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с терроризмом.

Ключевые слова и словосочетания:  терроризм, сотрудничество государств, безопас-
ность, национальные интересы, концепция внутренней безопасности.
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Несмотря на все усилия мирового 
сообщества в борьбе с терроризмом, эта 
проблема по-прежнему остается весьма 
актуальной. Используя жесткие, изощ-
ренные, технологичные методы проведе-
ния террористических актов, современ-
ный терроризм выступает, безусловно, 
как первостепенная угроза безопасности 
для граждан любого государства. Полу-
чив доступ к химическому, бактериоло-
гическому, ядерному и другим видам 
оружия возможны такие масштабы их 
применения террористами, которые пре-
взойдут по катастрофическим послед-
ствиям все предыдущие известные тер-
рористические акты.

Терроризм проявляется в самых раз-
ных контекстах и принимает разные фор-
мы. В качестве общих черт зачастую вы-
деляют:

– опасность (для жизни, здоровья 
или имущества);

– попытку преднамеренно подорвать 
государственные устои, в частности пу-
тем оказания влияния на политических и 
государственных деятелей;

– неизбирательный подход с целью 
посеять страх и ужас среди населения.

Каждая страна мира и международ-
ное сообщество постоянно находятся в 
состоянии борьбы с терроризмом. Про-
тиводействие терроризму осуществля-
ется различными способами, одним из 
которых является законодательный. Так, 
например, международно-правовая база 
сотрудничества государств в борьбе с 
терроризмом является необходимой ос-
новой реализации одной из основных 
функций государства, а именно обеспе-

чения безопасности граждан, общества и 
страны в целом [1, с. 60].

Понятие «терроризм» и связанные 
с ним преступления должны быть четко 
сформулированы во внутреннем законо-
дательстве. Соответствующие законы и 
постановления должны быть доступны 
для общественности и эффективно при-
меняться государственными органами. 
Такое условие является одним из необхо-
димых для действенной борьбы с терро-
ризмом.

Государства обязаны обеспечивать 
защиту от террористических актов. Для 
этого необходимо, чтобы они уделяли 
особое внимание предотвращению тер-
роризма. Это отражается в их междуна-
родно-правовых обязательствах и поли-
тических обязательствах.

Российская Федерация была и оста-
ется одним из объектов международного 
терроризма, к сожалению этому способ-
ствует ряд определенных факторов.

Российская Федерация при обеспе-
чении национальной безопасности в 
сфере государственной и обществен-
ной безопасности на долгосрочную 
перспективу исходит из необходимости 
постоянного совершенствования право-
охранительных мер по выявлению, пред-
упреждению, пресечению и раскрытию 
актов терроризма, экстремизма, других 
преступных посягательств на права и 
свободы человека и гражданина, соб-
ственность, общественный порядок и 
общественную безопасность, конститу-
ционный строй Российской Федерации.

В целях обеспечения государствен-
ной и общественной безопасности совер-

 ТЕОРИЯ ПРАВА
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of the fight against terrorism also depends on the solution of other important problems and challenges, 
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the activities aimed at combating terrorism are identified.
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шенствуется структура и деятельность 
федеральных органов исполнительной 
власти. В частности, в настоящее время 
эффективно выполняет свои функции 
Совет безопасности Российской Феде-
рации – конституционный совещатель-
ный орган при Президенте Российской 
Федерации, реализуется Национальный 
план противодействия коррупции, разви-
вается система выявления и противодей-
ствия глобальным вызовам и кризисам 
современности, включая международ-
ный и национальный терроризм, поли-
тический и религиозный экстремизм, на-
ционализм и этнический сепаратизм; 
создаются механизмы предупреждения 
и нейтрализации социальных и межна-
циональных конфликтов; формируется 
долгосрочная концепция комплексного 
развития и совершенствования право-
охранительных органов и спецслужб, 
укрепляются социальные гарантии их 
сотрудников, совершенствуется науч-
но-техническая поддержка правоохра-
нительной деятельности, принимаются 
на вооружение перспективные специ-
альные средства и техника, развивается 
система профессиональной подготовки 
кадров в сфере обеспечения государ-
ственной и общественной безопасности; 
укрепляется режим безопасного функци-
онирования предприятий, организаций и 
учреждений оборонно-промышленного, 
ядерного, химического и атомно-энерге-
тического комплексов страны, а также 
объектов жизнеобеспечения населения; 
повышается социальная ответственность 
органов обеспечения государственной и 
общественной безопасности.

Угрозу безопасности в погранич-
ной сфере представляют деятельность 
международных террористических и 
экстремистских организаций по пере-
броске на российскую территорию сво-
их эмиссаров, средств террора и орга-
низации диверсий, а также активизация 
трансграничных преступных групп по 
незаконному перемещению через госу-
дарственную границу Российской Фе-

дерации наркотических средств, пси-
хотропных веществ, товаров и грузов, 
водных биологических ресурсов, других 
материальных и культурных ценностей, 
организации каналов незаконной мигра-
ции [2].

Концепция внутренней безопасности 
современной России в борьбе с терро-
ризмом достаточно полно разработана, 
но вместе с тем важен продуктивный 
всеобъемлющий анализ, который необ-
ходим для выяснения вопроса, чему не-
обходимо уделить внимание в первую 
очередь, а чему во вторую.

Стратегия национальной безопасно-
сти Российской Федерации включает в 
себя основные угрозы государственной 
и общественной безопасности, в том 
числе и деятельность террористических 
и экстремистских организаций, направ-
ленных на насильственное изменение 
конституционного строя Российской Фе-
дерации, дестабилизацию работы орга-
нов государственной власти, уничтоже-
ние или нарушение функционирования 
военных и промышленных объектов, 
объектов жизнеобеспечения населения, 
транспортной инфраструктуры, устра-
шение населения, в том числе путем за-
владения оружием массового уничтоже-
ния, радиоактивными, отравляющими, 
токсичными, химически и биологиче-
ски опасными веществами, совершения 
актов ядерного терроризма, нарушения 
безопасности и многие другие угрозы.

Главными направлениями обеспе-
чения государственной и общественной 
безопасности являются усиление роли 
государства в качестве гаранта безопас-
ности личности и прав собственности, 
совершенствование правового регули-
рования предупреждения преступности 
(в том числе в информационной сфере), 
коррупции, терроризма и экстремизма. 
Обеспечение государственной и обще-
ственной безопасности осуществляется 
путем повышения эффективности дея-
тельности правоохранительных органов 
и специальных служб [3].
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Необходимо проявлять большую 
гибкость в реализации превентивной 
стратегии в борьбе с терроризмом. Эта 
стратегия может включать в себя проти-
водействие производству и накоплению 
оружия массового поражения, усиленное 
воспрещение контрабанды и противо-
законного финансирования, проникно-
вение в террористические ячейки, про-
ведение тайных рейдов, направленных 
против террористов и их пособников.

Необходимо создание структур, в 
которых будут работать специалисты по 
информационной борьбе, тайным акци-
ям, дипломатии, прикрытию и дезинфор-
мации, разведывательной деятельности, 
психологическим операциям, агентурной 
разведке и радиоэлектронной разведке. 
Разработка новых видов обнаружения и 
слежения за целями, совершенствование 
агентурной разведки должны рассматри-
ваться в качестве ключевых направлений 
в сфере разведки.

Прослеживается необходимость в 
создании таких структур, которые наде-
лялись бы новыми полномочиями, по-
зволяющими активно проводить коорди-
нирующую роль: наращивать требуемые 
возможности и инфраструктуру, обеспе-
чивать координацию разведывательной 
деятельности и контролировать превен-
тивные меры.

Отличительной чертой новой опас-
ности является то, что ее нельзя четко 
отнести к ответственности какого-либо 
одного министерства. Подобное разделе-
ние размывается в условиях терроризма 
сегодняшнего дня. В связи с этим долж-
ное взаимодействие в работе всех много-
численных органов крайне важна. Бюро-
кратизм в их работе – одна из важнейших 
проблем в реформировании всей систе-
мы обеспечения безопасности, в том 
числе и разведывательных служб. Важно 
не допустить соперничества в обеспече-
нии разведывательной информации, в ее 
анализе и предоставлении руководству 
страны. Потребуются многие годы для 
консолидации функций новых структур 

управления и координации, объединения 
и совершенствования их сил и усилий.

Опыт структурной реорганизации с 
целью повышения эффективности рабо-
ты Министерства внутренних дел, Фе-
деральной службы безопасности может 
быть использован вполне оправданно.

Возможно расширить задачи сил 
специального назначения, например ан-
титеррористические мобильные отряды, 
имеющие специальную подготовку и 
специальное оружие, которые будут ре-
шать задачи по преследованию отдель-
ных террористических группировок. В 
связи с этим возможно планировать до-
полнительные силовые структуры и но-
вое вооружение.

Еще одно направление в сфере вну-
тренней безопасности Российской Феде-
рации – это так называемые, контртерро-
ристические технологии, и в этом смысле 
создание новых технологий безопасно-
сти, которые должны быть быстро по-
ставлены на вооружение, крайне важно. 
Это могут быть специальные приборы 
или системы для обнаружения химиче-
ских, биологических, радиологических и 
ядерных опасностей.

Особое значение для внутренней 
безопасности в настоящее время имеет 
общенациональная стратегия привле-
чения отечественных биотехнологиче-
ских и фармацевтических структур как 
союзников и источников в деле вну-
тренней безопасности. Специалисты 
по биологическому оружию, биооборо-
не и общественному здравоохранению 
должны быть привлечены к работе в 
структурах по внутренней безопасности, 
участвовать в стратегическом планиро-
вании, формировании политики и в осу-
ществлении программ общественного 
здравоохранения. Функции обществен-
ного здравоохранения и биомедицинской 
обороны должны быть интегрированы с 
системой внутренней безопасности.

Большего внимания заслуживает за-
щита от химических и биологических 
атак. В этой связи крайне необходимо 
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усилить существующие подразделения, 
их координацию, в том числе путем из-
бежания дублирования. Необходимо 
координировать деятельность этих под-
разделений с другими организациями, 
например, с Министерством здравоох-
ранения Российской Федерации. Также 
важны проблемы, связанные с атаками 
в киберпространстве. Российская Фе-
дерация является объектом подобных 
атак. И в этой связи важно взаимодей-
ствие с другими странами в принятии  
плановых мер.

Новая террористическая угроза яв-
ляется по своему характеру транснацио-
нальной, и невозможно ни одной стране 
действовать в одиночку. Сотрудничество 
возможно не только в обмене информа-
цией, но и в форме конференций и диа-
логов [4].

Если руководствоваться эффектив-
ностью стратегии внутренней безопас-
ности, то необходимо, чтобы стратегия 
обеспечения общественного здоровья 
была одним из ее краеугольных камней. 
В этом смысле запасы лекарств и вакцин 
и их сохранность крайне важны.

Также важным аспектом в деле 
противодействия терроризму является 
устранение условий, способствующих 
его распространению, а именно:

– негативных социально-экономиче-
ских факторов, таких как коррупция, без-

работица, особенно среди молодежи;
– дискриминации по этническому, 

религиозному и другим признакам.
Также, невзирая на имеющуюся нор-

мативно-законодательную базу и пред-
принимаемые надлежащими органами 
меры, продолжают совершаться акты 
террористической деятельности. Поэто-
му нужно:

– производить мониторинг внедре-
ния законов в сфере противодействия 
террористической угрозе;

– производить изучение заграничной 
нормативной законодательной базы с 
последующим внедрением позитивного 
опыта;

– интенсивно привлекать обществен-
ность в работу по профилактике терро-
ристической деятельности и его разных 
проявлений;

– проводить работу по созданию в 
обществе атмосферы неприятия терро-
ристической деятельности.

Таким образом, для борьбы с совре-
менным терроризмом важна не только 
координация существующих в настоящее 
время сил и средств, но и инициативы по 
созданию новых возможностей для вну-
тренней безопасности. В этом смысле 
президент и правительство могут быть 
инициатором программ инвестиций по 
созданию новых возможностей в сфере 
внутренней безопасности. 

***
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Российская государственность и 
право возникают в результате влияния 
многочисленных политических, эконо-
мических, культурных и других причин. 
Безусловно, возникновение русского го-
сударства происходило не изолированно 
от других культур и государств, поэтому 
многие институты власти и права были 
заимствованы. Между тем тесное пере-

плетение культур и исторических тради-
ций привело к формированию самобыт-
ной государственно-правовой системы, 
некоторые черты которой можно обнару-
жить и в современности.   

 Ограниченность исторических до-
кументов, а также недостаточно развитая 
правовая система не позволяют просле-
дить весь механизм эволюции государ-
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ственности и права русского государства 
на ранних этапах его развития, а также 
выявить концепцию государственно-
сти (идеи, ценности, государственное 
устройство и т. п.), поэтому многие 
выводы можно сделать лишь предпо-
ложительно, что влечет множество 
противоположных мнений в научной 
среде относительно тех или иных го-
сударственных событий и правовых  
институтов.

Не вызывает сомнений тот факт, 
что создание государственных и пра-
вовых институтов, каким путем бы 
это не происходило, должно быть обе-
спечено идеологическим обосновани-
ем для легитимации власти и права в 
обществе. Следовательно, необходи-
мо выявить основные идеологические 
концепции и установки, которые стали 
основой для становления государствен-
ности и права России в период ранней  
государственности.

Период ранней государственно-
сти можно условно определить с IX по  
XVI вв., так как в названный период идет 
процесс создания единого русского госу-
дарства, в котором идеологические осно-
вы государственности формируют еди-
ную государственную идеологию.

Традиционно в качестве основных 
теорий возникновения русского госу-
дарства выделяют норманнскую, анти-
норманнскую (т. е. отрицание того, что 
именно варяги создали государство на 
территории Руси), а также другие тео-
рии, которые чаще всего аккумулиру-
ют норманнское влияние и самобытные 
общественные отношения славянских 
племен. Долгое время в советской исто-
рии господствовала так называемая 
«марксистская теория» возникновения 
русского государства, объяснявшая этот 
процесс, прежде всего, развитием товар-
но-денежных и экономических отноше-
ний, приведшим к расслоению общества 
на эксплуататоров (государство) и экс-
плуатируемое население. Не имея целью 
поддержать тот или иной подход, следует 

предположить, что без идеологической 
легитимации происходящих процессов 
названные теории сами по себе не ведут 
к образованию государственности.

Становление государства и права 
идет всегда параллельно, поэтому лю-
бые детерминанты возникновения госу-
дарства будут таковыми и для права того 
или иного публично-правового образова-
ния. Идеологическая основа как государ-
ственной, так и правовой системы также 
определяется одними и теми же концеп-
циями.

Считаем, что становление и развитие 
русского государства и права было связа-
но с двумя основными идеологическими 
направлениями:

1. Идеология «старины», то есть иде-
ализация истории, традиций и обычаев 
предков, одобрение государственного 
устройства прошлого, а также деяний 
прежних правителей (в ту или иную  
эпоху). 

Довольно часто события и поступ-
ки прошлого мифологизировались, т. е. 
формировались сказания и легенды, на-
правленные на формирование гордости, 
уважения и почитания предков, их му-
дрости и величия. Тем самым, обосно-
вывается легитимность государственной 
власти и существующего государствен-
ного порядка.

Так, примерно в 1520-х гг. появляет-
ся произведение «Сказание о Мономахо-
вом венце» Спиридона-Саввы, в котором 
не только говорится об императорской 
(византийской) генеалогии московских 
князей, но и в разрез с исторической ло-
гикой и хронологией утверждается, что 
Владимир Мономах во время похода к 
Царьграду получил из рук деда, импе-
ратора Константина Мономаха, шапку с 
драгоценностями и титул цезаря (царя) 
[1, с. 53].

В научной литературе выделяются 
несколько функций, которые выполня-
ла идеология «старины» («историческая 
идеология»): эвристическая, которая 
состоит в «способности разрабатывать 
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умозрительные модели (проекты) новых 
политических отношений и правовых 
институтов, причем, что они уже реально 
существовали в истории и теперь лишь 
заново открываются (познаются)»; оце-
ночно-позитивная – «возможность при 
помощи идеологических идеом обосно-
вывать (оправдывать) те или иные поли-
тические решения или законодательные 
акты, сравнивая их с успешными анало-
гиями в прошлом («исторические приме-
ры»); направляющая (методологическая) 
функция, реализуемая исторической 
идеологией, связана с ее способностью 
порождать те или иные идеи и образы, 
которые, будучи усвоенными властью и 
обществом, становятся ориентирами и 
критериями государственной деятель-
ности и иных культурно-общественных 
процессов [2, с. 37]. 

В этой связи В. Котляревский отме-
чал, что «Положение монарха имеет го-
раздо более историческое, чем юридиче-
ское обоснование» [3, с. 130].

В рамках этой концепции формиру-
ются также обычаи и традиции, которые 
непосредственно связаны с организации 
власти и правопорядка. Эти обычаи и 
традиции с распространением письмен-
ности получают свою формализацию в 
нормативных сборниках, тем самым кон-
ституируется как государственное, так и 
общественно-правовое устройство. Так, 
например, существовавший в качестве 
обычая Юрьев день (который стал ори-
ентиром определения срока для перехода 
крестьян) был окончательно узаконен в 
Судебнике 1497 г.

2. Византийское религиозное и идео-
логическое наследие. Принятие христи-
анства по византийскому типу на Руси в 
988 г. имело огромное цивилизационное 
значение, определившее вектор разви-
тия государства на многие века. Переняв 
православие, Русь воспринимает как ре-
лигиозные нормы, повлиявшие главным 
образом на становление и развитие пра-
ва, так и культурные и цивилизацион-
ные традиции, повлиявшие на развитие 

государственности русского государ-
ства. О влиянии греко-римского насле-
дия (Византии) на право древнерусского 
государства говорит известный историк  
С. М. Соловьев, отмечая при этом незна-
чительное влияние норманнов [4, с. 26]. 

В дохристианский период в обла-
сти правового строительства в древ-
нерусском государстве шли два смеж-
ных процесса: во-первых, переработка 
и правовое оформление первобытных 
обычаев, содержащих обычные нор-
мы, а также традиций (т. е. устойчивых 
культурно-воспроизводимых образцов и 
социально-психологических стереоти-
пов поведения); во-вторых, заимствова-
ние правовых норм и соответствующих 
правовых понятий и представлений – из 
римско-византийской, германской, нор-
маннской и других правовых систем  
[5, с. 10].

Наиболее ранними источниками, 
свидетельствующими о «внедрении» 
заимствованных правовых норм в пра-
вовую систему Древнерусского государ-
ства, являются мирные договоры между 
киевскими князьями с одной стороны, и 
Византийской империей с другой. Наи-
более известными являются договоры 
Руси с Византией 907-го, 911-го, 945-го и  
972-го гг. Договоры регулировали во-
просы, связанные с выплатой дани гре-
ков русским, порядок проживания, по-
ведения и содержания войск и гостей 
русских, касались регулирования иму-
щественных и уголовно правовых отно-
шений между греками и русскими, на-
ходящимися в Византии и др. [6, с. 44]. 
Впрочем, нельзя сказать, что эти дого-
воры характеризовали сколько-нибудь 
правовые системы русского государства 
и Византии, скорее, эти договоры были 
составлены на конкретный случай, что-
бы согласовать обычаи и нормы Руси и 
Византийской империи. Из анализа этих 
договоров и других источников древне-
русского права можно предположить, что 
заимствовались в основном нормы и ин-
ституты уголовного права и в меньшей 
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степени гражданско-правовых отраслей.
Начиная с принятия христианства (ори-
ентировочно с 988 г.), православие при-
обретало статус официальной религии в 
обществе Древней Руси, и с этого момен-
та начинается формирование правового 
сознания [7, с. 150].

 В целом, влияние православной ре-
лигии на правовую систему Руси про-
исходило как путем непосредственной 
рецепции канонических норм и памят-
ников, так и в виде восприятия религиоз-
но-богословской мысли и христианской 
этики, которые определяли нравствен-
ные ориентиры «земной жизни».

Если рассматривать прямое заим-
ствование в нормативной сфере, то сле-
дует в качестве примера отметить, что 
некоторые нормы церковного права в 
Древней Руси полностью или в несколь-
ко приспособленном виде повторяют ви-
зантийский Номоканон (установления 
Вселенских соборов). Следует отметить, 
что как византийские нормы влияли на 
развитие общественных отношений, так 
и действительность влияла на форму 
выражения этих нормативных и мораль-
ных предписаний в законодательстве 
Руси. Таким образом, адаптация и при-
способление норм византийской морали 
и права рождало новое правовое созна-
ние и правовое устройство русского го-
сударства. Так, например, название пер-
вого развитого юридического документа 
Древней Руси «Русская Правда» приоб-
рело нравственно окрашенный вид, а не 
стало именоваться «Законом», как это 
было принято в Византии.

Влияние религиозно-богословской 
мысли на развитие государственности 
и права не столь явно, так как в законо-
дательстве почти не имелось какого-ли-
бо упоминания о священных книгах или 
учениях как части правовой системы. 
Тем не менее такое влияние было значи-
тельным, но проявлялось оно косвенно, 
путем влияния не на правовые, а на об-
щественные нормы (морально-этические 
главным образом).

В первую очередь нужно сказать, что 
сам факт принятия христианства продик-
тован именно влиянием православной 
религиозной доктрины, в том числе свя-
занной с деятельностью христианских 
проповедников. Те, в свою очередь, опи-
рались как на священное писание, так и 
на трактаты великих богословов: Васи-
лия Великого, Григория Нисского, Иоан-
на Дамаскина и др.

С православием Русь восприняла и 
огромное интеллектуальное богатство 
Византийской культуры, связанное, в 
первую очередь, с распространением ре-
лигиозной и философской литературы, 
что стало причиной повышения уровня 
грамотности среди населения. Монасты-
ри и церкви становятся не только местом 
богослужения, но и интеллектуальными 
центрами. Духовенство в этот период 
имеет тесное взаимодействие с государ-
ством, выдвигает свои законодательные 
инициативы, влияет на решения, прини-
маемые князьями. Князья ориентируют-
ся на позицию церкви по тому или иному 
вопросу, что влияет на принятие или не-
принятие того или иного правового акта 
или распоряжения.

Влияние христианского учения мож-
но проследить в законодательстве того 
периода. Так, отсутствие в «Русской 
Правде» смертной казни могло быть про-
диктовано заповедью «Не убий», недо-
пустимостью лишения жизни человека. 
Владимир Мономах в своем Поучении 
давал детям наставление не убивать ни 
правого, ни виноватого, хотя бы кто был 
повинен в смерти [8, с. 206]. Интерес 
представляет и установление в процес-
суальном законодательстве такого вида 
доказательства, как «клятва крестом» [9, 
с. 39 – 40], которое должно было стать 
критерием искренности и правдивости 
показаний верующих христиан.

Основываясь на идее о происхожде-
нии власти от Бога, князья, как верую-
щие христиане, уверовали в свою мис-
сию «установления правды на земле». 
Как отмечает В. О. Ключевский, «сама 
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идея законодательной обязанности, свы-
ше возложенной на государя, мысль о 
возможности и даже необходимости ре-
гулировать общественную жизнь волею 
власти была привнесена нам с христиан-
ством, внушалась с церковной стороны» 
[8, с. 195].

Некоторые отрасли права, в особен-
ности семейно-брачное право, претерпе-
ло серьезные изменения под влиянием 
христианского учения. Так, сформиро-
ванные в рамках язычества традиции 
многоженства, наложничества и пр., 
стали противоречить христианской мо-
рали. Более того, с течением времени 
брак стал заключаться исключительно в 
форме церковного венчания и только в 
этом случае имел правовые последствия. 
Церковь уже не дозволяла развод, так 
как христианская мораль следовала идее 
«заключения брака на небесах». Толь-
ко в исключительных случаях церковь 
допускала возможность признания бра-
ка недействительным: при нарушении 
брачного возраста, при наличии супруга 
у лица, вступающего в брак; при заклю-
чении четвертого брака; при заключении 
брака в запрещенной степени родства и 
свойства [6, с. 184].

Таким образом, идеология «стари-
ны» и религиозная православная идеоло-
гия повлияли на становление и развитие 
российской государственности и опреде-
лили идеологию Русского централизо-
ванного государства.

Говоря об идеологическом влиянии 
на развитие государственности и права 
России, нельзя не отметить традиции и 

методы управления, установившиеся в 
период монголо-татарского ига. Конечно, 
нельзя сказать, что это культивировалось 
и поддерживалось как концепция со сто-
роны княжеской власти, но неправильно 
и отрицать его фактического влияния на 
общественное сознание. 

И. Д. Беляев отмечает, что «татар-
ские ханы в своем управлении Россией 
строго держались наставлений Чингис-
хана, выраженных им в его книге «Тун-
джин» (книга запретов)» [10, с. 245]. Это 
означает, что управление на Руси вынуж-
денно воспринимало чуждую идеоло-
гию, отличающуюся от домонгольского 
устройства Руси. С. В. Иньков в этой свя-
зи указывает, что Россия унаследовала 
от периода монгольского ига «сильную 
княжескую власть, крепкую администра-
тивную организацию, четкую систему 
сбора налогов, дисциплинированный и 
сменяемый государственный аппарат»  
[11, с. 7]. 

Таким образом, идеологические ос-
новы российской государственности 
формируются в рамках двух основных 
идеологий – идеологии «старины», осно-
ванной на культе прошлого и восприятии 
его как некого «золотого века», а также 
на православной религиозно-нравствен-
ной традиции. Как государство, так и 
право Руси легитимируется в рамках 
этих концепций. Идеология монгольской 
империи не стала частью официально 
признаваемой идеологической системы 
России, но все же сформировала некото-
рые привычные подходы к организации 
власти и управления.

***
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ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНОВ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА 
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Аннотация. В статье рассматривается зарубежный опыт функционирования органов су-
дейского сообщества. Авторы отмечают, что на современном этапе выделяются две модели 
организации органов судейского сообщества: североевропейская и южно-европейская. Прове-
денный сравнительно-правовой анализ позволяет сделать вывод о том, что не существует еди-
ной «европейской нормы», которой должны соответствовать органы судебного сообщества. В 
статье изучен опыт функционирования органов судейского сообщества стран Италии, Фран-

ТЕОРИЯ ПРАВА



19

 ТЕОРИЯ ПРАВА

Органы судейского сообщества по-
лучили широкое распространение в зару-
бежных странах, постепенно становясь 
необходимым инструментом для обеспе-
чения независимости судебной власти. В 
то же самое время не существует единой 
«европейской нормы», которой соответ-
ствуют органы судейского сообщества.

Анализируя зарубежный опыт функ-
ционирования органов судейского сооб-
щества, следует отметить, что в совре-
менной европейской правовой мысли 
аксиомой является утверждение, соглас-
но которому условием политической сво-
боды граждан является независимость 
судей от других ветвей власти [1, с. 452]. 
В таких условиях повышается роль орга-
нов судейского сообщества в обеспече-
нии независимости и самостоятельности 
судебной власти.

Достаточно активная деятельность 
органов, наделенных судебными пол-
номочиями, должна быть подкреплена 
особыми судебными полномочиями и 
особыми гарантиями. Применение более 
формализованных методов их деятельно-
сти является необходимым для того, что-
бы разного рода личностные факторы не 
могли препятствовать распределению и 
выполнению задач по отправлению пра-

восудия. Автономность судебной власти 
касается ее организационной структуры. 
При этом наиболее важным является обе-
спечение независимости судебной вла-
сти от исполнительной. Такая независи-
мость будет подорвана в том случае, если 
к ведению органов исполнительной вла-
сти будут отнесены функции, связанные 
с обеспечением работы магистратов и в 
целом касающиеся их статуса. Решить 
данную проблему позволило создание 
органов судейского сообщества, на кото-
рые и были возложены соответствующие 
полномочия. Кроме того, автономность 
судебной власти от законодательной обе-
спечивается посредством принятия по-
ложений, согласно которым магистраты 
должны подчиняться только закону.

В настоящее время выделяют две 
модели организации органов судейского 
сообщества:

– североевропейская модель характе-
ризуется тем, что к компетенции органов 
судейского сообщества относится реше-
ние организационных задач по финан-
сированию и материально-техническому 
обеспечению судебной системы (напри-
мер, в Швеции, Дании, Ирландии). В этих 
странах органы судейского сообщества 
участвуют в общеадминистративном и 

ции, Польши, Королевства Бельгии и Республики Беларусь. Авторами отмечено, что данный ор-
ган занимает важнейшее место в судебной системе зарубежных стран и способствует незави-
симости судебной власти, при этом он не является государственным органном и обеспечивает 
равновесие всех ветвей власти. Благодаря этой особенности органы судейского сообщества 
способны противостоять давлению извне. 

Ключевые слова и словосочетания: суд, судья, судейское сообщество, органы судейского 
самоуправления.

Annotation. The article deals with the foreign experience of the functioning of the judicial 
community bodies. The authors note that at the present stage, two models of the organization of the 
judicial community bodies are distinguished: Northern European and Southern European. The conducted 
comparative legal analysis allows us to conclude that there is no single «European norm» that the 
bodies of the judicial community must comply with. The article examines the experience of functioning 
of the judicial community bodies of Italy, France, Poland, the Kingdom of Belgium and the Republic of 
Belarus. The authors note that this body occupies an important place in the judicial system of foreign 
countries and promotes the independence of the judiciary, while it is not a state body and ensures the 
balance of all branches of government. Thanks to this feature, the bodies of the judicial community are 
able to resist external pressure.

Keywords and phrases: court, judge, judicial community, judicial self-government bodies.
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бюджетном управлении судами, реше-
нии вопросов материально-технического 
обеспечения, компьютеризации судов, 
подготовки и переподготовки судей;

– южноевропейская модель, предпо-
лагает участие органов судейского сооб-
щества в отборе, обучении, перемещении 
судей и привлечении их к дисциплинар-
ной ответственности (Франция, Италия, 
Испания, Бельгия) [2, с. 39].

Исследуя полномочия органов судей-
ского сообщества в зарубежных странах, 
следует отметить, что они принимают 
важные вопросы в отношении судей. 
Однако, например, во Франции, Италии, 
Бельгии органы судейского сообщества 
также принимают решения в отношении 
магистратов из числа судей и магистра-
тов из числа прокуроров [3, с. 84]. 

Как нами было уже отмечено, в на-
стоящее время судебная система Россий-
ской Федерации в целом, а также органы 
судейского сообщества нашей страны 
пребывают в процессе реформирования 
[4, c. 19]. Представляется, что многие 
подходы, положительно зарекомендовав-
шие себя в зарубежных странах со сход-
ными правовыми системами, несомнен-
но, заслуживают внимания и подробного 
изучения.

Высший совет магистратуры Италии 
был учрежден в 1907 году в период раз-
вития системы органов публичной вла-
сти Италии, когда взаимодействие меж-
ду судебной системой и политической 
жизнью Италии было наименьшим, с це-
лью обеспечения защиты интересов ма-
гистратов. Компетенция Высшего совета 
магистратуры не распространяется на 
членов Конституционного суда Италии, 
порядок назначения которых предусма-
тривается соответствующими статьями 
Конституции Италии, а также на систему 
административных судов, обеспечение 
контроля и независимости которой обе-
спечивается иными органами.

Высший совет магистратуры Италии 
обеспечивает надлежащее регулирова-
ние деятельности магистратов, для чего 

в том числе каждые два года утвержда-
ет штатные расписания судебных орга-
нов судебных округов страны, а также 
утверждает критерии, применяющиеся 
при передаче отдельных категорий дел 
определенным магистратам. Кроме того, 
Высший совет магистратуры характе-
ризуется как особый орган администра-
тивной юрисдикции, который обеспе-
чивает автономность и независимость  
магистратов [5].

Взаимоотношения Высшего совета 
магистратуры Италии с органами ис-
полнительной власти, в частности, Пра-
вительством Италии, основываются на 
принципах автономности и независимо-
сти судебной системы и предполагают 
обеспечение эффективного отправления 
правосудия. В частности, Высший со-
вет магистратуры Италии выражает свое 
мнение относительно законопроектов, 
которые могут оказать влияние на рабо-
ту судебной системы Италии. Он впра-
ве вносить предложения по изменению 
судебных округов, а также по иным во-
просам, связанным с организацией си-
стемы отправления правосудия, что спо-
собствует достижению вышеуказанных  
целей.

Судебные органы реализуют свои 
судебные полномочия независимо. Ми-
нистерство юстиции Италии, осущест-
вляя централизованное регулирование и 
обеспечивая четкое функционирование 
судебной системы, при этом не вправе 
вмешиваться в назначения на должно-
сти магистратов и продвижение их по  
службе. Специально предназначенным 
для этого органом является Высший со-
вет магистратуры, что способствует не-
зависимости судебной системы страны  
в целом. 

Взаимодействие Высшего совета 
магистратуры Италии с Парламентом 
страны, в свою очередь, также основы-
вается на принципах автономности и не-
зависимости. В основном контакты этих 
органов реализуются в форме диалога. 
Так, к примеру, Высший совет магистра-
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туры ежегодно направляет в Парламент 
Италии доклады о состоянии судебной 
системы, в которых определяются суще-
ствующие в данной области проблемы и 
выдвигаются предложения о необходи-
мости ее совершенствования.

Компетенция Высшего совета маги-
стратуры не распространяется на членов 
Конституционного суда Италии, порядок 
назначения которых предусматривается 
соответствующими статьями Конститу-
ции Италии, а также на систему админи-
стративных судов, обеспечение контроля 
и независимости которой обеспечивает-
ся иными органами [6, с. 5].

В соответствии со ст. 107 Конститу-
ции Италии только Высший совет ма-
гистратуры компетентен принимать ре-
шения об увольнении, отстранении от 
должности магистрантов, их переводе на 
другие судебные или иные должности. 
Высший совет магистратуры принимает 
решение, которое должно быть основано 
действующего законодательства о судо-
устройстве или с согласия самих маги-
стратов. 

Вопросы дисциплинарного произ-
водства возложены на Дисциплинарную 
комиссию. Инициатором дисципли-
нарного производства может быть Ми-
нистр юстиции или Генеральный про-
курора Высшего кассационного суда. 
В Дисциплинарную комиссию входит 
шесть постоянных членов и четыре их  
замещающих.

Во Франции Высший совет маги-
стратуры – это конституционный орган, 
целью деятельности которого является 
обеспечение независимости судебной 
власти, он также является и особым 
дисциплинарным судебным органом 
(дисциплинарным судом) для судей и  
прокуроров [7].

Высший совет магистратуры занима-
ет важнейшее место в судебной системе 
страны. Кроме дисциплинарных полно-
мочий, именно он представляет к назна-
чению магистратов-судей и высказывает 
мнение в отношении назначения маги-

стратов-прокуроров. Особо отмечается, 
что присутствует необходимость в су-
ществовании Высшего совета магистра-
туры, который способен противостоять 
давлению [8, с. 112].

В Польше полномочия Совета, яв-
ляющегося органом судейского сообще-
ства, широки в кадровых (относительно 
судей) вопросах. Они касаются перевода 
судей на другие должности и дачи со-
гласия на продолжение осуществления 
полномочий судьи лицами, достигшими 
65-летнего возраста; этического поведе-
ния судей; привлечения судей к дисци-
плинарной ответственности [9].

В Польше действуют и дисциплинар-
ные (в отношении судей и состоящие из 
выбранных общими собраниями судей) 
суды; есть ассоциация судей, именуемая 
«Юстиция» и действующая в форме об-
щественной организации. 

В Республике Беларусь также огром-
ное значение играют органы судейского 
сообщества. В круг их задач входит:

– укрепление судебной системы; 
– обеспечение самостоятельности и 

независимости судебной власти;
– выражение интересов судей.
Решая поставленные задачи, орга-

ны судейского сообщества влияют на 
процессы функционирования и орга-
низации деятельности судов. При этом 
такое влияние не оказывается непосред-
ственно на правосудие и иные полно-
мочия, возложенные на судей. При этом 
система судов, действующая в респу-
блике, считается эффективной. Судей-
ское сообщество образуют судьи Кон-
ституционного Суда, судьи Верховного 
суда, судьи судов общей юрисдикции 
и экономических судов, а также судьи  
в отставке [10].

Помимо организационных задач, на 
органы судейского сообщества возложе-
на функция обеспечения передачи из по-
коления в поколения опыта судейской де-
ятельности, сформированных традиций, 
обеспечения роста авторитета судебной 
власти и ее укрепления [11, с. 103].
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Необходимо отметить, что судебная 
система (и, соответственно, органы су-
дейского сообщества, имеющие важные 
полномочия в сфере формирования су-
дебного корпуса, привлечения его чле-
нов к дисциплинарной ответственности, 
различных направлений организацион-
ного обеспечения судов) в европейских 
государствах также находится в процес-
се постоянного совершенствования, что 
вызвано причинами как социального, так 
и политического характера. К примеру, 
создание в 1998 году Высшего совета 
юстиции Королевства Бельгия как не-
зависимого и постоянно действующего 
органа, осуществляющего контроль над 
функционированием судебной системы, 
было связано с массовыми граждански-
ми протестами, вызванными в том чис-
ле недовольством качеством работы су-
дебной системы страны (хотя планы по 
его учреждению существовали задолго  
до этого).

Таким образом, органы судейско-
го сообщества в зарубежных государ-
ствах достаточно распространены. На 
современном этапе выделяются две мо-

дели организации органов судейского 
сообщества: североевропейская и юж-
ноевропейская. При этом нет единой 
законодательной базы, которой должны 
соответствовать органы судебного со-
общества. Проведенный сравнитель-
но-правовой анализ показывает, что дан-
ный орган занимает важнейшее место 
в судебной системе зарубежных стран, 
способствует независимости судебной 
системы и обеспечивает равновесие всех 
ветвей власти. 

Изучив опыт функционирования ор-
ганов судейского сообщества в странах 
Италии, Франции, Польши, мы пришли 
к выводу, что органы судейского сообще-
ства нельзя отнести к государственным 
органам, ввиду того, что они не наделе-
ны свойственными для них признака-
ми. Во-первых, действуют не от имени 
государства, а от собственного имени. 
Во-вторых, для осуществления государ-
ственно-властных полномочий исполь-
зуют формы и методы, которые присуще 
самоуправлению, не имеют материаль-
ных ресурсов. В третьих, не имеют прав  
юридического лица.

***
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ  
МВД РОССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ: 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

ACTIVITY OF DIVISIONS ON MIGRATION ISSUES OF THE INTERIOR 
MINISTRY OF RUSSIA ON COMBATING ILLEGAL MIGRATION: 

QUESTIONS OF THEORY AND PRACTICE

Аннотация. Сложная экономическая ситуация в мире, стала причиной развития со-
временных миграционных тенденций. Основная задача миграционной политики любого  
государства – защита интересов своего государства. Российская Федерация не является исклю-
чением. Законодательство в сфере контроля и надзора, а также обеспечения безопасности в 
сфере миграции совершенствуется. Проверочные мероприятия осуществляются на основе мо-
ниторинга и оценки соответствующих рисков и становятся более точными и эффективными. 
Основная задача, возлагаемая на подразделения по вопросам миграции МВД России, заключает-
ся в том, чтобы контроль для нарушителей был неотвратим, как и сама ответственность. В 
данной статье обозначены проблемы, возникающие в деятельности подразделений по вопросам 
миграции МВД России.
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Современное развитие межгосу-
дарственных отношений характеризу-
ется неуклонным увеличением объе-
мов миграционных потоков. Несмотря 
на ситуацию, связанную с пандеми-
ей и закрытием границ во всем мире,  
«в 2020 году поставлено на миграцион-
ный учет 9,8 млн иностранных граждан 
и лиц без гражданства, выдано 127 ты-
сяч разрешений на работу. Приобрели 
гражданство Российской Федерации  
656 тысяч (в 2019 году – 498 тысяч)» [1]. 
Основной целью миграционной полити-
ки Российской Федерации является «со-
здание миграционной ситуации, которая 
способствует решению задач в сфере 
обеспечения безопасности государства, 
а также защиты национального рынка 
труда, поддержания межнационального 
и межрелигиозного мира и согласия в 
российском обществе» [2]. 

Одним из направлений деятельности 
подразделений по вопросам миграции 
МВД России является «осуществление 
федерального государственного кон-
троля в сфере миграции» [3]. Контроль-
но-надзорную деятельность осуществля-
ют 4196 человек (14,4 %), 2707 (9,3 %) 
из них осуществляют контроль за пребы-
ванием, проживанием и осуществлением 
трудовой деятельности иностранными 
гражданами и лицами без гражданства. 

Для снижения рисков причинения 
ущерба охраняемым законом ценностям, 
предупреждения нарушений действую-

щего законодательства подразделения-
ми по вопросам миграции проводится 
проверочные мероприятия. В рамках 
складывающейся эпидемиологической 
обстановки на территории Иркутской 
области проведено 9629 проверок, по ре-
зультатам которых выявлено 8214 нару-
шений миграционного законодательства. 
В отношении иностранных граждан, на-
рушивших сроки своего пребывания в 
России и неоднократно привлеченными 
к административной ответственности, 
принято 1526 решений о неразрешении 
въезда. Направлено 1821 представление 
о закрытии въезда в Россию, вынесено 
134 решения о депортации [4].

Анализ проверочных мероприятий 
и выявленные административные пра-
вонарушения показывают, что наиболее 
типичными нарушениями в сфере ми-
грации, совершаемыми иностранными 
гражданами, являются:

– нарушение правил въезда;
– отсутствие документов, подтверж-

дающих право на пребывание (прожива-
ние) в Российской Федерации;

– осуществление трудовой деятель-
ности в Российской Федерации без раз-
решительных документов;

– уклонение от выезда по истечении 
срока пребывания.

Федеральный закон от 25.07.2002  
№ 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации» закре-

Ключевые слова и словосочетания: административная ответственность иностранных 
граждан и лиц без гражданства, административное выдворение, контрольно-надзорная дея-
тельность в сфере миграции.

Annotation. The difficult economic situation in the world has caused the development of modern 
migration trends. The main task of the migration policy of any state is to protect the interests of its state. 
The Russian Federation is no exception. Legislation in the field of control and supervision, as well as 
ensuring security in the field of migration, is being improved. Verification activities are carried out on 
the basis of monitoring and assessment of relevant risks and become more accurate and effective. The 
main task assigned to the migration units of the Ministry of Internal Affairs of Russia is to ensure that 
control for violators is inevitable, as is the responsibility itself. This article identifies the problems that 
arise in the activities of the migration departments of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Keywords and phrases:administrative responsibility of foreign citizens and stateless persons, 
administrative expulsion, control and supervisory activities in the field of migration.
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пляет, что «срок временного пребывания 
в Российской Федерации иностранного 
гражданина, прибывшего в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем по-
лучения визы, не может превышать девя-
носто суток суммарно в течение каждого 
периода в сто восемьдесят суток» [5]. По 
окончании срока пребывания иностра-
нец обязан выехать из страны, если он не 
оформил документы на осуществление 
трудовой деятельности или иные разре-
шительные документы.

Несмотря на то, что норма «девя-
носто суток в течение каждого перио-
да в сто восемьдесят суток» действует  
с 2013 года, нарушения указанных пра-
вил имеют место быть. Наиболее ти-
пичным нарушением в данном случает 
является то, что иностранцы, у которых 
закончился срок пребывания в нашей 
стране, выезжают из России и в тот же 
день или последующий возвращаются 
обратно, ошибочно считая, что новый 
въезд дает им право вновь на законных 
основаниях находиться в Российской Фе-
дерации. Однако если мигрант находился 
в России в срок до девяноста суток с мо-
мента въезда и выехав из страны, вновь 
возвращается, срок его законного срока 
пребывания органичен днями, которые 
в совокупности с предыдущим сроком 
пребывания составит девяносто суток. 

Указанные факты свидетельствуют 
не о злостном нарушении миграцион-
ного законодательства со стороны ми-
грантов, а о неверном понимании ими 
сроков своего нахождения на территории 
России. Ошибочно связывая свое закон-
ное нахождение в Российской Федера-
ции и исчисление нового срока пребы-
вания только с пересечением границы. 
Подразделениями по вопросам миграции 
проводится значительная работа по разъ-
яснению миграционного законодательства 
путем размещения информации на стендах 
территориальных органов, на официаль-
ных сайтах, выступлениях в СМИ и т. д. 

Нарушение законодательства в сфере 
миграции являются тем обстоятельством, 

которое влечет применение такого вида 
наказания, как административное выдво-
рение. Однако «на практику привлечения 
к административной ответственности 
иностранных граждан большое влия-
ние оказывают нормы международного 
права» [6, с. 236]. Как неоднократно от-
мечалось, наиболее часто иностранные 
граждане, длительный период времени 
находящиеся в России без законных на 
то оснований, «высказывают позицию о 
невозможности назначения наказания в 
виде административного выдворения, в 
связи (по мнению выдворяемого) с нару-
шением его прав, предусмотренных ст. 8 
Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод» [7, с. 53].  

Зная о том, что срок пребывания на 
территории России закончился, ино-
странные граждане уклоняются от выез-
да в страну своей гражданской принад-
лежности и не предпринимают никаких 
действий по легализации своего нахож-
дения. Они не имеют документов, удо-
стоверяющих личность, и не принимают 
каких-либо действий по их восстанов-
лению, длительное время не состоят 
на миграционном учете, работают без 
оформления соответствующих докумен-
тов. Правонарушение пресекается лишь 
должностными лицами подразделений 
полиции.

Так, гражданин Таджикистана Д.
прибыл в Российскую Федерацию в  
2008 году с целью работы по найму. 
Имел разрешение на работу, а также раз-
решение на временное проживание до 
27 июня 2012 года. Однако по его окон-
чанию из России не выехал, каких-либо 
разрешительных документов не офор-
мил. Кроме того, у Д. в 2012 году истек 
срок действия паспорта гражданина Ре-
спублики Таджикистан. Из представ-
ленных копий свидетельств о рождении  
4 детей установлено, что гражданин Тад-
жикистана Д. отцом детей не указан.

Постановлением районного суда от 
10 декабря 2019 года гражданин Тад-
жикистана Д. был признан виновным 
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в совершении административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 1.1  
ст. 18.8 КоАП РФ, и ему назначено на-
казание в виде штрафа без выдворения. 
Однако Д. до февраля 2020 года действий 
для документирования и законного пре-
бывания на территории России не пред-
принял. В феврале 2020 года он вновь 
был выявлен сотрудниками полиции.

Опрошенная в качестве свидете-
ля Д. Д., пояснила, что состоит с Д. в 
фактических брачных отношениях с  
1996 года, имеет четверых детей, отцом 
которых является Д., с которым они ве-
дут совместное хозяйство, проживают 
совместно. Она и дети являются гражда-
нами Российской Федерации. Отчество 
детей в свидетельствах о рождении де-
тей указано с ошибкой по её вине. Дру-
гих доказательств, свидетельствующих 
о фактических брачных отношениях с 
гражданином Д., не представлено. Вме-
сте с тем «суд посчитал что назначение 
Д. дополнительного вида наказания в 
виде административного выдворения за 
пределы Российской Федерации не будет 
являться соразмерным и единственно 
возможным способом достижения ба-
ланса публичных и частных интересов 
в рамках административного судопроиз-
водства» [8]. 

Данный пример показывает, что ино-
странный гражданин, длительное время 
незаконно находящийся на территории 
Российской Федерации, неоднократно 
привлекаемый к административной от-
ветственности за нарушение режима 
пребывания, не делает попыток для ле-
гализации своего пребывания в России, 
а дальнейшие его действия по законному 
пребыванию вызывают сомнения. Как 
верно отметил Ю. В. Морозов, «исполь-
зуемые меры административной ответ-
ственности не всегда достигают своих 
целей» [9, с. 231]. 

«Развитие иммиграционных процес-
сов порождает высокий уровень незакон-
ной миграции, которая создает проблемы 
обеспечения безопасности государств» 

[10, с. 19]. Верховный суд РФ сформу-
лировал свою позицию, отмечая, что 
«наличие у иностранного гражданина 
родственников, имеющих гражданство 
Российской Федерации и проживающих 
на ее территории, не освобождает ино-
странного гражданина от обязанности 
соблюдать миграционное законодатель-
ство страны пребывания и не является 
основанием к невозможности примене-
ния к нему наказания в виде администра-
тивного выдворения за ее пределы» [11]. 

Российская Федерация является вто-
рой страной в мире по числу мигрантов, 
и численность их остается стабильной 
на протяжении последних лет. Боль-
шинство мигрантов прибывают в страну 
на законных основаниях, но в течение 
срока пребывания по какой-то причине 
утрачивают это право. Нелегальная ми-
грация ведет к росту социальной напря-
женности, что значительно осложняет 
криминогенную обстановку. Осознавая 
важность и масштабы миграции, которая 
затрагивает миллионы людей, принимая 
во внимание тот факт, что миграция яв-
ляется причиной серьезных проблем, 
важно выработать конкретные меры про-
тиводействия незаконной миграции. 

Действующее законодательство не 
предусматривает ни постановку на ми-
грационный учет [12], ни предоставле-
ние права на дальнейшее пребывание на 
территории нашей страны иностранца, 
длительное время незаконно находяще-
гося в Российской Федерации и в отно-
шении которого суд назначил админи-
стративное наказание в виде штрафа, 
без назначения дополнительного вида 
наказания в виде административного вы-
дворения за пределы Российской Феде-
рации. Сотрудники подразделений по во-
просам миграции МВД России не могут 
самостоятельно легализовать мигранта. 
Необходимо решить вопрос о судьбе та-
ких иностранных граждан. 

В качестве варианта решения про-
блемы можно применить аналогию о 
регистрации по месту жительства или 
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по месту пребывания граждан Россий-
ской Федерации на основании решения 
суда. Внести в Федеральный закон от 
18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации» 
дополнительное основание постановки 
на миграционный учет – «на основании 
решения суда». Если установить при 
подобном решении вопроса даже мини-
мальные сроки постановки на миграци-
онный учет, например 30 дней, это дало 

бы возможность мигранту предпринять 
какие-либо действия для своего даль-
нейшего нахождения в России (напри-
мер, получить патент на осуществление 
трудовой деятельности). При принятии 
подобного решения, значительно упро-
стилась бы процедура легализации и даль-
нейшего пребывания лица, длительный 
период времени находящегося на терри-
тории Российской Федерации без закон-
ных оснований и имеющего родственни-
ков, граждан Российской Федерации.
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Основными направлениями дея-
тельности участкового уполномочен-

ного полиции на обслуживаемом адми-
нистративном участке в соответствии с 
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законодательством являются:
– защита личности, общества, го-

сударства от противоправных посяга-
тельств;

– предупреждение и пресечение пре-
ступлений и административных право-
нарушений;

– выявление и раскрытие престу-
плений;

– производство по делам об админи-
стративных правонарушениях.

Анализ действующих нормативных 
правовых актов показывает, что участ-
ковый уполномоченный полиции испол-
няет наибольшее количество функций, 
установленных для МВД России, что 
является одновременно и «великим под-
спорьем» в работе всего ведомства, и 
«великой проблемой».

При реализации профилактической 
деятельности участкового уполномочен-
ного полиции он вынужден сам выбирать 
средства и методы профилактическо-
го воздействия с учетом особенностей 
личности профилактируемых лиц. Здесь 
эффективным было бы предоставить 
участковым уполномоченным полиции 
широкие полномочия по планирова-
нию и реализации профилактического 
воздействия при установлении государ-
ством общих средств и методов их регла-
ментации.

В отличие от ранее действовавше-
го приказа МВД России от 31 декабря 
2012 года № 1166 «Вопросы органи-
зации деятельности участковых упол-
номоченных полиции» новый приказ  
МВД России от 29 марта 2019 года  
№ 205 «О несении службы участковым 
уполномоченным полиции на обслужи-
ваемом административном участке и 
организации этой деятельности» значи-
тельно повысил профилактическую на-
правленность деятельности участкового 
уполномоченного, исключив практику 
«привлечения их к проверкам по заре-
гистрированным заявлениям и сообще-
ниям о преступлениях экономической 
направленности, тяжких и особо тяжких 

преступлениях, а также о преступлени-
ях, административных правонаруше-
ниях и происшествиях, совершенных 
вне территории закрепленных за ними 
административных участков», уделив 
больше внимания превентивным меро-
приятиям. В частности, это нашло отра-
жение в задачах, решаемых участковым 
уполномоченным полиции на своем ад-
министративном участке. Согласно ста-
тье 9 приказа МВД России от 29 марта  
2019 г. № 205 все задачи, решаемые 
участковым уполномоченным полиции, 
носят исключительно профилактиче-
скую направленность, начиная от преду-
преждения преступлений и администра-
тивных правонарушений и заканчивая 
осуществлением административного 
надзора за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы. 

Содержание указанных задач в дея-
тельности участкового уполномоченного 
полиции направлены, прежде всего, на 
недопущение противоправных действий 
со стороны проживающего населения его 
административного участка. В поле зре-
ния, в первую очередь, подпадают лица, 
ранее привлекавшиеся к административ-
ной или уголовной ответственности.

В целом, несмотря на многообразие 
реализуемых направлений деятельности, 
профилактическая деятельность среди 
других функций участкового уполно-
моченного полиции имеет традиционно 
приоритетное значение.

Профилактическая деятельность по-
лиции регламентируется значительным 
числом нормативных правовых актов, 
имеющих различную юридическую силу. 
Если обратиться к Федеральному закону 
от 07.02.2011 г. № 3 «О полиции»[1], то 
можно заметить, что среди основных 
направлений деятельности отсутствует 
подобная формулировка. При этом за-
конодатель указал на предупреждение и 
пресечение правонарушений и престу-
плений, но не раскрыв механизм преду-
предительных мер, с помощью которых 
сотрудники полиции будут осуществлять 
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профилактические функции. Такой под-
ход по-своему понятен и оправдан. Дело 
в том, что предусмотреть все возможные 
формы и методы профилактической ра-
боты практически невозможно. В за-
висимости от ситуации, категории лиц 
сотрудники полиции сами вынуждены 
выбирать наиболее подходящие методы 
воздействия, учитывая характер проти-
воправного поведения, личностные ха-
рактеристики.

Для того чтобы повысить качество 
организации деятельности участкового 
уполномоченного полиции, в том числе 
и по профилактике правонарушений и 
преступлений, необходимо создать сле-
дующие условия:

– полностью укомплектовать штат 
участковых уполномоченных полиции;

– установить точное количество ад-
министративных участков, которые мо-
жет обслуживать один участковый;

– минимизировать привлечение 
участковых уполномоченных полиции к 
выполнению задач, не связанных с об-
служиванием закрепленных за ними ад-
министративных участков. 

Все это позволит значительно высво-
бодить время для осуществления деятель-
ности по предупреждению и пресечению 
преступлений и административных пра-
вонарушений. Профилактическая работа 
участкового уполномоченного полиции 
на своем административном участке 
имеет огромное значение. Участковый 
уполномоченный полиции в системе ор-
ганов внутренних дел занимает важное 
место и в профилактической работе с не-
совершеннолетними.

Для должного функционирования 
всех сфер общества и государства необ-
ходимо осуществлять полное противо-
действие проявлениям нарушений за-
конности. Деятельность, направленная 
на борьбу с преступлениями и право-
нарушениями, должна осуществляться 
надлежащим образом. Особое значение в 
условиях современного информационно-
го общества приобретает слаженная ра-

бота всех государственных и негосудар-
ственных  организаций по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних с 
использованием последних достижений 
науки и техники. Считается, что такая 
работа снизит показатели рецидивной 
преступности и поспособствует разви-
тию должного уровня правосознания у 
подрастающего поколения. 

Недостаточная занятость молодежи в 
сфере образования, отсутствие должно-
го уровня организации досуга и отдыха 
для подрастающего поколения, а также 
другие проблемы остаются неразрешен-
ными во многих регионах государства. В 
связи с этим данные статистики свиде-
тельствуют о ежегодном росте показате-
лей совершения несовершеннолетними 
преступлений и административных пра-
вонарушений [2, с. 45].

Особенности правового положения 
несовершеннолетнего наиболее ярко 
проявляются при совершении право-
нарушения и приобретении им статуса 
лица, в отношении которого ведется про-
изводство.

В теории административного права 
несовершеннолетние выступают осо-
бым субъектом, что определяется осо-
бой подведомственностью – как прави-
ло, дела рассматриваются комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Таким образом, основной задачей 
рассмотрения дел об административном 
правонарушении является не столько 
привлечение его к административной 
ответственности, сколько оказание вос-
питательного воздействия на сознание и 
коррекцию системы ценностей, мораль-
ных установок несовершеннолетнего.

Само несовершеннолетие признает-
ся обстоятельством, смягчающим адми-
нистративную ответственность. Следует 
согласиться с подобной позицией зако-
нодателя, поскольку лицо, не достигшее 
совершеннолетия, не совсем отдает отчет 
своим поступкам ввиду несформировав-
шейся системы ценностей, установок. 
Однако многие правонарушители поль-
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зуются предоставленными законодате-
лем гарантиями и правами в «своих» не 
всегда правомерных целях, что было бы 
уместным учитывать при рассмотрении 
дела в отношении конкретного несовер-
шеннолетнего. Предлагается применять 
индивидуальный подход к каждому пра-
вонарушителю.

Рассматривая вопрос о профилактике 
правонарушений несовершеннолетних, 
необходимо учитывать всесторонние 
факты, отражающие личность несовер-
шеннолетнего, а именно уровень его 
школьной дисциплины, успеваемость, 
взаимоотношение в семье, характер дру-
жественных связей, способ проведения 
досуга [2, с. 47].

Новый подход современного государ-
ства, выражающийся сменой каратель-
но-предупреждающей политики на ох-
ранно-защитную практику посредством 
применения комплекса мер медицинско-
го, психологического и педагогического 
характера, основывает фундамент опре-
деленной поддержки такого социального 
института, как семья. Появилась необ-
ходимость в урегулировании вопросов 
отклоняющегося поведения несовершен-
нолетних.

Изложенное выше позволяет сделать 
вывод о том, что правоохранительными 
органами должно уделяться достаточное 
внимание предупреждению и пресече-
нию правонарушений, совершаемых не-
совершеннолетними. 

Своевременная эффективная профи-
лактическая работа позволяет избежать 
увеличения количества правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними. 
Нет ничего более значимого и полезного 
в деятельности участковых уполномо-
ченных полиции, чем деятельность по 
правовому просвещению и правовому 
информированию лиц, не достигших 
возраста административной ответствен-
ности, а также профилактические беседы 
воспитательного характера, профилакти-
ческий учет и надзор. Проводя подобную 
работу, прежде всего, следует обращать 

внимание на недопущение вовлечения 
несовершеннолетних в употребление ал-
когольной и спиртосодержащей продук-
ции, новых потенциально опасных пси-
хоактивных и одурманивающих веществ, 
а также в процесс потребления табака. 
При этом сотрудники полиции при помо-
щи мер образовательного, воспитатель-
ного, информационного или организаци-
онного характера должны делать акцент 
на имеющуюся тенденцию уменьшения 
количества потребителей табака, алкого-
ля, пропаганду здорового образа жизни. 

С законопослушными несовершен-
нолетними лицами проводится работа в 
форме правового просвещения и право-
вого информирования, вовлечения под-
ростков в решение общественно-значи-
мых задач. Органы внутренних дел могут 
осуществлять профилактическую работу 
совместно с общественными организа-
циями и неформальными молодежными 
объединениями. 

Следует отметить, что общепрофи-
лактическая деятельность участкового 
уполномоченного полиции должна осу-
ществляться во взаимодействии с под-
разделениями территориальных органов 
МВД России, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправ-
ления, организациями, учреждениями, 
общественными объединениями и граж-
данами, поскольку должная организация 
данного взаимодействия во многом опре-
деляет качество и эффективность дея-
тельности участковых уполномоченных 
полиции.

В условиях современного информа-
ционного общества, наряду с традици-
онными средствами профилактики пра-
вонарушений и взаимодействия, такими 
как печатные СМИ, телевидение, радио, 
публичные мероприятия, приобрета-
ют значение общение и взаимодействие 
через глобальную сеть Интернет. Осо-
бую роль выполняют социальные сети 
и WhatsApp. Участковым уполномочен-
ным полиции социальные сети дают воз-
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можность вступать в коммуникацию с на-
селением, вести разъяснительную работу 
и решать общественно-полезные задачи. 
Преимуществами такого взаимодействия 
с населением являются относительно де-
шевая стоимость (не нужно доплачивать 
за создание страницы в отличие от плат-
ного размещения информации в печатных 
СМИ), быстрое распространение инфор-
мации; охват большой аудитории; откры-
тость и прозрачность работы участкового 
уполномоченного полиции; возможность 
общаться через личные сообщения и пу-
бличные комментарии и др.

В целом, использование социальных 
сетей дает определенные возможности 
для работы службы участковых уполно-
моченных полиции [3, с. 333]:

1) неограниченный доступ граждан к 
информации о результатах деятельности 
участковых уполномоченных полиции;

2) коллективная работа участковых 
уполномоченных полиции и граждан в 
достижении общеполезных целей;

3) возможность граждан участвовать 
в процессах выработки политики и при-
нятия решений через социальные сети;

4) использование аналитических 
данных социальных сетей для монито-
ринга общественной значимости и акту-
альности по различным темам и т. д.

Особую важность применение воз-
можностей социальных сетей приобре-
тает в работе с несовершеннолетними 
лицами, поскольку молодежь более про-
грессивна и активно применяет послед-
ние достижения в науке и технике для 
времяпрепровождения и общения друг 
с другом. Перечисленные выше преи-
мущества социальных сетей позволяют 
участковому уполномоченному полиции 
установить контакт с несовершеннолет-
ними, привлекать их к обсуждению инте-
ресующих их вопросов, общественно-по-
лезной деятельности, и, как следствие, 
формированию у них концепции право-

мерного законопослушного поведения. 
В российских реалиях функциониро-

вание публичной политики участковых 
уполномоченных полиции и коммуника-
ций в социальных сетях имеет опреде-
ленные особенности:

– за ведением социальных сетей 
должно быть закреплено отдельное 
должностное лицо, которое проверяет 
информацию, предоставленную участко-
вым уполномоченным, согласовывает ее 
с руководством и проводит постоянный 
мониторинг обратной связи, публикаций 
в социальной сети граждан, организа-
ций, журналистов и других;

– участковый уполномоченный по-
лиции должен оперативно реагировать 
на негативные тренды и «фейковые» ма-
териалы в социальных сетях, отвечать на 
запросы журналистов о предоставлении 
информации; официально опубликовы-
вать материалы по наиболее острым и 
актуальным темам и др.

Подрастающая молодежь является 
будущим любого государства. Прини-
мая данный факт, каждое государство 
выстраивает определенные действия по 
формированию должного уровня воспи-
тания к духовным, нравственным, куль-
турным ценностям. Все эти действия 
целесообразно осуществлять в том числе 
посредством социальных сетей.

Предупреждение правонарушений 
несовершеннолетних необходимо осу-
ществлять своевременно, до того, как 
возникнут антиобщественные установ-
ки, с помощью различных мер воспита-
тельного, просветительского, нравствен-
ного, информационного воздействия. В 
условиях современного информацион-
ного общества реализация мер общепро-
филактического воздействия на сознание 
несовершеннолетних стала возможна и с 
помощью применения социальных сетей 
и других возможностей глобальной сети 
Интернет.
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Аннотация. Статья посвящена проблематике избирательной системы. При подготовке 
статьи учтён закон, который легализовал понятие публичная власть. Ныне по Конституции 
Российской Федерации органы государственной власти и органы местного самоуправления раз-
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Конституция Российской Федерации 
12 декабря 1993 года [1], кардинально из-
менив систему органов публичной вла-
сти, определила, что основным способом 
их формирования являются свободные 
выборы, выступающие формой реализа-
ции своей власти многонациональным 
народом России. В части 3 статьи 3 Кон-
ституции Российской Федерации закре-
плено, что высшим непосредственным 
выражением власти народа являются ре-
ферендум и свободные выборы. Заметим, 
сегодня понятие «публичная власть» – 
уже конституционная правовая катего-
рия, признанная на конституционно-пра-
вовом уровне. В соответствии с Законом 
Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации «О 
совершенствовании регулирования от-
дельных вопросов организации и функ-
ционирования публичной власти» №1-
ФКЗ от 14 марта 2020 года [2] понятие 
«публичная власть» включено в статьи 
67, 71, 80, 83, 131, 132 Конституции Рос-
сийской Федерации. Согласно пункту «г» 
статьи 71 Конституции Российской Фе-

дерации организация публичной власти 
находится в ведении Российской Федера-
ции. А в части 3 статьи 132 Конституции 
Российской Федерации предусмотрено, 
что «органы местного самоуправления 
и органы государственной власти входят 
в единую систему публичной власти в 
Российской Федерации и осуществляют 
взаимодействие для наиболее эффектив-
ного решения задач в интересах населе-
ния, проживающего на соответствующей 
территории». Таким образом, в пределах 
Российской Федерации ясно различают-
ся следующие виды публичной власти: 
государственная власть и местное само-
управление. При этом, согласно части 
2 статьи 32 Конституции Российской 
Федерации, граждане Российской Фе-
дерации имеют право избирать и быть 
избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправле-
ния, а также участвовать в референдуме. 
К теме выборов относится и статья 130 
Конституции Российской Федерации. В 
части 2 этой стать говорится, что местное 
самоуправление осуществляется гражда-
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нами путем референдума, выборов, дру-
гих форм прямого волеизъявления, через 
выборные и другие органы местного са-
моуправления.

На сегодня в Российской Федерации 
сложилось обширное законодательство, 
посвященное выборной проблематике, 
избирательной системе. Анализ этого за-
конодательства в единстве с практикой 
его осуществления позволяет сделать 
выводы относительно его содержания, 
функции, структуры, характера, тенден-
ций развития избирательной системы.

Отличительная черта современной 
российской публичной власти – демокра-
тичность. 

Известно, что слово «демократия» 
производно от греческого слова, где 
demos – народ, а kratos – власть. Отсю-
да: демократия означает народовластие. 
Демократия, возникнув изначально в 
Древней Греции, прежде всего, в Ио-
нии, как государственная система опи-
ралась на прогрессивные по тем вре-
менам хозяйственные и национальные  
отношения. 

Существует ряд теорий (концепций, 
учений) о демократии. Демократия – это 
не анархия и не бюрократизм в их клас-
сических проявлениях. В современных 
условиях под демократией чаще всего 
понимают власть большинства при со-
блюдении прав меньшинства. В качестве 
характеристик демократии указывают 
также на господство права, верховенство 
закона, разделение властей, выборность 
основных органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, 
должностных лиц при наличии широких 
прав и свобод человека и гражданина. 
Принято также различать непосредствен-
ную и представительную демократию.

Сегодня ведущей тенденцией (по су-
ществу, закономерностью) развития рос-
сийского общества и его государственно-
сти является демократизация всех сторон 
социальной жизни. Это, естественно, 
распространяет свое значение и на раз-
витие избирательной системы.

Демократизм российской избира-
тельной системы проявляется в том, что 
избирательная система формируется не 
одним лицом, авторитарно, а многона-
циональным народом и его представи-
телями – депутатами. Она предполагает 
вовлечение в избирательный процесс 
широких масс избирателей. В соответ-
ствии со сложившейся избирательной 
системой всякий и каждый, имеющий 
пассивное избирательное право, может 
быть избран в соответствующий ор-
ган государственной власти или орган 
местного самоуправления. Контролиру-
емость хода избирательных кампаний 
и результатов выборов, возможность их 
оспаривания тоже могут рассматривать-
ся как показатели демократичности со-
временной российской избирательной  
системы.  

Сложившаяся российская избира-
тельная система не закостенелое обра-
зование, а развивающаяся система. Ее 
развитию присущи две тенденции – цен-
трализация (централизм) и децентрали-
зация (децентрализм, нонцентрализм).

Централистское начало в развитии 
избирательной системы заложено в Кон-
ституции Российской Федерации. В Кон-
ституции Российской Федерации (пункт 
«г» статьи 71) формирование федераль-
ных органов государственной власти 
относит к ведению Российской Федера-
ции. Соответственно, поскольку выборы 
в органы государственной власти явля-
ются одним из важнейших способов их 
формирования, подготовка и проведение 
выборов в федеральные органы государ-
ственной власти относятся тоже к веде-
нию Российской Федерации. Важнейшим 
(после Конституции Российской Феде-
рации) нормативным правовым актом, 
регулирующим в централизованном по-
рядке вопросы избирательной системы, 
особенно в части ее процедурно-процес-
суальной стороны, является Федераль-
ный закон № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
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граждан Российской Федерации» [3]. 
Большая часть норм этого федерального 
закона относится ко всем выборам в Рос-
сийской Федерации. Так, он определяет 
статус зарегистрированных депутатов 
вне зависимости от того, в выборах ка-
кого уровня участвуют кандидаты. Все 
выборы в Российской Федерации про-
ходят в рамках единой процедуры, кото-
рая в самом общем виде выглядит сле-
дующим образом: назначение выборов, 
формирование избирательных комиссий, 
выдвижение и регистрация кандидатов, 
период предвыборной агитации, голосо-
вание, подведение итогов голосования и 
определение результатов выборов. Важ-
но то, что нормы Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» имеют 
прямое действие. По существу, сегодня 
этот Федеральный закон в российской 
избирательной системе играет роль си-
стемообразующего интегративного за-
конодательного акта. В централизации 
правового регулирования обществен-
ных отношений, образующихся при 
проведении выборов, положительным 
является то, что принципиальные сто-
роны избирательной системы унифи-
цированы, что способствует обеспече-
нию правозаконности и правопорядка  
при выборах. Вместе с тем российской 
избирательной системе свойственна и 
децентрализация. Это обусловлено, по 
меньшей мере, следующим: федератив-
ным устройством современной россий-
ской государственности; особенностями 
распределения предметов ведения между 
Российской Федерации и ее субъектами, 
которых, как известно, 85, а также пол-
номочий между федеральными органами 
государственной власти и региональны-
ми органами государственной власти; 
тем, что органы местного самоуправле-
ния не входят в систему органов госу-
дарственной власти, и в пределах своих 
полномочий они самостоятельны.

В условиях действиях трех тенден-
ций (демократизации, централизации, 
децентрализации) можно было бы вести 
речь о демократическом централизме и 
демократическом децентрализме в разви-
тии избирательной системы. Но об этом 
не принято говорить. Идея демократиче-
ского централизма отвергается как свой-
ственная режиму советской демократии, 
который ныне некоторыми отождествля-
ется с тоталитаризмом, а идея демокра-
тического децентрализма еще попросту 
не прижилась.

В деле гармонизации взаимодей-
ствия централизации и децентрализации 
в современной российской избиратель-
ной системе возникают сложности в свя-
зи с тем, что в Конституции Российской 
Федерации нечетко проведено разгра-
ничение предметов ведения между Рос-
сийской Федерацией и ее субъектами в 
вопросе о правовом регулировании изби-
рательных отношений. Не вполне ясно в 
чьем ведении находятся те или иные во-
просы избирательного законодательства – 
в ведении Российской Федерации, в ве-
дении субъектов Российской Федерации 
или в совместном ведении. Следователь-
но, вопрос требует внимания и анализа.

Развитие науки и техники сказывает-
ся и на современной российской избира-
тельной системе в том смысле, что она 
технологизируется, то есть во имя успеш-
ного выдвижения кандидатов в основные 
выборные органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления 
в избирательном процессе активно ис-
пользуются определенные технические 
и информационные средства; приемы и 
способы, ведущие к виртуализации вы-
борных процедур. Следовательно, в ка-
честве тенденции развития современной 
российской избирательной системы мо-
жет рассматриваться ее технологизация.

Во время предвыборных кампаний 
предметом особой критики обычно яв-
ляется бюрократия и бюрократизация 
властных структур. Бюрократизация (от 
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французского bureaucratie – бюрократия) 
характерна и для избирательной систе-
мы. Причем, дело представляют иногда 
таким образом, что бюрократизация име-
ет место быть только на уровне центра-
лизованного правового регулирования, 
центральных органов избирательной 
власти. Между тем бюрократизация по-
лучила развитие и на уровне децентрали-
зованного правового регулирования, ре-
гиональных и территориальных органов 
избирательной власти. И чего больше в 
бюрократизации избирательной систе-

мы – пользы или вреда – вопрос, который 
нуждается в основательном изучении. 
Во всяком случае, в бюрократии можно 
обнаружить и позитив: специализацию 
в служебной и трудовой деятельности, 
наличие стандартов (правил и норм), по-
казателей (критериев) оценки деятельно-
сти соответствующего лица, установле-
ния степени его компетентности. 

Избирательный процесс несвободен 
от коррупционности, но это уже вопрос 
другого свойства, требующий специаль-
ного рассмотрения.
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Любые перемены в жизни возникают 
на основе ранее заложенного фундамен-
та, учитывая сложившийся образ жизни, 
нормы и обычаи. Отсюда следует, что при 
исследовании преступления, в настоящее 
время закрепленного статьей 235 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (да-
лее – УК РФ) «Незаконное осуществление 
медицинской деятельности и фармацев-
тической деятельности» должны быть 
учтены конкретные исторические обсто-
ятельства его возникновения, с тем что-
бы выявить при проведении сравнитель-
но-правового анализа этапы становления 
данной уголовно-правовой нормы, дать 
оценку ее текущему состоянию.

Уголовно-правовая борьба с неза-
конным осуществлением медицинской 
деятельности и фармацевтической де-
ятельности тесно взаимосвязана с раз-
витием уголовного законодательства в 
рассматриваемой сфере. Поэтому для 
достижения поставленных целей насто-
ящего исследования представляется не-
обходимым обратиться к историческому 
аспекту становления законодательной 
техники, к ранее существовавшим пра-
вовым документам, формирование кото-
рых протекало неразрывно от развития 
медицины как таковой, а также от рынка 
медицинских услуг. 

Крещение Руси, тесное сотрудни-
чество с Византией послужило началом 
развития многих сфер жизни Древней 
Руси, в том числе и появление первых 
профессиональных медицинских навы-
ков и знаний [1, с. 159]. В этот период 

Древней Руси медицина разделялась по 
трем направлениям – монастырская, на-
родная, светская. Одним из первых наи-
более важных источников права Древней 
Руси является «Церковный Устав» 996 г. 
князя Владимира Святославича, который 
регулировал «монастырскую» медицину. 
Лечебные учреждения того времени со-
держались за счет церкви и располага-
лись на ее территории. 

Нормы закона, содержащиеся в сво-
де «Русская правда», регулировали в 
большей мере светскую медицину. В 
нем впервые упоминается о «лечцах». 
Народная же медицина регулировалась 
сложившимися в то время народными 
обычаями.

«Судебник» 1497 г., первый русский 
кодифицированный свод законов, впер-
вые закрепил и отнес преступления в 
сфере медицинской деятельности к груп-
пе преступлений против личности. 

В 1584 г. создается Аптекарский при-
каз – управленческий орган для субъ-
ектов медицинской деятельности. Это 
учреждение осуществляло достаточно 
широкий спектр функций: решение во-
просов, возникающих в связи с оказани-
ем медицинской помощи, организация 
деятельности фармацевтических учреж-
дений, выдача разрешений на осущест-
вление частной медицинской практики, 
подготовка и комплектование будущих 
медицинских кадров. 22 ноября (3 де-
кабря) 1701 г. Петр I издал указ, рефор-
мирующий деятельность аптек. Указ 
предписывал открыть в Москве восемь 
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«вольных» аптек – так в России впервые 
появились частные аптеки.

При Петре I начинает действовать 
институт освобождения от уголовной от-
ветственности в отношении врачей в тех 
случаях, когда доказано, что осущест-
вляя свои профессиональные обязанно-
сти, врач действовал в соответствии с 
установленными правилами и стандарта-
ми, без умысла или небрежности. Когда 
было доказано обратное, действия врача 
влекли наступление уголовной ответ-
ственности за убийство [2, с. 543].

Врачебный устав 1857 г. обязал Ме-
дицинский департамент МВД контро-
лировать порядок осуществления меди-
цинской деятельности. Устав закреплял 
наложение штрафа на врача в случае 
отказа в медицинской помощи боль-
ному, а в случае допущения врачебной  
ошибки – лишение права на осуществле-
ние медицинской практики с возможно-
стью допуска только после сдачи особо-
го экзамена. 

В Уставе о наказаниях, налагаемых 
мировыми судьями 1868 г., в главе де-
вятой «О проступках против народного 
здравия» в статье 104 впервые закре-
пляется норма, предусматривающая на-
казание за нарушение порядка осущест-
вления медицинской деятельности. Для 
привлечения к уголовной ответственно-
сти по данной статье была необходима 
совокупность обязательных признаков: 
отсутствие права заниматься «врачебною 
практикою», корыстная мотивация, при-
чинение вреда здоровью потерпевшего 
в результате врачевания. В статье 106 
рассматриваемого нормативного акта на-
шла свое отражение первая попытка за-
крепления нормы, предусматривающей 
ответственность за осуществление неза-
конной фармацевтической деятельности.

Уложение о наказаниях уголовных 
и исполнительных 1885 г. в отделении 
седьмом «О нарушении уставов врачеб-
ных» предполагало привлечение к уго-
ловной ответственности за незаконную 
медицинскую практику и осуществление 

фармацевтической деятельности чинов-
ников и работников аптек, позволивших 
работать лицам без специального обра-
зования и опыта.

Согласно Уставу лечебных заведений 
ведомства МВД 1893 г. надзор за частны-
ми клиниками возлагался на Врачебные 
управы, которые были в каждой губер-
нии. В случае нарушений деятельность 
таких лечебных учреждений прекраща-
лась распоряжением министра. Правила 
об учреждении частных лечебных за-
ведений от 10 июня 1903 г. устанавли-
вали, что желающий открыть частную 
лечебницу обязан предоставить проект 
ее устава, включающий следующие све-
дения: «род больных, число кроватей, 
система устройства, методы лечения, ко-
торые планировалось в нем применять» 
[3, с. 14]. 

Уложение о наказаниях уголовных и 
исполнительных 1903 г. в главе девятой 
«О нарушении постановлений, огражда-
ющих народное здравие» [4, с. 175] ста-
тье 195 содержало норму, на наш взгляд, 
приближенную к современной редак-
ции статьи 235 УК РФ: «Не имеющий 
права заниматься врачебной практикою 
или лишенный этого права виновный 
во врачевании веществами ядовитыми 
или сильнодействующими, наказывает-
ся...». Статьи 200, 201 регламентировали 
деятельность управляющих аптеками, 
предусматривали ответственность за 
несоблюдение правил учета и хранения 
фармацевтических препаратов.

Комплекс внутренних и внешних 
политических и экономических процес-
сов начала ХХ века привел к Революции 
1917 г. По ее завершению установилась 
монополия государства на оказание ме-
дицинской помощи населению, ввиду 
чего учреждения, осуществляющие част-
ную медицинскую деятельность, были 
закрыты. 

Основы советской уголовной поли-
тики 1920-х гг. были положены уголов-
ными кодексами РСФСР 1922 и 1926 гг. 
Первый советский УК был принят ВЦИК 
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26 мая 1922 г. и был основан на уже дей-
ствующих законах и сложившейся су-
дебной практике. В главе VIII статье 212 
устанавливалась уголовная ответствен-
ность за «врачевание или дачу медицин-
ских советов с корыстной целью лицам, 
не имеющим на то законного права» [5]. 
После масштабной редакции и принятия 
нового кодекса 1926 г. появляется статья 
180, которая предусматривает наказание 
за занятие врачеванием лицами, не име-
ющими надлежаще удостоверенного ме-
дицинского образования [6]. Данный со-
став преступления в УК РСФСР 1960 г. 
располагался в главе X ст. 221: «занятие 
врачеванием как профессией лицом, не 
имеющим надлежащего медицинского 
образования» [7].

Исходя из изложенного, можно сде-
лать вывод, что уголовные кодексы  
1926 г., 1960 г. признавали преступле-
ниями такие деяния, когда лечение па-
циентов осуществлялось лицами без 
специального медицинского образования 
необходимой степени, например, медсе-
стра берет на себя функции и обязанно-
сти врача, хирург проводит лечение в 
сфере гинекологии и т. д.

Необходимо принять во внимание, 
что социализм предполагал отсутствие 
частной собственности, соответствен-
но медицинских услуг населению не  
оказывалось.

Распад Советского Союза привел к 
изменениям во всех сферах жизни об-
щества, в том числе в системе здравоох-
ранения и права. Появилась страховая 
медицина, восстанавливались частные 
лечебные организации, впервые законо-
дательно закрепилось понятие «частной 
медицинской практики» в «Основах за-
конодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан» 1993 г. 

Правом на осуществление меди-
цинской деятельности обладали лица, 
получившие диплом о медицинском об-
разовании, сертификат специалиста и 
лицензию. Правом выдачи разрешений 
на осуществление частной медицинской 

практики обладала местная администра-
ция, которая согласовывала все решения 
с профессиональными медицинскими 
ассоциациями. Так сложился механизм 
получения частными организациями и 
врачами разрешения на осуществление 
такой деятельности, а также механизм 
контроля посредством процедуры полу-
чения лицензии. Несоблюдение правил 
осуществления частной медицинской 
практики трактовалось государством как 
преступление, запрещенное уголовным 
законом. Принятый Уголовный кодекс 
РФ 1996 г. содержал статью 235 «Неза-
конное занятие частной медицинской 
практикой или частной фармацевтиче-
ской деятельностью», предусматриваю-
щую уголовное наказание за осущест-
вление такой деятельности без лицензии, 
если в результате этих действий был 
причинен вред здоровью пациента. Сле-
дует отметить, что сложившаяся судеб-
ная практика того времени, помимо от-
сутствия лицензии при оказании услуг, 
признавала незаконными случаи, когда 
лицензия была просрочена или утратила 
юридическую силу, а также когда меди-
цинским работником оказывались услу-
ги, не заявленные в приложении к лицен-
зии [8, с. 48].

В советских уголовных кодексах 
1922, 1926, 1960 гг. и в уголовном кодек-
се РФ, рассматриваемая норма распола-
гается в главах, посвященных престу-
плениям против здоровья населения. По 
мнению А. И. Рарога, месторасположе-
ние нормы в системе советских кодексов 
обоснованно, так как основная опасность 
деяния заключалась в осуществлении 
частной медицинской практики лицом 
без соответствующего медицинско-
го образования, что создавало угрозу 
для здоровья граждан, в то время как в  
УК РФ 1996 г. законодатель заложил это 
положение в более общий признак – от-
сутствие разрешения на соответствую-
щий вид медицинской деятельности. Из 
чего можно заключить, что наступление 
уголовной ответственности связывается 
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не с профессиональным образованием, а 
с отсутствием специального разрешения. 
[9, с. 1522].

21 ноября 2011 г. был принят Феде-
ральный закон №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», который не содержит кри-
териев законности осуществления воз-
мездной частной медицинской деятель-
ности, кроме того в нем отсутствует 
понятие частной медицинской деятель-
ности (практики).

Федеральный закон №317-ФЗ от 25 
ноября 2013 г. «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Фе-
дерации по вопросам охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» внес 
изменения в статью 235 УК РФ. Слова 
«частная медицинская практика» были 
заменены на новое словосочетание «ме-
дицинская деятельность». В первую оче-
редь данные изменения были обусловле-
ны принятием закона № 323-ФЗ, который 
в статье 2 установил новый понятийный 
аппарат. Более детальное рассмотрение 
указанных нововведений позволяет сде-
лать вывод, что изменения коснулись и 
признаков состава преступления. Осо-
бенности ведения медицинской и фарма-
цевтической деятельности прямо указы-
вают на необходимость охраны жизни и 
здоровья населения силами и средствами 
уголовного законодательства. 

В настоящее время в Уголовном ко-
дексе РФ 1996 г. ответственность за не-
законное осуществление деятельности, 
относящейся к медицинской или фар-
мацевтической, предусмотрена в статье 
235, которая устанавливает ответствен-
ность субъектов за осуществление ими 
вышеуказанной деятельности без специ-
ального разрешения. Обязательность 
лицензирования медицинской и фарма-
цевтической деятельности устанавлива-
ется Федеральным законом от 04.05.2011  
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» в пунктах 46 и 47 
статьи 12. 

Таким образом, становление право-
вого регулирования уголовной ответ-
ственности за незаконное осуществле-
ние медицинской и фармацевтической 
деятельности в России можно разделить 
на несколько этапов:

1. IX – XIV века, Средневековая 
Русь. Начало развития медицинских на-
выков и знаний, предпринимаются пер-
вые попытки регулирования деятельно-
сти «лечцев». Медицина делится на три 
направления: монастырская, народная, 
светская. 

2. XV – XVII века. Принятие перво-
го кодифицированного сборника законов 
(Судебник 1497 г.), который относил вра-
чебные преступления к преступлениям 
против личности. Законодательное регу-
лирование медицинской деятельности, в 
том числе и частной только зарождается.

3. XVIII в. – 1917 г. На этом этапе 
происходит формирование законодатель-
ства в сфере здравоохранения, появление 
первых актов регулирующих деятель-
ность «вольнопрактикующих» врачей, 
устанавливаются правила об учрежде-
нии частных лечебниц. В Уставе о нака-
заниях, налагаемых мировыми судьями 
1868 г., впервые закрепляется норма, 
влекущая уголовную ответственность за 
нарушение порядка осуществления ме-
дицинской деятельности.

4. 1917 – начало 90-х гг. Утверж-
дение капиталистических отношений 
повлекло за собой широкое развитие 
государственной медицины, ввиду чего 
осуществление частной медицинской де-
ятельности постепенно сокращалось, а в 
последствии было запрещено. Происхо-
дит совершенствование системы подго-
товки медицинских кадров. Уголовный 
кодекс 1926 г. закрепил ответствен-
ность за врачевание без надлежащим 
образом удостоверенного медицинского  
образования.

5. 1993 – 2013 гг. Распад СССР при-
вел к появлению страховой медицины, 
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возникновению частных медицинских 
и фармацевтических организаций. Уго-
ловный кодекс 1996 г. закрепил статью, 
предусматривающую уголовное нака-
зание за незаконное занятие частной 
медицинской практикой или частной 
фармацевтической деятельностью, то 
есть за ведение такой деятельности без  
лицензии.

В последние годы Правительством 
РФ проводится так называемая «Регу-
ляторная гильотина», которая направ-
лена на совершенствование системы 
контрольно-надзорной деятельности. В 
этой связи был принят ряд нормативных 
правовых актов, затрагивающих процесс 
осуществления медицинской и фарма-
цевтической деятельности.

Федеральный закон от 31 июля  
2020 г. №247-ФЗ «Об обязательных тре-
бованиях в Российской Федерации» 
определяет правовые и организационные 
основы установления в нормативных ак-
тах требований, связанных с осущест-
влением предпринимательской дея-
тельности, оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках госконтроля, 
предоставления лицензий и иных раз-
решений. Федеральная служба по над-
зору в сфере здравоохранения приказом  
№ 6262 от 16 июля 2020 г. утвердила 
«Ведомственную программу профилак-
тики нарушений обязательных требова-
ний при осуществлении государствен-
ного контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности, федераль-
ного государственного надзора в сфере 
обращения лекарственных средств и го-
сударственного контроля за обращением 
медицинских изделий», определив субъ-
ектами профилактических мероприятий 
при осуществлении контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности 

являются медицинские и фармацевтиче-
ские организации, а также индивидуаль-
ные предприниматели и юридические 
лица, осуществляющие медицинскую 
деятельность.

Федеральный закон от 31 июля  
2020 г. №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» сво-
ей целью имеет предупреждение, выяв-
ление и пресечение нарушений обяза-
тельных требований. Пункт 3 статьи 2 
настоящего Федерального закона закре-
пляет право государственных органов 
власти на проведение плановых и вне-
плановых контрольных (надзорных) ме-
роприятий в отношении юридических 
лиц или индивидуальных предпринима-
телей, имеющих лицензию.

Лицензирование медицинской и 
фармацевтической деятельности спо-
собствует цивилизованному развитию 
сферы медицинских и фармацевтиче-
ских услуг, побуждает юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
к оказанию в пределах их полномочий 
качественной и безопасной медицин-
ской помощи, реализации населению 
качественных и безопасных медикамен-
тов, обеспечивает защиту прав и закон-
ных интересов граждан России в сфере  
здравоохранения. 

Обобщая вышесказанное, приходим 
к выводу, что развитие законодательства, 
регулирующего отношения в сфере не-
законного осуществления медицинской 
деятельности и фармацевтической дея-
тельности, проходило постепенно и по-
ступательно в прямой зависимости от 
времени, политического и экономиче-
ского строя, правовой регламентации об-
щественных отношений в сфере охраны 
здоровья граждан.
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОКАЗАНИЕ  
УСЛУГ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСТНОСТИ  

(СТ. 238 УК РФ)

TO THE QUESTION OF CRIMINAL LIABILITY FOR THE PROVISION OF 
SERVICES NOT MEETING THE SECURITY REQUIREMENTS  

(ARTICLE 238 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION)

Аннотация. В статье рассматривается анализ актуальных вопросов оказания услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности, ответственность за которые предусмотрена ста-
тьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Приоритетным направлением государ-
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Понятие качества «услуг» приводит-
ся в статье 4 Закона Российской Феде-
рации от 07.02.1992 №2301-1 «О защи-
те прав потребителей». В соответствии 
ϲ указанным законом услугой является 
действие или целый комплекс действий, 
которые совершаются в интересах потре-
бителя. 

Сама сущность понятия «услуги» в 
статье 4 Закона Российской Федерации 
от 07.02.1992 №2301-1 «О защите прав 
потребителей» не раскрывается полно-
стью. Дело в том, что это определение 
не позволяет отграничить услуги от ра-
бот, за некачественное проведение ко-
торых установлена ответственность в 
соответствии с Гражданским и Уголов-
ным кодексами Российской Федерации.  
В. Т. Батычко указывает на основные 
признаки услуг. Так, услуги потребля-
ются в процессе осуществления, их ока-
зание не приводит к созданию овещест-
вленного результата. С учетом данных 
признаков можно провести разграниче-
ние между услугами и работами. Если 
рассматривать услуги как предмет пре-
ступления, то они должны представлять 
общественную опасность. Ряд экспертов 
заявляет о фактической опасности для 
жизни граждан, а не предполагаемой  
опасности [1]. 

Оценить опасность услуг, которые 
не соответствуют требованиям безопас-
ности, сложно. В связи с этим вывод о 
несоответствии услуг требованиям без-
опасности можно сделать только при 
условии установления, что услуги нару-
шают какие-то конкретные нормативные 
правовые акты. 

В соответствии ϲ разъяснениями по-
становления Пленума Верховного Суда 
РФ от 25.06.2019 № 18 «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, пред-
усмотренных статьей 238 Уголовного 
кодекса Российской Федерации», услу-
гами, не отвечающими требованиям без-
опасности, выступают такие услуги, как 
качество их оказания, которое выражает 
ненадлежащее выполнение и создает ре-
альную опасность для жизни и здоровья 
человека. 

Часть 1 статьи 238 УК РФ сконстру-
ирована как формальный состав пре-
ступления. Оно считается оконченным 
с момента оказания услуг, при этом не 
имеет значения, наступил реальный вред  
или нет. 

В ч. 2 ст. 238 УК РФ приводится пе-
речень последствий, которые могут на-
ступить в результате оказания услуг, не 
соответствующих требованиям безопас-
ности. Неоднозначно мнение экспертов 
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ственной политики является создание условий для развития бизнеса и оказание ему всесторон-
ней поддержки. Однако вместе с политикой стимулирования предпринимательской активности 
на рынке увеличивается количество недобросовестных предпринимателей, оказывающих нека-
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о субъекте такого преступления. Рас-
сматривая в качестве исполнителя услуг, 
подразумевается организация с любой 
организационно-правовой формой, а 
также предприниматель. Этот исполни-
тель оказывает услуги на основании воз-
мездного договора. Поэтому целый ряд 
экспертов заявляет о том, что в качестве 
исполнителя может быть признано физи-
ческое лицо, руководитель фирмы, а так-
же предприниматель. 

Это спорное утверждение, так 
как пунктом 12 постановления Пле-
нума Верховного Суда Россий-
ской Федерации № 17 от 28.06.2012  
«О рассмотрении судами гражданских 
дел по спорам о защите прав потреби-
телей» предусматрено, что даже пред-
приниматели, которые не являются 
юридическими лицами, не имеют право 
ссылаться на отсутствие статуса пред-
принимателя. В отношении таких сделок 
применяются положения Закона Россий-
ской Федерации от 07.02.1992 № 2301-1 
«О защите прав потребителей». Поэтому 
физические лица несут ответственность 
по статье 238 УК РФ в случае оказания 
услуг, которые не отвечают требовани-
ям безопасности. Данный проблемный 
вопрос также был разъяснен Пленумом 
Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 18 
«О судебной практике по делам о престу-
плениях, предусмотренных статьей 238 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции», определив, что субъектом рассма-
триваемого деяния может выступать не 
только руководитель организации либо 
индивидуальный предприниматель, но 
и любое лицо, предоставляющее небез-
опасные услуги [2]. Об этом свидетель-
ствуют и примеры из судебной практики 
еще до принятия Пленумом Верховного 
Суда Российской Федерации соответ-
ствующего постановления. 

Так, Юрьевицкий районный суд Ива-
новской области 02.12.2016 признал В. 
виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Суть 
дела была в следующем: гражданин без 
лицензии, будучи судовладельцем и су-

доводителем маломерного судна, осуще-
ствил перевозку 5 человек. Этим были 
нарушены правила по нормам пассажи-
ровместимости. Кроме того, было уста-
новлено, что на маломерном судне не 
было спасательного круга и сигнальных 
средств, не был проведен инструктаж 
для пассажиров. Поэтому гражданин 
был признан виновным в нарушении 
Правил по пользованию маломерными 
судами на водных объектах. В этом и 
других подобных примерах необходимо 
отграничивать преступление, предусмо-
тренное ст. 238 УК РФ, от преступлений,  
ответственность за которые предусмо-
трена в соответствии со ст. ст. 263 и 268 
УК РФ. Вместе с тем в ч. 1 ст. 238 УК РФ 
указывается на то, что ответственность 
предусматривается за оказание услуг для 
потребителей, которые не соответствуют 
требованиям безопасности. 

Среди специалистов не сложилось 
однозначного мнения по формам вины. 
В. Морозов считает, что деяние, пред-
усмотренное ч. 1 ст. 238 УК РФ, может 
быть совершено умышленно или по не-
осторожности. В последнем случае речь 
идет о неосознании виновным того, что 
услуги не соответствуют требованиям 
безопасности [3]. 

Мы считаем, что субъективная сто-
рона преступления ч. 1 ст. 238 УК РФ ха-
рактеризуется только умышленной фор-
мой вины. Анализ судебной практики 
подтверждает это. Так, на наличие умыс-
ла могут указывать разные факторы: са-
мостоятельное изменение конструкции 
транспортных средств и механизмов; 
наличие вынесенного постановления о 
запрете деятельности или ее приоста-
новке с одновременным продолжением 
гражданина деятельности по оказанию 
услуг; наличие у гражданина должност-
ных полномочий, подразумевающих ос-
ведомленность о несоответствии оказы-
ваемых услуг требованиям безопасности 
и т. д. Точка в этом споре также была по-
ставлена высшей судебной инстанцией, 
которая четко указала на необходимость 
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установления судом умысла на несоот-
ветствие указания услуг требованиям 
безопасности [2].

Согласно части 3 статьи 238 УК РФ 
уголовная ответственность наступает за 
оказание таких услуг, в результате пре-
доставления которых по неосторожности 
был причинен вред с наступлением смер-
ти двух и более лиц. Ответственность на-
ступает только при доказательстве того, 
что лицо, совершившее преступление, 
осознавало характер своих действий и 
несоответствие оказываемых услуг тре-
бованиям безопасности. С учетом это-
го мнения Конституционного Суда РФ, 
поставщик, который оказывает услуги, 
должен осознавать факт оказания услу-
ги и ее реальную опасность. Требование 
к доказыванию прямого умысла создает 
проблемы в доказывании факта продажи 
услуг, которые не соответствуют требо-
ваниям безопасности. Задачей стороны 
обвинения будет доказательство факта 
предоставления услуги и умысла на её 
оказание, которые не соответствует тре-
бованиям безопасности [4]. 

Сторона обвинения также должна 
доказать возможность наступления нега-
тивных последствий в результате оказа-
ния такой услуги. Обычно лицо, которое 
осуществляет оказание услуг, не может 
знать, что какие-то услуги из предостав-
ляемого перечня не соответствуют тре-
бованиям безопасности. К примеру, при 
оказании услуг по строительству испол-
нитель не может знать технологические 
особенности производства строитель-
ных материалов. Также для доказывания 
вины в предоставлении услуг, которые не 
соответствуют требованиям безопасно-
сти, нужно провести экспертное иссле-
дование. 

Если брать в качестве примера Крас-
нодарский край, то вся правоприме-
нительная практика по ст. 238 УК РФ 
базируется на заключениях Роспотреб-
надзора и других ведомств. Заключения 
Роспотребнадзора и других ведомствен-
ных учреждений могут рассматриваться 

как заключения экспертов. Несоответ-
ствие предоставляемых услуг требова-
ниям безопасности устанавливалось на 
основании заключений специалистов 
от разных государственных ведомств. В 
ряде случаев к подготовке заключений 
привлекались сотрудники территори-
альных подразделений Роспотребнад-
зора, которые не являются экспертами, 
занимая ту или иную должность. Это 
рассматривалось как основание для воз-
вращения дела прокурору в соответствии 
со ст. 237 УПК РФ. В судебной практике 
есть случаи, когда в проведении экспер-
тиз участвуют коммерческие экспертные 
учреждения. В других случаях для под-
готовки выводов о небезопасности услуг 
правоохранители привлекают специали-
стов в области медицины, строительства 
и т. д. [5] 

В соответствии со статьей 238  
УК РФ возникают следующие трудно-
сти в правоприменительной практике. 
Законодателем на уровне федеральных 
законов не установлено, кто из специ-
алистов тех или иных ведомств имеет 
право делать выводы о небезопасности 
предоставляемых услуг. Решить про-
блему можно с разработкой методики, 
которая будет регулировать требования 
и порядок для проведения комплексных 
экспертиз. Для участия в этой деятельно-
сти должны привлекаться специалисты 
узкого профиля, чтобы они могли иссле-
довать порядок предоставления услуги, 
условия ее предоставления и т. д. Вы-
работка методики необходима для опре-
деления критериев опасности в отноше-
нии тех или иных видов услуг, которые 
предоставляются населению. Представ-
ляется необходимой и оценка степени 
опасности услуг для жизни и здоровья 
потребителей. 

Пока же не сложилось однозначной 
судебной практики по опасности услуг, 
предоставляемых для населения. На за-
конодательном уровне предмет ст. 238 
УК РФ не раскрыт. Чтобы правильно 
квалифицировать преступление, нужно 
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обращаться к другим правовым актам, 
которыми регулируется предоставление 
услуг в той или иной сфере жизнедея-
тельности. К сожалению не гарантиру-
ется, что такие нормы будут согласованы 
друг с другом в связи с тем, что понятие 
безопасности продукции по-разному 
трактуется в разных законодательных ак-
тах. Если обращаться к Закону Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2301-1 «О 
защите прав потребителей», то безопас-
ность определяется в отношении жизни, 
здоровья и имущества граждан. Нормами 
ГОСТа предусматривается регулирование 
требований по отношению к составу про-
дукции. В то же время в них не приводит-
ся перечня той продукции и ее признаков, 
которые позволяют сделать вывод о вред-
ности продукции и небезопасности ее ис-
пользования при оказании услуг. 

Отметим, что даже если при ока-
зании услуг используется продукция, 
которая не соответствует требованиям 
ГОСТа, это еще не означает, что ее ис-
пользование является небезопасным для 
здоровья. Некоторые эксперты склоня-
ются к мнению о том, что если невоз-
можно определить состав тех или иных 
товаров, используемых при оказании ус-
луг, то это уже является основанием для 
признания продукции небезопасной, так 
как она несет угрозу для жизни и здоро-
вья потребителей услуг. Если проводится 
экспертиза в отношении какой-либо ус-
луги и продукции, используемой для ее 
оказания, то перед экспертами должен 
быть поставлен конкретный вопрос о 
том, что же является опасным для потре-
бителя. К примеру, если речь идет об ис-
пользовании строительных материалов 
при выполнении ремонта, то небезопас-
ность может быть обусловлена примене-
нием при выполнении работ материалов, 
опасных для дыхания и выделяющих 
вредные летучие вещества в процессе 
эксплуатации. 

Парадоксально, но если опираться 
на то, что товары, изготовленные с на-
рушением ГОСТа, являются опасными, 

то любую услугу, где они используют-
ся, можно признать опасной для жизни 
и здоровья населения. В качестве при-
мера можно привести организацию экс-
курсий по новому маршруту, на котором 
физически невозможно использовать 
средства связи для информирования по-
исково-спасательных служб о своем пе-
редвижении по маршруту. Небезопасной 
также будет признана экскурсия, в ходе 
которой возможно столкновение с дики-
ми животными. Использование в салонах 
красоты просроченных косметических 
средств тоже будет нарушением, даже 
если эти средства соответствуют требо-
ваниям ГОСТа [6].

Если проводить аналогию со сло-
жившейся практикой по реализации и 
привлечению к ответственности за про-
дажу некачественной спиртосодержащей 
продукции, то тогда к ответственности 
можно привлечь и поставщиков холод-
ной воды в многоэтажные жилые дома. 
Дело в том, что в большинстве случаев 
такая вода не соответствует требованиям 
ГОСТа, следовательно, ее подача являет-
ся опасной для жизни и здоровья потре-
бителей. Небезопасной будет услуга по 
поставке воды после проведения ремонт-
ных работ на водопроводе в связи с нали-
чием в воде песка, следов ржавчины.

На уровне закона не приводятся 
объемы оказываемых услуг, за оказа-
ние которых наступает уголовная ответ-
ственность при условии, что эти услуги 
не являются безопасными для жизни и 
здоровья населения. Если рассматри-
вать тот же пример с ремонтом труб и 
подачей воды со следами ржавчины и 
песком, то ответственность может на-
ступить как в целом за попадание этих 
элементов в систему водоснабжения, так 
и за их постоянное нахождение в сетях  
водоснабжения. 

Можно рассмотреть пример с ока-
занием услуг массажа квалифицирован-
ным специалистом. Представим, что у 
него есть сертификат, подтверждающий 
прохождение соответствующих курсов. 
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Клиент, который воспользовался услу-
гами, через некоторое время столкнул-
ся с воспалением в мышечных тканях. 
Как тут можно соотнести оказание ус-
луг массажа и воспалительный процесс? 
Даже если судить на уровне экспертных 
заключений, то теоретически воспали-
тельный процесс мог начаться на фоне 
разных внутренних и внешних факторов. 
И привлечь массажиста к ответственно-
сти здесь будет невозможно, поскольку 
отсутствует умысел, сами услуги предо-
ставляются на основе подтвержденной 
квалификации.

В случае с салонами красоты, где 
нарушения встречаются повсеместно, 
есть своя специфика привлечения к от-

ветственности за оказание небезопасных 
услуг. К примеру, это может быть уда-
ление татуировки тела с соблюдением 
базовых требований к стерильности ин-
струмента и наличием знаний по работе 
с лазерным оборудованием. Негативные 
последствия для организма могут насту-
пить при нарушении правил реабилита-
ции, к примеру, когда после оказания ус-
луги клиент пошел загорать в солярий и 
получил ожог кожи. 

Разумеется, перечисленные вопросы 
при квалификации, расследовании оказа-
ния услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности, не являются исчерпываю-
щими, что требует дальнейших научных 
разработок по данной теме.  
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тированных Конституцией Российской Федерации, право на неприкосновенность частной (лич-
ной) жизни человека занимает особое место. Неприкосновенность частной жизни человека 
является его основным конституционным правом. Статья посвящена вопросу возникновения 
уголовной ответственности медицинских работников в случае разглашения ими конфиденци-
альных сведений, составляющих врачебную тайну. Рассмотрен порядок действия медицинских 
организаций в случае смерти пациента. Раскрываются объективные и субъективные признаки 
состава преступления, предусмотренного статьей 137 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. Рассмотрены установленные законодателем пределы неприкосновенности частной жиз-
ни человека и пределы допустимого вмешательства в нее. Описаны случаи, когда допускается 
разглашение медицинской тайны, в том числе о наличии у пациента коронавирусной инфекции.

Ключевые слова и словосочетания: неприкосновенность частной жизни, врачебная тайна, 
медицинские работники, пациент, конфиденциальные сведения, коронавирусная инфекция.

Annotation. Among the fundamental rights and freedoms of man and citizen, enshrined and 
guaranteed by the Constitution of the Russian Federation, the right to inviolability of a person’s private 
(personal) life takes a special place. The inviolability of a person’s private life is his fundamental 
constitutional right. The article is devoted to the issues of criminal liability of medical workers for 
disclosing medical (professional) secrecy. The objective and subjective signs of corpus delicti provided 
for by article 137 of the Criminal Code of the Russian Federation are revealed. The cases when it is 
allowed to disclose medical secrets, including the presence of a coronavirus infection in a patient, are 
considered, as well as the limits of the inviolability of a person’s private life and the limits of permissible 
interference in it.
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Международные правовые акты в 
области прав человека (Всеобщая де-
кларация прав человека 1948 г., Между-
народный пакт об экономических, со-
циальных и культурных правах 1966 г., 
Международный пакт о гражданских и 
политических правах 1966 г и др.), а так-
же Конституция 1993 г. провозглашают 
право человека на неприкосновенность 
частной жизни, ссылаясь на личные пра-
ва и свободы человека и гражданина. 
Государством своим гражданам гаранти-
рована возможность не допускать разгла-
шения конфиденциальной информации и 
проверять информацию о себе.

Без адекватной правовой защиты это 
право остается не более чем декларацией. 
Целью инструментов уголовного зако-
нодательства является предотвращение 
противоправных действий, обеспечение 
права граждан на неприкосновенность 
частной жизни и установление основа-
ний для уголовной ответственности за 
преступление, предусмотренное статьей 
137 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Нарушение неприкосновенно-
сти частной жизни». Право человека на 
неприкосновенность личной жизни – не-
посредственный объект указанного со-
става преступления. 

Следует отметить, что в текущей ре-
дакции статьи применяется формулиров-
ка «сведения о частной жизни лица, со-
ставляющие его личную или семейную 
тайну». Полагаем, что такое определе-
ние, используемое законодателем, нео-
боснованно сужает объем информации, 
составляющей личную тайну человека.

В действительности, уголовным за-
коном под охрану берется частная жизнь 
человека в целом, понятие «частные 
тайны» сложно по своей сущности, раз-
деление таких тайн является условным. 
Кроме того, так называемые «професси-
ональные тайны» по своей сути являются 
тайнами частной жизни. В соответствии 

с пунктом 4 Перечня, утвержденного 
Указом Президента РФ от 06.03.1997 
г. «Об утверждении перечня сведений 
конфиденциального характера», сопря-
женные с профессиональной деятельно-
стью сведения, доступ к которым огра-
ничен в соответствии с Конституцией 
РФ и федеральными законами, следует 
относить к сведениям конфиденциаль-
ного характера. К профессиональным 
тайнам следует относить информацию, 
полученную, например, врачами в ходе 
осуществления своих прямых трудовых 
обязанностей.  Считаем, что было бы ло-
гично исключить из диспозиции части 1 
статьи 137 УК РФ слова: «составляющих 
его личную или семейную тайну» ввиду 
того, что уголовным законом должна ох-
раняться личная жизнь человека в целом.

В соответствии с частью 1 статьи 13 
Федерального закона «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ  данные 
об обращениях граждан за медицинской 
помощью, информация о состоянии 
их здоровья и диагнозе, а также другая 
информация, полученная в ходе меди-
цинских осмотров и лечения, являются 
врачебной тайной. В большинстве слу-
чаев ее разглашение квалифицируется по 
части 1 статьи 137 УК РФ. Рассмотрим 
данный состав преступления примени-
тельно к деятельности медицинских со-
трудников.

Обязанность сохранения професси-
ональной тайны в отношении информа-
ции, полученной от пациентов во время 
оказания медицинской помощи, с целью 
уважения прав и защиты пациента – это 
одна из самых традиционных моральных 
концепций в здравоохранении. Несмотря 
на это, секретность по-прежнему остает-
ся одним из менее уважаемых принци-
пов. Это подтверждается, например, тем, 
насколько распространены разговоры в 
коридорах и лифтах о болезнях пациен-
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тов или то, как часто медицинские запи-
си с именами пациентов и их диагнозами 
размещаются в общедоступных местах 
лечебного учреждения. Это особенно 
беспокоит, учитывая, что гарантия кон-
фиденциальности, помимо стимулиро-
вания положительных отношений между 
пациентом и медицинским работником, 
иногда может способствовать даже со-
гласию на лечение, поскольку в таком 
случае пациент уверен в том, что аспек-
ты его личной жизни, которые могут вы-
звать осуждение, не будут раскрыты. 

Объективная сторона состава пре-
ступления «Нарушение неприкосно-
венности частной жизни» представляет 
собой незаконное собирание или распро-
странение информации о личной жизни 
человека без его согласия, которые со-
ставляют его частную, интимную или 
семейную тайну, либо распространение 
такой информации в средствах массовой 
информации, в ходе публичного высту-
пления или в произведении, демонстри-
рующемся публично. 

Незаконность выражается в том, что 
виновный без согласия человека, буду-
чи не уполномоченным на то норматив-
ными правовыми актами, собирает или 
распространяет сведения, относящиеся 
к личной жизни потерпевшего. Диспо-
зиция рассматриваемой статьи содержит 
два действия (собирание или распро-
странение), юридически тождественных 
друг другу, каждое при этом образует са-
мостоятельный состав преступления. 

Собирание сведений означает, что 
виновный тайно или открыто знакомит-
ся с документами, письмами и другими 
источниками информации о потерпев-
шем лице. К сбору сведений можно отне-
сти и получение их от третьих лиц. Отме-
тим, сведения, составляющие врачебную 
тайну, не могут быть собраны незаконно. 
Сведения, ставшие известными меди-
цинскому работнику в ходе осуществле-
ния им своей профессиональной дея-
тельности от пациента, всегда являются 
законными, потому что сообщаются ему 

по воле пациента, исходя из доверитель-
ного отношения к лечащему врачу.

Состав рассматриваемого престу-
пления – формальный. Думается, что 
состав преступления, предусмотренный  
ч. 1 ст. 137 УК РФ, не следует трактовать 
как формальный. Собирание сведений о 
личной жизни человека без его согласия, 
если это не причинило существенного 
вреда его правам и законным интересам, 
не соответствует характерному для пре-
ступления уровню общественной опас-
ности. Другое дело, если в диспозиции 
ст. 137 УК РФ указать способы, с помо-
щью которых лицо будет осуществлять 
сбор сведений о частной жизни другого 
человека и с которыми связана повышен-
ная общественная опасность содеянного, 
например, похищение документов, под-
куп или же угрозы. Аналогичный подход 
известен уголовному законодательству. 
К примеру, в ст. 183 УК РФ (Незакон-
ное получение и разглашение сведений, 
составляющих коммерческую, налого-
вую или банковскую тайну) законода-
тель предусматривает ответственность 
за само деяние, выразившееся в собира-
нии сведений, составляющих коммерче-
скую, налоговую, или банковскую тайну, 
путем похищения документов, подкупа 
или угроз, а равно иным незаконным 
способом, независимо от наступивших 
последствий. Как видим, в этом случае 
степень общественной опасности пре-
ступления связана с такими способами, 
как похищение, угроза, подкуп и т. д. 

Представляется, что «незаконное 
собирание сведений о частной жизни 
лица, без его согласия» само по себе еще 
не достигает той степени общественной 
опасности, чтобы привлекать лицо к уго-
ловной ответственности. На наш взгляд, 
здесь может идти речь лишь об админи-
стративном правонарушении. Следует 
отметить, что административное зако-
нодательство сегодня лишь частично 
решает этот вопрос. Кодекс Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях 2001 г. содержит нормы, 
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предусматривающие ответственность 
за нарушение установленного законом 
порядка сбора, хранения, использова-
ния или распространения информации 
о гражданах (персональных данных) 
(ст. 13.11 КоАП РФ), за разглашение ин-
формации, доступ к которой ограничен 
Федеральным законом (за исключением 
случаев, если разглашение такой инфор-
мации влечет уголовную ответствен-
ность), лицом, получившим доступ к та-
кой информации в связи с исполнением 
служебных или профессиональных обя-
занностей (ст.13. 14 КоАП РФ), а также 
за нарушение правил хранения, комплек-
тования, учета или использования архив-
ных документов (ст. 13.20 КоАП РФ). 
Следует также отметить, что указанные 
нормы находятся в главе «Администра-
тивные правонарушения в области связи 
и информации» и направлены, прежде 
всего, на общественные отношения в 
этой области.

Считаем, что для максимального 
обеспечения права человека на непри-
косновенность его частной жизни сле-
дует включить в Кодекс Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях соответствующую норму, 
предусматривающую ответственность за 
незаконное собирание или распростра-
нение сведений о частной жизни челове-
ка без его согласия, поместить ее в главу 
5 «Административные правонарушения, 
посягающие на права граждан», сформу-
лировав следующим образом: 

«..Статья 5.261 Нарушение неприкос-
новенности частной жизни человека

Незаконное собирание или распро-
странение сведений о частной жизни 
лица без его согласия (за исключением 
случаев, когда сбор такой информации 
влечет за собой уголовную ответствен-
ность), наказывается...».

Таким образом, указанная норма бу-
дет охранять личные права и свободы 
граждан в административно-правовом 
порядке наряду с уже действующими 
нормами, предусмотренными ст. 5.26 

КоАП РФ (Нарушение законодательства 
о свободе совести, свободе вероиспове-
дания и о религиозных объединениях), 
ст. 5.39 КоАП РФ (Отказ в предоставле-
нии гражданину информации) и др.

В случае же если незаконное собира-
ние сведений о частной жизни лица без 
его согласия влечет за собой реальное 
причинение вреда правам и законным 
интересам потерпевшего, то содеянное 
перерастает в разряд преступления и 
должно квалифицироваться по ст. 137 
УК РФ.

Часть 2 статьи 137 УК РФ опреде-
ляет возникновение уголовной ответ-
ственности за совершение преступле-
ния специальным субъектом – лицом, с 
использованием его служебного поло-
жения. Применительно к медицинским 
работникам, привлечение к ответствен-
ности по части 2 возможно в тех случаях, 
когда виновный выполняет какие-либо 
управленческие функции в медицинской 
организации системы здравоохранения 
(например, заведующий или главный 
врач). Деяния указанных лиц могут быть 
квалифицированы по совокупности с 
другими статьями УК РФ «Злоупотре-
бление полномочиями» (ст. 201 УК РФ), 
«Злоупотребление должностными пол-
номочиями» (ст. 285 УК РФ), «Превыше-
ние должностных полномочий» (ст. 286 
УК РФ).

Отметим, что часть 2 статьи 137  
УК РФ беспочвенно ограничивает круг 
возможных субъектов преступления. 
Рассматриваемый квалифицирующий 
признак следует изложить таким обра-
зом: те же деяния, совершенные лицом, 
которому сведения стали известны по 
службе, в связи с его профессией или вы-
полняемой им работой. 

С субъективной стороны данное пре-
ступление совершается умышленно, то 
есть медицинский работник осознает и 
желает нарушить обязанность хранить 
тайну. Субъектом данного состава пре-
ступления является физическое вменя-
емое лицо, достигшее на момент совер-
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шения преступления 16 лет. Совершение 
указанного преступления сотрудником 
медицинской организации повышает 
степень общественной опасности деяния 
ввиду того, что врач обладает бо́льшими 
возможностями для получения конфи-
денциальных сведений.

В настоящее время весь мир стол-
кнулся с одной общей проблемой – 
пандемией коронавирусной инфекции 
«Covid-19». Все человечество испы-
тывает стресс: люди страдают, болеют, 
медицинские работники испытывают 
колоссальные перегрузки, эмоциональ-
но «выгорают» в связи с текущими объ-
емами работы и повышенными требова-
ниями, вирус негативно сказывается на 
мировой экономике и торговле, страны 
оказались в изоляции. Вправе ли в та-
ких сложных условиях медицинские ра-
ботники и организации придать огласке 
информацию о наличии у пациента ко-
ронавирусной инфекции? Как следует 
из буквы закона, если согласие пациента 
отсутствует, сведения о наличии у него 
«Covid-19» могут быть предоставлены 
лишь в установленных законодатель-
ством случаях. К таким случаям в со-
ответствии с частью 4 статьи 13 закона  
№ 323-ФЗ относятся:

1) медицинское обследование (диа-
гностика) и лечение пациента, который 
не в состоянии выразить свою волю;

2) опасность диссеминации инфек-
ционных заболеваний;

3) наличие официального запроса 
правоохранительных органов, суда, про-
куратуры в связи с проведением ими рас-
следования, судебного разбирательства, 
прокурорского надзора;

4) извещение правоохранительных 
органов, в частности, о поступлении па-
циента, не способного по тем или иным 
причинам сообщить данные о себе, либо 
о смерти пациента, личность которого не 
установлена;

5) обмен информацией между меди-
цинскими учреждениями, в том числе 
размещенной в медицинских информа-

ционных системах, в целях оказания ме-
дицинской помощи с учетом требований 
законодательства РФ о персональных 
данных;

6) осуществление учета и контроля 
в системе обязательного социального 
страхования.

В соответствии с частью 2 статьи 
13 Закона № 323-ФЗ даже после смерти 
пациента, по общему правилу, доктору 
запрещается разглашать конфиденциаль-
ные сведения, составляющие медицин-
скую тайну. Те же требования к инфор-
мации о наличии у пациента инфекции 
«Covid-19».

Исключением из этого правила яв-
ляются супруги и другие близкие члены 
семьи (дети, родители, усыновленные, 
усыновители, родные братья и сестры, 
внуки, дедушки, бабушки), а также лица, 
указанные по требованию пациента в его 
добровольном согласии на медицинское 
вмешательство. Медицинские организа-
ции в случае смерти пациента переда-
ют вышеуказанным лицам медицинские 
документы умершего, а также сообща-
ют информацию о наличии у пациента 
инфекции «Covid-19». Следует указать, 
что отказ в выдаче таких документов воз-
можен в том случае, если пациент при 
жизни выразил запрет на разглашение 
медицинской тайны согласно пункту 3 
постановления Конституционного Суда 
РФ №1-П от 13.01.2020.

В цивилизованном государстве 
должны существовать разумные пределы 
любого вмешательства в частную жизнь 
человека, в частности в случаях обра-
щения лица за медицинской помощью. 
Международный кодекс медицинской 
этики, принятый Всемирной медицин-
ской ассоциацией (WMA) в 1949 году, 
на международном уровне установил 
правило, согласно которому врач должен 
уважать право пациента на конфиденци-
альность. Медицинская тайна – право па-
циента и обязанность медработника, осо-
бенно когда речь идет о межличностных 
отношениях в сфере здравоохранения. 
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Гарантия конфиденциальности позволя-
ет защитить человека от внешнего дав-
ления социальной среды. Человек вправе 
самостоятельно определять круг тех лиц, 
которым могут стать известны сведения 
о его диагнозе и состоянии здоровья. В 
целом частную жизнь следует рассма-
тривать как одно из проявлений личной 

свободы человека, как особую сферу его 
жизни, которая носит сугубо индивиду-
альный характер и регулируется в основ-
ном нормами морали и нравственности. 
Право лишь устанавливает пределы не-
прикосновенности частной жизни чело-
века и, как следствие этого, пределы до-
пустимого вмешательства в нее.
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Одной из современных проблем уго-
ловного права является вопрос о противо-
правном оказании влияния на результаты 
спортивных соревнований. Тенденции 
уголовно-правового регулирования в 
данной области развиваются по двум ос-
новным направлениям. Во-первых, это 
дополнение Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ) новыми 

составами преступлений, связанными с 
потреблением незаконных медицинских 
препаратов и. как следствие, противодей-
ствием допингу. УК РФ был дополнен 
статьями 2301 «Склонение спортсмена к 
использованию субстанций и (или) мето-
дов, запрещенных для использования в 
спорте» и 2302 «Использование в отноше-
нии спортсмена субстанций и (или) ме-
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тодов, запрещенных для использования 
в спорте». Несмотря на многочисленные 
и достаточно справедливые нарекания к 
юридической конструкции данных пре-
ступлений, Т. Г. Понятовская все-таки 
приходит к выводу о том, что нарушен-
ные этими преступлениями права и за-
конные интересы субъектов уголовного 
права имеют конституционное основа-
ние, в силу которого они поставлены под 
уголовно-правовую охрану и выделены 
в системе объектов уголовно-правовой 
охраны. Данный автор отмечает, что 
«общественная опасность является сущ-
ностным свойством этих преступлений 
по причине опасного характера самой 
деятельности либо опасных свойств ее 
предметов (либо в силу того и другого)» 
[1, с. 124]. Во-вторых, это совершенство-
вание уже существующих в УК РФ соста-
вов преступлений. В частности, статьей 
184 УК РФ установлена уголовная от-
ветственность за оказание противоправ-
ного влияния на результат официального 
спортивного соревнования или зрелищ-
ного коммерческого конкурса. Обще-
ственная опасность данного преступле-
ния состоит в возможности незаконной 
наживы на результатах официальных 
спортивных соревнований, подрыве до-
верия к спортивной деятельности. Дея-
ния такого рода распространены, в пер-
вую очередь, в игровых видах спорта, где 
это явление выражается в проведении 
так называемых «договорных матчей», 
участники которых заранее договари-
ваются об определенном результате. В 
таких спортивных состязаниях заранее 
отсутствует спортивная борьба в силу 
предопределенности результата. 

Профессионализация и коммерциа-
лизация спортивных соревнований по-
зволяет их участникам и организаторам 
рассчитывать на получение значительно-
го дохода в случае выигрыша – как напря-
мую, посредством получения денежных 
премий и призов, так и косвенно – играя 
на букмекерских площадках и тотализа-
торах. Вполне логичным в связи с этим 

выглядит желание искусственно «скор-
ректировать» результат путем противо-
правного воздействия на спортсменов, 
судей, членов спортивных команд (ме-
диков, тренеров), организаторов и жюри 
спортивных коммерческих конкурсов. 

В этой связи подкуп участников и ор-
ганизаторов официального спортивного 
соревнования в литературе рассматрива-
ется как своеобразное проявление недо-
бросовестной конкуренции [2, с. 480].

Данные официальной судебной 
статистики фиксируют незначитель-
ное количество дел, возбужденных по 
статье 184 УК РФ. Так, по сведениям 
ГИАЦ МВД России, в период с 1997 по  
2005 гг. было возбуждено всего 7 уголов-
ных дел (по одному в 1997, 2000, 2003, 
2009 и 2017 гг. и 2 уголовных дела – в 
2019 году). Было выявлено 6 человек, 
совершивших данные преступления (3 –  
в 2007 году, 2 – в 2008 году и 1 человек 
– в 2013 году). В связи с этим возникает 
проблема целесообразности наличия в  
УК РФ названного состава со столь низкой 
правоприменительной эффективностью. 

Безусловно, уголовно-правовые сред-
ства воздействия на преступность оказы-
вают на нее и профилактическое воздей-
ствие. Однако наличие в УК РФ большого 
количества «мертвых норм» излишне 
загромождает текст закона, усложняет 
его содержание и создает необоснован-
ные коллизии между уголовно-право-
выми нормами. Уголовно-правовой за-
прет не может конструироваться только 
ради единичного его применения. Редкое 
применение на практике статьи 184 УК 
РФ позволило некоторым специалистам  
[3, с. 69] сделать вывод о целесоо-
бразности декриминализации данного  
преступления. 

Кроме того, следует учитывать и то 
обстоятельство, что деяние, предусмо-
тренное статьей 184 УК РФ, не являет-
ся явно асоциальным по своей сути. Оно 
во многом наделяется критерием обще-
ственной опасности исходя из установ-
ленного законодательного запрета. Во 
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многом данное преступление признается 
общественно опасным для обществен-
ных отношений и их носителей (субъек-
тов права) в силу нормативного установ-
ления в уголовном законе.

Однако экспертный анализ пробле-
мы оказания противоправного влияния 
на спортивные соревнования позволяет 
сделать вывод о том, что подобные яв-
ления давно стали мировой проблемой. 
В частности, на совместной встрече 
представителей Генерального секрета-
риата Интерпола, ФИФА и Российского 
футбольного союза было отмечено, что 
мировой оборот преступного бизнеса, 
связанного с организацией и проведе-
нием договорных футбольных матчей, 
достигает 30 млрд долларов, а 80 % всех 
ставок на спортивных тотализаторах де-
лается именно на заранее предопреде-
ленные результаты договорных футболь-
ных матчей.

Международное спортивное агент-
ство Sportradar относит чемпионат Рос-
сии по футболу к числу одного из са-
мых высококоррумпированных. Данное 
агентство провело ранжирование евро-
пейских футбольных чемпионатов, по 
результатам которого в рейтинге по ко-
личеству футбольных матчей, которые 
имеют признаки договорных, Россий-
ская Федерация занимает шестое место 
в Европе после Албании, Италии, Мол-
давии, Эстонии и Греции. Специалисты 
этого агентства насчитали в России 42 
договорные игры против 97 в Албании и 
70 – в Италии.

Проведенное Международным про-
фсоюзом футболистов (FIFPro) исследо-
вание показало, что 43,5 % опрошенных 
футболистов Российской футбольной 
Премьер-Лиги знают об имевших место 
в нашей стране договорных матчах.

Зачастую имеет место квалификация 
манипулирования результатами офи-
циальных спортивных мероприятий по 
иным статьям, а не по статье 184 УК РФ. 
Так, например, заместитель председате-
ля федерации футбола Московской об-

ласти А. Евстигнеев за денежную сумму 
в размере 30 тыс. руб. обещал спонсору 
ФК «Олимп» города Фрязино ничейный 
результат по итогам игры в двух матчах, 
а за дополнительные 60 тыс. руб. – побе-
ду в двух других матчах. Действия А. Ев-
стигнеева судом были квалифицированы 
как коммерческий подкуп и покушение 
на мошенничество.

Безусловно, низкая правоприме-
нительная эффективность статьи 184  
УК РФ обусловлена и сложностями вы-
явления данного преступления. Данная 
проблема характерна для всех коррупци-
онных преступлений. 

В то же время описанные пробле-
мы в выявлении деяний, охватываемых 
признаками состава преступления, пред-
усмотренного статьей 184 УК РФ, не 
означают, что уголовно-правовая кон-
струкция состава оказания противоправ-
ного влияния на результат официального 
спортивного соревнования не имеет изъ-
янов. На некоторые из них уже обраща-
лось внимание криминалистами.

 Например, И. Н. Бокова,  
С. В. Изосимов, А. П. Кузнецов [4, с. 12] 
и М. В. Спирев [5, с. 6] отмечали оши-
бочность позиции законодателя, отка-
завшегося от возможности назначения за 
данное преступление наказания в виде 
лишения свободы на определенный срок. 
Данную критику во многом воспринял 
и законодатель, результатом чего стало 
изменение юридико-технической кон-
струкции статьи 184 УК РФ. При этом 
такое изменение носило масштабный ха-
рактер. Федеральным законом от 23 июля 
2013 г. № 198-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях предот-
вращения противоправного влияния на 
результаты официальных спортивных 
соревнований» изменения были внесе-
ны не только в УК РФ, но и в Федераль-
ный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ  
«О физической культуре и спорте в Рос-
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сийской Федерации» (далее – Закон  
№ 329-ФЗ) в части установления меха-
низма предотвращения противоправно-
го влияния на результаты официальных 
спортивных соревнований и борьбы 
с этим явлением. В этих целях Закон  
№ 329-ФЗ был дополнен отдельной ста-
тьей 262, установившей понятие проти-
воправного влияния на результат офи-
циального спортивного соревнования, 
комплекс мер по предотвращению проти-
воправного влияния на результаты офи-
циальных спортивных соревнований, а 
также полномочия государственных ор-
ганов по пресечению данного явления.

Следствием внесенных изменений 
явилось редакционное усложнение ста-
тьи 184 УК РФ, которая теперь состоит из 
5 частей. Содержательный аспект внесен-
ных изменений сводится к следующему:

1. В действующей редакцией статьи 
184 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность не только за передачу денег, цен-
ных бумаг, иного имущества, оказание 
услуг имущественного характера, пре-
доставление иных имущественных прав, 
либо за их получение, но и за посредни-
чество. Напомним, что часть 1 статьи 
262 Закона № 329-ФЗ противоправным 
влиянием на результат официального 
спортивного соревнования признает со-
вершение в целях достижения заранее 
определенного результата или исхода 
этого соревнования:

– подкупа спортсменов, спортивных 
судей, тренеров, руководителей спор-
тивных команд, других участников или 
организаторов официального спортив-
ного соревнования (в том числе их ра-
ботников), принуждения или склонения 
указанных лиц к оказанию такого вли-
яния или совершения этих действий по 
предварительному сговору с указанными  
лицами;

– получения названными выше ли-
цами денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства, пользования указанными лицами 
услугами имущественного характера, 
извлечения ими других выгод и преиму-

ществ или их предварительный сговор.
Законодатель в статье 184 УК РФ 

предусмотрел специальный состав и за 
посредничество в совершении подкупа 
участников и организаторов официаль-
ного спортивного соревнования, что со-
гласуется с общим его подходом к выде-
лению посредничества в коррупционных 
преступлениях в качестве отдельного 
состава. По сравнению с иными подоб-
ными преступлениями, посредничество 
в оказании противоправного влияния на 
результат официального спортивного 
соревнования редакционно оформлено 
в виде отдельной части статьи (части 5 
статьи 184), а не путем конструирова-
ния отдельной нормы Особенной части  
УК РФ, как это сделано в отношении по-
средничества в коммерческом подкупе 
(статья 2041) и посредничества во взяточ-
ничестве (статья 2911).

2. Раскрыто содержание подкупа – к 
нему относится передача денег, ценных 
бумаг, иного имущества, а также оказа-
ние услуг имущественного характера, 
предоставление иных имущественных 
прав (в том числе когда по указанию та-
кого лица имущество передается, или 
услуги имущественного характера ока-
зываются, или имущественные права 
предоставляются иному физическому 
или юридическому лицу).

3. Расширены пределы преступно-
го поведения субъекта за счет не только 
принятия предмета подкупа (денег, цен-
ных бумаг, иного имущества), но и путем 
пользования услугами имущественного 
характера.

4. Наказуемым по статье 184 УК РФ 
стал не только подкуп, но и принуждение 
или склонение в целях оказания влияния 
на официальное спортивное соревно-
вание. Ответственность по статье 184  
УК РФ теперь наступает и в случае вы-
сказывания угроз участнику спортивного 
соревнования в целях достижения нуж-
ного результата игры.

5. Существенно ужесточены санкции 
за рассматриваемое преступление, кото-
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рое теперь и в основном составе предус-
матривает возможность назначения на-
казания в виде лишения свободы на срок 
до пяти лет. Следствием этого явилось 
повышение тяжести рассматриваемого 
преступления – если ранее оно относи-
лось к преступлениям небольшой (части 
1, 3 и 4 статьи 184 УК РФ, то есть подкуп 
либо получение предмета подкупа, в том 
числе и в квалифицированном составе) 
либо средней тяжести (часть 2 статьи 184  
УК РФ, то есть квалифицированный со-
став подкупа), то в настоящее время под-
куп, принятие предмета подкупа либо 
посредничество (части 1, 3 и 5 статьи 
184 УК РФ) являются преступлениями 
средней тяжести, а квалифицированные 
составы подкупа или принятия предмета 
подкупа (части 2 и 4 статьи 184 УК РФ) – 
тяжкими преступлениями.

6. Значительной корректировке под-
верглась область охраняемых обще-
ственных отношений. Ранее уголовным 
законом защищались участники и орга-
низаторы профессиональных спортив-
ных соревнований. В результате внесен-
ных изменений под охрану поставлены 
общественные отношения в сфере защи-
ты участников и организаторов офици-
альных соревнований.

Закон № 329-ФЗ в первоначальной 
редакции не содержал понятия профес-
сионального спортивного соревнова-
ния. Вместо этого использовался тер-
мин «профессиональный спорт» – часть 
спорта, направленная на организацию и 
проведение спортивных соревнований, 
за участие в которых и подготовку к 
которым в качестве своей основной де-
ятельности спортсмены получают воз-
награждение от организаторов таких со-
ревнований и (или) заработную плату.

Современная редакция Закона  
№ 329-ФЗ при определении професси-
онального спорта дает отсылочную де-
финицию (часть спорта, направленного 
на организацию и проведение профес-
сиональных спортивных соревнований), 
так как раскрывает термин «профессио-

нальные спортивные соревнования». К 
ним теперь относятся спортивные сорев-
нования по командным игровым видам 
спорта, участие в которых направлено 
на получение дохода и одним из условий 
допуска спортсмена к которым является 
наличие у него, как правило, трудовых 
отношений с профессиональным спор-
тивным клубом. В иных видах спорта 
профессиональными спортивными со-
ревнованиями являются спортивные со-
ревнования, участие в которых направ-
лено на получение дохода и которые 
определены в качестве таковых их орга-
низаторами. Таким образом, професси-
ональным спортсменом является только 
тот, кто за свои выступления получает 
денежное вознаграждение, у кого имеет-
ся трудовое соглашение.

Официальными же спортивными 
мероприятиями являются такие спор-
тивные мероприятия, которые включены 
в Единый календарный план межрегио-
нальных, всероссийских и международ-
ных спортивных мероприятий, кален-
дарные планы спортивных мероприятий 
субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований. Данные 
мероприятия могут проводиться как 
между профессионалами, так и между  
любителями.

Исходя из этого произошедшее из-
менение границ уголовной ответствен-
ности не является простым, «линейным» 
изменением пределов криминализации. 
Действие статьи 184 УК РФ расшири-
лось за счет криминализации тех люби-
тельских соревнований, которые включе-
ны в соответствующий план спортивных 
соревнований. Если же подкуп имел 
место в отношении профессионального 
спортивного соревнования, не включен-
ного в данный план, то ответственность 
по статье 184 УК РФ в этом случае ис-
ключается. Верным в связи с этим пред-
ставляется замечание А. С. Иванова о 
том, что указание в законе только офи-
циального спортивного соревнования 
декриминализировало соответствующие 
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деяния, совершаемых на профессиональ-
ных спортивных соревнованиях, хотя 
изначально были криминализированы 
именно они [6, с. 192]. Фактически про-
изошла коррекция объекта преступле-
ния, при котором цель наличия данного 
состава преступления состоит теперь в 
защите общественно полезной деятель-
ности по обеспечению действительности 
результатов официальных спортивных 
соревнований, а не сопряженная с ними 
предпринимательская деятельность. 
Конкуренция же заключается не в сопер-
ничестве между хозяйствующими субъ-
ектами, а в соревновании участников 
спортивных состязаний на принципах 
справедливости в целях выявления меж-
ду ними сильнейшего.

Законодатель учел, что неспортив-
ное влияние на результат соревнования 
спортсменов губителен, в первую оче-
редь, для интересов болельщиков, наде-
ющихся на честный поединок. Поэтому 
защищаться должны их интересы путем 
исключения возможности любого про-
тивоправного влияния на спортсменов, 
участников спортивных команд и лиц, 
способных оказать влияние на результат 
состязания.

В то же время внесение названных 
изменений в статью 184 УК РФ породило 
новые правоприменительные проблемы.

В частности, исходя из диспозиции 
части 1 статьи 184 УК РФ наказауемым 
является: 1) подкуп спортсмена, спортив-
ного судьи, тренера, руководителя спор-
тивной команды, другого участника или 
организатора официального спортивного 
соревнования (в том числе их работника) 
в целях оказания противоправного влия-
ния на результат официального спортив-
ного соревнования; 2) принуждение или 
склонение названных лиц к оказанию 
этого влияния; 3) предварительный сго-
вор с такими лицами в тех же целях.

Таким образом, исходя из букваль-
ного толкования данной нормы, следу-
ет, что принуждение или склонение на-
званых в диспозиции части 1 статьи 184 

УК РФ лиц направлено на то, чтобы они 
сами оказывали противоправное влияние 
на результат официального спортивного 
мероприятия, а не в целях принуждения 
или склонения названных лиц в целях 
получения нужного итогового результата 
спортивного состязания. Фактически за-
конодатель ввел в конструкцию части 1 
статьи 184 УК РФ институт посредствен-
ного исполнения, где виновный посред-
ством принуждения или склонения ока-
зывает влияние, к примеру, на тренера 
спортивной команды, чтобы он оказывал 
влияние на спортсмена.

Если же имеет место просто оказа-
ние влияния на тренера, не связанное с 
подкупом, то, по буквальному толкова-
нию статьи 184 УК РФ, ответственность 
по данной норме исключается.

Полагаем, что в данном случае до-
пущена юридико-техническая ошибка, 
и при описании цели преступления речь 
должна идти не о принуждении или скло-
нении указанных в диспозиции части 1 
статьи 184 УК РФ лиц к оказанию вли-
яния на результат официального спор-
тивного соревнования, а об их непосред-
ственном принуждении или склонении в 
целях оказания такого противоправного 
влияния.

Кроме того, законодатель фактически 
приравнял в третьей форме объективной 
стороны рассматриваемого деяния нали-
чие предварительного сговора как форму 
приготовления к оконченному престу-
плению и само оконченное преступле-
ние. Такое же уравнивание оконченного 
деяния и приготовления к нему имеет 
место и в части 3 статьи 184 УК РФ.

Части 1 и 3 статьи 184 УК РФ явля-
ются преступлениями средней тяжести, 
и приготовление к ним, в том числе пу-
тем предварительного сговора, с уче-
том общих положений УК РФ (часть 2  
статья 30) ненаказуемо.

Законодатель, выделив предвари-
тельный сговор в целях оказания проти-
воправного влияния на результат офи-
циального спортивного соревнования, 
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перенес пределы уголовной ответствен-
ности на более раннюю стадию. Нам та-
кое решение представляется спорным. 
Во-первых, вызывает вопросы необходи-
мость уравнивания общественной опас-
ности и расположение в одной части ста-
тьи УК РФ нормы, предусматривающей 
ответственность и за приготовление, и 
за оконченное преступление. Во-вторых, 
могут возникнуть сложности в части до-
казывания данного состава, когда проти-
воправного итога состязания еще нет.

Целесообразность такого законо-
дательного решения может ставиться 
под сомнение и тем суждением, что для 
рассматриваемого состава преступле-
ния безразлично, произойдет ли в ко-
нечном итоге противоправное влияние 
на результат официального спортивного 
соревнования. Уголовно-правовое значе-
ние здесь будет иметь только факт под-
купа, принуждения или склонения. Такая 
«усеченность» состава в определенной 
степени нивелирует необходимость от-
дельной криминализации предваритель-
ного сговора.

Конечно же, в юридической литера-
туре указанная вторичность результата 
официального спортивного соревнова-
ния по сравнению с целью иногда крити-
куется. Например, А. В. Анцыгин указы-
вает, что «складывается парадоксальная 
ситуация, когда важен не сам результат 
оказания влияния, сколько цель…  еще 
не овеществленная идея наступления 
негативных последствий, а факт подку-
па без цели оказать влияние на резуль-
тат спортивного поединка… не содер-
жит признаков состава преступления, 
предусмотренного статьей 184 УК РФ». 
Данный автор ставит «вопрос, для чего 
необходимо устанавливать специальную 
цель, если в <…> итоге, ее результат не 
важен» [7, с. 183]. 

Данное суждение поддерживает и  
С. В. Кузьмин, который пишет о наличии 
нелогичной ситуации в том, что назван-
ные в статье 184 УК РФ лица подлежат 
уголовной ответственности за пригото-

вительные действия к оказанию влия-
ния на результаты указанных в статье 
соревнований. При этом эти же лица не 
несут ответственности за сам факт ис-
кажения результатов соревнований. На-
званную проблему данный автор предла-
гает разрешить посредством дополнения 
уголовного закона новой нормой об от-
ветственности за само «незаконное ока-
зание влияния на результаты професси-
ональных спортивных соревнований»  
[8, с. 154 – 155].

Однако в целом мы не видим пробле-
мы в названной ситуации. Как справед-
ливо отмечает Я. А. Ермакова, подобные 
подходы к квалификации характерны 
для всех преступлений, конструктивным 
признаком которых является достиже-
ние какой-либо цели. Достижение цели 
охватывается составом преступления и 
учитывается при назначении наказания 
[9, с. 172]. Момент окончания таких по-
сягательств сдвинут на период времени, 
предшествующий достижению цели.

И действительно, виновный может 
подкупить вратаря футбольной коман-
ды в целях достижения ее проигрыша. 
Однако в результате активных действий 
других игроков желаемый результат мог 
и не наступить, команда все равно вы-
играет матч. Необходимость привлече-
ния к уголовной ответственности в этом 
случае и лица, подкупившего вратаря, и 
самого вратаря является очевидной и не 
требует дополнительного обоснования. 

Кроме того, в части 1 статьи 184  
УК РФ среди лиц, передача предмета 
коммерческого подкупа которым явля-
ется преступлением, указан работник 
участника или организатора официаль-
ного спортивного соревнования. В ча-
сти же 3 статьи 184 УК РФ данное лицо, 
получившее материальное вознагражде-
ние, по непонятным причинам к субъек-
там преступления не отнесено. 

Более широкого взгляда на проблему 
перечня субъектов данного преступления 
придерживается К. Д. Николаев. Он счи-
тает, что круг субъектов преступлений 
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в частях 3 и 4 статьи 184 УК РФ необо-
снованно заужен. Данный автор отмеча-
ет, что получение предмета преступле-
ния в целях противоправного влияния 
на результат официального спортивного 
соревнования может осуществляться не 
только указанными в диспозиции назван-
ной норме субъектами, но и другими ли-
цами. Действующая редакция частей 3 и 
4 статьи 184 УК РФ создает сложности 
для привлечения таких лиц к уголовной 
ответственности, так как они не вхо-
дят в перечень специальных субъектов, 

отраженных в диспозициях этих норм  
[10, с. 48].

Приведенные нами примеры свиде-
тельствуют, что и действующая редакция 
статьи 184 УК РФ, несмотря на внесен-
ные в нее изменения, не в полной мере 
позволяет обеспечить привлечение всех 
виновных лиц к ответственности. Име-
ются дальнейшие возможности для по-
вышения ее эффективности, в том числе 
и путем законодательной оптимизации 
описания признаков данного состава 
преступления.
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Аннотация. Институт административной преюдиции активно внедрился в деятельность 
правоприменителя. Теоретический аспект исследования ориентирован на качественный анализ 
категориального аппарата рассматриваемого института в тенденции изменчивости обще-
ственных отношений. Специфические требования к правилам юридической техники в конструк-
тивном построении нормативных положений(юридических терминов, отдельных категорий) во 
многом исходят из лингвистических особенностей. Проанализировав имеющиеся законодатель-
ные конструкции преюдициальных составов, авторы приходят к выводу, что данный институт 
оправдает «звание» эффективного средства уголовной политики только при условии качествен-
ного и непротиворечивого закрепления его в законодательстве. Авторами формулируется пози-
ция о важности разработки единого подхода к конструированию модели составов преступле-
ний с административной преюдицией, основанной на принципе согласованности между собой 
положений уголовного и административного законодательства.
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Annotation. The institution of administrative prejudice has been actively introduced into the 
activities of a law enforcement officer. The theoretical aspect of the study is focused on a qualitative 
analysis of the categorical apparatus of the institution under consideration in the tendency of the 
variability of social relations. Specific requirements for the rules of legal technology in the constructive 
building of regulations (legal terms, individual categories) are largely based on linguistic features. 
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Институт преюдиции на современ-
ном этапе развития законодательства 
приобретает все новые и прочные пози-
ции с точки зрения совершенствования 
правовых норм. Вместе с тем главной 
проблемой понимания сущности прею-
диции в доктрине уголовного права вы-
ступает разносторонний, многоаспект-
ный взгляд ученых-теоретиков. 

Стоит согласиться с мнением, что 
административную преюдицию необ-
ходимо рассматривать сквозь призму 
такого правового явления, как особое 
средство юридической техники. Ведь ад-
министративная преюдиция по справед-
ливому утверждению З. З. Мамхягова,  
С. А. Маркунцова, А. В. Карданец высту-
пает связующим звеном между уголов-
ным и административным правом. 

Последние изменения, внесенные в 
Уголовный кодекс Российской Федера-
ции (далее ‒ УК РФ), наглядно отражают 
интенсивность внедрения уголовно-пра-
вовых запретов, конструктивно содержа-
щих административную преюдицию. 

Институт административной прею-
диции признается комплексным, вслед-
ствие чего нами будут раскрыты спец-
ифические особенности отдельных 
элементов на примере конкретных соста-
вов преступлений, содержащих призна-
ки преюдициональности.

Правоприменитель зачастую стал-
кивается с проблемой неопределенно-
сти в диспозиции составов преступле-
ний, указанных в УК РФ, относительно 
формулировок «подвергнутый админи-
стративному наказанию» (ст. 1161, 1581, 
2153, 2641 УК РФ), «неоднократность» 
(ст. 1511, 154, 157, 1714, 180, 2121, 2154,  
УК РФ), «привлеченный к административ-
ной ответственности» (ст. 282, 2841, 3141  
УК РФ), вследствие чего, представляется 
необходимым проанализировать данные 
категории, поскольку они несут основную 
смысловую нагрузку диспозиции статьи.

Прежде чем приступить к рассмо-
трению составов преступлений с ад-
министративно преюдициальными 
конструкциями, следует обратиться к 
анализу положения, отмеченного Кон-
ституционным Судом РФ, суть которого 
заключается в том, что на сегодняшний 
день возникает необходимость создания 
конструкций составов с административ-
ной преюдицией в связи с тем, что мно-
гократное (неоднократное) совершение 
субъектом однородных административ-
ных правонарушений трактуется как не-
достаточность работы механизма адми-
нистративно-правовых средств, которые 
введены законодателем в качестве проти-
водействия преступным элементам.

Очевидность научной обоснованно-
сти использования административной 
преюдиции при конструировании норм 
уголовно-правового значения обосновы-
вается влиянием различных факторов в 
конкретных ситуациях.

С точки зрения рассмотрения ин-
ститута административной преюдиции в 
уголовном праве на наличие социальной 
потребности в его применимости следу-
ет заметить общность и схожесть право-
вой природы преступления, администра-
тивного правонарушения и уголовного 
проступка (в качестве новеллы уголов-
ного права).

А. В. Карданец полагает, что под 
преюдицией в уголовном праве следует 
понимать прием юридической техники, 
который представляет собой правило до-
казывания факта о том, что вступившее 
в законную силу решение компетентно-
го уполномоченного органа, принятое 
в установленном законом порядке, обя-
зательно для всех иных правопримени-
тельных органов, рассматривающих дан-
ный факт в процессе установления иных 
обстоятельств [1, с. 30].

Самая большая палитра мнений и 
взглядов понимания административ-
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ной преюдиции сформулирована имен-
но в рамках уголовного права. Так,  
В. П. Малков понимает под администра-
тивной преюдицией в уголовном пра-
ве применение к лицу меры уголовного 
характера с учетом того, что ранее к по-
следнему были применены меры адми-
нистративной, дисциплинарной, обще-
ственной преюдиции [2, с. 196]. 

Н. Ф. Кузнецова и еще ряд ученых 
рассматривали административную пре-
юдицию через дефиницию повторности 
деяний. 

Наиболее полное и убедительное 
определение дано И. О. Грунтовым, в 
котором он понимает под администра-
тивной преюдицией − специально закре-
пленную конструкцию состава престу-
пления с преюдициальной связью между 
несколькими аналогичными администра-
тивными правонарушениями, которые 
были совершены в определенный вре-
менной период после привлечения лица 
к административной ответственности  
[3, с. 7]. 

Административную преюдицию сле-
дует рассматривать именно как средство 
стабилизации сложившихся отношений, 
с точки зрения разграничения смежных 
составов преступлений и администра-
тивных правонарушений, а также как 
особое средство юридической техники, 
направленное на установление услож-
ненных фактических моментов. 

Несомненно, сам процесс разгра-
ничения преступлений от администра-
тивных правонарушений связан именно 
с вопросами законодательной техники, 
нежели теоретического осмысления уго-
ловного права.

Следует отметить, что основная 
проблема в рамках заявленной темы ис-
ходит из анализа таких положений, как 
«привлечение лица к административной 
ответственности посредством назначе-
ния последнему административного на-
казания», а также «лицо, подвергнутое 
административному наказанию». Тожде-
ственны ли приведенные категории меж-

ду собой, или же каждая из них несет 
различную смысловую нагрузку? Опре-
делиться с теоретическим осмыслением 
приведенных категорий, а также прийти к 
верному выводу представляется возмож-
ным только посредством проведения де-
тального анализа данных положений – по 
времени, правовым последствиям, субъ-
ектам, правомочным выносить решение 
в рамках конкретной рассматриваемой 
категории и т. д. 

Можно ли трактовать в схожей смыс-
ловой нагрузке такие категории, как 
«подвергнутое» и «привлеченное» к ад-
министративному наказанию? 

Категорию «привлечение» лица к 
административной ответственности 
следует рассматривать в определенных 
временных рамках. Лицо считается при-
влеченным к административной ответ-
ственности не с момента «оглашения» 
постановления о привлечении лица к 
административной ответственности и 
назначении наказания, а лишь с момен-
та вступления данного постановления в 
законную силу. В данной категории от-
сутствует как таковой заключительный 
«этап» стадии «привлечения», т. е. он 
заканчивается с момента истечения 10 
суток, данных лицу на обжалование вы-
несенного постановления о привлечении 
к административной ответственности и 
назначении наказания. Следующая со-
вершенно иная стадия − «подвергнутость» 
лица административному наказанию − 
выражается уже с момента начала ис-
полнения постановления о привлечении 
к административной ответственности 
и назначении наказания. Законодатель 
подтверждает вышесказанное, сфор-
мулировав в ст. 31.9 КоАП РФ положе-
ние о том, что «течение срока давности 
прерывается в случае, если лицо, при-
влеченное к административной ответ-
ственности, уклоняется от исполнения 
постановления о назначении админи-
стративного наказания», т. е. этап «при-
влечения» лица заканчивается с момента 
начала исполнения административного 
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наказания. Так, например, декриминали-
зация состава, предусмотренного ст. 282  
УК РФ, впоследствии исключила воз-
можность привлечения лица к уголовной 
ответственности за однократный факт 
совершения правонарушения, предусмо-
тренного КоАП РФ, а также в случаях, 
когда реализованная противоправная 
деятельность не представляет серьезной 
общественной опасности для личности и 
государства и не нарушает основы кон-
ституционного строя. 

Считаем, что формулировка «лицо, 
привлеченное к административной от-
ветственности за аналогичное деяние» 
вызывает вопрос о наличии пределов 
этого срока, что может привести к ошиб-
ке правоприменителя. Не совсем понят-
но, каким образом необходимо опреде-
лять момент его окончания: аналогично 
норме административного законодатель-
ства, после исполнения административ-
ного наказания в течение года, или же по 
истечении одного года со дня вступления 
постановления по делу об администра-
тивном правонарушении в силу. Пред-
ставляется необходимым и важным для 
правоприменителя установление в рам-
ках института административной пре-
юдиции единого срока, основанного на 
положениях именно административного 
законодательства [4, с. 99].

Напомним, что в соответствии со  
ст. 4.6 КоАП РФ «лицо, которому на-
значено административное наказание 
за совершение административного пра-
вонарушения, считается подвергнутым 
данному наказанию со дня вступления 
в законную силу постановления о назна-
чении административного наказания до 
истечения одного года со дня окончания 
исполнения данного постановления».

С учетом вышеизложенного, ав-
торская позиция относительно рас-
смотренных категорий сводится к их 
разносмысловой нагрузке, что под-
тверждается нормами действующего 
законодательства. Принципиально глав-
ным отличием преступлений с админи-

стративно-преюдициальным условием яв-
ляется субъект. Возникает вопрос, может 
ли информация, касающаяся качествен-
ной характеристики признаков личности 
виновного лица, быть положена в осно-
вание дифференцированности уголовной  
ответственности? 

Н. А. Лопашенко считает, что кон-
струкции рассматриваемых преюдици-
альных составов впоследствии сведутся 
к объективному вменению, вследствие 
того, что составы с административной 
преюдицией состоят из нескольких само-
стоятельных, исполненных администра-
тивных правонарушений, возможно, не 
связанных между собой единым умыс-
лом [5, с. 68 – 69, 71].

Законодательная конструкция пре-
юдициальных составов не требует на-
личия обязательного заранее возникше-
го преступного умысла на совершение 
тождественных административных пра-
вонарушений, ввиду чего и появляется 
совершенно иной субъект преступления 
с административно-преюдициальным ус-
ловием. 

Общественная опасность заключа-
ется том, что для субъекта преступления 
не оказалось достаточным применение 
к нему административной превенции, 
вследствие чего, субъектом было со-
вершено повторное правонарушение, 
т. е. в данной ситуации стоит говорить 
об устойчивости антиобщественного  
поведения.

В части конкретизации рассмотрен-
ных категорий «привлеченности» и 
«подвергнутости» лица к администра-
тивному наказанию не менее интерес-
ным аспектом, подлежащим вниманию 
со стороны правоприменителей, явля-
ется срок исчисления административ-
ного задержания в случае совершения 
преступления с административной пре-
юдицией. В соответствии со ст. 27.3 
КоАП РФ «административное задержа-
ние» представлено как кратковремен-
ное ограничение свободы физического 
лица с целью обеспечения правильного 
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и своевременного рассмотрения дела 
об административном правонарушении, 
исполнения постановления об админи-
стративном правонарушении, к тому же 
срок административного задержания не 
должен превышать 3-х часов с момента 
доставления лица в правоохранитель-
ные органы, либо с момента вытрез-
вления лица в случаях нахождения его 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Однако также возникает неясность в 
понимании «фактического доставления 
лица», «момент вытрезвления» ‒ какими 
критериями должен руководствоваться 
правоприменитель? До сих пор нет еди-
ного мнения относительно данных кате-
горий, в связи с чем зачастую возникает 
множество противоречащих друг другу  
ситуаций.

Предположим собственную пози-
цию относительно ранее рассмотренных 
категорий «лицо, подвергнутое админи-
стративному наказанию», «лицо, привле-
ченное к административной ответствен-
ности» в контексте с «административным 
задержанием». Так, административное 
задержание как кратковременное огра-
ничение свободы физического лица с 
целью исполнения постановления об 
административном правонарушении 
все же является более приближенной 
категорией к «привлеченности» лица к 
административному наказанию ввиду 
того, что ст. 27.3 КоАП РФ отражает в 
диспозиции нормы положение «с целью 
исполнения постановления об админи-
стративном правонарушении», т. е. сво-
его рода «условие», позволяющее на за-
конных основаниях переходить из одной 
стадии в другую посредством законного 
ограничения прав и свобод лица. Приме-
рами реализации принципа законности 

1 Апелляционное определение Челябинского областного суда от 2 июля 2018 года  
№ 10-3149/2018. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лисового Александра Вик-
торовича на нарушение его конституционных прав положениями части первой статьи 10, статей 
91, 92, 94 и 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Консти-
туционного Суда РФ от 29 сентября 2011 г. № 1203-О-О. URL: http://www.ksrf.ru (дата обращения: 
02.02.2021).

выступают апелляционное определение 
Челябинского областного суда от 2 июля 
2018 года № 10-3149/20181, определение 
Конституционного Суда РФ от 29 сен-
тября 2011 года № 1203-О-О, в которых 
отражаются положения о том, что «срок 
административного задержания подле-
жит зачету в срок содержания под стра-
жей подозреваемого лица по уголовному 
делу, ввиду того, что производство по 
делу об административном правонару-
шении трансформируется в уголовное 
судопроизводство»2.

Исследуя проблематику неопреде-
ленности трактовки «неоднократность» 
в диспозициях норм уголовного законо-
дательства, следует раскрыть данную ка-
тегорию с точки зрения теоретико-прак-
тического обоснования. 

Под «неоднократностью» следует 
рассматривать повторное совершение 
аналогичного деяния в период, когда 
лицо считается подвергнутым админи-
стративному наказанию (в соответствии 
со ст. 4.6 КоАП РФ), т. е. два и более раза 
совершение противоправного деяния в 
течение года с момента вынесения по-
становления о назначении администра-
тивного наказания. 

Вместе с тем специфичность «неод-
нократности» раскрывается в примеча-
нии к ст. 212.1 УК РФ, в котором указы-
вается временной интервал в 180 дней, 
а не в течение года. Возникает вопрос, 
почему законодатель устанавливает для 
отдельного состава «особый» срок ад-
министративной «исключительной» 
превенции? С какого момента необхо-
димо исчислять данный срок в сто во-
семьдесят дней? Логично заметить, что 
установление единых требований к при-
менению института административной 
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преюдиции будет способствовать каче-
ственному одноаспектному применению 
административной преюдиции в уголов-
ном праве. 

Часть 2 ст. 314.1 УК РФ предусматри-
вает неоднозначность трактовки «неод-
нократности несоблюдения установлен-
ных судом в соответствии с федеральным 
законом ограничений», вследствие чего 
и возникают своего рода сложности в 
правоприменении.

Сама по себе сущность объектив-
ной стороны рассматриваемого состава 
преступления не обладает признаками 
совокупности административных право-
нарушений, а представлена как противо-
правное деяние, содержащее признаки 
неоднократности и сопряженности. Со-
пряженность, касающаяся совершенно-
го административного правонарушения, 
должна быть установлена в тесном кон-
такте с фактом, который образует неод-
нократность. Кроме того, данный факт 
должен быть подтвержден соответству-
ющим протоколом об административном 
правонарушении. Признак неоднократ-
ности в данном составе рассматривается 
в «одногодичный» временной период с 
момента вступления в законную силу по-
становления о назначении администра-
тивного наказания. 

Большую сложность в данном соста-
ве вызывает признак «сопряженности» в 
контексте с «неоднократностью», так как 
факт совершения преступления во всех 
рассматриваемых случаях, предусмо-

тренных УК РФ, должен быть сопряжен 
с умышленным совершением поднадзор-
ным лицом правонарушения, предусмо-
тренного ст. 20.1, ст. 20.21 КоАП РФ, в 
противном случае состав преступления 
отсутствует. 

Таким образом, рассмотренные 
нами положения «привлечение лица к 
административной ответственности по-
средством назначения административ-
ного наказания», «лицо, подвергнутое 
административному наказанию», а так-
же «неоднократность» совершения про-
тивоправных деяний как в теории, так 
и в правоприменительной деятельности 
не следует считать идентичными. На 
сегодняшний день в уголовном законо-
дательстве не сформулировано понятие 
административной преюдиции, что вле-
чет расширительное толкование данно-
го положения, так как прослеживается 
тенденция внедрения данной категориив 
контексты иных составов преступлений. 

Административная преюдиция при-
звана стать эффективным средством 
уголовной политики именно при усло-
вии качественного и непротиворечиво-
го закрепления ее в законодательстве. 
Важно выработать единый подход к 
конструированию единой модели соста-
вов преступлений с административной 
преюдицией, основанной на принципе 
согласования между собой положений 
уголовного и административного зако-
нодательства, а также конституционных 
норм и международных принципов.

 УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ БЛОК 

***

ЛИТЕРАТУРА

1. Карданец А. В. Преюдиции в уголовном праве. Пробелы теории и практики : дис. … канд. 
юрид. наук. Н. Новгород. 2002. 181 с.

2. Малков В. П. Административная и дисциплинарная преюдиция как средства декримина-
лизации и криминализации в уголовном праве // Пробелы в российском законодательстве. 2008. 
№ 2. С. 195 – 198.

3. Грунтов И. О. Уголовно-правовые нормы с административной преюдицией : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. Минск, 1985. 156 с.

4. Макеева И. С., Болотова И. А. Проблемы законодательного конструирования и применения 
составов преступлений с административной преюдицией // Право: ретроспектива и перспектива. 
2020. № 2 (2). С. 96 – 102.



70

5. Лопашенко Н. А. Административной преюдиции в уголовном праве – нет! // Вестник Ака-
демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2011. № 3 (23). С. 64 – 71.

© Макеева И. С.
© Жижилева А. А. 

________________

УДК 316.723-053.6(470)
З. Р. МАНСУРОВА, старший препода-
ватель кафедры педагогики и психологии 
в деятельности сотрудников ОВД 
Уфимского юридического института 
МВД России, кандидат медицинских наук 
(г. Уфа)

Z. R. MANSUROVA, Senior instructor of 
the Chair of Pedagogy and Psychology in the 
Activity of Internal Affairs Bodies of Ufa Law 
Institute of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia, Candidate of medical sciences (Ufa)

СУБКУЛЬТУРЫ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

SUBCULTURES IN THE YOUTH ENVIRONMENT

Аннотация. Желание молодых людей противопоставить себя существующему культурно-
му укладу обусловлено возрастными особенностями. Молодежная субкультура как элемент обо-
собленный, вступает в противоречия с официальной, господствующей в обществе культурой, 
что зачастую приводит к неблагоприятным и даже вредным последствиям. Представители 
молодежи предпочитают интеграцию в неформальные объединения, и сегодня необходима раз-
работка эффективной профилактики появлений и распространения ценностей криминальной 
субкультуры. В статье рассматриваются отдельные вопросы формирования и тенденции раз-
вития различных течений молодежной субкультуры, связанных с отождествлением молоды-
ми людьми своей индивидуальности или принадлежности к определенной группе, интеграцией 
в неформальные объединения, а также различными проявлениями аутодеструкции. Автором 
раскрываются понятия: «субкультура», «семиотика», «феномен молодежной субкультуры», 
«феномен маргинальности», «криминальная субкультура в молодежной среде».

Ключевые слова и словосочетания: молодежная субкультура, мифосемиотика, татуиров-
ка, феномен маргинальности.

Annotation. The desire of young people to oppose themselves to the existing cultural structure is 
due to age characteristics. The youth subculture, as an isolated element, comes into conflict with the 
official culture prevailing in society, which often leads to unfavorable and even harmful consequences. 
Representatives of young people prefer integration into informal associations, and today it is necessary 
to develop effective prevention of the emergence and spread of the values of the criminal subculture. 
The article examines certain issues of the formation and development trends of various trends in the 
youth subculture associated with the identification of young people with their individuality or belonging 
to a particular group, integration into informal associations, as well as various manifestations of self-
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destruction. The author reveals the concepts: «subculture», «semiotics», «the phenomenon of youth 
subculture», «the phenomenon of marginality», «criminal subculture in the youth environment».Key 
words: youth subculture, mythosemiotics, tattoo, the phenomenon of marginality.

Keywords and phrases: youth subculture, mythosemiotics, tattoo, the phenomenon of marginality.

В переводе с греческого языка се-
миотика трактуется как наука о знаках 
и знаковых системах. Все окружающие 
поступки, события и явления подпадают 
под предмет осмысления человеческого 
разума. Иными словами, весь процесс 
человеческой жизнедеятельности не-
разрывно связан с непрерывным актом 
создания, передачи и трансформации 
смыслов и текстов. Фундаментальным 
элементом науки семиотики является 
понятие «смысл» [1, с. 29]. Объединение 
людей в определенные общности непо-
средственно обусловлено смыслом. Мо-
лодые люди видят единомышленников, 
своих наставников или последователей, с 
которыми их связывают не только общие 
интересы, но также и взгляды на окружа-
ющую действительность. 

Свое отношение к молодому поко-
лению своего времени древнегреческий 
философ Сократ, живший в V веке до на-
шей эры, выражал следующим образом: 
«Нынешняя молодежь привыкла к роско-
ши, она отличается дурными манерами, 
презирает авторитеты, не уважает стар-
ших, дети спорят с взрослыми, жадно гло-
тают пищу, изводят учителей» [2, с. 10]. 

Высказывание Сократа свидетель-
ствует о том, что обособленность пред-
ставителей нового поколения от господ-
ствующих в обществе норм и устоев, 
противоречивость в отношении к моло-
дежи являли собой почву для размыш-
лений и споров ученых, философов и 
общественных деятелей еще со времен 
поздней античности. 

К вопросам о формировании и тен-
денциях развития различных течений 
молодежной субкультуры обращаются 
представители различных научных на-
правлений. 

Субкультуры – это динамичные со-
циальные образования, которые вклю-
чают в себя людей различного возраста. 

По той или иной причине многие зрелые 
люди остаются адептами субкультуры, 
при этом успешно социализируясь в рам-
ках официальной культуры. Возможно, 
эта особенность связана с общей инфан-
тилизацией общества: «Переходный воз-
раст уже не имеет никаких границ (он 
«плывет» от 13 лет – получения неокон-
ченного среднего образования – через 
16-летие – окончание школы, 18-летие – 
призыв в армию, 21–23-летие – оконча-
ние вуза, вплоть до 24–28-летия – окон-
чание аспирантуры или ординатуры) 
[3, с. 283]. В связи с этим, необходимо 
отметить, что ошибочно представлять 
исключительно маргинальный характер 
адептов той или иной субкультуры. В на-
стоящее время возрастные и временные 
границы не влияют на семиотический 
процесс поиска себя и смысла в рамках 
деятельности конкретной субкультуры. 
По вполне объективным социальным 
причинам послереволюционного об-
щества смысл жизни является не дан-
ностью, а задачей для молодых людей. 
До эпохи революций смысл жизни был 
«нормирован» и «задавался» культурой, 
но после того как многие культурные ин-
ституты были отменены или преобразо-
ваны, поиск смысла жизни превратился в 
индивидуальную задачу [4, с. 102]. Сло-
жившаяся тенденция способствует тому, 
что в настоящее время все большую по-
пулярность набирают представители мо-
лодежных субкультур. В условиях глоба-
лизации культурные границы отдельных 
стран стираются, взамен им общемиро-
вым значением начинают пользоваться 
молодежные течения различных суб-
культур, находя своих адептов в самых 
разных уголках земного шара. 

Конец ХХ – начало ХХI вв. ознаме-
новались поворотом к теоретическому 
осмыслению феномена молодежной суб-
культуры. Особый интерес в этом кон-
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тексте приобретает исследование языка 
молодежи, который чаще всего опреде-
ляется как молодежный жаргон. Абсо-
лютное большинство слов в молодеж-
ном жаргоне выражают эмоции молодых 
людей, их оценку предметов и явлений 
действительности. Данная особенность 
речи объяснима чувственным восприя-
тием мира молодыми людьми. Ирониче-
ски вспоминается героиня романа Ильи 
Ильфа и Евгения Петрова, имеющая 
небольшой словарный запас, характери-
зующий, в основном, ее эмоциональное 
состояние. 

Феномен маргинальности уже семи-
отичен, так как определяет простран-
ственное положение субкультуры в 
контексте общества, что выражается в 
традиционных для культуры оппозици-
ях: своё–чужое, хаос–порядок, жизнь–
смерть и т. д. Традиционно адепты той 
или иной субкультуры бросают вызов 
существующей в обществе культуре. Для 
отделения себя от основной массы необ-
ходима система правил, ритуалов, сим-
волов, определяющих идентичность кон-
кретной субкультуры. Наиболее ярким 
примером указанной особенности может 
служить тюремная субкультура. 

Научный интерес представляет сим-
волика, посредством которой осужден-
ные маркируют своё пространство по-
вседневности. Тюремная субкультура 
является одной из самых протяженных в 
истории маргинальных структур [5]. Од-
ним из основных и наиболее известных 
олицетворений символики в тюремной 
субкультуре является нанесение тату-
ировок. Многие сходные особенности 
можно проследить между тюремной и 
молодежной субкультурой. Так, молодые 
люди, отождествляя свою индивидуаль-
ность или принадлежность к определен-
ной группе, наносят на свое тело соот-
ветствующие татуировки. 

В последние годы элементы герман-
ской мифологии (в частности руны и 
оккультные символы) стали вновь попу-
лярны среди молодых людей. Нередки 

случаи нанесения на тело татуировок, 
изображающих руны и элементы нацист-
ской символики. Радикально настро-
енные группы используют германскую 
мифологию с целью продвижения своей 
идеологии.

В конце 2015 г. Александр Шиколай 
и его музыкальная группа Slaughter to 
Prevail были обвинены в национализме. 
Причиной является татуировка, нанесен-
ная на локоть музыканта и представляю-
щая собой так называемое «Черное солн-
це», оккультный символ [6].

Исследователем Ириной Симоно-
вой был обнаружен тенденция в пове-
дении молодых людей, выражающаяся 
в стремлении принадлежать не к одной, 
а к множеству разнообразных групп. В 
результате их стратегией становится бы-
строе перемещение между ними без глу-
бинного вовлечения в какую-то конкрет-
ную субкультуру. Такой тип поведения 
порождает конфликты, поскольку свя-
зывается окружающими с «поверхност-
ностью» и «фальшью»; тем не менее его 
распространенность требует пересмотра 
самого понятия «субкультура»: отноше-
ния с субкультурной группой далеко не 
всегда оказывают существенное влияние 
на ценности и образ жизни человека, мо-
гут быть недолгосрочными и даже ситу-
ативными [7].

Субкультура как элемент обособлен-
ный идет в противоречии с официальной 
господствующей в обществе культу-
рой, зачастую приводит к неблагопри-
ятным последствиям. На сегодняшний 
день одной из них следует назвать все 
возрастающее воздействие молодежно-
го движения АУЕ (арестантский уклад 
един). Так, АУЕ представляет собой 
сформированную молодежную (и ча-
стично постмолодежную) субкультуру, 
особенно популярную в среде старших 
школьников и учащихся колледжей. Мо-
лодежную субкультуру можно интерпре-
тировать как культуру молодых людей, 
направленную на их интеграцию в не-
формальное объединение, с собственны-
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ми правилами и системой идентичности; 
частичную культурную систему вну-
три базовой культуры общества, опре-
деляющую стиль жизни, ценностную 
иерархию и менталитет ее носителей.  
Таким образом, по своей сути самая 
массовая часть АУЕ – это молодежная 
постмодернистская криминальная суб-
культура, ориентирующаяся на «поня-
тия воровской жизни». В значительной 
мере ее популяризацию среди молоде-
жи можно связать с общим кризисом 
культуры постмодерна, проявляющимся 
в отсутствии достойных образцов для  
подражания [8].

На основании вышеизложенного счи-
таем, что молодым людям, находящимся 
в поисках смысла жизни, в поисках само-
го себя, необходимо принимать участие 
во многих сферах общественной жизни. 
Желание молодых людей противопоста-
вить себя существующему культурному 
укладу обосновано возрастными особен-
ностями. Представителям молодежи дви-
жет желание изменить существующий 
уклад [9]. Основная проблема заключа-
ется в том, что не всегда эти культурные 
«субкультурные» изменения являются 
положительными и приводят к развитию 
общества. 
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OF INITIATION AND INVESTIGATION OF CRIMINAL CASES FOR CRIMES 

UNDER PART 1 OF ARTICLE 314.1 OF THE CRIMINAL CODE  
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, возникающие на этапе возбуждения 
и расследования уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 314.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации. Поставлены вопросы с определением фактического наличия 
места жительства (пребывания), в связи с чем акцентировано внимание на сопровождении 
поднадзорного до такого места. Предложен алгоритм взаимодействия таких структур испол-
нительной власти, как ФСИН России и МВД России на этапе вынесения ходатайства об уста-
новлении административного надзора, а также предоставление указанной категории лиц адре-
са специального приемника, как альтернативного места жительства в отсутствие реальной 
возможности проживать по заявленному им адресу. Отдельное внимание уделено субъективной 
стороне, в которой обязательным признаком выступает цель уклонения. Выработаны рекомен-
дации по совершенствованию законодательства в данной сфере.
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Annotation. The article deals with the problems that arise at the stage of initiation and investigation 
of criminal cases for crimes under Part 1 of Article 314.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
Questions are raised regarding the determination of the actual presence of the place of residence (stay), 
in connection with which attention is focused on escorting the supervised person to such a place. The 
algorithm for interaction of such structures of executive power as the Federal Penitentiary Service of 
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Введение в Российской Федерации 
условно-досрочного освобождения от от-
бывания наказания, а также замены неот-
бытой части наказания более мягким на-
казанием, обусловило сокращение числа 
осужденных, отбывающих уголовное на-
казание в исправительных учреждениях, 
за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений. На фоне снижения общей 
численности осужденных данной катего-
рии повысилась концентрация лиц, пред-
ставляющих повышенную обществен-
ную опасность, имеющих преступный 
опыт. Уменьшение количества осужден-
ных, отбывающих уголовное наказание в 
виде лишения свободы, решило ряд эко-
номических задач, но усложнило процесс 
предотвращения совершения преступле-
ний вышеуказанными категориями лиц. 
В борьбе и профилактике совершения 
преступлений исследуемой группы лиц 
ведущее место занимает институт адми-
нистративного надзора. В целях реализа-
ции принципа неотвратимости наказания 
необходимо своевременно собрать и за-
документировать неопровержимые дока-
зательства, подтверждающие волеизъяв-
ление лица уклониться от предписанных 
ограничений. 

При принятии решения о привлече-
нии лица по ст. 314.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ), 
необходимо установить преступную цель, 
которая должна быть выражена в прямом 
волеизъявлении, направленном на укло-
нение от контроля государственных орга-
нов, не исполнять поднадзорным лицом 
установленных ограничений. Согласно 
разъяснению Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24.05.2016  
№ 21 «О судебной практике по делам о пре-

ступлениях, предусмотренных ст. 314.1  
УК РФ» «виновность по ч .1 ст. 314.1 
УК РФ за неприбытие без уважитель-
ных причин лица, в отношении которого 
установлен административный надзор 
при освобождении из мест лишения сво-
боды, к избранному им месту жительства 
или пребывания в определенный срок, 
либо за самовольное оставление под-
надзорным лицом места жительства или 
пребывания наступает только в том слу-
чае, когда эти деяния совершены лицом в 
целях уклонения от административного 
надзора. Определить наличие такой цели 
становится возможным при установле-
нии фактических обстоятельств, сви-
детельствующих в каждом конкретном 
случае о намерении соответствующего 
лица препятствовать реализации контро-
ля либо избежать его со стороны органов 
внутренних дел за соблюдением установ-
ленных ему судом административных 
ограничений, указанных в ч. 1 ст. 4 ФЗ  
№ 64-ФЗ, а также за выполнением обу-
словленных этими ограничениями обя-
занностей, перечисленных в ч. 1 ст. 11 
данного Федерального закона» [2, с. 2].

Серьезной проблемой при практиче-
ском применении норм преследования за 
неприбытие к избранному месту житель-
ства (пребывания) лица, в отношении 
которого установлен административный 
надзор по ходатайству начальника ис-
правительного учреждения, в котором 
содержалось лицо, является сообщение 
поднадзорным адреса его места житель-
ства (пребывания), т. е. фактического 
нахождения. Зачастую названные адре-
са места жительства существуют только 
юридически, а фактически не пригодны 
для проживания в связи с отсутствием 
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элементарных жилищно-бытовых усло-
вий, таких как теплоснабжение и элек-
тричество, а иногда и самого жилого 
строения в виду пожара и (или) других 
объективных причин. Наличие перечис-
ленных факторов лишает лицо реальной 
возможности исполнить установленные 
в отношении него ограничения. Для ре-
шения данной проблемы возникает не-
обходимость тесного взаимодействия 
сотрудников системы Федеральной 
службы исполнения наказания Россий-
ской Федерации (далее – ФСИН России) 
и Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации (далее – МВД России) 
не только после установления админи-
стративного надзора, но и на этапе вне-
сения ходатайства о его установлении с 
целью проверки бытовых условий адре-
са места жительства (пребывания), заяв-
ленного лицом, и только исходя из полу-
ченной информации определять место 
жительства (пребывания) лиц указанной 
категории. 

Существует и другая проблема. Со-
гласно ч. 2 ст. 11 Федерального закона 
от 6.04.2011 № 64-ФЗ «Об администра-
тивном надзоре за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы» лица 
данной категории должны встать на учет 
в органах внутренних дел по месту сво-
его проживания, пребывания. На зако-
нодательном уровне алгоритм действия 
при фактическом отсутствии заявленно-
го ими места проживания не закреплен.  
При освобождении и вручении предпи-
сания о направлении по месту житель-
ства, а также постановке на учет разъяс-
нительная беседа о решении возможных 
нестандартных ситуациях соответствую-
щими органами не ведется. 

Решением могло бы выступить вне-
сение в предписание выдаваемому под-
надзорному адреса специального прием-
ника, в который он может обратиться в 
отсутствие реальной возможности про-
живать по заявленному им адресу.  

Также возникает необходимость вне-
сения изменений в ч. 1 ст. 11 Федераль-

ного закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об 
административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения сво-
боды», дополнив фразой «В отсутствие 
реальной возможности проживать по 
заявленному месту проживания (пребы-
вания) явиться по указанному в предпи-
сании адресу специального приемника 
для фиксации временной регистрации по 
месту жительства».

Е. Н. Бархатовой верно отмечается: 
«Отсутствие места жительства или пре-
бывания не освобождает лицо от обязан-
ности явиться в соответствующий ор-
ган внутренних дел для постановки под 
надзор, но в данном случае возникает 
проблема иного характера: все дальней-
шие действия по осуществлению адми-
нистративного надзора уполномоченное 
должностное лицо органа внутренних 
дел в соответствии с приказом МВД Рос-
сии от 8 июля 2011 г. № 818 «О поряд-
ке осуществления административного 
надзора за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы» проводит, исхо-
дя из определенного места жительства 
или места пребывания»[3, с. 73]. 

Отсутствие возможности у лица про-
живать в указанном им месте девальви-
рует смысл института реализации адми-
нистративного надзора ввиду отсутствия 
контроля за исполнением ограничений, 
установленных судом в отношении ука-
занной категории лиц. 

Как показывает практика, при приня-
тии решения о возбуждении уголовного 
дела по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ возникают 
определенные трудности в определении 
наличия или отсутствия рассматривае-
мого состава преступления, подтвержда-
ющих фактов неприбытия к избранному 
месту жительства (пребывания), факти-
ческого нахождения, а также самовольно-
го его оставления поднадзорным лицом.

В данной связи отметим, что необхо-
димость отбора подробного объяснения 
о причинах неприбытия к избранному 
месту жительства или его самовольного 
оставления поднадзорным лицом явля-
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ется первоочередной задачей, решение 
которой позволит установить признак 
вины такого лица. 

Для определения в действиях под-
надзорных состава преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 314.1 УК РФ, в 
материалах доследственной проверки 
должны найти отображение конкретные 
обстоятельства, послужившие причи-
ной неисполнения установленных огра-
ничений: сведения из органов записи 
гражданского состояния о смене устано-
вочных данных, смерти; Министерства 
здравоохранения об обращении за меди-
цинской помощью разыскиваемых лиц; 
при наличии – объяснения родственни-
ков, лиц, проживающих совместно, что 
те не знают, где работает и проживает 
поднадзорный в настоящее время; сведе-
ния по проверке лица по базе «Розыск – 
магистраль»1.

Так, в ОМВД России по Уфимскому 
району поступил рапорт начальника фи-
лиала Федерального казенного учрежде-
ния «Уголовно-исполнительная инспек-
ция Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Респу-
блике Башкортостан» (далее – ФКУ УИИ 
УФСИН России по РБ) о том, что по при-
говору Уфимского районного суда Ре-
спублики Башкортостан от 25.04.2018 гр. 
З., 1973 г. р., признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного  
п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, и осужден к ли-
шению свободы сроком на 1 год с отбы-
ванием наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима с ограничением 
свободы на 2 года. Гр. З. 14.09.2018 осво-
божден из исправительной колонии № 2  
г. Салавата Республики Башкортостан. 
При освобождении ему было вручено 
предписание № 21 от 14.09.2018, с разъ-
яснением о явке в ФКУ УИИ по Уфим-
скому району не позднее 19.09.2018. В 
разъяснении гр. З. предупрежден об от-
ветственности  за неявку в уголовно-ис-

1 База «Магистраль» содержит сведения о всех поездках человека междугородними рейсовыми ви-
дами транспорта, где предполагается покупки билета по паспорту, или иному документу, удостоверяюще-
го личность. URL: https://detective-berkut.com/catalog/baza-dannyh-magistral (дата обращения:19.02.2021).

полнительную инспекцию в установлен-
ный срок или уклонение от отбывания 
наказания. 

Достоверно зная о приговоре Уфим-
ского районного суда Республики Баш-
кортостан от 25.04.2018 и назначенных 
ему мерах наказания в виде ограничения 
свободы сроком на 2 года, гр. З., уведом-
ленный об уголовной ответственности по 
ст. 314.1 УК РФ, согласно предписанию 
№ 21 от 14.09.2018, не желая соблюдать 
установленные ему судом ограничения, 
имея злостный умысел скрываться от ор-
гана, осуществляющего надзор, в Уфим-
ский межмуниципальный филиал ФКУ 
УИИ УФСИН России по РБ не прибыл, 
на учет не встал. Гр. З. был проверен по 
месту прибытия после освобождения. 
В ходе выезда установлено, по данному 
адресу располагается организация ООО, 
где ранее гр. З. осуществлял свою трудо-
вую деятельность. Жилого дома с таким 
адресом не существует. Сведения о воз-
можных адресах проживания осужден-
ного отсутствовали. В рамках розыскных 
мероприятий по установлению места на-
хождения гр. З. сотрудниками Уфимского 
межмуниципального филиала ФКУ УИИ 
УФСИН России по РБ произведен мони-
торинг открытых источников информа-
ции, произведена проверка баз данных 
автоматизированной информационной 
системы Федеральной службы судеб-
ных приставов Российской Федерации, 
специальных приемников, направлены 
ориентировки в территориальные органы  
МВД России. Комплекс выполненных 
мероприятий результата не дал, место 
нахождение гр. З. установлено не было. 
После объявления гр. З. в федеральный 
розыск был задержан сотрудниками ПУ 
ФСБ России по Оренбургской области 
при прохождении пограничного контро-
ля с целью пересечь границу Российской 
Федерации. Материал проверки сотруд-
никами Уфимского межмуниципально-
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го филиала ФКУ УИИ УФСИН России 
по РБ был передан в ОМВД России по 
Уфимскому району для принятия реше-
ния в порядке ст. ст. 144–145 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации. По окончании расследова-
ния уголовное дело по обвинению гр. З. 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст. 314.1 УК РФ, направлено 
в суд. 

Выполнение полного перечня вышеу-
казанных мероприятий позволило достиг-
нуть цели уголовного преследования, а 
именно осуществить уголовное преследо-
вание лица, совершившего преступление. 

В рамках расследования уголовного 
дела возникают проблемы и по доказыва-
нию объективной стороны преступления. 

Обязательным условием, квалифи-
цирующим деяние, как в форме непри-
бытия, так и самовольного оставления, 
выступает поведенческий акт – уклоне-
ние от административного надзора. О 
наличии данной цели свидетельствует 
факт отсутствия уважительной причи-
ны неприбытия к месту жительства или 
личных исключительных обстоятельств 
смены места жительства, а также кра-
ткосрочного выезда за его пределы, со-
вершенные без уведомления органа вну-
тренних дел о своих перемещениях. 

Практика показывает, что поднадзор-
ные лица, как правило, избирают местом 
своего жительства жилье, в котором про-
живают их родители, братья, сестры или 
сожители. Зачастую непроживание лица 
по избранному им месту жительства свя-
зано с нежеланием родственников про-
живать с поднадзорным лицом совмест-
но или же с возникновением между ними 
конфликта. Поэтому при допросе лиц, 
проживающих с поднадзорным лицом со-
вместно, в обязательном порядке необхо-
димо выяснить причину, по которой под-
надзорное лицо отказалось проживать по 
заявленному им месту жительства. Вме-
сте с тем сам по себе конфликт с лицами, 
проживающими с поднадзорным лицом, 
не является уважительной причиной для 

самовольной смены места жительства. В 
этой связи для привлечения лица к уго-
ловной ответственности по ч. 1 ст. 314.1 
УК РФ, кроме наличия конфликта в быту, 
необходимо установить: с какого време-
ни поднадзорный не проживает по дан-
ному адресу, говорил ли он об установ-
лении в отношении него надзора, когда и 
при каких обстоятельствах поднадзорное 
лицо покинуло место своего жительства, 
каковы, по мнению допрашиваемого, об-
стоятельства, способствовавшие уклоне-
нию подозреваемого от административ-
ного надзора. 

В 2020 г. в отдел дознания ОМВД 
России по Уфимскому району был пе-
редан материалов доследственной про-
верки КУСП № 0000 от 2020 г. в котором 
отсутствовало объяснение поднадзорно-
го лица, самовольно оставившего место 
жительства, однако имелось объяснение 
его отца: «…В апреле 2019 г. гр. А. вновь 
вернулся к нему и сообщил, что состоит 
на профилактических учетах в полиции 
Уфимского района и в уголовно-исполни-
тельной инспекции. Сказал, что намерен 
работать по найму на стройках, помогать 
ему материально и исправно соблюдать 
ограничения, установленные в отношении 
него судом. Но из-за того, что А. часто упо-
треблял спиртное дома и не помогал ни ма-
териально, ни по хозяйству, они стали ру-
гаться. Из дома отец А. не выгонял, просто 
просил перестать пить и начать зарабаты-
вать деньги. В конце мая 2020 г. после оче-
редного бытового конфликта А. сказал, что 
устал от всего, особенно от сотрудников 
полиции, которые его постоянно проверя-
ют, боится, что его посадят за несоблюде-
ние правил административного надзора, 
также сказал, что будет прятаться...». По 
данному материалу проверки было воз-
буждено уголовное дело в отношении А. 
по признакам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 314.1 УК РФ. 

Изучение законодательства об ад-
министративном надзоре, а также опы-
та расследования уголовных дел о пре-
ступлениях, предусмотренных ст. 314.1  
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УК РФ, позволяет предложить следую-
щий алгоритм следственных действий 
дознавателя: допросить в качестве свиде-
телей инспектора по надзору и сотрудни-
ков полиции, задержавших поднадзорное 
лицо; свидетелей из числа родственников 
и соседей подозреваемого с выяснением 
обстоятельств уклонения от администра-
тивного надзора; приобщить к матери-
алам дела сведения, характеризующие 
подозреваемого; оценить круг субъектов 
профилактической деятельности, влияние 
которых может способствовать устране-
нию причин и условий совершения пре-
ступления; подготовить информационное 
письмо и (или) представление. При до-
ставлении разыскиваемого поднадзорно-
го лица допросить его в качестве подозре-
ваемого, избрать ему меру пресечения. 

Выполнение вышеперечисленных 
следственных действий позволит в про-
цессе расследования уголовных дел дан-
ной категории в установленные законом 
сроки принять окончательное решение 
по уголовному делу направление в суд. 

Считаем необходимым на законо-
дательном уровне закрепить алгоритм 
взаимодействия таких структур испол-
нительной власти, как ФСИН России и 
МВД России, на этапе вынесения хода-
тайства об установлении административ-
ного надзора в целях проверки бытовых 
условий адреса места жительства (пре-
бывания), указанного лицом, в отноше-

нии которого устанавливается админи-
стративный надзор, а также установить 
контроль вышеупомянутых структур и 
на этапе следования поднадзорного лица 
к месту своего жительства (пребывания), 
путем его сопровождения до такового. 

Сотрудникам полиции, осуществля-
ющим контроль за исполнением поднад-
зорным лицом установленных ограни-
чений, вести разъяснительную работу о 
правовых последствиях неисполнения 
такого ограничения с лицами, прожива-
ющими с ним. 

Указать в предписании выдаваемому 
поднадзорному адрес специального при-
емника, в который он может обратиться 
в отсутствие реальной возможности про-
живать по заявленному им адресу. 

Внести изменения в Федеральный 
закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об адми-
нистративном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы», 
дополнив ч. 1 ст. 11 п. 2.1 «В отсутствие 
реальной возможности проживать по за-
явленному месту проживания (пребыва-
ния) явиться по указанному в предписа-
нии адресу специального приемника для 
фиксации временной регистрации по ме-
сту жительства». 

Отмеченная проблема – это еще один 
довод проработки регулирования всех 
аспектов реализации системы админи-
стративного надзора на законодательном 
уровне. 
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ПРИРОДА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

NATURE OF CRIMINAL LIABILITY

Аннотация. В современном уголовном законодательстве Российской Федерации нет опре-
деления уголовной ответственности, поэтому исследователи пытаются восполнить этот про-
бел. Существуют различные подходы для решения создавшейся проблемы. На основе анализа 
уголовных и уголовно-процессуальных норм автор поддерживает позицию о том, что уголовная 
ответственность – это разновидность юридической ответственности. В статье рассматри-
ваются вопросы возникновения, установления и реализации уголовной ответственности и да-
ется ее определение. Также утверждается, что реальное претерпевание негативных момен-
тов (последствий уголовно-правового характера) возможно после того, как вступит приговор 
в законную силу. До этого уголовная ответственность не реализуется, так как она, являясь 
объективной категорией, возникает в момент совершения преступления, далее начинает уста-
навливаться в ходе досудебного производства, после окончательно устанавливается судом в 
приговоре и начинает реализовываться с момента вступления приговора в законную силу.
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Annotation. In modern criminal legislation, there is no definition of criminal liability. Therefore, 
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В современном уголовном законо-
дательстве Российской Федерации нет 
определения уголовной ответственности, 
хотя это словосочетание употребляется 
только в Уголовном кодексе Российской 
Федерации. Вопрос о понимании уголов-
ной ответственности в теории уголовно-
го права до сих пор остается дискусси-
онным. Такой пробел в законодательстве 
пытаются восполнить исследователи. 

Нет сомнений, что уголовная ответ-
ственность – это разновидность юриди-
ческой ответственности [1, c. 604 – 605]. 
Однако понятия юридической ответ-
ственности и уголовной ответственности 
окончательно неопределенны.

Есть ученые, которые ставят знак 
равенства между уголовной ответствен-
ностью и наказанием [2, c. 69, 103; 3]. 
Также можно встретить авторов, кото-
рые под уголовной ответственностью 
понимают обязанность лица, совершив-
шего преступление, подлежать действию 
уголовного закона [4, c. 222 – 223]. Ряд 
ученых рассматривает уголовную ответ-
ственность как претерпевание лицом тех 
лишений и страданий, которые связаны 
с порицанием, осуждением и наказанием 
за преступное деяние [5, c. 46]. В литера-
туре была высказана также мысль о том, 
что уголовную ответственность нужно 
понимать двояко: негативно и позитивно 
[6, с. 78, 4; 7].

М. С. Строгович еще в 1946 году в 
учебнике «Уголовный процесс» высказал 
мысль о двояком понимании уголовной 
ответственности: в процессуальном и 
материальном значении [8, c. 291 – 293].

Уголовная ответственность в процес-
суальном смысле, как писал М. С. Строго-
вич, возникает с момента принятия такого 
уголовно-процессуального акта, как ре-
шение о привлечении лица в качестве об-
виняемого, а в материальном смысле – со 
времени вступления приговора в закон-
ную силу [8, c. 291 – 293]. Однако с этой 
концепцией нельзя согласиться. 

Согласно отечественному законода-
тельству нет оснований для различных 

понятий уголовной ответственности. 
Эта мера государственного принуждения 
имеет единое понятие и содержательную 
сущность.

В ст. 8 УК РФ закреплено, что для 
привлечения лица к уголовной ответ-
ственности необходимо, чтобы оно со-
вершило общественно опасное деяние, 
содержащее признаки состава престу-
пления. Таким образом, преступное дея-
ние является юридическим фактом, обу-
славливающим дануую ответственность.

Элементы состава преступления 
доказываются, устанавливаются как 
при досудебном производстве, так и 
при судебном разбирательстве. Отсю-
да уголовная ответственность едина 
на протяжении всего досудебного и су-
дебного производства, и нет основа-
ний для двоякого понимания уголовной  
ответственности.

Для определения природы уголов-
ной ответственности следует разобрать-
ся с вопросом: с какого момента она  
возникает?

Вопросы определения уголовной от-
ветственности и времени ее возникно-
вения связаны между собой. Те авторы, 
которые отождествляют уголовную от-
ветственность с наказанием и другими 
страданиями, усматривают возникнове-
ние уголовной ответственности с момен-
та вынесения обвинительного приговора 
[2, c. 69]. 

Сторонники же второй точки зре-
ния относительно понимания уголовной 
ответственности связывают момент ее 
возникновения с моментом совершения 
преступления [3, c. 222 – 223]. Некото-
рые ученые поддерживают высказыва-
ние, что таким моментом является при-
влечение лица в качестве обвиняемого  
[9, c. 21 – 25].

Представители негативного и по-
зитивного понимания уголовной от-
ветственности определяют момент 
возникновения этих видов уголовной 
ответственности по-разному. Согласно 
их позиции позитивная уголовная ответ-
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ственность возникает с момента вступле-
ния в силу уголовного закона [10, c. 72]. 
Негативная же уголовная ответствен-
ность возникает либо с момента совер-
шения преступления, либо с момента 
вынесения обвинительного приговора.

Так, с момента совершения престу-
пления возникают уголовно-правовые 
отношения, которые существуют не в со-
знании лиц, а в реальной действительно-
сти. Они возникают независимо от рас-
следования по уголовному делу.

Уголовная ответственность может 
также основываться на бездействии, ког-
да обвиняемый был обязан действовать 
по закону и имел разумные возможно-
сти для этого. Юридическая обязанность 
действовать может быть наложена не-
посредственно законом, например, тре-
бованием подавать налоговую деклара-
цию или может возникать из отношений 
между сторонами (например, обязан-
ность родителей обеспечивать своего  
ребенка едой). 

Ответственность за правонарушение 
требует, чтобы внешнее поведение обви-
няемого удовлетворяло требованиям это-
го правонарушения и чтобы обвиняемый 
имел необходимое юридически заслужи-
вающее порицания душевное состояние. 
Подсудимый, который удовлетворяет 
этим требованиям, тем не менее может не 
нести ответственность за правонаруше-
ние, если у него есть специальная защи-
та или защита в соответствии с общими 
принципами уголовной ответственности.

С момента совершения преступления 
у государства возникает право осудить 
преступника, наказать его.  В то же вре-
мя именно с этого момента у преступни-
ка возникает право отвечать в пределах, 
установленных законом, и обязанность 
нести тяжесть публичного разоблачения 
и осуждения, а также отбыть наказание.

Если с момента совершения престу-
пления у государства возникает право 
осудить преступника, наказать его, то на-
чинается ли с этого момента реализация 
уголовной ответственности? Думается, 

что нет. Уголовной ответственности под-
лежит только лицо, совершившее престу-
пление. Следовательно, лишь с момента 
установления такого лица государство 
может возложить на него обязанность 
дать ответ в содеянном, осудить его и на-
казать. В связи с этим возникает практи-
ческий вопрос о моменте установления 
лица, совершившего преступление. Этим 
моментом является привлечение лица в 
качестве обвиняемого, то есть с того мо-
мента начинается устанавливаться уго-
ловная ответственность, но не возникать.

Когда же возникает уголовная от-
ветственность? Выше мы писали, что с 
момента совершения преступления воз-
никают уголовно-правовые отношения, 
и с этого момента появляется уголовная 
ответственность, то есть эти два явления 
связаны с совершением общественно 
опасного деяния. С момента совершения 
преступления у государства возникает 
право осудить преступника. В то же вре-
мя именно с этого момента у преступни-
ка возникает право отвечать в пределах, 
установленных законом. У лица, совер-
шившего общественно опасное деяние, 
обнаруживается возможность нести от-
ветственность по уголовному закону не-
зависимо от расследования по уголовно-
му делу [11, c. 30].

Однако это лицо может быть осво-
бождено от такого рода государственно-
го принуждения как на стадии возбуж-
дения уголовного дела (ст. 24 УПК РФ), 
так и до привлечения лица в качестве 
обвиняемого (ст. ст. 75–78 УК РФ, ст. ст. 
25, 25.1, п. 3 ч. 1 ст. 27, ст. ст. 28, 28.1  
УПК РФ) в соответствии с уголовным и 
уголовно-процессуальным законом.

Анализ законодательства позволя-
ет сделать вывод, что нельзя освобо-
дить лицо от невозникшей уголовной 
ответственности, поэтому она возника-
ет раньше момента привлечения лица в 
качестве обвиняемого, с которого уже 
начинается процесс становления уго-
ловной ответственности. В связи с этим 
необходимо различать возникновение 
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уголовной ответственности, ее станов-
ление и действительную ее реализацию. 
Возникает она с момента совершения 
преступления, процесс ее становления 
начинается с привлечения лица в каче-
стве обвиняемого. Немало случаев, когда 
совершаются преступления, но они не 
расследуются, то есть может возникнуть 
уголовная ответственность, но она еще не  
реализуется.

Уголовной ответственности под-
лежат только лица, совершившие пре-
ступления. Поэтому лишь с момента 
установления лица, совершившего пре-
ступление, государство может возложить 
на него обязанность дать ответ за соде-
янное, осудить его и наказать. В связи 
с этим возникает практический вопрос 
о моменте установления лица, совер-
шившего преступление. Этим моментом 
является привлечение лица в качестве 
обвиняемого. Тогда возникает вопрос: 
начинает ли реализовываться уголовная 
ответственность с момента привлечения 
лица в качестве обвиняемого? На этот 
вопрос следует ответить отрицательно.

При привлечении лица в качестве 
обвиняемого следователь устанавлива-
ет, доказывает факт совершения престу-
пления, виновность лица, тем самым 
здесь и дальше устанавливаются уголов-
но-правовые отношения (по сравнению 
с возбуждением уголовного дела). Сле-
дует заметить, что лицо, привлеченное 
в качестве обвиняемого, виновно только 
по мнению следователя, поэтому вплоть 
до вступления приговора в законную 
силу оно не признается государством  
виновным.

Таким образом, привлечение лица 
в качестве обвиняемого не является ре-
ализацией уголовной ответственности, 
но это именно очередной этап установ-
ления уголовной ответственности (пер-
воначальным этапом установления уго-
ловной ответственности следует считать 
возбуждение уголовного дела в отноше-
нии конкретного лица). Процесс станов-
ления уголовной ответственности завер-

шается при вступлении обвинительного 
приговора в законную силу.

Исходя из указанных выше норм 
уголовного и уголовно-процессуального 
права, дающих возможность правопри-
менителю освободить лицо от уголовной 
ответственности, можно сделать вывод, 
что уголовная ответственность – это обя-
занность виновного претерпеть меры 
государственного принуждения. Однако 
такое определение также неполное, так 
как реальное претерпевание негативных 
моментов (последствий уголовно-пра-
вового характера) возможно после того, 
как приговор вступит в законную силу. 
До этого уголовная ответственность не 
реализуется, так как она, являясь объек-
тивной категорией, возникает в момент 
совершения преступления, далее начи-
нает устанавливаться в ходе досудебного 
производства, потом окончательно уста-
навливается судом в приговоре и начина-
ет реализовываться с момента вступле-
ния приговора в законную силу. Поэтому 
уголовную ответственность нужно пони-
мать и как обязанность претерпеть уго-
ловно-правовые последствия, и как ре-
альное претерпевание этих последствий.

Для уяснения природы уголовной от-
ветственности необходимо рассмотреть 
вопрос: как реализуется уголовная ответ-
ственность? Только ли путем назначения 
наказания? Было бы неверно свести эту 
ответственность только к уголовному на-
казанию, ибо уголовная ответственность 
и наказание соотносятся между собой, 
как общее и отдельное, наказание явля-
ется хотя и типичным, но не единствен-
ным проявлением сущности уголовной 
ответственности. 

Основы уголовного законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик 
1958 г. впервые разграничили понятия 
уголовная ответственность и наказание 
(ст. 3) [12]. Действующий уголовный за-
кон поддержал это разграничение (главы 
11 – 12 УК РФ). 

Анализ УК РФ и УПК РФ позволил 
сделать вывод о том, что уголовная от-
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ветственность реализуется посредством 
исполнения обвинительного приговора 
с назначением наказания, подлежащего 
отбыванию осужденным (п. 1 ч. 5 ст. 302 
УПК РФ), обвинительного приговора 
с назначением наказания и освобожде-
нием от его отбывания (п. 2 ч. 5 ст. 302 
УПК РФ, ст. 73 УК РФ), обвинительного 
приговора без назначения наказания (п. 3 
ч. 5 ст. 302 УПК РФ).  

Уголовная ответственность также ре-
ализуется посредством исполнения иных 
мер уголовно-правового принуждения, 
которые применяются после освобожде-
ния лица от уголовной ответственности 
и наказания, например, принудительных 
мер воспитательного воздействия, пред-

усмотренных ч. 2 ст. 90, ч. 2 ст. 92 УК РФ.
Таким образом, уголовная ответ-

ственность реализуется путем исполне-
ния наказания, условного осуждения, 
порицания, предупреждения и иных мер 
уголовно-правового принуждения. Стало 
быть, уголовная ответственность скла-
дывается из всей суммы мер лишений, 
предпринимаемых за совершение пре-
ступления.

На основе изложенного, мы можем 
дать определение уголовной ответствен-
ности как обязанности лица, совершив-
шего преступление, претерпеть меры 
уголовно-правового характера, так и ре-
альное претерпевание мер уголовно-пра-
вового характера.

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ БЛОК
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