �� лет заключе-
ни��� Единым фронтом выступили против сокращени�� ��-летнего срока общегерманский 
полицейский профсоюз и профсоюз полиции� Они назвали либеральный проект закона 
«скандальным» и за��вили, что это «насмешка над жертвами»� По их мнению, данна�� 
акци�� вызвана перенаселенностью отдельных тюрем, а также нехваткой в них персона-
ла� Однако население, считают они, не должно подвергатьс�� повышенной опасности по 
причине бюджетных издержек674�

Одной из крупных федеральных земель Германии ��вл��етс�� Бавари��, котора�� имеет 
большой исторический опыт разработки законов в пенитенциарной сфере, обширную 
практику исполнени�� наказаний в виде лишени�� свободы� Наказание в виде лишени�� 
свободы в Баварии регулируетс�� Законом об исполнении наказани�� в виде лишени�� сво-
боды, а также св��занных с ним мер исправлени�� и безопасности (прин��т � ��нвар�� �977 
г�)� Поправки, внесенные в него позднее, касались в основном голодовок, переписки 
осужденных, охраны их здоровь��, а также данных, не подлежащих оглашению, и новых 
правил охраны труда� � ��нвар�� ���8 г� в федеральной земле Бавари�� вступил в силу Закон 
об исполнении наказани�� в виде лишени�� свободы, об исполнении наказаний в отноше-
нии несовершеннолетних правонарушителей и исполнении превентивного заключени��� 
Ст� � Закона об исполнении наказани�� в виде лишени�� свободы, об исполнении наказа-
ний в отношении несовершеннолетних правонарушителей и исполнении превентивного 
заключени�� исполнение наказани�� в виде лишени�� свободы определ��ет об��занности дл�� 
всех лиц, ответственных за исполнение наказани��: а) во врем�� исполнени�� наказани�� в 
виде лишени�� свободы необходимо предприн��ть все возможные меры, чтобы предосте-
речь осужденного от совершени�� повторного преступлени�� и подготовить его к жизни на 
свободе с осознанием социальной ответственности; б) следует заботитьс�� о безопаснос-
ти законопослушного населени�� и защите общества от дальнейших преступлений67���

В Баварии функционируют ��6 исправительных учреждений: основные исправи-
тельные учреждени��; исправительные учреждени��, подчиненные основным ИУ; учреж-
дени��, специализирующиес�� на обучении осужденных; учреждени�� дл�� содержани�� не-

67�� Чернышева О�М� Указ� соч�; https://fragdenstaat
674 Там же�
67�� Приводитс�� по: Гришко А� Исполнение наказани�� в виде лишени�� свободы в германии (на примере 
федеральной земли Бавари��) //Ведомости уголовно-исполнительной системы� ����� № 4�
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совершеннолетних правонарушителей676� Дл�� подготовки и переподготовки служащих, 
осуществл��ющих правосудие, в г� Штраубинге создана Баварска�� школа правосуди��� 
Особенностью управлени�� органами, исполн��ющими наказани��, ��вл��етс�� то, что меж-
ду Министерством юстиции и исправительными учреждени��ми не предусмотрен орган 
власти среднего звена (учреждени��, ведающие исполнением наказани��)�

Непосредственна�� св��зь между Министерством юстиции и самими учреждени��-
ми способствует быстрому прин��тию решений и гарантирует непосредственное участие 
данного органа в практике исполнени�� наказаний�

О гуманизации пенитенциарной политики и в России, и в странах Запада, свиде-
тельствует внедрение альтернативных лишению свободы видов наказаний, как не только 
более гуманных, но и более эффективных мер ответственности� Уголовным кодексом РФ 
к таким видам наказани�� отнесены об��зательные работы, ограничение свободы, прину-
дительные работы и арест� Однако в нашей стране отсутствует практика их широкого 
применени��, и в этой св��зи весьма ценным представл��етс�� зарубежный опыт�

Так, Закон Германии допускают отсрочку в отношении средних сроков тюремного 
заключени��, то есть когда назначенный срок заключени�� не превышает двух лет� Некото-
рые юрисдикции, в частности, в Германии, примен��ют шкалу градации� В случае приго-
воров к срокам до 6 мес��цев единственным предварительным условием отсрочки ��вл��ет-
с�� несовершение правонарушителем в дальнейшем уголовных де��ний� Если рассматри-
ваетс�� вопрос об отсрочке приговора к заключению свыше 6 мес��цев, то принимаетс�� 
во внимание «защита правопор��дка», то есть общие позитивные превентивные аспекты� 
Дополнительным предварительным условием отсрочки приговора к сроку заключени�� 
более � года ��вл��етс�� наличие конкретных см��гчающих обсто��тельств в данном деле677� 
Помимо т��жести уголовного преступлени��, дополнительными ограничительными фак-
торами дл�� применени�� условного тюремного заключени�� служат личные характеристи-
ки правонарушител��: судимость в прошлом или тюремное заключение на определенный 
срок до совершени�� рассматриваемого де��ни�� во многих юрисдикци��х не позвол��ют 
правонарушителю воспользоватьс�� условным наказанием� В то же врем�� есть примеры 
отмены таких ограничений в отношении прошлых проступков правонарушител���

В Германии условием аннулировани�� отсрочки ��вл��етс�� то, что, повторно нару-
шив закон, правонарушитель фактически показал, что его поведение не соответствует 
ожидани��м, послужившим основанием дл�� отсрочки� Аннулирование не имеет места, 
если дальнейшие правонарушени�� могут быть предотвращены посредством изменени�� 
условий пробации� В юрисдикци��х, где отсрочка сопровождаетс�� предписани��ми отно-
сительно поведени��, она аннулируетс�� в случае их серьезных нарушений678� В Германии 
существует правило, согласно которому заключенного лишают только свободы, поэто-
му администраци�� создает ему нормальные бытовые услови�� и поддерживает строгий 
пор��док�

Анализ некоторых аспектов исполнени�� уголовных наказаний в России и Германии 
позвол��ет выделить некоторые схожие черты� В частности, это касаетс�� пор��дка и усло-
вий исполнени�� наказани��� Кроме того, уголовно-исполнительна�� система Германии, как 
и в России, находитс�� в ведении Министерства юстиции�

676 Там же�
677 Гил��зова О�Г� К вопросу об альтернативных видах исполнени�� уголовных наказаний в России и за 
рубежом // Уголовно-исполнительное право� ����� №�� С� ��-�4�
678 Гил��зова О�Г� Указ� соч� С���-�4�
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Вместе с имеютс�� и отличи��: между Министерством юстиции и исправительны-
ми учреждени��ми нет органа управлени�� среднего звена (учреждени��, ведающие испол-
нением наказани��); осужденные к длительным срокам лишени�� свободы (более шести 
лет), осужденные к пожизненному лишению свободы или превентивному заключению 
отбывают наказание в отдельных исправительных учреждени��х; в ИУ дл�� осужденных 
мужчин имеютс�� изолированные участки дл�� осужденных женщин; осужденные-нарко-
маны отбывают наказание вместе с другими осужденными� Требовани��, предъ��вл��емые 
к персоналу исправительных учреждений, более жесткие и требуют посто��нной пере-
подготовки и обучени�� в специальных учебных центрах�

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Никитин А.Г.
к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права,

декан юридического факультета
Института экономики, управления и права (г. Казань)

��� июл�� ���� г� вступил в действие Федеральный закон «О противодействии экс-
тремистской де��тельности», который закрепил определение пон��ти�� «экстремистска�� 
де��тельность» и установил основные направлени�� государственной политики противо-
действи�� такому виду правового поведени��� Одновременно с этим были внесены изме-
нени�� и дополнени�� в р��д других нормативных правовых актов различной отраслевой 
принадлежности679� Наиболее существенными и широко обсуждаемыми среди которых в 
специальной юридической литературе стали законодательные конструкции новых соста-
вов преступлений, дополнивших действующее уголовное законодательство России�

Вместе с тем, значительно меньше научных работ, в которых бы комплексно и 
всесторонне были исследованы межотраслевые аспекты противодействию экстремиз-
му� Вне пол�� зрени�� исследователей остаютс�� многие нормы гражданского, трудового, 
избирательного законодательства России, которые в совокупности с действующим уго-
ловным и административным законодательством составл��ют единую систему правовых 
норм, направленных на обеспечение прав и свобод, как законопослушных граждан, так и 
обеспечение прав и свобод тех лиц, которые обвин��ютс�� или подозреваютс�� в осуществ-
лении экстремистской де��тельности�

Поэтому изучение иных ныне действующих правовых мер пресечени�� и предупреж-
дени�� экстремизма, призванных способствовать установлению в совершенных де��ни��х 

679 Федеральный закон от ��� июл�� ���� г� № ���-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законода-
тельные акты Российской Федерации в св��зи с прин��тием Федерального закона «О противодействии экс-
тремистской де��тельности» // Собрание законодательства Российской Федерации� ����� № ���� Ст� ����9; 
См� также: Федеральный закон от �4 июл�� ���7 г� № ���-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в св��зи с совершенствованием государственного управлени�� 
в области противодействи�� экстремизму» // Собрание законодательства Российской Федерации� ���7�  
№ ���� Ст� 4��8�
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признаков экстремистской де��тельности, имеет важное не только теоретическое, но и су-
щественное прикладное значение� Ведь, в конечном счете, именно от согласованности и 
проработанности указанных правовых норм зависит результативность де��тельности пра-
воохранительных органов по вы��влению, предупреждению, пресечению и раскрытию 
актов экстремизма, а как следствие, и эффективность самой государственной политики 
по противодействию экстремизму в целом� Учитыва�� изложенное, считаем необходимым 
проанализировать существующие меры пресечени�� и предупреждени�� экстремизма, пре-
дусмотренные действующим гражданским законодательством России�

Особый интерес в св��зи с этим представл��ют нормы Гражданского кодекса РФ 
(далее – ГК РФ), устанавливающие пор��док создани�� и ликвидации общественных или 
религиозных организаций� Ведь, как известно, именно эти организационно-правовые 
формы юридических лиц использовали все организации, признанные на территории Рос-
сийской Федерации экстремистскими� Так, согласно абз� � ч� � и ч� �� ст� 6� ГК РФ от ��� 
но��бр�� �994 г� № ���-Ф�� «юридическое лицо может быть (курсив наш – А�Н�) ликвиди-
ровано по решению суда в случае … осуществлени�� де��тельности запрещенной законом, 
либо с нарушением Конституции РФ, либо с иными неоднократными или грубыми на-
рушени��ми закона или иных правовых актов»� При этом особо подчеркиваетс��, что тре-
бование о ликвидации юридического лица по вышеуказанным основани��м может быть 
предъ��влено в суд, как органом государственной власти, так и органом местного само-
управлени��� Однако ч� 4 ст� 7 Федерального закона «О противодействии экстремистской 
де��тельности» измен��ет положени�� ГК РФ и содержит пр��мое указание дл�� суда ликви-
дировать, общественное или религиозное объединение либо иную организацию, даже 
без проверки законности, вынесенных ей предупреждений о недопустимости осущест-
влени�� экстремистской де��тельности� Более того, сам факт необжаловани�� вынесенного 
предупреждени�� также ��вл��етс�� основанием дл�� ликвидации (запрета де��тельности) та-
ких объединений� Тем самым, налицо установление Федеральным законом «О противо-
действии экстремистской де��тельности» презумпции виновности любого общественно-
го или религиозного объединени�� в нарушение ст� � этого же закона, провозглашающей 
принцип признани��, соблюдени�� и защиты законных интересов организации� Указанное 
подтверждаетс�� и Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от � июл�� ���8 г� № ����-Г�8-768�, в котором разъ��сн��етс��, что наличие трех пись-
менных предупреждений о недопустимости осуществлени�� экстремистской де��тельнос-
ти вынесенных газете «Правда Хакасии» не имеют дл�� суда заранее установленной силы 
и оцениваютс�� на основании общих правил об относимости, допустимости и достовер-
ности доказательств� Аналогичный вывод о допустимости оценки судом правомерности 
вынесенного предупреждени�� средству массовой информации содержитс�� и в п� ��6 Пос-
тановлении Пленума Верховного Суда РФ от ��� июн�� ���� г� № �6 «О практике примене-
ни�� судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»68��

Вместе с тем, ч� � и �� ст� 9 Федерального закона «О противодействии экстремист-
ской де��тельности» излишне сужают круг субъектов, имеющих право инициировать 
процедуру ликвидации (запрета де��тельности) общественного или религиозного объе-

68� Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от � июл�� ���8 г� № ����-
Г�8-7 // Справочна�� правова�� система «Гарант»�
68� Постановление Пленума Верховного Суда РФ от ��� июн�� ���� г� № �6 «О практике применени�� судами 
Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» // Российска�� газета� ����� �8 июн��� 
№ �����
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динени��, признава�� таковыми только органы прокуратуры России и Федеральную регис-
трационную службу с ее территориальными управлени��ми68�� Полагаем, что пор��док и 
основани�� ликвидации (запрета де��тельности) общественного или религиозного объе-
динени��, предусмотренный Федеральным законом «О противодействии экстремистской 
де��тельности», противоречит общим положени��м гражданского законодательства о лик-
видации юридических лиц и на основании ч� � ст� �� ГК РФ, устанавливающей, что нормы 
гражданского права, содержащиес�� в других законах, должны соответствовать ГК РФ, 
примен��тьс�� не может� Отметим, что данный вывод о наличии зависимости между сте-
пенью общности нормы права и ее иерархией поддерживаетс�� и в научной литерату-
ре� Так, С�В� Поленина полагает, что применительно к любой отрасли законодательства 
должно действовать правило, что вс��кий акт, занимающий более высокое, по сравне-
нию с другими нормативными актами, место в иерархической структуре законодательст-
ва, должен быть одновременно и актом, содержащим нормы более общего характера68��� 
А�В� Мицкевич пришел к выводу о том, что «акт, устанавливающий первоначальные нор-
мы служит основанием дл�� актов, которые конкретизируют и разъ��сн��ют эти нормы»684� 
В�А� Толстик также указывает, что «между степенью общности (абстрактности) норм 
права и их иерархией должна существовать пр��молинейна�� зависимость»68��� При этом 
О�Н� Садиков считает, что несоблюдение этого правила может повлечь за собой наруше-
ние законности686� Схожую позицию занимает Ю�А� Тихомиров, который предлагает «в 
федеральном законе о нормативных правовых актах установить принцип соответстви�� 
кодексу других нормативных правовых актов в части регулировани�� общественных от-
ношений, вход��щих в сферу действи�� данного кодекса»687� Вместе с тем В�П� Мозолин 
справедливо отмечает, что в тех случа��х, когда нормы других отраслей законодательства 
противоречат положени��м ГК РФ, а их прин��тие обусловлено интересами общества и го-
сударства, необходимо одновременно с прин��тием таких норм вносить соответствующие 
изменени�� в ГК РФ688� Мы же заметим, что ни Федеральный закон «О противодействии 

68� Следует заметить, что согласно ст� �� Модельного закона государств-участников СНГ от �4 ма�� ���9 г� 
№ ���-9 «О противодействии экстремизму» субъектами противодействи�� экстремистской де��тельности 
могут быть не только органы государственной власти и органы местного самоуправлени��, но и общест-
венные и религиозные объединени��, международные и иные организации и даже граждане� Нам пред-
ставл��етс�� этот подход более правильным�
68�� Поленина С�В� Теоретические проблемы системы советского законодательства / отв� ред� Р�О� Халфина� 
М�: Наука, �979� С� 49�
684 Мицкевич А�В� Акты высших органов Советского государства: юридическа�� природа нормативных 
актов высших органов государственной власти и управлени�� СССР� М�: Юридическа�� литература, �967� 
С� ��
68�� Толстик В�А� Иерархи�� источников российского права: дис� … д-ра юрид� наук� – Нижний Новгород, 
����� С� 78; См� также: Толстик В�А� К вопросу о зависимости между степенью конкретизации норм пра-
ва и иерархией источников права // Конкретизаци�� законодательства как технико-юридический прием 
нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики: Материалы международного 
симпозиума (Геленжик, �7-�8 сент��бр�� ���7 г�) / под ред� В�М� Баранова� Н� Новгород: Нижегор� акад� 
МВД России, ���8� – С� ��6�
686 Садиков О�Н� Общие и специальные нормы в гражданском законодательстве // Советское государство 
и право� �97�� № �� С� ��8-4���
687 Тихомиров Ю�А� Правовое регулирование: теори�� и практика� М�: Формула права, ����� С� �7��
688 Мозолин В�П� Современна�� доктрина и гражданское законодательство� М�: Юстицинформ, ���8�  
С� ��-��; См� также: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации� ��-е изд�, перераб� и доп� /  
под ред� Т�Е� Абовой, А�Ю� Кабалкина� М�: Юрайт-Издат, ���7� ��69 с�
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экстремистской де��тельности», ни иные нормативные правовые акты, прин��тые в его 
развитие какие-либо изменени�� и дополнени�� в гражданское законодательство не вно-
сили� Следовательно, нормы Федерального закона «О противодействии экстремистской 
де��тельности», в той части, в которой они не соответствуют общим положени��м ГК РФ, 
должны быть изменены� Либо, наоборот, необходимо внести изменени�� в ГК РФ (напри-
мер, дополнить соответствующие правовые нормы оговорками) и тогда нормы Федераль-
ного закона «О противодействии экстремистской де��тельности» будут соответствовать 
общим положени��м гражданского законодательства� Однако с позиции обеспечени�� прав 
и свобод человека и гражданина, а также вышеназванного теоретического положени�� 
и ныне действующей ч� � ст� �� ГК РФ, нам более оптимальным видитс�� первый путь 
решени�� проблемы и именно на этих обсто��тельствах мы будем базироватьс�� в дальней-
шем при решении вопроса о соответствии того или иного нормативного правового акта 
положени��м ГК РФ� Тем более, что приоритет кодифицированных федеральных законов 
по отношению к обычным федеральным законам подтвержден Конституционным Судом 
РФ689�

Поэтому, раздел���� позицию тех исследователей, которые считают, что норматив-
ный правовой акт, содержащий общие нормы права69�, должен ��вл��тьс�� и актом высшей 
юридической силы, предлагаем исключить из ч� 4 ст� 7 Федерального закона «О проти-
водействии экстремистской де��тельности» такое основание ликвидации (запрета де��-
тельности) объединени�� как необжалование вынесенного ему предупреждени�� и при-
вести данную норму в соответствие с абз� � ч� � ст� 6� ГК РФ, заменив об��занность суда 
ликвидировать такую организацию лишь соответствующим его правом� Одновременно 
с этим следует расширить и круг субъектов, которым предоставлено право предъ��вл��ть 
требовани�� о ликвидации (запрете де��тельности) и приостановлении де��тельности об-
щественного или религиозного объединени��, дополнив ч� �� ст� 9 Федерального закона 
«О противодействии экстремистской де��тельности» указанием на органы местного са-
моуправлени��� Тем более, что последние в соответствии со ст� 4 Федерального закона 
«О противодействии экстремистской де��тельности» пр��мо названы в качестве субъектов 
противодействи�� экстремизму, которые в пределах своей компетенции осуществл��ют 
соответствующие профилактические меры� Аналогичные полномочи�� муниципальных 
образований закреплены и в п� 7�� ч� � ст� �4 Федерального закона от 6 окт��бр�� ����� г� 
№ ����-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлени�� в Российской 
Федерации»69��

Нар��ду с этим, имеютс��, на наш взгл��д, и упущени�� в самом гражданском законода-
тельстве� В частности, ч� � ст� �� Федерального закона от �9 ма�� �99�� г� № 8�-ФЗ «Об об-

689 Постановление Конституционного Суда РФ от �9 июн�� ���4 г� № ���-П «По делу о проверке кон-
ституционности отдельных положений ст�ст� 7, ���, ��7, ���4 и 4��� Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в св��зи с запросом группы депутатов Государственной Думы» // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации� ���4� № �7� Ст� �8�4�
69� См�: Мицкевич А�В� Указ� соч� С� ��; Садиков О�Н� Указ� соч� С� ��8-4��; Поленина С�В� Указ� соч� С� 49; 
Тихомиров Ю�А� Правовое регулирование: теори�� и практика� М�: Формула права, ����� С� �7�; Толстик 
В�А� Иерархи�� источников российского права� С� 78; Толстик В�А� К вопросу о зависимости между степе-
нью конкретизации норм права и иерархией источников права� С� ��6�
69� Федеральный закон от 6 окт��бр�� ����� г� № ����-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управлени�� в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации� ������ № 4�� 
Ст� ��8���
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щественных объединени��х»69� и ч� � ст� 7 Федерального закона от �6 сент��бр�� �997 г� 
№ ����-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединени��х» допускают создание на 
территории Российской Федерации общественных объединений и религиозных групп 
без государственной регистрации и приобретени�� ими правоспособности юридичес-
кого лица� Такое положение приводит к тому, что органы прокуратуры России и Феде-
ральна�� регистрационна�� служба, которые осуществл��ют надзор и контроль за де��тель-
ностью некоммерческих организаций, даже не обладают минимальной информацией о 
названии, уставных цел��х и задачах объединени��, его учредител��х, месте нахождени�� 
посто��нно действующего руковод��щего органа и т�д� Вследствие этого лица, осущест-
вл��ющие экстремистскую де��тельность, избегают соответствующих проверок и могут 
беспреп��тственно продолжать свои противоправные действи��� Таким образом, запреты, 
установленные Федеральным законом «О противодействии экстремистской де��тельнос-
ти», а также иными нормативными правовыми актами, в части недопустимости создани�� 
и де��тельности общественных или религиозных объединений, иных организаций, цели 
или действи�� которых направлены на осуществление экстремизма, станов��тс�� неэффек-
тивными и легко обходимыми�

Отдельные исследователи в такой ситуации предлагают и вовсе ввести об��затель-
ную государственную регистрацию дл�� всех юридических лиц с одновременным уста-
новлением административной ответственности за уклонение от указанной регистрации69��� 
Однако, думаетс��, что такие меры излишни, поскольку ограничивают гарантированное 
ст� ��� Конституции РФ право граждан собиратьс�� мирно, без оружи��, проводить собра-
ни��, митинги, демонстрации, шестви�� и пикетирование� Ведь, как известно, дл�� реали-
зации данного права государственна�� регистраци�� участников публичного меропри��ти�� 
в качестве юридического лица не требуетс��� Поэтому поддерживаем научную позицию 
В�А� Бурковской, в части установлени�� об��зательного уведомительного пор��дка созда-
ни�� общественных объединений и религиозных групп и возложение контрол�� за испол-
нением ими данного положени�� на Федеральную регистрационную службу и органы 
местного самоуправлени��694� Одновременно с этим, развива�� данную мысль, предлагаем 
дополнить главу �� «Административные правонарушени��, пос��гающие на права граждан» 
КоАП РФ ст� ����6�� следующего содержани��:

(Стать�� ����6��� Нарушение пор��дка представлени�� сведений о создании обществен-
ного или религиозного объединени��, не подлежащего государственной регистрации

Нарушение установленного законом пор��дка представлени�� сведений о создании 
общественного или религиозного объединени��, не подлежащего государственной ре-
гистрации, учредителем или руководителем такого объединени��, –

влечет …)�
Вызывает существенные нарекани�� и рассогласованность ст�ст� 8 и �� Федераль-

ного закона «О противодействии экстремистской де��тельности», устанавливающие по-
р��док и основани�� прекращени�� де��тельности средства массовой информации за осу-
ществление им экстремистской де��тельности� Во-первых, ч� �� ст� 8 Федерального закона 

69� Федеральный закон от �9 ма�� �99�� г� № 8�-ФЗ «Об общественных объединени��х» // Собрание законо-
дательства Российской Федерации� �99��� № ��� Ст� �9����
69�� Степанов Н�В� Криминологические проблемы противодействи�� преступлени��м, св��занным с полити-
ческим и религиозным экстремизмом: дис� … канд� юрид� наук� М�, ������ С� �49�
694 Бурковска�� В�А� Криминальный религиозный экстремизм: уголовно-правовые и криминологические 
основы противодействи��: дис� … д-ра юрид� наук� М�, ���6� С� ����
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«О противодействии экстремистской де��тельности» по аналогии с ранее рассмотренной 
нормой ч� 4 ст� 7 вышеназванного закона измен��ет положени�� абз� � ч� � ст� 6� ГК РФ о 
праве, а не об��занности суда прекратить де��тельность средства массовой информации� 
При этом сам факт необжаловани�� средством массовой информации вынесенного ему 
предупреждени�� тоже ��вл��етс�� основанием дл�� прекращени�� его де��тельности� Тем са-
мым, налицо установление Федеральным законом «О противодействии экстремистской 
де��тельности» презумпции виновности и дл�� различных форм периодического распро-
странени�� массовой информации в нарушение ст� � этого же закона, провозглашающей 
принцип признани��, соблюдени�� и защиты законных интересов организации� Во-вторых, 
имеет место путаница в субъектах, которые обладают правом выносить предупреждени�� 
и инициировать саму процедуру прекращени�� де��тельности средств массовой инфор-
мации� Согласно ч� � ст� 8 и ч� � ст� �� Федерального закона «О противодействии экстре-
мистской де��тельности» таковыми могут быть органы прокуратуры России, орган, осу-
ществивший регистрацию средства массовой информации либо Федеральна�� служба по 
надзору в сфере св��зи, информационных технологий и массовых коммуникаций� Однако, 
ч� � ст� �6 Закона РФ от �7 декабр�� �99� г� № ���4-I «О средствах массовой информации» 
указывает, что де��тельность средства массовой информации может быть прекращена или 
приостановлена только по решению учредител�� либо судом в пор��дке гражданского судо-
производства по иску регистрирующего органа� Не устран��ют существующее противоре-
чие и п� �7 и п� ���� Постановление Пленума Верховного Суда РФ от ��� июн�� ���� г� № �6 
«О практике применени�� судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой 
информации», которые, подтвержда�� факт наличи�� коллизии, оставл��ют ее разрешение 
на усмотрение суда�

В то же врем��, приходитс�� признать, что рассогласованность положений двух вы-
шеназванных федеральных законов не способствует правильному и единообразному 
применению правовых норм и способно привести к уклонению от юридической ответст-
венности средств массовой информации, которым неоднократно выносились предупреж-
дени�� о недопустимости осуществлени�� экстремистской де��тельности� Так, в частности, 
Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 4 июл�� 
���6 г� № ��-Г�6-�69�� было отказано в удовлетворении представлени�� прокуратуры Ка-
бардино-Балкарской Республики о прекращении де��тельности газеты «Балкари��» в св��-
зи с осуществлением ею экстремистской де��тельности� Верховный суд РФ, принима�� 
решение, нар��ду с иными доводами также указал, что нижесто��ща�� судебна�� инстанци�� 
правомерно применила к спорному правоотношению именно ст� �6 Закона РФ «О средст-
вах массовой информации», согласно которой правом предъ��влени�� иска в суд о ликвида-
ции средства массовой информации принадлежит только регистрирующему органу, а не 
прокуратуре России� В других же судебных решени��х в качестве базового нормативного 
правового акта, регулирующего процедуру вынесени�� предупреждени�� и прекращени�� 
де��тельности средств массовой информации, наоборот, принимаютс�� нормы Федераль-
ного закона «О противодействии экстремистской де��тельности»� Таковым, к примеру, 
��вл��етс�� исковое за��вление, поданное ЗАО «Телерадиокомпани�� �x�» о признании не-
действительным предупреждени�� Басманной межрайонной прокуратуры г� Москвы696�

69�� Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 4 июл�� ���6 г� № ��-
Г�6-� // Документ размещен на сайте Верховного Суда РФ в Internet (http://www�supcourt�ru)�
696 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от ��� ма�� ���9 г� № КА-А4�/�474-
�9 // Справочна�� правова�� система «Гарант»�
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Учитыва�� изложенное, полагаем, что пор��док и основани�� прекращени�� де��тель-
ности средства массовой информации, предусмотренный Федеральным законом «О про-
тиводействии экстремистской де��тельности», противоречит общим положени��м граж-
данского законодательства о ликвидации юридических лиц и на основании ч� � ст� �� ГК 
РФ примен��тьс�� не может� Поэтому предлагаем исключить из ч� �� ст� 8 Федерального за-
кона «О противодействии экстремистской де��тельности» такое основание прекращени�� 
де��тельности средства массовой информации как необжалование вынесенного ему пре-
дупреждени�� и привести данную норму в соответствие с абз� � ч� � ст� 6� ГК РФ, заменив 
об��занность суда ликвидировать такую организацию лишь соответствующим его пра-
вом� Одновременно с этим следует расширить и круг субъектов, которым предоставлено 
право предъ��вл��ть требовани�� о прекращении и приостановлении де��тельности средства 
массовой информации, дополнив ч� � ст� �6 Закона РФ «О средствах массовой информа-
ции» указанием на органы прокуратуры России и федеральный орган исполнительной 
власти в сфере печати, телерадиовещани�� и средств массовых коммуникаций�

Заверша�� анализ мер пресечени�� и предупреждени�� экстремизма, предусмотрен-
ных действующим гражданским законодательством России, необходимо отметить, что 
нормы гражданского законодательства обладают значительным регул��тивным потенци-
алом, характеризуютс�� особыми средствами правового воздействи�� на правонарушите-
лей� Однако вы��вленные пробелы и противоречи�� в правовом регулировании проблемы 
существенно затрудн��ют своевременное вы��вление экстремистов, пресечение их проти-
воправной де��тельности, что не способствуют укреплению законности и правопор��дка 
в обществе�

ОПЫТ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Никифорова Е.Н.
к.ю.н., доцент, доцент кафедры государственного,

муниципального и организационного управления
Государственной полярной академии (г. Санкт-Петербург)

После распада Советского Союза в �99� г�, все п��тнадцать бывших советских рес-
публик начали интенсивные процессы реформировани�� унаследованной советской су-
дебной системы� В рамках проводимых судебных реформ на территории Центральной 
Азии697 на современном этапе особое внимание удел��етс�� участию общественности в 
отправлении правосуди���

Следует отметить, что кризис института народных заседателей превратил прин-
цип коллегиального рассмотрени�� уголовных дел судом первой инстанции в фикцию� 
В св��зи с этим стали преобладать негативные оценки института народных заседателей 
за его низкую эффективность� Р��д бывших советских республик устранил суд с народ-
ными заседател��ми� Законодатели этих государств обратились к современным системам 
уголовного процесса в странах романо-германской правовой семьи, таких как Германи��, 

697 Центральна�� Ази�� (Средн���� Ази��) сегодн�� – это п��ть республик: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, 
Туркменистан и Таджикистан�
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Франци�� или Итали��, а также к сост��зательной традиции англо-американского уголов-
ного процесса�

Одним из путей совершенствовани�� судопроизводства Республики Казахстан по 
уголовным делам ��вл��етс�� законодательное развитие положени�� ст�7�� Конституции Рес-
публики Казахстан, прин��той на республиканском референдуме ��� августа �99�� г�, о рас-
смотрении уголовных дел с участием прис��жных заседателей� Необходимость ведени�� 
судопроизводства с участием прис��жных заседателей обозначена и в Концепции пра-
вовой политики в Республике Казахстан, утвержденной Указом главы государства от �� 
сент��бр�� ���� г� В результате Казахстан пошел по пути компромисса, введ�� «суд прис��ж-
ных», который начал функционировать в ��нваре ���7 г�

В соответствии со ст� ��8 УПК Республики Казахстан, рассмотрение уголовных дел 
в судах первой инстанции осуществл��етс�� единолично судьей, а по делам об особо т��ж-
ких преступлени��х по ходатайству обвин��емого – в составе одного судьи и дес��ти при-
с��жных заседателей� 

Суд прис��жных в Республике Казахстан построен по образцу французского 
courd’assises, состоит из «жюри» из дес��ти прис��жных под председательством профес-
сионального судьи, но в нем «прис��жные» и судьи совещаютс�� вместе как смешанный 
суд� Интересной представл��етс�� процедура формировани�� состава коллегии прис��жных 
заседателей� После назначени�� главного судебного разбирательства по распор��жению 
председательствующего секретарь судебного заседани�� производит предварительную 
случайную выборку кандидатов в прис��жные заседатели из наход��щихс�� в суде единого 
и запасного (годовых) списков� Одно и то же лицо не может участвовать в судебных засе-
дани��х в качестве прис��жного заседател�� более одного раза в год� Коллеги�� прис��жных 
заседателей, рассматривающа�� дело в суде, образуетс�� путем жеребьевки в составе дес��-
ти прис��жных заседателей основного состава (образующих состав коллегии прис��жных 
заседателей) и двух запасных�

Дл�� образовани�� коллегии прис��жных заседателей председательствующий опуска-
ет в урну билеты с указанием фамилий неотведенных кандидатов в прис��жные заседа-
тели, перемешивает их и по одному вынимает двенадцать билетов, оглаша�� каждый раз 
указанную в билете фамилию кандидата в прис��жные заседатели (ст�����6 УПК РК)�

После окончани�� прений судь�� и основные прис��жные заседатели вместе удал��ют-
с�� в совещательную комнату дл�� вынесени�� приговора (ст� ��68 УПК РК)� Председательс-
твующий судь�� руководит совещанием прис��жных заседателей, последовательно ставит 
на обсуждение подлежащие разрешению вопросы, проводит голосование по ответам и 
ведет подсчет голосов� В совещательной комнате прис��жные заседатели вправе получать 
от председательствующего разъ��снени�� по возникшим у них не��сност��м в св��зи с пос-
тавленными вопросами� Голоса судьи и прис��жных заседателей равны� Вопросный лист 
с ответами судьи и прис��жных заседателей подписываетс�� судьей и прис��жными заседа-
тел��ми и приобщаетс�� к материалам дела698� Правовой статус прис��жных заседателей оп-
ределен Законом Республики Казахстан от �6 ��нвар�� ���6 года № ���-III «О прис��жных 
заседател��х», который веден в действие с � ��нвар�� ���7 года�

За первые шесть мес��цев ���� г� казахские «жюри» заслушали �8�� дела, в которых 
фигурировали �48 обвин��емых и ��9 из них, то есть приблизительно �6 % были оправда-

698 http://online�zakon�kz/Document/?doc_id=���844�&sublink=��44����
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ны699� Этот уровень оправдательных приговоров почти такой же, как в российских судах 
прис��жных, которые начали работать в �99�� г� в дев��ти регионах и позже распространи-
лись по всей РФ�

В Кыргызской Республике также отказались от участи�� народных заседателей� В со-
ответствии со ст���� УПК Кыргызской Республики, который введен в действие Законом 
КР от ��� июн�� �999 года № 6��, при рассмотрении дела суд действует в составе едино-
личного судьи, а коллегиально – в составе трех судей и всем составом� Судь�� единолично 
рассматривает дела о всех преступлени��х� Суд в составе трех судей рассматривает дела в 
апелл��ционном пор��дке, всем составом суда – в надзорном пор��дке�

Однако ч�6 ст��6 Конституции Кыргызской Республики от �7 июн�� ���� г� каждому 
дала право на рассмотрение дела судом с участием прис��жных заседателей, а ст�9�� Кон-
ституции Кыргызской Республики закрепила право граждан на участие в отправлении 
правосуди��7���

На Парламентских слушани��х �6 марта ���9 г�, организаторами которого выступили 
Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, Европейский Союз и ПРООН в очередной раз 
обсуждалс�� один из самых серьезных вопросов судебной реформы Кыргызской Респуб-
лики – о народном участии в отправлении правосуди��� Жогорку Кенеш внес на публич-
ное обсуждение проект закона Кыргызской Республики «О прис��жных заседател��х в судах 
Кыргызской Республики»� В соответствии с разработанным законопроектом коллеги�� при-
с��жных из 9 человек (ст� ��) отдельно от профессионального судьи должна ответить на три 
вопроса: доказано ли, что де��ние имело место; доказано ли, что это де��ние совершил под-
судимый; виновен ли подсудимый в совершении этого де��ни�� (ст������-�� в предлагаемой 
редакции УПК КР)� Прис��жные должны принимать решение большинством голосов� 

Закон Кыргызской Республики №���� «О прис��жных заседател��х в судах Кыргыз-
ской Республики» был прин��т ��� июл�� ���9 г� В соответствии со ст� �4 данного закона 
предусмотрено поэтапное введение этого института в регионах Кыргызстана: с � ��нва-
р�� ���� г� – дл�� города Бишкек и Ошской области Кыргызской Республики; с � ��нвар�� 
����� г� – дл�� Джалал-Абадской, Чуйской и Иссык-кульской областей Кыргызской Рес-
публики; с � ��нвар�� ���4 г� – дл�� Баткенской, Нарынской, Таласской областей и Военного 
суда Кыргызской Республики�

Дл�� приведени�� законодательства Кыргызской Республики в соответствие с данным 
законом �7 июл�� ���9 г� №���4 был прин��т Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 
Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений в некоторые зако-
нодательные акты Кыргызской Республики»� Например, п��� ч�� ст�4� УПК КР теперь 
гласит: «обвин��емый имеет право ходатайствовать о рассмотрении его уголовного дела 
судом с участием прис��жных заседателей, если он обвин��етс�� в совершении преступле-
ни��, за которое предусмотрено наказание в виде пожизненного лишени�� свободы»7���

699 Армени��, Азербайджан, Грузи��, Казахстан, Кыргызстан, Литва и Молдова� Джон Д� Джексон и Николай 
П� Ковалев, Прин��тие решений народными заседател��ми и права человека в Европе, ��� COLUMBIA J� OF 
EUROPEAN LAW 8��, 94 (���6)� УПК-КАЗ §§ ��44,��68, ��69� Прис��жные заседатели вынос��т больше оправ-
дательных приговоров, Б� Бекназаров, КАЗИНФОРМ, �9 июл�� ����, http://inform�kz/rus/article/���9��7��7
7�� Конституци�� Кыргызской Республики прин��та референдумом (всенародным голосованием) �7 июн�� 
���� года, введена в действие Законом КР от �7 июн�� ���� года� Издательство «Академи��»� Бишкек 
���� г�
7�� Абакиров К�К� Значение конституционной реформы ���� года дл�� развити�� уголовного процесса 
Кыргызской Республики http://www�iuaj�net/book/export/html/����
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Однако, по мнению депутата Садыра Жапарова (Ата-Журт) – инициатора вышеназ-
ванных поправок, страна экономически не готова к нововведению в судебной системе� 
Причина – событи�� апрел�� и июн�� ���� г�, впоследствии которых были ограничены рас-
ходы республиканского бюджета на ���� и последующие годы, из-за чего невозможно в 
полной мере реализовать установленный план меропри��тий� «Правительству необходи-
мо обеспечить финансирование и осуществление строительства новых зданий дл�� судов 
и подготовить существующие помещени�� к проведению процессов с участием прис��ж-
ных заседателей», – отметил парламентарий� Тем самым, депутат предложил отсрочить 
образование института прис��жных заседателей до ���7 г�

В тоже врем�� экс-судь�� Верховного суда, заслуженный юрист Кыргызстана Аль-
мира Мамбеталиева считает, что предложенные поправки к закону «О прис��жных за-
седател��х» весьма кстати� По ее мнению, на самом деле институт прис��жных ��вл��етс�� 
«вли��нием и давлением Запада»� «В Кыргызстане прис��жные были во времена Советс-
кого Союза, когда предпри��ти�� и заводы делегировали своих активистов на две недели 
дл�� участи�� в коллегии прис��жных, рассматривающие гражданские и уголовные дела� 
Позже эта практика перестала примен��тьс��», – сказала в интервью K-News Альмира 
Мамбеталиева� Однако с приобретением независимости, как отметила экс-судь��, многое 
помен��лось в сознании людей, в частности – отношение к правосудию� «Сейчас в стране 
сложилась така�� экономическа�� ситуаци��, что, возможно, и сами прис��жные всей колле-
гией будут брать вз��тки� Да к тому же, как у нас в менталитете? Кто-то кому-то брат, сват, 
родственник или земл��к� Поэтому считаю, что институт прис��жных пока не приемлем 
дл�� кыргызстанцев», – посчитала Альмира Мамбеталиевах7���

В уголовном судопроизводстве Республики Узбекистан, Таджикистан и Туркменис-
тан участвуют народные заседатели�

В соответствии со ст� ��� УПК Республики Узбекистан уголовные дела рассматри-
ваютс�� коллегиально, а дела о преступлени��х, не представл��ющих большой обществен-
ной опасности, предусмотренных част��ми второй и третьей ст���� Уголовного кодекса, – 
судьей единолично� К не представл��ющим большой общественной опасности относ��тс�� 
умышленные преступлени��, за которые законом предусмотрено наказание в виде ли-
шени�� свободы не свыше трех лет, а также преступлени��, совершенные по неосторож-
ности, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишени�� свободы не свыше 
п��ти лет (часть втора�� и треть�� статьи ��� Уголовного кодекса в редакции Закона РУз от 
�9��8����� г� № ���4-II)� При коллегиальном рассмотрении дела судом первой инстанции в 
состав суда вход��т судь�� и два народных заседател��� Верховный суд Республики Узбекис-
тан рассматривает дела в составе трех судей� Так, в Узбекистане народным заседателем 
может быть гражданин Республики Узбекистан не моложе двадцати п��ти лет, избранный 
открытым голосованием на собрании граждан по месту жительства или работы сроком 
на два с половиной года� Народным заседателем военного суда может быть гражданин 
Республики Узбекистан, состо��щий на действительной военной службе, достигший ко 
дню выборов восемнадцатилетнего возраста, избранный открытым голосованием на соб-
рани��х военнослужащих воинских частей сроком на полтора года� Количество народных 
заседателей дл�� каждого суда устанавливаетс�� соответствующими квалификационными 
коллеги��ми судей� Народные заседатели призываютс�� к исполнению своих об��занностей 
в судах в пор��дке очередности не более чем на две недели в году, кроме случаев, когда 

7�� http://www�knews�kg/ru/sudebnaya_reforma/4���
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продление этого срока вызываетс�� необходимостью закончить рассмотрение судебного 
дела, начатого с их участием� За этот период им сохран��етс�� средний заработок по месту 
работы (ст�6� � Закона Республики Узбекистан от � сент��бр�� �99�� года «О судах» (нова�� 
редакци��) �4 декабр�� ����)�

При осуществлении правосуди�� в Республике Узбекистан народные заседатели 
пользуютс�� всеми правами судьи и образуют c ним единый состав� Народные заседатели 
имеют равные права с председательствующим в судебном заседании в решении всех воп-
росов, возникающих в ходе рассмотрени�� дела и постановлени�� приговора� Рассмотрение 
дел в коллеги��х соответствующих судов в апелл��ционном, кассационном и надзорном 
пор��дке осуществл��етс�� в составе трех судей� Апелл��ционные и кассационные жалобы 
(протесты) на приговоры Верховного суда Республики Узбекистан рассматриваютс�� в 
соответствующих судебных коллеги��х Верховного суда Республики Узбекистан в соста-
ве п��ти судей� Президиум суда рассматривает дела при наличии большинства членов 
президиума� Пленум Верховного суда Республики Узбекистан рассматривает дела при 
наличии не менее двух третей его состава7����

Развитие Республики Таджикистан по пути демократии и свободной рыночной эко-
номики обусловили разработку и реализацию новой концепции уголовно-правовой по-
литики� Прин��тый в рамках этой политики Уголовный кодекс РТ (�998 г�) как документ, 
направленный на защиту ценностей демократического общества, установил гарантии 
соблюдени�� политических, социальных и экономических прав и свобод граждан� Уго-
ловно-правова�� реформа не могла бы быть полноценной без уголовно-процессуального 
обеспечени�� и укреплени�� роли судебной власти в Таджикистане� Поэтому Указом Пре-
зидента Республики Таджикистан от �� ��нвар�� ���� г� № 976 утверждена Программа су-
дебно-правовой реформы в Республике Таджикистан на ���� - �����годы (в дальнейшем 
- Программа), котора�� ��вл��етс�� продолжением судебно-правовой реформы в Республике 
Таджикистан и разработана на основе посланий Президента Республики Таджикистан в 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан от ��� апрел�� ���9 г� и �4 апрел�� ���� г�7�4

Необходимо подчеркнуть, что важнейшим компонентом этой реформы считаетс�� 
прин��тие нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан� УПК 
Республики Таджикистан был прин��т �4 окт��бр�� ���9 г�7��� В соответствии со ст���4 УПК 
Республики Таджикистан уголовное дело в суде первой инстанции рассматриваетс�� кол-
легиально или единолично� Коллегиальное рассмотрение уголовного дела осуществл��ет-
с�� судом в составе судьи и двух народных заседателей� Народные заседатели при осу-
ществлении правосуди�� пользуютс�� всеми правами судьи� Судь�� единолично рассматри-
вает уголовные дела обо всех преступлени��х, за исключением т��жких и особо т��жких� 
Народные заседатели при осуществлении правосуди�� пользуютс�� всеми правами судьи� 
На каждого судью избираетс�� п��тьдес��т народных заседателей� Пор��док избрани��, опла-
та труда, гарантии и льготы народных заседателей при осуществлении правосуди�� опре-
дел��ютс�� Положением о народных заседател��х, утверждаемым Маджлиси намо��ндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан7�6�

7��� http://www�lex�uz/Pages/GetAct�aspx?lact_id=���46��
7�4 http://mmk�tj/ru/Government-programs/programs/court
7��� Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан� ���9� №��� Ст� 8���-8�6; ����� № 7� Ст� ������
7�6 Конституционный закон Республики Таджикистан «О судах Республики Таджикистан»: http://mmk�
tj/ru/library/o_sudah_respubliki_tadzhikistan�doc�
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В насто��щее врем�� в Таджикистане насчитываетс�� свыше �� тыс� народных заседате-
лей� Они избираютс�� трудовыми коллективами и по месту жительства� Их участие в суде 
– важный элемент судебного процесса� Обычно народные заседатели имеют авторитет в 
обществе или ведут активную общественную де��тельность� Они участвуют в процессах, 
по которым может быть назначено наказание сроком свыше п��ти лет лишени�� свободы7�7�

Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана был прин��т �8 апрел�� ���9 г� 
Следует отметить, что новый УПК Туркменистана в вопросе о состава суда при рассмот-
рении уголовных дел воспроизвел советскую систему «профессиональный судь�� плюс 
два заседател��»� 

Стать�� ���� УПК Туркменистана определ��ет состав суда� Уголовные дела во всех су-
дах рассматриваютс�� судь��ми, назначаемыми в соответствии с законом, и заседател��ми 
судов, избираемыми или назначаемыми в соответствующем пор��дке� Рассмотрение уго-
ловных дел небольшой и средней т��жести (кроме преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними) в этрапских и городских судах первой инстанции осуществл��етс�� едино-
лично судьёй, а остальных – в составе судьи и двух заседателей суда� При осуществлении 
правосуди�� заседатели суда, основыва��сь на принципах коллегиальности, в решении всех 
вопросов, возникающих в судебном заседании при рассмотрении уголовных дел и выне-
сении приговора, пользуютс�� равными правами с председательствующим на нём7�8�

Таким образом, в эпоху проведени�� судебно-правовых реформ в странах Централь-
ной Азии и формировани�� современных систем уголовного процесса, базирующихс�� на 
признании равенства граждан перед законом и судом, принципа разделени�� властей, де-
мократизации и гуманизации общества определились две правовые формы привлечени�� 
представителей общества к рассмотрению судами уголовных дел: суд прис��жных и суд 
шеффенов (народных заседателей)� При этом дл�� англосаксонской правовой семьи харак-
терна только перва�� форма, дл�� континентальной Европы (если оценивать ее в целом) – обе 
формы� Обе формы народного представительства в уголовном правосудии в течение всего 
периода своего существовани�� были предметом острой научной полемики, не прекращаю-
щейс�� по сей день� Потребность в народном участии в правосудии объ��сн��етс�� необходи-
мостью приближени�� его к реальным нуждам общества, чтобы профессионализм судей, без 
которого цивилизованное общество не может существовать, не отрывалс�� бы от их нужд, 
не уводил бы правосудие исключительно в сферу бумаготворчества, даже самого грамот-
ного� Посто��нные судьи нередко подвержены профессиональной психологической дефор-
мации - они ощущают себ�� частью государственного аппарата, чувствуют корпоративную 
солидарность с правоохранительными его част��ми (полицией, прокуратурой), задачи госу-
дарства начинают заслон��ть дл�� них интересы отдельных граждан� Это иногда порождает 
в действи��х судьи тенденциозность, обвинительный уклон� Этих недостатков лишены или, 
по крайней мере, менее им подвержены представители народа в суде� Иногда важен и сам 
«эффект присутстви��» в суде представителей народа как сдерживающего фактора� 

Именно этой идее должна быть подчинена вс�� система норм сочетани�� разных форм 
судебного разбирательства уголовных дел: единоличных упрощенных и единоличных 
обычных, коллегиальных с привлечением только профессиональных судей и коллегиаль-
ных с привлечением представителей народа, самосто��тельно решающих, соответствен-

7�7http://www�toptj�com/News/����/��/�4/obshestvennye_organizacii_predlagayut_povysit_oplatu_narodnym_
zasedatelyam_za_ikh_uchastie_v_sude�
7�8 http://www�osce�org/ru/ashgabat/89898
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но, только вопросы факта, либо разрешающие вопросы факта и вопросы права совместно 
с судьей-профессионалом� Все эти формы могут успешно сосуществовать, обеспечива�� 
эффективность правосуди�� в целом� Сам выбор той или иной сравнительно-правовой 
модели ��вл��етс�� решением сугубо политическим� 

КРАТКИЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  
АНАЛИЗ ТЯЖКОЙ И ОСОБО ТЯЖКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  

В РОССИИ И ГЕРМАНИИ (2003-2010 ГОДЫ)

Ольков С.Г.
д.ю.н., профессор, профессор кафедры уголовного права и процесса

Института экономики, управления и права (г. Казань)

Согласно данным Bundesministerium des Inner (МВД Германии) на март ����� г� в 
де��тельности федеральных и региональных государственных полицейских сил Германии 
(Bundesrepublik Deutschland (BRD)) зан��то в общей сложности около �66 ��� полицейс-
ких7�9, в том числе, осуществл��ющих противодействие преступности� Учитыва��, что чис-
ленность народонаселени�� ФРГ составл��ет на ту же дату 8� 9��� ��� человек, то числен-
ность полицейских, приведенных на ��� тыс��ч населени��, составл��ет ����� сотрудников� 
Численность народонаселени�� Российской Федерации �4�� ��69 8�6 человек на � ��нвар�� 
����� г�7��, а численность сотрудников 9�7 6���7��� Следовательно, численность полицейс-
ких, приведенных на ��� тыс� населени��, составл��ет в России 6���� сотрудника, что в �,9�� 
раза больше, чем в Германии� По этому критерию можно утверждать, что руководство 
российского государства про��вл��ет большую заботу об охране правопор��дка и защите 
безопасности населени�� страны� 

Германи�� ��вл��етс�� достаточно эффективным в экономическом плане государством� 
Достаточно отметить, что валовой внутренний продукт здесь в ���� г� составил ��,�89 трил-
лиона долларов США (в номинале: ��,�����) или в расчете на душу населени�� ��7 8�4 долларов 
США (в номинале: ��9 44�), а индекс развити�� человеческого потенциала (ИРЧП): �,9��� (9 
место в мире)� ИРЧП в России в ���� г составил �,7���� (66 место в мире), ВВП=�,46�� трил-
лиона долларов США (���� г�) или в расчете на душу населени�� �6 687 долларов США�

По уровню коррупции, отрицательно коррелирующему с эффективностью управ-
лени�� государством, Росси��, суд�� по данным «Трансперенси Интернешнл» (Transparency 
International) на ���� г�, существенно превосходит Германию: индекс воспри��ти�� корруп-
ции (ИВК)7�� в России �8 (����� место в мире), в Германии 79 (��� место в мире)7���� То есть 
положение дел в России хуже, чем в Германии примерно в �,8 раза�

Сравнивать современную Россию и Германию по уровню общей преступности не-
корректно даже по относительным величинам – коэффициентам преступности, приве-

7�9 http://www�bmi�bund�de
7�� http://www�gks�ru
7�� Указ Президента РФ №���� «О предельной штатной численности органов внутренних дел Российской 
Федерации» // Российска�� газета� ����� � марта� № ��4�9�
7�� CPI - Corruption Perceptions Index; измер��етс�� от ��� до �� Значение ��� говорит, что страна достаточно 
чиста��, а значение � свидетельствует в пользу того, что в стране очень высокий уровень коррупции� 
7��� http://cpi�transparency�org/cpi����/results/
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денным на ��� тыс� народонаселени��, поскольку в названных государствах существуют 
значительные различи�� в регистрации и учете преступлений, имеютс�� особенности ла-
тентности, и самое главное – различи�� в уголовном законодательстве� Достаточно от-
метить, что уголовно-правовые нормы в Германии содержатс�� не только в УК Герма-
нии, но и иных законах� То же самое следует сказать и по поводу пон��тий особо т��жких 
и т��жких преступлений� С криминологических позиций круг т��жких и особо т��жких 
преступлений не ��вл��етс�� однозначным в толковани��х различных авторов тем более в 
межстрановедческом аспекте� Поэтому �� пошел по пути рассмотрени�� лишь отдельных 
«согласованных» составов преступлений, содержащихс�� в официальной международной 
статистической отчетности�

Управление ООН по наркотикам и преступности7�4 собирает статистические дан-
ные по отдельным видам преступлений со всех стран мира, и имеет относительно со-
гласованные пон��ти�� тех составов преступлений, учет которых ведет� В частности, сюда частности, сюдачастности, сюда, сюдасюда 
включают: �) homicide; �) assault; ��) robbery; 4) sexual offences against children; ��) burglary;: �) homicide; �) assault; ��) robbery; 4) sexual offences against children; ��) burglary; 
6) motor vehicle theft; 7) theft� 

�) Убийство (homicide) – противозаконное преднамеренное причинение лицом 
смерти другому лицу�

�) Причинение телесных повреждений (assault) – физическое нападение на челове-
ка, повлекшее причинение т��жких телесных повреждений за исключением инцидентов 
сексуального характера, угроз и незначительных телесных повреждений; причинение 
смерти также не следует относить к данному виду преступлений�

��) Грабеж (robbery) – хищение имущества с применением или угрозой применени�� 
силы� В частности, включает «гоп-стоп», различные «рывки», но не включает вымога-
тельство и карманные кражи�

4) Преступлени�� против половой неприкосновенности несовершеннолетних (sexual 
offences against children)�

��) Кража со взломом (burglary) – получение несанкционированного доступа к части 
здани�� – жилого или иного помещени��, в том числе с применением силы, подбора клю-
чей и т�п�, с намерением похитить ценности� Включает кражи из домов, квартир или иных 
мест проживани�� людей, заводы, магазины, офисы, военные объекты за исключением 
краж из автомобилей, контейнеров, автоматов и т�п� 

6) Кража транспортного средства (motor vehicle theft) – перемещение транспортно-
го средства без согласи�� его собственника (владельца)� Включает кражу любых наземных 
транспортных средств с двигателем, в том числе, легковых автомобилей, мотоциклов, 
автобусов, грузовиков, строительной и сельскохоз��йственной техники�

7) Кража (theft) – означает лишение лица или организации имущества без приме-
нени�� силы с намерением присвоить его� Не включает кражу со взломом, грабеж и угон 
автомобил��, которые регистрируютс�� отдельно� 

Вот под эти более или менее емкие определени�� представители различных госу-
дарств Планеты должны подобрать, имеющиес�� в их уголовном законодательстве соста-
вы преступлений, и представить в Управление ООН по наркотикам и преступности ста-
тистические сведени�� о зарегистрированных в их стране преступлени��х�

7�4 ЮНОДК или УНП ООН, UNODC –United Nations Office on Drugs and Crime – подразделение ООН, 
занимающеес�� борьбой с незаконным оборотом наркотиков, оружи��, организованной преступностью, 
торговлей людьми и международным терроризмом�
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Рис� №�� Временные р��ды коэффициентов убийств в России и Германии, приведен-
ные на ��� тыс��ч народонаселени�� за период с ���4 по ���� годы с уравнени��ми трендов�

Из графиков и таблицы видно, что число убийств в России существенно выше, чем 
в Германии, хот�� в России наметилась устойчива�� тенденци�� снижени�� числа убийств� 
В среднем ежегодно в России коэффициент зарегистрированных убийств снижалс�� на 
�,��4� убийства�

В Германии при весьма низком уровне убийств также имеет место отрицательна�� 
тенденци�� – число убийств в среднем ежегодно снижалось на �,�4� единиц� 

Средний уровень убийств, приведенных на ��� тыс� населени��, в России на времен-
ном отрезке с ���4 по ���� годы составил �4 убийств на ��� тыс� народонаселени��, в то 
врем�� как в Германии эта величина не превышает единицу (�,9)� Коэффициент вариации 

временного р��да убийств в Германии равен 9,��9% ( 100⋅=
x

V σ ) (σ=�,�9, среднее=�,9��8), 

что говорит о высокой устойчивости временного р��да� Прогнозирование в данном случае 
будет обеспечивать высоко эффективный результат (будет высоко точным)�

Коэффициент вариации временного р��да убийств в Российской Федерации состав-
л��ет �4,4% (V=(��,4�6��/���,974)∙���)), что говорит о достаточно высокой вариации вре-
менного р��да, и надежность прогноза по исходным данным не столь хороша, как в случае 
с Германией�

Рис� №�� Временные р��ды коэффициентов assault в России и Германии, приведен-
ные на ��� тыс��ч народонаселени�� за период с ���4 по ���� годы�
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Из графиков и таблицы видно, что уровень насили�� (assault) в Германии «зашкали-
вает» по сравнению с Россией, но такого, в принципе, быть не может, суд�� по динамике 
убийств в сравниваемых государствах� Во истину «если на клетке с буйволом видишь 
надпись «слон», не верь своим глазам»� Берусь предположить, что немецка�� полици�� 
выложила данные о всех мало-мальски насильственных де��ни��х, в частности, о тех, что 
по УК РФ относ��т к менее т��жким и легким телесным, а их российские коллеги – только 
сведени�� о части умышленного причинени�� т��жкого вреда здоровью� Более того, рос-
сийска�� полици�� ��вно представила в международную организацию неточные сведени�� 
и по числу зарегистрированных убийств, приведенных на ��� тыс� народонаселени��, и 
здесь хочетс�� кого-то обмануть� Например, в таблице на рисунке № � мы видим в ���4 г� 
коэффициент �8,9, тогда как в реальности это ��,9, в ����� г� показано �7,7, а на практике 
было ��,7, в ���6 г� показано ���,��, а реально �9,�, в ���7 г� показано ��,8, а практически 
���,6, в ���8 году показали ��,6, а в реальности было зарегистрировано �4,�, в ���9 г� по-
казано ��,�, а на практике ��,��� Только в ���� г� цифры почти совпали (��,� и ��)� Я уже 
не говорю о колоссальном уровне насили��, спр��танном полицией в без вести пропавших 
и неопознанных трупах, сокрытии от учета большого количества убийств в ходе ста-
тистических манипул��ций, на что неоднократно обращали внимание видные российские 
криминологи, например, профессор В�В� Лунеев7���, но «воз и ныне там»� Реформаторы 
российской милиции (ныне полици��) не сделали ничего полезного, поскольку совершен-
но не затронули сторону, касающуюс�� аналитико-штабной работы, а это, собственно, и 
есть та карта, по которой нужно держать курс�

Рис� №��� Временные р��ды коэффициентов краж в России и Германии, приведенные 
на ��� тыс��ч народонаселени�� за период с ����� по ���� годы�

Данный график и таблица к нему ��вл��ютс�� очередным сомнительным предпри��тием 
российской полицейской статистики� Не может быть в относительно нищей, и сильно 
пьющей России7�6, где убийства совершаютс�� с большой легкостью уровень краж на ��� 

7��� Лунеев В�В� Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции / В�В� Лунеев� 
Изд� �-е, перераб� и доп� М�: Волтерс Клувер, ������ С� 4�8-4���
7�6 Данные по алкоголизму, опубликованные в отчете НИИ Росстата по итогам ���� года, свидетельст-
вуют, что фактически в стране насчитываетс�� �� миллионов злоупотребл��ющих алкоголем, около 4,�� 
миллионов наркоманов и пробовавших наркотики и более � миллиона беспризорников и детей, остав-
шихс�� без попечительства родителей или проживающих в неблагополучных семь��х// http://nodrink�
me/articles/statistika-alkogolizma-v-rossii/
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тыс� народонаселени�� в �� раза ниже, чем в благополучной Германии� Не может! Средний 
уровень краж в России за период с ����� по ���� годы составил 946 преступлений на 
��� тыс� народонаселени��, а в Германии � ��78� Это значит, во-первых, часть краж в Рос-
сийской Федерации неизбежно укрываетс�� от учета сотрудниками полиции; во-вторых, 
низок уровень довери�� населени�� к полиции, и люди не за��вл��ют о кражах; в-третьих, 
высока роль блатной субкультуры (культуры воров и преступников других категорий)� 
Сомневаюсь, что в Германии по центральному телевидению «зажигают воры в законе», 
граждане Германии повально слушают блатную музыку, феню и т�д� Видимо, на фоне 
полнейшего загнивани�� российской политической элиты, криминального разгула 9�-х 
годов ХХ столети�� и первого дес��тилети�� ХХI столети�� такие мелочи, как кражи или 
телесные повреждени�� уже никем не воспринимаютс�� в серьез�

Рис� №4� Временные р��ды коэффициентов краж в России и Германии, приведенные 
на ��� тыс� народонаселени�� за период с ����� по ���� годы�

Грабежи, естественно, не кражи, и укрыть их от учета сложней� Совершенно не слу-
чайно мы видим, что уровень грабежей в России существенно выше, чем в Германии� Сред-
нее число грабежей в Германии на исследуемом временном отрезке составило 64,9, а в Рос-
сии �79� То есть в Российской Федерации грабежей регистрировалось в �,7 раза больше, 
чем в Германии� При этом в России имеет место устойчива�� тенденци�� снижени�� числа ре-
гистрируемых грабежей: в среднем число регистрируемых грабежей, приведенных на ��� 
тыс� населени��, ежегодно снижаетс�� на 6,6 преступлений� В Германии также присутствует 
отрицательный тренд – ежегодно число грабежей снижаетс�� в среднем на �,����

Коэффициент вариации временного р��да грабежей в Германии равен 8,��% (σ= ��,��6, 
среднее=64,9), что говорит о высокой устойчивости временного р��да� Прогнозирова-
ние в данном случае будет обеспечивать высоко эффективный результат (будет высоко 
точным)�

Коэффициент вариации временного р��да грабежей в Российской Федерации состав-
л��ет �7 % (V=(48,�����99/�79,�9�)∙���)), что говорит о достаточно высокой вариации вре-
менного р��да, и надежность прогноза по исходным данным не столь хороша, как в случае 
с Германией�

Таким образом, даже фрагментарный анализ отдельных криминологических пока-
зателей в сравниваемых государствах свидетельствует в пользу Германии, как более про-
грессивного и развитого государства с высокоэффективным управлением, низким уров-
нем т��жких и особо т��жких преступлений� Уровень правовой культуры и правосознани�� 
населени�� Германии в среднем выше, чем в Российской Федерации�
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ОБОСНОВАННОСТЬ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПОД СТРАЖУ 
В СВЕТЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ СПРАВЕДЛИВОГО СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Пальчикова М.В.
к.ю.н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин

Средне-Волжского филиала Российской правовой академии
Министерства юстиции Российской Федерации (г. Саранск)

Предварительное заключение –весьма обостривша��с�� за последнее врем�� пробле-
ма на фоне драматических ситуаций, о которых широко вещают СМИ и свидетельства о 
которых доход��т до Страсбурга7�7�

Несмотр�� на высказанную Европейским судом еще в ���7 г� позицию о том, что 
«российские судебные власти посто��нно используют одну и ту же формулу дл�� опреде-
лени�� правомерности предварительного заключени��: все решени�� прокуроров построе-
ны по одному и тому же принципу» (Дело «Пшевечерский против России» № �89��7/�� 
от �4� �8� ���7 г�), ситуаци�� не изменилась и за последние п��ть лет� Даже Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ № �� от �9 окт��бр�� ���9 г� «О практике применени�� суда-
ми мер пресечени�� в виде заключени�� под стражу, залога и домашнего ареста», которое 
напомнило судам о других мерах пресечени��, помимо заключени�� под стражу, карди-
нально не повли��ло на пор��док вынесени�� судебных решений� По официальной статис-
тике Судебного департамента суды первой инстанции удовлетвор��ют практически 9� % 
ходатайств о применении меры пресечени�� в виде заключени�� под стражу и 96-97 % 
ходатайств о продлении сроков предварительного заключени��� Наибольшее количество 
удовлетворенных ходатайств приходитс�� на обвин��емых и подозреваемых в совершении 
т��жких – 4��,4% и особо т��жких преступлений – ���,� %� В отношении несовершеннолет-
них данна�� мера избираетс�� в ��� % – �,� тыс� человек по особо т��жким преступлени��м, 
4� % – �,7 тыс� человек по т��жким преступлени��м�

Дл�� сравнени��, така�� мера пресечени��, как заключение под стражу, примен��етс�� в 
Германии лишь в исключительных случа��х� Статс-секретарь Министерства юстиции Ханс-
Йорг Гайгер утверждает, что арестовывать следует только тех подозреваемых в преступле-
ни��х, «дл�� которых насилие – стиль жизни»� Согласно статье ��4 Конституции ФРГ, «сво-
бода личности может быть ограничена лишь на основании парламентского закона и только 
с соблюдением предписанных в нем формальностей»� Кроме того, задержанные «не могут 
подвергатьс�� жестокому обращению ни морально, ни физически»� Право принимать реше-
ние о «допустимости и продлении срока ограничени�� свободы» предоставлено только су-
дь��м� Без решени�� суда полицейские не могут удерживать человека «дольше, чем до конца 
дн��, следующего за задержанием»� К этому сроку подозреваемого в преступлении должны 
доставить к судье, который «об��зан немедленно либо дать мотивированное письменное 
распор��жение об аресте, либо распор��дитьс�� об освобождении задержанного»�

Обвинение даже в т��жком преступлении далеко не всегда ��вл��етс�� поводом дл�� 
ареста� И следователь, и судь�� в об��зательном пор��дке рассматривают альтернативные 
варианты изол��ции задержанного� Если он страдает от алкогольной или наркотической 

7�7 Ковлер А�И� Жалобы против РФ в Европейском суде по правам человека (предварительные итоги 
���� г�) // Российское правосудие� ����� № �� С� ��-�8�
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зависимости, его могут поместить в психиатрический стационар или в центр детокси-
кации� В последнее врем�� в практику все больше вводитс�� применение «электронных 
кандалов»7�8�

В статье 6 ЕКПЧ говоритс��, что каждый человек имеет право на справедливое 
судебное разбирательство� Справедливый суд – это, прежде всего суд, отправл��ющий 
правосудие в надлежащей процессуальной форме, пор��док которой строго установлен 
законом� В этой св��зи, одним из условий справедливого правосуди�� в рамках ст�6 Кон-
венции ��вл��етс�� необходимость обосновывать решение суда, приводить мотивы его при-
н��ти��, в том числе и дл�� того, что «мотивированное решение дает возможность какой-
либо стороне обжаловать его, а апелл��ционной инстанции – возможность пересмотреть 
его� Изложение мотивированного решени�� ��вл��етс�� единственной возможностью дл�� 
общественности проследить отправление правосуди��»7�9� Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации, по общему правилу, исключает проверку обоснованности 
процессуальных решений только в тех случа��х, когда на принимающем это решение лице 
не лежит об��занность привести его мотивы (в частности, при постановлении приговора 
в случае согласи�� обвин��емого с предъ��вленным обвинением или на основе вердикта 
коллегии прис��жных заседателей); если же закон требует указани�� мотивов решени��, то 
тем самым предполагаетс�� и возможность их последующей проверки7���

Требование обоснованности (реже требование мотивированности7��) принимаемого 
решени��, как неотъемлемого услови�� справедливости судебного разбирательства, содер-
житс�� во многих постановлени��х Европейского суда7�� по различным категори��м дел�

Суды должны «указать с достаточной ��сностью основани��, на которых базируетс�� 
их решение»7���� Следует заметить, что правовые позиции Европейского суда и российского 
законодател�� в части требовани�� мотивированности судебных решений совпадают, и УПК 
РФ содержит требование о необходимости обоснованности, мотивированности и закон-
ности выносимых определений и постановлений7�4� Постановлени��, содержащие в моти-
вировочной части единственную фразу, хот�� и имеющую в своей основе четкую форму 
силлогизма, подвергаютс�� резкой критике и отвергаютс�� многочисленными судами7����

Суд не делает различи�� между обоснованностью и мотивированностью в зависи-
мости от того, в ответ на какой вопрос выноситс�� решение, а исходит из важности реше-
ни�� дл�� судебного разбирательства� Даже в том случае, если необходимо мотивировать 
отказ в удовлетворении ходатайства или жалобы (Пронина против Украины), сохран��ет 
свою актуальность требование обоснованности судебного решени���

7�8 Алехина М� Вынести заключение (Попадание в СИЗО больше зависит от статуса обвин��емого, чем от 
т��жести преступлени��) // http://www�newizv�ru/society/����-��-��/�74488-vynesti-zakljuchenie�html
7�9 Постановление по делу «Хирвисаари против Финл��ндии» от �7 сент��бр�� ���� г� по жалобе № 49684/99� 
п� ����
7�� Постановление Конституционного Суда РФ от 8��������� г� № �8-П�
7�� Из анализа решений ЕСПЧ однозначно не следует критериев отличи�� обоснованности и мотивирован-
ности, до насто��щего времени не существует прецедента, который бы чётко рассмотрел данный вопрос�
7�� См�: Постановление по делу: «Пронина против Украины» жалоба № 6����66/�� от �8��7� ���6 г�, 
Постановление по делу «Руис Ториха против Испании» № �����-А, Постановление по делу «Суоминен 
против Финл��ндии» № ��78��/97 и др�
7��� Постановление по делу «Хаджианастасиу против Греции» Сери�� А, № ���� (�99�)�
7�4 Ч� 4 ст� 7 УПК РФ�
7��� Pascal Mbongo� La qualite des decisions de justice� ���7�La qualite des decisions de justice� ���7����7�



323

Проблема мотивированности судебных актов ��вл��етс�� крайне актуальной, некоторые 
авторы полагают, что «главной болезнью судебного контрол�� в России ��вл��етс�� игнорирова-
ние судами доводов жалоб»� Нельз�� не согласитьс�� с тем, что «оставление в силе судейских 
нелепиц невозможно без аргументов, но обосновать, что «черное» - это «белое», мотивиро-
ванно оправдать ��вную ошибку без демонстрации собственного невежества нельз��»7�6�

Европейский Суд неоднократно указывал на нарушение ст� 6 Конвенции, возни-
кающие вследствие необоснованности р��да судебных решений, затрагивающих фун-
даментальные права человека, в частности право на свободу и личную неприкосновен-
ность, применительно в рамках рассматриваемого нами вопроса, сформулированную 
как: «Никто не может быть лишен свободы иначе как в следующих случа��х и в пор��дке, 
установленном законом … законное задержание или заключение под стражу лица, про-
изведенное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом по обоснованному 
подозрению в совершении правонарушени�� или в случае, когда имеютс�� достаточные 
основани�� полагать, что необходимо предотвратить совершение им правонарушени�� или 
помешать ему скрытьс�� после его совершени��»7�7� Как указал Конституционный Суд РФ, 
вытекающие из ст�46 (части �и �) и ��� (ч���) Конституции РФ, п��� ст��4 Международного 
пакта о гражданских и политических правах, ст�� Протокола № 7 к Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод требовани�� справедливого правосуди�� и эффективного 
восстановлени�� в правах применительно к решени��м соответствующих судебных инстан-
ций предполагают об��зательность фактического и правового обосновани�� принимаемых 
ими решений, в том числе – обосновани�� отказа в отмене или изменении обжалуемого 
судебного акта, что невозможно без последовательного рассмотрени�� и оценки доводов 
соответствующей жалобы7�8�

В судебных решени��х о применении меры пресечени�� в виде заключени�� под стра-
жу наиболее полно должны быть отражены мотивы принимаемого решени�� и аргументы, 
обосновывающие необходимость его прин��ти�� (ст� ��8 УПК РФ), кроме того заключение 
под стражу может быть применено в «исключительных случа��х», при этом, что подразу-
меваетс�� под «исключительностью случа��» закон не раскрывает� Между тем, ЕСПЧ на-
поминает, что «необходимо проводить различие между утверждением о фактах и оценоч-
ными суждени��ми� В то врем�� как факты могут быть доказаны, правдивость оценочного 
суждени�� не поддаетс�� доказыванию»7�9�

Европейский суд обратил внимание и на то, что в решени��х о продлении ареста 
российские судьи посто��нно указывали на «отсутствие обсто��тельств дл�� освобожде-
ни��»� Хот�� в жалобах и ходатайствах адвокат за��вительницы приводил конкретные фак-
тические аргументы в пользу освобождени��: наличие посто��нной регистрации в Москве, 
отсутствие судимостей и прочее� Российские суды не выражали сомнение в достовер-
ности этих аргументов, однако не принимали их во внимание, продолжа�� настойчиво 
утверждать, что за��вительница не указала никаких обсто��тельств, оправдывающих ее 
освобождение� С точки зрени�� Европейского суда, арестованный не должен доказывать, 
что он не скроетс�� от следстви�� и суда� Напротив, государственные органы должны при-

7�6 Султанов А� Р� Практика Европейского Суда по правам человека, повод учитьс�� на чужих ошибках� 
������ ���7�
7�7 П� «с» ч� �ст� �� Конвенции о защите прав человека и основных свобод�
7�8 Определение Конституционного Суда РФ от ��� ��нвар�� ����� г� № 4�-О «По жалобам граждан 
Астахова П�А…��»�
7�9 Постановление по делу «Красул�� протии РФ» № ����6��/��� от ��� ��� ���7 г�
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водить убедительные данные в пользу того, что при освобождении обвин��емый будет 
преп��тствовать осуществлению правосуди��7����

В свете вышеизложенного становитс�� пон��тным, что Европейский суд удел��ет вни-
мание обоснованности и мотивированности судебных решений как одной из составл��ю-
щих права на справедливое судебное разбирательство� Важность качества судебных ре-
шений подчёркиваетс�� Европейской комиссией по эффективному правосудию (CEPEJ), 
котора�� опубликовала р��д исследовательской литературы, посв��щенной судебным реше-
ни��м, в том числе и книгу «Качество судебных решений» («La qualite des decisions de 
justice»)� Соответственно, стандарт справедливости судебного разбирательства в рамках 
ст� 6 Конвенции, включает в себ�� в том числе и обоснованность судебных решений, вы-
носимых в рамках данной судебной процедуры� В свете решений Европейского суда в 
требовани�� обоснованности включаетс��:

– требование мотивированности судебного решени�� (Постановление по делу «Хир-
висаари против Финл��ндии»; Постановление по делу «Кузнецов и другие против Россий-
ской Федерации»; п� ��6 Постановлени�� по делу «Суоминен против Финл��ндии»); суды 
должны, указывать с достаточной ��сностью доводы и мотивы, на которых они основыва-
ют свои решени�� (Постановление по делу «Хаджианастасиу против Греции»)

– требование изложени�� мотивировки взависимости от характера решени�� ( п� �9 
Постановлени�� по делу «Руис Ториха против Испании» )

– требование развернутости судебного акта дл�� облегчени�� возможности обжаловани�� 
(вынесение такого краткого судебного акта, из которого было не ��сно, почему суд пришел 
именно к такому выводу, что создаёт проблемы с обжалованием судебного акта, ��вл��етс�� на-
рушением п�� ст�6 Конвенции (Постановление по делу «Хаджианастасиу против Греции»)�

– требование указани�� надлежащим образом оснований, по которым были выне-
сены решени��; но данное положение нельз�� толковать как об��зывающий предоставл��ть 
подробный ответ по каждому доводу (Постановление по делу «Кузнецов и другие против 
Российской Федерации»)

– требование указани�� на дополнительные материалы, которую кладутс�� в основу 
решени�� (в том случае, если письменное представление играет определ��ющую роль в ис-
ходе дела, суд должен особо отметить его в процессе прин��ти�� решени�� (Постановление 
по делу «Ван де Хурк против Нидерландов»)

– требование учёта всех обсто��тельств и вынесение мотивированных решений о 
заключении под стражу (повтор��вшиес�� повторные заключени�� под стражу в ходе одно-
го уголовного расследовани�� на основе недостаточно мотивированных решений, равно-
сильны нарушению ст��� §§ � и �� (Постановление по делу «Смирнова против России»)�

В насто��щий период отсутствует чётка�� система мониторинга применени�� решений 
ЕСПЧ в российском уголовном процессе� Поэтому, приходитс�� обращатьс�� к исследова-
ни��м, проводимым в рамках различным правозащитных организаций, тем более, что по-
лученные данные не вызывают сомнений, в том числе поскольку и совпадают с нашими 
собственными� Так, в рамках исследовательского проекта «Проблемы имплементации 
решений Европейского суда по правам человека и норм Конвенции в России» была пред-
прин��та попытку проанализировать практику применени�� российскими судами европей-
ских правовых стандартов, дл�� чего были проанализированы различные судебные реше-
ни��7��� судов РФ, в которых в том или ином виде встречались ссылки на решени�� ЕСПЧ�

7��� Постановление по делу «Долгова против России»�
7��� Официальный сайт Демос – центра // http://www�demos-center�ru/projects/6B��77�E/7�688C��/��67�����4��7
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Анализ встречающихс�� ошибок позволил нам выработать рекомендации по приме-
нению решений Европейского суда по правам человека, котора�� должна складыватьс�� из 
нескольких этапов:

�) привести цитату из решени�� ЕСПЧ, котора�� служит обоснованием принимаемо-
го решени��;

�) указать на решение, его наименование и номер, откуда вз��та цитата;
��) обосновать применение данного решени�� к конкретному делу, показать св��зь 

данного решени�� с делом;
4) соотнести конкретное положение законодательства с конкретным положением 

Конвенции и решени�� ЕСПЧ, применительно к обсто��тельствам рассматриваемого дела�
Основани�� дл�� ареста, процедура обжаловани��, правила содержани�� под стражей, 

посещение арестованных, продуктовые передачи регулируютс�� Уголовно-процессуаль-
ным Кодексом ФРГ - Strafprozessordnung и Законом о пор��дке содержани�� лиц, заклю-
ченных под стражу на предварительном следствии - Untersuchungshaftvollzugsordnung�

До тех пор, пока обвин��емый содержитс�� под арестом, он в любое врем�� вправе 
ходатайствовать о судебной проверке того, подлежит ли приказ об аресте отмене или от-
срочке исполнени�� в соответствии� Одновременно с подачей ходатайства не допускаетс�� 
подача жалоб� Это не касаетс�� права на подачу жалобы на решение, которое прин��то по 
ходатайству� Судь�� вправе назначить производство отдельных следственных действий, 
которые имеют значение дл�� будущего решени�� об оставлении в силе следственного арес-
та и после выполнени�� провести новую проверку� Обвин��емому, не имеющему защитни-
ка, последний назначаетс�� на весь период следственного ареста, если он продолжаетс�� 
не менее трех мес��цев и о назначении ходатайствует прокуратура, обвин��емый, или его 
законный представитель� О праве подачи ходатайства должно быть сообщено обвин��е-
мому� Если следственный арест длитс�� три мес��ца и обвин��емый не за��вил ходатайство 
о проверке ареста или не подал жалобу на арест, то проверка проводитс�� судом по долгу 
службы, за исключением случа��, когда обвин��емый имеет защитника� Как видно из при-
веденного выше, каждый случай ареста может быть обжалован и об этой возможности 
надо всегда помнить и использовать ее�

К ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИИ НАЗНАЧЕНИЯ
ПРОКУРАТУРЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ТЯЖКИЕ 
ИЛИ ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Петухов Ю.Е.
к.ю.н., доцент кафедры уголовно-процессуального права

Волго-Вятского института (филиала) Московского государственного  
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

Существующее на законодательном уровне закрепление пон��тий «т��жкие преступ-
лени��» и «особо т��жкие преступлени��»7���, предопредел��етс�� наличием различной степе-
ни общественной опасности, которую представл��ют те или иные преступлени��� При этом 

7��� См� части 4 и �� статьи ��� Уголовного Кодекса РФ // Собрание законодательства РФ� �996� № ���� 
Ст� �9��4�
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важность эффективной уголовно-процессуальной де��тельности по этим категори��м дел 
находит отражение в вычленении в отчетности данного показател��7����, а, следовательно, и 
учет в оценке де��тельности тех или иных субъектов уголовного судопроизводства, осу-
ществл��ющих правоприменение в уголовном процессе� Последнее предопредел��ет важ-
ность обеспечени�� не только количественного показател��, но и качественного по работе, 
сопр��женной с раскрытием и расследованием т��жких и особо т��жких преступлений и, 
естественно, вынесение по ним обвинительных приговоров в отношении виновных лиц� 
Но вопрос обеспеченности законности в рамках обозначенной де��тельности пока сто-
ит остро, поскольку за констатацией главным информационно-аналитическим центром 
МВД того, что количество зарегистрированных в ���� г� преступлений, по сравнению с 
���� г�, уменьшилось более чем на 6 %7��4, могут быть различные выводы, в том числе и 
спр��женные с неправильной квалификацией обнаруженных в ходе доследственной про-
верки признаков преступлени��� А отражение того, что на 8 % сократилось количество не-
раскрытых преступлений указанных категорий7���� в сочетании с за��влением Генерального 
прокурора РФ, сделанным в декабре ���� г� в интервью «Российской газете» о том, что 
«за весь ���� г� в Следственном комитете Российской Федерации прокурорами установ-
лено более ��8 тыс��ч нарушений закона, то за 9 мес��цев ����-го их число составило уже 
свыше ��� тыс�, то есть рост – ���� % по сравнению с аналогичным периодом год назад� 
Аналогична�� ситуаци�� наблюдаетс�� и в других органах� Например, в МВД России рост – 
��� %, в госнаркоконтроле – ��4 %»7��6, не исключает вывода, о том, что сокращение было 
обеспечено вне рамок правовой регламентации, то есть благодар�� нарушени��м� К указан-
ным цифрам, свидетельствующим о проблемности обозначенного выше вопроса, добав-
л��ет еще судебна�� статистика, свидетельствующую о том, что за первое полугодие ���� г� 
надзорными инстанци��ми только по реабилитирующим основани��м было отменено:

а) 66 обвинительных приговоров, вынесенных судами первой инстанции,
б) ��� определени�� кассационных инстанции, которые, рассмотрев кассационные 

жалобы, пришли к выводу о законности обжалуемого приговора, 
в) �� постановлений президиумов судов среднего звена, которые по результатам про-

веденного заседани�� в рамках возбужденного надзорного производства все-таки не ус-
мотрели оснований дл�� отмены обвинительного приговора7��7�

На фоне отмеченного, благодар�� реальности за��вленного Генеральным прокурором 
РФ в конце ���� г� прогноза о том, что число обращений граждан в органы прокуратуры 
в целом за ���� г� может достигнуть показател�� более чем �� миллиона (при том, что в 
предшествующий ���� г� число обращений было в пределах �,�� миллионов) с формули-
рованием вывода о том, что указанные цифры, нагл��дно свидетельствует о росте довери�� 

7���� Это нашло отражением в том числе и в указание Генпрокуратуры России № ���-��, МВД России № � от 
����������� «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, исполь-
зуемых при формировании статистической отчетности» // СПС «Консультант плюс»�
7��4 См� состо��ние преступности на сайт МВД // http://mvd�ru/upload/site�/document_file/vlXMMRlab8�pdf 
(дата обращени�� �4 марта �����)�
7���� См� там же�
7��6 См�� Интервью Генерального прокурора РФ Юри�� Чайки «Российской газете» от �4 декабр�� ����, ��:�7 //  
http://genproc�gov�ru/smi/interview_and_appearences/interview/798�9 / (дата обращени�� �4 марта �����)�
7��7 См� Форма № 8 - Отчет о работе судов по рассмотрению уголовных дел в надзорном пор��дке // сайт 
Судебного департамента при Верховном суде РФ / http://www�cdep�ru/index�php?id=79&item=����9 (дата 
обращени�� �4 марта �����)�
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к органам прокуратуры7��8, полагаю логичным следующее� В качестве одного из способов 
решени�� вопроса об обеспечении законности раскрыти�� и расследовани�� т��жких и особо 
т��жких преступлений и, естественно, вынесени�� по ним обвинительных приговоров в 
отношении виновных лиц, обозначить предложение по усовершенствованию законода-
тельства в аспекте необходимой корректировки назначени�� прокуратуры�

Говор�� о назначении прокуратуры в России, необходимо отметить, что ответ на воп-
рос об этом в истории развити�� нашего государства находил различные решени�� вплоть 
до упразднени�� в период с �9�7 по �9�� годы�

Не вдава��сь в хронологию динамики изменени�� предназначени�� прокуратуры в 
целом без малого ���� летний период её развити��, в рамках избранной темы в св��зи с 
ограниченностью представл��емого объема необходимо заострить внимание на четырех 
моментах (не углубл����сь в их детали), предопределивших современное состо��ние и поз-
вол��ющих обозначать перспективу дальнейшего совершенствовани�� назначени�� проку-
ратуры, в том числе и в реализации уголовно-процессуальных норм при расследовании 
т��жких и особо т��жких преступлений�

Во-первых, с прин��ти�� закона «О прокуратуре РФ» �99� г�7��9 прокуратура в Рос-
сии лишилась возможности осуществл��ть прокурорский надзор за исполнением законов 
при рассмотрении дел в судах, что предусматривалось стать��ми ���-4� закона СССР от 
��������979 «О прокуратуре СССР»74�� Прин��тие в �99� г� упом��нутого закона предопре-
дел��лось реализацией концепции судебной реформы �99� г�74�, в которой подчеркивалось 
буквально следующее� Прокурор, сохран���� надзорные полномочи��, будучи государствен-
ным обвинителем в уголовном процессе, выступает в двух лицах одновременно и, разу-
меетс��, часто скатываетс�� к обвинению любой ценой, использу�� дл�� этого полномочи�� 
блюстител�� законности, которых лишена друга�� сторона�

Во-вторых, в �99�� г� в закон «О прокуратуре РФ» федеральным законом74� внос��тс�� 
изменени��, закрепл��ющие регламентацию ранее не существовавшей в советское врем�� 
отрасли прокурорского надзора, предметом которой было установлено соблюдение прав 
и свобод человека и гражданина федеральными министерствами, государственными ко-
митетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, предста-
вительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов РФ, органами 
местного самоуправлени��, органами военного управлени��, органами контрол��, их долж-
ностными лицами, субъектами осуществлени�� общественного контрол�� за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержани�� и содействи�� лицам, наход��щимс�� 
в местах принудительного содержани��, а также органами управлени�� и руководител��ми 
коммерческих и некоммерческих организаций� Одной из причин введени�� данной отрас-
ли была реальна�� необходимость разгрузки судом в решении проблем по восстановлению 
нарушенных прав граждан путем более оперативного и интенсивного вмешательства в 

7��8 См� Интервью Генерального прокурора РФ Юри�� Чайки «Российской газете» от �4 декабр�� ����, ��:�7 //  
http://genproc�gov�ru/smi/interview_and_appearences/interview/798�9 / (дата обращени�� �4 марта �����)�
7��9 См� Федеральный закон от �7�����99� № ����-� «О прокуратуре Российской Федерации» // Российска�� 
газета� �99�� �8 феврал��� № ��9�
74� См�: Закон СССР от ��������979 «О прокуратуре СССР» //Ведомости ВС СССР� �979� № 49� Ст� 84���
74� См�: Постановление ВС РСФСР от �4�����99� № �8��-� “О Концепции судебной реформы в РСФСР”/ 
Ведомости СНД и ВС РСФСР� �99�� № 44� Ст� �4�����
74� См�: Федеральный закон от �7�����99�� № �68-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 
Федерации «О прокуратуре Российской Федерации» // Российска�� газета� �99��� ��� но��бр��� № ��9�
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решение возникших у граждан проблем в св��зи с нарушением их прав� Поэтому в после-
дующем ученые подчеркивали, что вычленение из общего надзора новой отрасли гово-
рит не только об особой актуальности дл�� России соблюдени�� прав и свобод граждан, но 
и о повышении роли прокуратуры как органа надзора в обеспечении этих прав74���

В-третьих, прин��тие УПК РФ в ���� г�744 и последующа�� его корректировка вместе 
с законом о прокуратуре РФ в ���7 г�74�� повлекли за собой, по сути, экспериментирова-
ние на предмет возможности введени�� в уголовно-процессуальную де��тельность про-
курора в новом, в отличном от ранее, согласно УПК РСФСР, существовавшем статусе� 
Так, с сент��бр�� ���7 г� прокурор лишилс�� права возбуждать уголовные дела, проводить 
расследование и даже отельные следственные действи��, кроме того у него существен-
но изменилс�� объем полномочий в рамках стадии предварительного расследовани�� по 
отношению к следователю, так как значительный объем полномочий от прокурора был 
переданы руководителю следственного органа, который согласно УПК РФ заменил ранее 
существовавшего начальника следственного отдела, обладавшего достаточно ограни-
ченными полномочи��ми по отношению к следователю� При этом последующие п��ть лет 
реализации УПК РФ, как при любом эксперименте, повлекли за собой соответствующие 
выводы и восстановление р��да утер��нных прокурором полномочий, которые, в основ-
ном, определ��лись необходимостью выступлени�� прокурора в уголовном процессе как 
гаранта законности, обеспечивающего права лиц, попавших в сферу реализации уголов-
но-процессуальных норм как со стороны защиты (когда прокурор отмен��ет незаконное 
постановление следовател�� о возбуждении уголовного дела), так и со стороны обвинени�� 
(когда признава�� незаконным постановление о прекращении уголовного дела, вынесен-
ное следователем, отмен��ет его)�

В-четвертых, с ��нвар�� ���� г� из состава прокуратуры вышел Следственный Коми-
тет РФ746, и уже ни один сотрудник прокуратуры не вправе осуществл��ть расследование 
т��жких и особо т��жких преступлений, но, замещение должности прокурора, согласно 
закону о прокуратуре РФ, по прежнему содержит как альтернативу наличие у кандидата 
на замещение должности прокурора опыта осуществлени�� полномочий следовател��747� 
Истоки требовани�� к кандидату на должность прокурора в виде наличи�� опыта прове-
дени�� предварительного следстви��, предопредел��лись тем, что, согласно уголовно-про-
цессуальному законодательству до ���7 г� прокурор имел право, а в соответствии с при-
казами Генерального прокурора РФ ему предписывалось при необходимости лично про-
водить отдельные следственные действи�� либо расследование в целом, а также осущест-
вл��ть прокурорский надзор за законностью производства следователем следственного 
действи��, присутству�� при его проведении� Опыт следственной работы также помогал 

74�� См� подробнее: Винокуров Ю�Е� Прокурорский надзор� Курс лекций и практикум / под ред� 
Ю�Е� Винокурова� М�, ���4� С� �7���
744 См�: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от �8�������� № �74-ФЗ // Российска�� 
газета� ����� �� декабр��� № �49�
74�� См�: Федеральный закон от �����6����7 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» // 
Российска�� газета� ���7� 8 июн��� № ����
746 См�: Федеральный закон от �8�������� № 4���-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» // 
Российска�� газета� ����� ��� декабр��� № �96�
747 См�: ст� 4��� Федеральный закон от �7�����99� № ����-� (ред� от �����������, с изм� от �����������) «О про-
куратуре Российской Федерации» // Российска�� газета �99�� �8 феврал��� № ��9�
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прокурору выполн��ть требование приказа о личном участии в поддержании гособвине-
ни�� в суде преимущественно по уголовным делам о преступлени��х, представл��ющих 
повышенную общественную опасность (причем последнее сохранилось до насто��щего 
момента748)� При этом назначение в насто��щее врем�� на должность прокурора из друго-
го ведомства иную должность помощника, �� полагаю, нереально, так как в полномочи�� 
прокурора включаетс�� не только организаци��, а при необходимости непосредственное 
осуществление, надзора за процессуальной де��тельностью органов, осуществл��ющих 
следствие, но и организаци�� де��тельности возглавл��емой им прокуратуры по другим 
предусмотренным законом «О прокуратуре РФ» направлени��м де��тельности, которых 
вместе с отрасл��ми прокурорского надзора учеными вычлен��етс�� более дес��тка749�

Все обозначенные моменты в совокупности в рамках укреплени�� довери�� граждан 
к прокуратуре в России, как к органу, обеспечивающему защиту прав и свобод граж-
дан, которое (доверие), как выше отмечалось, возрастает, позвол��ют сформулировать два 
предложени���

�� Необходимо в рамках уголовного судопроизводства освободить прокуратура от 
об��занности поддержани�� обвинени�� в суде, сохранив за ним исключительно функцию 
прокурорского надзора на всех без исключени�� стади��х уголовного процесса� Отмечен-
ное позволит представител��м любой из сторон уголовного судопроизводства видеть в лице 
прокуратура союзника, который стоит на страже законности, и если обнаружит наруше-
ние прав в рамках уголовно-процессуальной де��тельности, в том числе осуществл��емой 
в св��зи с совершением преступлений, отнесенных к категори��м т��жких и особо т��жких, 
то адекватно прореагирует, прин��в все предусмотренные законом меры дл�� восстановле-
ни�� законности без преобладающего учета интересов стороны обвинени��, поскольку брем�� 
поддержани�� обвинени�� в суде над ним довлеть не будет как до судебного разбирательства, 
так и после, когда его коллега прокурорский работник уже озвучил позицию прокуратуры, 
при поддержании обвинени�� в суде� Кроме того, сформулированное предложение сделает 
логичным дачу заключени�� прокурором о законности обсуждаемого в суде решени��, дей-
стви��, ходатайства любого из субъектов уголовного процесса� Последнее не будет вызы-
вать у граждан недопонимани�� в случа��х, когда, прокуратурой не вносилось преставление 
об отменен приговора, так как позици�� гособвинител�� нашла отражение в приговоре, но 
при проверке законности приговора, вступившего в законную силу, прокуратур, входе су-
дебного заседани��, поддерживает позицию защитника, отраженную в его жалобе, что пре-
допределила реализацию соответствующей формы контрол�� судебного решени���

�� Необходимо прокуратуре в рамках уголовного судопроизводства вернуть полно-
мочи�� по надзору за процессуальной де��тельностью судов, тем самым, возродив сущес-
твовавшее ранее опротестование судебного решени��, вступившего в законную силу� Это 
важно в случа��х установлени�� прокурором, как квалифицированным юристом, наличи�� 
основани�� дл�� отмены или изменени�� приговора, вступившего в силу, чтобы обращение 
прокурора в суд сразу без предварительной проверки его позиции одним судьей7��� в тече-
ние возможно далее более мес��ца влекло назначение судебного заседани�� соответствую-

748 См�: Приказ Генпрокурора России от ����������� № 46�� «Об участии прокуроров в судебных стади��х 
уголовного судопроизводства» // СПС «Консультант плюс»�
749 См� Григорьев В�Н� Прокурорский надзор: учебник / В�Н� Григорьев, А�В� Победкин, В�Н� Яшин, 
В�Н� Калинин� М�: Эксмо, ���9�
7��� Что в насто��щее врем�� не исключаетс�� согласно регламентации стади��х кассации и надзора в уголов-
ном судопроизводстве России�
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щей инстанции и рассмотрение протеста по существу� Отмеченное позволит говорить о 
введении дополнительной гарантии обеспечени�� законности, вступивших в силу судеб-
ных решений, вынесенных в рамках вершени�� правосуди��, в том числе в отношении лиц, 
которым инкриминировалось совершение ими т��жкого или особо т��жкого преступлени��� 
Важность наличи�� отмеченной дополнительной гарантии предопредел��етс�� по указан-
ной категории дел, как традиционно отмечаемым дл�� любых категорий преступлений, 
так и специально определ��емым дл�� ситуаций, св��занных с осуждением именно за совер-
шение т��жких и особо т��жких преступлений� Традиционным, бесспорно характерным и к 
рассматриваемой категории дел, относитьс�� то, что привлечение невиновного влечет за со-
бой безнаказанность в отношении совершившего преступление, а следовательно и рецидив 
с его стороны, а равно закладывает основу не только дл�� дополнительных затрат, что могут 
возникнуть при реабилитации, но и подрыв авторитета государственной власти� К специаль-
но определенным относ��тс�� помимо отраженных в УК РФ и подчеркивающих различные 
правовые последстви�� в зависимости от категории преступлени��7���, еще и закрепленные в 
других законах, порождающие поражени�� в реализации, в том числе и конституционных 
прав, в св��зи с осуждением именно за т��жкие и особо т��жкие преступлени��7����

Высказанные предложени�� и сопровождавша�� их информаци��, �� полагаю, ��вл��ютс�� 
достаточными дл�� обозначени�� как минимум двух аспектов пути решени�� существующей 
проблемности использовани�� прокуратуры в уголовном процессе по назначению, в том 
числе и в рамках уголовно-процессуальной де��тельности, осуществл��емой по т��жким и 
особо т��жким преступлени��м� При этом предложени�� могут быть исходными дл�� даль-
нейшего формулировани�� конкретных предложений по совершенствованию УПК РФ�

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
ПРЕСТУПНИКОВ, СОВЕРШИВШИХ ТЯЖКИЕ И ОСОБО ТЯЖКИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Пичугин С.А.
к.ю.н., преподаватель

кафедры экспертно-криминалистической деятельности
Московского университета МВД России

Личности преступника присуща совокупность физических, биологических и со-
циальных свойств, информаци�� о которых отображаетс�� в процессе его де��тельности 
в виде материальных и идеальных следов� Весьма затруднительно выделить информа-

7��� См� ст�ст� �8, ���, ����, 48, ��7, ��8, ��9, 69, 7��, 74, 7��, 78, 79, 84 и др�
7��� См� ст� ��7, Семейный кодекс Российской Федерации от �9�����99�� № ����-ФЗ (ред� от ����������); 
ст� �7, Федеральный закон от �����8��996 № ��4-ФЗ (ред� от �����������) «О пор��дке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; ст� �����, «Трудовой кодекс Российской Федерации» 
от ����������� № �97-ФЗ (ред� от �9��������); ст� 4, Федеральный закон от ����6����� № 67-ФЗ (ред� от 
�����������) «Об основных гаранти��х избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»; ст� ��, Федеральный закон от �8���������� № ���-ФЗ (ред� от �����������) «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрани�� Российской Федерации»; ст� �, Федеральный 
закон от ����������� № ��9-ФЗ «О пор��дке формировани�� Совета Федерации Федерального Собрани�� 
Российской Федерации»; и др�
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цию, имеющую чисто криминалистическую природу, хот�� в научном смысле было бы 
справедливо затрагивать вопросы о криминалистически значимых свойствах и качествах 
личности преступника, также как и других участников событи�� преступлени��, о крими-
налистической основе в изучении личности обвин��емого, потерпевшего и других лиц� 

Актуальность рассмотрени�� подобных проблем объ��сн��етс�� важностью матери-
ализации сведений о личности (уголовно-процессуального и криминалистического ха-
рактера), имеющих как ориентирующее, так и доказательственное значение, той ролью, 
которую фиксаци�� данных о внешности человека ��вл��етс�� стимулом развити��, совер-
шенствовани�� ее криминалистических средств и методов в фундаментальной науке� 

Несомненно, как было сказано выше, преступление как общественно опасное де��ние 
и внешний облик личности, которое его совершило взаимосв��зано, взаимообусловлено и 
отображаетс�� в виде материальных и «идеальных» следов� По этой причине необходимо 
криминалистическое исследование св��занных с подобным ��влением закономерностей, 
которые будут способствовать максимальной объективизации процесса формировани�� 
модели внешнего облика личности, причастной к совершению преступлени���

Как известно, любое научное исследование основано на применении научно обос-
нованных методов, позвол��ющих сформировать научную концепцию дл�� объ��снени�� 
природы и свойств окружающей действительности� Основна�� цель научных исследова-
ний - обнаружение, интерпретаци�� и развитие методов и систем по совершенствованию 
научных знаний в определенных сферах и направлени��х�

Применительно к проведению криминалистического исследовани�� существуют оп-
ределенные «традиционные» стадии: у��снение исследовательской проблемы, формули-
ровка целей и задач, разработка концепции (программы); отработка методик собирани�� 
информации; собирание информации («полева��» стади��); подготовка информации к обра-
ботке и анализу; обработка и анализ информации; изложение результатов исследовани���

Однако представленные выше стадии представл��ют собой только лишь общий 
принцип алгоритмизации исследовательских действий, а не их строгую последователь-
ность� В некоторых случа��х пор��док следовани�� этапов может измен��тьс��, исследова-
тель может возвращатьс�� к пройденным этапам, не завершив или даже не приступив к 
исполнению последующих, отдельные этапы могут выполн��тьс�� частично, а некоторые 
даже выпадать� 

Применительно к исследованию внешнего облика личности преступника стадии 
криминалистического исследовани�� непременно должны располагатьс�� в преломлении 
определенной системы современных габитоскопических научных направлений� Также 
как и по аналогии с получением любых доказательственных данных о личности разыс-
киваемого человека, в том числе и результатов проведенного криминалистического ис-
следовани�� внешнего облика, В�Я� Колдин справедливо указывает: «Получение доказа-
тельств и установление юридических фактов, имеют сквозной характер, и проход��т через 
де��тельность оперативно-розыскных органов, органов дознани��, предварительного рас-
следовани�� и суда, а также обслуживающих де��тельность этих органов информацион-
ных, регистрационных и экспертных систем»7�����

Таким образом, применительно к криминалистическому исследованию признаков 
внешности человека выдел��ютс��: оперативно-розыскное, следственное и экспертное 
направление�

7���� Колдин В�Я� Судебна�� идентификаци��� М�, ����� С���6�
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Рассмотрим более подробно их содержание в рамках де��тельности, направленной 
на раскрытие и расследование преступлений, а также установлени�� лиц причастных к 
его событию�

В рамках оперативно-розыскного направлени�� криминалистическое исследование 
внешности осуществл��етс�� при розыске трех категорий лиц: известных, но скрываю-
щихс�� от следстви��, суда или исправительного учреждени��; неизвестных, скрывшихс�� с 
места происшестви��; лиц пропавших без вести�

В ходе оперативного отождествлени�� в качестве средства достижени�� положитель-
ных результатов установлени�� личности используютс�� объективные и субъективные 
отображени���

В рамках следственного направлени��, криминалистическое исследование внешнего 
облика осуществл��етс�� в ходе проведени�� следственных действий, таких как, например, 
проведение осмотра, предъ��влени�� дл�� опознани�� и так далее�

Наиболее широко в следственной де��тельности примен��етс�� предъ��вление дл�� 
опознани�� лица в натуре или по его фото-, видеоизображени��м� Результативность предъ-
��влени�� дл�� опознани�� зависит от содержани�� такого специфического носител�� инфор-
мации о признаках внешности, каким ��вл��етс�� мысленный образ, сформировавшийс�� в 
пам��ти очевидца в результате воспри��ти�� внешнего облика человека�

Экспертное направление криминалистического исследовани�� внешности ��вл��етс�� 
особой формой применени�� специальных познаний� Носител��ми информации о призна-
ках внешности в данном направлении ее использовани��, ��вл��ютс�� фотоснимки и виде-
окадры� Специфическим носителем информации о внешнем облике ��вл��ютс�� останки 
человека, прежде всего череп, поскольку предполагаетс�� использование специальных 
методов вы��влени�� и анализа признаков внешности умершего (погибшего) человека�

При проведении экспертного исследовани�� внешнего облика наибольшую труд-
ность вызывают ситуации исследовани�� объектов - носителей информации, на которых 
признаки внешности отображены частично, либо изменены в сравнении с отображением 
признаков на идентификационном объекте�

На современном этапе наиболее сложные криминалистические исследовани�� вне-
шнего облика провод��тс�� по фотоснимкам (видеокадрам), изготовленным со значитель-
ным разрывом во времени, либо по фотоснимкам (видеокадрам), на которых человек за-
печатлен в различных ракурсах�

Положительный результат криминалистического исследовани�� по признакам внеш-
ности определ��етс�� тем объемом, полнотой, достоверностью, которые завис��т, в свою оче-
редь, от результативности процесса собирани�� информации, методов и средств ее фиксации, 
а также эффективности их практического использовани�� в цел��х установлени�� личности�

Охарактеризуем несколько более подробно состо��ние и перспективы использова-
ни�� субъективных и объективных отображений при проведении криминалистического 
исследовани�� внешности�

Методика изготовлени�� словесного портрета не претерпела существенных изме-
нений со времен А� Бертильона и Р�-А� Рейса� Совершенствованию подвергалась лишь 
система признаков внешности, лежаща�� в основе этой методики7��4� Причем претерпевало 

7��4 См�: Терзиев Н�В� Криминалистическое отождествление личности по признакам внешности� М�, �9��6; 
Гусев А�А� Установление личности по признакам внешности� М�, �9����; Самошина З�Г� Криминалистическое 
отождествление личности по признакам внешности� М�, �96��; Кирсанов ���И�, Лавров Ю�И� Словесный 
портрет� М�, �999 и др�
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изменени�� в основном количество фиксируемых элементов и признаков, терминологи��, 
используема�� дл�� их характеристики�

В результате практический инструментарий дл�� фиксации информации о призна-
ках внешности, казалось бы, требующий строгого единообрази�� и четкости, в научной 
литературе по криминалистике, методических и справочных пособи��х даетс�� по-разно-
му, авторы неодинаково трактуют методику и системное построение словесного портре-
та, используют различную терминологию� Дискуссионный характер применени�� единой 
терминологии учеными в рамках исследовани�� внешнего облика создает многочисленные 
трудности субъекту правоохранительных органов, задействованному в этом процессе�

Следует заметить, что такое дискуссионное положение обусловлено также еще и 
тем, что методика словесного портрета, первоначально предназначенна�� дл�� регистрации 
признаков внешности лица в натуре, стала примен��тьс�� во всех ситуаци��х идентифика-
ции человека по признакам внешности� Если использование методики словесного пор-
трета специалистом при проведении портретной экспертизы позвол��ет успешно решать 
задачу фиксации анализируемых признаков внешности, то следователь и, тем более, опе-
ративный работник испытывают ��вные затруднени�� в ее использовании в возникающих 
в их работе ситуаци��х, резко отличающихс�� по своим услови��м от регистрационного и 
экспертного анализа информации о признаках внешности�

Использование данных о внешнем облике человека в оперативных ситуаци��х ха-
рактеризуетс�� затрудненным воспри��тием информации, необходимостью ее быстрой 
оценки, анализа и формулировани�� идентификационного вывода� Традиционна�� система 
словесного портрета, требующа�� методичного, длительного изучени�� внешнего облика 
человека, оказываетс�� мало эффективной� В результате ориентировки о розыске скрыв-
шихс�� преступников практически не содержат развернутой информации об их признаках 
внешности�

В св��зи с этим нуждаетс�� в разработке система признаков внешности дл�� примене-
ни�� в ситуаци��х оперативного поиска в ходе личного сыска и т�п� Ее основу может соста-
вить следующа�� группировка признаков внешности дл�� целей розыска: 

– ориентирующие (заметные издали), позвол��ющие выделить человека в массе 
людей; 

– доминирующие (опорные), наиболее характерные дл�� внешности данного 
человека; 

– индивидуализирующие особенности строени�� элементов внешности, совокуп-
ность которых достаточна дл�� установлени�� личности7�����

Требуетс�� дифференциаци�� признаков элементов внешности по этой системе и раз-
работка соответствующих классификаций� 

Следователь при подготовке к предъ��влению дл�� опознани�� сталкиваетс�� с проб-
лемой оценки способности очевидца опознать лицо, которое ему предполагаетс�� предъ-
��вить� Ему необходимо иметь навыки оценки анализа мысленного образа и оценки до-
стоверности сообщаемой информации� В св��зи с этим очевидна потребность в нагл��дных 
пособи��х дл�� демонстрации свидетел��м, чтобы облегчить актуализацию мысленного 
образа�

7���� См: Снетков В�А�, Винниченко И�Ф� Житников В�С� Зинин А�М� Овс��нникова М�Н� Криминалистическое 
описание внешности человека: учеб� пособие / под ред� профессора Снеткова В�А� М�: ВНИИ МВД СССР, 
�984� С� ���
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При подготовке к проведению данного следственного действи�� возникает проблема 
подбора статистов, которые будут предъ��вл��тьс�� одновременно с опознаваемым лицом� 
Представл��етс��, что эту проблему легче решить, если проводить опознание не в натуре, 
а по фотоснимкам� С помощью специалиста-криминалиста можно из соответствующих 
баз данных подобрать фотоснимки похожих лиц, признаки внешности которых будут 
удовлетвор��ть требовани��м уголовно-процессуального закона к данному следственному 
действию� Кроме того, при проведении опознани�� по фотоснимкам, будет также исклю-
чатьс�� контакт между опознающим и опознаваемым и возможное воздействие на очевид-
ца лица, которое предстоит опознать� 

Несмотр�� на большие возможности в рамках фиксации признаков внешности и их 
последующего использовани�� при идентификации в ходе оперативных меропри��тий, ко-
торые предоставл��ют субъективные портреты, в насто��щее врем�� наблюдаетс�� сущест-
венное снижение результативности их применени��� Это подтверждаетс�� статистически-
ми данными, согласно которых использование субъективных портретов сотрудниками 
полиции не ��вл��етс�� эффективным в рамках де��тельности по установлению личности 
скрывшихс�� преступников� 

Так, в процессе интервьюировани�� 4�� % опрошенных за��вили, что субъективные 
портреты не отражают специфику, характеризующую антропологическую особенность 
внешности разыскиваемых лиц� Подобна�� необходимость св��зана с большим притоком 
нелегальных мигрантов на территорию Российской Федерации и совершении ими прес-
туплений различного рода� 

Следует обратить внимание, что используемые современные регистрационно-по-
исковые системы полиции не позвол��ют формировать информативные субъективные 
портреты, ориентированные на лиц различных антропологических типов и, следователь-
но, не представл��ют существенной помощи при проведении неотложных меропри��тий, 
направленных на розыск и установление личности�

���� % опрошенных утверждают, что при составлении субъективных портретов в не-
которых случа��х привлекаютс�� представители оперативных служб полиции, что сущест-
венно снижает качество их изготовлени��� 

�� % указали на ограниченное количество признаков внешности в примен��емых 
регистрационно-поисковых системах�

Рассмотрение средств и методов, используемых при проведении идентифи-
кации человека по признакам внешности, оценка состо��ни�� практики и тенденций 
развити�� в этой области позвол��ют выделить в качестве перспективных следующие  
направлени��: 

– разработка системы классификации признаков внешности человека, ориентируе-
мой на оперативно-розыскные ситуации собирани��, анализа и использовани�� данных о 
внешнем облике человека; 

– методическое сопровождение внедрени�� современных систем учета по призна-
кам внешности с использованием автоматизированного поиска и анализа изображений;

– разработка требований к фиксации данных о внешнем облике человека с уче-
том средств цифровой фото- и видеосъемки и последующей компьютерной обработки 
изображений;

– разработка компьютерных программ дл�� изготовлени�� субъективных портретов, 
включающих в качестве баз данных совокупность изображений элементов внешности, 
характеризующих их типовые варианты дл�� той или иной антропологической группы;
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– модернизаци�� методики и совершенствование тактики изготовлени�� субъектив-
ных портретов с учетом необходимости использовани�� данных о типологических при-
знаках внешности и оценки достоверности сообщаемой очевидцем информации; 

– целенаправленна�� подготовка специалистов дл�� работы по изготовлению субъек-
тивных портретов; 

– методическое сопровождение внедрени�� компьютерных программных средств 
работы с различными видами изображений при проведении портретных экспертиз 

– разработка комплексной методики проведени�� портретной экспертизы при иссле-
довании изображений, полученных с использованием новых технологий фиксации при-
знаков внешности человека�

МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В РОССИИ И ГЕРМАНИИ

Плаксимова А.Н.
ассистент кафедры теории и истории государства и права

Набережночелнинского филиала
Института экономики, управления и права (г. Казань)

Коррупци�� – это проблема, с которой столкнулись все государства, независимо от 
политического устройства и уровн�� экономического развити��� Боротьс�� с этим злом воз-
можно лишь при осуществлении комплексной и эффективной антикоррупционной по-
литики государства совместно с институтами гражданского общества� Кроме того, необ-
ходимо внедрение в отечественную практику мер, позитивно зарекомендовавших себ�� в 
зарубежных странах�

Согласно Индексу воспри��ти�� коррупции, представленному международной непра-
вительственной организации Transparency International в конце ���� г�, Германи�� находит-
с�� на ��� позиции из �76 стран� Росси�� зан��ла в этом списке ����� место� В ���� г� Германи�� 
и Росси�� занимали соответственно �4 и �4�� места� В ���� г� эти страны расположились 
на ��� и ���4 позици��х� Таким образом, за последние �� года и в Германии, и в России мы 
наблюдаем небольшую позитивную динамику� Это означает, что меры, направленные на 
противодействие и борьбу с коррупцией, принос��т свои результаты� Смущает лишь то, 
что Российска�� Федераци��, несмотр�� на то, что «все базовые необходимые законы при-
н��ты, указы подписаны, механизмы разработаны и озвучены, правильные слова сказаны, 
четкие указани�� даны»7��6 располагаетс�� в этом списке довольно далеко от стран, наиме-
нее пораженных коррупцией�

Принадлежность к одной правовой семье, примерно равна�� численность управ-
ленческого аппарата позвол��ют нам предположить, что рецепци�� Россией мер, исполь-
зуемых в Германии дл�� противодействи�� такому асоциальному ��влению, как коррупци��, 
могут привести к положительному результату�

России очень полезно изучение опыта противодействи�� коррупции в Германии с 
целью адаптации мер по противодействи�� коррупции в отечественной практике еще и по 
той причине, что Германи�� относитс�� к числу стран, «в которых примен��етс�� комплекс-

7��6 Transparency International: Индекс воспри��ти�� коррупции ���� года� – [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://gtmarket�ru/news/state/����/��/��/��7���, свободный� – Проверено: �������������
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ный подход к противодействию коррупции, который предполагает применение системы 
политических, правовых, организационных, экономических, пропагандистских и иных 
мер, а также взаимодействие государства, общества, бизнес структур и граждан в про-
цессе их применени��»7��7�

На сегодн��шний день органы государственной власти и местного самоуправлени��, 
осуществл��ющие противодействие коррупции в России, установлены ст� �� Федерального 
закона «О противодействии коррупции»� В Германии перечень органов, осуществл��ю-
щих предупреждение коррупции, отсутствует�

Системы субъектов по предупреждению коррупции, как в России, так и в Германии, 
предполагают создание специальных подразделений в структуре уже имеющихс�� орга-
нов власти� Такие подразделени�� созданы в Федеральной службе безопасности РФ, Ми-
нистерстве внутренних дел РФ, Генеральной прокуратуре РФ, Следственном комитете 
РФ, а также в Федеральном ведомстве уголовной полиции ФРГ, Прокуратуре г� Мюнхена 
и р��де Управлений уголовной полиции земель� Эффективно участвовать в предупреж-
дении коррупции в ФРГ могут омбудсмены (посредники по жалобам на действи�� госу-
дарственных учреждений) и адвокаты�

В России меры по предупреждению в государственных органах осуществл��ют ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конф-
ликта интересов� Дл�� федеральных органов ФРГ, в зависимости от их задач и численнос-
ти служащих, предусмотрено введение должности специалиста по вопросам предупреж-
дени�� коррупции, основной задачей которых ��вл��етс�� не контроль за де��тельностью го-
сударственных служащих, а профилактика коррупции в государственном органе�

Возможность создани�� в России органов по координации де��тельности в области 
противодействи�� коррупции пр��мо предусмотрена Федеральным законом «О противо-
действии коррупции»� Одним из таких органов ��вл��етс�� Совет по противодействию кор-
рупции при Президенте РФ, по аналогии с которым создаютс�� координационные органы 
и в р��де субъектов Российской Федерации�

В Германии в качестве органов, осуществл��ющих координацию де��тельности по 
противодействию коррупции на уровне земель выступают центральные органы по борь-
бе с коррупцией, которые взаимодействуют со специалистами по вопросам предупреж-
дени�� коррупции� В функции таких центральных органов входит сбор информации об 
эффективных мерах по предупреждению коррупции и ее распространение�

Таким образом, и в России и в Германии на сегодн��шний день основными субъек-
тами по противодействию коррупции ��вл��ютс�� специализированные подразделени�� в 
уже существующих органах государственной власти� Несмотр�� на большую зрелость 
немецкой системы специализированных государственных органов по предупреждению 
коррупции она, как и российска��, находитс�� на стадии формировани��7��8�

7��7 См�: Хабриева Т�Я� Универсальные принципы противодействи�� коррупции в публично-правовой и 
частной сферах� – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www�google�ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc
=s&source=web&cd=���&ved=�CFAQFjAEOAo&url=http%��A%�F%�Fwww�rane�ru%�Ffiles%�Fdocs%�Fco
nference%�Fchina_forum%�Fhabrieva_rus�doc&ei=n��tNUa�fDLTP4QSBvIDwBQ&usg=AFQjCNEJ�AxILtt
LnjvQ4�E��ZzqcH7yiXA&sig�=b��HxeMbq4DMqfwWwWxAvLg&bvm=bv�44���8��98,d�bGE&cad=rjt, свобод-
ный� – Проверено: �������������
7��8 Хлонова Н�В� Коррупци�� в системе государственной службы России и Германии и ее предуп-
реждение: автореф� дис� ��� канд� юрид� наук� Владивосток, ����� С� �7 // http://law�edu�ru/book/book�
asp?bookID=�44����8
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Антикоррупционна�� система Германии базируетс�� на �� основных принципах:
– охран��ть государственную казну и конкуренцию посредством регистра коррупции;
– создавать стимулы дл�� новой этики предпринимательства;
– запрещать должностным лицам, уволенным со службы за оказание протекции, в 

течение �� лет иметь отношение к предпринимательству;
– ликвидировать пробелы в законах;
– вести санкционированный контроль за телефонными разговорами;
– урегулировать положение главного свидетел�� посредством см��гчени�� наказани��;
– улучшать уголовное преследование путём создани�� центров по борьбе с 

коррупцией;
– обеспечивать широкую гласность своей де��тельности;
– создать «телефон довери��»;
– усилить контроль с целью предупреждени�� самообогащени��, и злоупотреблени�� 

субъективным правом7��9�
В качестве организационно-правовой меры министерствам и федеральным органам 

управлени�� Германии был представлен пакет документов, который получил название «Ди-
ректива федерального правительства о борьбе с коррупцией в федеральных органах управле-
ни��»� В Директиве содержатс�� положени��, направленные на предупреждение коррупции:

– определение перечн�� должностей, наиболее подверженных коррупции;
– усиление внутриведомственного контрол�� в форме ревизий;
– особенно тщательный подход при назначении лиц на должности, исполнение ко-

торых допускает возможность совершени�� коррупционных действий;
– обучение и повышение квалификации сотрудников дл�� непри��ти�� ими действий, 

подпадающих под состав коррупционных преступлений;
– усиление служебного надзора руководством федерального органа;
– ротаци�� персонала, занимающего должности, наиболее подверженные коррупции;
– строгое соблюдение предписанных процедур при выделении и оформлении госу-

дарственных заказов;
– чёткое разделение этапов, св��занных с планированием, выделением и расчётами 

при оформлении государственных заказов;
– исключение из конкурса участников аукциона в случае серьёзного нарушени�� ус-

тановленных правил76��
Многие из этих мер реализуетс�� и в России� Так, в р��де регионов РФ примен��етс�� 

практика определени�� перечн�� должностей, в наибольшей степени подверженных кор-
рупционным рискам76�� Существует особый пор��док назначени�� на должность государст-

7��9 Зарубежный опыт противодействи�� коррупции� – [Электронный ресурс] – Режим доступа: www�nso�
ru/priorities/Anticorruption/DocLib/��pdf, свободный� – Проверено: �������������
76� Крючкова Н�Л� Характеристика уголовной политики в сфере противодействи�� коррупции в стра-
нах Европейского сообщества // Экономика� Государство� Общество� Электронный журнал научных 
публикаций студентов и молодых ученых� – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ego�uapa�ru/
issue/����/���/�6/, свободный� – Проверено: �������������
76� Например, Перечень должностей государственной гражданской службы Департамента по труду и 
зан��тости населени�� Свердловской области, в наибольшей степени подверженных риску коррупции� – 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www�szn-ural�ru/Attachment�axd?id=96d���f6�-db8c-4f6f-
b�cc-b67a4��d4��84�, свободный� – Проверено: ������������; Приказ Минобрнауки Республики Хакаси�� от 
�����7����� № ���-79� «Об утверждении Перечн�� должностных об��занностей государственных граждан-
ских служащих Министерства образовани�� и науки Республики Хакаси��, исполнение которых в наи-
большей степени подвержено риску коррупционных про��влений» // Хакаси��� ����� № �7�� и др�
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венных служащих76�� Государственные и муниципальные служащие проход��т курсы по-
вышени�� квалификации по вопросам противодействи�� коррупции� Совершенствуетс�� 
законодательство об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их 
проектов� Но мер по противодействию коррупции, реализуемых государством совместно 
с институтами гражданского общества, оказываетс�� недостаточно дл�� того, чтобы побо-
роть это зло� Так, в частности, назрела необходимость в прин��тии поправок в законода-
тельство о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
дл�� государственных и муниципальных нужд76���

Какие же меры по противодействию коррупции Росси�� может заимствовать у 
Германии? 

Необходимо изучить практику внутриведомственного контрол�� в форме ревизий с 
целью применени�� этой практики в РФ�

Эффективности антикоррупционной стратегии ФРГ способствует компенсаци�� по-
вышенных требований и ограничений, св��занных с государственной службой, соответст-
вующим государственным жалованьем и другими выплатами, гаранти��ми, обеспечива-
ющими стабильность рабочего места и продвижение по службе, а также достойный уро-
вень жизни� Как считают и сами немецкие эксперты, в России дл�� борьбы с коррупцией 
нужно повышать зарплату госслужащим764�

В Германии успешно реализуютс�� принцип «четырех глаз» (все документы утверж-
даютс�� и подписываютс�� двум�� служащими, не наход��щимис�� во взаимном подчинении)� 
Целесообразно изучить практику реализации данного принципа и рассмотреть возмож-
ность его применени�� в отечественной практике�

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА 
И ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАКАЗАНИЯ 

ЛИЦАМ, СОВЕРШИВШИМ ТЯЖКИЕ И ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Рахматулин З.Р.
старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии

Ачинского филиала Красноярского государственного аграрного университета

Уголовное наказание в виде ограничени�� свободы с момента вступлени�� в силу Фе-
дерального закона от �7�������9 года № ��77-ФЗ76��, претерпело существенные изменени��, 

76� См�, в частности: Указ Президента РФ от �8 ма�� ����9 г� № ����9 (ред� от ��� марта ���� г�) «О представ-
лении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, 
и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и об��зательствах 
имущественного характера» // Российска�� газета� ���9� �� ма��� № 89�
76�� Государственной Думой Федерального Собрани�� РФ во втором чтении прин��т проект Федерального 
закона № 687��-6 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дл�� обеспечени�� госу-
дарственных и муниципальных нужд»�
764 Коррупци�� в России� Взгл��д из Германии� – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://maxpark�
com/community/�479/content/����99��8, свободный� – Проверено: �������������
76�� Федеральный закон от �7�������9 года № ��77-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в св��зи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограниче-
ни�� свободы» // Российска�� газета� ���9� ��� декабр��� № ������
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по сути полностью изменилс�� пор��док его исполнени�� и отбывани��� Напомним, ранее 
согласно ст� ���� УК РФ, ограничение свободы в качестве основного наказани�� назнача-
лось лицам, осужденным за совершение умышленных преступлений, и лицам, осужден-
ным за преступлени��, совершенные по неосторожности� Современна�� редакци�� этой же 
статьи Уголовного кодекса предусматривает, что рассматриваемое наказание в качестве 
основного назначаетс�� за преступлени�� небольшой и средней т��жести, а как дополни-
тельное может присутствовать в отдельных санкци��х, нар��ду с лишением свободы на 
определенный срок� Федеральный закон № ��77 скорректировал также и некоторые санк-
ции статей Особенной части УК РФ� К примеру, в каких-то из-них были изменены сро-
ки ограничени�� свободы ( ч� � ст� �9�� УК РФ, ч� � ст� �9�� УК РФ), где-то ограничение 
свободы было и вовсе исключено из санкций (ч� � ст� ��6 УК РФ, ч� � ст� ��9 УК РФ), а 
отдельные положени�� рассматриваемого документа установили, что данное наказание 
может быть не только основным, но и дополнительным� Представл��етс��, что объ��снить 
данные нововведени�� легко, поскольку ранее законодатель предусматривал отбывание 
ограничени�� свободы в специально созданных исправительных центрах, без изол��ции 
осужденного от общества� Сущность данного наказани�� была другой, а карательный по-
тенциал выше� Обращает на себ�� внимание и тот факт, что ограничение свободы сегодн�� 
как дополнительное наказание, может назначатьс�� виновным, совершившим т��жкие и 
даже особо т��жкие преступлени�� (ч� 4 ст� ���8 УК РФ, ч� 4 ст� ���9 УК РФ, ч� �� ст� �6� УК 
РФ, ч�4 ст� �6� УК РФ, ч� ��,4 ст� �6� УК РФ, ч� �,�,�� ст� ��9 УК РФ и др�)� Данные положе-
ни�� в юридической литературе вызывают определенную дискуссию� Указываетс�� на тот 
факт, что меры направленные на предупреждение совершени�� преступлений со стороны 
осужденных, могут давать иногда обратный эффект� Это может иметь место в том случае, 
если осужденный отбыва�� длительные сроки лишени�� свободы тер��ет социально-полез-
ные св��зи с семьей, родными и близкими� «Освободившийс�� заключенный прибывает 
к месту проживани�� и��� сразу становитс�� нарушителем, поскольку вовсе не очевидно, 
что его пустит на порог бывша�� жена или встрет��т с распростертыми объ��ти��ми ра-
ботодатели»766� В свою очередь П�В� Тепл��шин справедливо отмечает, что «применение 
уголовного наказани�� в виде ограничени�� свободы в отношении лиц, освобожденных из 
исправительных учреждений, не гармонирует с задачами их ресоциализации и факти-
чески преп��тствует процессу ресоциализации����»767� «Исполнение ограничени�� свободы 
после освобождени�� лица из мест лишени�� свободы будет иметь нецелесообразный ха-
рактер, поскольку либо создает объективные трудности в социальной адаптации (напри-
мер, значительно затруднит поиск работы, трудоустройство, включа�� работу вахтовым 
методом или в ночное врем�� суток), либо автоматически превратит освобожденное лицо 
в злостного нарушител�� пор��дка отбывани�� ограничени�� свободы (например, в случае 
отсутстви�� места жительства последнего) с последующим осуждением по ч� � ст� ���4 
УК РФ»768�

Л�В� Головко рассматрива�� отечественную практику применени�� данного инсти-
тута указывает, что в зарубежных странах закладываетс�� «совершенно иной механизм: 
государство сначала решает социальные проблемы освобожденного, а затем уже накла-

766 Головко Л�В� Альтернатива лишению свободы-очередна�� химера? // ЭЖ-Юрист� ����� № ���С� 7�
767 Тепл��шин П�В� Уголовное наказание в виде ограничени�� свободы: проблемы законодательной регла-
ментации и эффективности в специально предупреждении преступности // Криминологический журнал 
Байкальского государственного университета экономики и права� ����� № 4 (�4)� С� ��4�
768 Тепл��шин П�В� См� Там же� С� ��4�
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дывает на него соответствующие об��занности (этим чаще всего занимаетс�� специальный 
судь�� по исполнению наказани��) и следит за их исполнением»769�

 Как видно, возможность назначени�� ограничени�� свободы в качестве дополнитель-
ного наказани�� в юридической литературе отдельными авторами не поддерживаетс�� и 
критикуетс��� Представл��етс��, что возможность применени�� данного института нар��ду 
с лишением свободы ��вл��етс�� излишним и предлагаетс�� такой вариант его отбывани�� 
упразднить�

 Однако рассмотрев только эти позиции, картина постпенитенциарного воздействи�� 
была бы неполной, поскольку с июн�� ���� года в России действует институт администра-
тивного надзора� Так, в статье �� Федерального закона «Об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишени�� свободы»77� закреплено, что он устанавливает-
с�� в отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого или освобожденного из мест 
лишени�� свободы и имеющего непогашенную либо несн��тую судимость за совершение: 
т��жкого или особо т��жкого преступлени��, преступлени�� при рецидиве преступлений или 
умышленного преступлени�� в отношении несовершеннолетнего� А вс�� проблема состоит 
в том, что «перечень ограничений назначенного в качестве дополнительного наказани�� 
ограничени�� свободы по многим позици��м сопоставим с административными ограниче-
ни��ми, устанавливаемыми при административном надзоре� Более того, основными ка-
рательными элементами режимов ограничени�� свободы и административного надзора 
выступает запрет на пребывание вне жилого или иного помещени�� в определенное врем�� 
суток»77�� Следовательно, если лицо отбыло дополнительное наказание в виде ограниче-
ни�� свободы и к нему применены меры административного надзора, то в отношении него 
в действительности «происходит пролонгаци�� фактических и юридических ограничений 
только под другим наименованием и со сменой контролирующих органов����� Различие 
между данными ограничени��ми только формальное, но не содержательное»77�� А сроки 
постпенитенциарного воздействи�� в таком случае довольно таки значительны и могут 
достигать п��ти или п��ти с половиной лет�

Таким образом, резюмиру�� вышеизложенное следует отметить, что административ-
ный надзор ��вл��етс�� более приоритетной мерой воздействи��, чем уголовное наказание в 
виде ограничение свободы� Ведь согласно действующему законодательству администра-
тивный надзор устанавливаетс�� при определенных основани��х, которые учитывают по-
ведение осужденного в период отбывани�� лишени�� свободы либо после освобождени�� из 
мест заключени��� То есть, не устанавливаетс�� автоматически, а примен��етс�� только при 
необходимости воздействи�� на про��вление негативных свойств личности, в конкретные 
промежутки времени� В отсутствии таких оснований, административный надзор уста-
навливаетс�� только в отношении освобожденных, имеющих судимость за преступлени�� 
против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, а также 
за совершение преступлени�� при опасном или особо опасном рецидиве (ч� � ст� �� ФЗ 

769 Головко Л�В�Альтернатива лишению свободы-очередна�� химера? // ЭЖ-Юрист� ����� № ��� С� 7�
77� Федеральный закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишени�� 
свободы» от 6 апрел�� ���� года № 64-ФЗ // СЗ РФ� ����� № ���� Ст� ����7�
77� Тепл��шин П�В� Кризис «Идеала реабилитации» и возрастание роли концепции «контрол��»: вли��ние 
европейской пенологической политики на отечественное законодательство и практику его исполнени��� // 
Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права� �����  
№ 4 (�8)� С� 67�
77� См�: Тепл��шин П�В� С� 67�
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РФ «Об административном надзоре за лицами освобожденными из мест лишени�� сво-
боды»)� А при ограничении свободы суд, устанавлива�� определенные правоограничени�� 
и об��занности осужденному, вр��д ли может предусмотреть то, какие из них будут целе-
сообразными и необходимыми через какой-то промежуток времени, иногда даже очень 
значительный�

Следовательно, после отбыти�� наказани�� за т��жкие и особо т��жкие преступлени��, 
виновному должна быть предоставлена возможность доказать свое исправление и только 
в противном случае применены меры постпенитенциарного надзора� А значит, админист-
ративное воздействие на осужденных за такие преступлени��, ��вл��етс�� более правиль-
ной, необходимой и целесообразной мерой, а его применение может стать эффективным 
средством дл�� адаптации и ресоциализации осужденных�

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ АСПЕКТАХ ДЕЙСТВИЯ  
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ С ОТСЫЛОЧНЫМИ ДИСПОЗИЦИЯМИ

Решняк М.Г.
к.ю.н., доцент, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин

Международного юридического института (г. Москва)

Квалификаци�� преступлений определ��етс�� в теории уголовного права как «уста-
новление и юридическое закрепление точного соответстви�� между фактическими при-
знаками совершенного де��ни�� и признаками состава преступлени��, предусмотренного 
уголовным законом, а также другими законами и (или) иными нормативными правовыми 
актами, ссылки на которые содержатс�� в бланкетных диспозици��х статей Особенной час-
ти УК РФ»77���

Согласно ст� 8 УК РФ единственным основанием уголовной ответственности ��в-
л��етс�� совершение де��ни��, содержащего все признаки состава преступлени��, предусмот-
ренного данным Кодексом� Поэтому дл�� правильной квалификации необходимо устано-
вить все юридически значимые признаки совершенного де��ни�� и правильно провести 
их сопоставление с признаками соответствующих составов преступлений� При этом в 
качестве одной общих предпосылок квалификации преступлений выступает правильное 
определение действи�� во времени примен��емой уголовно-правовой нормы�

В насто��щей статье нами выдел��ютс�� и рассматриваютс�� некоторые проблемы дей-
стви�� уголовного закона во времени при квалификации преступлений�

При квалификации преступлений в течение всего расследовани�� и рассмотрени�� 
уголовного дела необходимо учитывать и оценивать производимые изменени�� и допол-
нени�� УК РФ и взаимосв��занных с ним иных законов и подзаконных нормативных пра-
вовых актов�

Квалификаци�� заранее не обещанного укрывательства особо т��жких преступлений 
(ст� ���6 УК РФ) на практике св��зана с необходимостью разрешени�� целого р��да проблем� 
Выделим наиболее сложные из них�

77�� Гаухман Л�Д� Квалификаци�� преступлений: закон, теори��, практика� ��-е изд�, перераб� и дополн� М�: 
АО «Центр ЮрИнфоР», ������ С� �8�



3�2

Во-первых, это проблема разграничени�� такого укрывательства от соучасти�� в пре-
ступлении в виде интеллектуального или физического пособничества� При этом в теории 
уголовного права обоснованно отмечаетс��, что укрывательство следует рассматривать 
не как разновидность соучасти��, а как прикосновенность к преступлению, поскольку оно 
не содействует последнему в процессе его осуществлени�� и не находитс�� в причинной 
св��зи с наступившим преступным результатом774�

Во-вторых, это неотрывна�� св��зь с преступлением, совершенным иным лицом 
(лицами), вина которых должна быть доказана в установленном уголовно-процессуаль-
ным законодательством пор��дке и подтверждена вступившим в законную силу обвини-
тельным приговором суда� Например, прекращение соответствующего уголовного дела, 
а равно вынесение по нему оправдательного приговора в отношении всех подсудимых 
одновременно привод��т к исключению ключевого дл�� рассматриваемого состава при-
знака – укрываемого преступлени��� Не образуют состава укрывательства особо т��жких 
преступлений и действи�� лица, скрывающего де��ние, в совершении которого оно само 
принимало участие в роли исполнител��, организатора, пособника либо подстрекател��77���

В-третьих, это изменение категории укрываемого преступлени��, что в насто��щее 
врем�� возможно в силу двух причин:

�) законодательное изменение санкции статьи Особенной части УК РФ, предусмат-
ривающей ответственность за укрываемое преступление, снижающее верхний предел 
срока лишени�� свободы;

�) снижение категории т��жести укрываемого преступлени�� при вынесении обвини-
тельного приговора суда, допускаемое при наличии условий, предусмотренных ч�6 ст���� 
УК РФ�

В насто��щей работе остановимс�� именно на третьей проблеме квалификации зара-
нее не обещанного укрывательства особо т��жких преступлений, неразрывно св��занной с 
положени��ми об обратной силе уголовного закона�

Полагаем, что законодательное изменение санкции статьи Особенной части УК РФ 
об ответственности за укрываемое преступление, снижающее категорию т��жести пос-
леднего, должно приводить к однозначному выводу о необходимости применени�� об-
ратной силы уголовного закона к лицам, совершившим укрывательство до вступлени�� 
такого закона в силу�

Например, санкци�� ч� � ст� �6� УК РФ изначально предусматривала наказание в 
виде лишени�� свободы на срок до двенадцати лет, после же законодательных измене-
ний776, снизивших максимальный срок последнего до дес��ти лет, разбойное нападение, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору или с применением оружи�� 
либо предметов, его замен��ющих, стало относитьс�� к категории т��жких преступлений� 
В силу того, что новый уголовный закон исключил преступность действий относитель-
но укрывательства конкретного вида преступлений, он (закон) подлежит применению 
ко всем лицам, обвин��емым в совершении такого укрывательства, а равно осужденным, 
отбывающим наказание либо имеющим судимость за данное де��ние�

774 См�: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред� 
А�В� Бриллиантова� М�: Проспект, ����� С� ��4��
77�� См�: Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от �� декабр�� ���6 г�  
№ 69-о�6-��7 // СПС «Консультант Плюс»�
776 См�: Федеральный закон от 8 декабр�� ����� г� № �6�-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации» // Российска�� газета� ������ �6 декабр���
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Более сложный вопрос св��зан с юридической оценкой укрывательства такого прес-
туплени��, категори�� которого была понижена судом при вынесении обвинительного при-
говора� Согласно ч� 6 ст� ��� УК РФ при осуждении лица, признанного виновным в совер-
шении особо т��жкого преступлени��, суд вправе снизить категорию последнего на один 
шаг, то есть до категории т��жкого преступлени��, при следующих услови��х:

а) наличие обсто��тельств, см��гчающих наказание;
б) отсутствие обсто��тельств, от��гчающих обсто��тельств;
в) фактически назначенный срок лишени�� свободы не превышает семи лет;
г) степень общественной опасности преступлени�� и его фактические обсто��тельст-

ва свидетельствуют о возможности данного решени���
Отметим, что суд должен учитывать именно совокупность приведенных условий, 

которые напр��мую св��заны с личностью подсудимого� Учитыва��, что уголовна�� ответст-
венность носит персонифицированный характер, данные услови�� (обсто��тельства) не 
должны касатьс�� лица, укрывавшего соответствующее преступление� Данный вывод со-
гласуетс�� с такими принципами уголовной ответственности, как вина и справедливость, 
а также с институтом соучасти�� в преступлении, с которым, пусть и косвенно, но св��зано 
рассматриваемое де��ние�

Так, согласно ч�� ст�67 УК РФ см��гчающие и от��гчающие обсто��тельства, относ��-
щиес�� к личности одного из соучастников, не должны учитыватьс�� при назначении нака-
зани�� другим соучастникам� Принцип вины (ст��� УК РФ) об��зывает правоохранительные 
органы учитывать при рассмотрении и разрешении уголовного дела только те объектив-
ные признаки де��ни��, в отношении которых установлена вина соответствующего лица� 
Принцип справедливости (ст�6 УК РФ) закрепл��ет положени�� о необходимости учета не 
только характера и степени общественной опасности де��ни��, но и личности совершив-
шего его лица�

Следовательно, при снижении категории преступлени�� суд в первую очередь осно-
вываетс�� на тех обсто��тельствах, которые касаютс�� только лица, совершившего инкрими-
нируемое ему де��ние, что никоим образом не измен��ет смысл уголовного закона, опреде-
л��ющего данное де��ние как особо т��жкое либо иное преступление� Поэтому лицо, укры-
вавшее преступление, ��вл��ющеес�� особо т��жким согласно норме Особенной части УК РФ, 
не может рассчитывать на изменение юридической оценки его действий в силу понижени�� 
категории укрываемого преступлени�� судом применительно к лицу, его совершившему�

Вместе с тем во избежание возможных проблем применени�� ст� ���6 УК РФ, а равно 
иных уголовно-правовых норм, учитывающих категорию преступлени��, считаем целесо-
образным дополнение ч�6 ст���� этого УК предложением в следующей редакции: «Сниже-
ние категории преступлени�� учитываетс�� только при назначении наказани��, освобожде-
нии от него и погашении судимости лица, в отношении которого прин��то соответствую-
щее судебное решение»�

Полагаем, что сформулированное предложение будет способствовать установле-
нию единообразной практики применени�� ч�6 ст���� УК РФ и взаимосв��занных уголовно-
правовых норм, исключит возможность необоснованного прекращени�� уголовного дела 
либо уголовного преследовани�� в отношении лиц, фактически совершивших укрыва-
тельство особо т��жкого преступлени���

К числу проблемных вопросов действи�� уголовно-правовых норм с отсылочными 
(ссылочными) диспозици��ми можно отнести и другие случаи квалификации так называе-
мой прикосновенности к преступлению�
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К примеру, в п�«к» ч�� ст����� УК РФ предусматриваетс�� ответственность за убийст-
во с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение� На практике мо-
жет возникнуть ситуаци��, когда скрываемое или облегчаемое таким способом де��ние 
перестает быть преступлением вследствие его декриминализации� По этому поводу в 
теории уголовного права высказаны различные точки зрени���

Так, С� Улицкий выражает свое согласие с судебным решением, согласно которому 
лицо, убившее другого человека дл�� того, чтобы скрыть совершенное им же нарушение 
правил дорожного движени��, повлекшее причинение по неосторожности средней т��жес-
ти вреда здоровью, было признано виновным в совершении именно рассматриваемого 
квалифицированного вида убийства, несмотр�� на декриминализацию скрываемого де��-
ни��� Данный автор обосновывает свое мнение тем, что соответствующее изменение уго-
ловного закона, декриминализовавшее неосторожное причинение средней т��жести вреда 
здоровью, в приведенной ситуации применимо только к юридической оценке нарушени�� 
правил дорожного движени��, повлекшего указанное последствие, и не распростран��етс�� 
на квалификацию убийства с целью скрыть де��ние, ��вл��вшегос�� на тот момент преступ-
лением� По мнению С� Улицкого, уголовный закон, иным образом улучшающий положе-
ние лица, совершившего преступлени��, распростран��етс�� только на вопросы наказани��, 
но не затрагивает квалификацию соде��нного777�

Ю�И� Л��пунов, напротив, считал, что уголовный закон, см��гчающий наказание, 
признаетс�� таковым, не только в зависимости от структуры санкций и т��жести предус-
мотренных в нем наказаний, но и с учетом у��снени�� содержани�� его диспозиций в сопос-
тавлении с иным уголовным законом778, причем сравниваемые уголовно-правовые нормы 
могут иметь отсылочный и даже бланкетный характер� В продолжение данной мысли 
А�М� Ерасов справедливо отмечает, что «уголовным законом, см��гчающим наказание, 
в контексте ст� �� УК следует считать каждый новый закон, позвол��ющий применить к 
конкретному виновному лицу менее строгую санкцию, независимо от того, в результате 
чего это произошло, пр��мого ли изменени�� санкции статьи или же ввиду изменени�� ква-
лификации соде��нного по новому закону»779�

Поддержива�� точку зрени�� Ю�И� Л��пунова и А�М� Ерасова, сформулируем сле-
дующий вывод: прикосновенность к де��нию, которое в дальнейшем было декрими-
нализовано, не может далее рассматриватьс�� в качестве самосто��тельного преступ-
лени�� либо выступать квалифицирующим (от��гчающим) обсто��тельством другого 
преступлени��� 

777 См�: Улицкий С� Практика применени�� нового закона при совершении убийств // Уголовное право� 
������ № ��� С� 6��
778 См�: Л��пунов Ю� Действие новых норм Особенной части уголовного законодательства во времени // 
Социалистическа�� законность� �98��� № 9� С� �6�
779 Ерасов А�М� Квалификаци�� преступлени��, совершенного с целью скрыть другое преступление при 
декриминализации последнего // Значение норм Федерального закона «О полиции» дл�� осуществлени�� 
современной уголовной политики: Сборник научных статей по итогам межвузовского научно-практичес-
кого семинара, посв��щенного пам��ти профессора В�Ф� Кириченко / под ред� Н�Г� Кадникова, Р�Б� Осокина� 
М�: Московский университет МВД России, ����� С� �����
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСПОЗИЦИИ И САНКЦИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ 
ЗАПРЕТОВ: ПРОТИВОРЕЧИЯ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ

Рыбушкин Н.Н.
к.ю.н., доцент, заслуженный юрист Республики Татарстан,
профессор кафедры теории и истории государства и права
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доцент кафедры теории и истории государства и права

Института экономики, управления и права (г. Казань)

Запрещающа�� норма – особый правовой феномен� Сущность запретов достаточ-
но давно исследуетс�� р��дом авторов� В общей теории права отдельные вопросы данной 
проблемы анализируютс�� при рассмотрении природы правовых запретов78�, реализации 
всего комплекса запрещающих норм отечественного права78�, их роли в правовом регу-
лировании78�, при исследовании отдельных форм правореализации78��� В теории уголов-
ного права отдельные аспекты данной проблемы были затронуты в работах, посв��щен-
ных исследованию природы уголовно-правовых норм, функций784, механизма уголовно-
правового воздействи��, реализации уголовного права, применени�� уголовно-правовых 
норм78���

В рамках данной статьи мы ставим перед собой задачу показать некоторые особен-
ности реализации запрещающей нормы права, а именно таких ее элементов, как диспо-
зици�� и санкци���

Диспозици�� запрещающей нормы содержит об��занность пассивного воздержани�� 
от того или иного поведени��� Такие об��занности не всегда конкретизированы по содер-
жанию и адресатам786; они возникают с момента введени�� в действие соответствующего 

78� См�: Алексеев С�С� Правовые запреты в структуре советского права // Правоведение� �97��� № ���  
С�4��-���; Он же� Общие дозволени�� и запреты в советском праве� М�: Юрлит, �989; Братко А�Г� Запреты в 
советском праве� Изд-во Саратовского ун-та, �979�
78� См�: Рыбушкин Н�Н� Запрещающие нормы в советском праве� Казань: Изд-во КГУ, �99��
78� См�: Радько Т�Н� О роли запретов в правовом регулировании/ Труды высшей следственной школы 
МВД СССР� Вып� I� �969� С�87-98; Иванова З�Д� Запрещающие нормы в механизме правового регулирова-
ни�� // Советское государство и право� �97��� № ��� С���8-��9�
78�� См�: Дюр��гин И�Я� Применение норм советского права� Теоретические вопросы� Свердловск, �97��� 
С��87-�9��; Братко А�Г� Указ�соч� С�4�-4���
784 См�: Смирнов В�Г� Функции советского уголовного права� Л�, �96��� С�9, 76, ���9; Основани�� уголовно-
правового запрета� М�: Наука, �98�; Кленова Т�В� Уголовно-правова�� норма (пон��тие, структура, виды):
автореф� дис… канд� юрид� наук� М�, �986�
78�� См�: Наумов А�В� Применение уголовно-правовых норм (По материалам судебной практики): учеб� по-
собие� Волгоград, �97��; Прохоров B�C�, Кропачев Н�М�, Тарбагаев А�Н� Механизмы уголовно-правового 
регулировани��� Красно��рск� Изд-во Красно��рского ун-та, �989� С�4�-4��; Яцепенко Б�В� Сущность уголов-
ного права: Лекции� М�, �99��� С�����; Новоселов Г�Н� Учение об объекте преступлени��� Методологические 
аспекты� М�: Норма, ����� С� ����-�87 и др�
786 См�: Алексеев С�С� Право� Азбука� Теори��� Философи��� Опыт комплексного исследовани��� М�: НОРМА-
ИНФРА, �998� Т� �� С� ����-��6�
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закона787� Еще до нарушени�� нормы на субъекте лежит об��занность воздерживатьс�� от 
нарушени�� запретов788� «Запрет – это государственно-властное веление, указывающее на 
недопустимость определенного поведени�� под угрозой наступлени�� ответственности»789� 
«Запрещение определенного действи�� эквивалентно об��занности несовершени�� этого 
действи��»79��

Возникает вопрос о том, ��вл��етс�� ли указанна�� пассивна�� об��занность воздержани�� 
от совершени�� действий односторонней? В большинстве случаев, как нам кажетс��, имен-
но так дело и обстоит� В литературе неоднократно отмечалось, что формами быти�� об-
щественных отношений могут выступать общени��, односторонние контакты, зависимос-
ти и отграничени�� людей, их общностей и образований79�� Запрещающие нормы предме-
том своего регулировани�� имеют те общественные отношени��, которые выражены в фор-
ме отграничений (обособлений) субъекта от вытесн��емых общественных отношений�

Только на первый взгл��д реализаци�� запретов представл��ет собой воплощение ин-
дивидуальной воли субъекта права� Правомерное поведение в рамках регулируемых за-
прещающими нормами общественных отношений в то же врем�� есть про��вление практи-
ческого претворени�� в этих отношени��х воли государства, официально провозглашенной 
в реализуемой норме� Такое понимание сущности реализации запрещающих норм обус-
ловлено тем, что общественные отношени�� существуют не как нека�� самосто��тельна��, 
чувственно воспринимаема�� реальность, а как де��тельность, поведение реальных инди-
видов в самом общественном производстве своей жизни, при этом личность выступает 
единственным творцом объективного начала общественных отношений, причем каждый 
человек выполн��ет эти социальные функции не какой-то специальной работой на сторо-
ну, а самим эмпирическим процессом своей жизни79��

Про��вление государственной воли в отношени��х, упор��дочиваемых правовыми за-
претами, не сводитс�� только к правомерному поведению� Диалектика существовани�� и 
развити�� общественных отношений такова, что многие из них на разных этапах своего 
функционировани�� имеют идеальные и реальные моменты про��влени��79��, неоднозначно 
св��занные с поведением� Оба эти момента имеют выход на реализацию рассматривае-
мых нами норм� Общественные отношени��, в которых воплощаютс�� правовые запреты, 
существуют, прежде всего, в виде идеальной зависимости, разграниченности субъек-
тов, участвующих в правореализационном процессе� В ходе реализации запрещающих 
норм уголовного права идеальна�� фаза быти�� общественных отношений переплетаетс�� 
с объективно-реальным правомерным поведением, которое составл��ет другой фактичес-

787 См�: Ткаченко Ю�Г� Методологические вопросы теории правоотношений� М�: Юрлит, �98�� С����8; см� 
также Рыбушкин Н�Н� Реализаци�� запрещающих норм советского общенародного права: автореф� дис� … 
канд� юрид� наук� Казань, �986� С��6�
788 См�: Соболев М�В� Санкци�� как элемент юридической ответственности: дис� … канд� юрид� наук� М�, 
���6� С� ����
789 Братко А�Г� Указ�соч� С��4�
79� Малько А�В� Правовые ограничени�� как принудительные средства // Атриум� Сери�� «Юриспруденци��»� 
Вып��� Толь��тти, �997� С����
79� См�: Ткаченко Ю�Г� Методологические вопросы теории правоотношений� М�: Юридическа�� литерату-
ра, �98�� С��4�-�4��; Фаткуллин Ф�Н� Проблемы теории государства и права� Казань: Спектр, ����� С��78; 
Рыбушкин Н�Н� Запрещающие нормы в советском праве� Казань: Изд-во КГУ, �99�� С���-���
79� См�: Мокроносов Г�В� Методологические проблемы исследовани�� общественных отношений� – 
Свердловск, �97�� С� �4,���,�7�
79�� См�: Песенко В�П� Общественные св��зи и отношени��� Ростов, �978� С����, �����
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кий пласт того же общественного отношени��, которое служит ключевым каналом реали-
зации рассматриваемых норм�

По своей сущности реализаци�� запретов ��вл��ет собой воплощение в упор��дочива-
емых ими общественных отношени��х всего того, что в них заложено794� Имеетс�� в виду 
воплощение в общественных отношени��х как самих общих масштабов поведени��, пре-
дусмотренных в диспозици��х запрещающих норм, так и велений относительно цели, 
субъектного состава и средств государственного принуждени��79��, если они необходимы� 
Данные нормы и общественные результаты, на которые они рассчитаны, пр��мо или опос-
редованно св��заны с сознательной де��тельностью людей по реализации этих норм по 
проведению их в жизнь в рамках регулируемых общественных отношений� 

В св��зи с этим представл��етс�� неточным сведение реализации права к вопло-
щению правовых предписаний только в правомерном поведении субъектов796, а так-
же вынесение процесса образовани�� общественных отношений за рамки собственной 
правореализации797�

В литературе указывалось, что запрет реализуетс�� в рамках общего правоотноше-
ни��, где стороны и их поведение четко не определены� Так, А�Г� Братко называет такое 
правоотношение общеохранительным798� Всегда ли это соответствует действительности? 
Ведь на уровне диспозиции реализуетс�� прежде всего регул��тивна�� функци�� запрета, ко-
тора�� св��зана с отграничением субъекта от вредного общественного отношени��� Запрет 
на уровне диспозиции регулирует отношени��, но при этом предметом регулировани�� 
выступает не вредное отношение, а отношение по отграничению, вытеснению субъекта 
от такого правоотношени��799� В св��зи с этим правоотношение, в рамках которого субъект 
реализует запрет в форме соблюдени��, все же правильнее именовать общерегул��тивным 
правоотношением� «Перва�� и основна�� (всеохватывающа��) форма реализации права – 
соблюдение – пишет Н�И� Матузов, – осуществл��етс�� не помимо, как прин��то считать, а 
в рамках общих правоотношений»8���

В то же врем�� р��д представителей науки уголовного права отрицают регул��тивную 
роль запретов, счита��, что уголовно-правова�� запрещающа�� норма реализуетс�� лишь при 
нарушении установленного запрета� В соответствии с указанным мнением нельз�� счи-
тать, что граждане наход��тс�� в общих правоотношени��х по соблюдению общих запретов, 
так как они могут не знать о существовании таких запретов, тем более все граждане сразу 

794 См�: Фаткуллин Ф�Н�, Фаткуллин Ф�Ф� Проблемы теории государства и права: учеб� пособие� Казань: 
КЮИ МВД России, ������ С� �67-�69�
79�� Там же�
796 См�: например, Осипов А�В� Соблюдение норм советского права как форма их реализации: автореф� 
дис� ��� канд� юрид� наук� Саратов: �98�� С����
797 См�: Ткаченко Ю�Г� Указ�соч� С���8�
798 См�: Братко А�Г� Указ�соч� С� 4���
799 См�: Рыбушкин Н�Н� Запрещающие нормы в советском праве� Казань: Изд-во КГУ, �99�� С� �6�
8�� Матузов Н�И� Общие правоотношени�� как разновидность социалистических правовых отноше-
ний // Вопросы теории государства и права� Межвузовский научный сборник� Вып� 4� – Саратов: Изд-во 
Саратовского университета, �976� С� 9�; схожую позицию занимает Алексеев С�С�: Обща�� теори�� социа-
листического права� Введение� Сущность социалистического права� Курс лекций: учеб� пособие� Вып� �� / 
ред� Красавчиков О�А� Свердловск: Сред�-Урал� кн� изд-во, �96��� С� �4���
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не могут состо��ть в уголовно-правовых отношени��х8��� Указанные возражени�� не новы� 
Еще С�Ф� Кечекь��н утверждал, что запрещающие нормы пр��мо возлагают на граждан и 
должностных лиц соответствующие об��занности8��, однако Э� Дюркгейм8��� и М�С� Стро-
гович8�4 отрицали такую позицию� Подчеркнем, что принадлежность лицу об��занности 
не может зависеть от субъективных факторов (знани�� закона, желани�� или нежелани�� 
вступать в правоотношени�� и мотивов поведени��)� Законодательно установленна�� об��-
занность – объективное ��вление, как и общие правоотношени��� Об��занности реализуют-
с�� в правоотношени��х, даже если это об��занности пассивного содержани��� В этом плане 
мы солидаризируемс�� с точкой зрени��, согласно которой правореализационный процесс 
рассматриваетс�� через воплощение заложенного в нормах права содержани�� в правоот-
ношени��х8���� Единственным каналом реализации рассматриваемых норм, как и права в 
целом, ��вл��ютс�� общественные отношени��, выступающие как форма, результат и реаль-
ное содержание человеческой жизнеде��тельности�

Что касаетс�� структуры юридической об��занности, то, как известно, в нее вклю-
чаетс�� несколько элементов� Это необходимость совершить определенные действи�� либо 
воздержатьс�� от них; необходимость дл�� правооб��занного лица отреагировать на обра-
щенные к нему требовани�� управомоченного; необходимость нести юридическую от-
ветственность за неисполнение этих требований; необходимость не преп��тствовать конт-
рагенту пользоватьс�� тем благом, в отношении которого он имеет право8�6� В об��занности 
пассивного воздержани�� «провисает» такой элемент, как об��занность ответить на требо-
вани�� управомоченного, праву которого корреспондирует об��занность� Здесь, по наше-
му мнению, необходимо иметь в виду следующее: общему запрету всё же противостоит 
общее право государства в лице компетентных органов требовать соблюдени�� запрета� 
Уже сам факт по��влени�� нормы права говорит о том, что государство предписывает оп-
ределенную модель и может требовать от граждан придерживатьс�� такой модели� Таким 
образом, нужно учесть мнение ученых, согласно которому подчёркиваетс�� диалектичес-
ка�� взаимосв��зь запретов и дозволений8�7�

Кроме того, в некоторых случа��х управомоченное лицо имеет право потребовать 
от пассивно об��занного лица соответствующего поведени��� Разве собственник не мо-

8�� См�, например: Уголовное право России� Обща�� часть: учебник / отв� ред� Б�В� Здравомыслов� М�, �996� 
С�4; Л��пунов Ю� Уголовное право: предмет и метод регулировани�� и охраны // Государство и право� ������ 
№ �� С�48-����
8�� См�: Кечекь��н С�Ф� Правоотношени�� в социалистическом обществе� – М�: Изд-во АН СССР, �9��8� –  
С� 6�, ��9�
8��� См�: Дюркгейм Э� О разделении общественного труда� Метод социологии� М�: Наука, �99�� С� 76�
8�4 Строгович М� С� Вопросы теории правоотношени�� // Советское государство и право� �964� № 6�  
С� ��6-��7�
8��� См�: Стальгевич А�К� Некоторые вопросы теории социалистических правоотношений// Советское го-
сударство и право� �9��7� № �� С����; Пиголкин А�С� Нормы советского права и их структура // Вопросы 
общей теории советского права� М�, �96�� С��6�; Алексеев С�С� Проблемы теории права� Свердловск: 
�97�� T�I� С��7�; Матузов Н�И� Общие правоотношени�� как разновидность социалистических правовых 
отношений // Вопросы общей теории государства и права� Саратов: �976� С�6� и др�
8�6 См�: Теори�� государства и права: Курс лекций / Под ред� Н�И� Матузова и А�В� Малько� М�: Юристъ, 
�997� С�49��
8�7 См�, например: Алексеев С�С� Механизм правового регулировани�� в социалистическом государстве� 
М�: Юридическа�� литература, �966� С� ��8; Сорокин В�Д� Метод правового регулировани��� Теоретические 
проблемы� М�: Юрлит, �976� С� ���; Борисов В�В� Правовой пор��док развитого социализма� Вопросы тео-
рии� Саратов: Изд-во Саратовского университета, �977� С� �9��



��49

жет обратить такое требование к лицу, которое потенциально может нарушить его право 
собственности? Известна практика, когда собственник или иной владелец земли вешает 
табличку, оповещающую о том, что участок находитс�� в собственности (или на другом 
вещном праве) и вход на него ограничен или воспрещен� На человека с достаточным 
уровнем правосознани�� эта информаци�� вполне способна благотворно подействовать, 
и он тем самым это требование удовлетворит� В этом плане правоотношение по соблю-
дению запрета не всегда представл��етс�� нам однозначно односторонним� Мы, конечно, 
полностью не можем однозначно прин��ть точку зрени�� о представительно-об��зываю-
щем характере запрещающей нормы, упоминани�� о котором напр��мую8�8 или косвен-
но8�9 встречаютс�� в научной литературе� Однако всё же возможно, что управомоченна�� 
сторона про��вит себ�� через соответствующее правомочие субъективного права, и св��зь 
пассивной об��занности с субъективным правом приобретет реальное наполнение� Таким 
образом, модели реализации диспозиции запрещающей нормы неоднозначны� Здесь воз-
можна форма соблюдени�� применительно к адресату запрета, а также форма использова-
ни�� своего права применительно к управомоченному лицу�

Нельз�� также не отметить то обсто��тельство, что запрещающие нормы уголовного 
права в р��де случаев ��вл��ютс�� выражением простых моральных требований, обращен-
ных к личности� Именно в этом про��вл��етс�� взаимодействие механизма правового регу-
лировани�� с более широким по содержанию механизмом социального действи�� права, 
который подвергалс�� исследованию  в работах р��да известных ученых8���

Процессу реализации санкции уголовно-правового запрета присущи р��д особен-
ностей� Среди них можно выделить:

Первое – формирование неких нормативных ассоциаций на основе санкции уголов-
но-правового запрета� Дл�� реализации санкции запрещающей нормы необходимо под-
ключение компетентных субъектов� Ярко выраженные запрещающие нормы характерны 
прежде всего дл�� уголовного права� Их санкции нельз�� реализовать вне соответствующих 
процедур, юридического процесса, что предполагает по��вление публичных официаль-
ных субъектов� В св��зи с этим данного уголовно-правового запрета становитс�� недоста-
точно: необходимы процедурные, процессуальные нормы� Они подключаютс�� на уровне 
реализации санкции, образу�� с данной запрещающей нормой некую нормативную ассо-
циацию� Иде�� нормативных ассоциаций высказана различными учеными� В частности, 
С�С� Алексеев пишет, что нормативные юридические положени��, «сцепл����сь» между 
собой, объедин��ютс�� в ассоциации, образовани�� разного уровн��� Характер таких обра-
зований, их соотношение и иерархи�� обусловлены логической природой и уровнем нор-
мативных обобщений8���

Иде�� нормативных ассоциаций св��зана с полиструктурностью права� Данную це-
лостную норму из двух или трех элементов нельз�� вырывать из общего контекста взаимо-
св��зей между нормами� Очевидно, что структуру нормы нужно рассматривать не только в 
горизонтальном плане от гипотезы к диспозиции и санкции, но и вертикально и в других 

8�8 См�: Братко А�Г� Указ�соч� С�4���
8�9 См�, например: Петрова Г�О� Уголовно-правовое регулирование и его средства: норма и правоотноше-
ние: дис� ��� д-ра юрид� наук� Нижний Новгород, ������ С�������
8�� См�: Решетов Ю�С� Механизм правореализации в услови��х развитого социализма� Казань: Изд-во 
КГУ, �98�� С����; Оксамытный В�В� Правомерное поведение личности� Киев: Наукова Думка: �98��� С�4��; 
Проблемы теории государства и права / под ред� С�С�Алексеева� М�, �979� С��89-�9��
8�� См�: Алексеев С�С� Теори�� права� М�: БЕК, �99��� С� �����
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уровн��х, когда элементы данной нормы «сцепл��ютс��» с элементами других норм� Соот-
ветственно и правореализаци�� происходит на разных уровн��х, в разных направлени��х, 
в зависимости от того, каковы волеизъ��влени�� участников соответствующих правоотно-
шений� Это и уровень саморегул��ции, и правоприменени��, и контрол�� и надзора8���

Нужно иметь в виду, что общее право государства требовать от граждан соблюде-
ни�� запрета в случае нарушени�� последнего «перерастает» в конкретное право привле-
чени�� к юридической ответственности� Именно на уровне санкции возникает конкрет-
ное охранительное правоотношение� Соответственно общее право требовать соблюде-
ни�� запретов трансформируетс�� в право привлечь виновное в нарушении запрета лицо 
к ответственности, которому корреспондирует об��занность нарушител�� подвергнутьс�� 
воздействию таких мер, претерпеть их� Это предопредел��ет использование на уровне 
реализации санкции запрещающей нормы такой формы, как осуществление8��� полномо-
чий и исполнение об��занности� Кроме того, указанна�� модель подтверждает и то обсто��-
тельство, что санкци�� нормы права предстает как правило поведени���

Второе – это неоднозначность трактовки содержани�� санкции запрещающей нор-
мы� Мы имеем в виду не саму палитру мнений о том, что из себ�� представл��ет санк-
ци�� (даже краткое перечисление научных взгл��дов мы не можем позволить себе в этом 
исследовании в силу ограниченности его объема), а некоторый дуализм, характерный 
дл�� санкций� Указанное свойство про��вл��етс�� в том, что санкци�� правовой нормы мо-
жет выступить как диспозици�� применительно к тем или иным субъектам8�4� То есть дл�� 
обычного гражданина это санкци��, тогда как дл�� правоприменител�� мера воздействи�� 
есть не санкци��, а мера поведени��, которую нужно применить к соответствующему лицу� 
В итоге правоприменитель руководствуетс�� этой мерой как диспозицией нормы� В итоге 
реализаци�� санкции по отношению к нарушителю запрета и правоприменителю будет 
выгл��деть совершенно по-разному и про��вл��тьс�� в разных формах�

Третий момент (в какой-то мере он вытекает из первых двух тезисов, высказанных в 
св��зи с особенност��ми реализации санкции нормы права) состоит в том, что реализаци�� 
санкции данной запрещающей нормы не может заканчиватьс�� правоприменительным 
актом, который устанавливает конкретную меру негативных юридических последствий, 
и (или) направлен на исполнение этих мер� Мы имеем дело с целой цепочкой такого 
рода правоприменительных актов� Ведь дл�� разрешени�� юридического дела, св��занного 
с фактом нарушени�� правового запрета, действительно потребуетс�� цела�� цепочка вза-
имообуславливающих, развивающих и дополн��ющих друг друга правоприменительных 
актов� Така�� цепочка правоприменительных актов вызвана к жизни именно нормативной 
ассоциативностью, то есть взаимосв��зью материальных, процессуальных, процедур-
ных, контрольно-надзорных норм, которые действуют и реализуютс�� в системе� Причем 
каждое последующее действие в идеале должно находить правовое обеспечение в виде 

8�� См�: Решетов Ю�С� Механизм правореализации в услови��х развитого социализма� Казань: Изд-во КГУ, 
�98�� С����; Теори�� государства и права: Курс лекций / под ред� Н�И� Матузова, А�В� Малько� М�, �999� 
С�4���; Теори�� юридического процесса / под ред� В�М� Горшенева� Харьков, �98��� С�6�-6��; Фаткуллин Ф�Н� 
Проблемы теории государства и права� Казань: Изд-во КГУ, �987� С��6��-�69�
8��� См�: Фаткуллин Ф�Н� Основы учени�� о праве и государстве� Казань: Изд-во КФЭИ, �997� С� �4��
8�4 См�: Черданцев А�Ф� Специализаци�� и структура норм права // Правоведение� Л�: Изд-во ЛГУ, �97�� №��  
С� 46; Тулиглович М�А� Структура уголовно-правовой нормы: автореф� дис… канд� юрид �наук� Омск, ���6�  
С� ��, �4, ��; Лейст О�Э� Сущность права� Проблемы теории и философии права / под ред� проф� 
Томсинова В�А� М�: Зерцало, ���8� С� 66-67�
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соответствующих норм� Санкци�� одной нормы – диспозици�� дл�� правоприменительного 
органа� Его решение так же должно обеспечиватьс�� санкци��ми, причем различного ха-
рактера, в том числе организационного� И чем выше инстанци��, тем больше становитс�� 
именно организационных санкций в виде отмены или изменени�� решений нижесто��щих� 
Такой р��д норм, где одна санкци�� требует другой, отмечалс�� в свое врем�� Л�И� Петражиц-
ким (норма права – така�� норма, на случай отсутстви�� добровольного исполнени�� которой 
друга�� норма права предусматривает применение принудительных мер�) и критиковалс�� 
им8���� цепочка норм, о которой здесь говоритс�� – вполне закономерное ��вление� Санкци��, 
если она обеспечивает чьи-либо действи��, осуществл��ет это также через определенные 
действи��, которые, в свою очередь, должны обеспечиватьс��� Скажем, в уголовном праве 
приводитс�� типичный пример из этой области, когда в случае уклонени�� от отбывани�� 
наказани�� в виде исправительных работ возможно назначение лишени�� свободы8�6 «Кон-
цом» такой цепочки (или вершиной пирамиды, использу�� кельзеновскую систему) будет 
��вл��тьс�� конституционна�� норма о суверенитете народа, так как источник публичной 
власти в демократическом государстве – это народ, население� Соответственно реализа-
ци�� цепочки (иерархии) норм будет принимать всё более сложные процессуальные фор-
мы, которые на самой вершине пирамиды смыкаютс�� с политическим процессом�

ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ДЕЛАМ О ТЯЖКИХ 
И ОСОБО ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

Саматов А.Р.
общественный помощник прокуратуры

Приволжского района г. Казани,
Гильманов Э.М.

старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса
Института экономики, управления и права (г. Казань)

Социально-экономические и политические процессы, происход��щие в Российском 
обществе, непосредственно вли��ют на развитие уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства� Рост преступности, большое количество нераскрытых преступлений 
побуждают правоохранительные органы искать новые, нетрадиционные формы согла-
шений с подозреваемым или обвин��емым8�7� В последние годы удельный вес от общего 
количества совершенных преступлений относитс�� к их совершению группой лиц, ор-
ганизованными группами или преступными сообществами, и как правило относ��тс�� к 
категории т��жких и особо т��жких преступлений, что говорит об их повышенной общест-
венной опасности� Так, в ���9 г� зарегистрировано �6 ���4 преступлени�� относ��щихс�� к 
категории т��жких и особо т��жких преступлений, из них 999 совершено в составе орга-

8��� См�: Петражицкий Л�И� Теори�� государства и права в св��зи с теорией нравственности� Т� �-�� СПб�: 
Изд-во типографии СПб� Акционерного общества «Слово», �9�7� С� ���8�
8�6 См�: Самвел��н К�Р� Уголовно-правовые санкции: проблемы конструировани�� и применени��: дис … 
канд� юрид� наук� Краснодар, �997� С� 79�
8�7 Уль��нова Л�Т� Субъекты досудебного соглашени�� о сотрудничестве // Российский следователь� ����� 
№ ���� С� 4�-4���
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низованной группы� В ���� г� совершено �� 9�8 преступлений, относ��щихс�� к категории 
т��жких и особо т��жких, из которых 64� совершено в составе организованной группы8�8�

Если учесть специфику преступлений, совершаемых в соучастии, можно прийти к 
выводу, что дл�� эффективного расследовани�� таких уголовных дел необходимо получать 
сведени�� о де��тельности каждого соучастника, их рол��х, количестве совершенных прес-
туплений и других, важных дл�� следстви�� сведений� Получить данные сведени�� можно 
от лица, непосредственно участвовавшего в расследуемом преступлении�

Существующие ранее институты уголовного и уголовно-процессуального права та-
кие, как освобождение от уголовной ответственности в св��зи с де��тельным раска��нием, 
особый пор��док прин��ти�� судебного решени�� при согласии обвин��емого с предъ��влен-
ным ему обвинением не решают проблемы противодействи�� организованной преступ-
ности� В Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации Федеральным зако-
ном от �9��6����9 № �4�-ФЗ был введен новый институт «Особый пор��док прин��ти�� 
судебного решени�� при заключении досудебного соглашени�� о сотрудничестве»8�9, ко-
торый позволит усовершенствовать законодательство в сфере борьбы с организованной 
преступностью�

По смыслу стать�� ���7�� УПК РФ, соглашение о сотрудничестве может быть заклю-
чено по любому уголовному делу, досудебное производство по которому осуществл��ет-
с�� в форме предварительного следстви�� (но не дознани��); все зависит не от уголовно-
правовой квалификации (состава преступлени��) и степени т��жести инкриминируемого 
преступлени��, а от фактических обсто��тельств дела и реальной перспективы достижени�� 
законной цели соглашени��: привлечь обвин��емого к активному, заинтересованному и 
добросовестному содействию в расследовании и раскрытии преступлени��, изобличении 
и уголовном преследовании соучастников преступлени��, розыске имущества, добытого 
в результате преступлени��8���

Нужно отметить, что в качестве выхода из ситуации, вызывающей необходимость 
заключить досудебное соглашение о сотрудничестве по делам органов дознани��, Верхов-
ный Суд РФ рассматривает возможность передачи прокурором уголовных дел дознани�� 
дл�� производства предварительного следстви�� на основании ч� 4 ст� ���� УПК РФ и на 
основании п� �� ч� � ст� ��7 УПК РФ8���

Досудебное соглашение о сотрудничестве ��вл��етс�� одной из самых перспектив-
ных и дискуссионных новелл уголовно-процессуального законодательства и судебной 
практики последнего времени� Целый блок новых норм введен в уголовное и уголовно-
процессуальное законодательство Федеральным законом от �9 июн�� ���9 г� № �4�-ФЗ, 

8�8 Нафиков И�С� Тенева�� экономика и организованна�� преступность в услови��х крупного города: моно-
графи��� Казань: «Познание», ����� С� ��79�
8�9 Федеральный закон от �9��6����9 № �4�-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации� ���9� № �6� Ст� �����9�
8�� Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации постатейный, ��-е изд�, 
перераб� и доп� / Безлепкин Б�Т� М: Проспект, ����� С�7����
8�� Ортиков Е� Досудебное соглашение о сотрудничестве при проведении дознани�� // Законность� № ��� 
����� С� ����-��7�
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который создал основу дл�� формировани�� нового правового института и развити�� сост��-
зательного уголовного процесса в России8���

Досудебное соглашение о сотрудничестве – это соглашение между сторонами обви-
нени�� и защиты, в котором указанные стороны согласовывают услови�� ответственности 
подозреваемого или обвин��емого в зависимости от его действий после возбуждени�� уго-
ловного дела или предъ��влени�� обвинени�� (п� 6� ст� �� УПК РФ)8����

Правовое пон��тие досудебного соглашени�� о сотрудничестве расшир��ет права и 
об��занности участников уголовного процесса, в частности прокурора, подробно изла-
гает процессуальный пор��док заключени�� досудебного соглашени�� о сотрудничестве 
и последующего рассмотрени�� уголовного дела судом, определ��ет пределы см��гчени�� 
уголовной ответственности, таким образом, уголовно-процессуальные и уголовно-пра-
вовые нормы образуют самосто��тельный правовой институт досудебного соглашени�� о 
сотрудничестве� Общий смысл соглашени�� о сотрудничестве состоит в том, что обвин��е-
мый активно содействует следствию, в результате чего может рассчитывать на см��гчение 
уголовной ответственности, что предусмотрено ч� � ст� 6� УК РФ� 

До введени�� досудебного соглашени�� о сотрудничестве за период с ����� по ���9 г� 
к пожизненному лишению свободы было приговорено 488 подсудимых, в среднем по 
7� человек в год� Вследствие того, что освобождение данных лиц по УДО возможно по 
истечению ��� лет при условии их правомерного поведени��, то обща�� численность отбы-
вающих пожизненное лишение свободы к ����� г� может составить около � ��� человек8�4, 
но данна�� статистика может разрушитьс�� в том случае, если подозреваемый заключит 
досудебное соглашение о сотрудничестве, ведь в силу ч� 4 ст� 6� УК РФ к лицам, заклю-
чившим досудебное соглашение, пожизненное лишение свободы или смертна�� казнь не 
примен��етс���

Рассужда�� о терминологии уголовно-процессуального института, следует обратить 
внимание на то, что рассматриваема�� правова�� процедура есть соглашение сторон� Тер-
мин «соглашение» носит правовой характер, который употребл��етс�� и в иных правовых 
отрасл��х (гражданском, трудовом и др�)� Обсуждение в процессуальной литературе воп-
росов досудебного соглашени�� о сотрудничестве неизбежно приводит авторов к анало-
гии с так называемыми сделками о признании вины, сделками с правосудием, которые 
имеют место в некоторых зарубежных системах уголовного судопроизводства�

Определ���� сущность соглашени�� о сотрудничестве, А�С� Шаталов отмечает, что 
сделка с правосудием уже давно получила распространение во многих странах� В итоге 
сформировалось два типа сделок, которые более других повли��ли на формирование Рос-
сийского досудебного соглашени�� о сотрудничестве� Самый распространенный тип – до-
говор с прокуратурой, в соответствии с которым прокуратура снимает с обвин��емого 
часть обвинений или мен��ет квалификацию преступлени�� на менее т��жкое в обмен на 
признание им своей вины� Другим типом сделки с правосудием ��вл��етс�� договор, в соот-
ветствии с которым лицо получает прокурорский иммунитет в обмен на показани�� про-

8�� Саркис��нц Р�Р� Соглашение о сотрудничестве как новый термин в уголовном процессе / под ред� 
Н�П� Дудин // Криминалистъ� ����� № � (8)� С� ��7-6��
8��� Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от �8�������� № �74-ФЗ (ред� от �����������) // 
Собрание законодательства Российской Федерации� ����� № ��� (ч� �)� Ст� 49���
8�4 Осужденные и содержащиес�� под стражей в России� По материалам специальной переписки 
осужденных и лиц, содержащихс�� под стражей, ��-�8 но��бр�� ���9 г� / под общ� ред� Ю�И� Калинина, 
В�И� Селиверстова� М�: «Юриспруденци��», ����� С� 9��8�
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тив сообщников� В США эту сделку с правосудием прин��то называть превращением в 
свидетел�� обвинени��8����

О�Я� Баев указывает, что Федеральный закон от �9 июн�� ���9 г� № �4�-ФЗ опосре-
довал новый дл�� отечественного законодательства уголовно-процессуальный институт 
«сделок с правосудием» – досудебного соглашени�� прокурора с подозреваемым или об-
вин��емым о сотрудничестве8�6�

То, что уголовно-процессуальное соглашение о сотрудничестве не может в полной 
мере считатьс�� сделкой, отмечают и другие авторы� По мнению А�А� Вас��ева, любое со-
глашение – это взаимно волевой поступок, влекущий определенные блага дл�� обеих сто-
рон соглашени��� Предоставление таких законодательных полномочий способно вызвать 
злоупотреблени�� со стороны лиц, утверждающих данные соглашени��, так как степень 
определени�� ответственности подозреваемого (обвин��емого) отдаетс�� на откуп следова-
телю, руководителю следственного органа, прокурору8�7�

Рассмотрим подробнее термин «сотрудничество», присутствующий в наименова-
нии рассматриваемого уголовно-процессуального института� В УПК РФ этот термин уже 
использовалс��: часть п��та�� УПК РФ называетс�� «Международное сотрудничество в сфе-
ре уголовного судопроизводства» и регулирует пор��док взаимодействи�� судов, проку-
ратуры, органов предварительного расследовани�� с соответствующими компетентными 
органами и должностными лицами иностранных государств и международными органи-
заци��ми (разд� �8, гл� ���� УПК РФ)� Международное сотрудничество и взаимодействие 
выражаютс�� в правовой помощи по уголовным делам, направлении материалов в иност-
ранное государство дл�� уголовного преследовани��, выдаче лица дл�� уголовного пресле-
довани�� (экстрадици��) или исполнени�� приговора, передаче осужденного дл�� отбывани�� 
наказани�� в государство, гражданином которого он ��вл��етс��� Это взаимодействие равных 
партнеров – судов и иных органов и должностных лиц, осуществл��ющих уголовное су-
допроизводство, в соответствии с международными принципами, направленное на взаи-
моприемлемое решение проблем, возникающих при расследовании, судебном рассмот-
рении уголовных дел, а также при исполнении приговоров�

Таким образом, основные терминологические характеристики рассматриваемого 
процессуального института – это соглашение и сотрудничество�

Исход�� из вышеизложенного, соглашение о сотрудничестве в уголовном процессе 
понимаетс�� как процессуальное действие, состо��щее во взаимной договоренности сторо-
ны обвинени�� и стороны защиты, услови��ми которого ��вл��етс�� эффективное содействие 
подозреваемого, обвин��емого предварительному расследованию преступлени��, которое он 
совершил в соучастии, и последующее см��гчение его уголовной ответственности в суде�

Говор�� о причинах введени�� в Уголовно-процессуальный кодекс РФ главы 4��� 
«Особый пор��док прин��ти�� судебного решени�� при заключении досудебного соглаше-
ни�� о сотрудничестве» заметим, что данна�� глава имеет много схожего с главой 4� УПК 
РФ «Особый пор��док прин��ти�� судебного решени�� при согласии обвин��емого с предъ-

8��� Шаталов А�С� Заключение досудебного соглашени�� о сотрудничестве: правова�� регламентаци��, до-
стоинства и недостатки // Журнал российского права� ����� № ��� С� ����-44�
8�6 Баев О�Я� Пос��гательства на доказательственную информацию и доказательства в уголовном судо-
производстве (правовые и криминалистические средства предупреждени��, пресечени�� и нейтрализации 
последствий: проблемы и возможные решени�� // «КонсультантПлюс»�
8�7 Вас��ев А�А� Сделка с правосудием или сделка с обвинением? // Современное право� ����� № �� 
С� 88-94�



������

��вленным ему обвинением», так как упрощают и ускор��ют процедуру судопроизводства� 
Однако между ними есть и отличи���

Обвин��емые, согласно гл� 4� УПК, вправе ходатайствовать о постановлении при-
говора без проведени�� судебного разбирательства по уголовным делам о преступлени��х, 
наказание за которые, предусмотренное УК РФ, не превышает �� лет лишени�� свободы 
(ст� ���4 УПК)� В соответствии с гл� 4��� УПК ограничений по максимальному наказанию 
дл�� за��влени�� ходатайства нет, следовательно, оно может быть за��влено и при соверше-
нии особо т��жких преступлений�

Согласно ч� � ст� ����� УПК, обвин��емый вправе за��вить ходатайство о рассмотрении 
его дела в пор��дке гл� 4� УПК РФ: �) в момент ознакомлени�� с материалами уголовного 
дела; �) на предварительном слушании, когда оно ��вл��етс�� об��зательным� Согласно ч� � 
ст� ���7�� УПК РФ, подозреваемый или обвин��емый вправе за��вить ходатайство о заклю-
чении досудебного соглашени�� о сотрудничестве с момента начала уголовного преследо-
вани�� до объ��влени�� об окончании предварительного следстви��� Таким образом, момен-
ты за��влени�� ходатайств обвин��емыми в рассматриваемых случа��х разные� Кроме того, 
ходатайство в пор��дке гл� 4��� УПК РФ вправе за��вить как обвин��емый, так и подозрева-
емый� Ходатайство в пор��дке гл� 4� УПК РФ вправе за��вить только обвин��емый�

Дл�� рассмотрени�� уголовного дела в пор��дке гл� 4� УПК РФ об��зательно согла-
сие потерпевшего (ч� � ст� ���4 УПК РФ)� При рассмотрении уголовного дела в пор��дке 
гл� 4��� УПК согласи�� потерпевшего не требуетс���

Наиболее важное отличие дл�� подсудимых - это размер максимального наказани��� 
В соответствии со ст� 6� УК в случае заключени�� досудебного соглашени�� о сотрудни-
честве при наличии см��гчающих обсто��тельств, предусмотренных п�«и» ч�� ст�6� УК, и 
отсутствии от��гчающих обсто��тельств срок или размер наказани�� не могут превышать 
половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказани��, предус-
мотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ� В случае заключени�� 
досудебного соглашени�� о сотрудничестве, если соответствующей статьей УК предус-
мотрено пожизненное лишение свободы или смертна�� казнь, эти виды наказани�� не при-
мен��ютс��� При этом срок или размер наказани�� не могут превышать двух третей макси-
мального срока или размера наиболее строгого вида наказани�� в виде лишени�� свободы, 
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ� 

При рассмотрении уголовного дела в пор��дке гл� 4� УПК РФ, наказание подсудимо-
му не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого 
вида наказани��, предусмотренного за совершенное преступление (ч� 7 ст� ���6 УПК РФ)� 
Таким образом, гл� 4��� УПК на первый взгл��д предусматривает гарантированные улуч-
шенные услови�� дл�� назначени�� наказани�� лицам, совершившим преступлени���

Досудебное соглашение в пор��дке гл� 4��� УПК РФ заключаетс��, если обвин��емый 
или подозреваемый об��зуетс�� совершить конкретные действи�� в цел��х содействи�� следс-
твию в раскрытии и расследовании преступлени��, изобличении и уголовном преследо-
вании других соучастников преступлени��, розыске имущества, добытого в результате 
преступлени�� (ч�� ст����7�� УПК РФ)�

Положени�� гл� 4��� УПК не примен��ютс��, если содействие подозреваемого или об-
вин��емого следствию заключалось лишь в сообщении сведений о его собственном учас-
тии в преступной де��тельности (ч� 4 ст� ���7�6 УПК)� Таким образом, дл�� того, чтобы дело 
было рассмотрено в пор��дке гл� 4��� УПК, обвин��емый должен предприн��ть определен-
ные активные действи���
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Дл�� применени�� правил гл� 4� УПК достаточно, согласно ч� � ст� ���4 УПК, согласи�� 
обвин��емого с предъ��вленным ему обвинением�

В отличие от гл� 4� УПК при заключении досудебного соглашени�� о сотрудничестве 
в пор��дке гл� 4��� УПК в случае возникновени�� угрозы безопасности подозреваемого или 
обвин��емого материалы уголовного дела, идентифицирующие его личность, изымают-
с�� из возбужденного уголовного дела и приобщаютс�� к уголовному делу в отношении 
подозреваемого или обвин��емого, выделенному в отдельное производство (ст� ���4 УПК 
РФ)� По мнению законодател��, это должно стимулировать обвин��емых идти на сотрудни-
чество с органами предварительного следстви���

При рассмотрении уголовного дела в пор��дке гл� 4� и 4��� УПК РФ суд вправе при-
менить также положени�� ст� ст� 64, 7�� и 8��� УК РФ�

В заключение отметим, что введение гл� 4��� УПК - положительный шаг в борьбе с 
преступностью, а также возможность обвин��емому см��гчить свою участь�

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ЭКСТРЕМИЗМОМ, В РОССИИ

Силаева Н.А.
старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса

Нижнекамского филиала
Института экономики, управления и права (г. Казань)

Реформирование социальной жизни российского общества не всегда шло спокойно 
и равномерно� «Парад суверенитетов», вспыхнувший в начале 9�-х годов прошлого века, 
привел к тому, что этот неконтролируемый процесс поставил под угрозу конституционные 
основы и территориальную целостность Российской Федерации� Принимаемые органа-
ми государственной власти меры правового характера8�8 носили больше декларативный 
характер и мало обеспечивались со стороны государства� Их эффективность была не зна-
чительной� Сегодн�� российское законодательство предусматривает более дифференци-
рованную уголовную ответственность за преступлени��, св��занные с экстремизмом, чем 
это было предусмотрено УК РСФСР �96� года� Нар��ду с УК РФ, меры, направленные на 
противодействие совершени�� преступлений, св��занных с экстремизмом, содержатс�� и в 
других правовых актах, в первую очередь, в Федеральном законе «О противодействии 
экстремистской де��тельности»8�9�

В действующем Федеральном законе «О противодействии экстремистской де��тель-
ности» пр��мо указаны специальные меры, направленные на предупреждение различных 
форм экстремизма�

8�8 О защите конституционных органов государственной власти в Российской Федерации: Закон 
Российской Федерации от 9 окт��бр�� �99� года № ��6�8-� (в редакции Федерального закона от ��� июн�� �996 
года № 64-ФЗ) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации� �99�� № 44� Ст� �47��
8�9 О противодействии экстремистской де��тельности: Федеральный закон от ��� июл�� ���� года №��4-Ф�� 
(в редакции Федерального закона от �9 апрел�� ���8 года № ��4-ФЗ) // Собрание законодательства РФ� 
����� № ���� Ст� �������
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Немаловажным в сфере предупреждени�� преступлений, св��занных с экстремиз-
мом, ��вл��етс��, утвержденна�� Указом Президента РФ от �� ма�� ���9 г� № ����7 «Стратеги�� 
национальной безопасности Российской Федерации до ���� года»8���, в которой в част-
ности указаны основные направлени�� по обеспечению государственной и общественной 
безопасности�

Так, в соответствии с рассматриваемым Указом Президента РФ, стратегическими 
цел��ми обеспечени�� национальной безопасности в сфере государственной и обществен-
ной безопасности ��вл��ютс�� защита основ конституционного стро�� Российской Федера-
ции, основных прав и свобод человека и гражданина, охрана суверенитета Российской 
Федерации, ее независимости и территориальной целостности, а также сохранение граж-
данского мира, политической и социальной стабильности в обществе (ст�����)8����

Кроме этого, Федеральным законом от �4 июл�� ���7 г� № ���-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в св��зи с совершенс-
твованием государственного управлени�� в области противодействи�� экстремизму»8��� р��д 
статей действующего Уголовного кодекса РФ дополнены новыми положени��ми, ужесто-
чающими уголовную ответственность за экстремистскую де��тельность по политическим 
мотивам, св��занную с политической ненавистью или враждой� Эта мотиваци�� наиболее 
часто про��вл��етс�� в экстремистской де��тельности, в том числе и насильственном измене-
нии конституционного стро��� В одном случае политическа�� ненависть или вражда ��вл��ет-
с�� обсто��тельством, от��гчающим ответственность (п�«е» ч�� ст�6�� УК РФ)� В другом – мо-
тив политической ненависти и вражды стал шире использоватьс�� как квалифицирующий 
признак некоторых составов преступлений против личности (п� «л» ч�� ст� ����, п� «е» ч�� 
ст� ���, п� «е» ч�� ст� ���, ч�� ст� ����, ч�� ст� ��6, п� «з» ч�� ст� ��7, части � ст� ��9, ч�4 ст� 
���� УК РФ) и преступлений против общественной безопасности и общественного по-
р��дка (п� «е» ч�� ст� �44 УК РФ)� К тому же, несколькими мес��цами ранее этот мотив был 
введен в качестве квалифицированного признака за совершение вандализма (ч�� ст���4 
УК РФ)8����� И самое главное, политическа�� ненависть и вражда стали рассматриватьс�� в 
качестве одного из основных признаков преступлений экстремистской направленности 
(ч�� Примечани�� к ст��8��� УК РФ)� Однако в этих позитивных изменени��х законодатель 
не уточнил, что же он относит к политической ненависти и вражде как мотивам преступ-
лени�� или преступной де��тельности� В св��зи с этим нововведением, очевидно, возникнут 
трудности у правоприменителей с применением этих правовых норм�

Поэтому нам представл��етс�� целесообразным рассмотреть содержание словосо-
четани�� «политическа��, идеологическа��, расова��, национальна�� или религиозна�� не-
нависть или вражда», которое поможет правоприменител��м в их профессиональной 
де��тельности� 

8��� О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до ���� года: Указ Президента РФ от 
�� ма�� ���9 года № ����7 // Собрание законодательства РФ� ���9� № ��� Ст� �444�
8��� Там же�
8��� О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в св��зи с совер-
шенствованием государственного управлени�� в области противодействи�� экстремизму: Федеральный 
закон от �4 июл�� ���7 г� № ���-ФЗ // Собрание законодательства РФ� ���7� № ���� Ст� 4��8�
8���� О внесении изменений в статьи ��4 и �44 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью ����� 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени��х: Федеральный закон от �� ма�� 
���7 года № 7� // Собрание законодательства Российской Федерации� ���7� № ��� Ст� �4��6�
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В толковом словаре русского ��зыка «вражда» определ��етс�� как отношени�� и дей-
стви��, проникнутые непри��знью, ненавистью8��4, а «ненависть», в свою очередь, опреде-
л��етс�� как чувство сильной вражды, злобы8�����

Таким образом, по нашему мнению, политическа��, идеологическа��, расова��, наци-
ональна�� или религиозна�� ненависть или вражда предполагают действи��, проникнутые 
враждой, злобой и непри��знью к де��тельности органов государственной власти и госу-
дарственного управлени��, а также к де��тельности партий и других общественных орга-
низаций, к системе взгл��дов, идей, к конкретной расе, национальности либо религиозной 
конфессии, а также непри��знь к образу жизни, культуре, религиозным обр��дам людей 
определенной расы, национальности и религии�

Вместе с тем, как нам представл��етс��, прин��тых правовых мер ��вно недо-
статочно – необходимо дальнейшее совершенствование действующего уголовного 
законодательства�

По нашему мнению, необходимо совершенствование и других норм УК РФ, направ-
ленных на сохранение существующей политической системы� Наше внимание привлекла 
стать�� �8� УК РФ, именуема�� «Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
де��тельности»� Так, в частности, часть � рассматриваемой статьи предусматривает на-
казуемость публичных призывов к осуществлению экстремистской де��тельности, со-
вершенных с использованием средств массовой информации� При этом под «средством 
массовой информации», согласно Закону Российской Федерации «О средствах массовой 
информации», понимаетс�� периодическое печатное издание, радио-, теле-, видеопрог-
рамма, кинохроникальна�� программа, ина�� форма периодического распространени�� мас-
совой информации8��6�

Вместе с тем, современные технологии распространени�� экстремистских идей, 
взгл��дов и материалов предусматривают использование глобальной информационной 
сети «Интернет» как средства (инструмента) совершени�� преступлений, о чем беспри-
страстно свидетельствуют проведенные исследовани�� отечественных специалистов8��7� 
Однако привлечение к уголовной ответственности лиц и организаций за размещение 
экстремистских материалов на сайтах компьютерной сети Интернет не урегулировано 
российским законодателем, так как Интернет в законодательном пор��дке не отнесен к 
средствам массовой информации, как нами было указано выше в определении «средства 
массовой информации»� 

Однако в насто��щее врем�� очень часто распространение публичных призывов к 
осуществлению экстремистской де��тельности происходит именно с помощью глобаль-
ной компьютерной сети Интернет� Об этом же свидетельствует и правоприменительна�� 
практика, отраженна�� в средствах массовой коммуникации�

Приведем пример� К двум годам лишени�� свободы условно с испытательным сро-
ком в один год приговорен судьей Ленинского районного суда города Кемерово в ���6 г� 

8��4 Ожегов С�И� Толковый словарь русского ��зыка: 8���� слов и фразеологических выражений / 
С�И� Ожегов, Н�Ю� Шведова ; Российска�� академи�� наук, Институт русского ��зыка им� В�В� Виноградова� 
4-е изд�, дополненное� М� : Азбуковник, �997� С� ����
8���� Там же� С� 4�8�
8��6 О средствах массовой информации: Закон Российской Федерации от �7 декабр�� �99� года № ���4-I 
(в редакции Федерального закона от �8��7����� г� № �����-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации� �99��� № ���� Ст� �87��
8��7 Дремлюга Р�И� Интернет-преступность: дисс� … канд� юрид� наук� – Владивосток, ���7�
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студент К� Строкольский� Молодой человек публиковал в Интернете разного рода на-
ционал-большевистские воззвани��, чем привлек внимание местного управлени�� ФСБ� 
В итоге он признан виновным по ст�ст� �8� и �8� УК России: «Публичные призывы к 
осуществлению экстремистской де��тельности, совершенные с использованием средств 
массовой информации» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение че-
ловеческого достоинства»�

Суд�� по материалам уголовного дела, обнаруженные у К� Строкольского материа-
лы содержали публичные призывы, направленные на возбуждение гражданской розни 
и вражды, свержение существующего конституционного стро�� и осуществление экстре-
мистской де��тельности8��8� Однако, таких дел насчитываютс�� не единицы� Поэтому, на 
наш взгл��д, целесообразно «легализовать» де��тельность правоприменителей и включить 
в действующее уголовное законодательство соответствующие изменени��, дополнив ч�� 
ст��8� УК РФ ещё одним квалифицирующим признаком: «с использованием электрон-
ных, информационно-телекоммуникационных сетей (включа�� сеть «Интернет»)»�

Кроме этого, немаловажным в противодействии экстремизму выступает прин��тие 
региональных законодательных актов, в частности, стоит указать на прин��тие р��да зако-
нодательных актов Республики Татарстан, направленных на противодействие рассматри-
ваемого нами ��влени��8��9�

Так, заслуживает внимани�� Постановление Кабинетов Министров Республики 
Татарстан от �����8����� г� № 749 «О мерах по профилактике и противодействию рели-
гиозному экстремизму в Республике Татарстан»84�, которое утвердило план реализации 
Закона Республики Татарстан от �4 июл�� �999 года № ��79 «О свободе совести и о ре-
лигиозных объединени��х» и Постановлени�� Государственного Совета Республики Та-
тарстан от �� августа ���� года № �������-IV ГС «О состо��нии и мерах по профилактике и 
противодействию религиозному экстремизму в Республике Татарстан»�

В тоже врем��, на наш взгл��д, необходимо внести в указанный законодательный акт 
р��д изменений и уточнений�

Так, в п� �� Указанного Плана стоит добавить рекомендацию о проведении линг-
вистической экспертизы в отношении уставов и иных документов религиозных органи-
заций, регистрируемых в Республике Татарстан� Таким образом, п� �� Плана изложить в 
следующей редакции: «Рекомендовать проведение лингвистической и религиозной экс-

8��8 Кемеровский студент получил срок за статью в Интернете // URL: http://www�vsluh�ru/news/politics/8�����
html?print=� (дата обращени��: �8��������)�
8��9 О мерах по профилактике и противодействию религиозному экстремизму в Республике Татарстан: 
Постановление КМ РТ от �����8����� № 749 // Сборник постановлений и распор��жений Кабинета Министров 
Республики Татарстан и нормативных актов республиканских органов исполнительной власти� ����� 
№ 68� Ст� �����; Об утверждении Республиканской целевой программы по профилактике терроризма и 
экстремизма в Республике Татарстан на ����-���4 годы: Постановление КМ РТ от ���������� № ��4�� // 
Сборник постановлений и распор��жений Кабинета Министров Республики Татарстан и нормативных 
актов республиканских органов исполнительной власти� ����� № ��� Ст� ��8�; О состо��нии и мерах по 
профилактике и противодействию религиозному экстремизму в Республике Татарстан: Постановление 
ГС РТ от �����8����� № �������-IV ГС // Республика Татарстан� ����� 4 августа; и др�
84� О мерах по профилактике и противодействию религиозному экстремизму в Республике Татарстан: 
Постановление КМ РТ от �����8����� № 749 // Сборник постановлений и распор��жений Кабинета 
Министров Республики Татарстан и нормативных актов республиканских органов исполнительной 
власти� ����� № 68� Ст� ������



��6�

пертизы в отношении уставов и иных документов религиозных организаций, регистри-
руемых в Республике Татарстан», далее по тексту Плана�

Ещё одним пунктом, требующим дополнений, по нашему мнению, ��вл��етс�� пункт 
�8 Указанного Плана� Здесь, несомненно, необходимым, как мы считаем, ��вл��етс�� изу-
чение и распространение опыта работы не только органов местного самоуправлени��, но 
и международного, федерального и регионального опыта по вопросам не только укреп-
лени�� межнациональных и межконфессиональных отношений, формировани�� толерант-
ности, уважительного отношени�� к национально-культурным особенност��м Республики 
Татарстан, но также и противодействи�� экстремизму� Принима�� во внимание указанные 
дополнени��, пункт �8 Плана следует изложить в следующей редакции «Предложить ор-
ганизовать изучение и распространение международного, федерального и регионального 
опыта, а также опыта работы органов местного самоуправлени�� и соответствующих уч-
реждений в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан по воп-
росам укреплени�� межнациональных и межконфессиональных отношений, формирова-
ни�� толерантности, уважительного отношени�� к национально-культурным особенност��м 
Республики Татарстан и противодействи�� экстремизму»� Соответственно добавить ис-
полнител��ми меропри��тий Министерство внутренних дел РФ по Республике Татарстан�

Ещё одним нормативным актом выступает Постановление Кабинета Министров РТ 
от ���������� № ��4�� «Об утверждении Республиканской целевой программы по профи-
лактике терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на ���� - ���4 годы»84�� Це-
лью Программы ��вл��етс�� повышение уровн�� защищенности жизни и спокойстви�� граж-
дан, проживающих на территории Республики Татарстан, их законных прав и интересов 
на основе противодействи�� экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждени�� 
их про��влений в регионе84��

Интересным дл�� рассмотрени�� выступает Постановление Государственного Совета 
Республики Татарстан от �� августа ���� г� № �������-IV ГС «О состо��нии и мерах по профи-
лактике и противодействию религиозному экстремизму в Республике Татарстан»84���

В тоже врем��, на наш взгл��д, стоит внести изменени�� в пункт 9 Указанного Пос-
тановлени��� Дело в том, что организовывать цикл теле- и радиопередач необходимо не 
только с участием авторитетных религиозных де��телей и ученых о де��тельности конфес-
сий в Республике Татарстан, но и с участием ученых, занимающихс�� изучением экстре-
мизма как социального ��влени��� Кроме этого, необходима публикаци�� статей по данной 
проблематике не только в печати, но и в сети «Интернет»�

Таким образом, целесообразно п� 9 Постановлени�� изложить в следующей редак-
ции: «Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникаци��м «Татмедиа» 
совместно с заинтересованными организаци��ми подготовить план действий по пропа-
ганде традиционных религиозных ценностей, веротерпимости, противодействию рели-
гиозному и национальному экстремизму, в том числе организовать цикл теле- и радиопе-
редач с участием авторитетных религиозных де��телей и ученых, занимающихс�� изуче-

84� Об утверждении Республиканской целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма в 
Республике Татарстан на ����-���4 годы: Постановление КМ РТ от ���������� № ��4�� // Сборник поста-
новлений и распор��жений Кабинета Министров Республики Татарстан и нормативных актов республи-
канских органов исполнительной власти� ����� № ��� Ст� ���8��
84� Там же�
84�� О состо��нии и мерах по профилактике и противодействию религиозному экстремизму в Республике 
Татарстан: Постановление ГС РТ от �����8����� № �������-IV ГС // Республика Татарстан� ����� 4 августа�
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нием экстремизма, о де��тельности конфессий в Республике Татарстан и противодействи�� 
экстремизму, а также публикации в печати и в сети «Интернет» их статей по данной 
проблематике», далее по тексту Постановлени���

Изложенное нами позвол��ет сделать некоторые выводы� Меры правового пре-
дупреждени�� преступлений, св��занных с экстремизмом, наход��тс�� не только в Уголовном 
кодексе Российской Федерации, но и р��де других правовых актов, предусматривающих 
противодействие экстремистской и террористической де��тельности� Безусловно, в цел��х 
повышени�� эффективности правовых мер противодействи�� совершению преступлений, 
св��занных с экстремизмом, необходимо совершенствование норм не только уголовного 
права, но и р��да других отраслей�

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ИНТЕРЕСЫ ПРАВОСУДИЯ 
ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ФРГ

Скорик Е.Н.
к.ю.н., доцент,

заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса
Донского юридического института (г. Ростов-на-Дону)

В современном мире все цивилизованные страны охран��ют правосудие уголовно-
правовыми средствами, хот�� и не все государства выдел��ют его в качестве самосто��тель-
ного объекта уголовно-правовой охраны� К числу последних относитс�� ФРГ�

Нормы, регулирующие ответственность за пос��гательства на правосудие, разбро-
саны по всему УК ФРГ� В самосто��тельные разделы вынесены только ложные показани�� 
(раздел дев��тый) и пособничество лицу, совершившему преступление (раздел двадцать 
первый)� Остальные составы, так или иначе затрагивающие интересы правосуди��, отне-
сены к де��ни��м против государственной власти или общественного пор��дка�

Наиболее подробно немецкий законодатель описывает состав дачи ложных показа-
ний� Выдел��етс�� две разновидности ложных показаний:

– даваемые не под прис��гой (§ ����� УК);
– лжеприс��га (§ ���4 УК)�
К субъектам дачи ложных показаний не под прис��гой отнесены только свидетель и 

эксперт� 
В законе предусмотрено см��гчени�� наказани�� либо освобождение от наказани�� в 

случа��х:
�) если лицо дало ложные показани��, чтобы отвести от родственника или от себ�� 

самого опасность подвергнутьс�� наказанию или мере исправлени�� и безопасности, со-
пр��женной с изол��цией (§ ���7 УК);

�) если лицо своевременно исправл��ет ложное показание (§ ���8 УК)� Применитель-
но к этому условию указано, что исправление ��вл��етс�� запоздалым, если при вынесении 
приговора оно уже не может быть прин��то во внимание, или если в результате де��ни�� 
был нанесен вред другому лицу, или если против лица, давшего ложное показание, уже 
было дано свидетельское показание, или если следствие уже было начато�

Уголовно-наказуемым ��вл��етс�� не только умышленное де��ние, но и дача ложных 
показаний по небрежности (§ �6�� УК)� В самосто��тельную норму вынесено подстрека-
тельство к даче ложного показани�� (§ �6� УК)�
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В разделе двадцать первом «Пособничество лицу, совершившему наказуемое де��ние 
и приобретение имущества, добытого противоправным путем» выделено три состава прес-
туплений, пос��гающих непосредственно на интересы правосуди��� К ним относ��тс��:

– пособничество лицу, совершившему противоправное де��ние (§ ���7 УК);
– воспреп��тствование наказанию (§ ���8 УК);
– воспреп��тствование должностным лицом привлечению к ответственности или 

исполнению наказани�� (§ ���8а УК)�
Применительно к пособничеству законодатель не называет его формы� В уголов-

но-правовой норме указана лишь цель этого преступлени�� – обеспечение выгоды лицу, 
совершившему противоправное де��ние� В законе сделана оговорка о том, что наказание 
не должно быть более т��жким, чем наказание лица, установленное за совершение им 
предшествующего де��ни���

Объективна�� сторона воспреп��тствовани�� наказанию может быть выражена в двух 
формах:

�) намеренном или осознанном, полном или частичном воспреп��тствовании тому, 
чтобы другое лицо было подвергнуто наказанию согласно УК за совершение противо-
правного де��ни�� или применению к нему иной меры;

�) намеренном или осознанном, полном или частичном срыве исполнени�� наказа-
ни�� или применени�� меры исправлени�� и безопасности, назначенной другому лицу�

За уклонение от наказани�� не наказываетс�� тот, кто своим де��нием хочет полностью 
или частично воспреп��тствовать одновременно привлечению его самого к наказанию или 
применению к нему определенной меры или применению к нему назначенного наказани�� 
или определенной меры, а также тот, кто совершает де��ние ради своего родственника�

В самосто��тельный состав выделено воспреп��тствование привлечению к ответст-
венности или исполнению наказани��, совершенное специальным субъектом – должност-
ным лицом, назначенным дл�� участи�� в уголовном процессе или процессе по примене-
нию мер либо призванным участвовать в исполнении наказани�� или иной меры�

Раздел двадцать третий «Подделка документов» также содержит де��ние против 
правосуди�� – подделку данных, значимых дл�� получени�� доказательств� Объективна�� 
сторона данного преступлени�� может быть выражена в сборе, изменении либо исполь-
зовании данных, значимых дл�� получени�� доказательств, таким образом, что при их вос-
при��тии предоставл��лись бы поддельные или фальсифицированные документы� Об��за-
тельным признаком субъективной стороны ��вл��етс�� цель – обман в правоприменитель-
ной де��тельности�

Немецкий законодатель предусматривает уголовную ответственность и за нару-
шени�� исполнени�� отдельных мер исправлени�� и безопасности (нарушение указаний во 
врем�� надзора за поведением осужденных – § �4��а УК; нарушение запрета на профес-
сии – § �4��с УК), а также мер пресечени�� (нарушение имущественного ареста; незакон-
ное сн��тие или повреждение печати – § ���6 УК); хот�� и относит их к пос��гательствам 
против общественного пор��дка� 

Общественный пор��док выступает объектом и такого пос��гательства, как симул��ци�� 
наказуемого де��ни�� (§ �4��d УК), представл��ющее по сути заведомо ложный донос, а так-
же недонесение о запланированных наказуемых де��ни��х (§ ���8 УК)� В последнем случае 
речь идет об ответственности лица, которое не предупреждает своевременно соответству-
ющий орган о замысле или совершении особо опасных преступлений (перечень данных 
де��ний ��вл��етс�� исчерпывающим, в частности, к ним относ��тс�� подготовка агрессивной 
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войны, государственна�� измена, угроза внешней безопасности, умышленное убийство при 
от��гчающих обсто��тельствах и др�)� Уголовна�� ответственность за недонесение о преступ-
лени��х наступает и в случае совершени�� де��ни�� по легкомыслию (ч��� § ���8 УК)� Нена-
ступление уголовной ответственности за данное де��ние закон св��зывает с особенност��ми 
субъекта: не наказываютс�� св��щеннослужитель, родственники, адвокат, защитник или 
врач� Кроме того, от уголовной ответственности освобождаетс�� тот, кто предотвращает со-
вершение или последстви�� де��ни�� не сообщением о нем, а каким-либо другим способом�

В заключение следует сказать о двух составах, отнесенных законодателем к пре-
ступлени��м против государственной власти� Это: освобождение заключенных (§ ��� УК) 
и бунт заключенных (§ ��� УК)�

В первом случае речь идет об освобождении заключенного, склонении его к по-
бегу или содействие этому� Квалифицированный состав предусматривает специального 
субъекта – должностное лицо или специально уполномоченное на выполнение публич-
ной службы по предотвращению побегов заключенных�

Объективна�� сторона бунта заключенных может быть выражена в следующих 
действи��х:

– оказание давлени�� на служащего учреждени��, другое должностное лицо или лицо, 
которому поручен надзор, обслуживание или расследование;

– нападение на указанных лиц с применением силы;
– совершение с применением насили�� побега;
– содействие совершению побега одного из них или другого заключенного с при-

менением насили���
Субъект бунта – заключенные; причем в норме указано, что заключенным ��вл��етс�� 

также и тот, кто содержитс�� в превентивном заключении� 
В качестве квалифицирующих признаков законодатель называет: �) если исполнитель 

или соучастник имеет при себе огнестрельное оружие; �) имеет при себе другое оружие дл�� 
его применени�� при совершении де��ни��; ��) путем насильственных действий подвергает 
другого опасности причинени�� смерти или опасности нанесени�� т��жкого вреда здоровью�

ОБРАЗЫ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» И «НАКАЗАНИЕ» В ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Скоробогатов А.В.
д.и.н., доцент, профессор,

заведующий кафедрой теории и истории государства и права
Института экономики, управления и права (г. Казань),

Скоробогатова А.И.
к.п.н., доцент, доцент,

заведующий кафедрой педагогической психологии и педагогики
Института экономики, управления и права (г. Казань)

В услови��х социальных и политических трансформаций, идущих в России, вос-
при��тие студенческой молодежью пон��тий «преступление» и «наказание» претерпевает 
значительные изменени��� Если в предшествующую эпоху можно было говорить о сохра-
нении традиционных правовых ценностей, то в современной России под вли��нием за-
падной правовой культуры наблюдаетс�� рост индивидуализма, граничащего с эгоизмом�
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Поэтому важно проанализировать современные, вли��ющие на формирование право-
вой культуры, подходы к пониманию таких базовых пон��тий, как «преступление» и «на-
казание»� Особенно это актуально применительно к студенческой молодежи, от взгл��дов 
и де��тельности которых зависит характер государственно-правового развити�� России�

Дл�� изучени�� отражени�� в правовой культуре студентов проблем воспри��ти�� пон��-
тий «преступление» и «наказание» авторами было проведено исследование отношени�� 
студентов к праву, механизмам и методам наказани��, воспри��ти�� преступного де��ни��� 

В проводимом исследовании в качестве генеральной совокупности выступили сту-
денты дневной формы обучени�� Института экономики управлени�� и права (г� Казань)� 
Дл�� формировани�� репрезентативной выборочной совокупности было опрошено ��� че-
ловек� Распределение по полу: 6� человека (��� %) – мужской, 6� (��� %) – женский� Рас-
пределение по специальност��м: ��8 человек (48,�� %) – юриспруденци��, 6� (���,7 %) – пси-
хологи��� Кроме того, со студентами-психологами было проведено глубинное интервью 
с целью вы��влени�� их ментального воспри��ти�� пон��тий «преступление» и «наказание»� 
Выбор в качестве объекта глубинного интервью только студентов-психологов был обус-
ловлен тем, что студенты-юристы априори рассматривают эти пон��ти�� в рамках норма-
тивно установленной терминологии�

В соответствии с логической структурой анкеты рассмотрим одномерные распре-
делени�� ответов на вопросы� 

На вопрос «Если бы Вы стали свидетелем преступлени��, но об этом никто не узнал, 
то сообщили бы Вы в милицию об увиденном?» распределение ответов было св��зано с 
профессиональной ориентацией студентов� Студенты юридического факультета, воспри-
нимающие себ�� как часть юридического сообщества, писали, что считают своим долгом 
сообщить о преступлении: 4� % респондентов ответили на данный вопрос «скорее да, 
чем нет»� В то же врем�� категорично «да, однозначно» не ответил ни один человек� Это 
говорит о том, что даже представители юридического сообщества не вид��т категоричной 
необходимости сообщить в полицию о преступлении, счита�� ее сотрудников недостаточ-
но ответственными� ��7 % студентов-психологов «сообщили бы в милицию, только если 
бы им лично ничего не угрожало», что также говорит об их недоверии к органам охраны 
правопор��дка и одновременно свидетельствует о том, что они не воспринимают себ�� до-
статочно защищенными с их стороны� 

О низкой степени довери�� к представител��м правоохранительных органов говорит 
также то, что значительна�� часть студентов предпочла бы вообще не сообщать им о фак-
тах правонарушени��: ��� % студентов-юристов и �� % студентов-психологов�

В то же врем�� морально готовы сообщить о готов��щемс�� преступлении большинст-
во студентов и юридического, и психологического факультета� На вопрос «Если бы Вам 
стало известно о готов��щемс�� преступлении, то Вы бы сообщили об этом работникам 
правоохранительных органов?» ответили «да, конечно» �6 % психологов и 46 % юристов, 
«скорее да, чем нет» �6 % и ��� % соответственно, «в зависимости от ситуации и характе-
ра преступлени��» ��7 % и ���� % соответственно� Таким образом, несмотр�� на за��вленное 
намерение сотрудничать с представител��ми правоохранительных органов, большинство 
студентов предпочли бы остатьс�� в стороне, опаса��сь мести со стороны преступников и 
счита��, что органы охраны правопор��дка не способны их защитить�

Так как большую роль в развитии правовой культуры, как показал опрос, играют 
средства массовой информации, прежде всего, телевидение, важно проследить, какие 
именно фильмы и передачи предпочитают смотреть студенты� На вопрос «Нравитс�� ли 
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Вам смотреть так называемые «бандитские» фильмы и телесериалы?» большинство сту-
дентов юридического факультета ответили «только некоторые» (���� %)� Однако в устной 
беседе они отметили, что этот интерес в значительной степени св��зан с их будущей про-
фессией и преимущественно они смотр��т фильмы, где сформирован позитивный образ 
представител�� органов внутренних дел� Среди студентов-психологов 6�% также люб��т 
смотреть подобные фильмы�

Одновременно большой попул��рностью пользуютс�� широко распространенные на 
российском телевидении телепередачи на криминальные темы� На вопрос «Как часто 
Вы смотрите телепередачи на криминальные темы («Человек и закон», «Чрезвычайное 
происшествие», «Независимое расследование» и т�д�) большинство студентов-юристов 
ответили положительно: «смотрю по мере возможности» – 46 %, «специально не ищу, 
но если попадаетс��, смотрю с интересом» – 4� %� Похожа�� картина складываетс�� среди 
студентов-психологов – ���� % и ��� % соответственно�

Пон��тие «преступление» воспринимаетс�� студентами-психологами неоднознач-
но� Часть ответов – примерно ��� % св��зана с воспри��тием преступлени�� как виновного 
де��ни��, несоблюдени�� законов, прин��тых государством, как «уголовное де��ние, которое 
преследуетс�� по закону»� Данные ответы, рассматривающие преступление с норматив-
ных позиций, в большей мере характерны дл�� студентов, чь�� социализаци�� проходила 
в основном в городе� Дл�� другой категории студентов, воспитывавшихс�� в услови��х 
патриархальных семей (деревн��, среднеазиатские республики, где значительна�� часть 
населени�� живет, следу�� патриархальным усто��м) «преступление» – это, прежде всего, 
«несоблюдение норм общественной нравственности, невыполнение норм, прин��тых в 
коллективе»�

Причинами роста преступности в современной России больша�� часть студентов на-
зывает жестокое воспитание детей (8�� % психологов считают, что это ведет к озлоблению 
личности)� Также причины преступлений вид��т в демократическом строе, где «властвует 
вседозволенность, где люди станов��тс�� эгоистами и готовы совершить абсолютно любое 
преступление ради личной выгоды»� Следующей причиной называют несовершенство 
методов наказани��� «Преступность совершенствуетс�� и изощр��етс��, а методы наказани�� 
остаютс�� прежними»� 

По-разному воспринимаетс�� студентами и пон��тие «вины»� Около 4� % студентов-
психологов считают вину об��зательным элементом преступлени��� При этом 8� % чувст-
во вины называют в качестве цели наказани��: «человек должен пережить чувство вины: 
«если человек раска��лс��, то наказание может быть м��гче», «человек должен признать 
свою ошибку, иначе наказание будет бессмысленным»�

Пон��тие «наказание» 9�� % студентов неюридических специальностей св��зывают, 
в первую очередь, с увещеванием, объ��снением норм права, морали и нравственнос-
ти, а уже потом – как пресечение неправомерных действий, способ «торможени�� нега-
тивных поступков»� Однако если речь идет о наказании детей и подростков, то ответы 
респондентов дел��тс��� Больша�� часть незамужних и неженатых молодых людей крайне 
негативно относ��тс�� к наказани��м с применением физического насили�� (шлепки, пор-
ка)� Респонденты, имеющие одного или двух детей в возрасте от �� лет, в 8� % случаев 
утверждают, что «одними разговорами не обойтись, приходитс�� и лишать компьютера, а 
то и шлепнуть»

В качестве решени�� проблемы роста преступности студенты-психологи называют: 
педагогическое просвещение родителей по вопросам правильного воспитани�� детей, ин-
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дивидуальный подход при назначении наказани��, неотвратимость и своевременность на-
казани�� (своевременность указываетс�� как необходимое условие в 8�� % случаев), «если 
хоть одно преступление окажетс�� ненаказанным, то человек станет совершать их систе-
матически, зна��, что возможно избежать возмезди��»� Примечательно, что студенты-пси-
хологи не указывают на роль государства в определении и назначении наказани��� 

Достаточно резкими ��вл��ютс�� высказывани�� психологов относительно преступле-
ний, касающихс�� неприкосновенности личности: «если же человек совершает физическое 
насилие, то об��зательно должно быть осуждение на долгий срок, в каком состо��нии и ка-
ким бы способом не было совершено преступление», «нельз�� оправдать человека, который 
причинил вред другому, а если человек совершает какое-то де��ние, которое не наносит 
физического вреда, то можно обойтись и административным штрафом или исправительны-
ми работами»� Данные ответы свидетельствуют о принадлежности студентов-психологов к 
традиционной правовой культуре, где преступление ассоциируетс�� с грехом, преступление 
против собственности затрагивает только тело человека, а преступление против личности 
касаетс�� души человека, поэтому прощени�� быть не может: «конечно, у человека должен 
быть шанс оправдатьс��, но надо задуматьс��, можно ли давать шанс тому, кто был безжалос-
тен к другому, и можно ли выпускать в общество такого «морального урода»� 

Отдельного внимани�� заслуживают идеи студентов психологов по проблеме непра-
вомерного поведени�� детей и подростков, предупреждени�� правонарушений в детской 
среде� «Дети должны быть зан��ты так, чтобы у них не было ни одной свободной мину-
ты», «в принципе, если ребенка с детства правильно, гуманно, терпеливо, подкрепл���� 
хорошие поступки) воспитывать, то отрицательных поступков может и вовсе не быть», 
«наказание детей может примен��тьс�� только, если не причин��етс�� ни моральный, ни фи-
зический вред», «ребенок должен четко понимать, за что его наказывают», «наказание 
должно быть корректирующим»�

Таким образом, несмотр�� на правовое образование студенческой молодежи и ос-
воение официально установленного пон��тийного аппарата уголовного права на уровне 
подсознани�� сохран��етс�� воспри��тие категорий «преступление» и «наказание» в тради-
ционном дл�� российской правовой культуры религиозно-этическом смысле� В опреде-
ленной степени, это можно объ��снить недоверием к правоохранительным органам, кото-
рые не могут обеспечить поддержание правопор��дка, соответствующего общественной 
нравственности�

ЛАТЕНТНОСТЬ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Семерикова А.А.
к.ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин

Российского государственного университета туризма и сервиса

Предупреждение преступлений ��вл��етс�� одним из основных направлений уголов-
ной политики любого современного государства� Это нашло отражение в нескольких 
нормах действующего в Российской Федерации Уголовного кодекса: так в ч�� ст�� УК РФ 
пр��мо указано, что одной из задач уголовного кодекса ��вл��етс�� предупреждение прес-
туплений; ч�� ст�4�� УК РФ называет предупреждение совершени�� новых преступлений 
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одной из целей наказани��; на аналогичную цель указывает также норма ст�98 УК РФ 
«Цели применени�� принудительных мер медицинского характера»�

Одной из важнейших проблем современной криминологии, по моему мнению, ��в-
л��етс�� предупреждение преступлений сексуального характера, как одного из наиболее 
безнравственных и аморальных про��влений преступной агрессии� Потерпевшим от по-
добных де��ний наноситс�� непоправимый психологический вред, который может повлечь 
не только временные психические расстройства, но и глубокие изменени�� психики, при-
вести к деформации личности и ее полнейшему исключению из процесса функциониро-
вани�� социума�

Создать эффективную систему предупреждени�� сексуальных преступлений на сов-
ременном этапе невозможно без достаточных эмпирических исследований, вы��снени�� 
истинных масштабов совершенных преступлений против половой свободы и половой 
неприкосновенности, а также всестороннего анализа зарубежной статистики и практики 
предупреждени�� рассматриваемых де��ний�

Дл�� объективного и полного криминологического анализа и оценки в первую 
очередь необходимо всесторонне изучить статистические показатели сексуальных 
преступлений� 

Обратив внимание на статистику насильственных сексуальных преступлений, как 
наиболее опасных, которые в УК РФ представлены двум�� составами, ст����� и ст����� УК 
РФ, мы можем констатировать, что по ст����� УК РФ наблюдаетс�� устойчивое снижение 
показателей, а по ���� УК РФ - относительна�� стабильность� По сравнению с ���� г� на 
���� г� уровень изнасилований снизилс�� практически в два раза и составил 4 486 прес-
туплений (прирост отрицательный – 44,7�� %)� Что касаетс�� насильственных действий 
сексуального характера, в целом наблюдалось стабильное снижение с ����� г� данного 
вида преступлений вплоть до ���9 г� в среднем на 6,��4 % ежегодно� В ���� году уровень 
данных преступлений резко возрос на �7,4��% и составил ���47�

Таблица № �
 Динамика зарегистрированных преступлений сексуального характера  

в 2002-2011 гг. в РФ844

Код

Изнаси-
лование 

(ст. 131 УК 
РФ)

Прирост к 
2002 году 

в %

Еже-
годный 
прирост 

в %

Насильственные 
действия сексу-

ального характера 
(ст. 132 УК РФ)

Прирост к 
2002 году 

в %

Ежегод-
ный при-
рост в %

002 8��7 ____ ____ ��7�4 ____ ____
003 8�8�� - �,��9 - �,��9 ����6 - ��,��� - ��,���
00� 879�� + 8,���� + 8,78 ��69� - �,��� + ��
���� 9��� + ���,6� + 4,8�� ��98� + 4,86 + ��,��
��6 887� + 9,�9 - ��,8� ��7���� + �,89 - ��,78
��7 7���8 - ���,�9 - ��,67 ���4�� - 9,8 - ��,6
��8 6��8 - ���,��� - ��,8 484� - ���,�� - ��,89
��9 ����98 - ����,�� - ���,��� 47�6 - �7,��� - �,��9 
010 49�7 - ��9,���� - 9,� 4�97 - �4,67 - 9,�7
011 48�� - 4�,8�� - �,�7 ���47 - ��,��� + �7,4��
012 4486 - 44,7�� - 6,��6 ___ ___ ___

844 www�mvd�ru� Статистика преступности по данным МВД РФ�



��68

К сожалению, современна�� статистика, отраженна�� в Таблице № �, крайне неточна 
и недостоверна в силу огромного количества незарегистрированных преступлений, т�е� 
латентных, скрытых от внешнего наблюдател��� По моему мнению, латентность ��вл��етс�� 
одним их основных показателей эффективности работы правоохранительной системы и 
ключевым преп��тстви��м противодействию сексуальному насилию� В насто��щее врем�� 
отечественные криминологи не имеют единого мнени�� об уровне латентности, в разных 
криминологических исследовани��х привод��тс�� различные показатели латентности на-
сильственных преступлений сексуального характера, которые колеблютс�� от �:�� до �:���; 
при этом основани��, на которых сделаны соответствующие выводы, практически никог-
да не указываютс���

При анализе данного негативного ��влени�� можно выделить два основных вида 
латентности� Реальна�� латентность, к которой относ��тс�� преступлени��, не ставшие из-
вестными правоохранительным органам, по независ��щим от них причинам, наиболее 
распространенными из которых ��вл��ютс�� нежелание потерпевшего сообщать о факте 
преступлени��, бо��знь огласки, стыд, страх перед нападавшим, глубока�� психологическа�� 
травма, а также недоверие правоохранительным органам� Условна�� латентность, т�е� неза-
регистрированна�� правоохранительными органами в силу недостаточной квалификации, 
трудной раскрываемости, недобросовестности и безответственности� При сексуальном 
насилии преобладает реальна�� латентность, котора�� составл��ет примерно 8� % от общей 
латентности сексуальных преступлений, что также усугубл��ет проблему вы��влени�� ис-
тинных размеров латентности�

Если 7� % условной латентности можно вы��вить в результате анализа документа-
ции правоохранительных органов, содержащих информацию об обращении граждан, о 
закрытых уголовных делах в силу отсутстви�� состава преступлени�� или неподведомс-
твенности, то вы��вление реального уровн�� латентности, особенно при сексуальном на-
силии, существенно затруднено� Это св��зано в первую очередь с тем, что лица, подверга-
ющиес�� сексуальному насилию, стараютс�� навсегда вычеркнуть происшествие из своей 
жизни� Потерпевшие не только не за��вл��ют в правоохранительные органы, но и старают-
с�� вс��чески скрыть эпизод преступного пос��гательства, не обращаютс�� в медицинские 
учреждени�� по поводу причиненных телесных и психологических травм, не обсуждают 
этот инцидент ни с психологами, ни с близкими людьми� 

В большей степени это относитс�� к современным российским реали��м, где около 
��� % населени�� живут за чертой бедности, а около 8� % не имеют возможности обратить-
с�� к психологу по причине его отсутстви�� в регионе� Тогда как долгие и обсто��тельные 
беседы с профильным специалистом, нацеленные на переоценку случившегос�� и сн��-
тие психического напр��жени��, ��вл��ютс�� основным методом дл�� социальной адаптации и 
возможности преодолени�� психологического кризиса� Общественные организации, ока-
зывающие помощь жертвам сексуального насили��, абсолютно не справл��ютс�� со своими 
задачами и функци��ми в силу низкой квалификации специалистов и своей малочислен-
ности� Поэтому и такие методы как выборочное анкетирование и опрос граждан, опрос 
сотрудников организаций психологической помощи, а также статистика медицинских 
учреждений практически не эффективны в вы��влении уровн�� латентности насильствен-
ных преступлений сексуального характера�

В данной ситуации предпочтительно вы��вление истинных показателей латентнос-
ти методом сравнительного анализа показателей преступности в РФ с показател��ми пре-
ступности иных стран, имеющих значительный положительный опыт борьбы с насильс-
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твенными преступлени��ми сексуального характера� Дл�� сравнени�� возьмем статистичес-
кие показатели насильственных преступлений сексуального характера в США и ФРГ�

По УК РФ к насильственным сексуальным преступлени��м относ��тс�� общественно-
опасные де��ни��, предусмотренные ст� ���� УК РФ и ст� ���� УК РФ� Ст� ���� УК РФ предус-
матривает уголовную ответственность за изнасилование, где ним понимаетс�� половое 
сношение с применением насили�� или угрозы его применени�� к потерпевшей или к дру-
гим лицам, либо с использованием беспомощного состо��ни�� потерпевшей, где пос��гаю-
щим лицом, ��вл��етс�� только лицо мужского пола, а потерпевшим – лицо женского пола� 
Ст� ���� УК РФ предусматривает возможность привлечени�� к уголовной ответственности 
за насильственные действи�� сексуального характера при тех же услови��х, к которым за-
конодатель относит: мужеложство, лесби��нство и иные действи�� сексуального характе-
ра, под которыми понимаютс�� иные способы удовлетворени�� полового влечени���

Таблица № �
Уровень интенсивности и удельный вес изнасилований и насильственных действий 

сексуального характера 2002-2011 гг. в РФ845

Код
Всего на-
селения 

(млн чел.)
Изнасилование

Насильствен-
ные действия 
сексуального 

характера

Всего
Коэффициент пре-
ступности на 100 

тыс. чел.

002 �4��,�6 8��7 ��7�4 ���8�� 9,���
003 �44,96 8�8�� ����6 13211 9,��
00� �44,�7 879�� ��69� �448�� ��,�4
���� �4��,47 9��� ��98� ������� ��,��9
��6 �4�,7�� 887� ��7���� �46�6 ��,���
��7 �4�,�� 7���8 ���4�� ���8�� 8,��7
��8 1�2 6��8 484� ������ 7,78
��9 �4�,9� ����98 47�6 1012� 7,���
010 �4�,8�� 49�7 4�97 9��4 6,44
011 �4�,86 48�� ���47 9848 6,89

В США по общему правилу под изнасилованием понимаютс�� любые способы удов-
летворени�� полового влечени�� с применением насили�� или угрозы применени�� насили�� 
вне зависимости от пола потерпевшего или пола пос��гающего лица� 

Что касаетс�� УК ФРГ, то к насильственным сексуальным преступлени��м, по моему 
мнению, следует отнести две группы преступных пос��гательств� К первой группе отно-
с��тс�� преступлени�� против сексуального самоопределени�� и преступлени�� с использо-
ванием пос��гающим лицом своего особого должностного или социального положени��: 
§ �77 и § �78 УК ФРГ, предусматривающие уголовную ответственность за принуждение 
к сексуальным действи��м: изнасилование и те же де��ни��, повлекшие смерть потерпев-
шего, § �79 УК ФРГ «Сексуальные действи�� в отношении лиц, неспособных оказать со-
противление», § �74 УК ФРГ «Сексуальные злоупотреблени�� в отношении опекаемых», 
§ �74а, § �74b, § �74с УК ФРГ, предусматривающие уголовную ответственность за сек-
суальные действи�� в отношении лиц, наход��щихс�� в заключении по административному 

84�� www�fedstat�ru/ Статистика численности населени�� в РФ�
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распор��жению, или больных и нуждающихс�� в помощи, наход��щихс�� в соответствую-
щих учреждени��х; с использованием своего служебных полномочий; св��занные с ис-
пользованием консультативных, лечебных или обслуживающих отношений� Ко второй 
группе относ��тс�� сексуальные преступлени�� в отношении детей: § �76, § �76а, § �76b 
УК ФРГ – сексуальные злоупотреблени��, т��жкие сексуальные действи��, включа�� смер-
тельный исход846�

Таблица № ��
Уровень интенсивности и удельный вес изнасилований и покушений на изнасилова-

ние в 2003-2011 гг. в США и ФРГ847

Код

Статистика США Статистика ФРГ

Всего на-
селения 

(млн чел.)

Насильст. 
преступления 
сексуального 

характера

Коэффи-
циент пре-
ступности 
на 100 тыс. 

чел.

Всего насе-
ления (млн 

чел.)

Насильст. 
преступления 
сексуального 

характера

Коэффи-
циент пре-

ступности на 
100 тыс. чел.

002 �89,97 9������� ����,� 8�,44 ����7�6 �1
003 �9�,8 9��88�� ���,�� 8�,��4 ������77 4�,68
00� �9��,6 9���89 ���,4 8�,���� ����76� 4�,9
���� �96,�� 94��47 ���,8 8�,�� ����8�� ��7,9
��6 �99,4 9447� ���,6 8�,44 ������6 ��7,���
��7 ����,6 9��6� ���,6 8�,��� �9976 ��6,4�
��8 ���4,� 9�7��� �9,8 8�,�� �8��84 ��4,77
��9 ���7,� 89�4� �9,� 8� �764� ����,7�
010 ���8,7 84767 �7,�� 8�,8� �78��� 3�
011 �����,� 79�88 ���,�� 8�,7�� �86�6 ����

Несмотр�� на огромное количество реабилитационных центров как общественных, 
так и государственных фондов психологической и материальной помощи жертвам сексу-
альных преступлений, систем опроса потерпевшего в полиции, разработанных психоло-
гами и психиатрами с об��зательным привлечением профильного специалиста, зарубеж-
ные криминологи в своих исследовани��х указывают на высокий уровень латентности 
насильственных преступлений сексуального характера� При этом средний показатель 
латентности колеблетс�� от �:�� до �:���

Дл�� вы��влени�� уровн�� латентности используем показатель Каб – абсолютный коэф-
фициент, который высчитываетс�� дл�� каждой страны по формуле 

Каб =  , 

где К��-К�� – коэффициенты преступности за ���� по ���� год� Таким образом, сум-
мировав показатели Таблицы № 4, получили, что абсолютный коэффициент в РФ – 8,6; 
в США – ���,����; в ФРГ – ��7,�4� Теперь найдем общий коэффициент преступности, по 
формуле 

846 www�constitutions�ru/ УК ФРГ�
847 www�fbi�gov/ Статистика преступлений и численности населени�� в США; www�bka�de�- в ФРГ�
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Ку = , 

получаем, что Ку = ����,7�� – условный коэффициент преступности за ����-���� годы� 
Таблица № 4. Сравнительные показатели коэффициентов насильственных прес-

туплений сексуального характера в 2002-2011 году РФ, США, ФРГ.

Код
Коэффициент 

преступности на ��� тыс� 
чел� РФ

Коэффициент 
преступности на ��� тыс� 

чел� США

Коэффициент преступности 
на ��� тыс� чел� ФРГ

002 9���� ����,� �1

003 9,�� ���,�� 4�,68

00� ��,�4 ���,4 4�,9

���� ��,��9 ���,8 ��7,9

��6 ��,��� ���,6 ��7,���

��7 8,��7 ���,6 ��6,4�

��8 7,78 �9,8 ��4,77

��9 7,��� �9,� ����,7�

010 6,44 �7,�� 3�

011 6,89 ���,�� ����

аб 8,6 ���,���� ��7,�4

Бер�� за основу Ку, вы��вим количественную характеристику насильственных прес-
туплений сексуального характера в РФ по формуле 

S = Ку * , 

где S – это среднее количество совершенных насильственных преступлений сексуально-
го характера в РФ за ����-���� годы, N – среднее количество жителей на территории РФ 
за ����-���� годы, т�е� S = ����,7��* (�4�� ���� ��� / ��� ���)�

В результате получаетс��, что в среднем в год на территории РФ было совершено 
48��4� насильственных преступлений сексуального характера, а с учетом признанной ла-
тентности зарубежными специалистами �:4 реальный объем составл��ет �9����6�� Зарегис-
трированных в среднем в год в РФ – ����76� Получаетс��, что примерный уровень латент-
ности насильственных сексуальных преступлений в нашей стране составл��ет �:�6�

Дл�� вы��влени�� уровн�� латентности за определенный год можно применить сле-
дующую формулу 

К�� РФ = � 

По данной формуле средней коэффициент преступности за ���� год равен ���,���� 
Получаетс��, что реальный объем преступлений с учетом вычисленного коэффициента и 
латентности – �7��89, а средний уровень латентности за ���� год – �:�7�
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Мы вы��вили, что уровень латентности примерно одинаков; если средней уровень 
за последние �� лет составил �:�6, то в ���� году он немного вырос и составил �:�7� При 
таких показател��х латентности трудно говорить об эффективности мер, примен��емых 
дл�� предупреждени�� насильственных преступлений сексуального характера� Поэтому 
прежде чем вы��вл��ть меры, способные противодействовать изучаемой группе преступ-
лений, необходимо в первую очередь определить истинные показатели преступности, 
иначе это повлечет за собой еще более низкую статистику сексуального насили�� факти-
чески и дальнейшее углубление криминогенности общества в реальности, что приведет 
к его стагнации, регрессу и распаду социума как единого организма�

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ УГОЛОВНОЙ
ПОЛИТИКИ И САМОСУД В РОССИИ

Смирнов А.М.
к.ю.н., старший научный сотрудник

Научно-исследовательского института ФСИН России (г. Москва)

Со времени делегировани�� себе права на насилие российское государство вз��ло на 
себ�� об��занность осуществл��ть эффективную защиту своих граждан от различных пос��-
гательств, в первую очередь – преступных�

Данна�� защита нашла свое отражение в издании соответствующего систематизи-
рованного источника права – Уголовного кодекса, содержащего в себе юридические нор-
мы, определ��ющие какие де��ни�� ��вл��ютс�� преступными, и какие меры ответственности 
следуют за их совершение� Следовательно, нормы насто��щего кодекса отражают смысл 
и содержание уголовной политики, реализуемой государством, его позицию по отноше-
нию к криминальной активности своих граждан�

Наиболее верным индикатором отношени�� государства к борьбе с преступностью 
��вл��етс�� характер его реагировани�� на т��жкие и особо т��жкие преступлени��, поскольку 
они ��вл��ютс�� самыми опасными про��влени��ми криминальной активности граждан�

В нормальном виде, соответствующем социальным ожидани��м, данное отношение 
выражаетс�� в установлении санкций уголовно-правовых норм, адекватных характеру и 
степени общественной опасности совершенных де��ний, своевременности реагировани�� 
на преступлени��, обеспечении принципов равенства перед законом и судом, неотврати-
мости уголовной ответственности и наказани���

Однако тенденции, характерные дл�� современной российской уголовной политики, 
заключающиес�� в посто��нных попытках государственной власти гуманизировать и ли-
берализировать антикриминальное законодательство заставл��ют усомнитьс�� в воинству-
ющей и непоколебимой позиции российского государства по отношению к избавлению 
общества от преступности, ее наиболее опасных про��влений� В результате современное 
российское общество «награждено» чрезвычайно высоким уровнем преступности в своей 
стране, в том числе по показател��м совершени�� т��жких и особо т��жких преступлений�

Так, например, согласно официальной статистики МВД России за последние п��ть 
лет (���8-���� гг�) количество зарегистрированных и возбужденных уголовных дел чуть 
ли не в �� раз было ниже количества за��влений и обращений граждан о совершаемых в 
их отношении общественно опасных де��ний� Удельный вес т��жких и особо т��жких прес-
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туплений в числе зарегистрированных преступлений в рассматриваемый период време-
ни составл��л �4-�4 %� Причем такие же процентные показатели совокупна�� дол�� данных 
видов общественно опасных де��ний имеет среди нераскрытых уголовно-правовых де-
ликтов �4-��� %� ��-��� % т��жких и особо т��жких преступлений совершаетс�� организо-
ванными преступными группами и преступными сообществами848�

Но этот только лишь официальна�� статистика, котора��, как известно всегда может 
подвергнутьс�� корректировке� Исследователи латентной (скрытой, неза��вленной, утаен-
ной от публичного провозглашени��) преступности в России называют куда более внуши-
тельные цифры� Многолетний мониторинг латентной преступности, проводимый кол-
лективом НИИ Генпрокуратуры РФ под руководством С�М� Иншакова, на основе комп-
лексной исследовательской методики приводит их к выводу, что уровень фактической 
преступности более чем в 7 раз выше уровн�� зарегистрированной849�

Казалось бы, подобные факты криминальной активности населени�� об��зывают го-
сударство принимать жесткие и беспринципные меры реагировани�� на наиболее опас-
ные группы преступных пос��гательств, к которым относ��тс�� т��жкие и особо т��жкие 
преступлени���

Однако на этом фоне мы наблюдаем парадоксальную тенденцию гуманизации уго-
ловной политики государства, в том числе и в отношении указанных общественно опас-
ных де��ний� Самыми знаковыми из них, вызвавшими наибольшую негативную реакцию 
у населени��, можно назвать наложение в �996 г� моратори�� на применение смертной каз-
ни8��� и отмену нижних пределов санкций в виде лишени�� свободы практически у третьей 
части статей Особенной части УК РФ, в том числе предполагающих ответственность за 
т��жкие и особо т��жкие преступлени��8����

Поэтому мы полностью согласны с мнением В� Рудакова о том, что российское уго-
ловное законодательство настолько «гуманизировалось» усили��ми власти, что многие 
наказани�� вызывают у преступников лишь улыбку и вздохи облегчени��8����

Показателем цивилизованного подхода к определению характера и степени общест-
венной опасности совершенного де��ни��, по мнению законодател�� и различного рода гу-
манистов, ��вл��етс�� оценка обсто��тельств совершени�� преступлени��, от которых зависит 
степень государственного принуждени��� Поэтому в России за убийство одного человека 
можно получить от 6 до ��� лет лишени�� свободы (ч�� ст����� УК РФ) или всего лишь до 
7 лет изол��ции от общества за лишение жизни ��-6 и более человек (ч��� ст� �64 УК РФ)�

Вместе с тем, можно сказать, что уже традиционным ��влением дл�� российского 
правосуди�� стали возможности ухода от уголовной ответственности или максимальное 
минимизаци�� ее последствий даже за совершение преступлений, повлекших особо т��ж-
кие последстви��, дл�� власть имущих граждан, крупных бизнесменов, а также членов их 
семей и хороших знакомых�

848 См�: URL: http://www�mvd�ru/presscenter/statistics/reports/page_� (дата обращени�� �8����������)�
849 Иншаков, С�М� Исследование криминальной латентности и парадоксы социального отрицани�� пре-
ступности // Криминологический журнал БГУЭП� ���8� № 4� С� 6�
8��� О поэтапном сокращении применени�� смертной казни в св��зи с вхождением России в Совет Европы: 
указ Президента РФ от �6 ма�� �996 г� № 7�4 // Российска�� газета� �996� № 94�
8��� О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ: федеральный закон 7 марта ���� г� № 
�6-ФЗ // Российска�� газета� ����� № ����
8��� Рудаков В� Под дулом пистолета� К чему приведет вооружение народа� // Отечественные записки: при-
ложение к газете «Советска�� Росси��»� ������ �4 марта�
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Ни дл�� кого не секрет, что данные привилегии возможны благодар�� хронической 
коррумпированности российской власти по всем трем ее ветв��м и практически на всех 
уровн��х� Ни дл�� кого не секрет, что характер работы по борьбе с коррупцией в России 
носит скорее имитационный, «пиаровский» характер, чем представл��ет собой реальную 
борьбу с данным ��влением�

Об этом свидетельствуют и результаты научных исследований авторитетных рос-
сийских криминологов� Так, например, согласно результатам исследований сотрудников 
НИИ Генпрокуратуры РФ под руководством С�М� Иншакова более ��� % опрошенных 
ими граждан за��вили, что им приходилось давать вз��тку сотрудникам органов внутрен-
них дел� Примерно 7� % респондентов полагают, что уровень коррумпированности со-
трудников правоохранительных органов очень высок8�����

Судебна�� практика по делам о преступлени��х, совершенных должностными лица-
ми правоохранительных органов, в том числе о вз��точничестве, представл��етс�� чрезмер-
но либеральной� Вы��вление должностных преступлений указанного вида представл��ет 
особую сложность8��4�

И это не случайно, 68 % вышесто��щим лицам, получающим свою долю дохода от 
такой де��тельности, разоблачение невыгодно� При этом ��� % опрошенных отметили, что 
обычно коррупционеры имеют покровителей в правоохранительных органах, с которыми 
дел��тс�� доходами от коррупционной де��тельности� В том, что работа правоохранитель-
ных органов в борьбе с коррупцией носит в большей степени имитационный характер, 
уверены 6�� % экспертов8�����

Поэтому российскому гражданину, степень и длительность страданий которого за-
висит от преступного результата, достигнутого причинителем вреда, приходитьс�� с горе-
чью наблюдать как виновники преступлений, повлекших по «неосторожности» смерти 
дорогих и любимых дл�� него людей получают смехотворные наказани�� или вообще от-
делываютс�� «легким испугом»� В данном случае, о справедливости уголовного закона и 
судопроизводства и речи быть не может�

Таким образом, реалии современной российской действительности свидетельст-
вуют о том, что уровень защиты лиц, наход��щихс�� на территории России продолжает 
оставатьс�� чрезвычайно низким, главным образом потому, что характер реагировани�� 
государственных органов на лиц, ведущих криминальный образ жизни, ��вл��етс�� несвое-
временным, зат��жным и неадекватным социальным ожидани��м, даже в отношении со-
вершени�� ими т��жких и особо т��жких преступных де��ний�

Современна�� отечественна�� судебно-следственна�� и пенитенциарна�� практика все 
больше «поворачиваетс�� лицом» к причинителю вреда, нежели к его жертве� В отно-
шении первого из них действует презумпци�� невиновности, ему предоставл��етс�� бес-
платный адвокат, обеспечиваетс�� полна�� защита его жизни и здоровь�� и т�д�, а в случае 
осуждени�� и помещени�� в места лишени�� свободы – весьма комфортные условий от-
бывани�� наказани��, в несколько раз превышающих уровень жизни значительной части 

8���� Иншаков С�М� Уровень и структура криминальной латентности как показатель эффективности де��-
тельности правоохранительных органов (по результатам одного исследовани��) // Криминологический 
журнал БГУЭП� ����� № 4� С� ��-6�
8��4 Соловьев И�И� Правовое обеспечение противодействи�� новым вызовам и угрозам безопасности 
Российской Федерации на современном этапе // Административное и муниципальное право� ���8� № 9�
8���� Теоретические основы исследовани�� и анализа латентной преступности: монографи�� / под ред� 
С�М� Иншакова� М�, ����� С� 768-769�
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законопослушных граждан (бесплатное койко-место, трехразовой питание, полное меди-
цинское обеспечение, психологическа�� и социальна�� поддержка, опека правозащитных 
организаций, трудова�� помощь после освобождени�� и т�д�)� Жертва же в реальности в 
большинстве случаев остаетс�� один на один со своими проблемами, возникшими после 
преступного пос��гательства�

Таким образом, современную уголовную политику России можно охарактеризовать 
как неадекватную уровню распространенности преступности в стране, особенно часто-
те совершени�� т��жких и особо т��жких преступлений, уровень реагировани�� на данные 
пос��гательства – не соответствующий социальным ожидани��м, даже в отношении прес-
туплений, имеющим большой общественный резонанс, правосудие – избирательным и 
неспешным�

Следствием всего вышеизложенного стало то, что большинство российских граж-
дан, наход��сь в состо��нии страха перед разгулом преступности, испытыва�� недовольство 
от безнаказанности лиц, ведущих антисоциальный и криминальный образ жизни, сомне-
ва��сь в справедливости и адекватности выносимых судебных решений, отча��вшись от 
того, что их безопасность со стороны служителей правопор��дка обеспечиваетс�� не долж-
ным образом, все чаще и чаще начинают самоорганизовыватьс�� в борьбе с преступнос-
тью, использу�� при этом различные внесудебные методы реагировани�� на преступность, 
наиболее попул��рным из которых выступает самосуд, представл��ющий собой самосто-
��тельное противоправное реагирование граждан в форме возмезди�� на нарушение уста-
новленных в обществе правовых предписаний, нравственных запретов, а также обычаев 
и традиций8��6�

Попул��рность среди обычных граждан «народных судов», «параллельного право-
суди��» или «теневой юстиции», как красноречиво называют самосуды в России, обуслов-
лено тем, что, по их мнению, они ��вл��ютс�� более справедливыми, скорыми и не подвер-
женными коррупции�

Кроме того данный способ реагировани�� на преступность имеет более антикри-
минальный эффект, поскольку потенциальные причинители вреда бо��тьс�� его больше 
чем официального правосуди�� за беспощадность и отсутствие моратори�� на применение 
смертной казни� 

К сожалению, специальной официальной статистики по самосуду в России не ве-
детс��� Однако создать представление о распространенности данного ��влени�� в общество 
могут результаты отдельных научных исследований и сведени�� из средств массовой ин-
формации (СМИ)�

Согласно результатов опросов, проведенных отечественными криминологами, сре-
ди предпринимателей в четырех городах России (Москва, Волгоград, Воронеж, Влади-
восток) за��вл��ли, что лично допустили физическую расправу с преступником от 9 до 
��4 % респондентов8��7� Согласно исследовани��м Л�В� Пономаревой, ���,��% изнасило-
ванных женщин желают лично или путем обращени�� к представител��м криминальных 
структур наказать своих насильников, не прибега�� к помощи правоохранительных орга-
нов8��8� Анализ общественного мнени��, отраженного в СМИ по самосудным расправам, 
позвол��ет сделать вывод о том, что самосуд над педофилами готовы учинить абсолютное 

8��6 Смирнов А�М� Самосуд в России� М�, ������ С� ����
8��7 Криминологи��: учебник / под общ� ред� А�И� Долговой� 4-е изд�, перераб� и доп� М�, ����� С� ����
8��8 Пономарева Л�В� Методика расследовани�� изнасилований� М�, ����� С� 7�-7���
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большинство граждан России� Данное желание особенно укрепилось в сознании росси��н 
после поступка А� Кузнецова� Доказательством этого может служить мнение А� Порохов-
щикова, высказанное им на телеканале НТВ в программе «К барьеру!», посв��щенной са-
мосуду: «Если �� бы попал в такую ситуацию, как А� Кузнецов, то �� бы поступил точно так 
же� А потом судите мен�� как хотите»� По сведени��м, озвученным в российских средствах 
массовой информации, значительна�� часть (7�� %) росси��н готовы совершить самосуд, то 
есть умышленно нарушить закон ради защиты себ�� или своей семьи8��9�

В силу высокого уровн�� правосознани�� и правовой культуры мы не склонны попу-
л��ризировать самосуды в обществе, оправдывать их совершение�

Однако, до тех пор пока государство не перестанет вести чрезмерную гуманную 
политику по отношению к гражданам, ведущим социально опасный образ жизни, «заиг-
рывать» с преступностью, идти на компромисс с криминальным сообществом, позвол��ть 
ему внедр��тьс�� во все сферы государственной де��тельности, мы будем с пониманием 
относитьс�� к «народным мстител��м», а общество будет их вс��чески героизировать�

В конечном итоге мы реанимируем и укореним распространение в обществе перво-
бытных способов разрешени�� криминальных конфликтов, которые имеют большой по-
тенциал к привыканию, в св��зи с чем, избавитьс�� от них в последствие будет весьма и 
весьма сложно� 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА
СПРАВЕДЛИВОСТИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНЫХ

СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
ОБ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тимошенко А.А.
к.ю.н., доцент

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Предупреждение: публику�� данную статью, автор не претендует на исчерпываю-
щее раскрытие темы, он обращает внимание лишь на насущную проблему�

Российска�� Федераци��, следу�� общему вектору имплементации отдельных идей 
зарубежного законодательства в свое внутренне право, не оказалась чужда к проблемам 
поощрени�� лиц, оказывающих содействие органам предварительного расследовани���

Действительно, в услови��х наблюдаемого за последнее врем�� роста организован-
ной преступности (в ���� г� зарегистрировано � ��� преступлений, что на �,6 % больше 
аналогичного показател�� прошлого года), качественного изменени�� ее про��влений у го-
сударства возникла необходимость обеспечить действенные пути противодействи�� этому 
опасному пороку человеческого общества�

Наиболее заметным шагом в этом направлении стало введение в систему УПК РФ 
главы 4���, устанавливающей специальные правила судопроизводства в случае заключе-
ни�� с подозреваемым (обвин��емым) досудебного соглашени�� о сотрудничестве� 

8��9 Дискусси�� в российском обществе: как остановить самосуд и не бросить тех, кто ждет справедливос-
ти // URL: http://www��tv�ru/news/social/��66�9 (дата обращени�� ������������)�
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В юридической литературе достаточно много написано про сделки с правосудием в 
США, Англии, Италии, других странах86�� Автор статьи может лишь констатировать, что 
рабоча�� группа, занимавша��с�� подготовкой соответствующего законопроекта, активно 
изучала американское законодательство� В итоге известное юридической общественнос-
ти представление прокурора в пор��дке ст� ���7��� УПК РФ напоминает американское пись-
мо «��k»86�, в соответствии с которым прокурор (prosecutor) перед судом подтверждает 
состо��вшеес�� исполнение об��зательств лицом, готов��щимс�� предстать перед американс-
ким судом� Основным условием при этом будет ��вл��тьс�� сообщение правдивых сведений 
о себе, своем участии в преступной де��тельности и обеспечение надлежащей помощи 
органами уголовного преследовани��86�� Прокурор в этом случае не св��зан какими-либо 
ограничени��ми и может даже отказатьс�� от сотрудничества со ссылкой на утрату довери�� 
к обвин��емому�

Как видим, самый поверхностный анализ зарубежного законодательства - донора 
может привести к некоторой критике формирующегос�� отечественного подхода� Дейст-
вительно уже много копий сломано по поводу недостаточной проработки закона: он не 
нравитс�� как представител��м обвинительной власти86��, так и защитникам864�

Все дело заключаетс�� в том, что перва�� попытка введени�� в российский уголов-
ный процесс смешанного типа в некоторой степени «инородных» договорных (диспози-
тивных) начал, естественно будет восприниматьс�� как нечто чуждое и опасное с точки 
зрени�� обеспечени�� конституционных прав граждан, вовлеченных в сферу уголовного 
судопроизводства�

Другой, более осторожный подход продемонстрирован в законодательстве Федера-
тивной Республики Германи��� 

Стоит особое внимание обратить на основные положени�� параграфа ���7с «Согла-
шение» УПК ФРГ86��� Именно в данном законе, также как и в России нашли свое отраже-
ние сильные розыскные начала досудебного производства�

Первое, что бросаетс�� в глаза - это правило о прин��тии ходатайства о заключении 
такого соглашени�� непосредственно судьей� Данное правило полностью соответствует 
самой правовой природе рассматриваемой нормы, ведь в предмет соглашени�� входит 
прежде всего об��зательства о правовых последстви��х его соблюдени��: в итоговом ре-

86� См�, напр�: Саркис��нц Р�Р� Досудебное соглашение о сотрудничестве – зарубежный опыт // Интернет-
журнал «Проблемы местного самоуправлени��»� ����� № 46: URL: http://www�samoupravlenie�ru/46-���php 
(дата обращени��: �6��4������); Волеводз А�Г�, Литвишко П�А� Институт коронного свидетел��: краткий 
сравнительный анализ законодательства некоторых государств Европы и России // Вестник МГИМО-
Университета� Право� ����� № �(���) С� ��6-���4 и др�
86� Здесь имеетс�� ввиду ходатайство прокурора, направл��емое в суд с описанием характера и объема 
помощи, оказанной подсудимому следствию в соответствии параграфом �� К���� Рекомендаций США по 
назначению наказаний и параграфа �������� (е) главы �8 Свода законов США�
86� Подробнее см�: Rull ��� Pleas (Federal Rules of Criminal Procedure) // URL: www�law�cornell�edu/rules/
frcrmp/rule_�� (дата обращени��: ����4������)�
86�� Халиулин А�, Буланова Н�, Кон��рова Ж� Полномочи�� прокурора по заключению досудебного соглаше-
ни�� о сотрудничестве // Уголовное право� ����� № ��� С� 98-����
864 Чашин А�Н� Пор��док за��влени�� ходатайства о заключении досудебного соглашени�� о сотрудничест-
ве // Юридический советник� ����� № �� С� 4-���
86�� Strafprozeßordnung // URL: http://www�gesetze-im-internet�de/englisch_stpo/ englisch_stpo�html#p�699 
(дата обращени��: �� марта �����)�
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шении суда констатируетс�� соответствующий факт и лицу, исполнившему соглашение 
назначаетс�� наказание в соответствии с ранее достигнутой договоренностью�

Примечательно, что в ФРГ неотъемлемой частью такого соглашени�� ��вл��етс�� при-
знание обвин��емым своей вины� Немецкий законодатель не указывает на иные требо-
вани��, предъ��вл��емые к подсудимому в цел��х достижени�� положительного дл�� него 
результата соглашени��� Представл��ютс��, что они могут быть дополнены, в том числе, 
за счет указани�� на совершение активных действий, направленных на изобличение лиц, 
причастных к совершению преступлени��� При исполнении таких соглашений с суда ник-
то об��занности устанавливать истину по уголовному делу не снимает (п� � § �44 УПК 
ФРГ)�

Подвод�� некоторый итог изучени�� немецкого уголовно-процессуального законода-
тельства в части соглашений по уголовным делам можно прийти к выводу, что в Герма-
нии поступили несколько осторожнее чем в России, минимизировав формальную опре-
деленность этой процедуры� 

Росси�� «пошла» дальше и «рискнула», как уже отмечалось, на формализованную 
почву «нанести» процедуры, характерные дл�� стран англо-саксонской правовой семьи� 
Что из этого получилось предлагаетс�� тезисно продемонстрировать на материале уголов-
ных дел об организованной преступной де��тельности, затронув лишь один единствен-
ный аспект – обеспечение принципа справедливости в уголовном процессе�

В обозначенном ракурсе вопрос ставитс�� неспроста� Основной упрек к главе 4��� 
УПК РФ исследователи став��т именно в св��зи с ущемлением прав потерпевших на до-
ступ к правосудию (соответствующий доступ здесь понимаетс�� в широком этого слова, с 
учетом предоставлени�� потерпевшему при обычном пор��дке судопроизводства возмож-
ности высказать свое мнение о наказании подлежащем назначению, повли��ть на выводы 
суда в ходе судебного следстви��)� Возникают у потерпевшего трудности также с реализа-
цией мирных инициатив подозреваемого (обвин��емого) в рамках ст� 76 УК РФ866�

При этом изложенное далеко не полный список проблем, с которыми может стол-
кнутьс�� пострадавша�� от преступлени�� сторона� Однако во всех этих действи��х и про-
цессуальных возможност��х про��вл��етс�� частный интерес конкретного лица� Другой 
дело – публичный интерес обеспечени�� противодействи�� организованной преступности� 
Стоит отметить, что именно в этом ракурсе исследовател��ми из США рассматриваетс�� 
проблема сделок о сотрудничестве с правоохранительными органами867� Такой подход 
вполне соответствует назначению государства как такового и, конечно же, может быть 
вполне реализован в праве� Однако возникает другой вполне закономерный вопрос – а 
где же пределы такого государственного усмотрени��� Рассужда�� подобным образом мож-
но прийти к далеко идущим выводам, похожим на бравые умозаключени�� образца �9��7 
– �9��9 годов�

На помощь нам должна прийти теори�� процессуальной справедливости� Про нее 
во многих случа��х забывают, что не случайно: нет в УПК РФ указани�� на принцип спра-
ведливости� Между тем он ��вл��етс�� общеправовым и в равной степени распростран��етс�� 
на все отрасли права� Не случайно Конституционный Суд Российской Федерации бо-

866 Здесь речь идет в практических сложност��х заключить мировое соглашение по такого рода дела, вы-
званных нежеланием правоохранительных органов отказатьс�� от положительных дл�� них последствий 
досудебного соглашени�� о сотрудничестве�
867 См� напр,: Goldstein A�S� Converging criminal justice system: guilty pleas and the public interest // Isr� L� 
Rev� �997� P� �69�
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лее 4�� раз указывает в разных контекстах на справедливость при рассмотрении жалоб 
и обращений по вопросам применени�� Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации� 

Тезисно действие принципа справедливости можно представить следующим 
образом�

- принцип справедливости в уголовном процессе не может сводитс�� к принципу 
равенства;

- он св��зан с обеспечение равных возможностей в реализации уголовно-процес-
суальных норм;

- как и любой иной принцип, из него могут быть косвенные исключени��;
- как и любой иной принцип, принцип справедливости предполагает наличие ком-

пенсирующих механизмов, гарантирующих его реализации�
Справедливость никогда не индивидуальна и никогда не публична, она есть вопло-

щение назначени�� уголовного процесса� 
С учетом изложенного автор полагает, что интересы потерпевшего при реализации 

требований главы 4��� УПК РФ вторичны� Он, при несогласии с позицией правоприме-
нителей, может обратитьс�� в суд с жалобой на неправомерные действи��� 

Данный подход не ��вл��етс�� исключительно авторской позицией, его достаточно 
уверенно раздел��ет Конституционный Суд Российской Федерации, который в определе-
нии от ���������� № �48�-О-О «По жалобе граждан Ковальчука Владимира Степановича 
и Ковальчук Тамары Николаевны на нарушение их конституционных прав частью второй 
ст� ���7�6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» указал, что «нормы 
главы 4��� УПК Российской Федерации не предусматривают участие потерпевшего или 
гражданского истца в процедуре заключени�� досудебного соглашени�� о сотрудничест-
ве и не став��т в зависимость от его волеизъ��влени�� саму возможность использовани�� 
данного соглашени�� по уголовному делу и назначени�� более м��гкого наказани�� лицам, 
содействовавшим следствию»868�

Другой проблемой выступает выбор фигурантов заключени�� досудебного соглаше-
ни�� о сотрудничестве из множества равных�

Не секрет, что по уголовным делам об организованной преступной де��тельности, 
когда банде или организованному преступному сообществу уже сложно существовать в 
прежнем состо��нии ввиду активной позиции правоохранительных органов, желающих 
сотрудничать со следствием может быть достаточно много� Формально-юридически каж-
дый из них вправе претендовать на заключение досудебного соглашени�� о сотрудничест-
ве� Прокурор, заключа�� досудебное соглашение о сотрудничестве, вправе выбрать любо-
го из претендентов, руководству��сь своим внутренним усмотрением� В этом случае его 
решение всегда будет законным и обоснованным� Обжалование такого решени�� лицами, 
с которыми не заключено досудебное соглашение, не может повли��ть на его существо�

В этом заключаетс�� специальна�� дискреци�� прокурора, характерна�� только дл�� 
рассматриваемого института уголовно-процессуального права� Судебной практики уже 
известны подобные случаи� Более того, Верховный Суд Российской Федерации в опреде-
лении от ����������� № 66-О��-�6� указал, что по смыслу главы 4��� УПК РФ заключение 
досудебного соглашени�� о сотрудничестве об��занностью стороны обвинени�� не ��вл��ет-
с��, зависит не только от желани�� подозреваемого (обвин��емого), но и от волеизъ��влени�� 

868 Документ опубликован не был� СПС «Консультант Плюс»�
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следовател��, руководител�� следственного органа и прокурора, представл��ющих сторону 
обвинени��869�

Подвод�� итог сказанному, следует отметить, что введение в уголовный процесс осо-
бых процедур производства по делам, по которым с обвин��емым заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве требует пересмотра основополагающих положений УПК 
РФ� Введение в текст закона правила об особом усмотрении прокурора при заключении 
досудебного соглашени�� о сотрудничестве позволит юридически закрепить сложившую-
с�� практику разрешени�� соответствующих ходатайств подозреваемых (обвин��емых)�

К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ 
ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА ПРИ СОВЕРШЕНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Тимошенко Ю.А.
к.ю.н., доцент, старший прокурор

Главного уголовно-судебного управления
Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Согласно ст� ��� УК РФ, умышленное причинение т��жкого вреда здоровью отно-
ситс�� к категории т��жких преступлений, за которое предусмотрено наказание до восьми 
лет лишением свободы�

Однако ситуаци�� существенным образом мен��етс��, если т��жкий вред здоровью че-
ловека причинен в результате совершени�� экологического преступлени��, например, при 
нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст� �46 УК РФ), 
правил обращени�� экологически опасных веществ и отходов (ч�� ст� �47 УК РФ), правил 
безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими 
агентами или токсинами (ч�� ст��48 УК РФ), при загр��знении вод (ч� � ст� ���� УК РФ)�

Согласно разъ��снени��м, содержащимс�� в пп� � и 4 постановлени�� Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от �8�������� № �� «О применении судами зако-
нодательства об ответственности за нарушени�� в области охраны окружающей среды и 
природопользовани��», под причинением вреда здоровью человека, о котором говоритс�� 
в указанных стать��х уголовного закона, понимаетс�� причинение вреда здоровью любой 
степени т��жести, т�е� в том числе и т��жкого, одному или нескольким лицам� Данные прес-
туплени�� могут быть совершены как умышленно, так и по неосторожности�

Веро��тно, с таким подходом и можно было бы согласитьс��, если бы перечислен-
ные экологические преступлени�� относились к категории т��жких, и в санкци��х данных 
статей предусматривалось бы соответствующее наказание, в полной мере отражающее 
характер и степень общественной опасности данных преступлений� Однако максималь-
ное наказание, предусмотренное за указанные экологические преступлени��, - это лише-
ние свободы на срок до п��ти лет (ст� �46, ч�� ст��47 УК РФ) или до двух лет (ч�� ст��48, 
ч�� ст����� УК РФ)� Таким образом, данные преступлени�� отнесены законодателем к ка-
тегории небольшой и средней т��жести� Складываетс�� парадоксальна�� ситуаци��, когда 
умышленное причинение т��жкого вреда здоровью человека наказываетс�� значительно 

869 Документ опубликован не был� СПС «Консультант Плюс»�
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строже, чем экологические преступлени��, также совершенные умышленно и повлекшие 
аналогичные последстви���

До прин��ти�� указанного постановлени�� в научной литературе сторонники точки 
зрени�� о том, что экологические преступлени�� могут быть совершены как умышленно, 
так и по неосторожности (исход�� из буквального толковани�� ч�� ст��4 УК РФ), предла-
гали квалифицировать действи�� виновных лиц, совершивших экологические преступле-
ни��, повлекшие причинение вреда здоровью, санкции которых значительно м��гче тех, 
что предусмотрены за соответствующие преступлени�� против личности, по совокупнос-
ти преступлений� 

Однако Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении ничего 
не сказал о возможности квалификации экологических преступлений по совокупности с 
преступлени��ми против личности�

Означает ли это, что така�� квалификаци�� невозможна? Или же отсутствие в поста-
новлении соответствующего разъ��снени�� напротив не ��вл��етс�� преп��тствием дл�� при-
знани�� наличи�� в действи��х лица признаков двух составов – экологического преступле-
ни�� и преступлени�� против личности?

При прин��тии решени�� о том, по какой статье Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации подлежат квалификации действи�� лица, нарушившего правила охраны окружаю-
щей среды, если при этом был причинен вред здоровью человека, необходимо учитывать, 
что имеет место конкуренци�� общей (преступлени�� против личности) и специальной 
(экологические преступлени��, в результате совершени�� которых причинен вред здоровью 
человека) норм� По общему правилу соде��нное подлежит правовой оценке по соответст-
вующей статье главы �6 УК РФ� В этом случае правила квалификации преступлений не 
позвол��ют вмен��ть в вину лицу совершение двух преступлений, поскольку в этом случае 
лицо будет нести ответственность дважды за одно и то же де��ние (причинение вреда здо-
ровью человека), что ��вл��етс�� недопустимым�

С одной стороны, буквальное толкование ч�� ст��4 УК РФ позвол��ет сделать вывод 
о том, что экологические преступлени�� (в стать��х об ответственности за которые спе-
циально не указано, что они могут быть совершены только по неосторожности) могут 
быть совершены как умышленно, так и по неосторожности� 

Однако это касаетс�� не всех без исключени�� преступлений� Характер совершаемых 
действий, например, при незаконной добыче водных биологических ресурсов, незакон-
ной охоте и незаконной рубке лесных насаждений позвол��ет прийти к однозначному вы-
воду о том, что такие действи�� могут быть совершены только умышленно� А те составы 
экологических преступлений, в которых в качестве об��зательного признака объективной 
стороны предусмотрено наступление общественно опасных последствий в виде причи-
нени�� вреда здоровью или смерти человека, на наш взгл��д, могут быть совершены только 
по неосторожности�

В случае же умышленного причинени�� смерти или вреда здоровью хот�� бы одного 
человека, при отсутствии иных общественно опасных последствий (в противном слу-
чае будет иметь место совокупность преступлений), противоправные действи�� следует 
квалифицировать по соответствующей статье, предусматривающей ответственность за 
преступлени�� против личности�

В противном случае, сравнение санкции за соответствующие преступлени�� против 
личности и за рассматриваемые экологические преступлени��, позвол��ет сделать вывод 
о том, что при конструировании санкций статей об ответственности за преступное нару-
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шение правил охраны окружающей среды, повлекшее причинение вреда здоровью чело-
века, не учтена степень общественной опасности данных преступлений� 

В св��зи с этим пункт 4 постановлени�� Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от �8�������� № �� целесообразно было бы изложить следующим образом:

Исход�� из положений ч�� ст��4 УК РФ, если в диспозиции статьи главы �6 УК РФ 
форма вины не конкретизирована, то соответствующее экологическое преступление мо-
жет быть совершено умышленно или по неосторожности при условии, если об этом сви-
детельствуют содержание де��ни��, способы его совершени�� и иные признаки объектив-
ной стороны состава экологического преступлени��� 

Экологические преступлени��, последствием которых ��вилось причинение вреда 
здоровью человека, могут быть совершены только по неосторожности� В случае умыш-
ленного причинени�� смерти или вреда здоровью хот�� бы одного человека, при отсутст-
вии иных общественно опасных последствий, противоправные действи�� при наличии к 
тому оснований следует квалифицировать по соответствующей статье, предусматриваю-
щей ответственность за преступлени�� против личности»�

ЗНАЧЕНИЕ ТЕОРИИ НАКАЗАНИЯ И. КАНТА НА НАЗНАЧЕНИЕ 
НАКАЗАНИЯ И ЕГО ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 

РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Туманов А.А.
к.филос.н., доцент,

доцент кафедры уголовного и административного права
Мурманского государственного технического университета

Возникающие в окружающей нас действительности теоретические и практические 
вопросы, касающиес�� назначени�� наказани�� в современном российском уголовном про-
цессе, иной раз требуют не только юридического, но, зачастую, так же исторического и 
философского обосновани��� В данной ситуации, одним из возможных путей решени�� 
проблем (разумеетс��, с соответствующими поправками на уровень развити�� современ-
ного общества), выступает обращение к классической теоретической мысли, в том числе 
в тех ее формах, которые нашли свое воплощение в творчестве, безусловно, одного из 
гениальнейших мыслителей, которым ��вл��етс�� И� Кант�

Согласно развиваемой И� Кантом в своем творчестве так называемой теории нака-
зани��, уголовное наказание – это справедлива�� кара за преступление, причинение госу-
дарством определенного страдани�� преступнику за соде��нное им зло� Наказание – это 
требование категорического императива, не нуждающеес�� в дополнительных утилитар-
ных соображени��х: преступник должен быть признан подлежащим наказанию до того, 
как возникает мысль о том, что из этого наказани�� можно извлечь пользу дл�� него самого 
или дл�� его сограждан87��

Говор�� о праве помиловани�� И� Кант, не смотр�� на свои общепризнанные гуманис-
тические взгл��ды, призывает относитьс�� к его применению с большой осторожностью� 
И в этом нет никаких противоречий с общими теоретическими взгл��дами философа� На-

87� См�: Кант И� Основоположени�� метафизики нравов // Кант И� Соч�: В 6 т� Т� 4�, М�, �964� С� ����-���6�
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против, лишь подчеркиваетс�� установку на справедливость, уважение прав и интересов 
потерпевшей стороны, неотвратимость и адекватность наказани��� В частности, мысли-
тель пишет о том, что право помиловани�� (ius aggratiandi) преступника – будь то см��г-
чение наказани�� или полное освобождение от него – это самое щекотливое из всех прав 
суверена: оно доказывает блеск его величи�� и в то же врем�� ведет в значительной сте-
пени к несправедливости� – В отношении преступлений подданных друг против друга 
ему, безусловно, не следует примен��ть это право; ведь в данном случае безнаказанность 
(impunitas criminis) – величайша�� несправедливость по отношению к подданным� Когда 
же, по мнению И� Канта властелин имеет право на помилование� На этот вопрос мысли-
тель отвечает, использу�� принципы формальной логики, а именно, исход�� из того, что, 
он может примен��ть это право лишь в случае ущерба, нанесенного ему самому (crimen 
laesae maiestatis)� Однако, и то не в каждом случае, а лишь тогда, когда из-за безнаказан-
ности не может возникнуть угроза дл�� безопасности народа (как в данной интерпретации 
не вспомнить слова Императора Александра II, не пожелавшего простить народовольцев 
исход�� из принципа: «Я мог бы простить их как человек, но как Государь – не имею 
права»)� – Относительно теории наказани��, философ считал это право единственным, 
заслуживающее названи�� права верховной власти87��

Продолжа�� свои исследовани�� данного вопроса, И� Кант поднимает вопрос, может 
ли справедливость иметь себе цену, либо какую-нибудь возможность торга с правосу-
дием� Итак, задает вопрос мыслитель, как же следует расценивать следующее предло-
жение: «Сохранить жизнь осужденному на смерть преступнику, если он даст согласие 
подвергнуть себ�� опасным опытам (причем все это закончитс�� дл�� него благополучно), с 
тем чтобы врачи могли таким образом получить новые полезные дл�� общества научные 
сведени��»? По мнению И� Канта, суд с презрением отклонил бы подобное предложение 
медицинской коллегии, ибо справедливость перестает быть таковой, если она продает 
себ�� за какую-то цену87��

По мнению мыслител��, убийство, безусловно, должно каратьс�� смертной казнью� 
Как правило, И� Канту традиционно было свойственно взвешенное отношение к 

высказывани��м своих оппонентов, однако, при рассмотрении вопросов, св��занных с 
теорией наказаний, мыслитель не стыдилс�� выражений и эпитетов, что в свою очередь, 
может лишь подтвердить всю важность рассматриваемой проблемы, как в творчества фи-
лософа, так и в его личном отношении к рассматриваемой проблеме� Так, например, по-
лемизиру�� с маркизом Беккариа, И� Кант обвин��ет его в участливой сентиментальности 
напыщенной гуманности (compassibilitas), выдвижении утверждений о неправомерности 
любой смертной казни на том основании, что такое наказание не могло содержатьс�� в 
первоначальном гражданском договоре; ибо тогда каждый в составе народа должен был 
бы согласитьс�� на лишение своей жизни, в случае, если он убьет другого (из состава 
народа); но такое согласие невозможно, так как никто не может распор��жатьс�� своей 
жизнью� Все это – по мнению мыслител�� - софистика и крючкотворство87���

Философ подчеркивает, что даже в ситуации роспуска гражданского общества 
справедливость категорически требует смертной казни последнего убийцы – пр��мо по 

87� См�: Кант И� Основоположени�� метафизики нравов // Кант И� Соч�: В 6 т� Т� 4�, М�, �964� С� ����-�����
87� Там же� С� �4�-�4���
87�� См�: Кант И� Основоположени�� метафизики нравов // Кант И� Соч�: В 6 т� Т� 4�, М�, �964� С� ����-�����



��84

его излюбленному афоризму: «Fiat Justitia, pereat mundus» («пусть свершитс�� справедли-
вость, если даже погибнет мир»)�

Исключение делаетс�� И� Кантом лишь дл�� двух случаев – убийства матерью ново-
рожденного внебрачного ребенка и убийства на дуэли�

Мыслитель обосновывает это тем, что к обоим этим преступлением побуждает 
чувство чести� Одно из них – это преступление, побуждаемое честью пола, другое – воин-
ской честью, и притом подлинной честью, возлагаемой как долг на каждый из этих двух 
разр��дов людей� Первое из них – это убийство матерью своего ребенка (infanticidium 
maternale); второе – убийство товарища по оружию (commilitonicidium), дуэль� – По мне-
нию философа, так как законодательство не может сн��ть позор рождени�� внебрачного 
ребенка, равно как и не может смыть п��тно, падающее из-за подозрени�� в трусости на 
младшего военачальника, который не противопоставл��ет пренебрежительному обраще-
нию свою силу, сто��щую выше страха смерти, то кажетс��, что люди в этих случа��х нахо-
д��тс�� в естественном состо��нии, и, хот�� умерщвление (homicidium), которое не должно 
было бы здесь называтьс�� убийством (homicidium dolosum), в обоих этих случа��х наказу-
емо, все же высша�� власть не может карать его смертью�

Кроме того, И� Кант рассматривает и своеобразные психологические аспекты проб-
лемы наказани��, за��вл����, например, о том, что Человек подвергаетс�� наказанию не пото-
му, что он захотел этого, а потому, что он захотел совершить наказуемый поступок; какое 
же это наказание, если с ним случаетс�� то, чего он сам хотел, да и вообще невозможно 
хотеть быть наказанным� – Сказать: �� хочу быть наказанным, когда кого-нибудь убью, оз-
начает не что иное, как: �� вместе со всеми прочими подчин��юсь законам, которые естест-
венным образом станов��тс�� карающими, если в составе народа имеютс�� преступники874�

Однако нельз�� согласитьс�� с доводами И� Канта в пользу допустимости смертной 
казни также и за иные (например, государственные) преступлени��, поскольку такое допу-
щение ��вно нарушает принцип права, который требует равенства между преступлением 
как нарушением права и наказанием как восстановлением нарушенного права�

Что касаетс�� смертной казни, то ��сно, что она юридически эквивалентна только 
одному преступлению – умышленному убийству� Убийство – абсолютное преступление, 
поскольку оно уничтожает абсолютную и высшую ценность – человеческую жизнь� И 
жизнь как уникальна�� ценность не имеет другой равноценной замены: одной жизни по 
принципу формального равенства эквивалентна лишь друга�� жизнь�

По данному поводу в литературе разгорелись научные споры� В рамках данной ра-
боты мы умышленно не будем рассматривать вопросы, касающиес�� этической стороны, 
права государства и общества на убийство в форме смертной казни и т�п� Гораздо более 
интересным и актуальным, представл��етс�� вопрос возможности применени�� данной ис-
ключительной меры наказани��, в том числе, и в качестве превентивной меры, к р��ду 
составов преступлений, формально не содержащих в своей объективной стороне причи-
нение смерти другому лицу� Например, академик В�С� Нерсес��нц, в своем творчестве, в 
целом оправдывающий необходимость наличи�� и применени�� смертной казни, в качестве 
исключительной меры наказани��, указывает на то, что «Когда же смертной казнью нака-
зываютс�� другие преступлени��, не сопровождаемые квалифицированным умышленным 
убийством, мы имеем дело не просто с суровостью или жестокостью наказани��, а с его 
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��вной неправомерностью, противоправностью»87�� (однако, в такой ситуации возникает 
вопрос, не ��вл��ютс�� ли потенциальным убийством или покушением на него преступле-
ни��, св��занные с распространением наркотиков, угрозой заражени�� ВИЧ, а, так же, тер-
роризм и бандитизм, в случа��х, когда не имеет место наступление опасных последствий 
в виде смерти потерпевших?)�

На основании изложенного, мы можем сделать следующие выводы�
По своей правовой сути смертна�� казнь за умышленное убийство (и р��д перечислен-

ных выше де��ний) – это выражение и подтверждение силы права и правового принципа 
равноценной ответственности в том крайнем случае противоправных действий, когда на-
рушаетс�� исходный и главный запрет права – запрет убивать, или потенциально ставить 
под угрозу жизнь другого человека� Наличие такого необходимого и справедливого соот-
ветстви�� между высшей санкцией и основным запретом права имеет фундаментальное 
значение дл�� всей системы правовых запретов и соответствующих санкций� Отсюда сле-
дует, что отмена смертной казни за умышленное убийство – это не проста�� замена одной 
санкции другой, а отказ от принципа права и равноценной правовой ответственности в 
самом важном и напр��женном пункте правовой регул��ции вообще� Но если можно отка-
затьс�� от принципа правового равенства в этом ключевом пункте, то почему же его надо 
соблюдать в остальных случа��х?

При всей пылкости, с которой сторонники полной отмены смертной казни отстаи-
вают свою точку зрени��, необходимо отметить, что ни на данные, ни на другие сходные 
вопросы у них нет убедительных ответов, согласующихс�� с требовани��ми, принципа-
ми и логикой права� Например, их ссылка на абсолютную ценность человеческой жизни 
сама по себе правильна, но, однако, по своей сути это довод уже не против, а за смерт-
ную казнь, как меру наказани�� и ответственности (правда, только в качестве наказани�� за 
умышленное убийство), поскольку абсолютную ценность представл��ет в первую очередь 
жизнь жертвы, о чем, почему-то, данные авторы забывают�

Правова�� природа смертной казни как наказани�� за умышленное т��жкое убийство и 
вовсе упускаетс�� из виду в тех случа��х, когда со ссылкой на естественное право каждого 
на жизнь вообще отрицают, право общества и государства на установление смертной 
казни против убийц� Подобные ссылки здесь ничего не мен��ют: каждый (в том числе и 
жертва, а не только убийца) имеет по естественному праву право только на свою, а не на 
чужую жизнь� Кроме того, естественное право и право вообще необходимо предполагает 
принцип равного возда��ни�� за равное� С данных естественноправовых позиций видно, 
что смертна�� казнь за убийство – это не произвольна�� и антигуманна�� выдумка общества 
и государства, а необходимое, справедливое и равноценное наказание за преступление 
против основного естественного права другого человека� Таким образом, общество и го-
сударство, по логике естественного права, имеют право на установление в законе смерт-
ной казни, как минимум, за умышленное убийство, поскольку такой закон соответствует 
требованию принципов права и должен рассматриватьс�� как официальное признание и 
юридическую, подкрепленную силой государства, защиту естественного права каждого 
на жизнь�

В разгоревшихс�� в последние годы острых дискусси��х по этой проблеме против-
ники смертной казни привод��т и такой аргумент, как отказ от нее во многих развитых в 
правовом отношении западных странах� При этом забывают, что мы и они, помимо всех 

87�� См�: Несес��нц В� С� Философи�� права // В�С� Нерсес��нц� М�, �998� С� 4��8-44��
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иных существенных различий, находимс�� на весьма разных ступен��х правового и эко-
номического развити��� Там отказ от смертной казни стал возможен на их собственной 
базе, в русле веками усто��вшегос�� господства права, правового государства, принципа 
формального правового равенства, стойкого юридического мировоззрени��, правовой 
культуры, материального достатка, высокой эффективности работы правоохранительной 
системы, и т�д� Такой отказ от смертной казни – это уступка твердого и уверенного в 
себе правопор��дка в пользу более м��гких общественных нравов без сколько-нибудь се-
рьезной опасности поставить под сомнение принцип и требовани�� права� В отличие от 
благополучного Запада, наши общество и государство делают лишь первые шаги к праву 
и правовой государственности, стабильности и достатку, становлению эффективной сис-
темы высоко профессиональных, материально и морально защищенных и обеспеченных 
правоохранительных органов� Вначале нам предстоит наведение элементарного право-
пор��дка в нашей жизни, включа�� сферу уголовного права и процесса, долгий по времени 
путь к утверждению принципа правового равенства, от которого наши сторонники пол-
ной отмены смертной казни уже заранее готовы отказатьс�� в ключевом вопросе права, 
упова�� на необходимость достижени�� «абстрактного» добра и на очередной революци-
онный «прыжок» в гуманизм, почему-то, в их трактовке, крайне односторонний�

Одним из основных доводов, ратующих за отмену смертной казни приводитс�� воз-
можность трагической судебной ошибки, или умышленного злоупотреблени�� со стороны 
судебных и следственных органов� Однако необходимо отметить, что в св��зи с такой 
опасностью мировые (а, вслед за ней, и российские) правова�� культура и практика выра-
ботали целый комплекс мер, служащих гаранти��ми против подобных ошибок� В их чис-
ле, закрепленные в международных Договорах, Конституции РФ, уголовном и уголовно-
процессуальном кодексах – презумпци�� невиновности, толкование сомнений в пользу 
обвин��емого и подсудимого, необходимость соблюдени�� процессуальных форм и правил 
объективного следстви�� и суда, надлежаща�� правова�� культура и профессиональна�� ква-
лификаци�� лиц, отправл��ющих правосудие и провод��щих предварительное следствие, 
обеспечение права на защиту и допуск адвоката с момента задержани�� лица, суд прис��ж-
ных, стади�� кассационного рассмотрени�� обвинительного приговора, институт помило-
вани�� и т�д� Данные гарантийные меры посто��нно совершенствуютс�� на практике� Кроме 
того, за прошедшее дес��тилетие уголовное и уголовно-процессуальное законодательство 
неоднократно пересматривались и измен��лись только в сторону усилени�� их практичес-
кой действенности, а контроль за их применением ��вл��етс�� одним из наиболее приори-
тетных направлений де��тельности суда и прокуратуры�

Кроме того, абстрактна�� возможность ошибки с трагическими последстви��ми при-
суща другим сферам человеческой де��тельности (например, медицине, политике, атомной 
энергетике и т�д�) отнюдь не в меньшей мере, чем правосудию� Однако в данных област��х 
теори�� и практика достигают прогресса не путем отказа от развити�� в св��зи с абстракт-
ной возможностью ошибки и отказа из-за этого от развити�� и общественно необходимой 
работы, а на пут��х поиска более надежных и совершенных средств и форм де��тельности, 
преп��тствующих превращению абстрактной возможности ошибок в реальность�

Так же обстоит дело и в сфере уголовного права и правосуди��, где невозможно идти 
к гуманизации наказани��, мину�� право и отказыва��сь от его принципиальных требова-
ний� Более того, последовательное утверждение принципа права – это и есть сегодн�� 
реальный гуманизм, обращенный не только к преступнику, но и к его конкретной жертве 
и обществу в целом�
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Необходимо отметить, что и в тех государствах, где смертна�� казнь отменена, сам 
принцип правомерности смертной казни за умышленное т��жкое убийство не ликвидиру-
етс�� и не исчезает, а лишь приостанавливаетс�� в своем действии, не примен��етс��� Иначе 
говор��, из активного состо��ни�� он переводитс�� в потенциальное, но всегда остаетс�� в ре-
зерве права, государства и общества – пока есть убийства, подобные ему противоправные 
действи��, и существуют общество и право� Таким образом, представл��етс��, что отмена 
смертной казни всегда будет оставатьс�� правовым и общественным экспериментом (как 
бы долго он не длилс��), в процессе которого будет провер��тьс��, может ли соответству-
ющий правопор��док нормально функционировать при допущении отхода от основного 
принципа права и требовани�� равноценной правовой ответственности� Если да – экспе-
римент будет продолжатьс��, если нет – у общества всегда сохран��етс�� право в законном 
пор��дке восстановить смертную казнь за р��д преступлений�

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОСНОВ  
УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ  

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

Усманов И.М.
майор полиции,

соискатель кафедры уголовного права и процесса
Института экономики, управления и права (г. Казань),

преподаватель кафедры ОРД
Казанского юридического института МВД России

В российском уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве сложно 
представить иной институт, в рамках которого за последние годы осуществл��лись бы 
столь частые изменени�� и дополнени��, как в институте УДО от отбывани�� наказани��� 
Правовые нормы, посв��щенные УДО в течение последнего дес��тилети��, неоднократно 
подвергались изменени��м� Данное обсто��тельство св��зано с гуманизацией российского 
уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, а также заинтересованнос-
тью государства в удешевлении исполнени�� наказани�� и в скорейшем «превращении» 
осужденного в законопослушного гражданина� К сожалению, не продуманные решени��, 
принимаемые законодателем, привод��т к противоречи��м и неоднозначному разрешению 
возникающих проблем�

Так, согласно последним изменени��м ст�79 УК РФ, прин��тым Государственной 
Думой �4 феврал�� ���� г�: «пункт «г» части третьей статьи 79 после слов «половой не-
прикосновенности несовершеннолетних», дополнен словами «а равно за т��жкие и особо 
т��жкие преступлени��, св��занные с незаконным оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров»»� Срок наступлени�� права осужденного дл�� УДО 
наступает по отбытии им не менее ��/4 от назначенного судом срока наказани��� Данное 
нововведение вызвало не мало вопросов в юридическом сообществе876�

Р��д специалистов утверждают, что эти изменени�� в уголовном законе не будут иметь 
обратной силы� Иными словами те лица, которые были осуждены до вступлени�� в силу Фе-

876 См�: Федеральный закон от ����������� №�8-ФЗ // Российска�� газета� ����� 6 марта� № ��7���
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дерального закона №�8-ФЗ от � марта ���� г�, будут иметь право на УДО по отбытии �/�� на-
казани��� Другие придерживаютс�� мнени��, что срок отбывани�� назначенного наказани�� дл�� 
наступлени�� права осужденного на УДО следует исчисл��ть с учетом закона, действующего 
на момент отбыти�� соответствующего срока наказани��� В таком случае, если на момент 
вступлени�� Федерального закона №�8-ФЗ от � марта ���� г� в силу осужденным уже отбыто 
�/�� наказани��, то он при наличии других условий приобретает право на условно-досроч-
ное освобождение� Если �/�� срока назначенного судом наказани�� еще не отбыто, то после 
вступлени�� в силу Федерального закона №�8-ФЗ от � марта ���� г� дл�� приобретени�� осуж-
денным права на УДО ему надо отбыть ��/4 от срока наказани�� в виде лишени�� свободы�

Преступлени��, совершенные в сфере незаконного оборота наркотиков (ст� ��8, 
ч��-�� УК РФ), в соответствии со ст���� УК РФ подраздел��ютс�� на «особо т��жкие», если в 
соответствии с законом максимальное наказание предусмотрено в виде лишени�� свобо-
ды на срок свыше �� лет� То есть, если данные преступлени�� ��вл��ютс�� «особо т��жкими», 
то УДО возможно после реального отбыти�� осужденным не менее �/�� от назначенного 
судом срока наказани��� По крайней мере, так предусматривалось в ст�79 УК РФ до вступ-
лени�� в силу Федерального закона №�8-ФЗ от � марта ���� г�

После вступлени�� этого закона в силу, все осужденные, кто отбывает наказание по 
чч�� или �� ст���8-� УК РФ, будут приобретать право на условно-досрочное освобождение 
после фактического отбыти�� не менее ��/4 срока наказани�� в виде лишени�� свободы� При 
таком подходе к решению рассматриваемого вопроса многие осужденные по чч� � или �� 
ст���8-� УК РФ, не могут получить право на условно-досрочное освобождение из-за неоп-
ределенности в понимании правил применени�� Федерального закона № �8-ФЗ, как работ-
никами исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы, так и судь��ми� 
При разрешении рассматриваемого вопроса следует руководствоватьс�� ст� Конституции 
РФ, ст� Конвенции о защите прав человека и основных свобод �9���� г� и ст� �� УК РФ, где 
закреплено: «Уголовный закон, устанавливающий преступность де��ни��, усиливающий на-
казание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет»�

По нашему мнению, Федеральный закон № �8-ФЗ от � марта ����г� применительно 
к правовому регулированию условий и пор��дка применени�� условно-досрочного осво-
бождени�� отдельных категорий осужденных принадлежит к закону иным образом ухуд-
шающих положение лица совершившего преступление, а следовательно, его положени�� 
о сроках наказани��, после фактического отбыти�� которых может примен��тьс�� условно-
досрочное освобождение, не могут примен��тьс�� к осужденным до вступлени�� его в силу 
и опубликовани���

Одним из важнейших изменений, направленных на гуманизацию Российского уго-
ловного законодательства, ��вл��етс�� введение в систему видов наказани��, нового вида 
уголовного наказани�� – принудительных работ, отбывание которых осужденными плани-
руетс�� в исправительных центрах877� Согласно ч�� ст�����-� УК РФ, принудительные рабо-
ты примен��ютс�� как альтернатива лишению свободы в случа��х, предусмотренных соот-
ветствующими стать��ми Особенной части Уголовного кодекса за совершение преступле-
ни�� небольшой или средней т��жести, либо за совершение т��жкого преступлени�� впервые 

877 См�: Российска�� газета� Проект Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижени��, выбор места пребыва-
ни�� и жительства в пределах Российской Федерации» (в части регистрации по месту пребывани�� осуж-
денных к лишению свободы и принудительным работам)»� URL: http://www�rg�ru/����/��/�9/zona-site-
dok�html (дата обращени��: ����6�����г�)�
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и назначаютс�� на срок от двух мес��цев до п��ти лет� Осужденные будут выбирать между 
колони��ми и принудительными работами добровольно� Закон вступит в силу � ��нвар�� 
����� г�, к этому времени в России планируетс�� организаци�� исправительных центров, в 
которых будет установлен особый распор��док� Планируетс�� организовать де��тельность 
семи-восьми исправительных центров на территории РФ�

Представл��етс��, что прообразом таких Центров ��вл��ютс�� колонии - поселени��, кото-
рые не пользуютс�� «попул��рностью» среди осужденных к лишению свободы, претендую-
щих на замену наказани��� Практика говорит о том, что только перспектива освобождени�� 
(хот�� бы и условного), стимулирует осужденного к лишению свободы к исправлению�

Принудительные работы по содержанию санкции весьма близки к лишению сво-
боды� По мнению проф� В� Селиверстова, принудительные работы в предложенном виде 
не стали альтернативой лишению свободы, а превратились в самосто��тельный вид нака-
зани��, причем более строгий878� По утверждению этого автора, некоторые осужденные 
захот��т в обычную колонию, ведь один день принудительных работ равен одному дню 
отбывани�� наказани�� в виде лишени�� свободы, только в более т��желой форме�

По нашему мнению, представл��етс�� избыточным максимальный срок принуди-
тельных работ в �� лет, так как изол��ци�� осужденного от общества на срок более �� лет 
не способствует его исправлению, а скорее наоборот преп��тствует, оказыва�� негативное 
вли��ние на ресоциализацию личности, привива�� отрицательные социальные установки� 
Таким образом, уменьшение лиц, наход��щихс�� в местах лишени�� свободы как цель вве-
дени�� принудительных работ может привести к обратным результатам� Количество тю-
ремного населени�� увеличитс��, правда одна ее часть будет находитьс�� в исправительных 
колони��х, а друга�� – в исправительных центрах, в которых режим отбывани�� наказани�� 
немногим будет отличатьс�� от режима в исправительной колонии-поселени���

Вместе с тем, введение принудительных работ в качестве самосто��тельного вида 
наказани�� может способствовать сокращению назначени�� судами и без того редко при-
мен��емых наказаний, не св��занных с лишением свободы� 

По мнению экспертов, введение принудительных работ в качестве наказани�� в более 
двухсот статей Особенной части УК РФ могло бы с точки зрени�� юридической техники 
заменено одной статьей в Общей части, котора�� позвол��ла бы примен��ть это наказание в 
качестве замены лишени�� свободы�

Необоснованным нам видитс�� предложение представителей ФСИН России о замене 
УДО принудительными работами� Например Г� Филин считает, что «УДО уместно приме-
н��ть, если у человека сохранились социально полезные св��зи и он не только соблюдает 
установленный пор��док отбывани�� наказани��, но и публично демонстрирует желание со-
циализироватьс�� и не иметь дел с преступным миром»879� Но много ли таких найдетс��?

По нашему мнению, замена УДО принудительными работами лишит осужденных 
к лишению свободы стимула и смысла вставать на путь исправлени��, осложнит при этом 
де��тельность администрации исправительных учреждений при решении вопросов, св��-
занных с переводом осужденных на принудительные работы� 

Судебные органы и представители администрации ИУ, по-прежнему по-разному 
подход��т к определению оснований УДО� В частности, осужденный, получив удовлетво-

878 См�: Законодатели не стали прислушиватьс�� к мнению юристов� URL: http://kizljar-rs�dag�sudrf�ru/
modules�php?name=press_dep&op=�&did=���� (дата обращени��: ����4�����)�
879 См�: Георгий Филин� Бесконвойное поведение� URL: http://versia�ru/articles/����/aug/�9/beskonboynoe_
povedenie (дата обращени��: ����6�����)�
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рительную характеристику со стороны администрации и отказ суда в условно-досрочном 
освобождении, в кассационных жалобах делает акцент на отсутствие единого мнени�� и на 
об��занность суда учесть точку зрени�� представител�� ИУ� При этом за��вители ссылаютс�� 
на разъ��снени�� Верховного суда РФ� Так, согласно п� �� постановлени�� Пленума Верховно-
го Суда от �� апрел�� ���9 г� №8 «О судебной практике условно-досрочного освобождени�� 
от отбывани�� наказани��, замены неотбытой части наказани�� более м��гким видом наказа-
ни��» «вывод … о том, что осужденный дл�� своего исправлени�� не нуждаетс�� в полном 
отбывании назначенного судом наказани��, должен быть основан на всестороннем учете 
данных о его поведении за весь период отбывани�� наказани��, а не только за врем��, непо-
средственно предшествующее рассмотрению ходатайства или представлени��� При этом 
следует учитывать мнение представител�� ИУ и прокурора о наличии либо отсутствии ос-
нований дл�� признани�� лица не нуждающимс�� в дальнейшем отбывании наказани��»88��

Нередко в кассационных жалобах осужденные ссылаютс�� на то, что взыскани�� по-
гашены и они не ��вл��ютс�� злостными� Однако, судь�� по постановлению от �4 апрел�� 
���9 г� № 8, характер взысканий Пленум Верховного Суда РФ во внимание не принимает� 
Конституционный Суд РФ, в свою очередь, не находит оснований дл�� прин��ти�� к рас-
смотрению жалоб граждан, оспаривающих конституционность ст� 79 УК РФ� За��вители 
указывают, что эта норма по смыслу, которой придаетс�� ей п� 6 указанного постановле-
ни�� Пленума Верховного Суда РФ, позвол��ет суду при рассмотрении вопроса об УДО 
принимать во внимание сн��тые и погашенные дисциплинарные взыскани��� Конститу-
ционный Суд РФ полагает, что законодатель не устанавливает, какое именно значение 
при решении вопроса об УДО могут иметь те или иные обсто��тельства, предоставл���� 
тем самым суду право в каждом конкретном случае, решать, достаточны ли содержащи-
ес�� в ходатайстве об УДО и в иных материалах сведени�� дл�� признани�� осужденного не 
нуждающимс�� в полном отбывании назначенного судом наказани�� и подлежащим УДО� 
Вывод о наличии или отсутствии оснований дл�� применени�� УДО, к которому придет суд 
в своем решении, должен быть обоснован ссылками на конкретные фактические обсто��-
тельства, исследованные в судебном заседании88��

Согласно Концепции развити�� уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до ���� г� в сфере социальной, психологической, воспитательной и образо-
вательной работы с осужденными предполагаетс��: обновление механизма условно-до-
срочного освобождени��, учитывающего при его применении в отношении осужденного 
т��жесть совершенного преступлени��, отбытый срок наказани��, рецидив преступлени�� 
и возмещени�� ущерба потерпевшим88�� Веро��тно, что в ближайшем будущем механизм 

88� Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от �� апрел�� ���9 г� № 8 «о судебной 
практике условно-досрочного освобождени�� от отбывани�� наказани��, замены неотбытой части наказа-
ни�� более м��гким видом наказани��»�
88� Определение Конституционного Суда РФ от �� марта ���� г� № ������-О-О «Об отказе в прин��тии к 
рассмотрению жалобы гражданина Семина Павла Александровича на нарушение его конституционных 
прав статьей 79 УК РФ и пунктом 6 постановлени�� Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике 
условно-досрочного освобождени�� от отбывани�� наказани��, замены неотбытой части наказани�� более 
м��гким видом наказани��» // СПС «КонсультантПлюс»� См� также: определени�� Конституционного Суда 
РФ от �� феврал�� ���7 г� № ���-О-П, от �� окт��бр�� ���8 г� № 48��-О-О и от �9 ��нвар�� ���9 г� № 4�-О-О�
88� Соколова О� Основани�� применени�� условно-досрочного освобождени��: анализ правоприменитель-
ной практики // Уголовное право� ������ №�� С� 68�
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применени�� норм об УДО будет усовершенствован, и изменению подвергнутс�� не только 
законодательные положени��, но и правоприменительна�� практика�

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА МАЛОЛЕТНЕГО 
ИЛИ ИНОГО ЛИЦА, ЗАВЕДОМО ДЛЯ ВИНОВНОГО НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В БЕСПОМОЩНОМ СОСТОЯНИИ, А РАВНО СОПРЯЖЕННОЕ
С ПОХИЩЕНИЕМ ЧЕЛОВЕКА (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ)

Фардетдинова Л.А.
к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и процесса

Набережночелнинского филиала
Института экономики, управления и права (г. Казань)

В любом современном обществе убийство, то есть противоправное умышленное 
лишение жизни другого человека признаетс�� самым т��жким преступлением� В России в 
структуре преступности убийство занимает устойчивую позицию среди насильственных 
преступлений� Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации в ���� году по ст� ���� УК РФ было осуждено �� 486 человек, по ст�ст� 
��6-��� в ���� году осуждено � 4�9 человек88��, в результате преступных пос��гательств в 
���� году по данным МВД РФ погибло 4�,� тыс� человек884, по Республике Татарстан по 
итогам ���� года зарегистрировано чуть более ���� убийств88��� Исследование НИИ Ака-
демии Генпрокуратуры под руководством профессора С� Иншакова показало обратное� 
Генерал-майор милиции в отставке В� Овчинский: «Количество убийств в России – до ��� 
тыс� в год, а не �7 тыс�, как увер��ет МВД»� На самом деле у нас совершалось до 47 тыс��ч 
убийств в год - Если учитывать только официальные данные, то мы окажемс�� на третьем 
месте по количеству убийств в «Большой двадцатке» (G��) - после Южной Африки и 
Бразилии� У нас убийств на ��� тыс� населени�� больше, чем в Мексике� У нас по офи-
циальной статистике �4,�� убийства на ��� тыс� населени��, и мы занимаем там �7-е место� 
На первом месте, кстати, Гондурас� Но если дать реальную статистику, то мы окажемс�� 
на дес��том месте среди самых криминальных стран мира»886�

В науке уголовного права проблеме ответственности за различные виды убийства уде-
л��лось достаточное внимание, однако многогранна�� проблема ответственности за убийство в 
теории уголовного права и в правоприменительной де��тельности до сих пор не исчерпана� 

В ч� � ст����� УК РФ даетс�� законодательное определение убийства: «умышленное 
причинение смерти другому человеку»� Убийство при квалифицирующих обсто��тельст-
вах предусмотрено ч�� ст����� УК РФ� 

88�� Сводные статистические сведени�� о де��тельности федеральных судов общей юрисдикции и миро-
вых судей за ���� год� Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации // http://www�cdep�ru/index�php?id=79
884 Состо��ние преступности - ��нварь-декабрь ���� года� Официальный сайт МВД РФ� // http://www�mvd�
ru/presscenter/statistics/reports/show_��������/
88�� Состо��ние преступности - ��нварь-декабрь ���� года по Республике Татарстан� Официальный сайт 
МВД по РТ// http://mvd�tatarstan�ru/
886 Овчинский В�: Гуманизаци�� УК тупик (О де��тельности Научно-исследовательского института 
Академии Генеральной прокуратуры РФ)// http://info-pravo�com
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Мы более подробно остановимс�� на особенност��х квалификации п�«в» ч�� ст����� 
УК РФ – убийство малолетнего или иного лица, заведомо дл�� виновного наход��щегос�� в 
беспомощном состо��нии, а равно сопр��женное с похищением человека� 

Беспомощность – состо��ние, при котором потерпевший, неспособен в силу физи-
ческого или психического состо��ни�� защитить себ��, оказать активное сопротивление 
виновному, когда виновный, соверша�� убийство, сознает это обсто��тельство� К лицам, 
наход��щимс�� в беспомощном состо��нии, могут быть отнесены, в частности, т��желоболь-
ные и престарелые, малолетние дети, лица, страдающие психическими расстройствами, 
лишающими их способности правильно воспринимать происход��щее887�

По мнению Т�В� Кондрашовой, повышенную опасность убийства лица, заведомо 
дл�� виновного наход��щегос�� в беспомощном состо��нии, объ��сн��ет именно осознание 
жертвой своей беспомощности, а следовательно, дополнительные моральные страдани��� 
Если же жертва, будучи сильно пь��ной, страдающей душевной болезнью или по иным 
причинам, не понимала того, что будет убита и, следовательно, не испытывала никаких 
страданий в св��зи с этим, это разумно расценивать как простое убийство� «Разница в 
общественной опасности между убийством пь��ного, сп��щего или убийством бодрству-
ющего человека, который не видит своего убийцу, так как тот с винтовкой и оптическим 
прицелом находитс�� в засаде, – пишет далее Т�В� Кондрашова, – различаетс�� не столь 
существенно, чтобы это послужило основанием к увеличению меры наказани�� с ��� лет 
до исключительной меры наказани��»888�

Думаетс��, что дополнительные моральные страдани�� потерпевшего ��вл��ютс�� при-
знаком не беспомощного состо��ни��, а особой жестокости убийства� Эти квалифицирую-
щие признаки не случайно выделены в качестве самосто��тельных в УК РФ и наполнены 
самосто��тельным содержанием� Кроме того, различие в общественной опасности убийства 
лица, наход��щегос�� в бессознательном состо��нии, и убийства, неожиданного дл�� потер-
певшего, все же имеетс��� Как верно отметил А�Н� Попов, при бессознательном состо��нии 
потерпевший не может адекватно реагировать на внешние обсто��тельства, а при неосозна-
нии – может, если обратит на это свое внимание� Заведомое использование виновным бес-
помощного состо��ни�� потерпевшего, вызванного сном, алкогольным опь��нением или дру-
гими обсто��тельствами, многократно увеличивает его шансы по достижению цели убийст-
ва� Зачастую именно сон потерпевшего позвол��ет виновному пос��гнуть на его жизнь� Ибо 
в бодрствующем состо��нии потерпевшего у него не было никаких шансов даже при ис-
пользовании огнестрельного оружи��, так как с оружием еще надо уметь обращатьс��889�

Действительно, при пос��гательстве на жизнь человека, наход��щегос�� в сознании и 
способного адекватно реагировать на происход��щее, у виновного всегда есть риск недо-
ведени�� преступлени�� до конца в силу сопротивлени�� потерпевшего и других его дейст-
вий� При пос��гательстве на жизнь сп��щего, наход��щегос�� в сильной степени алкогольно-
го опь��нени��, малолетнего и т�п�, человека, этот риск практически равен нулю89��

887 Краев Д�Ю� Основной вопрос квалификации убийств, сопр��женных с иными преступлени��ми (пп� 
«в», «з», «к» ч� � ст� ���� УК РФ) // Уголовное право� ����� № 4� С� �9�
888 Кондрашова Т�В� Проблемы уголовной ответственности за преступлени�� против жизни, здоровь��, 
половой свободы и неприкосновенности� Екатеринбург, ����� С� 6���
889 Попов А�Н� Умышленные преступлени�� против жизни (проблемы законодательной регламентации и 
квалификации): автореф� дис ��� д-ра юрид� наук� М�, ������ С� �8�
89� Гончаров Д� Уголовно-процессуальные услови��, способствующие неправильной квалификации прес-
туплений : на примере квалификации убийств // Уголовное право� ����� № �� С� ����
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Наконец, различное толкование одного и того же признака применительно к раз-
ным преступлени��м, тем более, сопр��женным друг с другом, – убийству и изнасило-
ванию, – ставит правоприменител�� в противоречащую здравому смыслу ситуацию при 
квалификации указанных преступлений, образующих совокупность� Это создает также 
основани�� дл�� широкого судебного усмотрени�� при оценке признака беспомощного сос-
то��ни��, применительно к другим составам преступлений, тем самым ведет к нарушению 
принципов законности и справедливости89��

Например, в Верховном Суде Республики Татарстан рассматривалось уголовное 
дело в отношении Р� Зарипова, обвин��емого в совершении преступлени��, предусмотрен-
ного п�«в» ч�� ст����� УК РФ�

По версии органов предварительного следстви��, Зарипов в период времени  
с �9 ч� �� мин� �6��9����� до �� ч� 4�� мин� �7��9�����, наход��сь в состо��нии алкогольного 
опь��нени�� в кв� � д� � по ул� Центральна�� села Бишн�� Зеленодольского муниципально-
го района РТ, умышленно, с целью убийства, нанес лежащему на кровати малолетнему 
потерпевшему не менее �� ударов в область головы, не менее 7 ударов в область шеи, 
не менее �� ударов в область левого плеча кулаком, после чего, схватил потерпевшего за 
тело руками и силой ударил его головой о кос��к дверного проема, ведущего в зальную 
комнату� От полученных телесных повреждений в виде черепно-мозговой травмы потер-
певший скончалс�� на месте происшестви��89��

На насто��щий момент не��сным ��вл��етс�� вопрос о необходимости квалификации по 
совокупности убийства сопр��женного с похищением человека, либо иных составов прес-
туплений сопр��женных с убийством� Так на насто��щий момент ст��7 УК РФ «Совокуп-
ность преступлений» совокупностью преступлений признает совершение двух или более 
преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, 
когда совершение двух или более преступлений предусмотрено стать��ми Особенной час-
ти УК РФ в качестве обсто��тельства, влекущего более строгое наказание89���

Однако Постановление Пленума Верховного Суда РФ от �7�����999 № � (ред� от 
����������9) «О судебной практике по делам об убийстве (ст����� УК РФ)» указывает, что 
при квалификации действий виновного по п�»в» ч�� ст����� УК РФ по признаку «убийст-
во, сопр��женное с похищением человека» следует иметь в виду, что по смыслу закона 
ответственность по данному пункту ч� � ст����� УК РФ наступает не только за умышлен-
ное причинение смерти самому похищенному или заложнику, но и за убийство других 
лиц, совершенное виновным в св��зи с похищением человека либо захватом заложника� 
Соде��нное должно квалифицироватьс�� по совокупности с преступлени��ми, предусмот-
ренными ст� ��6 УК РФ894�

89� Салева Н�Н� Проблема учета беспомощного состо��ни�� потерпевшего при квалификации сопр��женно-
го убийства, предусмотренного п� «к» ч� � ст� ���� УК РФ // Российска�� юстици��� ���6� № 9� С ��6�
89� В Верховном Суде Республики Татарстан рассматривалось уголовное дело в отношении Р� Зарипова, 
обвин��емого в совершении преступлени��, предусмотренного п� «в» ч� � ст� ���� УК РФ� Официальный 
сайт Прокуратуры Республики Татарстан� Управление по обеспечению участи�� прокуроров в рассмот-
рении уголовных дел судами // http://prokrt�ru/main/news�/?p=��
89�� Краев Д�Ю� Квалификаци�� похищени�� человека с целью его последующего убийства // Законность� 
����� № 4 (9�8)� С�6��
894 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от �7�����999 № � (ред� от ����������9) «О судебной прак-
тике по делам об убийстве» (ст� ���� УК РФ) // Бюллетень Верховного Суда РФ� �999� № ���
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В соответствии с судебным правилом, приведение потерпевшего в беспомощное 
состо��ние в процессе лишени�� его жизни не дает оснований дл�� вменени�� насто��щего 
квалифицирующего обсто��тельства�

Установлено, что осужденный, жела�� смерти потерпевшей, стал душить ее руками, 
а после того как она потер��ла сознание, нанес ей несколько ударов ножом в сердце�

Президиум Верховного Суда РФ переквалифицировал действи�� осужденного с 
п�«в» ч�� ст����� УК РФ на ч�� ст����� УК РФ на том основании, что потерпевша�� была 
приведена виновным в беспомощное состо��ние в процессе лишени�� ее жизни89���

В судебной практике непоследовательно решаетс�� вопрос о признании убийства 
сп��щего – убийством лица, наход��щегос�� в беспомощном состо��нии� В первоначаль-
ный период действи�� УК РФ сон признавалс�� признаком беспомощного состо��ни�� 
потерпевшего�

Например, убийство сп��щего потерпевшего путем нанесени�� ему трех ударов топо-
ром по голове квалифицировано по п�«в» ч�� ст����� УК РФ как убийство лица, заведомо 
дл�� виновного находившегос�� в беспомощном состо��нии896�

Однако в р��де последующих Верховного Суда оговорено, что убийство сп��щего 
само по себе не может расцениватьс�� как убийство лица, заведомо находившегос�� в бес-
помощном состо��нии�

Так, Президиум Верховного Суда РФ исключил из приговора осуждение по п�«в» 
ч�� ст����� УК РФ, признав, что убийство сп��щего нельз�� считать убийством лица, за-
ведомо дл�� виновного наход��щегос�� в беспомощном состо��нии, в том понимании, как 
предусмотрено в диспозиции п�«в» ч�� ст����� УК РФ, поскольку сон ��вл��етс�� «жизненно 
необходимым и физиологически обусловленным состо��нием человека»897�

В новейшей судебной практике убийство лица, находившегос�� в состо��нии силь-
ного алкогольного или наркотического опь��нени��, также не расцениваетс�� как убийство 
потерпевшего, находившегос�� в беспомощном состо��нии�

Так, Верховный Суд РФ не счел наличие беспомощного состо��ни�� протерпевшего 
при следующих обсто��тельствах: А� избил жестоко избил потерпевшего, находившегос�� 
в состо��нии алкогольного опь��нени��, в результате чего тот потер��л сознание� После это-
го виновный утопил потерпевшего, сбросив его с моста в реку898�

Убийство, сопр��женное с похищением человека, может быть совершено до момен-
та совершени�� «сопр��женного» преступлени��, в момент его совершени�� либо после того, 
как похищение было уже совершено�

В случае, когда захват и перемещение человека ��вл��лись частью объективной сто-
роны убийства, квалификаци�� по рассматриваемому признаку исключаетс���

Дл�� нас же не вызывает сомнений то, что состо��ние сна как и глубокого опь��не-
ни�� лишает жертву возможности как правильно воспринимать происход��щее, так и ока-
зывать сопротивление – поэтому такое состо��ние потерпевшего должно признаватьс�� 

89�� Постановление № 448п99 по делу К� Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за II квартал  
�999 года по уголовным делам // Бюллетень Верховного Суда РФ� ����� № �� С� 7�
896 Определение № 7��-�97-�9 по делу Р� Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за II квартал  
�997 года по уголовным делам // Бюллетень Верховного Суда РФ� �997� № ��� С� 9�
897 Определение № 749п99 по делу Т� См�: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за III квартал 
�999 года по уголовным делам // Бюллетень Верховного Суда РФ ����� № ��� С� ���
898 Мирзабеков, М�З� Криминологические проблемы квалифицированного убийства // Черные дыры в 
российском законодательстве� ���8� № �� С� �94�
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беспомощным и соответственно вли��ть на квалификацию убийства� Тем более, что сам 
Верховный Суд предписывает считать состо��ние глубокого физиологического опь��нени�� 
признаком беспомощности жертвы при совершении сексуального насили��899 – почему де-
лаетс�� противоположное заключение относительно этого обсто��тельства применительно 
к убийству, остаетс�� непон��тным�

Лишение человека свободы передвижени�� дл�� последующего убийства в судебной 
практике не расцениваетс�� как признак беспомощного состо��ни��� 

Так, например, убийство потерпевшего, совершенное после его св��зывани��, ��вл��ю-
щегос�� составной частью объективной стороны данного преступлени��, не может квали-
фицироватьс�� как убийство с использованием беспомощного состо��ни���

В последних решени��х Верховного Суда РФ подчеркиваетс��, что в приговоре по 
п�«в» ч�� ст����� УК РФ должно содержатьс�� указание на то обсто��тельство, в св��зи с ко-
торым вмен��етс�� признак беспомощного состо��ни�� потерпевшего от убийства�

В приговоре суда первой инстанции сказано, что в ходе возникшей ссоры Х� стал 
наносить потерпевшему, заведомо дл�� него находившемус�� в беспомощном состо��нии 
в силу слабого физического развити��, множественные удары ногами, обутыми в зимние 
сапоги, в различные части тела, в том числе в жизненно важные: голову, шею, грудную 
клетку, живот� От полученных телесных повреждений потерпевший скончалс�� на месте 
совершени�� преступлени��� Президиум Верховного Суда РФ указал на то, что из пригово-
ра не видно, в чем конкретно заключалось «слабое физическое развитие» потерпевшего� 
Нет таких данных и в материалах дела9���

Таким образом, судебна�� практика по делам об убийстве малолетнего или иного 
лица, заведомо дл�� виновного наход��щегос�� в беспомощном состо��нии, а равно сопр��-
женное с похищением человека несколько противоречива, подобна�� ситуаци�� требует 
новой редакции Постановлени�� Пленума Верховного Суда РФ от �7�����999 № � «О су-
дебной практике по делам об убийстве (ст� ���� УК РФ) с уточнением всех вышеперечис-
ленных проблем квалификации данного состава преступлени���

ИНСТИТУТ СУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ  
ПО УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  

ФРГ И РОССИИ

Хайдаров А.А.
к.ю.н., старший преподаватель кафедры уголовного процесса

Казанского юридического института МВД России

Активность суда в континентальных системах уголовного судопроизводства (в ФРГ, 
Франции, Италии, Сербии, Нидерландах и др�) ��вл��етс�� необходимым условием рассмот-
рени�� и разрешени�� уголовного дела� В континентальной модели уголовного процесса 
суд – активный участник судебного следстви�� с характерными властными полномочи��ми� 

899 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от �����6����4 № �� «О судебной практике по делам 
о преступлени��х, предусмотренных стать��ми ���� и ���� Уголовного кодекса Российской Федерации» // 
Бюллетень Верховного Суда РФ� № 8� ���4�
9�� Постановление № ��п ����� по делу Х� См�: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за I квартал 
����� года // Бюллетень Верховного Суда РФ� ������ № ��� С� ����
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По УПК ФРГ не выдел��етс�� пон��тие стороны в судебном заседании� Судебное разби-
рательство выгл��дит не как противоборствующее сост��зание сторон, а как независимое 
рассмотрение судом (судьей) обсто��тельств уголовного дела� При этом независимо от 
представленных доказательств и за��вленных ходатайств участников процесса суд (судь��) 
по УПК ФРГ должен отыскать истину в процессе�

Судебное разбирательство по УПК ФРГ состоит из следующих этапов:
�) начало судебного разбирательства (подготовительна�� часть);
�) судебное следствие (получение доказательств);
��) судебные прени��;
4) последнее слово подсудимого;
��) постановление приговора�
В соответствии с УПК РФ отечественное судебное разбирательство имеет подобную 

структуру� Однако первый этап именуетс�� в УПК РФ подготовительна�� часть судебного 
заседани�� (гл���6 УПК РФ)� В УПК ФРГ он четко не выдел��етс��, а наименование «начало 
судебного разбирательства» нами было указано лишь дл�� того, что в УПК ФРГ имеютс�� 
процессуальные нормы, регулирующие начало судебного разбирательства и предвар��ю-
щие этап исследовани�� доказательств (судебное следствие)�

По УПК ФРГ на первоначальном этапе председательствующий провер��ет ��вку 
участников, предупреждает свидетелей и экспертов об уголовной ответственности за от-
каз от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний� Затем председательствующий 
путем опроса устанавливает личность подсудимого� Затем прокурор зачитывает текст 
обвинени��� Подсудимому разъ��сн��етс�� его право дать показани�� по существу обвинени��� 
Если подсудимый готов дать показани��, то он допрашиваетс�� в соответствии с требо-
вани��ми УПК ФРГ� По УПК РФ аналогичные правила характерны дл�� этапа судебного 
следстви�� за тем исключением, что в отечественном уголовном судопроизводстве необ-
ходимо разъ��снить присутствующим участникам их права и об��занности�

По уголовно-процессуальному законодательству ФРГ также как в УПК РФ предус-
мотрены общие услови�� судебного разбирательства, которые наход��т свое отражение 
на этапе судебного следстви��� Данные общие услови�� расположены в УПК ФРГ в хао-
тичном пор��дке, но нам удалось вычленить следующие из них: непрерывность судебно-
го разбирательства и его приостановление, руковод��ща�� роль председательствующего, 
участие защитника, участие подсудимого, объем исследовани�� доказательств, соедине-
ние нескольких уголовных дел, право задавать вопросы, об��зательность рассмотрени�� 
ходатайств о предъ��влении доказательств, за��вленных с опозданием, участие судебного 
медика, восстановление прежнего положени�� дела и другие�

Несмотр�� на то, что в УПК ФРГ устность и непосредственность судебного раз-
бирательства как общее условие судебного разбирательства четко не выдел��етс��, но в 
структуре закона имеютс�� такие нормы как оглашение письменных материалов, принцип 
личного допроса, запрет на покидание свидетел��ми и экспертами зала суда (§ �48 § �49, 
§ ���� УПК ФРГ и др�)� Это дает основание нам говорить, что устность и непосредствен-
ность судебного разбирательства ��вл��етс�� основополагающим общим условием судебно-
го разбирательства по УПК ФРГ�

Дл�� отечественного процессуального законодательства незнакомыми ��вл��ютс�� та-
кие следующие общие услови��, как: право задавать вопросы, об��зательность рассмотре-
ни�� ходатайств о предъ��влении доказательств, за��вленных с опозданием, восстановление 
прежнего положени�� дела� Это объ��сн��етс�� расширенными правами председательствую-
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щего в уголовном процессе ФРГ, особенност��ми в составах суда и отличи��ми в системе 
судебного разбирательства по УПК ФРГ�

Участие подсудимого в судебном следствии по УПК ФРГ ��вл��етс�� об��зательным� 
Если подсудимый не ��вилс�� на судебное разбирательство без достаточно уважительных 
причин, то судь�� принимает решение о его приводе, либо готовит приказ (ордер) о его 
аресте�

Подсудимый в соответствии со ст� ���� УПК ФРГ не имеет права покидать судебное 
заседание� Председательствующий вправе прин��ть соответствующие меры в цел��х недо-
пущени�� уклонени�� подсудимого от участи�� в деле� Кроме того, он также вправе вз��ть 
подсудимого под охрану во врем�� перерыва в судебном заседании�

Если подсудимый все же скроетс�� и не ��витс�� на прерванное судебное следствие, 
то рассмотрение дела может быть продолжено в его отсутствие, при условии, что он уже 
был допрошен по существу обвинени�� и председательствующий не считает необходи-
мым его дальнейшее присутствие�

На судью (суд) возлагаетс�� об��занность рассмотреть уголовное дело до конца в 
силу принципа публичности (иначе данный принцип звучит как принцип расследовани�� 
или принцип «инквизици�� максима»)� Подобного положени�� в УПК РФ не существует� 
Суд (судь��) в отечественном судебном процессе об��зан объ��вить подсудимого в розыск 
и приостановить уголовное судопроизводство� В исключительных случа��х судебное раз-
бирательство по уголовным делам о т��жких и особо т��жких преступлени��х может про-
водитьс�� в отсутствие подсудимого, который находитс�� за пределами территории Рос-
сийской Федерации и (или) уклон��етс�� от ��вки в суд, если это лицо не было привлечено 
к ответственности на территории иностранного государства по уголовному делу (ч��� ст� 
�47 УПК РФ)� Данное положение в УПК РФ следует расценивать как гарантию законных 
прав и интересов подсудимого�

В соответствии с ч�� § �44 УПК ФРГ судь�� (суд) может собирать доказательства по 
своей собственной инициативе в цел��х установлени�� истины и об��зан исследовать все 
факты и доказательства, которые имеют значение дл�� правильного разрешени�� уголов-
ного дела� Судь�� несет личную ответственность за результат своей процессуальной де��-
тельности� К исследованию обсто��тельств дела судь�� об��зан подходить объективно, он не 
принадлежит к какой-либо стороне уголовного процесса� Данное положение объедин��ет 
уголовно-процессуальные системы двух стран� В ходе судебного следстви�� судь�� (суд) 
по УПК ФРГ не св��зан позицией сторон по вопросам предоставлени�� доказательств, и в 
любой момент судебного следстви�� вправе получить новые доказательства как изобли-
чающие, так и оправдывающие подсудимого� Руководство рассмотрением дела, допрос 
подсудимого и судебное следствие осуществл��ет председательствующий� Если участни-
ки возражают против недопустимых предписаний председательствующего, касающихс�� 
руководства судебным разбирательством, то решение об этом все равно выносит суд� 
Именно председательствующий в германском уголовном процессе начинает исследова-
ние доказательств, после чего предлагает подсудимому сделать свои замечани��9���

По общему правилу по УПК ФРГ разрешение представителю прокуратуры и за-
щитнику на допрос свидетелей и экспертов, вызванных прокуратурой и подсудимым, 
предоставл��ет председательствующий по их согласованному ходатайству� Только с раз-

9�� Калиновский К�Б Уголовный процесс современных зарубежных государств: учебное пособие� 
Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, ����� С� �7-�8�
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решени�� председательствующего другие участники уголовного процесса, например 
шеффены, прокурор, защитник могут задавать вопросы подсудимому, но не могут его до-
прашивать9��� Председательствующий должен после вопросов чиновника прокуратуры и 
защитника задать свидетел��м и экспертам вопросы, которые необходимы дл�� вы��снени�� 
обсто��тельств дела� Если чиновник прокуратуры или защитник злоупотребл��ют правом 
задавать вопросы, то председательствующий может по своему усмотрению лишить их 
этого права�

Суд по УПК ФРГ также по своему усмотрению вправе удалить из зала судебного 
заседани�� подсудимого на врем�� допроса соучастника или свидетел��, если имеютс�� ос-
новани�� полагать, что они в присутствии подсудимого не скажут правду� 

По УПК РФ суд (судь��) обеспечивать справедливое и беспристрастное разрешение 
спора, предоставл���� сторонам равные возможности дл�� отстаивани�� своих позиций, и 
потому не может принимать на себ�� выполнение их процессуальных функций� В судеб-
ных стади��х уголовного процесса России разбирательство дела осуществл��етс�� на ос-
нове принципа сост��зательности сторон� Суд (судь��) ограничиваетс�� в процессуальных 
средствах, направленных на обеспечение постановлени�� законного, обоснованного и 
справедливого приговора� В УПК РФ в ходе судебного следстви�� судь�� (суд) в р��де слу-
чаев св��зан с мнением сторон, а некоторые судебные действи�� могут начинатьс�� только 
при наличии ходатайства одной из сторон�

По УПК ФРГ прокурор, не ��вл����сь стороной в процессе, только представл��ет обви-
нение в суде, ограничен так называемой надзорной функцией и, по существу, не участ-
вует в судебном следствии9���� Данное положение существенно отличаетс�� от положений 
УПК РФ, где прокурор ��вл��етс�� главным представителем стороны обвинени�� и именует-
с�� в судебном разбирательстве государственным обвинителем�

В ходе судебного следстви�� по УПК ФРГ могут быть допрошены свидетели, эк-
сперты и подсудимые� Председательствующий может разрешить судь��м, вход��щим в 
состав суда, по их требованию задавать им вопросы� Однако в соответствии с ч� � § �44 
УПК судебное следствие начинаетс�� только после допроса подсудимого� Таким образом, 
допрос подсудимого предшествует судебному следствию и проводитс�� председательс-
твующим на подготовительном этапе судебного разбирательства� Считаем, что в УПК 
ФРГ отсутствует запрет на повторный допрос подсудимого допускаетс�� в ходе судебного 
следстви��� По нашему мнению, председательствующий, руководству��сь ч�� § ���8 УПК 
ФРГ9�4, вправе допросить подсудимого в любой момент судебного следстви��� 

В соответствии с ст��7��, �77, �78 УПК РФ суд (судь��) вправе задать вопросы подсуди-
мому, свидетелю или потерпевшему лишь после допроса указанных участников сторонами�

Право задать вопросы свидетел��м и экспертам по УПК ФРГ может быть предостав-
лено представителю прокуратуры, подсудимому и защитнику, а также шеффенам9���� Не-

9�� Уголовный процесс: учебное пособие / под ред� А�В� Ендольцевой, О�А� Галусть��на� М� : ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и право, ���8� С� ��9��
9��� Филимонов Б�А� Предисловие� Уголовно-процессуальный кодекс ФРГ/ пер� Филимонова Б�А� �994�  
С� ��-��; Гуценко К�Ф�, Головко Л�В�, Филимонов Б�А� Уголовный процесс западных государств� Изд� �-е, 
доп� и испр� М�, Зерцало-М, ����� C� 4��4�
9�4 Часть � § ���8 УПК ФРГ «Руководство рассмотрением дела, допрос подсудимого и судебное следствие 
осуществл��ет председательствующий»�
9��� Шеффены – представители из народа, которые образуют с профессиональным судьей единую 
коллегию�
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посредственный допрос одним подсудимым другого не допускаетс��� По УПК РФ подоб-
ного запрета не существует� Это св��зано прежде всего с тем, что подсудимый ��вл��етс�� 
представителем стороны защиты, который имеет право допрашивать любого участника 
судебного разбирательства�

Если лица, которые имеют право задавать вопросы, злоупотребл��ют этим, то по 
УПК ФРГ председательствующий может лишить их этого права� Сомнение в допусти-
мости вопроса во всех случа��х разрешает суд�

В соответствии с § �4�а УПК ФРГ допрос свидетелей в возрасте до �6 лет проводит 
председательствующий единолично� Данное положение не свойственно отечественному 
уголовному процессу, где суд (судь��) занимает пассивную позицию и может приступить 
к допросу свидетел�� только после допроса его сторонами� 

Суд по УПК ФРГ вправе удалить из зала судебного заседани�� подсудимого на врем�� 
допроса соучастника или свидетел��, если имеютс�� основани�� полагать, что они в при-
сутствии подсудимого не скажут правду� Это правило распростран��етс�� на случаи, когда 
должно быть допрошено лицо в качестве свидетел��, не достигшее �6-летнего возраста, 
и имеютс�� опасени��, что допрос в присутствии подсудимого причинит существенный 
вред личности свидетел��, или если при допросе другого лица в качестве свидетел�� в 
присутствии подсудимого существует серьезна�� опасность причинени�� т��желого вреда 
их здоровью� Удаление подсудимого из зала судебного заседани�� может быть предписано 
судьей (судом) на врем�� вы��снени�� обсто��тельств, касающихс�� состо��ни�� его здоровь�� 
и перспективах лечени��� Председательствующий должен по возвращении подсудимого 
в зал судебного заседани�� сообщить ему основное содержание показаний, данных в его 
отсутствие и других действи��х�

Удаление подсудимого в отечественном уголовном процессе возможно только в од-
ном случае� По ходатайству сторон или по инициативе суда допрос подсудимого может 
производитьс�� в отсутствие другого подсудимого� В этом случае после возвращени�� под-
судимого в зал судебного заседани�� председательствующий также сообщает ему содер-
жание показаний, данных в его отсутствие, и предоставл��ет ему возможность задавать 
вопросы подсудимому, допрошенному в его отсутствие (ч�4 ст� �7�� УПК РФ)� В цел��х 
защиты прав несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства и достиже-
ни�� результата в случае удалени�� подсудимого из зала судебного заседани��, отмеченные 
положени�� УПК ФРГ могут быть восприн��ты отечественной правовой системой� Необ-
ходимо осознавать, что в этом случае подсудимый будет лишен возможности личного 
участи�� в судебном разбирательстве и это ограничит его права�

По УПК ФРГ и РФ после окончани�� допроса свидетели и эксперты могут покинуть 
зал судебного заседани�� только с разрешени�� председательствующего� Предварительно 
председательствующий должен вы��снить мнение сторон�

По УПК ФРГ председательствующий предоставл��ет возможность дл�� допроса сви-
детелей и экспертов, вызванных стороной обвинени�� и защиты по их согласованному 
ходатайству� Свидетелей и экспертов, вызванных прокуратурой, в первую очередь допра-
шивает прокурор, а свидетелей и экспертов, вызванных подсудимым – защитник�

В соответствии со ст� �74 УПК РФ очередность представлени�� доказательств оп-
редел��етс�� заранее, а пон��тие согласованного ходатайства в УПК РФ отсутствует� Так, 
в соответствии с ч��� ст� �78 УПК первой задает вопросы свидетелю та сторона, по хода-
тайству которой он вызван в судебное заседание� 
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В УПК ФРГ имеютс�� ограничени�� правила непосредственности и устности процес-
са� Так, если свидетель или эксперт за��вл��ет, что не может вспомнить какой-либо факт, 
то ему может быть прочитана соответствующа�� часть протокола его допроса� Показани�� 
подсудимого, которые содержатс�� в судебном протоколе его допроса, могут быть огла-
шены с целью исследовани�� доказательств о признании им вины� Аналогичное правило 
примен��етс��, когда вы��вленные при допросе противоречи�� с ранее данными показани��-
ми не могут быть устранены без перерыва судебного разбирательства�

В соответствии с ч�� ст��8� УПК РФ предусматриваютс�� следующие случаи огла-
шени�� ранее данных показаний свидетелей и потерпевших: смерти потерпевшего или 
свидетел��; т��желой болезни, преп��тствующей ��вке в суд; отказа потерпевшего или сви-
детел��, ��вл��ющегос�� иностранным гражданином, ��витьс�� по вызову суда; стихийного 
бедстви�� или иных чрезвычайных обсто��тельств, преп��тствующих ��вке в суд�

По ходатайству стороны суд (судь��) в отечественном уголовном процессе вправе 
прин��ть решение об оглашении показаний потерпевшего или свидетел��, ранее данных 
при производстве предварительного расследовани�� либо в суде, при наличии существен-
ных противоречий между ранее данными показани��ми и показани��ми, данными в суде�

По окончанию судебного следстви�� по УПК ФРГ после допроса всех подсудимых 
и исследовани�� всех доказательств председательствующий вы��сн��ет у подсудимых не 
желают ли они дать объ��снени�� по вопросам исследовани�� доказательств в судебном 
следствии� По ходатайству прокурора и защитника им также предоставл��етс�� возмож-
ность сделать свои за��влени�� после допроса подсудимого� Эти за��влени�� не могут заме-
нить судебных прений� После сделанных за��влений указанными участниками судебное 
следствие заканчиваетс���

УПК РФ имеет подобное положение, где указано, что по окончании исследовани�� 
представленных сторонами доказательств председательствующий опрашивает стороны, 
желают ли они дополнить судебное следствие� В случае за��влени�� ходатайства о допол-
нении судебного следстви�� суд обсуждает его и принимает соответствующее решение 
(ст� �9� УПК РФ)�

Подчеркнем, что в уголовном процессе ФРГ возможно изменение обвинени�� в су-
дебном разбирательстве� Однако закон требует, чтобы подсудимому специально было 
указано на изменение обвинени�� и предоставлена возможность дл�� защиты� В этом слу-
чае суд вправе своим определением присоединить к производству обвинение по другим 
уголовно- наказуемые де��ни��м, учитыва�� подсудность�

Подобное положение существует в УПК РФ, но со значительными оговорками� Так, 
отечественное судебное разбирательство проводитс�� только в отношении обвин��емого 
и лишь по предъ��вленному ему обвинению, а изменение обвинени�� допускаетс��, если 
этим не ухудшаетс�� положение подсудимого и не нарушаетс�� его право на защиту� Суд 
(судь��) по УПК РФ не имеет правомочий по присоединению к производству обвинение 
по другим уголовно-наказуемым де��ни��м�

В заключении отметим, что судебное следствие по УПК ФРГ и РФ имеет сходс-
тво в структуре, возможност��х производства судебных действий, за��влени��х ходатайств 
участниками� При этом следует отметить такие существенные различи�� как: активную 
позицию суда (судьи) по уголовному процессу ФРГ, отсутствие сост��зательности в су-
дебном заседании, отсутствие пон��ти�� сторон и направленность всех действий суда (су-
дьи) на отыскание истины по делу�
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИЯ И ЕЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗЕМЛЯХ

Хайрутдинова Л.Р.
ассистент кафедры уголовного права и процесса

Набережночелнинского филиала
Института экономики, управления и права (г. Казань)

В услови��х неразвитости институтов гражданского общества политические элиты 
в современной России превращаютс�� в субъекты власти, от де��тельности которых во 
многом завис��т направление и темпы политического развити�� государства� Наблюдаетс�� 
возрастание роли политической элиты, ориентированной на устойчивое развитие рос-
сийского общества, способной к отказу от конфронтации, приверженной к разнообра-
зию взгл��дов, признанию компромиссов как наилучшего способа урегулировани�� спо-
ров, хот�� вли��ние политических элит на формирование антикоррупционной политики 
в России могло быть гораздо значимым9�6� Участие институтов гражданского общества 
особенно актуально сегодн��, так как возрастает необходимость активизации институтов 
гражданского общества в противодействии с коррупцией� Сотрудничество государства с 
институтами гражданского общества, международными организаци��ми и физическими 
лицами закреплено в Федеральном законе от ����������8 № �7��-ФЗ «О противодействии 
коррупции»9�7, который ��вл��етс�� одним из гарантов противодействи�� коррупции в Россий-
ской Федерации� При этом целью взаимодействи�� государства и гражданского общества 
��вл��ютс��9�8: �) создание социально-экономических, культурно-духовных и правовых ус-
ловий и предпосылок дл�� свободного развити�� личности, развитие и углубление сферы 
де��тельности институтов гражданского общества; �) дальнейшее развитие и реализацию 
демократических принципов участи�� граждан в управлении государственными делами; 
��) обеспечение принципов законности, гласности, доступности, публичности при реше-
нии общественно значимых вопросов в России; 4) построение системы действенного об-
щественного контрол�� за публичной властью и системы защиты конституционных прав и 
свобод граждан; ��) формирование и развитие на основе институтов гражданского общест-
ва механизмов и форм общественного самоуправлени��, общественной самоорганизации 
граждан, повышение правовой культуры населени��; 6) укрепление конституционных ос-
нов государственной и общественной жизни и реализации принципов конституциона-
лизма в де��тельности органов публичной власти и институтов гражданского общества; 
7) обеспечение юридической ответственности всех участников общественно-политичес-
ких, экономических и социальных процессов в государстве; 8) см��гчение социальных 

9�6 Новикова О�С� Место и роль институтов гражданского общества в формировании антикорруп-
ционной политики // Вестник Белгородского университета� Электронный вариант: // http://sartraccc�ru/
i�php?oper=read_file&filename=Pub/novikova(�6-��-�8)�htm
9�7 Федеральный закон от ��� декабр�� ���8 г� № �7��-ФЗ «О противодействии коррупции» // Российска�� 
газета� ���8� ��� дек�
9�8 Гриб В�В� Взаимодействие органов государственной власти и институтов гражданского общества в 
российской федерации: автореф� дис� … юрид� наук� М�, ����� С� ���
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конфликтов и напр��женности в обществе, утверждение принципов социальной справед-
ливости и общественной солидарности; 9) совместна�� организаци�� государственными 
органами и институтами гражданского общества меропри��тий по обсуждению, выработ-
ке и реализации государственной политики; ��) разработка и внедрение механизмов уче-
та общественного мнени�� при выработке решений органами публичной власти�

Важнейшей формой такого взаимодействи��, получившей правовое закрепление на 
федеральном и региональном уровне, выступает создание общественно-государственных 
специальных совещательных, консультативных, координационных и экспертных органов 
по противодействию коррупции� Такое взаимодействие чаще всего про��вл��етс�� на регио-
нальном уровне при создании специализированных совещательных, консультативных, 
координационных и экспертных антикоррупционных органов при высшем должностном 
лице субъекта Российской Федерации либо созданных при них рабочих группах дл�� раз-
работки и прин��ти��, важнейших организационно-правовых (программных) документов 
по вопросам противодействи�� коррупции9�9� Реализаци�� данных отношений и вытекаю-
щие из них правовые и организационные задачи объединены общей целью – это повыше-
ние эффективности взаимодействи�� и функционировани�� органов власти и их должност-
ных лиц с представител��ми института гражданского общества в цел��х своевременного, 
а также качественного решени�� вопросов по устранению коррупционных рисков, исход�� 
из этого с ���� г� проводитьс�� мониторинг вовлеченности представителей институтов 
гражданского общества в де��тельность специализированных антикоррупционных орга-
нов и комиссий по соблюдению требований к служебному поведению органов государст-
венной власти и местного самоуправлени��, в цел��х определени�� состо��ни�� количествен-
ного и качественного показател�� участи�� представителей9���

При этом как отмечает Е�А� Вандышева9��, предметом детального анализа должны 
стать отдельные формы и механизмы противодействи�� коррупции силами гражданского об-
щества, такие как антикоррупционный мониторинг, антикоррупционна�� пропаганда, анти-
коррупционное гражданское образование, общественные консультативные советы; следует 
удел��ть внимание региональным процессам, с точки зрени�� включенности некоммерчес-
ких организаций и инициативных групп в реализацию антикоррупционной политики� 

В сложившейс�� российской практике взаимодействи�� институтов гражданского об-
щества и органов государственной власти, эффективному выполнению функций данных ин-
ститутов гражданского общества, преп��тствует достаточно низкий уровень их информиро-
ванности об участии в комисси��х, а решению данного вопроса могло бы послужить создание 
разветвленной исследовательской структуры, специализирующейс�� на проведении объек-
тивного анализа и мониторинга данных проблем с охватом всех регионов республики� 

Теперь рассмотрим как функционирует так называемый общественный контроль в 
Германии, и каково его взаимодействие с органами власти� Что касаетс�� Германии, то ее 
пример, хот�� и не столь ��ркий, но представл��етс�� не менее интересным, но эффективным 
чем в России�

9�9 Кабанов П� А� Мониторинг взаимодействи�� органов власти субъектов РФ с институтами граждан-
ского общества в сфере противодействи�� коррупции при формировании антикоррупционных органов // 
Личный блог П�А� Кабанова� URL: http://www�crimpravo�ru/blog/�97���html
9�� Кабанов П�А� Основные формы взаимодействи�� институтов гражданского общества с органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправлени�� и их должностными лицами в сфере противо-
действи�� коррупции и некоторые показатели оценки его эффективности // Следователь� ����� № 4� С� 9�
9�� Вандышева Е�А� Правовое регулирование участи�� институтов гражданского общества в противодейст-
вии коррупции URL: // http://sartraccc�ru/i�php?oper=read_file&filename=Pub/vanadisheva(8-�6-��)�htm#_ftn�
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И так, каждый гражданин Германии имеет право индивидуально и вместе с другими 
лицами письменно обратитьс�� с просьбами или жалобами в Комитет по петици��м (да-
лее – Комитет), так называемый Petitionsausschuss9�� или в Бундестаг9���, который передает 
их в Комитет по петици��м дл�� последующего рассмотрени��� Необходимо отметить, что 
ходатайство дает каждому право защищать себ�� против несправедливости, дискримина-
ции и неправомерного обращени�� со стороны государственных органов� Жалобу можно 
подать путем заполнени�� специальной формы, котора�� содержитс�� на официальном сай-
те Petitionsausschuss, а также можно обратитьс�� непосредственно в Комитет� Комитет по 
петици��м функционирует в �6 федеральных земель, а центральный комитет находить-
с�� в городе Берлин� Финансирование проводитьс�� государством на достаточно высоком 
уровне, дабы не было коррупции в самом Комитете� В состав него преимущественным 
большинством вход��т юристы, которые классифицируютс�� в соответствии с функци��ми 
управлени�� и специальной подготовкой дл�� рассмотрени�� петиций и разрешени�� возник-
шего спора� Юристы работают в должности государственных служащих9�4, они ��вл��ютс�� 
независимыми от воздействи�� государственных структур, но при этом подотчетны Конс-
титуционному суду ФРГ� В Комитете функционирует отдел по борьбе с коррупцией, кото-
рый подраздел��етс�� на политическую коррупцию и коррупцию общего типа9���� Рассмот-
рение жалобы проводитьс�� от �-х недель до ��-х мес��цев, при этом если жалобы отдель-
ных граждан касаютс�� де��тельности Федерального правительства, то петици�� передаетс�� 
соответствующему ведомству9�6� На свои заседани�� Комитет по петици��м может пригла-
сить членов Федерального правительства и потребовать от них устной или письменной 
информации� Комитет вправе также заслушивать свидетелей, экспертов, просителей и об-
ращатьс�� за официальной помощью в суды и административные органы� Соответствую-
щий министр должен быть своевременно предупрежден о заслушивании просителей, сви-
детелей и экспертов� Борьба с коррупцией (korruptionsbekämfung) ведетс�� по всем сферам, 
но больше жалоб за ����/���� год поступило по коррупционным преступлени��м медиков 
и фармацевтической индустрии, а также коррупции в бюро по трудоустройству9�7�

Под вовлеченностью граждан в антикоррупционную политику в Германии, имеетс�� 
в виду не пр��мое участие граждан в решении вопроса, а участие граждан в решении раз-
личных актуальных проблем общественного развити��� Как таковой общественный конт-
роль существует и функционирует, но активную общественную де��тельность они ведут 
в других сферах� Отношени�� общества и государства стро��тс�� как система прав и вза-
имных об��зательств каждой стороны� В этой системе гражданское общество позвол��ет 
обществу сформировать устойчивую долговременную позицию в отношении системы 
государственной власти9�8�

9�� Официальный сайт в сети Internet // http://www�petitionsausschuss�de
9��� Официальный сайт в сети Internet // http://www�bundestag�de/service/ stellenangebote/rechts_kand�htmlInternet // http://www�bundestag�de/service/ stellenangebote/rechts_kand�html // http://www�bundestag�de/service/ stellenangebote/rechts_kand�html stellenangebote/rechts_kand�htmlstellenangebote/rechts_kand�html
9�4 В Германии государственный служащий называетс�� Beamtu, что в переводе на русский ��зык означает 
офицер, но как правило в Германии офицер так и называетс�� Offitser�
9��� Korruptionsgesetz // Режим доступа // www�edumagazin�de
9�6 Korruptionsgesetz // Режим доступа // www�edumagazin�de
9�7 Электронный отчет Правительсва Schleswig-Holsteinischer Landtag Innen und RechtsausschussSchleswig-Holsteinischer Landtag Innen und Rechtsausschuss-Holsteinischer Landtag Innen und RechtsausschussHolsteinischer Landtag Innen und Rechtsausschuss Landtag Innen und RechtsausschussLandtag Innen und Rechtsausschuss Innen und RechtsausschussInnen und Rechtsausschuss und Rechtsausschussund Rechtsausschuss RechtsausschussRechtsausschuss 
(Bericht der Landesregierung) // http://www�landtag�ltsh�de/export/sites/landtagsh/ infothek/wahl�8/aussch/iur/Bericht der Landesregierung) // http://www�landtag�ltsh�de/export/sites/landtagsh/ infothek/wahl�8/aussch/iur/ der Landesregierung) // http://www�landtag�ltsh�de/export/sites/landtagsh/ infothek/wahl�8/aussch/iur/der Landesregierung) // http://www�landtag�ltsh�de/export/sites/landtagsh/ infothek/wahl�8/aussch/iur/ Landesregierung) // http://www�landtag�ltsh�de/export/sites/landtagsh/ infothek/wahl�8/aussch/iur/Landesregierung) // http://www�landtag�ltsh�de/export/sites/landtagsh/ infothek/wahl�8/aussch/iur/) // http://www�landtag�ltsh�de/export/sites/landtagsh/ infothek/wahl�8/aussch/iur/http://www�landtag�ltsh�de/export/sites/landtagsh/ infothek/wahl�8/aussch/iur/://www�landtag�ltsh�de/export/sites/landtagsh/ infothek/wahl�8/aussch/iur/www�landtag�ltsh�de/export/sites/landtagsh/ infothek/wahl�8/aussch/iur/�landtag�ltsh�de/export/sites/landtagsh/ infothek/wahl�8/aussch/iur/landtag�ltsh�de/export/sites/landtagsh/ infothek/wahl�8/aussch/iur/�ltsh�de/export/sites/landtagsh/ infothek/wahl�8/aussch/iur/ltsh�de/export/sites/landtagsh/ infothek/wahl�8/aussch/iur/�de/export/sites/landtagsh/ infothek/wahl�8/aussch/iur/de/export/sites/landtagsh/ infothek/wahl�8/aussch/iur//export/sites/landtagsh/ infothek/wahl�8/aussch/iur/export/sites/landtagsh/ infothek/wahl�8/aussch/iur//sites/landtagsh/ infothek/wahl�8/aussch/iur/sites/landtagsh/ infothek/wahl�8/aussch/iur//landtagsh/ infothek/wahl�8/aussch/iur/landtagsh/ infothek/wahl�8/aussch/iur// infothek/wahl�8/aussch/iur/ infothek/wahl�8/aussch/iur//wahl�8/aussch/iur/wahl�8/aussch/iur/�8/aussch/iur/aussch/iur//iur/iur// 
einladung/�����/�8-��9_��-����pdf/�����/�8-��9_��-����pdfpdf
9�8 Денисов, В�М� Гражданское общество как механизм гражданской самоидентификации общества / 
В�М� Денисов // Менеджмент в России и за рубежом : Все о теории и практике управлени�� бизнесом, 
финансами, кадрами� М�, ����� №�� С� ��6�
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В том числе, участие институтов гражданского общества понимаетс�� как вовлечен-
ность в де��тельность органов власти с признаками обозначающие их как многоаспект-
ный сектор социального контрол�� демократического государства� 

Сравнива�� с Россией, то нам необходима разработка реальной антикоррупционной 
программы, котора�� должна быть рассчитана на посто��нное функционирование и акти-
визацию гражданского общества в органах государственной власти и органов местного 
самоуправлени���

В рамках позитивного развити�� гражданского общества и правового государства 
в Российской Федерации особое значение должно приобретать повышение эффектив-
ности взаимодействи�� между негосударственными и государственными организаци��ми, 
установление различных форм сотрудничества со всеми институтами общества� В этом 
свете развитие государственно-частного партнерства, с одной стороны, может ��витьс�� 
своеобразным мостом между властью и обществом, с другой – позволит по��витьс�� но-
вым источникам права9�9�

Таким образом, изуча�� и сравнива�� участие гражданского общества в противодейст-
вии коррупции в России и Германии не стоит мен��ть свою систему использу�� зарубежный 
опыт, так как Германи�� достигла такого уровн�� развити�� благодар�� сформировавшему-
с�� гражданскому обществу, которые желают использовать свои права и выполн��ть свои 
об��занности, при этом облада�� достаточной правовой культуры� В этой св��зи, Л�И� Якоб-
сон9�� полагает, что высокоразвитое гражданское общество не может у нас по��витьс�� ни 
с ближайшего понедельника, ни через год� Безусловно, очень важно вс��чески содейство-
вать его становлению, снима�� имеющиес�� политические, правовые, административные 
и экономические барьеры, иначе процесс зат��нетс�� на многие дес��тилети��� Но следует 
учитывать, что институт гражданского общества должен развиватьс�� и совершенство-
ватьс��, име�� законодательную опору как надежный институт противодействи�� корруп-
ции в Российской Федерации�

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПО СТ. 105 УК РФ ПРИ ОТСУТСТВИИ ТРУПА

Халтурина Л.И.
старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса

Альметьевского филиала
Института, экономики, управления и права (г. Казань)

Всегда и везде убийство признавалось самым страшным преступлением и каралось 
по всей строгости закона� Начина�� от многолетней тюрьмы, каторги и до смертной казни� 
При этом в большинстве случаев смертна�� казнь проводилась публично на площади дл�� 
устрашени�� и предупреждени�� других�

9�9 Игнатюк Н�А� Государственно-частное партнерство� Учебник� М�: «Юстицинформ», ���� // СПС 
«Гарант максимум»�
9�� Якобсон Л�И� О роли гражданского общества в преодолении коррупции // Проблемный анализ и госу-
дарственно-управленческое проектирование� ����� Т� 4, №�� С� 8��
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Современный Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ), отно-
сит убийство к «Преступлени��м против личности» и отражаетс�� в статье ���� УК РФ 
«…умышленное причинение смерти другому человеку»�

Убийство, это особый вид преступлений который обладает наибольшей общест-
венной опасностью, а ситуаци�� с раскрытием убийств в России далека от желаемой� 
Дл�� своевременного, правильного и профессионального расследовани�� преступлений 
об убийстве, необходимо воспользоватьс�� криминалистической методикой расследова-
ни�� преступлений, разработанной учеными-криминалистами, такими как Е�П� Ищенко, 
Н�С� Полевой, А�А� Топорковым�

Криминалистическа�� методика расследовани�� преступлений - это система науч-
ных положений и разрабатываемых на их основе практических рекомендаций, бази-
рующихс�� на изучении закономерностей криминальной и следственной де��тельности, 
которые оптимизируют организацию и осуществление расследовани�� отдельных видов 
преступлений9���

Криминалистическа�� методика расследовани�� убийств, предполагает рассмотрени�� 
ее в двух аспектах: при наличии трупа и при отсутствие трупа� Последний, в свою оче-
редь вызывает большой интерес при квалификации убийства� Хотелось бы рассмотреть 
более подробно�

Соверша�� умышленное преступление – убийство, очень часто преступники скры-
вают следы преступного де��ни�� и сам труп потерпевшего� Это в значительной степени 
затрудн��ет раскрытие и расследование преступлений против личности�

При обнаружении хот�� бы малообъемных фрагментов трупа (частиц костного ве-
щества и тканей, волос, следов крови и т�д�) позвол��ет применить при расследовании уго-
ловного дела такое следственное действие как судебна�� экспертиза� Отсутствие трупа по-
терпевшего говорит о том, что он может быть уничтожен: сожжен, расчленен, растворен 
в какой-либо химической жидкости например концентрированный раствор каустической 
соды, либо скрыт и пока не обнаружен� 

Очень часто убийство при отсутствии трупа св��зывают с исчезновением челове-
ка без вести� Возникает необходимость провести проверку по данному факту� Проверка 
должна быть проведена достаточно тщательно, чтобы были достоверные факты о нали-
чии или отсутствии оснований дл�� возбуждени�� уголовного дела� Так, например наступ-
ление смерти потерпевшего вследствие болезни необходимо установить опросами близ-
ких людей, родственников покойного, справкой лечащего врача и другими документами 
лечебного учреждени���

Вынесение следователем постановлени�� об отказе в возбуждении уголовного дела 
может быть лишь в случае полной уверенности в том, что убийства не было, исчезнове-
ние человека само по себе не всегда влечет возбуждение уголовного дела� В постанов-
лении должны быть указаны конкретные и убедительные мотивы отказа в возбуждении 
уголовного дела� При этом копи�� постановлени�� направл��етс�� лицу, которое обратилось 
в правоохранительные органы с за��влением об исчезновении человека, в св��зи с его 
убийством�

Получаетс��, что если не обнаружен труп, то человека признают без вести пропав-
шим, а значит, нет убийства, и нет уголовной ответственности и наказуемости за него� 

9�� Ищенко Е�П�, Топорков А�А� Криминалистика: учебник / под ред� Е�П� Ищенко� �-е изд�, испр� и доп� 
М�: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, ���6 // СПС КонсультантПлюс�
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Однако, привлечени�� виновных к уголовной ответственности по статье ���� УК РФ, ста-
новитьс�� невозможным в силу того, что очень часто следственные органы не могут найти 
труп по причине разных обсто��тельствам, в частности фактора времени� 

В качестве примера можно привести событи�� в селе Шадрино Искитимского райо-
на Новосибирской области, где в �998 г� пропала без вести �9-летн���� Ирина К�, а в ���� г� 
исчезла �6-летн���� школьница Надежда Б� В марте ���9 г� в совершении данных преступ-
лений призналс�� ранее неоднократно судимый А� Решетнюк� По его словам, труп Ирины 
он сжег в топке печи, когда работал кочегаром, а тело Надежды закопал на берегу реки� 
Попытки найти труп последней успехов не принесли прошло слишком много времени� 
Сам Решетнюк называл оба убийства «случайными»� По его объ��снени��м, при разговоре 
с ним потерпевшие «набрасывались» на него, а он неча��нно убил их� И хот�� подозревае-
мый ранее был судим за участие в групповом изнасиловании, сексуальный мотив своих 
преступлений он категорически отрицал� В сложившейс�� ситуации следственные органы 
вынуждены были квалифицировать действи�� Решетнюка по ст� ��9 УК РФ, и прекратить 
уголовные дела по фактам гибели девушек за истечением срока давности9���

По причине того, что прошел большой промежуток времени с момента совершени�� 
преступлений, информацию о том, как все на самом деле происходило, следователь мо-
жет получить только со слов преступника� Нет возможности применить иные способы 
получени�� доказательств умышленного убийства, например провести судебную экспер-
тизу� Все это вли��ет на правильную квалификацию преступного де��ни���

Необходимо обратить внимание на такую проблему современного общества, как 
педофили��� Борьба с педофилией на сегодн��шний день идет достаточно активно, это св��-
зано с большим уровнем совершенных преступлений такого рода� Практика показывает, 
что не во всех случа��х исчезновени�� детей правоохранительные органы возбуждают уго-
ловные дела, а когда это все таки происходит, как правило бывает уже поздно их искать, 
они уже мертвы�

Даже если органам предварительного следстви�� станет известно о факте убийства 
пропавшего ребенка, например со слов преступника по другому уголовному делу, еще не 
означает, что по данному факту будет проводитьс�� активна�� следственна�� работа�

Так, например, ранее судимый за разбой В� в течение дн�� распивал спиртные напит-
ки и дышал парами токсичных веществ, после чего под обманным предлогом заманил в 
котельную комбината № � г� Ужура (Красно��рский край) п��тилетнюю И� Исчезновение 
девочки вскоре заметили, св��зав его с поведением В� На допросе он показал, что, заманив 
девочку в котельную, он неумышленно ударил ее рукой по голове, отчего она умерла� Ис-
пугавшись ответственности за соде��нное, он тут же сжег тело ребенка в печи котельной� 
Эта «легенда», очевидно, устроила следственные органы, предъ��вившие обвинение� В� 
по ч�� ст� ��9 УК РФ судом был осужден к � годам лишени�� свободы9����

В случа��х, когда преступники уничтожают тело потерпевшей, необходимо гово-
рить о возможности применени�� к жертве насили��� Тем самым преступник скрывает 
следы свое преступлени��, зна��, что применени�� насили�� к потерпевшей мера наказани�� 
намного строже�

9�� Архипова А� Проблемы доказывани�� и квалификации убийств при отсутствии трупа // Уголовное 
право� ����� №� // СПС КонсультантПлюс�
9��� Приговор в отношении В� от � апрел�� ���4 г� Ужурский районный суд Красно��рского кра�� // СПС 
КонсультантПлюс�
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Между тем Н�Н� Китаев, А�Н� Архипова в своей работе «Судебно-психологическа�� экс-
пертиза при расследовании убийств «без трупа»», указывают, что давно известны возможнос-
ти судебной экспертизы в установлении обсто��тельств изнасиловани�� и убийства потерпев-
шей даже тогда, когда от ее трупа остались зола и мелкие обугленные костные фрагменты9�4�

Таким образом, получаетс�� что при привлечении к уголовной ответственности лиц 
совершивших умышленное убийство при отсутствии (уничтожении) трупа следственные 
органы не профессионально подход��т к расследованию таких уголовных дел� Отсутствие 
трупа не позвол��ет применить такое следственные действие как судебна�� экспертиза, 
котора�� позволила бы решить рад важных вопросов, например примен��лось ли в отно-
шении жертвы насилие, это убийство – умышленное или же смерть по неосторожности� 
Вы��снение этих вопросов позволило бы правильно квалифицировать преступление и на-
значить справедливое наказание�

ДОКТРИНА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ГЕРМАНИИ

Хилюта В.В.
к.ю.н., доцент,

заведующий кафедрой уголовного права и криминологии
Гродненского государственного университета (Беларусь)

Ни дл�� кого не ��вл��етс�� секретом, что концепци�� имущественных преступлений 
(преступлений против собственности) Германии во многом ��вилась прототипом совре-
менного уголовного законодательства России и большинства стран СНГ� В этом отноше-
нии не безынтересным выгл��дит анализ т��жких и особо т��жких преступлений, св��занных 
с обманом, присвоением и злоупотреблением довери�� в германской правовой доктрине и 
ее пониманием в отечественном уголовном праве�

�� Мошенничество – это преступление цивилизованное, по��вл��ющеес�� в р��ду нака-
зуемых действий только при значительном развитии экономического оборота� Имущест-
венные обманы не известны обществу с традиционной (натурально-общинной формы 
хоз��йствовани��) экономикой на ранней стадии его развити�� и остаютс�� нетипичными 
дл�� него даже на более поздних этапах функционировани��� Уголовно-правовые нормы 
об обманах в имущественной сфере – плод более развитого экономического состо��ни�� 
общества в сравнении с нормами о других имущественных преступлени��х� Указанные 
пос��гательства по��вл��ютс�� и получают распространение по мере развити�� договорных 
отношений, экономическую основу которых составл��ют глубокое общественное разде-
ление труда, господство обмена и товарно-денежных отношений, развитие торговли и 
иных атрибутов товарного хоз��йства9����

Таким образом, на данном этапе развити�� применение уголовного закона было св��-
зано с наиболее т��жкими про��влени��ми мошеннической де��тельности� Данна�� теори�� 
нормального благоразуми�� исходила из того, что во вс��ком обществе встречаютс�� лжи-
вые уверени��, до того вошедшие в обычай, что им никто не верит: «Продавец расхвалива-

9�4 Китаев Н�Н�, Архипова А�Н� Судебно-психологическа�� экспертиза при расследовании убийств «без 
трупа» // Вестник криминалистики� ���8� №4�
9��� Безверхов А� Развитие пон��ти�� мошенничества в отечественном праве // Уголовное право� ����� № 4� С� 9�
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ет свой товар, показывает его лицом, и покупатель также об��зан блюсти свой интерес»9�6� 
Отсюда следовала ненаказуемость примен��емых обычных обманных уловок и всех тех 
случаев, от которых можно уберечьс�� при объективной житейской осмотрительности� 
В этой ситуации ответственность за обман наступала как за нарушение установленной 
обычаем об��занности быть правдивым в имущественных отношени��х и наказание назна-
чалось в случае выхода за пределы дозволенной лживости�

Необходимо также учитывать, что законодатель того времени не мог сразу просто 
так признать общие начала наказуемого обмана, т�к� этим бы шагом он открыл широкое 
поле дл�� ��бедничества и доносительства, которое было бы чрезвычайно опасно ввиду 
неокрепших еще в судах разумных сост��зательных процессуальных принципов, да и ход 
исторического развити�� не позвол��л этого сделать�

Таким образом, на данном этапе развити�� применение уголовного закона было св��-
зано с наиболее т��жкими про��влени��ми мошеннической де��тельности� Данна�� теори�� 
нормального благоразуми�� исходила из того, что во вс��ком обществе встречаютс�� лжи-
вые уверени��, до того вошедшие в обычай, что им никто не верит: «Продавец расхвалива-
ет свой товар, показывает его лицом, и покупатель также об��зан блюсти свой интерес»9�7� 
Отсюда следовала ненаказуемость примен��емых обычных обманных уловок и всех тех 
случаев, от которых можно уберечьс�� при объективной житейской осмотрительности� 
В этой ситуации ответственность за обман наступала как за нарушение установленной 
обычаем об��занности быть правдивым в имущественных отношени��х и наказание назна-
чалось в случае выхода за пределы дозволенной лживости�

Необходимо также учитывать, что законодатель того времени не мог сразу просто 
так признать общие начала наказуемого обмана, т�к� этим бы шагом он открыл широкое 
поле дл�� ��бедничества и доносительства, которое было бы чрезвычайно опасно ввиду 
неокрепших еще в судах разумных сост��зательных процессуальных принципов, да и ход 
исторического развити�� не позвол��л этого сделать�

Постепенно теори�� нормального благоразуми�� подмен��етс�� теорией индивидуаль-
ного благоразуми�� или об��зательной личной осмотрительности� Суть последней сводит-
с�� к тому, что обман следует св��зывать с личностью самого обманутого, а не с нравами 
и обыча��ми среды, где обман происходил� Иначе, обман, от которого можно было бы 
уберечьс�� при обычной дл�� потерпевшего осмотрительности – не должен быть наказуем� 
Эта теори�� была предложена немецким ученым-юристом Генером, который полагал, что 
требование уголовного наказани�� за мошенничество, т�е� когда обманутое лицо терпит 
ущерб вследствие своей доверчивости и небрежности к собственным интересам, может 
быть объ��снено лишь смешением начал уголовного права и морали� В основание данной 
теории были положены даже известные формулы древнеримского права: «законы служат 
тем, кто бодрствует, а не дремлет», «право пишетс�� лишь дл�� бд��щих, забот��щихс�� о 
своих интересах»� Отсюда и делалс�� вывод, что лицо, которое введено в заблуждение при 
каких бы то ни было услови��х, ��вно «дремлет», оно не может рассчитывать на уголовно-
правовую охрану своих обманутых интересов9�8�

9�6 Фойницкий И�Я� Курс уголовного права� Часть особенна��� Пос��гательства личные и имущественные� 
Петроград, �9�6� § 6��
9�7 Фойницкий И�Я� Курс уголовного права� Часть особенна��� Пос��гательства личные и имущественные� 
Петроград, �9�6� § 6��
9�8 Безверхов А�Г� Экономические преступлени�� и уголовный закон� [Электронный ресурс]� Режим досту-
па: http://www�tisbi�ru/science/vestnik/�����
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В германском праве к концу XVIII – началу XIX вв� было выработано весьма ши-
рокое пон��тие наказуемого обмана, объедин��вшего нормы о подлоге и вс��ком другом 
обмане, пос��гающем на чьи-либо права� Обманом признавалось нанесение имущест-
венного ущерба посредством умышленного введени�� в заблуждение9�9� Объектом этого 
преступлени�� было предложено считать «право на истину», а предметом – имуществен-
ные права�

Важной особенностью имущественного обмана также следует признать смещение 
корыстной цели в сторону получени�� виновным имущественной выгоды� При обмане 
де��тельность лица была св��зана с введением в заблуждение потерпевшего, причем об-
манщик должен был сам ввести лицо в заблуждение или, по крайней мере, укрепить его 
в нем� Имущественный ущерб также ��вл��лс�� неотъемлемым признаком наказуемого об-
мана, однако не всегда и не везде�

�� Доверительные отношени�� между людьми существовали, существуют и будут 
существовать всегда� Без них невозможно нормальное, цивилизованное человеческое об-
щение� Отношени�� довери�� ��вл��ютс�� основой нормальной жизнеде��тельности любого 
цивилизованного общества� Но, к сожалению, доверительные отношени�� нередко ис-
пользуютс�� дл�� совершени�� корыстных преступлений9���� Все чаще в отношени�� между 
людьми вовлекаютс�� криминальные пос��гательства на собственность, такие как вымо-
гательство, мошенничество, присвоение, растрата, причинение имущественного ущерба 
и т�д�, когда преступники, преследу�� свои личные корыстные цели примен��ют все более 
изощренные приемы вхождени�� в доверие к потерпевшим с последующим злоупотреб-
лением этим доверием или обманом� Доверительные отношени�� между людьми сущест-
вовали, существуют и будут существовать всегда� Без них невозможно нормальное, циви-
лизованное человеческое общение� Отношени�� довери�� ��вл��ютс�� основой нормальной 
жизнеде��тельности любого цивилизованного общества� Но, к сожалению, доверитель-
ные отношени�� нередко используютс�� дл�� совершени�� корыстных преступлений� Все 
чаще в отношени�� между людьми вовлекаютс�� криминальные пос��гательства на собст-
венность, такие как вымогательство, мошенничество, присвоение, растрата, причинение 
имущественного ущерба и т�д�, когда преступники, преследу�� свои личные корыстные 
цели примен��ют все более изощренные приемы вхождени�� в доверие к потерпевшим с 
последующим злоупотреблением этим доверием или обманом�

По��вление и развитие уголовно-правовой категории «злоупотребление доверием» 
имеет под собой как социально-экономические, так и правовые основани��� Ее формиро-
вание с экономической точки зрени�� св��зано с изменившимис�� услови��ми хоз��йствен-
ной жизни: отделением процессов управлени�� от собственности, результатом которого 
��вл��етс�� перераспределение экономической власти в пользу управл��ющих и по��влени�� 
«благопри��тных» условий дл�� злоупотреблений полномочи��ми представител��ми чужих 
имущественных интересов� Вверенные имущественные интересы оказываютс�� у��зви-

9�9 Клепицкий И�А� Собственность и имущество в уголовном праве // Государство и право� �997� № ��� 
С� 76�
9��� См�: Михайлов К�В� Злоупотребление доверием как признак преступлений против собственности 
(уголовно-правовые и криминологические аспекты): автореф� дис� … канд� юрид� наук� Чел��бинск, ����� 
С� �-��; Сычева Н�В� Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблени�� доверием: 
уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис� … канд� юрид� наук� Чел��бинск, ���6� С� ���
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мыми с точки зрени�� возможностей дл�� имущественных пос��гательств, совершаемых 
лицами, об��занными действовать в чужом интересе9����

В самом общем виде суть злоупотреблени�� доверием состоит в противозаконном 
умышленном причинении имущественного ущерба собственнику лицом, которое об��зано 
было оградить данные имущественные интересы от прит��заний иных лиц и заботитьс�� 
о них� Ущерб здесь причин��етс�� посредством таких распор��жений чужим имуществом, 
которые входили в сферу об��занностей виновного, но по содержанию своему составл��ли 
измену лежавшему на нем долгу�

Историческое развитие юридического пон��ти�� злоупотреблени�� доверием тесно 
св��зано с преднамеренным нарушением договоров� Элементы современного пон��ти�� 
злоупотреблени�� доверием можно найти в римском праве, которому было известно при-
своение кассирами вверенного им или собранного ими по службе казенного имущест-
ва� В последующем из этого пон��ти�� образовалось присвоение вверенного имущества� 
Следует также отметить, что римское право считало только такое нарушение договора 
преступным, которое было соединено с нарушением какого-либо особого довери��9���� До-
говорами же, которые основывались на таком доверии, признавались: полномочие, залог, 
опека и товарищество� 

Феодализм выработал особые пон��ти�� об об��занности личной верности и измене 
такой об��занности, котора�� могла быть пос��гательством публичным, направл��ющимс�� 
против главы государства или пос��гательством частным, нарушающим гражданско-пра-
вовые отношени��� Нарушение довери�� со стороны уполномоченного, опекуна и члена 
товарищества наказывалось инфамией в гражданско-правовом пор��дке без вс��кого уго-
ловного преследовани��� Нарушение же довери�� со стороны залогопринимател�� было на-
казуемо сравнимо воровству по ст� �7� Каролины�

Исторической почвой дл�� формировани�� законодательства о злоупотреблении до-
верием по германскому праву послужили две концепции: �) доктрина личной верности 
по имуществу и �) злоупотребление юридическими полномочи��ми, вытекающими из от-
ношений представительства9����� В этом отношении в германском уголовном праве было 
создано общее пон��тие недобросовестности по имуществу, охватывающее собою случаи 
злоупотреблени�� своими полномочи��ми во вред вверенным имущественным интересам 
со стороны поверенных и некоторых других иных лиц�

Так, за нарушение довери�� со стороны лиц, занимающих частные должности, осо-
бенно тех, где долг верности основываетс�� на частных отношени��х, прусское законода-
тельство не содержало особых предписаний, исход�� из того, что осмотрительность есть 
частное дело того, кто заключает частный договор� Дело государства наказывать только 
нарушение довери�� сто стороны тех лиц, которые действуют на основании обществен-
ного довери�� и которые специально назначены государством к исправлению известного 
рода дел� Таковыми, кроме опекунов и попечителей признавались хранители секвестро-
ванного имущества, душеприкащики, заведующие учреждени��ми, маклеры и иные лица, 
в об��занности которых входило осуществление профессиональных функций�

9��� Безверхов А�Г� Имущественные преступлени��� Самара, ����� С� �6���
9��� Уголовное право� Учебник немецкого уголовного права (Часть особенна��) А�Ф� Бернера� 
С примечани��ми, приложени��ми и дополнени��ми по истории русского права и законодательству поло-
жительному Н� Неклюдова� Том II� По изданию �867 г�
9���� См�: Клепицкий И�А� Собственность и имущество в уголовном праве // Государство и право� �997� № ��� 
С� 79�
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В современном уголовном праве Германии преступное злоупотребление доверием 
охватывает действи�� тех лиц, кто злоупотребл��ет предоставленными ему по закону, влас-
тному предписанию или по сделке правами по распор��жению чужим имуществом или 
нарушает об��занности по соблюдению чужих имущественных интересов, возложенных 
на него по тем же основани��м либо в силу доверительных отношений (§ �66 УК ФРГ)� 
Ответственность наступает при условии причинени�� ущерба лицу, чьи интересы винов-
ный должен был защищать�

Субъектом этого преступлени�� ��вл��етс�� лицо, на которое в силу закона, по пору-
чению властей, по юридической сделке или ввиду доверительных отношений возложена 
об��занность заботитьс�� о чужих имущественных интересах� При этом ответственность 
наступает за умышленные действи�� вопреки этой об��занности, повлекшие причинение 
вреда вверенным имущественным интересам� Кроме того, германское законодательство 
нар��ду с составом преступного злоупотреблени�� доверием предусматривает ответствен-
ность за присвоение имущества� Согласно § �46 УК ФРГ наказываетс�� тот, кто незакон-
но присваивает чужую движимую вещь, котора�� ему была передана во владение или на 
хранение�

Таким образом, злоупотребление доверием определ��етс�� в целом как причинение 
имущественного ущерба путем умышленного нарушени�� долга сбережени�� имущества� 
Охран��емое благо здесь – имущество� Де��ние направлено именно на причинение ущерба 
имуществу, но не на изъ��тие имущества или извлечение имущественной выгоды, в про-
тивном случае де��ние было бы кражей, присвоением либо мошенничеством� Поэтому 
об��зательным признаком злоупотреблени�� доверием ��вл��етс�� причинение ущерба в виде 
негативных последствий дл�� имущества�

��� Присвоение и растрата как формы необоснованного удержани�� и отчуждени�� 
вверенного имущества выделились в число самосто��тельных имущественных преступ-
лений не сразу� Законодатели древнейших времен относили присвоение и растрату к чис-
лу гражданско-правовых деликтов и отказывались видеть в данных правонарушени��х 
имущественное преступление� Норма о присвоении вверенного в нашем понимании иму-
щества – плод более развитого правового сознани�� в сравнении с нормами о похищении 
(краже, грабеже, разбое)� Они возникли на почве достаточно развитых экономических 
отношений и тесно св��заны с гражданско-правовым регулированием этих отношений�

Раньше всех присвоение (растрата) выделилось, как особое преступление, в гер-
манском праве� Уже в Каролине была предусмотрена ответственность за «воровское удер-
жание вещей, переданных в верные руки»� Это преступление по уровню общественной 
опасности и размеру наказани�� уравнивалось с воровством (кражей), хот�� с последним 
уже и не отождествл��лось9��4� В последующем, общее право совсем отделило присвоение 
от кражи, и все германское уголовное законодательство рассматривало присвоение как 
особое, самосто��тельное преступление против собственности�

Так, в насто��щее врем�� присвоение как деликт относитс�� к группе преступлений 
против собственности и состоит в обращении чужого имущества в свою квазисобствен-
ность� Согласно § �46 УК ФРГ виновным в присвоении признаетс�� тот, «кто противо-
правно присвоил движимые чужие вещи дл�� себ�� или третьего лица»� Предметом данно-
го пос��гательства ��вл��етс�� чужа�� движима�� вещь, котора�� должна быть передана винов-
ному во владение или на хранение либо доверена ему� По своей сути норма о присвоении 

9��4 Белокуров О�В� Проблемы квалификации хищени�� вверенного имущества� М�, ������ С� 4�
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в германском уголовном праве есть с одной стороны, специфическа�� кража и образует 
субсидиарный деликт, с другой – присвоение доверенного имущества (вещь передаетс�� 
собственником или третьим лицом с тем условием, чтобы субъект данного преступлени�� 
использовал ее по специальному назначению или возвратил через определенное врем��)� 
Таким образом, основное отличие присвоени�� от кражи состоит в том, что при краже 
субъект преступлени�� всегда изымает вещь с целью обращени�� ее в свою собственность 
или собственность третьих лиц, а при присвоении элемент изъ��ти�� отсутствует, т�к� лицо 
использует соответствующие полномочи�� по владению или хранению вещи, переданные 
ему собственником9�����

Таким образом, германска�� доктрина имущественных преступлений ��вл��етс�� фун-
даментом сегодн��шних законопостроений отечественного законодател��� Она предопре-
дел��ет ход действующих правовых конструкций и имеет р��д преимуществ по сравнению 
с аналогичными концепци��ми иных правовых систем�

СИСТЕМАТИКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
И ПРАВОНАРУШЕНИЯ В БЕЛОРУССКОМ ПРАВЕ

Хомич В.М.
д.ю.н., профессор, заслуженный юрист Республики Беларусь,

директор Научно-практического центра
проблем укрепления законности и правопорядка
Генеральной прокуратуры Республики Беларусь

Законодательство о преступлени��х и правонарушени��х построено на единых прин-
ципах правового регулировани�� штрафных типов ответственности с учетом универсаль-
ности социально-правовой природы правонарушений публичного характера, но на основе 
традиционного разделени�� перечн�� преступных де��ний (преступлений) и правонаруше-
ний (по общему правилу, менее опасных, чем преступлени�� де��ний)� Уголовный кодекс 
устанавливает ответственность только за де��ни��, которые в соответствии с уголовным 
законом ��вл��ютс�� преступлени��ми, а закон об иных правонарушени��х публично опасно-
го характера (Кодекс об административных правонарушени��х) предусматривает систему 
иных правонарушений, влекущих применение мер административного взыскани�� (на-
казани��)� И система видов преступлений, и система административных правонаруше-
ний касаетс�� самых различных сфер социальной де��тельности людей и нежелательных 
отклонений пенального характера, которые причин��ют определенный вред обществу и 
гражданам�

Это было весьма важным положением, поскольку пон��тие и характеристика адми-
нистративных правонарушений на прот��жении п��тидес��тилетнего развити�� правовой 
системы рассматривалась в контексте защиты государственного управлени��� Это означа-
ло, что административные правонарушени�� нарушают, прежде всего, управленческие и 
организационные принципы и на этом основании они относились к системе администра-
тивного права (управленческого администрировани��)� Считалось, что и ответственность 

9���� См�: Жалинский А�Э� Современное немецкое уголовное право� М�, ���6� С� 4����-4����; Уголовное право 
зарубежных государств� Особенна�� часть / под ред� И�Д� Козочкина� М�, ���4� С� ����6-����8�
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за административные правонарушени�� должна налагатьс�� в оперативном управленчес-
ком (распор��дительном) пор��дке, а процедура привлечени�� к административной ответст-
венности должна быть максимально упрощенной�

В ходе реформы законодательство о так называемых административных правона-
рушени��х и ответственности за их совершение построено на принципах кодекса уголов-
ных проступков� Более того, было прин��то решение, что нар��ду с Кодексом Республи-
ки Беларусь об административных правонарушени��х должен быть разработан и прин��т 
Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушени��х в том 
виде и формате как существует Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный 
кодексы�

Указанные принципы и требовани�� были реализованы в ходе реформы законода-
тельства о преступлени��х и правонарушени��х� При этом первоначально были разработа-
ны и прин��ты Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительные кодек-
сы� Только после этого началась интенсивна�� разработка Кодекса об административных 
правонарушени��х, а также Процессуально-исполнительного кодекса об административ-
ных правонарушени��х� В правовом смысле это позволило совместить систему и пере-
чень преступлений и административных правонарушений на единых принципах� Кроме 
того, в Уголовном кодексе (далее – УК) предусматривалась возможность признани�� оп-
ределенных де��ний в качестве преступных при наличии административной преюдиции, 
то есть когда определенные правонарушени��, влекущие административную ответствен-
ность, рассматриваютс�� в соответствии с уголовным законом как преступление, если та-
кое правонарушение совершено повторно в течение года после применени�� к лицу мер 
административного взыскани�� (наказани��)� В свою очередь, признаки р��да правонару-
шений, влекущих административную ответственность, определены по принципу: «соот-
ветствующее де��ние влечет административную ответственность, если в нем нет при-
знаков преступлени��»� Как правило, така�� правова�� конструкци�� основана на том, что 
соответствующие де��ни�� влекут административную ответственность, если не наступает 
существенный вред или иные последстви�� которые ��вл��ютс�� об��зательными дл�� призна-
ни�� соответствующих де��ний в качестве преступлени���

Существенным фактором правонарушений в соответствии с Кодексом об админис-
тративных правонарушений (далее – КоАП) было и то, что законодатель разрешил проб-
лему ответственности юридических лиц за р��д административных правонарушений, чего 
нет в Уголовном кодексе применительно к совершению преступлений�

КоАП был прин��т �� апрел�� ����� г� и вступил в силу с � марта ���7 г� Одновремен-
но к указанному сроку был прин��т и вступил в действие Процессуально-исполнительный 
кодекс об административных правонарушени��х (далее – ПИКоАП)� Столь длительный 
период времени дл�� введени�� КоАП и ПИКоАП был обусловлен развернувшейс�� в науке 
и обществе дискуссией относительно процессуальных аспектов производства по делам 
об ответственности за административные правонарушени��, которые предполагалось за-
крепить в ПИКоАП� Прежний кодекс об административных правонарушени��х предус-
матривал достаточно широкий круг субъектов, которые уполномочивались не только на 
возбуждение административного производства по правонарушени��м, но и на наложе-
ние административных взысканий� При этом суды, как правило, налагали администра-
тивное взыскани�� по ограниченному кругу правонарушений� Это было св��зано либо с 
характером административного взыскани��, например, когда примен��лась конфискаци�� 
или арест, либо исправительные работы в качестве таковых взысканий, либо это было 
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обусловлено кругом лиц, которые привлекались к административной ответственности� 
В конечном итоге было признано, что вс�� область административных правонарушений 
и процессуально-исполнительного производства по таким правонарушени��м относитс�� 
в сфере «penal», что в последующем было подтверждено в решени��х Европейского суда 
по правам человека�

В ходе реформы уголовного законодательства развернулась оживленна�� дискусси�� 
относительно походов к определению преступлени��� Не смотр�� на предпринимаемые по-
пытки перейти на формальную дефиницию преступлени�� в уголовном законе, все-таки в 
силу исторических приоритетов и не без вли��ни�� идеологического фактора в уголовном 
законе было сохранено материально-формальное определение преступлени���

Однако в известной степени удалось устранить определенные негативные последст-
ви�� такой ситуации, когда в основе пон��ти�� преступлени�� лежал материальный признак – 
общественна�� опасность, котора�� должна рассматриватьс�� в качестве главного критери�� 
отнесени�� того или иного де��ни��, отвечающего признакам уголовной противоправности, к 
преступлению� Осуществлено это было посредством уточнени�� определени�� пон��ти�� ма-
лозначительного де��ни��, которое не может признаватьс�� в качестве преступного, даже если 
формально отвечает признакам уголовного де��ни��, указанного в уголовном законе� Было 
указано, что малозначительным де��нием может признаватьс�� «такое де��ние, которое не 
только не причинило существенного вреда правоохран��емым уголовным законом интере-
сам, но и по своему содержанию (характеру) и направленности не могло причинить такого 
вреда» (ч� 4 ст� �� УК)� Это позволило существенно усилить правовой компонент в призна-
нии де��ни�� в качестве соответствующего преступлени��, если оно запрещено уголовным 
законом под угрозой наказани�� и устранить экономическую и политическую зависимость 
«наделени��» определенного уголовно-противоправного де��ни�� качеством преступного 
(общественно-опасного де��ни��, отвечающего требовани��м уголовной противоправности) 
в зависимости от воли власти� Нагл��дным подтверждением изменение подхода к оценке 
подлога при подсчете голосов или иного искажени�� результатов голосовани�� лицом, при-
нимающим в установленном законодательством пор��дке в подготовке и проведении вы-
боров (ст� �9� УК)� В прежние времена, органы уголовного преследовани�� при вы��влении 
фактов подлога в голосовании (в подсчете голосов, поданных за того или иного кандидата) 
зачастую отказывали в возбуждении уголовных дел вследствие малозначительности де��-
ни�� на том основании, что совершенный лицом подлог не мог повли��ть в конкретном слу-
чае на итоговые результаты выборов� То есть, на том основании, что совершенный подлог 
не причинил существенного вреда правоохран��емым данной нормой уголовного закона 
интересам� В соответствии с действующим определением, совершенное де��ние, отвеча-
ющее признакам уголовной противоправности, может быть признано малозначительным, 
если это де��ние, к тому же, по своему содержанию (характеру) и направленности не могло 
причинить такого вреда� Совершенно очевидно, в правом (уголовно-правом) формате под-
лог избирательных голосов в любом объеме не позвол��ет рассматривать такое де��ние в 
качестве малозначительного и, следовательно, непреступного� 

Уголовный Кодекс дает развернутую классификацию преступлений по степени их 
т��жести (ст� �� УК)� Заметим, что все классификационные группы преступлений отно-
с��тс�� к числу преступлений, а не правонарушений� Проблема разграничени�� преступ-
лени�� от правонарушени��, влекущего административную ответственность, возникает 
только применительно к первой категории преступлений, которые в законе именуютс�� 
как преступлени��, не представл��ющей большой общественной опасности� Это умыш-
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ленные и неосторожные преступлени��, за которые предусмотрено наказание не более 
строгое, чем два года лишени�� свободы или другое более м��гкое наказание� Именно эта 
группа преступлений в соответствии с общеприн��той классификацией преступлений в 
уголовных кодексах западноевропейских государств может быть отнесена к категории 
уголовных правонарушений�

Обратим внимание, что в соответствии с УК Беларуси за многие из таких правона-
рушений уголовна�� ответственность установлена лишь при условии их совершени�� пов-
торно в течение года после привлечение лица за такое правонарушение к административ-
ной ответственности� Соответственно такого рода запрещенные де��ни��, совершенные 
впервые относ��тс�� к категории не преступлений, а административных правонарушений�

Тем не менее, огромный массив административных правонарушений, предусмотрен-
ный КоАП, свидетельствует о существенном расширении области «криминализации» не-
значительных по опасности де��ний на принципах ренальной ответственности без обеспе-
чени�� должной процессуальной процедуры, котора�� характерна (должна быть характера) 
дл�� уголовного судопроизводства� В свою очередь это предопределило и достаточно «жес-
ткую» систематизацию классификационных групп преступлений по степени их т��жести�

В соответствии со ст� �� УК преступлени�� в зависимости от характера и степени об-
щественной опасности подраздел��ютс�� на преступлени��, не представл��ющие большой 
общественной опасности, менее т��жкие, т��жкие и особо т��жкие� Обратим внимание, что 
помимо преступлений, не представл��ющих большой общественной опасности (о них 
уже было сказано), иные классификационные виды преступлений определ��ютс�� по весь-
ма завышенному карательному фону их наказуемости лишением свободы�

Так, к менее т��жким преступлени��м относ��тс�� умышленные преступлени��, за ко-
торые законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишени�� свободы на срок 
не свыше шести лет, а также преступлени��, совершенные по неосторожности, за которые 
законом предусмотрено наказание в виде лишени�� свободы на срок свыше двух лет�

К т��жким преступлени��м относ��тс�� умышленные (только умышленные) преступ-
лени��, за которые законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишени�� сво-
боды на срок не свыше двенадцати лет�

К особо т��жким преступлени��м относ��тс�� умышленные преступлени��, за которые 
законом предусмотрено наказание в виде лишени�� свободы на срок свыше двенадцати 
лет, пожизненного заключени�� или смертной казни�

Само по себе это создает предпосылки дл�� широкого применени�� наказани�� в виде 
лишени�� свободы на принципах возмезди�� в ущерб ресоциализационным (исправитель-
ным) началам применени�� не только наказани�� в виде лишени�� свободы, но и в целом 
мер уголовной ответственности� Более 6� % преступлений, отнесенных к категории т��ж-
ких и особо т��жких, не св��заны с пос��гательствами на жизнь и здоровье человека� В 
свою очередь это сдерживает применение таких альтернативных лишению свободы мер 
уголовной ответственности как отсрочка исполнени�� наказани�� (ст� 77 УК) и условное 
неприменение наказани�� (ст� 78 УК), особенно за преступлени�� в экономической сфере�

Нельз�� сказать, что указанные проблемы остаютс�� без внимани�� общества и госу-
дарства� Разработанна�� и прин��та�� (утверждена Указом Президента Республики Бела-
русь ��� декабр�� ���� г� № 67�) Концепци�� совершенствовани�� системы мер уголовной 
ответственности и пор��дка их исполнени�� направлена на оптимизацию уголовной поли-
тики в плане преодолени�� на законодательном уровне чрезмерно карательного уклона в 
практике применени�� наказани��, в том числе за т��жкие преступлени���
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ОСНОВНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКОВ
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Хохрин С.А.
к.ю.н., начальник кафедры организации охраны и конвоирования

Пермского института ФСИН России

Проводима�� реформа исправительных учреждений (далее – ИУ) подразумевает пе-
ремещение большого количества осужденных из одного учреждени�� в другое� В свою 
очередь, такой поток спецконтингента оказывает негативное вли��ние на оперативную об-
становку в учреждени��х� Как указывал директор в своем выступлении на � ��нвар�� ����� г�, 
в колони��х находились ��8�� �88 осужденных� Из них ��6,8 % осуждены за умышленные 
т��жкие преступлени��, 48,8 % –за особо т��жкие� При этом треть (����,� %) заключенных 
попали за решетку в третий или даже четвертый-п��тый раз� Закрепить тенденцию к сни-
жению числа заключаемых под стражу не удалось, с окт��бр�� ���� г� отмечен рост числа 
арестованных подозреваемых и обвин��емых, числ��щихс�� за следственными органами, 
на 7,7 %� Как показывают исследовани��, данна�� категори�� осужденных имеет достаточно 
существенное вли��ние на среду осужденных, отбывающих наказание в местах лишени�� 
свободы, что в свою очередь способствует росту числа преступлений, совершаемых в 
исправительных учреждени��х� Как одно из таких преступлений, заслуживает внимани�� 
регул��рность захвата заложников в исправительных учреждени��х�

Как показывает практика, захват заложников не ��вл��етс�� распространённым пре-
ступлением, на это указывают и статистические показатели; ���7 – ��, ���8 – �, ���9 – �, 
���� – �, ���� – �9��6� Однако, рассматрива�� процесс формировани�� личности осужден-
ных, участвующих в нарушени��х безопасности в ИУ, мы убедились, что в поведении 
осужденных продолжают действовать такие виды криминальной мотивации, которые 
привели их на скамью подсудимых, а затем в исправительное учреждение, так как пред-
ставл��ет реальную угрозу жизни и здоровью, в первую очередь, дл�� сотрудников�

Из теории уголовного права, под захватом заложником понимаетс�� захват или удер-
жание лица в качестве заложника, совершённые в цел��х понуждени�� государства, орга-
низации или гражданина совершить какое- либо действие или воздержатьс�� от соверше-
ни�� какого-либо действи�� как условие освобождени�� заложника�

Захват заложника - это своеобразный вид преступлени��, который может быть со-
вершен и самосто��тельно, или в совокупности с другими преступлени��ми с целью облег-
чить их подготовку и совершение, например, побег� Нами был проведен опрос сотрудни-
ков с целью вы��снени��, причин, способствующих захвату заложников� Как показывает 
опрос сотрудников, к причинам, облегчающим совершение захвата заложников можно 
отнести: 6��,7 % - недостаточное обеспечение надзора за осужденными в жилой и произ-
водственной зоне; ����� % - несоблюдение внутренней изол��ции осужденных и пропуск-
ного режима в изолированных участках жилой зоны� Только ��,4 % - потер�� бдительности 
сотрудников и нарушение режима передвижени�� в ИУ�

Анализ совершенного преступлени�� позвол��ет выделить следующие цели захвата 
заложников: побег из исправительных учреждений, сокрытие совершенного преступле-

9��6 По данным сайта ФСИН (http://fsin�su)�
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ни�� в исправительном учреждении, враждебное, отношение к сотрудникам администра-
ции ИУ, попытка подн��ть свой авторитет� 

Помимо перечисленных к причинам и услови��м нарушений безопасности в ИУ 
также, по нашему мнению, относ��тс��:

– некачественный подбор сотрудников младшего начальствующего состава;
– утер�� контрол�� над состо��нием оперативной обстановки;
– некачественное проведение обысков;
– отсутствие профилактического учета лиц, склонных к захвату заложников�
Как указывают некоторые ученые, первым этапом в профилактической де��тель-

ности должна стать нейтрализаци�� негативных про��влений субкультурных отношений 
между осужденными9��7� Это подтверждаетс�� опросом, проведенным среди сотрудников� 
Ответы на вопрос: «Какие обсто��тельства и факторы, по Вашему мнению, существенно 
вли��ют на возникновение нарушений безопасности в ИУ?» – расположились следующим 
образом: субкультура – ���,� %; недолжный надзор – 4�,7 %; вли��ние на организацию – 
��,�� %; неправомерные действи�� администрации – �,7 %; зан��тость осужденных – �,4 %; 
ло��льность администрации – �,4 %; отсутствие наказани�� – �,4 %�

На наш взгл��д, эти данные не совсем объективны, потому что сотрудники не всегда 
отвечали честно, так как, в р��де случаев, бо��лись, что это может как-то повли��ть на них, 
что подтверждалось при беседе с ними�

Так же, на наш взгл��д, необходимо удел��ть внимание ослаблению надзора и режи-
ма� Определим ее как блок правовой безопасности�

Ослабление режимных требований, преобладание неформальных норм поведени��, 
допущение нарушений прав и свобод осужденных, привод��щих к созданию кримино-
генных ситуаций – все это внешние объективные обсто��тельства и внутренние факто-
ры, побуждающие осужденного к совершению преступлени��� Обсто��тельства внешнего 
мира, взаимодейству�� с личностными, субъективными качествами индивида, порождают 
общественно вредный результат – преступление� Будучи взаимосв��заны, субъективные и 
объективные услови�� в совершенном преступлении представл��ет собой единое целое9��8�

Из-за ослаблени�� надзора происходит проникновение в ИУ спиртных напитков, из-
готовление и хранение колюще-режущих предметов (в том числе и холодного оружи�� 
кустарного изготовлени��) облегчаетс�� совершение преступлений, вступление в запре-
щенные в ИУ имущественные отношени��: долговые, займы, купл��-продажа, возмездные 
услуги�

Одним из немаловажных факторов проникновени�� запрещенных предметов в ис-
правительное учреждение ��вл��етс�� неготовность молодых сотрудников к большим пси-
хологическим и физическим нагрузкам в процессе работы в ИУ� Попада�� в ИУ с «ули-
цы», молодой сотрудник подвергаетс�� давлению как со стороны администрации, так и 
со стороны осужденных� Не зна�� всей специфики работы с заключенными, сотрудник 
оказываетс�� «между молотом и наковальней»� Не все способны выдержать это давле-
ние� Некоторые молодые сотрудники «ломаютс��» и вступают во внеслужебные св��зи с 
осужденными�

9��7 Уваров И�А� Преступлени��, совершаемые с особой жестокостью в исправительных учреждени��х (пра-
вовой и криминологический аспекты): автореф� дис� … канд� юрид� наук� Р��зань, �997� С� ���
9��8 Вершин М� Основные проблемы криминологии� М�, �978� С� �7��-�76�



4�8

Дл�� решени�� этих проблем, на наш взгл��д, требуетс�� проводить на первоначальном 
этапе психологическое обучение молодых сотрудников, объ��сн��ть им, как действовать в 
стрессовых ситуаци��х� Большую помощь в этих вопросах могут оказать ведомственные 
учебные заведени��� Их помощь в разработке комнат психологической подготовки стаже-
ров будет неоценима� В данных комнатах можно посмотреть, как будет действовать со-
трудник в той или иной ситуации� И уже исход�� из способности противосто��ть стрессам, 
можно построить индивидуальную работу с данным сотрудником� Еще одним из элемен-
тов проверки молодого сотрудника ��вл��етс�� введение об��зательного прохождени�� тестов 
на прием наркотиков� Ведь не секрет, что основным каналом поставок наркотических 
средств ��вл��ютс�� сотрудники�

Именно поэтому дл�� профилактики захвата заложников, на наш взгл��д, необходимо 
определить тот уровень информации, который может способствовать совершению прес-
туплени�� в ИУ� Необходимо обращать внимание на следующую информацию:

– увеличение попыток проникновени�� запрещённых предметов в ИУ и учащение 
перебросов;

– при проведении обысковых меропри��тий увеличение нахождени�� тайников;
– активизаци�� работы так называемой «воровской почты», то есть увеличение по-

пыток проноса в ИУ посланий ��вно криминального характера с призывами неповинове-
нию осужденных;

– увеличение азартных игр среди осужденных;
– совершение большого количества конфликтных ситуаций;
– унижение различных осужденных в отр��дах�
Подвод�� итог, можно прийти к следующему выводу: профилактика захвата залож-

ников в исправительных учреждени��х не может ��вл��тьс�� разовым меропри��тием� Необ-
ходимо систематическое предупредительное воздействие на весь причинный комплекс 
данного ��влени��� Следует отметить, что профилактика преступлений, в частности захва-
та заложников, не разовое меропри��тие�

ПРОТИВОРЕЧИЯ В ПРАВОВОЙ СФЕРЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ДЕТЕРМИНАЦИЮ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Христюк А.А.
к.ю.н, доцент, доцент кафедры уголовного права и криминологии
Байкальского государственного университета экономики и права

Определ���� пути совершенствовани�� экономических, социальных и правовых мер 
борьбы с организованной преступностью, нужно, прежде всего, исходить из специфи-
ки ее причинного комплекса� Под причинным комплексом следует понимать всю сово-
купность криминогенных детерминант и св��занных с ними социальных противоречий, 
которые преп��тствуют экономическому, социальному и духовному развитию субъектов 
общественной жизни, ущемл��ют свободу граждан, вызывают социальную несправед-
ливость и отчуждение граждан от господствующей ценностно-нормативной системы 
общества и детерминируют преступность как свое следствие� Факторы, вход��щие в на-
званный комплекс, во многом сходны с общими причинами преступности� С этой точки 
зрени��, преступность представл��ет собой комплекс наиболее глубоких и острых дефор-
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маций общества, его политической, экономической, правовой и духовной (идеологичес-
кой) сфер� Именно составл���� единую совокупность, эти и другие факторы в отдельности, 
определ��ют тенденции развити�� преступности в целом и организованной, в частности�

Дл�� эффективного противодействи�� организованной преступности необходимо 
дальнейшее совершенствование уголовного законодательства� Так, на вопрос: «С какими 
трудност��ми чаще всего Вы сталкиваетесь при раскрытии, расследовании преступлений, 
совершенных организованными преступными формировани��ми?» респонденты из числа 
сотрудников правоохранительных органов9��9 ответили, что это:

– сложности применени�� уголовно-правовых норм (квалификации) – �9 %;
– сложности применени�� уголовно-процессуальных норм при доказывании состава 

преступлени�� – ��� %;
– отсутствие методических рекомендаций по расследованию преступлений указан-

ной категории – �� %;
– отсутствие специального законодательства (ФЗ «Об организованной преступнос-

ти» и др�) – �6 %;
– недостаточное взаимодействие между правоохранительными органами по вы��в-

лению и раскрытию данных преступлений – �9 %�
Действительно, большую озабоченность вызывает несовершенство уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства, а также отсутствие специальной федераль-
ной законодательной базы по борьбе с организованной преступностью� Как следствие, 
в результате различных подходов к толкованию законодательных терминов, наблю-
даетс�� нестабильна�� судебна�� практика, что только на руку организованным преступ-
ным формировани��м, зачастую имеющим хорошую адвокатскую поддержку, в том чис-
ле недобросовестных адвокатов, непосредственно сопровождающих всю де��тельность 
формировани���

Федеральный закон «О борьбе с организованной преступностью» до сих пор не 
прин��т, хот�� он был одобрен Советом Федерации РФ еще в �99�� г�, но так и не был под-
писан Президентом России� Кроме того, в соответствии с решением Координационного 
совещани�� руководителей правоохранительных органов от 4 сент��бр�� ���6 г� был под-
готовлен еще один проект соответствующего закона, так и оставшийс�� на бумаге� Од-
нако давно возникла необходимость объединени�� в логической взаимосв��зи отдельных 
правовых норм, регулирующих эту де��тельность и разбросанных по многочисленным 
нормативно-правовым актам, с использованием передового опыта других стран (��рким 
примером ��вл��ютс�� законы RICCO США)� Российское законодательство в этой сфере не 
учитывает реалии сегодн��шнего дн�� и вовлеченность организованных групп в экономи-
ческую де��тельность, при этом оно чрезмерно либерально (дл�� сравнени�� достаточно 
обратитьс�� к опыту Грузии, где за простое представление «вором в законе» грозит реаль-
ный срок лишени�� свободы)94��

По мнению опрошенных сотрудников правоохранительных органов, наличие за-
кона «О борьбе с организованной преступностью» облегчило бы борьбу с организован-
ными преступными формировани��ми� Неотвратимость уголовной ответственности и 
равенство граждан перед законом и судом как фундаментальные принципы в борьбе с 

9��9 В опросе по специально разработанной анкете прин��ли участие ���8 сотрудников органов внутренних 
дел Восточно-Сибирского региона России�
94� См�: Нафиков И�С� Тенева�� экономики и организованна�� преступность в услови��х крупного города: 
монографи��� Казань, ����� С� �68-�69�
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преступностью, в том числе с ее организованными про��влени��ми, стали номинальными, 
а это в значительной степени вли��ет на то, будет ли фактически привлечен участник ор-
ганизованной преступной де��тельности к уголовной ответственности� Безнаказанность 
преступников играет серьезную роль в формировании деформаций правосознани��� «Не-
разоблаченный и ненаказанный воврем�� преступник опасен не только потому, что он сам 
наглеет и от мелких преступлений переходит к крупным, но и тем, что безнаказанность 
оказывает большое вли��ние на формирование преступных установок у других неустой-
чивых лиц и способствует созданию преступных групп»94��

Отсутствие правового регулировани�� отдельных гражданско-правовых отношений, 
пробельность и нестабильность налогового, валютного, таможенного законодательства, 
разрозненна�� судебна�� практика влечет использование существующих законодательных 
упущений и лазеек в реализации интересов организованной преступности, что также не 
позвол��ет реально применить уголовный закон к правонарушител��м�

Одним из факторов, вли��ющих на криминальную ситуацию, продолжают оставать-
с�� недостатки де��тельности правоохранительных органов� Кадровый состав следовате-
лей и оперативных работников полиции малочислен и посто��нно мен��етс���

Следует иметь в виду и то обсто��тельство, что наблюдаетс�� сокращение профес-
сионального ��дра следственных работников, что усугубл��ет сложившуюс�� ситуацию� 
Всего по России следователей с п��тилетним и более стажем работы 4� %, и только 6�� % 
сотрудников имеют высшее юридическое образование, а в уголовном розыске, таких со-
трудников меньше 4� %94�� Ежегодно из следственного аппарата уход��т около 4 тыс� сле-
дователей94��� Представл��етс��, что после массового сокращени�� сотрудников вследствие 
проведени�� неоднозначной реформы МВД, данные показатели существенно увеличи-
лись� По мнению самих сотрудников правоохранительных органов, произошел массовый 
отток наиболее квалифицированного кадрового состава, тех лиц, которые сто��ли у исто-
ков и накопили большой опыт в работе с организованными преступными формировани��-
ми� В основном кадры ушли в бизнес-структуры, которые могут предложить достойную 
оплату труда и более щад��щий режим работы, при этом работать в таких местах более 
престижно� В результате, в оперативно-розыскных част��х работают в основном молодые 
люди (выпускники вузов), не имеющие опыта борьбы с организованной преступностью� 
Наблюдаетс�� глобальна�� нехватка квалифицированных кадров в св��зи с их посто��нной 
текучестью�

В качестве основных причин, по которым дела в отношении организованной пре-
ступности редко доход��т до судебного разбирательства с квалификацией «совершено 
организованной преступной группой или преступным сообществом», половина опро-
шенных сотрудников органов внутренних дел назвали несовершенство законодательства 
(материального и процессуального), про��влени�� коррупции (44 % опрошенных) и недо-
статочную квалификацию сотрудников правоохранительных органов (��� %)� Представ-
л��етс�� интересным тот факт, что половина опрошенных работников прокуратуры944, над-
зирающих за органами внутренних дел, в качестве основной причины назвали недоста-

94� Васильев В�Л� Юридическа�� психологи��� Спб�, �997� С� ��7���
94� См�: Фалалеев М� Нас больше граб��т, но меньше убивают // Рос� газ� ������ ��� авг� № �9� (��86�)�
94�� См�: Кулагин Н�И� Состо��ние и перспективы развити�� следственного аппарата // Вопросы борьбы с 
преступностью: сборник науч� трудов / Волгоградска�� академи�� МВД России� Волгоград, ���4� C� �9�
944 В опросе по специально разработанной анкете прин��ли участие ��� работников прокуратур Восточно-
Сибирского региона России�
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точную квалификацию сотрудников правоохранительных органов� В св��зи с этим 48 % 
работников прокуратуры указали на необходимость повышени�� уровн�� специальной 
подготовки сотрудников правоохранительных органов, участвующих в борьбе с органи-
зованной преступностью�

Правоохранительные органы недостаточно оснащены в техническом и инфор-
мационном плане� Так, 44 % опрошенных сотрудников правоохранительных органов 
в качестве одного из основных факторов, преп��тствующих эффективному вы��влению 
преступлений, совершенных организованными преступными формировани��ми, назвали 
отсутствие надлежащей материально-технической базы, а 4� % – нехватку квалифициро-
ванных специалистов� На сегодн��шний день преступные группировки обладают высокой 
мобильностью, большим радиусом действи��, все активнее используют в противоправной 
де��тельности достижени�� науки и техники� В криминальной де��тельности они широко 
используют средства св��зи, различные устройства дл�� переговоров, средства защиты� 

Кроме того, в механизме противодействи�� преступности отсутствует наступатель-
ность, работа «на опережение», не учитываетс�� предыдущий опыт, не анализируютс�� 
ошибки и просчеты, не разрабатываютс�� меры по их устранению� Не будет преувеличе-
нием утверждение о том, что органы внутренних дел зачастую не успевают адаптиро-
ватьс�� в сложившейс�� ситуации и своевременно реагировать на негативные изменени�� 
в оперативной обстановке, а это в свою очередь влечет за собой запаздывание с прин��-
тием адекватных превентивных мер� Поскольку наблюдаетс�� усложнение форм де��тель-
ности организованных преступных формирований, профессионализаци�� их де��тельнос-
ти, внедрение новых схем легализации капитала, применение новых схем рейдерства, 
правоохранительные органы не в состо��нии предприн��ть адекватные меры по проти-
водействию этим про��влени��м в св��зи с тем, что они не имеют необходимого квалифи-
цированного кадрового состава и соответствующей сегодн��шней ситуации технической 
оснащенности�

В погоне за количеством раскрытых преступлений, совершенных в процессе орга-
низованной преступной де��тельности, страдает качество их расследовани��, что сказы-
ваетс�� на квалификации де��ний судебными органами� При изучении уголовных дел94�� 
было установлено, что практически в каждом третьем деле признак «совершение прес-
туплени�� организованной группой» был исключен судом за недоказанностью или в св��зи 
с отказом государственного обвинител�� от вменени�� соответствующего пункта Уголов-
ного кодекса� Еще сложнее обстоит вопрос с квалификацией де��ни�� по ст� ��9 и ��� 
УК РФ� В суде доказать факт существовани�� банды весьма сложно, а организованного 
преступного сообщества практически невозможно�

К числу недостатков в де��тельности правоохранительных органов также можно от-
нести: несоблюдение принципа неотвратимости ответственности и наказани��; низкую 
раскрываемость преступлений; длительные сроки следстви��; неправильную квалифи-
кацию фактического бандитизма по стать��м уголовного закона, предусматривающим 
ответственность за разбой, вымогательство (из-за нерешительности, бо��зни расправы, 
нежелани�� следователей и судей вести такие дела)�

В целом, по мнению экспертов, высока�� латентность организованной преступности и 
существенна�� неполнота отражени�� ее про��влений в статистических отчетах св��зана с:

94�� Было изучено �97 уголовных дел о преступлени��х, совершенных организованными группами, банда-
ми, преступными сообществами, рассмотренных судами Восточной Сибири за период с ���� по ���� г�
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– физической и моральной незащищенностью свидетелей и потерпевших от мести 
преступников и (или) их друзей – 6� %;

– коррупцией – ���� %;
– отсутствием надлежащей материально-технической базы в правоохранительных 

органах – 44 %;
– нехваткой квалифицированных специалистов – 4� %;
– равнодушным отношением населени�� к проблеме организованной 

преступности – �4 %�
Нар��ду с указанными обсто��тельствами эффективному вы��влению преступлений, 

совершенных организованными преступными формировани��ми, преп��тствуют следую-
щие факторы:

– трудности раскрыти�� предумышленных, тщательно планируемых преступлений, 
совершаемых нередко субъектами, владеющими криминальными профессиональными 
навыками;

– активное противодействие организованных преступников и их формирований 
раскрытию и расследованию преступлений;

– отсутствие эффективной правовой базы борьбы с организованной преступностью;
– просчеты в формировании учетных и отчетных документов;
– низкое качество уголовно-процессуальной де��тельности, св��занное, в том числе, 

с недостаточным уровнем специального, важного дл�� борьбы с организованной преступ-
ностью, профессионализма субъектов дознани��, следователей, прокуроров, судей946�

К причинам искусственной латентности организованной преступности (скрытость 
преступлений из-за сокрыти�� от официальных учетов за��влений граждан о преступле-
нии сотрудниками правоохранительных органов) так же относитс�� стремление к улуч-
шению показателей борьбы с организованной преступностью, загруженность системы 
расследовани�� уголовных дел, очевидна�� бесперспективность в расследовании данных 
видов преступлений�

В числе причин латентной организованной преступности необходимо указать и на 
проблему кризиса довери�� определенной части населени�� правоохранительным органам� 
Вследствие этого многие граждане не обращаютс�� в правоохранительные органы по по-
воду совершенных в отношении них преступлений� Такое негативное отношение в нема-
лой степени вызвано сенсационными публикаци��ми в печати о злоупотреблени��х среди 
сотрудников полиции, суда и прокуратуры� Но главна�� причина кризиса довери�� – это, 
на наш взгл��д, качество работы правоохранительных органов по предупреждению и рас-
крытию преступлений, защите прав и законных интересов граждан�

В заключение хотелось бы отметить, что оцениватьс�� должна фактическа��, а не 
зарегистрированна�� организованна�� преступность� В св��зи с этим, к оценке статистики 
организованной преступности следует подходить с большой осторожностью� Общество, 
правоприменитель и законодатель, далеко не полно зна�� действительную криминологи-
ческую обстановку в стране, не могут прин��ть адекватных мер по контролю над орга-
низованной преступностью� Латентна�� преступность, кроме того, ��вл��етс�� серьезным 
криминогенным фактором, детерминирующим дальнейшее ее развитие� И что особенно 
важно, наличие высокой латентной организованной преступности существенно нару-
шает права человека – лица, фактически совершившие преступлени��, не привлекаютс�� к 

946 См�: Долгова А�И�, Евланова О�А� Методика анализа организованной преступности� М� ������ С� ��7�
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уголовной ответственности, а реально пострадавшие от их преступлений люди не полу-
чают от государства необходимой правовой помощи и защиты�

Снижение уровн�� латентной организованной преступности и систематический ее 
мониторинг позвол��ет с большим знанием дела разрабатывать и принимать меры борьбы 
с организованными преступными про��влени��ми�

Таким образом, недостатки системы уголовной юстиции порождают безнаказан-
ность виновных, способствуют воспроизводству организованной преступности�

МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ В РОССИИ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ
МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Христюк М.А.
аспирант кафедры уголовного права и криминологии

Байкальского государственного университета экономики и права

Массовые беспор��дки представл��ют значительную общественную опасность, 
поскольку представл��ют собой серьезные нарушени�� общественной безопасности, со-
вершаемые большой группой людей (толпой), которые могут привести к человеческим 
жертвам, уничтожению имущества, приостановке функционировани�� органов государст-
венной власти и местного самоуправлени��, нормальной работы организаций, учрежде-
ний� Кроме того, эти действи�� причин��ют моральный вред, так как подрывают авторитет 
органов государственного управлени��, веру населени�� в способность власти выполн��ть 
возложенные на нее функции�

Установлено, что абсолютное большинство участников массовых беспор��дков 
(около 9��%) составл��ют лица мужского пола в возрасте от �4 до ��� лет – 9� %, из них 
несовершеннолетних – �7 %� Дл�� лиц старше ��� лет не свойственно участие в массовых 
беспор��дках (���-4� лет – 7%; свыше 4� лет – ��%)� Таким образом, с уверенностью мож-
но говорить о том, что массовые беспор��дки – преступление, характерное дл�� молодых 
лиц�

Что касаетс�� участи�� в массовых беспор��дках ранее судимых лиц (общий рецидив), 
то их дол�� в среднем составила �6 %� Экспертные опросы практических работников пра-
воохранительных органов показывают, что уровень латентного участи�� ранее судимых 
лиц в данных эксцессах выше аналогичного показател�� среди не имеющих судимости� 
Весьма высокий уровень общего рецидива здесь объ��сн��етс�� тем, что данные преступ-
лени�� совершаютс�� лицами со специфическими характеристиками (стойкости и глубины 
криминогенной мотивации, ценностных ориентации)947�

Молодежь, определ���� свой жизненный путь, решает конфликтные ситуации, исхо-
д�� из сопоставлени�� возможных вариантов, если учесть, что дл�� молодежного возраста 
характерными ��вл��ютс��: эмоциональна�� возбудимость, неумение сдерживатьс��, отсутст-
вие навыков в разрешении даже несложных конфликтных ситуаций, то все указанное 
выше может привести к совершению девиации� Проблема агрессивного и экстремист-

947 Криминологи��: учебник дл�� вузов / под общ� ред� доктора юридических наук, профессора  А�И� Долговой� 
М�: Издательство НОРМА, ����� С� 6��9�
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ского поведени�� молодежи становитс�� все более актуальной в услови��х российской 
действительности�

Молодежи свойственна психологи�� максимализма и подражани��, что в усло-
ви��х острого социального кризиса ��вл��етс�� почвой дл�� агрессивности и молодежного 
экстремизма�

Особую тревогу в св��зи с этим вызывает то, что немала�� часть молодёжи в силу 
различных причин оказываетс�� вовлечённой в сферу де��тельности экстремистских, пре-
ступных организаций и движений� Ярким про��влением этого процесса ��вл��етс�� массо-
вое участие молодёжи в межнациональных, межрасовых, религиозных конфликтах, рост 
молодёжной преступности и т�д�

В российском законодательстве предусмотрена уголовна�� ответственность за орга-
низацию массовых беспор��дков, участие и призывы к ним при условии их сопровожде-
ни�� насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества с применением огне-
стрельного оружи��, взрывчатых веществ или взрывных устройств, оказанием вооружен-
ного сопротивлени�� представителю власти (ст� ��� УК РФ)�

Однако само пон��тие «массовые беспор��дки» не раскрыто и на практике нередко 
возникают проблемы, св��занные с правильной квалификацией данных преступлений�

Следует отметить, что в р��де зарубежных государств термин «массовые беспор��д-
ки» закреплен на законодательном уровне� Так, например, в Уголовном кодексе Франции 
�994 г� предусмотрена ответственность за противоправное участие в сборищах, нару-
шающих общественный пор��док, при этом указанные преступлени�� направлены против 
государственной власти (Отдел II «О противоправном участии в сборище» Раздела III «О 
пос��гательствах на государственную власть»)� В соответствии со ст� 4���-�� «сборищем 
��вл��етс�� любое скопление людей на каком-либо общественном пути или в каком-либо 
общественном месте, способное нарушить общественный пор��док»948�

В Уголовном кодексе Республики Коре�� «массовые беспор��дки» отнесены к пре-
ступлени��м против общественного пор��дка� В соответствии со ст� ���� УК Кореи лица, 
собравшиес�� в большом количестве и использующие насилие или запугивание либо со-
вершающие разрушительные действие, подлежат наказанию в виде каторжных работ или 
лишение свободы на срок не менее одного года и не более �� лет949�

Неоднозначна трактовка этого пон��ти�� среди специалистов, освещающих вопрос 
о массовых беспор��дках� Так, А� Багмет выделил следующие подходы к определению 
массовых беспор��дков:

�� это преступлени�� толпы; 
�� это нарушение общественного пор��дка толпой; 
��� это совершаемое толпой пос��гательство на общественную безопасность;
4� это опасное преступление, нарушающее общественную безопасность и способ-

ное причинить т��жкие последстви��, в которое вовлекаютс�� массы людей;
��� это согласованные действи�� большого количества людей, грубо нарушающие ус-

тановленный пор��док поведени�� на определенной территории9����

948 Багмет А� М� Уголовно-правовое противодействие массовым беспор��дкам за рубежом // Наука и обра-
зование: хоз��йство и экономика; предпринимательство; право и управление� ����� № 7� С� 8���
949 Багмет А� М� Указ� соч� С� 84�
9��� Багмет А�М� Массовые беспор��дки как уголовно-правовое пон��тие // Власть и управление на востоке 
России� ����� № ��� С� �����
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Соглаша��сь с приведенными определени��ми массовых беспор��дков, представл��ет-
с�� возможным выделить основные признаки массовых беспор��дков:

�� участие большого количества людей (толпа);
�� совершение противозаконных действий;
��� нарушение общественной безопасности и общественного пор��дка�
Под толпой понимаетс�� скопление людей, не объединенных общностью целей и 

единой организационно-ролевой структурой, но св��занных между собой общим центром 
внимани�� и эмоциональным состо��нием�

В социальной психологии отмечаетс��, что в массовых формах внеколлективного 
поведени�� большую роль играют неосознанные процессы� На основе эмоционального 
возбуждени�� возникают стихийные действи�� в св��зи с какими-либо впечатл��ющими со-
быти��ми, затрагивающие главные ценности людей в ходе, например, их борьбы за свои 
интересы и права9����

Французский криминалист Г� Тард в своем научном трактате «Преступлени�� тол-
пы» отмечал: «Увлекающа�� сила организованной толпы в некоторых случа��х может до-
ходить до того, что личность человека измен��етс�� самым коренным образом»� ��� Фрейд 
в св��зи с этим писал: «Похоже, достаточно оказатьс�� вместе в большой массе огромному 
множеству людей дл�� того, чтобы все моральные достижени�� составл��ющих их индиви-
дов тотчас рассе��лись, а на их месте остались лишь самые примитивные, самые древние, 
самые грубые психологические установки»9����

Индивиды станов��тс�� настолько «погруженными» в толпу, что тер��ют чувство 
идентичности� При этих услови��х происходит таким образом: что индивид хочет сделать 
и что он воспринимает как требуемое от него его ролью, становитс�� тождественным� 
По мере того, как окружающие все настойчивее побуждают вз��ть на себ�� определенную 
роль, зреет его убежденность в том, что это единственно возможное правильное поведе-
ние� Не остаетс�� никакого иного чувства поддержки «Я», кроме ощущени�� быть оценен-
ным и прин��тым миром толпы9�����

Часто происходит «заражение» конфликтной ситуацией и участие в групповых ху-
лиганских действи��х и массовых беспор��дках больших групп лиц� Подобный вид кон-
фликтов характерен дл�� лиц с неустойчивой психикой, низким правосознанием, слабым 
уровнем общей культуры, легко возбудимых, склонных к конформизму с лицами, нахо-
д��щимис�� в толпе9��4�

Однозначно, что действи�� толпы должны быть противозаконны� При этом, проти-
воправность про��вл��етс�� как в самом образовании толпы (например, не разрешенный 
власт��ми митинг или демонстраци��), так и в пос��гательстве на иные объекты уголовно-
правовой охраны во врем�� массовых беспор��дков (жизнь, здоровье, лична�� неприкосно-
венность, собственность, нормальное функционирование органов власти и т�д�)�

9��� Коновалова И�Ю� Массовые беспор��дки� Социально-психологический и уголовно-правовой аспекты // 
Ученые записки казанского университета� ���7� Том �49� № 6� С� ���8�
9��� Коновалова И� Ю� Указ� соч� С� ���9�
9���� Шахматов А�В� Учет социально-психологических процессов в местах массового скоплени�� людей в 
оперативно-служебной де��тельности сотрудников ОВД // Вестник Санкт-Петербургского университета 
МВД России� ����� Том ����� № �� С� �7��
9��4 Психологи�� оперативно-розыскной де��тельности� �-е изд�, доп� М�: Издательство «МЗ-Пресс», 
Издатель Воробьев А�В�, ����� С� ���9� 
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Общественна�� безопасность в широком смысле слова представл��ет собой защищен-
ность прежде всего интересов общества и личности как члена этого общества� Сущность 
преступных пос��гательств на общественную безопасность состоит в том, что потерпев-
шим может оказатьс�� любое лицо� Каждый факт совершени�� преступлений против об-
щественной безопасности вызывает опасение или даже страх у человека за безопасность 
свою и своих близких9�����

Под общественным пор��дком понимаетс�� совокупность общественных отноше-
ний, обеспечивающих обстановку общественного спокойстви��, достойное поведение 
граждан в общественных местах, нормальную работу организаций, учреждений и пред-
при��тий, общественного и личного транспорта, неприкосновенность личности� Характер 
действий при массовых беспор��дках: насилие, погромы, поджоги, а особенно примене-
ние огнестрельного оружи��, взрывчатых веществ и взрывных устройств, не только нару-
шают общественный пор��док, но и свидетельствуют о пос��гательстве на общественную 
безопасность9��6�

Исход�� из вышеизложенного, представл��етс�� возможным сделать вывод о том, что 
под массовыми беспор��дками понимаетс�� противоправна�� де��тельность большого ко-
личества людей, св��занных между собой общим центром внимани�� и эмоциональным 
состо��нием, пос��гающа�� на общественную безопасность и общественный пор��док�

Молодёжь – это не только «насто��щее», но и будущее страны, поскольку в опре-
делённое врем�� она естественным путём сменит старшие поколени�� в различных сферах 
социальной жизни� И если сегодн�� процессы общественного воспроизводства, формиро-
вани�� и развити�� молодёжи как одной из важнейших социально-демографических групп 
деформированы, подвержены вли��нию негативных факторов, то это означает, что уже в 
насто��щем и, несомненно, в будущем наше общество столкнётс�� с р��дом новых сложных 
проблем, с самыми непредсказуемыми последстви��ми�

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСТЯЗАНИЕ

Шагвалиев Р.М.
к.ю.н., доцент кафедры гражданского и предпринимательского права

Института экономики, управления и права (г. Казань)

При перечислении ценностей, охран��емых уголовным законом, в ч� � ст� � Уголов-
ного кодекса Российской Федерации на первое место поставлены права и свободы чело-
века и гражданина, а нормы, предусматривающие уголовную ответственность за прес-
туплени�� против личности, расположены в начале Особенной части кодекса� Охрана от 
пос��гательств на правовые блага личности, в том числе самые наиболее ценные – жизнь 
и здоровье ��вл��етс�� приоритетом современной уголовно-правовой политики� 

Законодатель не ограничиваетс�� областью уголовно-правовой охраны жизни и здо-
ровь��� В УК РФ обоснованно помещены нормы регламентирующие ответственность за 
де��ни��, став��щие в опасность жизнь и здоровье человека�

9���� Уголовное право Российской Федерации� Особенна�� часть: учебник / под ред� Л�В� Иногамовой-Хегай, 
А�И� Рарога, А�И� Чучаева� М�, ���9� С� ��7��
9��6 Якунин А� И� Объект пос��гательства при массовых беспор��дках // Вестник Воронежского института 
МВД России� ����� № �� С� �7���
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Ответственность за указанные де��ни�� повышает эффективность охраны наиболее 
ценных правовых благ�

В науке уголовного права нет единодуши�� относительно названи��, пон��ти�� и объе-
ма системы рассматриваемых преступлений�

Пон��тие преступлений, став��щих в опасность, их систему и виды достаточно под-
робно исследовал лишь И� И� Горелик9��7�

По нашему мнению, И�И� Горелик необоснованно не рассматривал ист��зание в чис-
ле указанной группы преступлений� 

Под ист��занием понимаетс�� причинение физических или психических страданий 
путем систематического нанесени�� побоев либо иными насильственными действи��ми, 
если такими действи��ми не причинен т��жкий вред здоровью либо вред здоровью сред-
ней т��жести�

Ист��зание характеризуетс�� специфическими методами воздействи�� на потерпев-
шего, направленными на унижение его достоинства�

Весьма часто оно сопр��жено с издевательством, злыми насмешками над какими-
либо недостатками потерпевшего, оскорбительными поступками, направленными на 
унижение его чести и достоинства�

По мнению некоторых авторов, в борьбе с ист��зани��ми необходимо обеспечивать 
право личности (человека) на физическую (телесную) неприкосновенность, а в конечном 
счете – безопасность здоровь�� граждан, когда на первый план выдвигаетс�� их защита от 
психических страданий9��8�

Иную позицию представл��ют авторы, которые считают, что ист��зание пос��гает на 
телесную неприкосновенность9��9� 

Нарушение телесной неприкосновенности человека имеет место при любом физи-
ческом насилии, в том числе и при побо��х и ист��зании в рамках действующей редакции 
УК�

По мнению третьих авторов, объектом ист��зани�� ��вл��етс�� здоровье человека как 
определенное физиологическое состо��ние его организма96��

Такой позиции придерживаетс�� Э�А� Багун, непосредственным объектом ист��зани�� 
называюща�� здоровье человека, под которым ею понимаетс�� качественное состо��ние ор-
ганизма человека до совершени�� в отношении него преступлени��, характеризующеес�� 
определенным физическим, психическим и социальными благополучием, полноценно 
участвовать в общественных отношени��х, пользоватьс�� благами жизни96��

По мнению Е�Д� Булавина, причинённые потерпевшему физические или психичес-
кие страдани�� несовместимы с состо��нием полного физического и душевного (психичес-

9��7 См�: Горелик И�И� Квалификаци�� преступлений, опасных дл�� жизни здоровь��� – Минск, Изд-во 
«Вышэйша�� школа», �97��� С� 6-9, 8��-88�
9��8 Абельцев С�Н� Побои и ист��зани��: проблемы криминологии: учеб� пособие / С�Н� Абельцев, 
С�Д� Дер��бин, С�А� Солодовников; под ред� Г�А� Аванесова� М�: Закон и право: ЮНИТИ, �999� С� ���
9��9 Гаухман Л�Д� Объект преступлени��� Лекци��� М�, �99�� С� �9 
96� Даурова Т�Г� Уголовна�� ответственность за легкие телесные повреждени��� Саратов: Изд-во Сарат� ун-
та, �98�� С� 67�
96� Багун Э�А� Ответственность за побои и ист��зани�� по Уголовному кодексу Российской Федерации:
автореф� дис� ���канд� юрид� наук� М�, ���7� С� 8-9�
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кого) благополучи�� человека96�� Ю�С� Пестерева непосредственным объектом ист��зани�� 
считает «безопасность физического и (или) психического здоровь��»96���

Указанные авторы доказывают причинение ист��занием ущерба состо��нию здоро-
вь�� потерпевшего�

Необходимо подчеркнуть, что при ист��зании преступник, име�� возможность причи-
нить потерпевшему различный степени вред здоровью, преследует иную цель, а именно 
создание вокруг потерпевшего такой обстановки, при которой он находилс�� бы в состо��-
нии психического угнетени��, посто��нного страха� При таком положении потерпевший 
находитс�� во власти преступника, в зависимости от него� Ист��за�� потерпевшего, винов-
ный обычно пытаетс�� воздействовать на его поведение, заставить его что-то делать либо, 
наоборот, воздержатьс�� от совершени�� каких-либо действий�

В св��зи с этим, на наш взгл��д, одним из непосредственных объектов состава ист��-
зани�� ��вл��етс�� свобода личности�

Указанный объект, бесспорно, заслуживает уголовно-правовой защиты� В соот-
ветствии с ч� � ст� �� Конституции РФ каждый имеет право на свободу и личную непри-
косновенность� Таким образом, свобода и указанна�� разновидность неприкосновеннос-
ти, ��вл����сь конституционными ценност��ми, не совпадают друг с другом�

Пос��га�� на свободу личности, виновный в процессе пос��гательства причин��ет вред 
и другим благам, таким как телесна�� неприкосновенность, честь и достоинство потер-
певшего, его здоровье�

Представл��етс��, что правильно определить непосредственный объект ист��зани�� 
можно, раскрыв само пон��тие ист��зани���

По мнению П�Ю� Константинова, ист��зание ��вл��етс�� одним из про��влений особой 
жестокости964� Ю�В� Радостева считает, что пон��тие «особа�� жестокость» включает в себ�� 
следующие сходные пон��ти�� «ист��зание», «садизм», «издевательство», «мучени��»� На наш 
взгл��д, она пришла к правильному заключению, что особа�� жестокость св��зана не столько 
с фактом про��влени�� жестокости и причинени�� страданий другому человеку, сколько с же-
ланием полностью и абсолютно поставить под свой контроль потерпевшего96���

Э� Фроммом отмечено, что «желание причинить другому боль не ��вл��етс�� сущест-
венным в садизме� Все его различные формы, которые мы можем наблюдать, вы��вл��ют 
существенный импульс полностью подчинить другого человека своей власти, сделать 
беспомощным объектом собственной воли, стать его богом и иметь возможность делать с 
ним что угодно� Унизить его, поработить – лишь средства достижени�� этой цели, и сама�� 
радикальна�� цель – заставить его страдать, ибо нет большей власти над человеком, чем 
принуждать его терпеть страдани�� и чтобы он не мог защититьс�� против этого»966�

Нанесение побоев, совершение иных насильственных действий в отношении лич-
ности, причин��ющих физическую боль, ��вл��ютс�� составной и неразрывной частью ис-

96� Булавин Е�Д� Уголовна�� ответственность за ист��зание: автореф� дис� ���канд� юрид� наук� Ставрополь, 
���8� С� �6�
96�� Пестерева Ю�С� Уголовно-правова�� характеристика ист��зани��: автореф� дис� ��� канд� юрид� наук� 
Тюмень, ���8� С� 8�
964 Константинов П�Ю� Вли��ние жестокости преступного поведени�� на квалификацию убийства: дис� … 
канд� юрид� наук� М�, ������ С� ��7�
96�� Радостева Ю�В� Уголовно-правовое пон��тие насили��: автореф� дис� ��� канд� юрид� наук� – Екатеринбург� 
���6� С� �8�
966 Фромм Э� Душа человека� М�: ООО «Изд-во АСТ – ЛТД», �998� С� 4��
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т��зани�� и нередко выступают в качестве способа совершени�� преступлени�� с целью при-
чинени�� жертве страданий�

Во многих случа��х преступник совершает побои в отношении лица, чтобы послед-
ний подчинилс�� его требованию, но, не достигнув намеченных результатов, далее систе-
матически совершает побои, и действи�� преступника в конечном итоге образуют состав 
ист��зани���

Ист��зание сопровождаетс�� бесчеловечным и унижающим достоинство человека 
обращением� Это обращение, которое вызывает у пострадавшего чувство страха, тре-
вогу, неполноценности, которое приводит к унижению и запугиванию, снижению спо-
собности к физическому и моральному сопротивлению и заставл��ет жертву действовать 
против своей воли и совести�

Приговором Сабинского районного суда Республики Татарстан Б� признан винов-
ным в систематическом нанесении побоев супруге Р�, причинившем ей физические и 
психические страдани��, а также угрозе убийством, т�е� в совершении преступлений, пре-
дусмотренных ч� � ст� ��7, ст� ��9 УК РФ при следующих обсто��тельствах�

В окт��бре ���4 г� в своей квартире Б� избил Р�, нанос�� ей множество ударов скалкой 
по различным част��м тела� В декабре ���4 г� в квартире он же нанес ей удары кулаками 
в плечо и ногой в живот� 7 ��нвар�� ����� г� Б� в квартире доской с вбитым в нее гвоздем 
нанес множество ударов по рукам и туловищу потерпевшей, причинив ей легкий вред 
здоровью� �8 марта ����� г� Б� на улице напал на супругу, повалил ее на землю, тащил ее 
за волосы, нанос�� удары ногами по различным част��м тела, при этом угрожал убийством, 
причинив ей легкий вред здоровью967�

Путем ист��зани�� преступник обычно пытаетс�� получить информацию, сведени��, 
заставить что-то сделать� При производстве дознани��, предварительного следстви��, лицо, 
прибега�� к пытке в отношении подозреваемого (обвин��емого), требует дачи нужных по-
казаний, при этом стараетс�� максимально ограничивать права потерпевшего (лишение 
свиданий, сна и т�д�), а в целом подчинить потерпевшего своей воле�

Н�А� Абдуллаев и А�Д� Тартаковский справедливо отмечают, что ист��занием пре-
ступник желает причинить жертве особенные физические и психические страдани��, 
осуществл��ет глумление над ней с целью подчинить ее своей воле, и что это наиболее 
полно характеризует ист��зание как самосто��тельный вид преступлени��968� При этом у по-
терпевшего возникают «чувства приниженности, неуверенности, рабской зависимости, 
чем особо нарушаетс�� не только телесна�� неприкосновенность, но и свобода, и чувство 
достоинства человека»969�

Виновный путем ист��зани�� в числе прочего стремитс�� и принудить потерпевшего 
действовать (бездействовать) желаемым ему определенным образом, т�е� подчинить сво-
ей воле, ограничить его свободу�

В результате проведенного исследовани�� мы пришли к следующим основным выво-
дам� Ист��зание принадлежат к многообъектным преступлени��м� Основным непосредст-
венным объектом ист��зани�� ��вл��етс�� безопасность здоровь�� человека, дополнительны-
ми – свобода и физическа�� (телесна��) неприкосновенность личности, факультативны-
ми – честь и достоинство и (при ист��зании) здоровье личности�

967 Архив Сабинского районного суда Республики Татарстан за ����� г� Уголовное дело № �–��/������
968 Тартаковский А�Д�, Абдуллаев Н�А� Преступлени�� в сфере семейно – бытовых отношений и борьба с 
ними� Душанбе, �989� С� ���
969 Симонов В�И� К вопросу о пон��тии ист��зани�� // Сборник научных трудов� Свердловск, �98��� С� 6��
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Таким образом, ист��зание относитс�� к преступлени��м, став��щим в опасность жизнь 
и здоровье человека�

Нами предлагаетс�� предусмотреть часть 4 ст� ��7 УК РФ следующего содержани��: 
«Де��ни��, предусмотренные част��ми первой, второй или третьей насто��щей статьи, пов-
лекшие по неосторожности т��жкий вред здоровью или смерть потерпевшего, – наказы-
ваютс�� лишением свободы на срок от п��ти до двенадцати лет»�

Дело в том, что в результате нанесени�� повреждений у потерпевшего может быть 
полностью утрачена трудоспособность, наступить заражение организма, а затем и смерть� 
Наконец, в силу физических и психических страданий больной, слабый здоровьем чело-
век может скоропостижно скончатьс���

В практической де��тельности автору приходилось сталкиватьс�� с ситуацией, когда 
совершение побоев в отношении больного, престарелого, издевательство, глумление над 
ним приводили к быстро прогрессирующему заболеванию и смерти потерпевшего� Дей-
стви�� виновного целенаправленны, он полагает, что при таком отношении потерпевший 
«долго не прот��нет»� Однако доказать, что происходит покушение на убийство практи-
чески невозможно� В заключении судебно-медицинского исследовани�� трупа указывает-
с��, что обнаруженные на теле кровоподтеки, ссадины и другие повреждени�� не ��вл��ютс�� 
причиной смерти больного�

В правоприменительной практике не удел��етс�� внимани�� таким обсто��тельствам, 
скоропостижной смерти лица, т�к� в аналогичных ситуаци��х не предусмотрена уголовна�� 
ответственность�

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УГОЛОВНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ И ФРГ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ

Шайдуллин Р.Р.
ассистент кафедры финансового и административного права 

Института экономики, управления и права (г. Казань)

Организованна�� преступна�� де��тельность как ��вление стало рассматриватьс�� в 
конце XX века в св��зи с ростом организованной преступности де��тельности в структуре 
отечественной и зарубежной преступности� В нашей исследований необходимо осветить 
вопросы, касающиес�� правовой регламентации и нормативного определени�� организо-
ванной преступной де��тельности в законодательстве обоих государств�

Актуальность выбранной теме придает статистика совершенных преступлений� 
Так, в РФ за ���� год организованными группами или преступными сообществами со-
вершено �6,9 тыс� т��жких и особо т��жких преступлений (��,��%), причем их удельный 
вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий снизилс�� с ��,9% в ��нва-
ре – декабре ���� года до ��,�%� За тот же период ���� года организованными группами 
или преступными сообществами совершено �7,�� тыс� т��жких и особо т��жких преступле-
ний (+�,4%), причем их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих 
категорий увеличилс�� с ��,�% в ��нваре – декабре ���� года до ��,7%97�� Т�е можно наметить 
тенденцию, что организованна�� преступна�� де��тельность увеличивает свои обороты�

97� Официальный сайт МВД [Электронный ресурс] http://mvd�ru/presscenter/statistics/reports/item/8�47���
Дата обращени�� �������������
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В ФРГ за ���� год было вы��влено 6�6 преступлений совершенных организованны-
ми группами и вы��влено 84��� ее участников� В ���� году вы��влено ��89 преступлений, и 
вы��влено 7���9 ее участников97��

Как показывает вышеуказанные цифры в число зарегистрированных преступлений 
на территории России намного выше, чем в ФРГ� Данный факт можно объ��снить количес-
твом населени��, территорией, менталитетом, правовой культурой и другим признаками�

Следует сказать, что единого мнени��, что же считать организованной преступной 
де��тельностью, нет, не только российских, но и зарубежных ученых – юристов� Св��зано 
это, прежде всего, с тем, что разработка четкого определени�� упираетс�� в другое опре-
деление – организованна�� преступность, котора�� ��вл��етс�� сложной и многоаспектной 
проблемой�

При определении организованной преступной де��тельности мы опираемс�� на при-
знаки обозначенные в уголовном законодательстве обоих стран, в частности, наличие 
двух или более лиц (по общему правилу лидер (руководитель), р��довые участники), объ-
единенных единым преступным намерением с использованием умений и усилий дл�� до-
стижени�� желаемого преступного результата, который находитс�� в причинной св��зи с 
преступными действи��ми каждого из членов; наличие единого набора действий по сов-
местному совершению заранее спланированных преступлений;

Отметим, что в немецком уголовном праве при определении форм и видов органи-
зованной преступной де��тельности примен��етс�� институт «сообщничества» включаю-
щий в себ��: единоличное исполнительство, параллельное исполнительство, опосредо-
ванное исполнительство97��

Мы исходим из мнени��, что организованна�� преступна�� де��тельность в УК РФ мо-
жет быть представлена составах, предусматривающих создание, руководство и участие в 
преступных формировани��х (ст�ст� ��8-���, �8���- �8���� УК РФ)�

В рассматриваемых составах определены действи�� по созданию, руководству, а также 
координации действии между различными организованными преступными группами дл�� 
достижени�� общих преступных целей, а также распределение финансовых или материаль-
ных средств, полученных от преступной де��тельности (применительно к ст� ��� УК РФ)�

В данном случае необходимо говорить об организационной де��тельности лидера или 
руководител�� преступной группы осуществл��ема��, путем выстраивани�� определенной 
иерархии подчинени�� и правил преступного поведени�� подчиненных ему участников�

97� Официальный сайт федерального ведомства уголовной полиции ФРГ� [Электронный ресурс] http://
www�bka�de/nn_�9�����4/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/Organisierte
Kriminalitaet/organisierteKriminalitaetBundeslagebild����,templateId=raw,property=publicationFile�pdf/orga
nisierteKriminalitaetBundeslagebild�����pdf� Дата обращени�� �������������
97� Параллельное исполнительство (Nebentaterschaft): означает, что несколько лиц вне независимости друг 
от друга достигают одного результата� В этом случае их действи�� квалифицируютс�� как действи�� не-
скольких единоличных исполнителей, а не как соисполнительство // Fritjof Haft� Stafrecht� Algemeiner Teil� 
8� Auflage� Miinchcn, �998� S� �9�-��9; Murmann, Die Nebentaterschaft im Strafrecht, �99�; Опосредованное 
исполнительство (Mittelbare Taterschaft) (§ ��� абз� � фр� � УК ФРГ – действие через другое лицо): «другое 
лицо» используетс�� в качестве средства, а господство над де��нием со стороны исполнител�� заключаетс�� 
в охваченном умыслом контроле за совершением другим лицом предусмотренного каким-либо составом 
преступлени�� де��ни�� посредством наличи�� у первого заранее обдуманной большей осведомленности 
(осознанности) или желани��� // Карпов И�Б� Институт соучасти�� в преступлении (Сравнительный ана-
лиз уголовного законодательства Российской Федерации и Федеративной Республики Германии)� Дисс� 
к�ю�н� М�, ������ С� 9���
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Также необходимо учесть, что рассматриваемых составах преступлений, вышеу-
казанных действии предусмотрено участие в де��тельности организованной преступной 
группы включающа�� в себ�� вхождение в состав группы, прин��тие и выполнение об��зан-
ностей члена преступного формировани�� (прин��тие и выполнение «преступной прис��-
ги») и непосредственное участие в подготовке и совершении преступлени�� вне зависи-
мости от активности его участи�� или совершение действий, направленных на обеспече-
ние де��тельности преступной группы; 

И, наконец, в рассматриваемых составах преступлений, предусматриваетс�� сис-
тематичность в совершении преступлений и осуществлении преступной де��тельности, 
включающее в себ�� совершение четко выстроенных и взаимосв��занных преступных де��-
ний дл�� удовлетворени�� общих преступных целей и осуществление иной де��тельности, 
не запрещенной законом�

В обоих случа��х мотивом осуществлени�� этих действии ��вл��етс�� получение фи-
нансовой или иного материального дохода или иных целей (например, возбуждение на-
циональной розни)�

Благодар�� такой де��тельности происходит эволюци�� отдельных преступных групп 
в преступное сообщество и выстраиваетс�� новый тип отношений, основанный на объ-
единении и интеграции внутри сообщества преступников�

Таким образом, организованна�� преступна�� де��тельность в уголовном законода-
тельстве РФ можно обозначить как сложное системное ��вление, направленное на со-
вершение одного или нескольких преступлений, предусмотренных Особенной частью 
УК РФ и отличающихс�� своей сложностью, цел��ми создани�� и степенью т��жести совер-
шаемых преступлений, путем создани��, руководства преступными формировани��ми или 
участи�� в них через подчинение единой преступной воле руководител�� (лей) (лидера(ов), 
а также обеспечение де��тельности преступного формировани�� его участниками�

В ФРГ не имеетс�� специального законодательства, которое бы устанавливало от-
ветственность за организованную преступную де��тельность, однако в Особенной части 
УК ФРГ используетс�� термин «объединение»� Под ним немецкие юристы предлагают 
понимать заключенный на определенный срок союз минимум трех лиц, которые пос-
редством подчинени�� отдельной воли каждого единой воле объединени�� следуют общим 
цел��м и поддерживают между собой отношени��, благодар�� которым они чувствуют себ�� 
единым целым97��� По своему содержанию данный термин сходен с определением пре-
ступна�� организаци�� или сообщество, даваемое в УК РФ�

Также сходны конкретные виды организованной преступной де��тельности, напри-
мер, УК ФРГ предусматривает наказание: за создание преступного объединени�� в виде 
преступного сообщества -§��9, за создание террористического сообщества -§��9-а, за 
создание группы преступников и террористических групп за рубежом- §��9-b, за нару-
шение общественного пор��дка сопр��женного с насильственными действи��ми совершен-
ное в составе группы лиц -§ ����, §����а; создание вооруженной группы (банды) и участие 
в ней § ��7�

Первый вид преступной де��тельности содержит в себе действи�� по непосредст-
венной организации де��тельности сообщества, цели которой направлены на совершение 
систематических преступлений, участи�� в таком сообществе, вербовке новых членов, 

97�� Krekeler/ Tiedemann/ Ulsenheimer/ Weimaim, Handworterbuch des Wirtscbafts- und Steuerstrafrechts,Krekeler/ Tiedemann/ Ulsenheimer/ Weimaim, Handworterbuch des Wirtscbafts- und Steuerstrafrechts, 
Koln, �99�, «Kriminelle Vereinigung»�
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а также поддержка членов или сторонников преступного сообщества в их преступной 
де��тельности974�

Второй вид преступной де��тельности расцениваетс�� как создание и де��тельность 
полноценного террористического формировани��, готовое совершить международные 
преступлени�� (например, убийство – § ���, геноцид – § ���, преступлени�� против чело-
вечности, военные преступлени�� и иные преступлени��, включенные в Международный 
Уголовный Кодекс); преступлени�� против личной свободы (похищени�� с целью вымога-
тельства – §���9а, захват заложников – §���9b); преступлени�� против человека направлен-
ные на причинение ему серьезных повреждений или умственного расстройства, а также 
иные преступлени�� направленные против человека – §�����а; преступлени�� направленные 
на подрыв экологической безопасности св��занные с незаконным выбросом токсинов и 
вредных веществ в атмосферу – §�����а; преступлени��, св��занные с незаконным оборотом 
оружи���

В примечании к статье указываетс��, что вышеуказанные преступлени�� совершают-
с�� с целью запугивани�� населени��, государственной власти или международных органи-
зации путем применени�� силы или угрозы ее применени�� с целью устранени�� полити-
ческих, конституционных, экономических или социальных основ государства или меж-
дународной организации или же причинить значительный вред�

Третьи вид преступной де��тельности указывает на транснациональный характер 
и предусматривает ответственность за де��тельность преступников и террористических 
групп, действующих за рубежом� Примечательно, что при определении указанных пре-
ступных групп используетс�� совокупность признаков указанных в § ��9 и ��9а УК ФРГ 
и распростран��ют свое действие на преступлени��, которые были совершены на террито-
рии ФРГ или член данной преступной или террористической группы находитьс�� на тер-
ритории ФРГ� Однако уголовному преследованию такое лицо может быть подвергнуто 
только с разрешени�� Минюста ФРГ� 

Помимо указанных видов организованной преступной де��тельности УК ФРГ вы-
дел��ет более привычные виды организованной преступной де��тельности, св��занные с 
организованным хулиганством или созданием вооруженной группы (банды)�

Организованное хулиганство можно охарактеризовать как де��тельность пос��гаю-
щую на общественный пор��док и безопасность при этом особой квалификации подлежат 
эти же действи��, но с применением оружи�� или причинившие вред личности и частной 
собственности� 

Де��тельность вооруженной группы (банды) св��зана с созданием вооруженной 
группы (банды) и участие в ней и сходна с той же де��тельностью обозначенна�� в ст� ��9 
УК РФ�

В обоих нормах содержитс�� примерный одинаковый перечень признаков характе-
ризующих данный вид организованной преступной де��тельности: наличи�� вооруженнос-
ти, наличие руководства, устойчивости и преступна�� идеологи��, однако на этом сходства 
заканчиваютс��� Так, в немецком УК РФ банда может совершать нападени��, кражи со 
взломом (§�44, §�44а), разбои (ч�4 § ����), вымогательства (§ ч�4 ст� �����), укрывательства 
имущества, добытого преступным путем (ч�� § �6�), отмывать деньги (ч���§ �6�) и орга-

974 Уголовный Кодекс ФРГ [Электронный ресурс]�http://www�gesetze-im-internet�de/stgb/� Дата обращени�� 
�������������
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низовывать нелегальный игровой бизнес (ч�4 § �84), что не свойственно дл�� де��тельнос-
ти банды по УК РФ�

По нашему мнению, организованна�� преступна�� де��тельность по уголовному зако-
нодательству Германии можно охарактеризовать следующим образом� Это сложна�� ор-
ганизационна�� де��тельность, построенна�� по иерархическому принципу с разделением 
ролей ее участников, и лиц поддерживающих де��тельность объединени�� ради соверше-
ни�� р��да противоправных де��ний ��вл��ющихс�� целью создани�� и существовани�� такого 
объединени���

В заключении отметим, что два уголовных закона похожи между собой в части 
описани�� признаков и видов преступных объединений или сообщества (организации), 
однако УК ФРГ не содержит в общей части указани�� на конкретные формы соучасти��, а 
указывает их в стать��х Особенной части� По сравнению с УК РФ немецкое уголовное за-
конодательство содержит более четкое юридическое определение устойчивости преступ-
ного объединени��, указыва�� при этом на его признаки (союз трех лиц, подчинение единой 
преступной воле, поддержка отношении между участниками, благодар�� чему чувствуют 
себ�� единым целым), чего нет в УК РФ, а лишь выработано правоприменительной прак-
тикой97��� Также преимуществом можно считать, то факт, что преступное объединение по 
немецкому уголовному законодательству включает в одно целое признаки таких форм 
соучасти�� как организованна�� группа и преступное сообщество� По нашему мнению, 
внедрение в российский уголовный закон немецкой законодательной практики, в части 
единой формы «сложного» соучасти�� позволило бы более эффективно примен��ть законо-
дательные нормы, направленные на пресечение любых видов организованной преступ-
ной де��тельности и не удел��ть слишком много времени на разграничение таких призна-
ков как устойчивость, структурированность и вооруженность�

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Шафигуллин Э.Н.
старший преподаватель

кафедры гражданского и предпринимательского права
Бугульминского филиала

Института экономики управления и права (г. Казань)

Система противодействи�� уголовно наказуемым про��влени��м со стороны госу-
дарства включает два основных элемента: установление уголовной ответственности за 
конкретные общественно опасные де��ни�� и комплекс мер по их предупреждению� Экс-
тремизм как социально-правовое ��вление не исключение: обоснованные меры уголов-
но-правового характера позвол��ют эффективно использовать аппарат государственного 
принуждени�� в борьбе с про��влени��ми преступности данного вида� В св��зи, с чем за-

97�� См�: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от �7�����997 № � «О практике применени�� су-
дами законодательства об ответственности за бандитизм» // Российска�� газета� �997� ��� ��нвар��� № ��; 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от �9�������� № � «О некоторых вопросах судебной прак-
тики по уголовным делам о преступлени��х террористической направленности» // Российска�� газета� 
����� �7 феврал��� № �����
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кономерна проблема совершенствовани�� уголовно-правовых норм, предусматривающих 
ответственность за экстремистские пос��гательства, создани�� криминологически обосно-
ванной системы противодействи�� данному виду преступности на принципе адекватнос-
ти наказани�� совершенному де��нию, позвол��ющей грамотно квалифицировать преступ-
ление при отнесении его к экстремистскому�

Рассматрива�� преступлени�� экстремистской направленности, нельз�� обойти вни-
манием ст� �8��� «Организаци�� экстремистского сообщества» и �8��� «Организаци�� де��-
тельности экстремистской организации» Уголовного кодекса Российской Федерации (да-
лее – УК РФ), которые, как представл��етс��, имеют р��д конструктивных недостатков�

В соответствии с ч� � ст� �8��� под экстремистским сообществом понимаетс�� ор-
ганизованна�� группа лиц, созданна�� дл�� подготовки или совершени�� преступлений экс-
тремистской направленности, а равно руководство таким сообществом, его частью или 
вход��щими в такое сообщество структурными подразделени��ми, а также объединени�� 
организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных подраз-
делений такого сообщества в цел��х разработки планов и (или) условий дл�� совершени�� 
преступлений экстремистской направленности�

Подобное расширительное толкование экстремистского сообщества вызывает зако-
номерную критику в научном мире� В частности, Т�Д� Устинова отмечает, что поспешна�� 
криминализаци�� ведет к игнорированию фундаментальных пон��тий Общей части, по-
��влению в Особенной части УК РФ неких искаженных форм соучасти��� Так, в качест-
ве примера она называет ст� �8��� УК РФ, в которой «установлена ответственность за 
создание экстремистского сообщества, которое, однако, вопреки прин��той терминологии 
представл��ет не сплоченную организацию, а всего лишь организованную группу»976�

Таким образом дл�� того чтобы вы��вить недостатки техники построени�� данной 
нормы и разрешить возникающие вопросы квалификации де��ний, предусмотренных 
ст� �8��� и �8��� УК РФ, необходимо осуществить всесторонний анализ преступлений 
экстремистской направленности�

Данные уголовно наказуемые де��ни�� были введены в отечественное уголовное за-
конодательство Федеральным законом от ��� июл�� ���� г� № ���-ФЗ «О внесении изме-
нений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в св��зи с прин��-
тием Федерального закона «О противодействии экстремистской де��тельности»� Часть � 
ст� �8��� УК РФ содержала перечень пос��гательств, совершенных организованной груп-
пой лиц дл�� подготовки или совершени�� по мотивам идеологической, политической, ра-
совой, национальной или религиозной ненависти либо вражды в отношении какой-либо 
социальной группы преступлений, предусмотренных ст� �48, �49, ст� ����, ст� ��4, �4��, 
�44, �8� и �8� УК РФ� Предусматриваемые ст� �8��� и �8��� УК РФ де��ни�� включались 
в перечень преступлений экстремистской направленности� Однако этот перечень был 
весьма спорен, так как, с одной стороны, не учитывал целого р��да норм, в которых были 
закреплены «экстремистские» мотивы (в частности, п� «л» ч� � ст� ���� УК РФ), с другой – 
включал преступлени��, которые могли совершатьс�� и без «экстремистских» побуждений 
(например, ст� ����, ��4 УК РФ)� В св��зи с этим вполне разумным было стремление за-
конодател�� оптимизировать правовую систему противодействи�� криминальным формам 
экстремизма�

976 Устинова Т�Д� Реализаци�� функции противодействи�� преступности в УК РФ // Противодействие пре- Устинова Т�Д� Реализаци�� функции противодействи�� преступности в УК РФ // Противодействие пре-
ступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты� М�, ���8� 
С� �����



4��6

На основании Федерального закона от �4 июл�� ���7 г� № ���-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в св��зи с совершенс-
твованием государственного управлени�� в области противодействи�� экстремизму» ст� 6�� 
«Обсто��тельства, от��гчающие наказание» УК РФ была дополнена новым обсто��тель-
ством – «совершение преступлени�� по мотивам политической, идеологической ненавис-
ти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы»� Одновременно совершение преступлени�� по данным мотивам стало 
новым квалифицирующим признаком в р��де других статей УК РФ, в частности ст� ���� 
«Убийство», ��� «Умышленное причинение т��жкого вреда здоровью», ��� «Умышленное 
причинение средней т��жести вреда здоровью», ���� «Умышленное причинение легкого 
вреда здоровью», ��6 «Побои», ��7 «Ист��зание», ���� «Вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение преступлени��», ���� «Хулиганство», ��4 «Вандализм» и �44 «Надругатель-
ство над телами умерших и местами их захоронени��»�

Обратим внимание на то, что законодатель отказалс�� от конкретизированного пе-
речн�� де��ний, относимых к категории преступлений экстремистской направленности� Он 
установил, что под указанными преступлени��ми понимаютс�� де��ни��, совершенные по 
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы, предусмотренные соответствующими стать��ми Особенной части Уго-
ловного кодекса (примечание к ст� �8���)� Однако исключение из диспозиции ч� � ст� �8��� 
УК РФ четких критериев определени�� преступлений экстремистской направленности 
фактически «размыло» границы данной группы уголовно наказуемых пос��гательств�

Вместе с тем из составов, в которых присутствуют в качестве об��зательного при-
знака «экстремистские» мотивы, одно ��вл��етс�� особо т��жким, три – т��жкими, восемь – 
средней т��жести и три – небольшой степени т��жести� 

Таким образом, экстремистское сообщество создаетс�� дл�� совершени�� не только 
т��жких и особо т��жких преступлений, но и преступлений небольшой и средней т��жести 
(ст� �48, �49, ч� � ст� ����, ст� �4��, �44, �8� и �8� УК РФ), в то врем�� как согласно ч� 4 ст� ���� 
УК РФ преступление признаетс�� совершенным преступным сообществом (преступной 
организацией), если оно осуществлено сплоченной организованной группой (организа-
цией), созданной дл�� совершени�� т��жких или особо т��жких преступлений, либо объеди-
нением организованных групп, созданных в тех же цел��х� Как видим, здесь наблюдаетс�� 
коллизи�� между ч� 4 ст� ���� и ст� �8��� УК РФ� В св��зи с этим некоторые авторы указывают, 
что названи�� ст� �8��� и �8��� УК РФ некорректны977� На наш взгл��д, предпочтительнее 
был бы не отказ от пон��ти�� «экстремистское сообщество» как такового, а исправление 
его содержани�� в соответствии с нормами Общей части�

С�Н� Фридинский, рассматрива�� ст� �8��� УК РФ, отмечает, что дл�� проведени�� ре-
конструкции этой нормы есть два возможных пути: «Первый – уйти от пон��ти�� экстре-
мистского сообщества, так как пон��тие преступного сообщества дано в ст� ���� и ��� УК 
РФ, и попытатьс�� прив��зать конструкцию нормы к имеющемус�� в диспозиции ст� �8��� 
УК РФ пон��тию организованной группы� Второй вариант – оставить используемое в дис-
позиции ст� �8��� УК РФ сочетание «экстремистское сообщество», представив его как 
разновидность преступного сообщества с некоторыми отличи��ми»978� Как отмечает дан-
ный автор, экстремистское сообщество – разновидность преступного сообщества (прес-

977 См�, например: Сирик М�С� Квалификаци�� экстремистской де��тельности по УК РФ // Противодействие См�, например: Сирик М�С� Квалификаци�� экстремистской де��тельности по УК РФ // Противодействие 
преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты� С� 664�
978 Фридинский С�Н� О совершенствовании уголовно-правовых мер борьбы с осуществлением экстремист- Фридинский С�Н� О совершенствовании уголовно-правовых мер борьбы с осуществлением экстремист-
ской де��тельности // Законность� ���8� № 7� С� ��6�
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тупной организации), которое создаетс�� дл�� совершени�� преступлений экстремистской 
направленности, к которым относ��тс�� пос��гательства иных категорий� При этом осу-
ществл��ть экстремистскую де��тельность может и преступное сообщество, и легально 
созданна�� организаци���

В св��зи с этим особый интерес представл��ют особенности квалификации участи�� 
лиц в де��тельности экстремистской организации в отношении членов организации «Хиз-
бут-Тахрир Аль-Ислами», так как наиболее часто на практике ст� �8��� УК РФ примен��-
лась в отношении данных лиц�

После анализа судебной практики и документов осужденных за участие в де��тель-
ности данной запрещенной организации становитс�� пон��тно, что в большинстве случа��х 
речь шла о ст� ������ УК РФ, в других о приговорах – по ст� �8��� УК РФ, а также имела мес-
то совокупность приговоров (ч� � ст� �8��� и ч� � ст� ������ УК РФ – склонение лица к учас-
тию в де��тельности террористической организации)� Данна�� организаци�� в одних и тех 
же приговорах была признана одновременно и экстремистской, и террористической979�

Пон��ти�� «экстремистска�� организаци��» и «террористическа�� организаци��» не сов-
падают, но по решению Верховного Суда РФ от �4 феврал�� ����� г� де��тельность «Хизбут-
Тахрир Аль-Ислами» признана террористической�

Таким образом, правоприменительна�� практика пошла путем, хоть и вполне логич-
ным, исход�� из криминологической сущности соотношени�� экстремизма и террористи-
ческой де��тельности, но не вполне отвечающим современному законодательству, так как 
лицо, будучи членом террористической организации, осуждаетс�� как участник экстре-
мистской организации�

Стоит отметить и другой феномен, вы��вленный в ходе изучени�� личности осуж-
денных за преступлени�� экстремистской направленности� Многие лица были осуждены 
по совокупности: нар��ду с экстремистскими преступлени��ми присутствовала ст� ��� УК 
РФ (организаци�� преступного сообщества), что, как показывает опрос сотрудников про-
куратуры и органов внутренних дел, св��зано с практическими трудност��ми доказывани�� 
наличи�� в де��ни��х признаков состава ст� �8���� По нашему мнению, это св��зано с не-
совершенством законодательной техники и отсутствием качественных рекомендаций по 
расследованию де��ний, предусмотренных ст� �8��� УК РФ�

На наш взгл��д, следовало бы ч� 4 ст� ���� УК РФ дополнить положением о том, что в 
случа��х, специально предусмотренных соответствующими стать��ми Особенной части, 
преступное сообщество может создаватьс�� дл�� совершени�� преступлений иной катего-
рии� Это решение позвол��ет сн��ть отмеченное противоречие и в какой-то мере избежать 
путаницы в правоприменительной практике�

При конструировании ст� �8��� УК РФ законодатель использовал такой прием юри-
дической техники, как примечание, которое позвол��ет упростить структурное построе-
ние уголовно-правовой нормы, рационализировать используемые положени�� и тем са-
мым повысить ее эффективность и обеспечить доступность воспри��ти��� При этом, как 
отмечает Н�Н� Маршакова, «согласно примечанию к ст� �8��� УК РФ лицо, добровольно 
прекратившее участие в экстремистском сообществе, освобождаетс�� от уголовной от-
ветственности, если в его действи��х не содержитс�� иного состава преступлени��� В нем 
законодатель сформулировал так называемые специальные случаи освобождени�� от 
уголовной ответственности� Следует отметить, что в ст� 7�� УК РФ «Освобождение от 
уголовной ответственности в св��зи с де��тельным раска��нием» закрепл��етс�� положение, 

979 Подробнее см�: Сысоев А�М� Личность экстремиста: опыт криминологического исследовани��� Р��зань, Подробнее см�: Сысоев А�М� Личность экстремиста: опыт криминологического исследовани��� Р��зань, 
���8� С� 4�-4�� и др�
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позвол��ющее распростран��ть их на лиц, совершивших преступление небольшой или 
средней т��жести»98�� В примечании � к ст� �8��� УК РФ определ��ютс�� преступлени�� экс-
тремистской направленности, под которыми понимаютс�� преступлени��, совершенные 
по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной не-
нависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы, предусмотренные соответствующими стать��ми Особенной части и 
п� «е» ч� � ст� 6�� УК РФ� Думаетс��, что более эффективна с точки зрени�� практики кон-
кретизаци�� де��ний, относимых к этой категории� При этом примечание � к ст� �8��� УК 
РФ можно изложить в следующей редакции:

«Под преступлени��ми экстремистской направленности понимаютс�� де��ни��, совер-
шенные по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы, предусмотренные пунктом «л» части � статьи ����, 
пунктом «е» части � статьи ���, пунктом «е» части � статьи ���, пунктом «б» части � 
статьи ����, пунктом «б» части � статьи ��6, пунктом «з» части � статьи ��7, частью � 
статьи ��9, частью 4 статьи ����, пунктом «б» части � статьи ����, частью � статьи ��4, 
пунктом «б» части � статьи �44, а равно стать��ми ���6, �8�, �8�, �8���, �8��� насто��щего 
Кодекса»�

 Таким образом, предлагаемые меры должны способствовать оптимизации уголов-
ного законодательства в части противодействи�� экстремизму�

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННОГО ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА

ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

Шевелева С.В.
к.ю.н., доцент, декан юридического факультета

Юго-Западного государственного университета (г. Курск)

В утвержденной Указом Президента РФ от 9 окт��бр�� ���7 г� № ������ Концепции 
демографической политики РФ на период до ����� года отмечаетс�� сложна�� демографи-
ческа�� ситуаци�� в стране, вызванна�� в том числе кризисом института семьи� По состо��-
нию на � феврал�� ����� г� в учреждени��х УИС содержитс�� ��7,� тыс� женщин, в том числе 
47,� тыс� осужденных, содержащихс�� в ИК, ЛИУ, ЛПУ и 9,6 тыс� чел�, в отношении ко-
торых избрана мера пресечени�� заключение под стражу, при женских колони��х имеетс�� 
��� домов ребенка, в которых проживает 796 детей� Отметим, что места лишени�� свободы 
слабо приспособлены дл�� содержани�� женщин и их детей� Особенное физиологическое 
состо��ние женщины в период беременности, а также те проблемы, которые возникают 
в св��зи с уходом за младенцем, его воспитанием, вр��д ли могут быть решены в усло-
ви��х исправительных учреждений; ��вл��ютс�� серьезным преп��тствием в ресоциализации 
осужденных женщин и затрудн��ют достижение целей уголовного наказани�� в целом�

98� Маршакова Н�Н� Противодействие организации экстремистского сообщества: проблемы уголовно-пра- Маршакова Н�Н� Противодействие организации экстремистского сообщества: проблемы уголовно-пра-
вовой регламентации // Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголов-
но-исполнительные аспекты� С� �6���
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В св��зи с этим в обществе происходит активный поиск альтернативных наказанию 
мер воздействи�� в отношении беременных женщин и женщин с детьми� Речь идет, преж-
де всего, о по��вившемс�� в июне �99� года (в период пика депопул��ции общества) в уго-
ловном законодательстве России института отсрочки отбывани�� наказани�� беременным 
женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей� Этот институт ��вилс�� результатом 
последовательного развити�� и модификации существующей правовой теории и практи-
ки� Однако данный институт был введен довольно резко, не имел практической апроба-
ции, в св��зи, с чем в ст� 8� УК РФ неоднократно вносились изменени��98��

В соответствии со ст�8� УК РФ осужденным беременной женщине, женщине, 
имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в воз-
расте до четырнадцати лет и ��вл��ющемус�� единственным родителем, кроме осужденных 
к ограничению свободы, к лишению свободы за преступлени�� против половой непри-
косновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, к ли-
шению свободы на срок свыше п��ти лет за т��жкие и особо т��жкие преступлени�� против 
личности, суд может отсрочить реальное отбывание наказани�� до достижени�� ребенком 
четырнадцатилетнего возраста�

Основанием применени�� судом отсрочки отбывани�� наказани�� ��вл��етс�� беремен-
ность женщины либо наличие у нее малолетних детей в возрасте до четырнадцати лет� 
Соответственно прерывание беременности, рождение мертвого ребенка или его смерть 
во врем�� отсрочки означает отпадение указанного основани�� и влечет постановку вопро-
са об отмене предоставленной отсрочки� В случае если отсрочка предоставл��етс�� муж-
чине, то должны выполн��тьс�� два услови��: ребенку не должно быть четырнадцати лет 
и юридически он должен быть единственным родителем� Следовательно, если мать не 
умерла или не лишена родительских прав, но фактически не выполн��ет свои родитель-
ские об��занности, така�� отсрочка отцу ребенка предоставлена быть не может�

В соответствии с буквой закона действие ст� 8� УК не распростран��етс�� на преступ-
ников, осужденных к лишению свободы на срок свыше п��ти лет за т��жкие и особо т��ж-
кие преступлени��, предусмотренные разделом VII УК РФ� Однако к этим преступлени��м 
нужно отнести и де��ни��, предусмотренные другими разделами Особенной части УК, но 
св��занные с пос��гательством на жизнь или здоровье человека: например, пос��гательство 
на жизнь государственного или общественного де��тел�� (ст� �77 УК), пос��гательство на 
жизнь лица, осуществл��ющего правосудие или предварительное расследование (ст� �9�� 
УК), пос��гательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст� ���7 УК), тер-
рористический акт (ст� ���� УК), захват заложника (ст� ��6 УК) и др98�� Осуждение лица 
за любое из преступлений, св��занных с пос��гательством на личность, к менее строгому 
наказанию, чем п��ть лет лишени�� свободы, не ��вл��етс�� преп��тствием к предоставлению 
отсрочки отбывани�� наказани���

98� Федеральный закон от ���������� № �6-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» // Российска�� газета� ����� �4 феврал��� № ��7; Федеральный закон от �4�������� 
№ �7�-ФЗ «О внесении изменени�� в статью 8� Уголовного кодекса Российской Федерации» // Российска�� 
газета� ����� 6 окт��бр��� № ����; Федеральный закон от �9�������� № �4-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
цел��х усилени�� ответственности за преступлени�� сексуального характера, совершенные в отношении 
несовершеннолетних» // Российска�� газета� ����� � марта� № 46�
98� См�: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред� А�И� Рарога� М�, ���6� 
С� �4��
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Федеральный закон от �9�������� № �4-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
цел��х усилени�� ответственности за преступлени�� сексуального характера, совершенные 
в отношении несовершеннолетних» увеличил круг лиц, к которым не может быть при-
менена отсрочка� Речь идет о преступниках, совершивших преступление против половой 
неприкосновенности в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, 
если осужденному назначено наказание в виде ограничени�� или лишени�� свободы� Об-
ращает на себ�� внимание тот факт, что п� «б» ч�4, ч��� ст�����, п� «б» ч�4, ч��� ст�����, ч���-6 
ст����4, ч��-�� ст������ УК РФ, которые охран��ют половую неприкосновенность детей, не 
достигших четырнадцатилетнего возраста, вообще не предусматривают наказание в виде 
ограничени�� свободы� За указанные преступлени�� возможно назначение лишь одного на-
казани�� – лишение свободы� Только ч�� ст� ����� УК РФ за понуждение к действи��м сексу-
ального характера в отношении несовершеннолетнего допускает применение наказани�� 
в виде принудительных работ� Следовательно, указание в ст� 8� УК РФ на наказание в 
виде ограничени�� свободы ��вл��етс�� излишним�

Стать�� ��98 УПК РФ (отсрочка исполнени�� приговора) фактически вносит еще р��д 
ограничений дл�� беременных женщин, женщин, имеющих детей до �4 лет и мужчин, 
отцов-одиночек, имеющих детей до �4 лет, называ�� лишь часть наказаний при которых 
к указанной категории осужденных может быть применена отсрочка� В соответствии с 
ч�� ст� ��98 УПК РФ исполнение приговора об осуждении лица к об��зательным работам, 
исправительным работам, ограничению свободы, аресту или лишению свободы может 
быть отсрочено по рассматриваемым в данной статье основани��м� Следовательно, если, 
к примеру, отец-одиночка осужден к принудительным работам или беременна�� женщина 
к штрафу, то на отсрочку по основани��м, изложенным в ст� 8� УК РФ такие осужденные 
претендовать не могут� Можно предположить, что осужденный по основани��м, предус-
мотренным ст� 8� УК РФ может получить отсрочку от любого вида наказани�� лишь в 
момент назначени�� наказани���

Судебна�� практика идет именно по такому пути, когда при вынесении приговора и 
назначении наказани��, одновременно решаетс�� вопрос, при наличии к тому оснований, 
предусмотренных ст� 8� УК РФ, о применении отсрочки отбывани�� наказани��� В неко-
торых случа��х этот вопрос решаетс�� непосредственно после вынесени�� приговора до 
вступлени�� его в силу и, соответственно, до начала срока отбывани�� наказани�� осужден-
ными, в период нахождени�� их в СИЗО или наход��щимис�� под подпиской о невыезде и 
надлежащем поведении� Применение отсрочки исход�� из смысла ч� � ст� 8� УК возможно 
как при исполнении приговора (п� � ч� � ст� ��98 УПК), так и при постановлении пригово-
ра судом первой инстанции, а также судами апелл��ционной, кассационной и надзорной 
инстанций�

Однако, такое положение вещей подвергаетс�� критике� М�А� Гончаров считает, что 
указанна�� позици�� совершенно незаконна и существенно нарушает требовани�� законо-
дательства РФ, поскольку законодателем четко прописан пор��док рассмотрени�� этого 
вопроса и применени�� указанной отсрочки98��� Автор, ссыла��сь на положени�� ст� ����� УПК 
РФ, в которой приведен исчерпывающий перечень вопросов, решаемых судом одновре-
менно с постановлением приговора, указывает, что при наличии у осужденного к лише-

98�� Гончаров М�А� Нарушение пор��дка предоставлени�� отсрочки отбывани�� наказани��, предусмотрен-
ной ст� 8� УК // Законность� ����� № ��� С� 4�-4��
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нию свободы несовершеннолетних детей, суд одновременно с постановлением обвини-
тельного приговора выносит определение или постановление о передаче указанных лиц 
на попечение близких родственников, родственников или других лиц либо помещении их 
в детские или социальные учреждени��� Однако, законодательство не содержит указаний, 
когда суд может обсудить вопрос о предоставлении отсрочки� При наличии ходатайства 
осужденного или представлени�� администрации или органа, исполн��ющего наказание, 
суд об��зан рассмотреть вопрос об отсрочке исполнени�� наказани��, по основани��м ука-
занным в ст� 8� УК РФ�

Итак, по смыслу закона отсрочка может быть предоставлена осужденному как при 
вынесении приговора, так и в период отбывани�� им наказани��� Если наступила бере-
менность или ребенок родилс�� (был усыновлен, прин��т на воспитание) до вынесени�� 
приговора, то суд, принима�� во внимание наличие необходимых условий и медицинское 
заключение о беременности либо документы, подтверждающие наличие ребенка, а дл�� 
мужчин еще и документы, удостовер��ющие, что он единственный родитель, постанов-
л��ет отсрочить исполнение приговора до достижени�� ребенком �4-летнего возраста (п� � 
ч� � ст� ��98 УПК РФ)�

Право подавать ходатайство об отсрочке имеет сам осужденный, его адвокат или 
законный представитель, причем адвокат (законный представитель) подает ходатайст-
во об отсрочке отбывани�� наказани�� самосто��тельно, а осужденный – через админис-
трацию исправительного учреждени��� В постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
«О судебной практике условно-досрочного освобождени�� от отбывани�� наказани��, за-
мены неотбытой части наказани�� более м��гким видом наказани��» в п� ��� указано, что 
реша�� в соответствии со статьей 8� УК РФ вопрос об отсрочке отбывани�� наказани��, 
осужденным, которым назначено реальное лишение свободы, судам надлежит учитывать 
мнение администрации учреждени��, исполн��ющего наказание, об отсрочке отбывани�� 
наказани��, характеристику, сведени�� о согласии родственников прин��ть осужденного с 
ребенком, предоставить им жилье и необходимые услови�� дл�� проживани�� либо сведе-
ни�� о наличии жиль�� и необходимых условий дл�� проживани�� с ребенком, справку о 
наличии ребенка либо медицинское заключение о беременности, а также другие данные, 
содержащиес�� в личном деле осужденного� При этом надлежит учитывать услови�� жиз-
ни осужденного на свободе, его поведение в период отбывани�� наказани��, совокупность 
других данных, характеризующих его до и после совершени�� преступлени��984�

Женщинам, отбывающим наказание в виде об��зательных работ, исправительных 
работ и принудительных работ, отсрочка может быть предоставлена только со дн�� пре-
доставлени�� отпуска по беременности и родам и до достижени�� ребенком �4-летнего 
возраста (ч� 9 ст� �7�� УИК), что противоречит буквальному толкованию ст� 8� УК РФ� 
Уголовный закон предоставл��ет право на отсрочку в св��зи с беременностью независимо 
от срока беременности�

До недавнего времени право на отсрочку отбывани�� наказани�� предоставл��лось 
только женщинам, имеющим малолетних детей, то есть не учитывались правовые поло-
жени�� семейного и конституционного законодательства�

В соответствии с Семейным кодексом РФ родители имеют равные права и несут 
равные об��занности в отношении своих детей (ст�6� СК РФ)� Они в равной степени не-
сут ответственность за воспитание и развитие своих детей и об��заны заботитьс�� о здо-

984 Бюллетень Верховного Суда РФ� ���9� № 7�
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ровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей (ст�6�� 
СК РФ)� Перечисленные нормы и содержание семейного законодательства не позвол��ют 
нам сделать вывод о наличии различий в правовом положении родител��-женщины и ро-
дител��-мужчины� Даже родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на 
общение с ребенком, участие в его воспитании и решение вопросов получени�� ребенком 
образовани�� (ст� 66 СК РФ)� При этом в случае раздельного проживани�� родителей мес-
то жительства детей устанавливаетс�� соглашением родителей� Только при отсутствии 
соглашени�� спор между родител��ми разрешаетс�� судом исход�� из интересов детей и с 
учетом мнени�� детей (ст� 6�� СК РФ)�

Закрепив в Уголовном и Уголовно-исполнительном кодексах право на отсрочку от-
бывани�� уголовного наказани�� исключительно дл�� женщин, имеющих малолетних детей, 
и ув��зыва�� ее с об��занностью воспитани�� и надлежащего ухода за ребенком в возрасте до 
четырнадцати лет (материнством), законодатель пренебрегал конституционным принци-
пом равноправи�� мужчины и женщины� Согласно семейному законодательству, ��вл����сь 
родител��ми малолетнего ребенка, мужчины имеют право на отцовство, а женщины на 
материнство в равной степени� 

Указанное упущение законодател�� было исправлено ���������� ФЗ № �6� Указан-
ный закон внес соответствующие изменени�� в УК РФ, УИК РФ, и теперь отсрочка может 
предоставл��тьс�� и мужчинам, воспитывающим малолетнего ребенка в одиночку� Однако, 
по нашему мнению, законодатель необоснованно сузил круг тех мужчин, которые могут 
претендовать на отсрочку, в св��зи с указанными обсто��тельствами� На основании ч�� ст�8� 
УК РФ, это могут быть только мужчины, которые ��вл��ютс�� единственным родителем, то 
есть, когда мать либо умерла, либо лишена родительских прав� Однако, не единичными 
случа��ми ��вл��ютс�� ситуации, когда отец фактически единолично занимаетс�� воспита-
нием ребенка, например, мать, не лишенна�� родительских прав оставл��ет на длительное 
врем�� своего ребенка отцу и сама его воспитанием не занимаетс��, или если мать серьезно 
больна и физически не может воспитывать ребенка� При таких обсто��тельствах мужчина 
не может рассчитывать на отсрочку наказани���

Вместе с тем отсрочка отбывани�� наказани�� предусмотрена не только уголовным, 
но и уголовно-процессуальным законодательством� Так, в ст� ��98 УПК России закреп-
лено, что исполнение приговора об осуждении лица к наказанию определенного вида 
может быть отсрочено судом на некоторый срок при наличии болезни осужденного, пре-
п��тствующей отбыванию наказани��, либо беременности осужденной или наличии у нее 
малолетних детей, либо при наличии т��жких последствий или угрозы их возникновени�� 
дл�� осужденного или его близких родственников, вызванных пожаром или иным стихий-
ным бедствием, т��желой болезнью или смертью единственного трудоспособного члена 
семьи, другими исключительными обсто��тельствами� Однако именно здесь и усматрива-
етс�� определенна�� проблема применени�� данной нормы, котора��, по сути, противоречит 
ст� ст� 8� и 8� УК� Содержание этого противоречи�� заключаетс�� в том, что ст� ��98 УПК 
предоставл��ет право суду отсрочить исполнение приговора не только осужденным бере-
менным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, отцам, воспитывающим 
в одиночку своих детей, но и иным осужденным при наличии названных выше условий, 
хот�� в уголовном законе таких видов отсрочки не предусмотрено98��� Более того, что ка-
саетс�� болезни, преп��тствующей отбыванию наказани��, в ст� 8� УК РФ предусмотрена 

98�� Михайлов К� Отсрочка отбывани�� наказани�� // Законность� ���9� № �� С� ���
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возможность освобождени�� лица, заболевшего после совершени�� преступлени�� такой 
болезнью, от отбывани�� наказани��, но не его отсрочки� Аналогично следует заметить и 
относительно отсрочки исполнени�� приговора и, следовательно, отбывани�� наказани�� 
лицом, осужденным за совершение преступлени��, в случае наступлени�� каких-либо т��ж-
ких последствий или угрозы их возникновени�� дл�� осужденного или его близких родс-
твенников – в уголовном законе такого вида отсрочки нет�

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИЦИЕЙ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И ДОКУМЕНТИРОВАНИИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ О НАРУШЕНИЯХ 
АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ

Юнусов А.А.
д.ю.н., доцент, профессор кафедры уголовного права и процесса

Института экономики управления и права (г. Казань),
Хазиев Ш.Ф.

соискатель кафедры уголовного права и процесса
Института экономики управления и права (г. Казань)

Сложность вы��влени�� и документировани�� квалифицированных составов прес-
туплений предусмотренных ч��� ст��46 УК РФ, а именно, де��ний совершенных: группой 
лиц по предварительному сговору или организованной группой; лицом с использова-
нием своего служебного положени��; либо, в особо крупном размере (признаетс�� тако-
вым, если стоимость экземпл��ров произведений или фонограмм, либо стоимость прав на 
использование объектов авторского права и смежных прав превышают � миллион руб-
лей) обусловлена, прежде всего, нормами ФЗ «Об оперативно-розыскной де��тельности 
(ОРД)» В качестве легального, законного основани�� проведени�� оперативно-розыскных 
меропри��тий (ОРМ), должностные лица органов осуществл��ющих ОРД в большинстве 
случаев используют норму п� � ч� � ст� 7 ФЗ «Об РД»: «ставшие известными органам, осу-
ществл��ющим оперативно-розыскную де��тельность, сведени�� о признаках подготавли-
ваемого, совершаемого или совершенного противоправного де��ни��, а также о лицах, его 
подготавливающих, совершающих или совершивших, когда нет достаточных данных дл�� 
решени�� вопроса о возбуждении уголовного дела»986� Эффективное документирование 
преступлений совершаемых организованной группой или группой лиц по предваритель-
ному сговору, вы��вление св��зей между фигурантами преступных схем, не представл��ет-
с�� возможным без применени�� таких ОРМ как: контроль почтовых отправлений, теле-
графных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; сн��тие инфор-
мации с технических каналов св��зи� Установление же особо крупного размера ущерба 
причиненного преступлением, а так же совершение его лицом с использованием своего 
служебного положени�� фактически неосуществимо без применени�� проверочной закуп-
ки и обследовани�� помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 
средств� Зачастую, последние ОРМ требуетс�� производить гласно� 

986 http://www�consultant�ru/popular/police/����_4�html
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Нередки ситуации, когда оперативные сотрудники вынуждены в процессе вы��в-
лени�� и документировани�� преступлений комбинировать вышеназванные негласные и 
гласные ОРМ� Но именно эти ОРМ (за исключением «проверочной закупки»), перечис-
ленные в пунктах 8-�� ст� 6 Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной де��тель-
ности», согласно статьи 8 «Услови�� проведени�� оперативно-розыскных меропри��тий» 
ФЗ РФ «Об ОРД», не могут проводитьс��, по основанию, указанному в пункте � ч� � ст� 7 
ФЗ «Об ОРД»� Собственно, проведением проверочной закупки, как правило, и ограничи-
ваетс�� процесс оперативного документировани�� незаконного оборота контрафакта� По-
лагаем неправильной существующую практику проведени�� многократных проверочных 
закупок, у одного лица, единичных (розничных) образцов контрафактной продукции, 
с целью задокументировать «суммарный» ущерб правообладателю в размере не менее 
��� ��� рублей (что соответствует крупному размеру), либо не менее � ��� ��� рублей 
(тогда де��ние будет квалифицировано по ч��� ст��46 УК РФ, как особо крупный размер), 
ибо она не направлена на вы��вление источника контрафакта, установление организато-
ров, руководителей преступного «бизнеса», изъ��ти�� из незаконного оборота оптовых 
партий контрафакта�

Актуальной задачей сегодн��шнего дн�� органов осуществл��ющих ОРД ��вл��етс�� 
вы��вление всей преступной цепи, от формировани�� умысла на получение незаконной 
прибыли от нарушени�� авторских и смежных прав, через организаторов производства 
контрафакта и до его розничной реализации� В данном аспекте следует выстраивать и 
тактику и методику оперативно-розыскной де��тельности, и организацию взаимодейст-
ви�� с органами предварительного следстви�� и прокурорского надзора� В процессе реали-
зации оперативной информации следует планировать проведение проверочной закупки 
таким образом, чтобы продукци�� с признаками контрафактности в большинстве своем 
находилась в розничной торговой точке или на складе (наблюдение за которым должно 
быть своевременно организованно)�

Наличие оперативной информации о степени вовлеченности в преступный про-
мысел круга лиц причастных к обороту контрафакта существенно облегчает процесс 
дальнейшего уголовно-процессуального доказывани�� в рамках уголовного дела� Ситуа-
ции, когда р��довые грузчики, курьеры, розничные продавцы не знают о контрафактном 
происхождении товара (их, так сказать, используют «в темную») позвол��ет добитьс�� 
оптимального результата� При соответствующей оперативной подготовке987 возможно 
(и целесообразно) проведение гласной проверочной закупки, с последующим гласным 
обследованием помещени�� и изъ��тием всей имеющейс�� в наличии документации и кон-
трафактного товара�

В ходе проведени�� проверочной закупки контрафактных товаров требуетс��: приоб-
рести экземпл��ры произведений с признаками контрафактности по �-� штуки каждого 
наименовани��� В протоколе (акте) отражающем ход и результаты проверочной закупки 
необходимо указать установочные данные продавцов и покупателей - представителей об-
щественности, количество и наименовани�� закупленной продукции, сумму уплаченных 
денег� Отражаетс�� не только применение технических средств видео фиксации, но и ис-

987 В том числе: предварительное проведение наблюдени�� дл�� подтверждени�� систематичности торгов-
ли, установлени�� других покупателей, определении оптимального времени проведени�� проверочной за-
купки, вы��влени�� дополнительных мест хранени�� продукции с признаками контрафактности (складов, 
автомашин)� Ход оперативных действий, разумеетс��, должен быть отражен в соответствующих доку-
ментах - рапортах�
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пользование кассового аппарата при расчетах, указываютс�� реквизиты полученных по-
купател��ми чеков� К протоколу проверочной закупки могут быть приложены распечатки 
файлов-каталогов и диалоговых панелей, содержащих полезную в доказательственном 
аспекте информацию, а сам протокол проверочной закупки должен содержать ссылку на 
приложенные распечатки� Распечатки подписываютс�� пон��тыми, работниками торговой 
точки и лицом, составл��ющим протокол� Пон��тые должны удостоверить факт соответст-
ви�� изображени�� на мониторе полученным «бумажным» копи��м�

По окончании проверочной закупки, должностные лица ее проводившие, как пра-
вило, задерживают «продавца», производ��т его личный досмотр, досмотр его вещей, 
изымают «меченные» купюры и т�д� Допустимо ли проведение сотрудниками полиции 
личного досмотра лица задержанного по подозрению в совершении преступлени��? Есть 
ли альтернатива этому, по сути, административному действию? Поскольку проведение 
личного обыска недопустимо до возбуждени�� уголовного дела, можно сделать вывод об 
уместности проведени�� именно личного досмотра задержанного� Очевидно и то, что об-
наружение, изъ��тие наход��щихс�� при задержанном предметов необходимо хот�� бы в це-
л��х обеспечени�� безопасности окружающих�

Но так как проведение личного досмотра осуществл��етс�� на основании админист-
ративного законодательства, формально имеет место ситуаци��, обосновани�� задержани�� 
«административным» протоколом, что в соответствии с п� �� Приказа Генеральной про-
куратуры РФ № ���7 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной де��-
тельностью органов дознани��» от �6��9����7 г� недопустимо� Данна�� норма, напомним, 
содержит запрет на «…задержание лиц по подозрению в совершении преступлений на 
основании протоколов об административных правонарушени��х»� Вступивший в дейст-
вие Федеральный закон «О полиции», в ч�6 ст��4, так же предусматривает возможность 
проведени�� досмотра задержанных, наход��щихс�� при них вещей и документов, а также 
их транспортных средств, в пор��дке, установленном законодательством об администра-
тивных правонарушени��х� При этом, личный досмотр производитс�� после задержани��, о 
чем составл��етс�� протокол (ч��4� ст��4 Закона «О полиции»), в котором указываютс�� дата, 
врем�� и место его составлени��, должность, фамили�� и инициалы сотрудника полиции, 
составившего протокол, сведени�� о задержанном лице, дата, врем��, место, основани�� и 
мотивы задержани��, а также факт уведомлени�� близких родственников или близких лиц 
задержанного лица� Перечисленные требовани�� практически совпадают с требовани��-
ми, которые уголовно-процессуальный закон предъ��вл��ет к процедуре уголовно-процес-
суального задержани�� и оформлени�� соответствующего протокола� Различи�� только в 
процессуальных сроках уведомлени�� родственников или близких лиц�

То, что процедурные требовани�� обеспечени�� прав и законных интересов задер-
жанных в пор��дке административной де��тельности и по подозрению в совершении прес-
туплени�� практически совпадают подтверждаетс�� правовой позицией Конституционного 
суда РФ, который еще в ���� г�, в своем Постановлении № ��-П по «делу Маслова»988 
указал, что «по буквальному смыслу положений, закрепленных в ст�ст� �, 4�� и 48 Консти-
туции РФ, право на получение юридической помощи адвоката гарантируетс�� каждому 
лицу, независимо от его формального процессуального статуса, в том числе от признани�� 

988 Постановление Конституционного Суда РФ от �7 июн�� ��� г� «О проверке конституционности от-
дельных положений ч� � ст� 47 и ч� � ст� ��� Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в св��зи с жалобой 
гражданина В�И� Маслова» // Российска�� газета� ����� 4 июл���
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задержанным и подозреваемым, если управомоченными органами власти в отношении 
этого лица предприн��ты меры, которыми реально ограничиваютс�� свобода и лична�� не-
прикосновенность, включа�� свободу передвижени��, – удержание официальными власт��-
ми, принудительный привод или доставление в органы дознани�� и следстви��, содержание 
в изол��ции без каких-либо контактов, а также какие-либо иные действи��, существенно 
ограничивающие свободу и личную неприкосновенность»� 

Следует сказать, что нормы ч� 4 ст� ��, ч� �� ст� �4 и др� ФЗ «О полиции», полно-
стью соответствуют правовой позиции Конституционного суда� Скорейшее устранени�� 
существующих, по сути формальных преп��тствий эффективной де��тельности полиции 
при задержании лица по подозрению в совершении преступлени��, невозможно без соот-
ветствующей корректировки уголовно-процессуального закона и ФЗ «О полиции»�

Очевидно, что после проверочной закупки следует произвести действи�� по обнару-
жению и изъ��тию остальной контрафактной продукции� Наличие зарегистрированного 
сообщени�� о вы��вленном преступлении, по письменному поручению органа предвари-
тельного следстви��, позвол��ет произвести осмотр места происшестви��, либо оператив-
ное обследование помещени�� (при наличии письменного поручени�� следовател�� о про-
ведении ОРМ)� При проведении осмотра следователь, оперативные сотрудники должны 
особое внимание на:

�) помещени��, где производитс�� контрафактна�� продукци��, либо устанавливаетс�� 
нелицензионное программное обеспечение;

�) помещени�� либо иные хранилища, в которых хранитс�� контрафактна�� продукци��;
��) автотранспорт, в котором перевозитс�� контрафактна�� продукци��;
4) место реализации контрафактной продукции, которыми, ��вл��ютс�� как по-

мещени�� (магазины, киоски), так и иные объекты – торговые р��ды на рынках, лотки, 
автотранспорт;

��) предметы преступлени�� – аудио или видеокассеты с признаками контрафактнос-
ти, их упаковка и маркировка, компакт диски, их упаковка и маркировка; компьютерна�� 
техника, на которой инсталлировано нелицензионное программное обеспечение;

6) оруди�� и средства совершени�� преступлени�� – оборудование дл�� изготовлени�� 
аудио или видеозаписей, компакт-дисков, их упаковки;

7) документы, подтверждающие или опровергающие факт выпуска и оборота кон-
трафактной продукции�

При проведении следственного действи�� «осмотр места происшестви��» оператив-
ные сотрудники нередко выход��т за рамки собственно осмотра, производ��т активные по-
исковые действи��, фактически подмен���� осмотр обыском� Этот довод ��вл��етс�� основным 
при обжаловании юридической силы не только осмотра, проведенного до возбуждени�� 
уголовного дела, но и результатов гласного обследовани�� помещений� Одним из наибо-
лее дискуссионных вопросов среди теоретиков и практиков ОРД ��вл��етс�� вопрос о «пре-
делах активности» должностных лиц реализующих гласное обследование помещений� 

В судебной практике немало примеров признани�� в ходе проведени�� гласного об-
следовани�� помещени�� незаконными активных поисковых действий оперативных со-
трудников� Так же суды признают незаконным проведение гласного обследовани�� при 
отсутствии согласи�� владельца помещени�� на проведение данного ОРМ� Так, сотрудники 
одного из оперативных подразделений ГУ МВД России по ЮФО в июне ���� г� провели 
обследование помещений ЗАО «М» в св��зи с полученной информацией о возможном ук-
лонении от уплаты налогов� В ходе обследовани�� оперативники изъ��ли копии бухгалтер-
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ских документов (в частности, книги покупок, книги продаж, счетов-фактур, платежных 
документов, доверенностей на получател�� и иных документов, отражающих взаиморас-
четы ЗАО «М» с контрагентами), а также системный блок компьютера главного бухгал-
тера предпри��ти��, о чем оперативным сотрудником был составлен протокол�

Генеральный директор ЗАО К� обратилс�� в суд с просьбой признать основани�� про-
ведени�� ОРМ и действи�� оперативных сотрудников незаконными� В качестве обоснова-
ни�� он указал на отсутствие предусмотренных Законом об ОРД оснований дл�� прове-
дени�� обследовани�� помещени�� –оно было проведено без согласи�� К� как руководител�� 
предпри��ти�� и фактически представл��ло собой незаконный обыск�

Суд989 счел жалобу подлежащей удовлетворению частично по р��ду оснований� Так, 
суд отметил, что обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств может осуществл��тьс�� только с согласи�� владельцев осматрива-
емых объектов� При проведении данного ОРМ не допускаетс�� фактическое проведение 
обыска, т� е� осуществление каких-либо принудительных, вопреки согласию владельцев, 
действий по отысканию и изъ��тию предметов и документов, которые могут иметь зна-
чение дл�� уголовного дела, поскольку в соответствии со ст� �8� УПК РФ обыск может 
проводитьс�� лишь на основании постановлени�� следовател�� в рамках возбужденного 
уголовного дела�

Вместе с тем, как следовало из объ��снений должностных лиц предпри��ти��, а также 
показаний свидетелей, исследованного в судебном заседании протокола о проведении 
ОРМ, директор предпри��ти�� не давал согласи�� на проведение ОРМ, осмотр и изъ��тие 
бухгалтерских документов и системного блока компьютера главного бухгалтера� Напро-
тив, за��витель К� возражал против проведени�� этого ОРМ, о чем указал в своих замеча-
ни��х, внесенных в протокол�

В протоколе ОРМ в нарушение требований ст� ��� Закона об ОРД и ст� �66 УПК РФ 
не были указаны все сотрудники оперативного подразделени��, участвовавшие в прове-
дении ОРМ�

В этой св��зи суд признал незаконными действи�� оперативных работников при 
проведении ОРМ� Решение и выводы суда были поддержаны вышесто��щей судебной 
инстанцией99��

Несоответствие протокола изъ��ти�� предметов, документов, составл��емого в случае 
их изъ��ти�� при гласном ОРМ, установленным в законе требовани��м, еще одна из рас-
пространенных «ошибок» сотрудников полиции� Составление протокола изъ��ти�� конт-
рафактных товаров должно происходить в соответствии с требовани��ми ст�ст� �66, �67 
УПК РФ� При этом оформление иных протоколов, актов изъ��ти�� и т�п� документов ��в-
л��етс�� излишним� Практикуемые сотрудниками органов осуществл��ющих ОРД записи, 
в протоколах документировани�� результатов гласных оперативно-розыскных меропри��-
тий, типа: «В ходе обследовани�� изъ��ты: документы … изъ��ты, согласно акта осмотра № 
от Ч�М�Г�», по нашему мнению недопустимы� Протокол, отражающий ход и результаты 
гласного оперативно-розыскного меропри��ти�� не должен быть бланкетным или ссылоч-

989 Постановление Лабинского городского суда от �7��6� ����� Кассационное определение Судебной 
коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от �4��7����� по делу № ��-4��7� Цит� по: 
Чистоделов А�В� Границы прав милиции-полиции в части проверок юридических лиц в рамках ОРД // 
Уголовный процесс� ����� № �� С� ��6-��7�
99� Чистоделов А�В� Границы прав милиции-полиции в части проверок юридических лиц в рамках ОРД� 
Уголовный процесс� ����� № �� С� ��6-��7�
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ным� В изученных нами протоколах, имеетс�� отметка о вручении копии протокола, но 
отсутствует отметка о дополнени��х и замечани��х на протокол участниками оперативно-
розыскных меропри��тий, а так же не разъ��сн��етс�� право обжаловани�� действий долж-
ностных лиц проводивших оперативно-розыскное меропри��тие� Така�� практика так же 
не соответствует требовани��м УПК РФ, и соответственно создает преп��тстви�� исполь-
зовани�� данных протоколов в качестве уголовно-процессуальных доказательств� Обес-
печение реализации прав фигурантов оперативно-розыскного меропри��ти�� на получе-
ние квалифицированной помощи и изъ��сн��тьс�� на родном ��зыке, пользоватьс�� услугами 
переводчика, возлагаетс�� на сотрудников полиции� Дл�� лица, не владеющего ��зыком на 
котором ведетс�� судопроизводство, право воспользоватьс�� услугам переводчика ��вл��етс�� 
тождественным праву на защиту, предусмотренное ст� �6 УПК РФ�

Вышеизложенное приводит к выводу о необходимости более детальной формали-
зации пор��дка проведени�� гласных ОРМ� В свою очередь дальнейша�� формализаци�� с 
неизбежностью ведет к вопросу о сущности гласной ОРД, значени�� ее результатов дл�� 
уголовно-процессуального доказывани���
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