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ПОВЕДЕНИЕ (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) ЛИЦ, СЛУЧАЙНО  
ОКАЗАВШИХСЯ УЧАСТНИКАМИ ПРЕСТУПНОГО СОБЫТИЯ, 

КАК ЭЛЕМЕНТ МЕХАНИЗМА ПРЕСТУПЛЕНИЯ:  
ОТ ПОСТАНОВКИ НАУЧНОЙ ПРОБЛЕМЫ  

К РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
  

В статье впервые в криминалистической науке отдельно исследуются пробле-
ма поведения (деятельности) лиц, случайно оказавшихся участниками преступ-
ного события, и отражающие их закономерности. При исследовании постав-
ленной темы использовался ранее практически не применяемый инструмента-
рий системного криминалистического познания. Полученные новые системы 
знаний, теоретические положения призваны существенно дополнить и развить 
криминалистическую науку. 
Ключевые слова: криминалистика, предмет, закономерности, механизм пре-
ступления. 

 
Актуальность статьи. Современное развитие государства и общества 

сопровождается признанием прав и свобод человека высшей ценностью 
(ст. 2 Конституции Российской Федерации). Поэтому проблемы охраны 
жизни, здоровья и неприкосновенности личности приобретают особую 
актуальность и вызывают необходимость всесторонней их проработки. 
Уголовная политика и законодательство России декларируют защиту жиз-
ни, здоровья и неприкосновенности человека. В этой связи состояние ко-
рыстно-насильственной преступности и эффективность борьбы с ней ста-
новятся важными индикаторами нравственной и социальной зрелости об-
щества, способности государства и его структур выполнять продеклариро-
ванные обязательства [1]. 

Однако приходится констатировать распространенность тяжких 
насильственных преступлений в России за последние 25 лет, о чем свиде-
тельствуют как динамика количественных показателей, так и негативные 
качественные изменения [2]. 

Закономерности и тенденции развития современной преступности свя-
заны с эффективностью и оптимизацией всей правоприменительной си-
стемы, в том числе и деятельности органов внутренних дел. В этой связи 
следует отметить, что в настоящее время субъекты раскрытия и расследо-
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вания преступлений работают в сложной обстановке, которая обусловлена 
тем, что в последние годы постоянно возрастала нагрузка, превысив в два 
и более раза научно обоснованные нормы [3, 4].  

Одним из обстоятельств (как препятствующих, так и способствующих), 
влияющих на раскрываемость тяжких насильственных преступлений, яв-
ляются наличие (или отсутствие) и содержание поведения лиц, случайно 
оказавшихся участниками преступного события. 

Несмотря на то что вопросы поведения лиц, случайно оказавшихся 
участниками преступного события, и закономерности, составляющие такое 
поведение, более 30 лет включаются в механизм преступления, они ранее 
самостоятельно и отдельно в криминалистике не исследовались. Познава-
тельная ситуация в науке криминалистике при изучении поведения лиц, 
случайно оказавшихся участниками (активными и пассивными) преступ-
ного события, характеризуется рядом вопросов, неточностей, противоре-
чий, отсутствием разработок теоретического и прикладного характера.  

Указанные обстоятельства определили актуальность и значимость темы 
исследования, часть результатов которого представлена в рамках данной 
статьи. 
Объектом исследования в статье выступили явления, процессы и ситу-

ации докриминальной, криминальной, посткриминальной действительно-
сти, вызванные поведением лиц, случайно оказавшихся участниками пре-
ступного события, связанных как с преступной деятельностью, так и с дея-
тельностью по раскрытию и расследованию преступлений.  
Гипотеза исследования – наличие фактов повторяемости и типичности 

поведения лиц, случайно оказавшихся участниками преступного события, 
дает возможность изучать закономерности объективной действительности, 
входящие в предмет криминалистической науки.  
Предмет – закономерности поведения лиц, случайно оказавшихся 

участниками преступного события. 
Цель – выявление ранее не изученных закономерностей поведения лиц, 

случайно оказавшихся участниками преступного события (криминальный 
и посткриминальный периоды). 

При исследовании поставленной гипотезы использовался ранее практи-
чески не применяемый инструментарий системного криминалистического 
познания, а именно: 

а) по специально разработанной анкете нами исследованы 127 видео-
эпизодов резонансных тяжких насильственных преступлений (запечатлен-
ных видеокамерами наружного наблюдения, видеорегистраторами, мо-
бильными телефонами, беспилотными летательными аппаратами [5–7] и 
другими средствами фиксации); 

б) опрошены 500 граждан Южного федерального округа России, участ-
вовавших на месте преступного события в качестве потерпевшего и / или 
очевидца; 

в) проинтервьюированы 73 субъекта расследования преступлений, при-
бывших на место события преступления; 
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г) проанализированы 100 уголовных дел по тяжким преступлениям ко-
рыстно-насильственного характера. 

По нашему мнению, конструирование такого инструментария познания 
позволяет ученому-криминалисту наиболее полно и детально исследовать 
события как криминального, так и посткриминального характера [8] при-
менительно к большинству актуальных проблем теории и практики кри-
миналистики1. 

Автором статьи к познанию объектов криминалистического исследова-
ния и закономерностей изучаемого поведения лиц применялись следую-
щие подходы: деятельностный [9], ситуационный [10], системный [11] и 
синергетический.  
Методологией исследования выступили положения диалектического 

материализма, теории отражения, теории улик поведения, теории хаоса и 
ряда других. 

Статья состоит из введения (актуальность, объект, гипотеза, предмет, 
методы, подходы и методология исследования, структура), основной части 
(обзор и выход на познавательную проблему, исследовательская часть, 
выводы и рекомендации) и заключительной части.  
Обзор и выход на познавательную проблему. Содержание криминали-

стической науки в целом и частных криминалистических учений в частно-
сти предопределено спецификой объекта познания. 

С позиций философии, в понимании объекта теории можно выделить 
реалистический, номиналистический, логико-методологический аспекты. 

В философской и науковедческой литературе достаточно подробно 
подвергнуты критике реалистический и номиналистический аспекты. Кри-
миналистическое же понимание объекта теоретического знания связано с 
логико-методологическим аспектом. 

В системе криминалистических знаний диалектический метод познания 
преступной и посткриминальной действительности является основопола-
гающим на протяжении многих десятилетий.  

Одним из постулатов логико-методологического подхода является то, 
что объекты познания не наблюдаемы. В связи с чем одним из первых 
философских вопросов, который может возникнуть при исследовании 
объекта криминалистического познания, является: не теряют ли статус 
теоретического знания те объекты (преступная и / или посткриминальная 
действительность в их криминалистическом аспекте), которые ранее бы-
ли не наблюдаемыми, а теперь, благодаря развитию научно-технического 
прогресса в информационном обществе и цифровой экономике, стано-
вятся наблюдаемыми (например, онлайн-трансляции СМИ в режиме ре-
ального времени, видеокамеры, ютуб-каналы, мессенджеры, системы 
«Безопасный город» и т.д.). 

                                         
1 Отметим, что опрос лиц, отбывающих наказание по тяжким и особо тяжким преступ-

лениям, не дал достоверных результатов, применительно к поставленной цели и задачам 
исследования в рамках статьи, и поэтому не представлен нами в данной работе. 
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Для криминалистики решение данного философского вопроса, учиты-
вая особенности раскрытия и расследования преступлений (в том числе в 
некоторых случаях и судебного рассмотрения), в которых реализуются эти 
знания, а именно борьба с преступностью, возможно по следующим 
направлениям:  

– включение виртуальной и дополненной реальности в объекты позна-
ния криминалистики; 

– разработка методологических регулятивов допущений наблюдаемых 
процессов, явлений в криминалистике; 

– выявление, систематизация, дальнейшее изучение наблюдаемых и не-
наблюдаемых явлений и закономерностей преступной и / или посткрими-
нальной действительности. 

Считаем, что изучение объектов криминалистического познания и из-
влечение предметных закономерностей особо актуальны по тем направле-
ниям, которые носят лакунарный характер (черные дыры, белые пятна). 
К примеру, это поведение лиц, случайно оказавшихся на месте происше-
ствия, улики поведения в виртуальной среде, онлайн-трансляции мессен-
джеров, посткриминальное поведение лиц, связанных с преступной дея-
тельностью. 

Закономерности механизма преступления как сегмент предмета крими-
налистики рассматриваются более 30 лет. 

В криминалистической науке проблемам механизма преступления и его 
закономерностей посвящены работы известных российских ученых-
криминалистов А.Н. Васильева, А.В. Варданяна, И.А. Возгрина, Р.С. Белки-
на, А.Ю. Головина, З.И. Кирсанова, Ю.Г. Корухова, А.С. Князькова, 
В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, С.И. Цветкова, В.А. Образцова, Н.П. Яблокова 
и ряда других. Применительно к теме статьи особо отметим успешно защи-
щенное исследование А.М. Кустова на уровне докторской диссертации 
«Криминалистическое учение о механизме преступления» (цит. по: [12]). 
Зарубежный обзор и научно-тематический анализ юридической лите-

ратуры показал многогранность подходов и аспектов проблемы, опреде-
ленной нами в статье. В подтверждение отметим ряд авторов и их идей  
как концептуального, так и прикладного характера: Kelly Frailing исследо-
вала криминологические аспекты поведения человека в бедствиях (урага-
ны Хьюго и Катрина) и при совершении преступлений, которые произо-
шли по следам этих штормов, что требовало от автора иных методов для 
объяснения поведения лиц в таких условиях и дало направление для даль-
нейших научных объяснений [13]; Rick Ruddell отмечает, что бум расту-
щих городов вызывает намного более высокий объем и тяжесть преступ-
лений, чем в других, этим обусловлено изменение в распределении пре-
ступности на современном этапе; автором раскрывается природа конфлик-
та и поведения (в том числе и посткриминальный период) сообщества 
(между вновь прибывшими и местными жителями) и группы жителей [14]; 
Anastasia Powell изучила сексуальное насилие в цифровой век и поведение 
отдельных лиц до и после его совершения [15]; Marc Jonathan Blitz иссле-
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дует проблему Пятой поправки и дачи невыгодных для себя показаний. 
При этом нейроотображение поднимает сформулированную проблему (не 
имеющую простого ответа) наличия в законе о Пятой поправке двух взаи-
моисключающих подходов, потому что выступают в посткриминальной 
действительности и как заявление свидетеля (или «свидетельство»), и как 
вещественное доказательство (кровообращение, артериальное давление 
или другие физиологические процессы) [16]; Ronn Johnson исследовал те 
или иные виды поведения для глубокого понимания особых процессов, 
которые объясняют конкретный вид использования оружия юными члена-
ми банд [17]; Katina Michael  рассматривала особенности поведения осве-
домителей при раскрытии и расследований киберпреступлений [18]; David 
C. Gray,  Stephen E. Henderson, Alex Marthews  и Catherine Tucker рассмот-
рели проблемы онлайн-наблюдения как фактор, воздействующий на пове-
дение тех или иных лиц, в том числе случайно попавших под такое наблю-
дение в контексте защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 
вопросы отслеживания местоположения по делам о терроризме и кибер-
преступности [19].  

Поведение лиц, случайно оказавшихся участниками (активными и пас-
сивными) преступного события, как элемент системы механизма преступ-
ления введен профессором Р.С. Белкиным в 1986 г. [20]. 

Криминалистические вопросы поведения лиц, случайно оказавшихся 
участниками (активными и пассивными) преступного события, как элемент 
системы механизма исследованы А.М. Кустовым (1997 г.), который в диссер-
тационном исследовании отметил, что «в состав элементов механизма пре-
ступления (его основную часть) следует включить действия и поступки лиц, 
оказавшихся косвенно, часто случайно, связанных с преступным событием». 

М.А. Берестнёв [21] выявил, что в 88,8% исследованных по уголовным 
делам случаев разбойных нападений, совершение преступлений сопровож-
далось физическим и насилием над потерпевшим, в том числе случайно 
оказавшимся на месте преступления лицами. 

Ю.Б. Лебедева [22] и А.Н. Мартынов [23] занимают позицию, анало-
гичную позиции Р.С. Белкину [24]. 

На наш взгляд, познавательная ситуация в науке криминалистике при 
изучении поведения лиц, случайно оказавшихся участниками (активными 
и пассивными) преступного события, характеризуется рядом вопросов, 
неточностей, противоречий, отсутствием разработок теоретического и 
прикладного характера, а именно:  

1. Имеются ли (и какие) закономерности поведения лиц, случайно ока-
завшихся участниками (активными и пассивными) преступного события. 

2. Наличие противоречия между традиционным двуединым объектом и 
предметом криминалистики (закономерностями механизма преступления и 
закономерностями, связанными с преступлениями в до- и посткриминаль-
ный периоды).  

3. Необходимо изучать по структуре действия и поступки лиц, случайно 
оказавшихся на месте преступления; поведение или деятельность.  
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4. Наличие и характер связи с другими элементами механизма преступ-
ления. 

5. Содержание субъекта данного вида поведения: очевидец и / или по-
терпевший. Периоды и содержание такой деятельности. 

6. Каковы соотношение связи «жертва – преступник» и поведение лиц, 
случайно оказавшихся участниками (активными и пассивными) преступ-
ного события. 

7. Язык криминалистики по отношению к поведению лиц, случайно 
оказавшихся участниками (активными и пассивными) преступного собы-
тия, содержит неточности, неясности, противоречия.  

8. Не установлен характер влияния поведения лиц, случайно оказав-
шихся участниками (активными и пассивными) преступного события, на 
содержание криминальных и посткриминальных ситуаций, исходных 
следственных ситуаций (в том числе и на тактику проверки сообщения о 
преступлении). 

9. Существует проблема выявления материальных следов поведения 
лиц, случайно оказавшихся участниками (активными и пассивными) пре-
ступного события, и формирования идеальных следов у таких участников. 

10. Вопросы получения новых систем криминалистических знаний. 
Как было отмечено во введении, для разрешения данной познаватель-

ной ситуации нами по специально разработанной анкете исследованы 
127 видеоэпизодов резонансных тяжких насильственных преступлений; 
опрошены 500 граждан Южного федерального округа РФ, участвовавших 
на месте преступного события в качестве потерпевшего и / или очевидца; 
проинтервьюированы 73 субъекта расследования преступлений, прибыв-
ших на место события преступления; проанализированы 100 уголовных 
дел по тяжким преступлениям корыстно-насильственного характера. 
Исследовательская часть. По специально разработанной анкете иссле-

дованы 127 видеоэпизодов резонансных тяжких насильственных преступ-
лений. 

По изученным видеоэпизодам 34% составляют групповые тяжкие 
насильственные преступления, т.е. несмотря на тяжесть и вид преступле-
ния, организованность, групповой характер и подготовку в ряде ситуаций, 
случайное появление тех или иных лиц существенно влияет на изменение 
механизма тяжких насильственных преступлений, процессов возникнове-
ния следов, исходных следственных ситуаций (в сторону очевидности, 
благоприятности, конфликтности), тактики проверки сообщения о пре-
ступлении. 

Количество лиц, случайно оказавшихся участниками (активными и пас-
сивными) преступного события на месте происшествия, в различные пери-
оды неодинаково: в докриминальный период – в среднем 1,2 чел.; крими-
нальный – в среднем 1,6 чел.; посткриминальный период – в среднем 
3,2 чел. Специфика изученных нами тяжких насильственных преступлений 
заключается в том, что 100% – это очевидцы, поскольку потерпевший и 
так находится на месте преступления, хотя мы не исключаем возможности 
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случайного появления потерпевшего и вызванного этим фактом его пове-
дения. По данной категории поведение лиц, случайно оказавшихся участ-
никами (активными и пассивными) преступного события, в количествен-
ном соотношении наиболее часто проявляется в посткриминальный пери-
од. 

Изученные эпизоды, как правило, включают способы тяжкого насиль-
ственного преступления: заранее подготовленный характер – 41%, без под-
готовки – 53% (в 6% случаев не установлено); с наличием сокрытия тяжко-
го насильственного преступления – 48% и без такового – 24% (в 28% слу-
чаев не установлено). Исследованные эпизоды протекают от 5 секунд до 
1,5 часов. Среднее время эпизода составляет 5 минут 57 секунд (крими-
нальный период – 1 минута 5 секунд, посткриминальный – 4 минуты 
52 секунды). Совершены на открытой местности 66% изученных эпизодов. 
В вечернее и ночное время совершено 65% изученных эпизодов. В 9% слу-
чаев тяжкое насильственное преступление совершено в условиях полной 
неочевидности (например, обнаружение очевидцами трупа). Очевидцы 
наблюдают в 71% (наибольшее количество) на расстоянии от 3 до 7 мет-
ров; 23% – на расстоянии более 7 метров; 6% – на расстоянии от 1 до 
3 метров. Таким образом, лица, случайно оказавшиеся участниками (ак-
тивными и пассивными) тяжкого насильственного преступления, в боль-
шинстве случаев воспринимают в полном объеме не только механизм пре-
ступления, но идентификационные признаки виновных, места нахождения 
материальных следов, у таких лиц возникают идеальные следы. 

Активность поведения (деятельности) изучаемых лиц в различные пе-
риоды неодинакова: в докриминальный период – в 92% случаев, как пра-
вило, только наблюдают за подготовкой к преступной деятельности, не 
препятствуют совершению и не скрываются; в криминальный период – 
64% случаев, как правило, только наблюдают за подготовкой к преступной 
деятельности, не препятствуют совершению и не скрываются; в посткри-
минальный период – в 31% случаев, как правило, только наблюдают за 
подготовкой к преступной деятельности, не препятствуют совершению и 
не скрываются. Таким образом, с каждым из этапов на треть в процентном 
соотношении изменяется поведение лиц, случайно оказавшихся участни-
ками преступного события тяжкого насильственного преступления. Оно 
превращается и видоизменяется от наблюдения на расстоянии к препят-
ствованию совершению, собственному бегству с места преступления, вы-
зову «подмоги», оказанию помощи потерпевшему, вызову скорой помощи 
и полиции, установлению лиц, совершивших преступление, материальных 
следов, и сами лица становятся носителями идеальных и создателями вир-
туальных следов. Например, после убийства бывшей жены и огнестрель-
ного ранения тестя Сергеем К. на трассе Ростов–Таганрог, последний 
скрылся на автомобиле, а проезжающие водители вызвали скорую помощь, 
полицию и остановили проезжающий медицинский экипаж для оказания 
первой неотложной помощи. В процессе ожидания ли́ца, случайно оказав-
шиеся на месте убийства после его совершения, также установили, кто со-
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вершил и каким способом, особо тяжкое преступление. «Это бывший муж 
моей дочери! Застрелил из пистолета, но есть и ружье», – из отрывка ви-
деозаписи раненого тестя, полученного на мобильный телефон (экс-
полицейский из Ростова-на-Дону добивал жену и тестя в упор на глазах у 
очевидцев, ntv.ru). Отметим, что процесс формирования следов по данному 
преступлению не окончился на месте убийства. Так, на одном из сайтов, 
спустя определенное время, появились следующие комментарии. «Я оста-
новился третьим или четвертым по счету и пошел смотреть, могу я помочь 
или нет. В первый момент я подумал, что человека сбили, но потом увидел 
выходные отверстия от пуль. Мужчина лежал под углом 45 градусов к ма-
шине и слабо шевелился. Возле него уже было 2 человека. Примерно через 
минуту он начал более активно себя вести, видимо, стал приходить в со-
знание. В это время по трассе в сторону Ростова проезжала скорая, везла 
женщину в больницу. Мы остановили ее, и врач из скорой начала оказы-
вать первую помощь. Примерно через 5 минут приехал наряд ДПС вместе 
с еще одной скорой, еще через 2 минуты наряд ППС. Пострадавший, до 
того как его увезли, назвал на телефон одному из очевидцев имя и фами-
лию стрелявшего. Он его знал. Я уточнил у полиции, нужны ли мои пока-
зания. Они сказали, что хватит показаний того, кто остановился первым»2.  

При этом поведение (деятельность) лиц, случайно оказавшихся участ-
никами преступного события тяжкого насильственного преступления, вы-
ражается как в форме посткриминальных переживаний и поступков, вы-
званных преступной деятельностью (хватание за голову, крики, закрытие 
глаз и т.д.), – 39% случаев [3], так и деятельностью в отношении: виновно-
го и связанных с ним лиц – 29% случаев (уговоры, крик, воспрепятствова-
ние совершению), жертвы – 57% (помощь, уговоры), собственных интере-
сов и безопасности – 74% (попытка скрыться), по фиксации и сообщению о 
совершении общественно опасного деяния с помощью средств сотовой 
связи – 62%. 

Нами проведено изучение мнения путем опроса более 500 граждан 
Южного федерального округа РФ, участвовавших на месте преступного 
события в качестве потерпевшего и / или очевидца. 

Из опрошенных очевидцев 388 человек указали, что действовали на ме-
сте преступления 425 виновных и связанных с ним лиц, 377 жертв и 
986 других очевидцев, которые так или иначе реализовывали исследуемое 
нами поведение. Отдельно указанный вопрос нами рассматривался ранее, в 
рамках настоящей статьи нами представлен ряд значимых результатов и 
выводов проведенного опроса, полученный в ходе анализа статистических 
данных. 

Так, из 161 опрошенного очевидца 115 человек наблюдали воздействие 
на жертву или очевидцев, а 46 были подвергнуты воздействию со стороны 
преступников и связанных с ним лиц. 

                                         
2 Более подробно см.: https://pikabu.ru/story/v_rostove_byivshiy_politseyskiy_zastrelil_ 

byivshuyu_zhenu_5185408. 
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Были отмечены следующие способы посткриминального воздействия 
на жертву и очевидцев: подкуп, задабривание – 36 (22,36%); уговоры – 
12 (7,45%); угрозы убийством и нанесением телесных повреждений – 
35 (21,74%); запугивание – 67 (41,6%). 

Посткриминальное воздействие осуществлено: виновным – 83 раза, 
родственниками виновного – 36; знакомыми виновного – 42 раза. 

Позитивное посткриминальное поведение традиционно проявляется на 
месте происшествия среди очевидцев и жертв.  

Наиболее безразлично к преступной деятельности относятся очевидцы 
(56%) и ведут себя безучастно на месте преступления после его соверше-
ния либо их поведение носит уликовый характер. 

Поведение отдельно взятого очевидца на месте преступления в пост-
криминальный период может содержать в себе прямо противоположные, а 
иногда и алогичные действия и поступки. 

Типовой моделью посткриминального поведения очевидцев и других 
лиц (чуть менее 50% случаев) является проявление контрдействий и по-
ступков: позитивное поведение – противодействие расследованию. Пост-
криминальное поведение лиц взаимосвязано с деятельностью по раскры-
тию и расследованию преступлений.  

Особо отметим, что очевидцы в 45,36% наблюдали прибытие сотрудни-
ков полиции (из 388 – 176 чел.). Очевидцы указали, что знали в 48,5% слу-
чаев, куда скрылся виновный (65 из 134 лиц): а) домой (41 чел.); б) к зна-
комым (8 чел.); в) в места досуга (5 чел.); г) в другую местность (11 чел.). 
Из них 176 очевидцев были опрошены 144 чел. (81,8%) прибывшими на 
место сотрудниками полиции. При этом оставшиеся 212 очевидцев, кото-
рые не наблюдали прибытие сотрудников полиции, были опрошены в 
59 случаях (27,8%). Из 388 очевидцев, находившихся на месте преступле-
ния, сотрудниками полиции были опрошены 203 чел. (52,3%). Из 185 не-
опрошенных очевидцев на месте преступления 48 были допрошены в каче-
стве свидетеля (25,9%). Из 169 опрошенных жертв заявили о совершении 
преступления 114 чел. (67,45%), из них находились на месте преступления 
до прибытия сотрудников полиции 96 чел. (84,2%) [24]. 

Проинтервьюированы 73 субъекта расследования преступлений, при-
бывших на место события преступления. 

Опрос следователей, дознавателей, оперуполномоченных уголовного 
розыска проведен нами в Южном федеральном округе с 2016 по 2017 г. 
(n = 173). 

Полученные результаты показали, что в 72% случаев данные субъекты 
сталкивались в практической деятельности с понятием «механизм пре-
ступления», а на поведение (деятельность) лиц, случайно оказавшихся 
участниками (активными и пассивными) преступного события, как эле-
мент механизма преступления указали только 18% респондентов. Для 
сравнения отметим, что А.М. Кустов, ранее исследовавший данные вопро-
сы, с 1998 по 2004 г. получил более высокие процентные показатели: 90 и 
22,8% соответственно. 
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При этом в ходе опроса 92% респондентов отметили, что при проверке 
сообщения о преступлении поведение лиц, случайно оказавшихся участ-
никами (активными и пассивными) преступного события, существенно 
влияет на тактику проведения проверки такого сообщения. На отсутствие 
необходимых криминалистических разработок по воздействию на поведе-
ние лиц, случайно оказавшихся участниками (активными и пассивными) 
преступного события, обнаружение материальных следов, проблемы иден-
тификации по идеальным следам указали чуть более половины респонден-
тов (51%).  
Изучение уголовных дел о тяжких насильственных преступлениях. 

В процессе исследования по специально разработанной анкете были изу-
чены 100 уголовных дел о тяжких и особо тяжких насильственных пре-
ступлениях, рассмотренных судами Ростовской области.  

В среднем на одно исследованное уголовное дело приходится 1,62 эпи-
зода, 24,3% изученных случаев представляют собой эпизоды особо тяжких 
преступлений. 

Результаты проверки позитивного посткриминального поведения ис-
пользовались в дальнейшем расследовании в 94% случаев; использовались 
не в полном объеме в 6% случаев. 

В результате проверки позитивного посткриминального поведения по-
лучены исходные данные для определения тактики отдельных следствен-
ных действий, которые использовались: 

– при задержании соучастников преступления – 2,7%; 
– допросе явившегося с повинной – 23,8%; 
– допросе свидетелей – 14,6%; 
– допросе потерпевших – 13,2%; 
– допросе соучастников преступления – 17%; 
– проведении очной ставки – 7,5%; 
– производстве обыска – 14,2%; 
– производстве других следственных действий – 7%. 
Выводы и рекомендации. Результаты проведенного исследования в рам-

ках данной статьи позволяют сделать следующие выводы и дать рекомен-
дации теоретического и прикладного характера: 

1. Обзор и научно-тематический анализ юридической литературы пока-
зал палитру и архитектурное многообразие научных исследований поведе-
ния лиц, так или иначе связанных с преступностью (в том числе и оказав-
шихся на месте преступного события случайно). 

Мы считаем, что в преступной и посткриминальной действительности, 
как части социальной действительности, существует достаточно специфи-
ческая, ранее отдельно не изучавшаяся учеными-криминалистами группа 
закономерностей поведения (деятельности) лиц, случайно оказавшихся 
участниками (активными и пассивными) преступного события. 

Случайность появления очевидца и / или потерпевшего на месте совер-
шения в до-, криминальный и посткриминальный периоды не означает от-
сутствия в их поведении (деятельности) определенных закономерностей, 
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имеющих криминалистическое значение. «Случайность» поведения (деятель-
ности) лиц, оказавшихся участниками (активными и пассивными) преступно-
го события – это свойство, критерий, отношения элемента системы, очерчен-
ные конструктом «механизм преступления». Сказанное означает, что случай-
ность (случайное) относится только к процессу появления, вовлечения лиц в 
пространственно-временном отрезке преступного события, в этом смысле 
лица случайно оказываются участниками (активными и пассивными) пре-
ступного события, но дальнейшее их поведение закономерно, хотя иногда 
носит хаотичный и неосознанный характер [3]. При этом использование тако-
го термина, как «случайное», хотя и выступает как исторически сложившееся 
словосочетание, но при этом носит условный характер, поскольку является 
проявлением закономерностей социальной действительности, обусловленных 
явлениями и процессами, не связанными с механизмом преступления и дру-
гими криминалистически значимыми проявлениями. Таким образом, такой 
исторический подход и некоторая условность «случайности» для криминали-
стической науки не лишают возможности познания новых закономерностей 
поведения (деятельности) лиц, случайно оказавшихся участниками (активны-
ми и пассивными) преступного события, и, основываясь на таком познании, 
необходимо разрабатывать криминалистические приемы, средства и методы, 
что соответствует задачам науки и ее предмету.  

2. Нами отмечалась проблема наличия противоречия между традицион-
ным двуединым объектом и предметом криминалистики (закономерностя-
ми механизма преступления и закономерностями, связанными с преступ-
лениями в до- и посткриминальный периоды).  

Структура объекта криминалистической науки представляет собой, с 
одной стороны, преступную деятельность; посткриминальное поведение 
лиц, связанных с преступной деятельностью; а с другой – деятельность по 
раскрытию и расследованию преступлений (а в некоторых случаях – и дея-
тельность по судебному разбирательству) [24, 25]. 

3. Считаем, что более точным будет использование термина «поведение 
(деятельность) лиц, случайно оказавшихся участниками (активными и пас-
сивными) преступного события». При этом, на наш взгляд, нет необходи-
мости изменять с лиц, «случайно оказавшихся» (по Р.С. Белкину) на «кос-
венно оказавшихся, часто случайно» (по А.М. Кустову), как участников 
преступного события, поскольку это носит исключительно этимологиче-
ский и семантический аспект проблемы. 

4. Исследование подтвердило наличие и характер связей с другими эле-
ментами механизма преступления, что требует их дальнейшего познания. 

5. Субъект данного вида поведения в широком смысле – очевидец и 
(или) потерпевший, в узком – только очевидец. Периоды и содержание их 
деятельности требуют изучения применительно к отдельным видам и 
группам преступлений. 

6. Связь «жертва – преступник» включает как часть проблемы поведе-
ние (деятельность) лиц, случайно оказавшихся участниками (активными и 
пассивными) преступного события. 
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7. Криминалистика в целом и отдельно взятое криминалистическое 
учение (теория) в частности выступают как теоретическая система знаний, 
соподчиненная законами диалектики с криминалистическими категориями, 
понятиями, терминами и суждениями. Частные криминалистические тео-
рии, как и любые другие научные теории, обладают собственным поня-
тийным аппаратом, т.е. языком теории (учения). Для опредмечивания яв-
лений, процессов преступной и / или посткриминальной действительности 
описание криминалистических закономерностей, образующих предмет 
науки или частной теории (учения), для решения других задач криминали-
стики, создается и используется язык науки. 

Язык криминалистики практически не отражает или носит второсте-
пенный характер в основных категориях, терминах и понятиях по отноше-
нию к поведению лиц, случайно оказавшихся участниками (активными и 
пассивными) преступного события, что особенно проявляется примени-
тельно к кризису криминалистической характеристики преступлений, ме-
ханизма преступления, соотношения способа совершения и способов со-
крытия преступлений и в целом противодействия расследованию, как и 
ограничивает возможность познания посткриминального содействия рас-
крытию и расследованию преступлений и многих других вопросов. 

8. Доказано влияние поведения лиц, случайно оказавшихся участника-
ми (активными и пассивными) преступного события, на содержание кри-
минальных и посткриминальных ситуаций, исходных следственных ситуа-
ций (в том числе и на тактику проверки сообщения о преступления). 

9. Проблема выявления материальных следов поведения лиц, случайно 
оказавшихся участниками (активными и пассивными) преступного собы-
тия, и формирования идеальных следов у таких участников. 

10. Назрела теоретико-прикладная необходимость, с одной стороны, 
изучения закономерностей поведения (деятельности) лиц, случайно ока-
завшихся участниками (активными и пассивными) преступного события 
[26–31], а с другой – изучения потребности формирования частной крими-
налистической теории о посткриминальном поведении и комплексной ме-
тодики расследования посткриминальных преступлений, в том числе со-
вершенных лицами, случайно оказавшимися участниками (активными и 
пассивными) преступного события (например, самосуд на месте задержа-
ния педофила), как различных и значимых систем криминалистических и 
других знаний обеспечения борьбы с преступностью [32, 33].  

Таким образом, гипотеза исследования в рамках статьи доказана и тре-
бует дальнейшей проверки и интеграции в различных подсистемах крими-
налистических знаний. 

В заключение отметим вопросы теоретической и практической значи-
мости проведенного исследования. Теоретическая значимость проведенно-
го исследования состоит, прежде всего, в том, что на основе обобщения и 
анализа достижений в области криминалистики ставится фундаментальная 
проблема необходимости получения новых криминалистических знаний 
при познании закономерностей поведения (деятельности) лиц, случайно 
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оказавшихся участниками (активными и пассивными) преступного собы-
тия, на примере тяжких насильственных преступлений. Представляется, 
что новые системы знаний, теоретические положения призваны суще-
ственно дополнить и развить криминалистическую науку. Практическая 
значимость исследования определяется общей направленностью по обога-
щению знаний о современном состоянии борьбы с тяжкими насильствен-
ными преступлениями, по совершенствованию правовых, организацион-
ных, методических и тактических основ деятельности функционально 
определенных субъектов по раскрытию и расследованию этих преступле-
ний, в том числе воздействию и управлению данным видом человеческого 
поведения при осуществлении криминалистической деятельности. 
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The target of research in the given article is the phenomena, processes and situations of a 
pre criminal, criminal and post-criminal reality caused by behavior of those incidentally in-
volved in a criminal event and connected both with criminal activity and with the activities on 
the disclosure and investigation of crimes.  

The purpose of the article is the detection of earlier unstudied regularities of behavior of 
those incidentally involved in a criminal event (criminal and post-criminal periods). 

When researching the above hypothesis, the author applied the following tools of a system 
criminalistic knowledge: a) according to a specially developed questionnaire he examined 
127 video episodes of heinous grievous violent crimes (fixed by CCTVs, video recorders, 
mobile phones, unmanned aerial vehicles [5], [6], [7] and other means of fixation); 
b) 500 citizens of the Southern Federal District of Russia involved in a criminal event as the 
injured party and/or the eyewitness were interviewed; c) 73 subjects of investigation of  
crimes who arrived to the place of an event of crime were interviewed and  d) 100 criminal 
cases on grievous mercenary and violent crimes.  In our opinion, the construction of such 
tools of knowledge enables the scientist-criminalist to examine fully and in details the events 
of both criminal and post-criminal character in relation to the majority of urgent problems of 
the theory and practice of criminalistics [8]. 

The author used the following approaches to getting knowledge about the objects of a 
criminalistic research and regularities of the behavior of persons under study: an activity 
[9]approach , situational [10], system [11] and synergetic ones. 

Theoretical importance of the research is  that the author  defines the fundamental prob-
lem of  the need to obtain  new criminalistic knowledge,  when examining the regularities of 
behavior (activity) of those incidentally involved (either actively or inactively) in a criminal 
event in the context of grievous violent crimes on the basis of generalization and the analysis 
of achievements in the field of criminalistics. It seems that new systems of knowledge and 
theoretical provisions are intended to add and develop criminalistics to a significant degree.  
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Practical importance of the research is determined by the general tendency to enrich the 
knowledge about current fight against grievous violent crimes  by the improvement of  legal, 
organizational, methodical and tactical bases for the activities of functionally determined 
subjects for disclosure and investigation of these crimes, including the influence and control 
of the above type of human behavior in terms of criminalistic activity. 
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ВОПРОСЫ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ  
В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИЯ 

 
Статья посвящена конституционной реформе, осуществляемой в настоящее 
время в Федеративной Республике Германия. Рассматривая основные направ-
ления реформирования федеративных отношений, автор исследует изменения 
конституционного законодательства Германии в системе финансовых взаимо-
отношений Федерации и земель, а также в сфере взаимодействия ФРГ с ин-
ститутами Европейского союза.  
Ключевые слова: конституционная реформа; кооперативный федерализм; 
принцип разграничения предметов ведения; европейская интеграция. 

 
Конституционная реформа германского федерализма разбита на два 

этапа. Первый этап реформы оформлен Законом о внесении изменений в 
Основной закон ФРГ от 28 августа 2006 г. Второй этап предполагает со-
вершенствование порядка финансирования Германской федерации, в част-
ности, в вопросах финансовой помощи и компенсаций. Сущность основ-
ных положений второго этапа конституционной реформы германского фе-
дерализма заключается в следующем.  

1. Второй этап реформы германского федерализма регулирует финан-
совые конституционно-правовые вопросы. Новая редакция абз. 1 ст. 84 
Основного закона ФРГ содержит важное политико-правовое положение, 
согласно которому Федерации запрещено передавать задачи общинам и 
объединениям общин. Федеральные законы не могут отныне ставить перед 
общинами задачи, требующие от органов местного самоуправления до-
полнительных материальных расходов [1. S. 71–72]. 

Имеющаяся до настоящего момента практика в этой сфере была бесси-
стемной, потому что Федерация регулировала только передачу задач об-
щинам, но не регулировала их финансирование. В то время как земли ФРГ 
должны гарантировать общинам финансирование тех передаваемых задач, 
которые регулируются законами земель. 

2. Важной целью реформы «финансовой конституции» является отказ 
от системы совместного финансирования Федерации и земель, которое 
регулировалось ст. 91а, 91b, абз. 4 ст. 104а Основного закона ФРГ. В итоге 
отказаться полностью от совместного финансирования не удалось, что, 
видимо, так и предусматривалось.  

В ходе установления нового регулирования финансовой ответственности 
были пересмотрены вопросы финансовой помощи и компенсаций. 
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Норма о предоставлении финансовой помощи землям ФРГ со стороны 
Федерации, ранее закрепленная в абз. 4 ст. 104а Основного закона, уста-
новлена теперь в новой ст. 104b Основного закона. Цели предоставления 
Федерацией финансовой помощи определены в абз. 1 ст. 104b – «для по-
крытия особо важных расходов земель и общин (объединений общин), ко-
торые необходимы:  

1) для того, чтобы избежать нарушения общего экономического равно-
весия;  

2) для выравнивания возможных экономических различий на террито-
рии Федерации; 

3) для оказания помощи в экономическом развитии» [1. S. 92]. 
Далее уточняется, что теперь разрешается предоставлять финансовую 

помощь землям ФРГ только на определенный срок и при условии регуляр-
ной отчетности земель о расходовании предоставленных средств (абз. 2 
ст. 104b Основного закона). 

Согласно абз. 4 ст. 104а в новой редакции, предусмотрена необходи-
мость одобрения Бундесрата в случае, когда федеральные законы, которые 
исполняют земли, «устанавливают обязательства земель по денежным вы-
платам или передаче вещей третьим лицам» [Ibid. S. 91]. 

Федерация также участвует в финансировании общих (совместных) за-
дач, имеющих значение для всей национальной общности, которые преду-
смотрены в ст. 91а, 91b Основного закона. Федерация оказывает влияние на 
процесс исполнения этих задач. При этом список областей, в которых требу-
ется соответствующее участие Федерации, сокращен: исключена такая сфе-
ра как «расширение и строительство высших учебных заведений, включая 
клиники при них» (абз. 1 ст. 91а Основного закона) [Ibid. S. 80–81]. 

В статье 91b Основного закона ФРГ внесены изменения, касающиеся 
заключения соглашений между Федерацией и землями, значение которых 
выходит за региональные рамки. В рамках данных соглашений была ис-
ключена такая область, как «планирование образования». Вместо нее 
включили сферу «помощи научно-исследовательским учреждениям при 
высших учебных заведениях». Также данная норма была дополнена еще 
одной областью для заключения подобных соглашений – «возможностью 
учебного процесса образовательной системы к интернациональному срав-
нению» (абз. 2 ст. 91b Основного закона) [Ibid. S. 81–82]. 

3. Второй этап реформы федерализма Германии затронул также вопро-
сы финансового регулирования во взаимоотношениях с Европейскими со-
обществами.  

Правовой основой данного финансового регулирования является новый 
абз. 6 ст. 104а Основного закона ФРГ, который устанавливает разграниче-
ние полномочий между Федерацией и землями при нарушении наднацио-
нальных и международно-правовых обязательств [Ibid. S. 91–92]. 

В сфере присоединения земель ФРГ к бюджетной дисциплине Европей-
ских сообществ удалось найти единую позицию между Федерацией и зем-
лями. В Основном законе ФРГ закреплено положение о том, что Федера-
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ция и земли, в соответствии с Договором об учреждении Европейского 
сообщества, должны совместно выполнять обязательства, подчиняясь 
бюджетной дисциплине Европейских сообществ (абз. 5 ст. 109 Основного 
закона).  

В случае нарушения Федеративной Республикой Германия критериев 
по долгам, установленных этим Договором, отдельные земли вынуждены 
будут считаться с возможностью введения против них санкций, если с их 
стороны будет превышены определенные долговые рамки. В абзаце 5 
ст. 109 определено распределение долговых санкций между Федерацией и 
землями ФРГ: штрафные выплаты в размере 65% будет нести Федерация и 
в размере 35% – земли [1. S. 104]. 

4. Вопрос об участии земель ФРГ в делах Европейского союза. Суще-
ственной проблемой в процессе реформы германского федерализма стало 
разграничение компетенции, связанной с участием в принятии европей-
ских нормативно-правовых актов и исполнении европейских директив по-
средством издания нормативных актов внутригосударственного действия. 
[2. S. 364]. Здесь ст. 23 Основного закона ФРГ предусматривала общее 
право на получение информации и участие. В тех случаях, когда вопрос 
затрагивал законодательные полномочия земель, абз. 6 ст. 23 Основного 
закона предусматривал прямое участие земель и представление ими гер-
манской позиции в институтах Европейского союза.  

Если по основному вопросу затрагиваются исключительные законода-
тельные полномочия земель, то осуществление прав, принадлежащих Феде-
ративной Республике Германия как члену Европейского союза, должно пе-
редаваться одному из представителей земель, назначаемому Бундесратом. 
Осуществление прав производится при участии Федерального правитель-
ства Германии и в согласии с ним (абз. 6 ст. 23 Основного закона). Таким 
образом, в данном случае в качестве представителя ФРГ в компетентные 
органы ЕС должен был быть направлен один из представителей земель.  

Известные представители государственного (конституционного) права 
Германии, а именно профессор Эверлинг и профессор Классе, критико-
вали последнее положение ст. 23 Основного закона ФРГ. Они указывали 
на то, что формулировка абз. 6 ст. 23 является слишком широкой и не-
точной [3. S. 345; 4. S. 45]. В процессе реализации нормы применялась 
инструкция, разработанная Федеральным правительством Германии. 
В соответствии с ней решения в институтах Европейского союза прини-
мались представителем земель, назначаемым Бундесратом. Между тем 
инструкция не решала проблем, связанных с применением этой нормы 
Основного закона ФРГ. 

Таким образом, при реализации данной нормы Основного закона по-
стоянно возникали трудности, которые заключались в нахождении консен-
суса между Федерацией и землями в вопросах, связанных с участием в де-
лах Европейского союза. Поэтому одним из важных пунктов реформиро-
вания федеративных отношений Германии в 2006 г. стала ст. 23 Основного 
закона. 
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В период работы Комиссии по реформе федерализма подробным обра-
зом обсуждался вопрос об участии земель в европейских делах. В целях 
улучшения качества представительства германских интересов в Европей-
ском союзе Федерация стремилась к внесению изменений в ст. 23 Основ-
ного закона ФРГ, в соответствии с которыми земли наделялись бы гораздо 
меньшими полномочиями. Сторона Федерации настаивала на расширении 
компетенции Федерации в сторону более определенного и более эффек-
тивного ведения переговоров в Брюсселе. Вследствие чего требовала права 
на исключительное представительство ФРГ в Европейском союзе и отмену 
ст. 23 Основного закона, которая закрепляла возможность земель оказы-
вать влияние на национальную европейскую политику.  

Земли ФРГ, наоборот, принципиально выступали за сохранение регули-
рования, установленного в ст. 23 Основного закона. А для усиления своих 
позиций они хотели развить и усовершенствовать внутригосударственный 
процесс выработки единой позиции до принятия решений на общеевро-
пейском уровне. По их представлениям, в вопросах общеевропейского ре-
гулирования в области законодательных полномочий земель, или при 
учреждении земельных ведомств, или при регулировании их администра-
тивных процедур Федерация должна была полностью зависеть от решений 
Бундесрата. 

В итоге был найден компромисс, который должен улучшить позицию 
ФРГ в переговорах с Европейским союзом через оптимизацию сотрудни-
чества уровней Федерации, а также через взаимное сотрудничество поли-
тических игроков в пределах этих уровней.  

Законом о внесении изменений в Основной закон ФРГ от 28 августа 2006 г. 
были внесены изменения в абз. 6 ст. 23 Основного закона ФРГ. Указанная 
норма, согласно новой редакции, применяется, когда «по основному вопросу 
затрагиваются исключительные законодательные полномочия земель в об-
ласти школьного образования, в области культуры или в области радиове-
щания» [1. S. 29–30]. Только в этом случае в качестве представителя ФРГ в 
компетентные органы Европейского союза должен быть направлен один из 
представителей земель, уполномоченный Бундесратом.  

Если по основному вопросу затрагиваются исключительные законода-
тельные полномочия земель в иных областях, то «права, принадлежащие 
Федеративной Республике Германия как члену Европейского союза, осу-
ществляются Федерацией» [5. S. 104]. Итак, изменения, внесенные в ст. 23 
Основного закона ФРГ в 2006 г., не нарушили прежнюю основную кон-
цепцию нормы. С их помощью была внесена определенность в процесс 
реализации данной нормы Основного закона ФРГ. 

5. Внесение изменений в «финансовую конституцию» Германской фе-
дерации должно быть реализовано в процессе второго этапа реформы. Для 
этого 15 декабря 2006 г. Бундестаг и Бундесрат создали комиссию по ре-
форме «финансовой конституции», которая получила название Комиссии 
по реформе федерализма-2. Председателями Комиссии по реформе феде-
рализма-2 были назначены Председатель фракции СДПГ П. Штрук как 
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представитель федерального уровня и министр-президент земли Баден-
Вюртемберг Г. Оттингер, который представляет интересы земель.  

Целью второго этапа конституционной реформы федерализма Герма-
нии является внедрение новой системы финансовых взаимоотношений по 
вертикали и горизонтали, что должно усовершенствовать модель федера-
тивного государственного устройства. Должны быть решены вопросы рез-
кого ограничения долгов земель и устранения несоответствий в системе 
финансовых отношений между Федерацией и землями, с одной стороны, и 
между самими землями – с другой. Второй этап реформы федерализма 
планируется завершить в конце 2019 г. 

В основе концепции реформы в сфере финансового федерализма лежит 
идея внедрения принципа состязательности между землями. В рамках но-
вого регулирования компетенции Федерации и земель в области финансов 
должны состояться перераспределение ряда полномочий по взиманию и 
получению налогов, а также отказ от системы смешанного финансирова-
ния Федерации и земель.  

Итак, конституционная реформа федерализма в современной Германии 
сыграла важную роль в совершенствовании системы федеративных отно-
шений государства. В результате масштабных изменений в функциониро-
вании германской федеративной системы в целом, «кооперативный» гер-
манский федерализм был дополнен принципом конкуренции (состязатель-
ности) между землями. 

 Стоит заметить, что проблемы, которые возникали при функциониро-
вании федеративных структур Германии до проведения конституционной 
реформы, не в последнюю очередь могут быть объяснены итогами более 
ранних реформ федеративного государства.  

По мнению немецкого профессора В. Рудцио, следствием этих реформ 
явился «слишком быстрый переход от федерализма с четким разграничени-
ем сфер ответственности к кооперативному федерализму» [6. S. 352]. В рам-
ках системы «федерализма сотрудничества» утрата федеральными землями 
законодательных полномочий и финансовой независимости сопровождалась 
началом более интенсивного участия земель в формировании федеральной 
политики через Бундесрат и резким возрастанием кооперации. 

Конституционно-правовой процесс реформирования германского феде-
рализма в современный период указывает на то, что система федеративных 
отношений в Германии постоянно развивается. Совершенствование феде-
ративной формы государственного устройства является залогом демокра-
тического развития, гражданского мира и согласия, а также стабильности 
сложных государств. 
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The constitutional reform of German federalism is divided into two stages. First stage of 
reform, feature the Law on amendments to the Basic law of Germany from August 28, 2006 
the Second stage of the reform involves improving the order of financing of the German Fed-
eration, in particular in matters of financial aid and compensation. The essence of the main 
provisions of the second stage of the constitutional reform of German federalism is as follows.  

An important objective of the reform of the "financial Constitution" is the rejection of the 
system of joint financing of the Federation and the lands, which were regulated by article 91A 
and article 91b, paragraph. 4 of article 104A of the Basic law of Germany. In the end, to 
abandon the joint funding failed, what it expected. Financial assistance and compensation 
issues were re-settled in the course of establishing a new financial liability regulation. 

The second stage of the reform of federalism in Germany also touched upon the issues of 
financial regulation in relations with the European communities. In case of violation of the 
Federal Republic of Germany criteria for the debt established by this Agreement, private land 
will have to reckon with the possibility of introducing sanctions against them, if they have 
exceeded certain debt limits. In par.5 article 109 the distribution of debt sanctions between the 
Federation and the lands of Germany: the punitive damages in the amount of 65 percent will 
be borne by the Federation and 35 per cent of the land. 

The issue of participation of German lands in the Affairs of the European Union. A signif-
icant problem in the process of reform of German federalism was the division of competence 
related to participation in the adoption of European regulations and the implementation of 
European directives through the publication of regulations of domestic action [2. S. 364]. 
Here, article 23 of the Basic law of Germany provided for a General right to information and 
participation. In those cases, when the question was raised by the legislative authority of the 
land, par. 6 art. 23 the Basic law provided for the direct participation of the lands and their 
representation of the German position in the institutions of the European Union.  

The concept of reform in the sphere of financial federalism is based on the idea of intro-
ducing the principle of competition between lands. As part of the new regulation of the com-
petence of the Federation and lands in the field of Finance, there should be a redistribution of 
a number of powers to collect and receive taxes, as well as the abandonment of the system of 
mixed financing of the Federation and lands.  

So, the constitutional reform of federalism in modern Germany played an important role 
in improving the system of federal relations of the state. As a result of large-scale changes in 
the functioning of the German federal system as a whole, the "cooperative" German federal-
ism was supplemented by the principle of competition (competition) between the lands. 
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СИТУАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ  
ПОДОЗРЕВАЕМОГО (ОБВИНЯЕМОГО) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ С ЕГО УЧАСТИЕМ 
 

Рассмотрены особенности применения ситуационного подхода к решению 
тактико-криминалистической задачи изучения личности подозреваемого (об-
виняемого) при проведении следственных действий с его участием. Выявлены и 
обозначены пределы и возможности его использования при осуществлении изу-
чения личности подозреваемого (обвиняемого) в указанной форме. Показано, 
что при таком изучении главным выступает информационный компонент 
следственной ситуации.  
Ключевые слова: криминалистическая тактика, следственная ситуация, так-
тическая задача, личность подозреваемого (обвиняемого), следственное дей-
ствие. 

 
Развитие криминалистического учения о следственных ситуациях, а 

также использование при решении методологических проблем криминали-
стики сформировавшегося на этой основе ситуационного подхода являют-
ся мощным стимулом и одновременно эффективно работающим «инстру-
ментом» для получения нового криминалистического знания. Широкое 
применение ситуационного подхода позволяет также подвергнуть крити-
ческому осмыслению теоретико-методологические положения криминали-
стической науки, проанализировать адекватность языка криминалистики 
современным реалиям. Так, в частности, включение в категориальный ап-
парат криминалистики понятия «криминалистическая ситуация» породило 
дискуссии ученых-криминалистов об объеме данного понятия, о его соот-
ношении с давно устоявшимся термином «следственная ситуация» 
[1. С. 164]. Реализация ситуационного подхода в деятельности следовате-
ля, как подчеркивается в специальной литературе, позволяет обеспечить 
индивидуальность и динамичность расследования благодаря ситуационно-
му анализу, а также установлению определенных в данной ситуации 
направлений деятельности следователя [2. С. 232].  

Очевидно, на сегодняшний день центральным понятием ситуационного 
подхода в криминалистике остается понятие «следственная ситуация», 
определения которого нередко существенно различаются между собой 
[3. С. 132]. Некоторая неоднозначность трактовок, а также сложности в 
определении границ использования ситуационного подхода в криминали-
стической деятельности, по оценкам Т.С. Волчецкой, представляют собой 
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одно из векторных направлений развития криминалистической ситуалогии и 
требуют дальнейшего осмысления [4. С. 15]. Вместе с тем сущность след-
ственной ситуации в настоящее время интерпретируется как «ее способ-
ность специфическим образом структурировать проявления закономерно-
стей криминальной и поисково-познавательной деятельности, обусловлива-
ющих оптимальное направление раскрытия и расследования преступлений» 
[5. С. 69]. Имеет смысл согласиться с утверждением, что подобное структу-
рирование может осуществляться и в следственных ситуациях, при которых 
следователь стремится провести анализ причинно-следственных и иных свя-
зей между элементами расследуемого события параллельно с решением за-
дачи по изучению особенностей личности подозреваемого (обвиняемого). 
Данное положение соответствует устоявшемуся взгляду на то, что ситуаци-
онный анализ как метод криминалистической ситуалогии включает «про-
цесс осознания и оценки всей совокупности компонентного состава ситуа-
ции и ее межкомпонентных связей» [3. С. 74]. 

До настоящего времени не все элементы следственной ситуации как 
сложного криминалистического образования, имеющего тактико-
криминалистическое значение, изучены в равной мере. В частности, 
наименее изучены, на наш взгляд, ситуационные проявления решения та-
кой тактической задачи, как изучение личности подозреваемого (обвиняе-
мого) в ходе следственного действия с его участием. Это тем более необ-
ходимо, если учитывать динамический характер следственной ситуации, 
при которой происходит взаимодействие между следователем и подозрева-
емым (обвиняемым), что предполагает, с одной стороны, открытый пере-
чень вариантов, избираемых следователем в качестве средства воздей-
ствия, а с другой – актуализирует и обогащает информационные аспекты 
общения между названными субъектами. 

Таким образом, одним из возможных направлений совершенствования 
ситуационного подхода в криминалистике является исследование пробле-
мы деятельности следователя по изучению личности подозреваемого (об-
виняемого) в ходе следственного действия с его участием. Такая деятель-
ность осуществляется следователем при определенных обстоятельствах: в 
надлежащем месте, в определенное время, в конкретной обстановке. Раз-
нообразные по своей природе условия, характеризующие положение дел 
на определенный момент расследования, формируют уникальную след-
ственную ситуацию, отличающую конкретное следственное действие, про-
водимое с участием подозреваемого (обвиняемого), неповторимой сово-
купностью обстоятельств, с учетом которых следователь выбирает соот-
ветствующую линию поведения, планирует и применяет тактические при-
емы. Продуктивность ситуационного подхода зависит от того, насколько 
конкретно сформулированы тактические задачи перед следователем в тех 
или иных условиях расследования. Изучение личности подозреваемого 
(обвиняемого) в ходе следственного действия с его участием действитель-
но представляет собой специфическую тактико-криминалистическую зада-
чу, поскольку обладает наиболее существенными признаками: носит ярко 



32                                             И.В. Иванов 

 

выраженный тактический характер, позволяет объективировать достиже-
ние тактико-криминалистических целей [5. С. 45]. 

Участие подозреваемого (обвиняемого) при производстве следственных 
действий обеспечивает следователю реальную возможность решения не-
скольких тактико-криминалистических задач, в том числе задачи изучения 
личности подозреваемого (обвиняемого). Активное участие последнего в 
производстве следственного действия позволяет следователю непосред-
ственно наблюдать проявления отдельных психических свойств и состоя-
ний подозреваемого (обвиняемого), уточнять полученную о нем информа-
цию из других источников. Перечень средств и методов решения данной 
задачи значителен, а познавательный инструментарий следователя 
настолько разнообразен, насколько широк круг методологических подхо-
дов, в рамках которых потенциально может быть реализована названная 
тактико-криминалистическая задача. Взаимодействие между участниками 
следственных действий носит ситуационный характер, что означает необ-
ходимость учета следователем различных факторов, обусловливающих 
характер и содержание конкретной следственной ситуации.  

Рассуждая о проблеме изучения личности подозреваемого (обвиняемого), 
отметим, что ситуационный подход к решению криминалистических задач 
при производстве следственных действий – и в теоретическом, и в приклад-
ном аспектах – предопределен к выяснению возможностей и пределов поис-
ково-познавательной деятельности, направленной на установление сведений 
о личности подозреваемого (обвиняемого). Следственная ситуация носит 
системный характер, а значит, анализ следователем ее элементов и структу-
ры, задействование в ходе расследования ее информационной составляющей 
предполагают активное управляющее воздействие следователя на участни-
ков следственных действий. Возможными результатами такого воздействия 
будут уточнение содержания сложившейся следственной ситуации как си-
стемы, прогноз ее дальнейшего развития, в том числе выявление и преодо-
ление неблагоприятных факторов, препятствующих развитию ситуации в 
желательном для расследования направлении.  

В методологическом плане справедливо утверждение о том, что теория 
следственных ситуаций фактически встраивается в систему криминали-
стических теорий и учений, составляющих общую теорию современной 
криминалистики [6. С. 35]. Говоря о целостности теории как единой си-
стемы знания, следует иметь в виду, что зрелая теория предполагает опре-
деленный механизм построения знаний и не должна исчерпываться про-
стой суммой взаимосвязанных учений [3. С. 24]. Вместе с тем теория 
включает исследования закономерностей общего порядка, а результатом 
теоретических исследований выступают идеи, принципы, алгоритмы ре-
шения актуальных задач, возникающих при производстве следственных 
действий. Задача изучения личности подозреваемого (обвиняемого) в ходе 
расследования, как правило, носит «сквозной» характер и решается в той 
или иной степени на протяжении всего расследования. Варианты выбора 
конкретного ее решения в отношении участвующего в проводимых след-
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ственных действиях лица, непосредственно определяются содержанием 
компонентов следственной ситуации. Что же касается вопроса о принци-
пиальной возможности изучения личности подозреваемого (обвиняемого) 
в ходе следственных действий, то положительный ответ на него давно 
сформулирован отдельными учеными-криминалистами [7. С. 172]. 

Личностная информация о подозреваемом (обвиняемом) может быть 
получена из разнообразных источников в различных формах. В качестве 
одной из таких форм и выступает непосредственное изучение лица при его 
участии в следственном действии. При задействовании этой формы воз-
можна организация проверки полученных сведений из иных источников: 
документов, материалов дела, свидетельских показаний иных лиц. Успех в 
получении информации о лице при проведении следственных действий с 
его участием достигается с учетом взаимной готовности следователя и, в 
частности, подозреваемого (обвиняемого) в условиях психологического 
контакта между ними. Психологический контакт, поддерживаемый следо-
вателем во время производства следственного действия, в той или иной 
мере предполагает применение мер воздействия по отношению к изучае-
мому лицу, что требует отдельных тактико-криминалистических приемов. 
Тактические приемы, в свою очередь, могут быть эффективно применены 
при наличии ясно сформулированной тактико-криминали-стической зада-
чи исследовательского типа [5. С. 117]. Качественное выполнение данной 
задачи становится возможным при условии применения оптимальных опе-
рациональных тактико-криминалистических средств досудебного произ-
водства. 

Что же касается компонентов следственной ситуации, то их перечень 
в целом не вызывает острых дискуссий и называется практически неиз-
менным с момента первого упоминания в криминалистической литерату-
ре [8. С. 72–73]. Как правило, выделяются компоненты психологическо-
го, информационного, процессуального, тактического, материального и 
организационно-технического характера, с чем следует согласиться. По-
лагаем, что значимость этих компонентов в ситуации изучения следова-
телем личности подозреваемого (обвиняемого) в ходе следственного дей-
ствия с участием последнего неодинакова. Так, организационно-
технический и материальный компоненты в отмеченной ситуации (равно 
как и в большинстве других) проявляют себя в сведениях о объеме и ви-
дах ресурсов, подлежащих использованию при реализации тактического 
воздействия следователем [5. С. 58]. В сравнении с ними, компоненты 
психологического и информационного характера в большей мере сориен-
тированы на личностные особенности изучаемого субъекта. Так, психо-
логический аспект следственной ситуации требует понимания индивиду-
ально-психологических особенностей для дальнейшего использования в 
целях оптимизации сложившейся следственной ситуации. Компонент 
информационного характера включает широкое многообразие сведений, 
которые существенно влияют на содержание иных компонентов. В част-
ности, принимается во внимание: 
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– характер поступающей информации (изобличающая по отношению к 
подозреваемому (обвиняемому) либо, напротив, доказывающая его непри-
частность к преступлению); 

– источник сведений о лице и особенности этого источника (например, 
информация, содержащаяся в документах, показаниях других лиц, веще-
ственные доказательства и т.д.); 

– возможный алгоритм использования имеющейся информации для 
оказания тактического воздействия (например, последовательное предъяв-
ление лицу вещественных доказательств по нарастающей значимости улик 
с одновременным наблюдением за реакциями участника следственного 
действия либо, напротив, временное умолчание о важных для дела обстоя-
тельствах, известных следователю).  

Учитывая отмеченные положения, попытаемся выделить специфику 
проявления ситуационного подхода в деятельности следователя по уста-
новлению сведений о личности подозреваемого (обвиняемого): 

1. Преобладание информационного компонента следственной ситуации. 
Безусловно, наряду с информационным компонентом, для оценки характе-
ра следственной ситуации при решении тактической задачи изучения лич-
ности также выступают психологический, процессуальный, материальный 
и организационно-технический ее компоненты. Вместе с тем специфика 
той или иной поставленной тактико-криминалистической задачи (получе-
ние сведений о личности) предопределяет необходимость поиска взаимо-
связей данного компонента с иными компонентами.  

2. Структурированность информации, образующей содержание след-
ственной ситуации. Сведения о личности подозреваемого (обвиняемого), 
полученные в ходе следственного действия с его участием, как правило, но-
сят конкретный характер, что позволяет осуществить необходимую рубри-
кацию данных (биографические сведения, данные о психологических осо-
бенностях личности и т.п.) [9. С. 123–124]. В соответствии с имеющейся у 
следователя систематизацией, с учетом сказанного, возможно также произ-
вести оценку самой следственной ситуации по отдельным ее компонентам. 

3. Высокая познавательная значимость ценностно-смысловой структу-
ры следственной ситуации. Условия, при которых могут быть проведены 
освидетельствование, обыск, предъявление для опознания и другие след-
ственные действия, важны для последующей оценки точности восприятия 
следователем поведенческих реакций подозреваемого (обвиняемого), пра-
вильности их интерпретации. Весьма наглядно данный аспект проявляется 
при применении следователем тактических приемов, состоящих в наблю-
дении за реакциями подозреваемого (обвиняемого) на внезапные раздра-
жители, чаще всего неожиданные вопросы и внезапно предъявляемые ве-
щественные доказательства. Содержание следственной ситуации в подоб-
ных случаях с очевидностью связано с эффективностью тактического воз-
действия на участника следственного действия.  

4. Следственные ситуации, складывающиеся в условиях тактического 
воздействия в отношении подозреваемого (обвиняемого), принимающего 
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участие в следственном действии, подлежат оценке и как оценка-итог, и как 
оценка-перспектива [5. С. 68], в силу того обстоятельства, что полученные 
следователем в ходе расследования сведения о личности подозреваемого 
(обвиняемого) всегда могут быть уточнены и дополнены. Это означает, с 
одной стороны, возможность на любом этапе криминалистической деятель-
ности приостановить процесс сбора личностной информации о подозревае-
мом (обвиняемом), а с другой – уже имеющийся объем сведений рассматри-
вать как массив информации, на базе которой может быть сформулирована 
новая тактическая задача либо скорректирована решаемая задача. Притом 
содержание следственной ситуации по-прежнему включает в данном случае 
информацию о психологических свойствах изучаемого лица. 

Анализ отдельных аспектов следственной ситуации информационного ха-
рактера в условиях изучения личности подозреваемого (обвиняемого) имеет 
смысл применительно и к отдельному действию, и по отношению к расследо-
ванию в целом. Так, в криминалистической литературе представлены положе-
ния, затрагивающие общие вопросы работы с информацией в условиях рас-
следования (например, В.Я. Колдиным разработаны и изложены технологии 
декодирования сигнальной информации [10. С. 120–128]). Исходя из этого, 
стоит обратить внимание на многообразие качественных характеристик от-
дельных типов следственных ситуаций взаимодействия следователя и подо-
зреваемого (обвиняемого). В частности, возможна дифференциация след-
ственных ситуаций с учетом избранной подозреваемым (обвиняемым) страте-
гии поведения, его позиции по делу, информационной осведомленности по 
делу и желания сообщить имеющуюся у него информацию.  

В заключение обозначим следующие выводы: 
1. Ситуационный подход фактически является значимым инструментом 

решения тактико-криминалистической задачи по изучению сведений о 
личности подозреваемого (обвиняемого): именно в рамках этой парадигмы 
должна рассматриваться совокупность положений, направленных на эф-
фективное производство следственных действий. 

2. Анализ элементов следственной ситуации может быть продолжен и 
углублен, в том числе на основе исследования типичных следственных 
ситуаций, возникающих в ходе следственных действий с участием подо-
зреваемого (обвиняемого). 

3. Перспективы применения ситуационного подхода при изучении лич-
ности подозреваемого (обвиняемого), участвующего в производстве след-
ственных действий, состоят в установлении типичных следственных ситу-
аций, которые включают в качестве информационного компонента сведе-
ния об отношении изучаемого лица к расследованию, о готовности его к 
конструктивному взаимодействию со следователем. 

4. Практико-ориентированное значение выделения таких следственных 
ситуаций состоит в том, что содержательное наполнение последних позво-
ляет следователю оценить ситуацию и выбрать оптимальные тактико-
криминалистические средства воздействия в отношении подозреваемого 
(обвиняемого).  
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The object of research of this article is the problem of application of situational approach 
to the solution of a tactical and criminalistic problem of studying the identity of a suspect 
(defendant) when carrying out the investigative actions with his participation. Having studied 
the potential of a situational approach in criminalistics, the author highlights the limits and 
possibilities of its use when studying the identity of a suspect (defendant). A system construc-
tion of an investigative situation including the components of psychological, information, 
procedural, tactical, material, organizational and technical character is analyzed. It is shown 
that when studying the identity of a suspect (defendant) during the investigative actions with 
his participation, the information component of an investigative situation proves to be the 
main thing. 

  In a concrete investigative situation, the information about the person under study can be 
structured in a definite way according to the criteria of criminalistics. In the course of an in-
vestigative action the investigator focuses attention on valuable and semantic structure of the 
identity of a suspect (defendant) and this can give a wide range of information about him: for 
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example, the results of direct observation of behavioral reactions of a suspect (defendant) to 
sudden questions and physical evidence. The investigative situations developing in the condi-
tions of  tactical influence concerning the  suspect (defendant) who is involved in investiga-
tive action are subject to assessment as assessment result, and as assessment prospect, due to 
the circumstance that the data about the identity of suspect (defendant) obtained by the inves-
tigator  during the investigation can always be specified and added. 

The analysis of the information component of an investigative situation when studying the 
identity of the suspect (defendant) participating in investigative action makes sense if it is 
applied to a separate action and in relation to investigation in general. In this regard, the varie-
ty of qualitative characteristics of separate types of investigative situations of interaction be-
tween the investigator and suspect (defendant) is worth paying attention to. The prospects for 
application of a situational approach when studying the identity of the suspect (defendant) 
involved in investigative actions include the establishment of typical investigative situations, 
which include the information component covering the data on the attitude of the person un-
der study to the investigation, about his readiness for a constructive interaction with the inves-
tigator. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ПОЛЕЗНОСТИ  
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ШТРАФА 

 
В статье рассматриваются теория полезности и ее использование при назначе-
нии наказания в виде штрафа. Государство при назначении наказания в виде 
штрафа преследует цель понизить благосостояние граждан, виновных в совер-
шении преступления. Используя методы теории полезности для достижения це-
лей наказания в виде штрафа, следует определить такой размер штрафа, кото-
рый существенным образом способен сдвинуть линию бюджетного ограничения 
осужденного. В заключении автор приходит к выводу, что наказание в виде 
штрафа должно вывести осужденного из положения равновесия. Только таким 
образом преступник сможет лично ощутить «эффект» наказания. 
Ключевые слова: теория полезности, бюджетное ограничение, положение рав-
новесия, уголовное право, уголовное наказание, наказание в виде штрафа. 

 
Экономический подход, как известно, давно вышел за пределы класси-

ческого понимания предмета экономической теории. Экономисты призна-
ли, что экономика не ограничивается рынком, она включает в себя и ана-
лиз внерыночного поведения. 

Наиболее обобщенно экономика – это наука о распределении ограничен-
ных ресурсов. Механизм распределения задается рынком, его законами. 
Но зачастую рыночный механизм корректируется государством для достиже-
ния определенных экономических, политических и социальных целей. 

«Государство отличается от всех других общественных институтов в 
двух отношениях: во-первых, оно и только оно может осуществлять вме-
шательство в фактические и потенциальные рыночные обмены других лю-
дей с помощью насилия и, во-вторых, оно и только оно получает свои до-
ходы от недобровольных, поддержанных насилием, платежей других лю-
дей. Ни одно другое лицо или группа лиц не может на законных основани-
ях действовать таким образом» [1. С. 137]. Наиболее ярким примером гос-
ударственного вмешательства с целью понижения благосостояния граждан 
может служить налогообложение. 

Аналогичную цель государство преследует в случае назначения 
наказания в виде штрафа: с помощью внерыночного механизма пони-
зить благосостояние граждан, виновных в совершении преступления. 
Отсюда следует, что «всегда, когда государство принуждает какое бы 
ни было лицо произвести обмен, который без этого не был бы произве-
ден, это лицо теряет полезность в результате данного вмешательства» 
[Там же. С. 137–138]. 
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Существуют и другие направления государственного вмешательства. 
В качестве примера можно указать различные программы субсидирования 
низкодоходных слоев населения за счет государственного бюджета. В дан-
ном случае цель государственного вмешательства заключается в том, что-
бы с помощью внерыночного механизма повысить благосостояние граж-
дан, получающих субсидирование. 

В свою очередь, программы налогообложения и субсидирования осно-
ваны на определенных экономических расчетах, обосновывающих необхо-
димость конкретного объема финансирования для достижения конкретно-
го уровня благосостояния. В то время как вопросы назначения наказания в 
виде штрафа не имеют экономического обоснования, будучи по своей при-
роде экономическим инструментарием для достижения целей уголовного 
наказания. Поэтому наказание в виде штрафа не в меньшей, а возможно и в 
большей степени, чем любые государственные программы финансирова-
ния, нуждается в экономическом обосновании, в том случае, если государ-
ство заинтересовано в эффективности уголовного наказания. 

В экономической теории поведение потребителя в рыночной экономике 
основано на теории полезности. Теория полезности характеризует эконо-
мические отношения субъектов рынка по поводу удовлетворения потреб-
ностей единицей блага [2. С. 137]. Однако удовлетворение потребностей не 
является абсолютным, поскольку для каждого индивида существует бюд-
жетное ограничение. Оно показывает, какие потребительские наборы мож-
но приобрести за данную сумму денег [3. С. 162]. Положение равновесия 
потребителя выглядит следующим образом (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Положение равновесия потребителя 
 

Положение равновесия достигается в точке пересечения кривой безраз-
личия U2 и линии бюджетного ограничения X0Y0, т.е. в точке Е. Кривые 
безразличия U1, U2 и U3 показывают все возможные сочетания количества 
товаров X и Y, которые может приобрести потребитель. Кривая U1 пересе-
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кает линию бюджетного ограничения и поэтому не является оптимальным 
решением потребителя, поскольку при заданном бюджетном ограничении 
потребитель может позволить себе приобрести большее количество това-
ров X и Y. Кривая U3 выходит за пределы линии бюджетного ограничения 
и поэтому не может входить в диапазон принимаемых решений потребите-
лем, поскольку при заданном бюджетном ограничении потребитель не мо-
жет позволить себе приобрести большее количество товаров X и Y. Следо-
вательно, максимизация благосостояния потребителя достигается на кри-
вой безразличия U2 в точке равновесия Е. 

В случае государственного субсидирования населения происходит уве-
личение денежного дохода потребителя, получающего субсидии. Вслед-
ствие этого происходит смещение линии бюджетного ограничения вправо 
вверх. Субсидии могут быть выражены в денежной или натуральной вели-
чине. Вне зависимости от формы предоставления субсидии потребитель 
получает дополнительный доход, который смещает линию бюджетного 
ограничения, тем самым увеличивая благосостояние индивида. Увеличе-
ние благосостояния индивида, в свою очередь, отражается на кривой уров-
ня жизни, которая выглядит следующим образом (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Кривая уровня жизни 
 

Кривая уровня жизни W показывает последовательно положения равно-
весия E1, E2, E3,…, En через пересечения кривых безразличия и последова-
тельно сдвигающихся право вверх линий бюджетного ограничения X1Y1, 
X2Y2, X3Y3,…, XnYn. Эта кривая названа Джоном Хиксом кривой «доход – 
потребление». 

Если субсидирование преследует цель повысить благосостояние граж-
дан, то назначение наказания в виде штрафа – понизить благосостояние 
граждан, виновных в совершении преступления. При этом, чтобы повы-
сить или понизить благосостояние лица, необходимо определить точку 
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отсчета, т.е. благосостояние лица на текущий момент. Неудивительно, что 
одним из главных условий субсидирования является имущественное по-
ложение лица на уровне ниже прожиточного минимума. Только тогда есть 
необходимость в субсидировании. 

К наказанию в виде штрафа наблюдается иной подход. Если основани-
ем предоставления субсидий является низкий уровень благосостояния ли-
ца, то основанием уголовной ответственности, согласно ст. 8 УК РФ – со-
вершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, преду-
смотренного УК РФ. Основанием применения наказания является всту-
пивший в силу приговор суда, в соответствии с которым лицо признано 
виновным в совершении преступления. Имея различные основания приме-
нения, и наказание в виде штрафа, и субсидирование направлены на изме-
нение благосостояния лица. 

Итак, при назначении наказания в виде штрафа необходимо определить 
благосостояние лица на текущий момент, т.е. на момент вынесения приго-
вора. Следует отдать должное российскому законодателю, который не 
оставил в стороне этот важный момент. Согласно ч. 3 ст. 46 УК РФ, размер 
штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления 
и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом 
возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. 

Поскольку речь идет о назначении наказания в виде штрафа, то рас-
сматриваемая ситуация применима только к наказанию за те преступления, 
за совершение которых санкциями статей УК РФ предусмотрено наказание 
в виде штрафа. 

После того, как установлен уровень благосостояния лица, признанного 
виновным в совершении преступления, необходимо определить размер 
штрафа в пределах санкции статьи УК РФ, предусматривающей наказание 
в виде штрафа за совершение конкретного преступления. Ни одна санкция 
статьи Особенной части УК РФ не предусматривает абсолютно определен-
ный размер штрафа. В санкциях статей размер штрафа задается опреде-
ленным диапазоном с помощью одного из трех способов его исчисления: 

1) в абсолютных показателях; 
2) размере заработной платы или иного дохода осужденного за опреде-

ленный период; 
3) универсальной кратности [4. С. 41]. 
Далее уголовный закон не дает никаких рекомендаций ни относительно 

выбора судом способа исчисления штрафа, ни выбора оптимального раз-
мера наказания в виде штрафа в пределах заданного санкцией статьи УК 
РФ диапазона. 

Не вызывает сомнений тот факт, что лицо, совершившее преступление, 
является таким же потребителем товаров и услу, как и любое другое лицо. 
В своем поведении он учитывает рыночные законы, принимает решения, в 
том числе на основе теории полезности. Более того, принятие решения о 
совершении преступления также может обосновываться законами рынка и 
иметь чисто экономические цели. 
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Практически во всех сферах деятельности индивид руководствуется 
утилитарными соображениями, поскольку любая деятельность должна 
приносить пользу. По мнению Гэри Стэнли Беккера, «люди решают стать 
преступниками по тем же соображениям, по каким другие становятся сто-
лярами или учителями, а именно потому, что они ожидают, что «прибыль» 
от решения стать преступником – приведенная ценность всей суммы раз-
ностей между выгодами и издержками, как неденежными, так и денежны-
ми – будет превосходить «прибыль» от занятия иными профессиями. Рост 
выгод или сокращение издержек преступной деятельности увеличивает 
число людей, становящихся преступниками, повышая по сравнению с дру-
гими профессиями “прибыль” от правонарушений» [5. С. 41]. Следова-
тельно, экономический подход применим и к преступному поведению. 

Какими же критериями должен руководствоваться суд при определении 
размера наказания в виде штрафа в диапазоне, заданном санкцией статьи 
УК РФ? Поскольку преступник также является непосредственным участ-
ником рыночных отношений и штраф представляет собой денежное взыс-
кание, направленное на понижение благосостояния граждан, виновных в 
совершении преступления, постольку при назначении наказания в виде 
штрафа следует использовать методы теории полезности. 

Конечно, понижение благосостояния граждан, виновных в совершении 
преступления, не является целью наказания как таковой. Цели уголовного 
наказания являются более отдаленными. Понижение благосостояния граж-
дан, виновных в совершении преступления, посредством наказания в виде 
штрафа является скорее средством достижения целей наказания, сформу-
лированных законодателем в ч. 2 ст. 43 УК РФ. 

Используя методы теории полезности для достижения целей наказания 
в виде штрафа, следует определить такой размер штрафа, который суще-
ственным образом способен сдвинуть линию бюджетного ограничения 
осужденного. Только таким образом преступник сможет лично ощутить 
«эффект» наказания (рис. 3). Если размер штрафа составляет величину, 
которая не влияет на экономическое поведение осужденного, то и «эф-
фект» такого наказания аннулируется. 

Наказание в виде штрафа должно вывести осужденного из положения 
равновесия. В данном случае воздействие на линию бюджетного ограни-
чения будет отрицательным, она сдвинется влево вниз. 

Положение равновесия лица до назначения наказания в виде штрафа 
достигалось в точке пересечения кривой безразличия U0 и линии бюджет-
ного ограничения X0Y0, т.е. в точке Е0. Равновесие осужденного переме-
стится из точки Е0 в точку Е1 под воздействием уменьшения денежного 
дохода за счет назначения наказания в виде штрафа. Уменьшение денеж-
ного дохода приведет к изменению местоположения линии бюджетного 
ограничения, вследствие которого осужденный вынужден изменить свое 
экономическое поведение. Он не сможет позволить себе приобрести то 
количество товаров X и Y, которое было ему доступно до назначения нака-
зания в виде штрафа. 
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Рис. 3. «Эффект» наказания 
 

В случае назначения наказания в виде штрафа происходит уменьшение 
денежного дохода потребителя. Вследствие этого происходит смещение 
линии бюджетного ограничения влево вниз. Вне зависимости от способа 
назначения штрафа осужденный теряет часть своего дохода, который сме-
щает линию бюджетного ограничения, тем самым уменьшая благосостоя-
ние осужденного. 

Однако диапазон, заданный санкцией статьи УК РФ, как правило, не 
включает в себя оптимальные размеры штрафа для лиц, находящихся в 
крайних значениях уровня благосостояния лица. Поэтому относительно 
наказания в виде штрафа следует признать, «что касается бедных и очень 
бедных, богатых и очень богатых, то они по-прежнему остаются, по суще-
ству, неподсудными данному виду наказания» [6. С. 115]. Единственным 
способом, позволяющим определить оптимальный размер штрафа для бо-
гатых и очень богатых осужденных, является универсальная кратность. 

Все вышеприведенные рекомендации при назначении наказания в виде 
штрафа теряют смысл, если наказание фактически не исполняется. Поэто-
му необходимо обеспечить соответствующие условия, позволяющие уве-
личить исполнение этого вида наказания. 

Наибольшие трудности у правоприменительных органов при взыскании 
штрафов возникают именно в процессе установления имущественного по-
ложения лица. Несмотря на прямое указание закона, судебные органы не 
обременяют себя установлением действительного имущественного поло-
жения лица. Формальное отношение к установлению действительного 
имущественного положения лица как раз и приводит к отсутствию инфор-
мации у пристава-исполнителя об имуществе осужденного, за счет которо-
го может быть исполнено наказание в виде штрафа, а затем, в свою оче-
редь, к невозможности фактического исполнения этого наказания. 

В связи с этим следует поддержать предложение В.С. Минской о том, 
что в российское законодательство представляется целесообразным ввести 
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положение, обязывающее суд принять меры, обеспечивающие получение 
полной и правильной информации об имущественном, финансовом поло-
жении подсудимого, которому за совершение им преступления может быть 
назначен штраф. Для этого суду заблаговременно в письменной форме 
следует предписывать лицу, уголовное дело которого принято к производ-
ству, сообщить о себе в течение установленного срока вышеназванную 
информацию имущественного и финансового характера. Это позволило бы 
избежать назначения заведомо неисполнимого штрафа [7. С. 81]. Кроме 
того, это позволило бы увеличить эффективность исполнения наказания в 
виде штрафа. 

Таким образом, подводя итог, следует заключить, что для достижения 
целей наказания в виде штрафа и повышения эффективности этого вида 
наказания, в процессе его назначения суду необходимо использовать мето-
ды теории полезности. Наказание в виде штрафа должно вывести осуж-
денного из положения равновесия. Только таким образом преступник 
сможет лично ощутить «эффект» наказания. 
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The article deals with the theory of utility and its use when imposing a punishment in the 
form of a fine. When imposing a punishment in the form of a fine the state pursues the aim to 
lower the welfare of citizens guilty of crimes. 

When imposing a punishment in the form of a fine it is necessary to define the welfare of 
a person to date, i.e. at the time of sentencing. It is necessary to pay tribute to Russian legisla-
tors who have not put aside this important point.  According to Part 3, Article 46 of the Crim-
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inal Code of the Russian Federation, the court determines the size of a fine taking into account 
the gravity of a committed crime, a property status of the convict and his family, and the pos-
sibility of receiving salary or other income by the convict. While we discuss the punishment 
in the form of a fine, the situation under consideration is applicable only for crimes punisha-
ble by fine under the Criminal Code of the Russian Federation.   

After the welfare of a guilty is established, it is necessary to determine the size of a fine 
within the framework of the Criminal Code of the Russian Federation, which prescribes pun-
ishment in the form of a fine for a concrete crime. No article of the Special part of the Crimi-
nal Code of the Russian Federation provides for an absolutely certain size of a fine. Further, 
criminal law does not make any recommendations concerning either the choice of calculating 
a fine in court or the choice of the optimum amount of punishment in the form of a fine within 
the range set by the article of the Criminal Code of the Russian Federation. 

 What criteria should the court follow when determining the amount of punishment in the 
form of a fine in the range set by the article of the Criminal Code of the Russian Federation? 
Since the criminal is a direct participant of market relations and the penalty represents a mon-
etary sanction directed at decreasing the welfare of the citizens guilty of crime, it is necessary 
to use methods of the theory of utility when imposing punishment in the form of a fine under 
the Criminal Code of the Russian Federation.   

When using the methods of the theory of utility for achievement of the objectives of pun-
ishment in the form of a fine, it is necessary to determine such size of a penalty, which is es-
sentially capable to shift the line of the budgetary restriction of the convict. In such a way, the 
criminal himself will be able to feel the "effect" of punishment. If the size of a penalty makes 
the size, which does not influence the economic behavior of the convict, the "effect" of such a 
punishment is cancelled. 

All above-stated recommendations concerning the punishment in the form of a fine lose 
meaning if punishment actually is not enforced. Therefore, it is necessary to provide the cor-
responding conditions allowing the increase of enforcement of this type of punishment. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  
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КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья посвящена рассмотрению юридических обязанностей как составляю-
щей части правового статуса личности, рассмотрены различные подходы к 
данному понятию, обозначены имеющие место в настоящее время классифика-
ции обязанностей (личные обязанности, гражданские обязанности, обще-
ственные обязанности). Теоретические положения ярко проиллюстрированы 
положениями из конституций зарубежных государств. Проанализированы ос-
новные обязанности граждан по Конституции Российской Федерации.  
Ключевые слова: юридические обязанности, обязанности, правовой статус 
личности, права, классификация обязанности, конституционные обязанности, 
скрытые обязанности, гражданские обязанности, личные обязанности, обще-
ственные обязанности. 

 
Сосуществование человека в обществе и государстве предусматривает 

наличие взаимных прав и юридических обязанностей, которые в совокупно-
сти и составляют правовой статус личности. Это означает, что в основных 
законах и иных нормативных правовых актах любого государства провоз-
глашаемым правам корреспондируют соответствующие обязанности.  

Поскольку юридические обязанности являются неотъемлемым элемен-
том любого правового статуса личности, соответственно реализация прав и 
свобод человека и гражданина связана с ними неразрывно. «В основе пра-
ва, – писал Г. Гегель, – лежит свобода отдельного человека, и право за-
ключается в том, чтобы я обращался с другим как со свободным суще-
ством» [1. С. 203]. Следовательно, обязанности есть ограничение соб-
ственной свободы, т.е. осознание необходимости адекватной поведенче-
ской реакции. Обязанность – это мера общественно необходимого поведе-
ния человека, призванная вместе с правами и свободами обеспечивать ба-
ланс, устойчивость и динамизм правового регулирования [2. С. 678].  

В настоящее время в юридической литературе отсутствует единообраз-
ный подход относительно понятия «юридическая обязанность». Так, 
А.В. Матузов [2. С. 232] и Т.Н. Радько [3. С. 369] понимают под ней «меру 
должного и необходимого поведения». С.А. Авакьян [4. С. 573] и 
Г.В. Мальцев [5. С. 76] – «необходимость определенного поведения», 
Б.С. Эбзеев [6. С. 185] – «требования, предъявляемые государством или 
обществом к личности».  
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Таким образом, важнейшими характеристиками юридической обязан-
ности являются безусловная категоричность (властный императив – следо-
вать предписываемому поведению), обеспеченность мерами государствен-
ного принуждения, формальная определенность.  

Безусловно, на сегодняшний день юридические обязанности как неотъ-
емлемый элемент статуса личности пронизывают абсолютно все сферы 
общественной жизни. Согласно ч. 1 ст. 29 Всеобщей декларации прав че-
ловека 1948 г., «каждый человек имеет обязанности перед обществом, в 
котором только и возможно свободное и полное развитие его личности» 
[7. С. 154]. Без обязанностей друг перед другом, человека перед обще-
ством, свобода выродится в анархию и хаос, нереально достижение соци-
альной солидарности, без чего невозможны развитие общества и человече-
ское функционирование. «Свобода подлежит... ограничениям или обязан-
ностям... Сии обязанности суть существенные воле человека. Без них сво-
бода наша не была бы свобода человеческая, но свобода сатанинская», – 
писал выдающийся российский политический деятель и реформатор 
М.М. Сперанский [8. С. 830].  

Конституция Российской Федерации наряду с основными правами и 
свободами устанавливает и основные юридические обязанности, для кото-
рых присущи некоторые характерные признаки. Так, ч. 2 ст. 6 Основного 
закона России провозглашает принцип равенства обязанностей: «Каждый 
гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми пра-
вами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Консти-
туцией Российской Федерации» [9]. Освобождение от обязанности, как и 
ее установление, возможно лишь на основании закона. Обязанности могут 
быть возложены не только на гражданина (обязанность прохождения во-
инской службы), но и на всех лиц, прибывающих на территории россий-
ского государства (обязанность по уплате курортного сбора, сохранность 
окружающей среды и др.).  

Исходя из собственных сущностных характеристик, под юридической 
обязанностью следует понимать формально определенное предписание, вы-
ражающее личные, общественные и / или государственные интересы и пред-
ставляющее собой меру должного поведения, выраженную в категоричной 
форме, т.е. не предполагающую иных вариантов поведения для ее адресатов, 
обеспеченную возможностью применения мер психического, физического 
или организационного воздействия уполномоченных на то органов государ-
ства, должностных лиц на сознание и поведение субъектов. 

Многообразие обязанностей обусловливает возможность их классифи-
кации по различным основаниям. Например, С.С. Алексеев предлагает 
классифицировать обязанности на естественно-правовые, носителями ко-
торых выступают человек и общество, и юридические, носителями кото-
рых являются гражданин, государство, его органы и которые отражены в 
позитивном праве [10. С. 126].  

Анализ содержания положений Конституции Российской Федерации 
обозначил целесообразность разделить юридические обязанности человека 
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и гражданина. Необходимо указать, что объем обязанностей гражданина, 
как правило, в политической сфере более широк. Так, в ст. 58 Конституции 
Российской Федерации закреплена обязанность каждого лица, вне наличия 
у него гражданства, сохранять природу и окружающую среду, бережно 
относиться к природным богатствам, а ст. 59 закрепляет уже обязанность 
исключительно граждан: «Защита Отечества является долгом и обязанно-
стью гражданина Российской Федерации» [9]. 

Основные юридические обязанности граждан обычно закрепляются в 
конституциях и представляют собой следующий каталог (перечень): ува-
жать права и свободы других лиц, платить законно установленные налоги 
и сборы, охранять природу, окружающую среду, памятники истории и 
культуры, уважать и соблюдать законы, нести воинскую повинность и т.д. 
Дальнейшая детальная правовая регламентация этих обязанностей находит 
свое отражение в текущем законодательстве. Однако в конституциях неко-
торых государств устанавливаются и иные юридические обязанности: обя-
занность трудиться (ст. 55 Конституции Социалистической Республики 
Вьетнам [11]; ст. 42 Конституции Китайской Народной Республики [12]; 
ст. 27 Конституции Японии [13]), воспитывать детей (Россия, Италия), за-
ботиться о своем здоровье (ст. 44 Конституция Восточной Республики 
Уругвая), осуществлять планирование рождаемости (ст. 49 Конституции 
Китайской Народной Республики) и иные. 

С точки зрения выполняемых функций, обязанности можно классифи-
цировать на активные и пассивные. При этом активные обязанности под-
разумевают совершение действий обязанным лицом с целью удовлетворе-
ния интересов управомоченного лица (трудовые правоотношения). Пас-
сивные обязанности предполагают обязанность воздерживаться от дей-
ствий известного рода (правоотношения собственности). 

Бесспорным критерием для классификации обязанностей выступает 
наличие длящейся, устойчивой политико-юридической связи человека с 
государством, заключающейся в наличии взаимных прав и обязанно-
стей, т.е. гражданства. Традиционно у гражданина наличествует более 
полный объем прав и обязанностей по отношению к правам и обязанно-
стям человека.  

В зависимости от того, чей интерес выражают обязанности, их можно 
разделить на государственные (например, обязанность воспитывать и вы-
двигать кадровых работников из числа женщин (ст. 48 Конституция Ки-
тайской Народной Республики [12])); общественные (например, проявле-
ние уважения к святости общества и общественных интересов (ст. 35 Кон-
ституции Республики Судан [14]), сохранение окружающей среды); лич-
ные (например, обязанность родителей по отношению к детям (ст. 30 Кон-
ституции Итальянской Республики [15])).  

Закрепление в нормативных правовых актах обязанностей невозможно 
без обоснования того, какую пользу от этого получит сам субъект обязан-
ности. Такая польза может заключаться либо в возможности действовать 
самому для достижения своих потребностей, целей и интересов, сообразо-
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вывая эти интересы с интересами других людей, либо в ожидании предо-
ставления всевозможных благ от иных субъектов, в пользу которых осу-
ществляются обязанности. И то и другое в значительной степени связано с 
правами человека. Именно поэтому обязанности следует считать порожде-
нием прав, а оправдание их существования может корениться только в 
необходимости с их помощью обеспечить наиболее эффективную реализа-
цию прав человека [16. С. 22]. 

Анализ соотношения объема прав и обязанностей, закрепленных в ос-
новных законах различных государств, позволяет сделать вывод о его не-
равномерности. Зачастую объем прав формально превалирует над объемом 
обязанностей, причем в кратном исчислении. Представляется, что подоб-
ная пропорция прав и обязанностей в реальности не означает наличие у 
гражданина огромного количества прав и некоторого минимума обязанно-
стей, поскольку любому праву корреспондирует собственная юридическая 
обязанность и наоборот. 

Стоит заметить, что в последнее время в мире наблюдается тенденция 
по расширению скрытых конституционных обязанностей, т.е. тех обязан-
ностей, которые вытекают из содержания норм основного закона, но прямо 
там не сформулированы. Так, из ч. 2 ст. 21 Конституции Российской Феде-
рации «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жесто-
кому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказа-
нию...» вытекает обязанность воздерживаться от применения пыток, наси-
лия, другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обра-
щения или наказания. 

На сегодняшний день Конституция Российской Федерации содержит в 
себе усеченный набор обязанностей по сравнению с Конституцией СССР 
1977 г. При формулировании положений современного Основного закона 
российского государства законодатель, во-первых, отошел от союзного 
провозглашения единства прав и обязанностей, что и повлекло их умень-
шение; во-вторых, не выделил отдельно главу, посвященную обязанно-
стям, и не обозначил их в наименовании главы, в которой они, тем не ме-
нее, изложены вместе с правами и свободами – «Права и свободы человека 
и гражданина».  

Основополагающей обязанностью по Конституции России выступает 
необходимость соблюдения ее положений, а также иных нормативных 
правовых актов всеми субъектами правовых отношений (ч. 2 ст. 15). Свое 
продолжение эта обязанность получает через еще одну из ключевых обя-
занностей в правовом статусе любого человека, находящегося на террито-
рии Российской Федерации – обязанность по уважению прав и свобод дру-
гих лиц (ч. 3 ст. 17). Несмотря на то что права и свободы человека призна-
ются высшей ценностью для государства (ст. 2), недопустимы случаи, ко-
гда реализация своих прав и свобод затрагивает или нарушает права и сво-
боды других лиц.  

Немаловажной обязанностью является сохранность природы и окружа-
ющей среды, что обусловлено непосредственным влиянием этих объектов 
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на продолжительность и качество жизни человека, а также те условия, в 
которых он проживает и функционирует. Человек является частью приро-
ды и непосредственно зависит от нее. Статья 58 Конституции России за-
крепляет обязанность каждого сохранять природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природным богатствам. Из диспозиции данной нор-
мы права видно, что законодатель не очертил круг субъектов, на которых 
распространяется данное правило, а значит, она направлена на всех инди-
видуальных (граждане, иностранцы, лица без гражданства, лица с несколь-
кими гражданствами) и коллективных субъектов.  

Структурно ст. 59 Конституции Российской Федерации состоит из сле-
дующих правил: обязанность сохранять природу (т.е. оберегать от разру-
шения, повреждения); обязанность сохранять окружающую среду и обя-
занность бережно относиться к природным богатствам. Следовательно, 
целесообразно проводить различие между такими понятиями, как природа 
и окружающая среда. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об охране окружающей среды» 
под окружающей средой понимается «совокупность компонентов природ-
ной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также ан-
тропогенных объектов» [17]. Под природой в свою очередь понимается 
«совокупность компонентов природной среды, природных и природно-
антропогенных объектов», тем самым можно сделать вывод, что понятие 
«окружающая среда» шире понятия «природа», поскольку оно включает в 
себя не только объекты, касающиеся природной среды, но и антропоген-
ные объекты.  

Полагаем, что под природными богатствами в данном контексте пони-
маются животный и растительный мир, земля, недра, леса, водное и воз-
душное пространство. 

В настоящее время населением активно используются природные ре-
сурсы, что в определенных случаях может привести к их истощению, сле-
довательно, необходимо заботиться не только об их сохранности для бу-
дущих поколений, но и воспроизведении (высадка леса, разведение живот-
ных особей и др.). Так, зачастую на участках водосбора и в местах залега-
ния подземных вод наблюдаются несанкционированные свалки твердых 
бытовых отходов, что сказывается на качестве питьевой воды или невоз-
можности использования воды в промышленных целях.  

Считаем важным указать, что рассматриваемая обязанность корреспон-
дирует праву на благоприятную окружающую среду, закрепленному в 
ст. 42 Конституции Российской Федерации. 

Весомой обязанностью, а также долгом во все времена является защита 
Отечества. Статья 59 Конституции Российской Федерации предусматрива-
ет несколько понятий, касающихся реализации военной функции, а именно 
защиту Отечества гражданами (ч. 1) и военную службу граждан (ч. 2). 
Данные виды деятельности регулируются различными нормами права, 
следовательно, есть основание полагать, что они несут разную смысловую 
нагрузку. Так, порядок осуществления военной функции регулируется Фе-
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деральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» и другими нормативными правовыми актами. Согласно 
нему «военная служба – особый вид федеральной государственной служ-
бы, исполняемой гражданами, не имеющими гражданства (подданства) 
иностранного государства, в Вооруженных Силах Российской Федерации и 
в войсках национальной гвардии Российской Федерации (далее также – 
другие войска), в инженерно-технических, дорожно-строительных воин-
ских формированиях и т.д.» [18]. Соответственно, под защитой Отечества 
понимается разнообразная деятельность населения, направленная на ока-
зание помощь в военных действиях, но без оружия. Данная категория но-
сит в большей степени нравственно-этическую основу, вытекающую из 
требований морали. Подобная деятельность должна реализовываться на 
основе глубокого чувства долга перед Родиной, любви к Отечеству, по-
средством работы в тылу, на предприятиях оборонной промышленности и 
т.д. Кроме того, если военная служба осуществляется как в мирное, так и в 
военное время (полная мобилизация), то обязанность по защите Отечества 
реализуется в условиях войны или ее угрозы. На основании изложенного 
полагаем, что отождествление военной службы и долга является неверным, 
поскольку первая регулируется федеральным законодательством и уклоне-
ние от нее карается мерами юридической ответственности, а вторая регу-
лируется нормами морали, выступая в качестве нравственного долга.   

Следует помнить, что принципиальным для полноценной жизни чело-
века в обществе является реализация им духовной потребности. Так, ч. 3 
ст. 44 Конституции России закрепляет обязанность каждого «заботиться о 
сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники ис-
тории и культуры». Данное правомочие вытекает не только из права на 
участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, закреп-
ленного в ч. 2 ст. 44, но и из международных обязательств, взятых на себя 
Россией в рамках ратификации парижской Конвенции об охране всемир-
ного культурного и природного наследия 1972 г. 

Как и в других статьях, закрепляющих конституционные обязанности, 
при формулировании нормы законодателем не обозначен круг субъектов, 
на которых распространяется данное правило, следовательно, как и преж-
де, в него входят как индивидуальные, так и коллективные субъекты.  

Необходимо указать, что в ст. 44 в качестве объекта охраны обозначены 
историческое и культурное наследие, а также памятники истории и куль-
туры, в то же время в ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации [19] эти понятия приравниваются между 
собой. Следовательно, законодатель предлагает нам понимать под объек-
тами культурного наследия памятники истории и культуры.  

Не стоит забывать, что рассматриваемая обязанность включает в себя 
не только охрану и сохранение указанных объектов, но и проведение раз-
личных мероприятий, направленных на популяризацию их в целях переда-
чи потомкам. 
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Статья 57 Конституции Российской Федерации закрепляет обязанность 
платить законно установленные налоги и сборы. Данная сфера обществен-
ных отношений подробно регулируется налоговым законодательством. 
Так, согласно ст. 8 Налогового кодекса Российской Федерации под нало-
гом понимается обязательный, безвозмездный платеж, взимаемый с орга-
низаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности 
государства и / или муниципальных образований. Сбор в этой же статье 
определяется как обязательный взнос, взимаемый с организаций и физиче-
ских лиц за совершение юридически значимых действий со стороны госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, иными уполно-
моченными органами и должностными лицами. Следует указать, что нали-
чие в формулировке диспозиции такого слова, как обязательный, свиде-
тельствует об императивности изложенного правила поведения [20]. 

Объекты налогообложения разнообразны, ими могут выступать при-
быль, определенные виды деятельности, пользование природными ресур-
сами, имущество, передача прав на имущество и др. Основополагающим 
принципом налогового законодательства является обязанность однократ-
ной уплаты налога в определенный законом период налогообложения. 

Ни одно государство мира не будет признано демократическим, если 
его граждане будут лишены возможности реализовывать свое право на 
образование. Согласно международным стандартам в сфере образования, 
ч. 4 ст. 43 Конституции России закрепляет обязанность по получению ос-
новного общего образования, что обеспечивается родителями или лицами, 
их заменяющими. Это положение, прежде всего, направлено на необходи-
мость всестороннего развития личности, осознание ею не только своих 
прав, свобод, но и обязанностей. Конституция закрепляет, что дошкольное, 
основное общее, среднее специальное образование является общедоступ-
ным и бесплатным. За неисполнение данной обязанности, т.е. непринятие 
всех необходимых мер к получению детьми образования, установлена ад-
министративная ответственность. Подобная обязанность получения основ-
ного образования присутствует во многих конституциях зарубежных 
стран. Примечательным является факт того, что Основные законы ряда 
стран содержат при этом обязанность государства обеспечить всем необ-
ходимым для получения такого образования (например, ст. 70 Конститу-
ции Восточной Республики Уругвай [21]). 

Подводя итог проведенному исследованию, можно сформулировать 
следующие выводы:  

– не получив обозначения в наименовании главы второй Конституции 
Российской Федерации, основные обязанности личности нашли в ней свое 
отражение и закрепление; 

– путем применения методологии фундаментальной науки теории госу-
дарства и права обнаруживается присутствие в Основном законе россий-
ского государства значительного количества скрытых обязанностей. При 
этом можно констатировать отсутствие прямого закрепления обязанностей 
государства перед личностью; 
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– правовой статус личности есть единство и взаимосвязь прав и обязан-
ностей, следовательно, наименование второй главы Конституции Россий-
ской Федерации требует уточнения, как и перечень, и содержание обязан-
ностей государства перед личностью и обществом. 
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The article studies the legal responsibilities as an integral element of the legal status of the 
individual. All enshrined in normative legal acts correspond to the duties of the appropriate 
authority. 

Currently, in the legal literature there is no uniform approach regarding the notion of "le-
gal obligation" under which the authors refers to an unconditional categorical (power impera-
tive is to follow a prescribed behavior), provided measures of state coercion. Legal duties 
enshrined in the Constitution of the Russian Federation, has the following characteristics: the 
exemption from the duty, as well as its establishment, is possible only on the basis of the law; 
duty may be imposed on all persons etc. 

There is a need to allocate a large number of criteria for the classification of legal respon-
sibilities. In particular, allocate the responsibilities of man and citizen, active and passive, 
public, social, personal, etc. 

Analysis of the correlation of rights and duties enshrined in the Basic laws of the various 
States, allows to make a conclusion about its unevenness. Recently in the world there is a 
trend to expand the hidden constitutional duties, i.e. the duties arising from the content of the 
norms of the basic law, but there are not directly formulated. 

Today, the Russian Constitution provides for the following duties: preservation of nature 
and environment, protection of the Fatherland, protection of designated historic and cultural 
heritage and monuments of history and culture, the obligation to pay legally established taxes 
and fees, the obligation to receive basic General education. 

The conducted research allowed to formulate the following conclusions: without notation 
in the heading of Chapter II of the Constitution of the Russian Federation, the main responsi-
bilities of the individual found in it the reflection and consolidation; by applying the method-
ology of basic science of theory of state and law detects the presence in the basic law of the 
Russian state a significant amount of hidden responsibilities. It is possible to ascertain the 
absence of direct fixing of the duties of the state to the person; legal status of the individual is 
the unity and interrelation of rights and duties, hence the name of the second Chapter of the 
Constitution of the Russian Federation requires clarification, as the list and content of the duty 
of the state to the individual and society. 
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ОТДЕЛЬНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП 

 
В статье анализируются влияние диалектных особенностей тувинской речи на 
воспроизведение информации допрашиваемым и влияние этнологических фак-
торов на его поведенческие характеристики. Обосновывается необходимость 
привлечения сведущих лиц к участию в допросе представителей этноса: пере-
водчика и / или специалиста-этнолога.  
Ключевые слова: кража из жилища, допрос, диалектные особенности допра-
шиваемого, специальные знания, специфические условия жизнедеятельности 
отдельных этнических групп. 

 
Допрос является одним из важных и одновременно сложных следствен-

ных действий. Его основная задача – получение от потерпевшего, свидете-
лей, подозреваемого, обвиняемого правдивых показаний об обстоятель-
ствах, имеющих значение для дела. При производстве допроса следователь 
должен учитывать субъективные и объективные факторы, влияющие на 
продуктивность восприятия и удержания воспринятого в памяти, и класть 
их в основу выбора тактических приемов. Оставляя за рамками настоящей 
статьи вопрос о субъективных факторах, рассмотрим проблемы учета объ-
ективных факторов. К одному из объективных факторов относятся степень 
владения допрашиваемым тем языком, на котором происходит общение, а 
также интеллектуальные способности человека [1. С. 579–582].  

Известно, что делопроизводство в правоохранительных органах Рос-
сийской Федерации, а также делопроизводство в правоохранительных ор-
ганах субъектов Федерации производится на государственном языке Рос-
сии или государственном языке республики. Степень владения участником 
процесса языком уголовного судопроизводства должна быть определена 
следователем сразу же после появления данного лица в качестве участника 
уголовного судопроизводства. Для установления данного факта осуществ-
ляются следственные и иные процессуальные действия: допросы участни-
ка уголовного судопроизводства, в ходе которых, помимо прочего, выяс-
няются его гражданство, национальность, место рождения, национальный 
состав семьи, употребляемый для общения в семье язык и т.д. Если лицо 
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заявляет, что не понимает ни русскогоа, ни государственного языка рес-
публики, необходимо выяснить, какой язык является для него родным, на 
каком он свободно разговаривает и переводчик с какого языка ему требу-
ется. 

Общеизвестным требованием к закреплению сведений, данных лицом 
во время допроса, является, по возможности, более точное их изложение. 
Записывая показания в протокол допроса, следователь должен точно пере-
дать их содержание, сохраняя при этом формулировки и выражения, свой-
ственные речи допрашиваемого. Следует учитывать, что показания, дан-
ные этим лицом, будут исследованы и оценены многими участниками уго-
ловного судопроизводства: руководителем следственного органа, началь-
ником органа дознания, прокурором, судьей.  

Устные показания являются разновидностью разговорной речи. Лица, 
дающие показания, в условиях официальной обстановки допроса должны 
ориентироваться на унифицированную (словарями, языковыми учебника-
ми и т.п.) литературную речь. Однако нередко речь не свободна от диа-
лектных, просторечных, жаргонных слов и выражений, профессионализ-
мов и т.д. В условиях существования серьезных диалектных различий, 
присущих речи следователя и иных участников уголовного судопроизвод-
ства, возникают связанные с этим проблемы. Кроме того, устным показа-
ниям свойственны неподготовленность, минимум времени для обдумыва-
ния высказываний. Протокольный текст должен быть строго однозначен, 
поэтому нелитературную лексику всегда следует пояснять.  

Разумеется, из числа отступлений от литературного языка наибольшее 
значение для целей допроса по делам о кражах из жилища в сельской 
местности являются диалекты. В Республике Тыва государственными яв-
ляются русский и тувинский языки. В лексическом составе тувинского 
языка присутствует значительный корпус заимствований из монгольского, 
русского и тибетского. Каждый из говоров и диалектов тувинского языка 
имеет свою историю формирования и развития. Носители тувинских гово-
ров и диалектов вступали в различные контакты с представителями других 
народов, что не могло не найти отражения в звуковых системах тувинских 
идиом [2. С. 76].  

У тувиноведов нет единого мнения о диалектном членении тувинского 
языка. Мы представим классификацию, приведенную в [3]. В работе ис-
следователи выделили пять диалектов рассматриваемого языка: юго-
восточный, западный, центральный, северо-восточный (или так называе-
мый тоджинский), смешанный (каа-хемский и тере-хольский) говор [Там 
же. С. 45–46]. В основу литературного языка положен центральный диа-
лект. Различие в диалектах тувинского языка можно проиллюстрировать 
следующим примером. В кара-хольском подговоре слово «воровать» обо-
значается термином «туткууштаныр», в литературном же языке это слово 
«оорланыр», а «туткууштаныр» будет пониматься как «брать прихватки 
для снятия горячей кастрюли с печки». В центральных районах (таких 
как Улуг-Хем, Сут-Хол, Чаа-Хол и т.д.) в значении слова «воровать» мо-
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гут употребить слово «тепкен». Представители юго-восточного диалекта 
это слово употребляют только в прямом значении как «пнул (например, 
мячик)». 

В ходе проведения допроса и иных следственных действий не должны 
нарушаться права и свободы участников уголовного судопроизводства. 
Кроме того, отдельным из них предоставлено право воспользоваться юри-
дической помощью. При соблюдении названных прав должны учитываться 
и этнопсихологические особенности участников. Носителем этих особен-
ностей всегда выступает конкретная личность [4. С. 38]. 

 Важное значение при подготовке к допросу занимает изучение лично-
сти допрашиваемого [5. С. 19]. Особо важно предварительное изучение 
местных обычаев, нравов и традиций, особенностей диалектики, жестов, 
принятых по месту жительства допрашиваемого. Причем, на диалектное 
своеобразие речи допрашиваемого может указать ряд изучаемых обстоя-
тельств. К примеру, определение места рождения допрашиваемого позво-
ляет выдвинуть гипотезу о возможности обладания им диалектной речью. 
Кроме того, нужно принимать во внимание факт родства либо знакомства 
допрашиваемого со своими односельчанами, что может повлиять на его 
показания [6. С. 45]. Немалую роль будут иметь представления следовате-
ля о почитаемых объектах, сакральных местах, которые диктуют правила 
поведения, предписанные традициями этнических культур [7. С. 101]. 
В процессе изучения личности допрашиваемого необходимо также выяс-
нить вопрос об использовании в повседневной жизни лицом, подлежащим 
допросу, сотового телефона для получения снимков, видеозаписей, пере-
сылки своих изображений и т.д. Установление данного факта позволит 
сделать вывод о тактической целесообразности использования в ходе до-
проса таких технических средств фиксации, как аудио- и / или видеоза-
пись. Если же лицо, часто пользуется камерой сотового телефона в целях 
фотографирования и видеозаписи собственной персоны, то можно предпо-
ложить, что аудио- и видеозапись хода и результатов допроса не будет от-
влекать внимание допрашиваемого и не повлияет на продуктивность след-
ственного действия. И, наоборот, лицо, использующее сотовый телефон 
лишь для совершения звонков, будет чувствовать себя скованно, постоян-
но переключая свое внимание на техническое средство фиксации. Как ви-
дим, специфические особенности названных субъектов, подготовка к про-
изводству допроса и сам допрос сельского жителя, проживающего в ме-
стах компактного нахождения этноса, состоят в выяснении таких обстоя-
тельств, которые редко принимаются во внимание при допросах в обыч-
ных условиях расследования. 

В том случае, если следователь не знает диалектных особенностей речи, 
он должен обеспечить производство допроса с участием переводчика. Пе-
реводчик – лицо, свободно владеющее языком судопроизводства и языком, 
знание которого необходимо для перевода, не заинтересованное в исходе 
уголовного дела, назначаемое в установленных уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации случаях по постановлению сле-
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дователя для обеспечения перевода речи участника уголовного судопроиз-
водства, не владеющего языком уголовного судопроизводства. 

В изученной нами судебной практике Республики Тыва в 25% дел был 
привлечен переводчик. Так, 19 июля 2012 г. в с. Нарын Эрзинского района 
около 14:00 часов неустановленное лицо в целях хищения чужого имущества, 
разорвав клеенку, которой было прикрыто окно кухни, незаконно проникнув 
через окно, тайно похитило денежные средства в размере 10 тыс. руб. Потер-
певшей был причинен значительный ущерб имуществу. В результате след-
ственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было выявлено 
лицо, подозреваемое в совершении хищения. Им оказался 64-летний граж-
данин О. Подозреваемый не владел русским языком, также разговаривал на 
юго-восточном диалекте тувинского языка (данный диалект характеризуется 
значительным влиянием монгольского языка по сравнению с литературным 
языком и его другими диалектами). Для проведения допроса следователь 
привлек к участию в нем переводчика [8].  

Следует учитывать существование на территории Республики Тыва ма-
лочисленных народов, например тувинцев-тоджинцев (общая численность 
их, по данным на 01.02.2018 г., составляет 4 442 человека). В качестве пе-
реводчика названных субъектов нужно привлекать лицо, относящееся к 
данному этносу. При их допросе целесообразно использовать средства 
аудио- или видеозаписи, поскольку возможны ситуации, когда допрашива-
емый может отказаться от своих слов, ссылаясь на неправильность изло-
жения следователем его показаний, в том числе по причине неправильного 
перевода. Это может привести к исключению результатов допроса из числа 
доказательств по делу [9. С. 107]. Соответственно, следователь перед нача-
лом допроса должен убедиться в способности привлеченного к допросу 
переводчика правильно осуществлять перевод. В рассмотренных нами 
условиях, на наш взгляд, удостоверительными действиями могут быть: 
проверка наличия высшего профессионального образования в специфиче-
ской области лингвистики и / или знание данного языка и этносоциальных 
особенностей носителей языка, с которого необходимо произвести пере-
вод1. Разумеется, желательно наличие у такого лица опыта соответствую-
щего перевода.  

В соответствии со ст. 59 УПК РФ, переводчику перед началом допроса 
разъясняются его права и обязанности, он предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо неправильный перевод. При допросе с уча-
стием переводчика следователь должен учитывать два момента. Во-
первых, в сложной ситуации, к которой, несомненно, относится ситуация 
допроса, в наибольшей мере проявляются стереотипы, в данном случае – 
этнические стереотипы как схематизированные типы поведения, характер-

                                         
1 Так, тувинцы-тоджинцы до сих пор продолжают сохранять все основные элементы 

своей культуры: язык, обычаи и обряды, нормы поведения, традиционные праздники и об-
ряды. Актуальным остается и шаманизм, который проявляется в многочисленных обрядах, 
основа которых – демонстрация уважения к духам – хозяевам местности [10. С. 77]. 
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ные для представителя какого-либо этноса [11. С. 98]. Во-вторых, процесс 
преобразования информации в ходе перевода неизбежно приводит к поте-
ре ее части, содержащейся в исходном сообщении. Применительно к уго-
ловно-процессуальной сфере перевод всегда приводит к потере части кри-
миналистически значимой информации [12. С. 26]. В отношении предста-
вителей определенного этноса это имеет особое значение. К примеру, ис-
следователи, находившиеся на краткосрочных полевых работах в Тодже, 
охарактеризовали тувинцев-тоджинцев как немногословных, скупых на 
эмоции, медлительных и созерцательных людей [10. С. 73].  

Таким образом, участие переводчика на стадии предварительного след-
ствия служит, с одной стороны, гарантией обеспечения конституционных 
прав личности потерпевшего, а применительно к подозреваемому и обви-
няемому – одним из способов реализации права на защиту, а с другой – 
может повлечь за собой искажение информации, сообщаемой указанными 
и иными лицами. 

Перспективными для дальнейшего исследования являются проблемы 
совершенствования расследования преступлений, совершаемых в усло-
виях компактного проживания этноса, а также вопрос о сравнении двух 
вариантов ведения дела: 1) когда и следователь (дознаватель), и участник 
уголовного судопроизводства являются представителями одного этноса; 
2) когда следователь (дознаватель) и участник уголовного судопроизвод-
ства являются представителями разных этносов. В первом случае при-
надлежность к одному этносу способствует более быстрому формирова-
нию психологического контакта. Следователь того же этноса имеет в 
этом случае очевидные преимущества перед следователями, принадле-
жащими к другому этносу, в том, что он знает неписаные правила данно-
го этноса. К тому же допрашиваемое лицо может считать, что есть воз-
можность повлиять на следователя, относящегося к тому же этносу, что и 
он. Во втором случае ситуация полностью противоположная.  

Называние такой перспективы обусловлено выяснением одного обстоя-
тельства в ходе нашего исследования. Оно касалось возможности задей-
ствования старейшин в качестве переводчика, учитывая имеющийся у них 
авторитет. Мы исходили из того, что в тактическом плане авторитет такого 
лица позволит усилить тактический потенциал воздействия на допрашива-
емое лицо. Кроме того, необходимость поддержания авторитета является в 
определенной мере гарантией точного перевода сообщаемых сведений до-
прашиваемым лицом, поскольку установление факта заведомо недосто-
верного перевода путем анализа аудио- и видеозаписи, сопровождающей 
допрос, подрывает авторитет уважаемого лица. Однако проведенное ис-
следование показало, что старейшины не идут на контакт с представителя-
ми правоохранительных органов. Причиной данного факта служит убеж-
дение старейшин в том, что свое сотрудничество со следствием они расце-
нивают как предательство в отношении односельчан (родственников, зна-
комых). Кроме того, одним из качеств тувинцев (особенно старшего поко-
ления) является их сердобольность, что может стать причиной вынужден-
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ного запутывания следствия в целях помощи земляку по просьбе подозре-
ваемого (обвиняемого). 

Как отмечают отдельные авторы, уголовно-процессуальное законода-
тельство не учитывает особенностей представителей того или иного этно-
са, не содержит норм, гарантирующих их права. Между тем при производ-
стве по уголовным делам дознаватель, следователь, прокурор и суд неред-
ко сталкиваются с трудностями, вызванными отсутствием знаний об этно-
логических особенностях участников уголовного судопроизводства. Это, в 
свою очередь, негативно влияет на качество и эффективность расследова-
ния преступлений [13. С. 5]. На наш взгляд, возможности уголовно-
процессуального законодательства в данном вопросе ограничены, и здесь 
возрастает значение криминалистической тактики, которая должна давать 
оптимальные рекомендации по производству того или иного следственно-
го действия с учетом этнических факторов. Например, при производстве 
обыска важно знать не только особенности устройства жилища, но и его 
конструкцию, на какие зоны оно распределено и каково их культурно-
религиозное значение. Также знание этнических особенностей личности 
подозреваемого (обвиняемого) позволяет выдвинуть версии о возможных 
способах и местах сокрытия похищенного имущества, свойственных для 
определенного этноса, дает возможность определять наиболее вероятные 
места нахождения скрываемых предметов, прогнозировать участие в про-
тиводействии расследованию [14. С. 153]. 

При расследовании преступлений особое внимание нужно уделять по-
веденческим характеристикам участников уголовного судопроизводства с 
учетом их этнических черт. Весьма полезным будет учет темперамента, 
свойственного представителям определенного этноса, а также традиций 
вербального и невербального общения. 

Заметим, что знание закономерностей жизнедеятельности этноса затре-
бованы многими науками гуманитарного цикла. Так, для выявления пси-
хологических характеристик тыва этноса с 1991 по 1999 г. в Республике 
Тыва было проведено эмпирическое исследование. Респонденты оценива-
ли следующие группы характеристик: 1) ценностные ориентации тыва эт-
носа; 2) отношения тыва этноса к различным сторонам своего образа жиз-
ни (отношения тувинцев между собой, семейные отношения, отношение к 
материальным ценностям и т.д.); 3) психологические особенности тыва 
этноса (национальное чувство, особенности восприятия, мышления и речи, 
толерантность и темперамент). В результате ранжирования ответов было 
выявлено, что ценностями тувинцев являются семья, забота о детях, отно-
шения с родственниками и в целом – уважительные отношения между со-
бой. Эти ценности, как представляется, могут повлечь за собой дачу заве-
домо ложных показаний при производстве допроса. Однако не следует 
упускать из вида возможности применения тактического приема, заклю-
чающегося в воздействии на подозреваемого (обвиняемого), свидетеля, 
отказывающихся сотрудничать со следствием, со стороны уважаемых им 
лиц. Целесообразно рассмотреть возможность воздействия на допрашива-
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емое лицо со стороны старейшины как лица, обладающего совокупностью 
положительных качеств. В тактическом плане авторитет такого лица позво-
лит усилить тактический потенциал воздействия на допрашиваемое лицо.  

Отношения между собой тыва этнос охарактеризовал как уважительные. 
Тыва этнос практичен и экономен из-за снижения уровня жизни или низких 
доходов. Он более восприимчив к зрительной информации, устной речи и ее 
эмоциональной окрашенности. По мнению других национальностей, тувин-
цы в речи используют эмоционально окрашенные слова, уклоняются от от-
ветов, облекают содержание сказанного в расплывчатые формы. Несмотря 
на то что показатели эмоциональности в гетеростереотипе достаточно высо-
ки, в целом можно сказать, что темперамент тыва этноса приближается к 
флегматичному [15. С. 46–96]. Данные характеристики тувинцев могут стать 
причиной искажения воспринятой информации в ходе допроса, особенно 
если прошло много времени с момента восприятия.  

На наш взгляд, при допросе указанных лиц необходимо тщательно вы-
яснять, с кем из окружающих они делились информацией о преступлении. 
Причем при допросе лиц, с которыми общалось допрашиваемое лицо, обя-
зательно нужно выяснять, сколько времени прошло с момента восприятия 
информации, какой по времени была беседа с этим лицом, каково было 
эмоциональное его состояние, на каком языке он изъяснялся. Тактические 
приемы, применяемые при допросе, не являются взаимоисключающими 
или конкурирующими, наоборот, они могут применяться последовательно 
или одновременно [16. С. 12]. Помимо решения главной задачи допроса – 
получение показаний – в достаточной мере решается задача изучения лич-
ности: ее результат затем может быть успешно использована при произ-
водстве иных следственных действий с участием допрошенного лица, 
прежде всего при очной ставке и опознании. Названные особенности этно-
са предопределяют необходимость использования этнологических знаний 
при расследовании преступлений, в том числе краж из жилища.  

Возвращаясь к вопросу об актуальности правильного перевода при до-
просе представителя этноса, необходимо рассмотреть возможности реше-
ния спора о неправильном переводе. При возникновении сомнений неточ-
ности перевода следователь может использовать специальные знания в 
форме производства судебно-лингвистической экспертизы по материалам 
аудио- и видеозаписи данного следственного действия. В 2005 г. лингви-
стическая экспертиза была включена в перечень экспертиз, выполняемых в 
экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел 
Российской Федерации. Лингвистическая экспертиза – это исследование 
текстов в целях решения задач смыслового понимания и определения в них 
криминалистически значимой информации: наличия или отсутствия оцен-
ки лица или группы лиц, объединенных по признакам расы, национально-
сти, языка, происхождения или иным признакам; побуждения к соверше-
нию действий; определения ролей и функций коммуникантов; выявления 
значения скрытых элементов текста либо их характеристик, а также о ка-
ких действиях и их субъектах, событиях и участниках, а также обстоятель-
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ствах действий или событий идет речь [17. С. 26]. Производство данной 
экспертизы в ситуации расследования уголовного дела в отношении пред-
ставителя этноса предполагает рассуждения о том, относятся ли этнологи-
ческие знания к специальным знаниям. 

Следует отметить, что на законодательном уровне определение понятия 
«специальные знания» не закреплено. Традиционно в юридической лите-
ратуре под специальными знаниями понимают систему теоретических зна-
ний и практических навыков в области конкретной науки либо техники, 
искусства или ремесла, приобретаемых путем прохождения специальной 
подготовки или обретения профессионального опыта и используемых для 
решения вопросов, возникающих в процессе уголовного или гражданского 
судопроизводства [18. С. 215]. Здесь важно подчеркнуть, что знания следо-
вателя, прокурора и судьи не являются специальными, даже если то или 
иное лицо может изъясняться на определенном диалекте. Следователь в 
случаях, требующих назначения судебной экспертизы, не может отказать-
ся от ее назначения, ограничившись только своими умозаключениями. 
Существование этнологии как науки позволяет сказать о том, что этноло-
гические знания могут быть отнесены к специальным.  

Перейдя к рассмотрению этнологических знаний как вида специальных 
знаний, важно отметить, что этническая принадлежность откладывает свой 
отпечаток в стереотипах и нормах поведения, во владении тем или иным 
языком общения. В ходе расследования уголовных дел производство судеб-
но-лингвистической экспертизы предполагает знания как в области этноло-
гии, так и этнопсихологии. Как верно отмечает Н.И. Кочетыгова, некоторые 
аспекты поведения лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, 
могут не соответствовать общепринятым представлениям о действиях и по-
ступках в той или иной жизненной ситуации. Нормы поведения у людей, 
независимо от национальности, в большинстве случаев совпадают, посколь-
ку общечеловеческие ценности едины, однако нюансы различны, и они 
кроются как раз в этнической самобытности отдельных лиц [19. С. 46].  

Таким образом, особенности этнической психологии, традиций и обы-
чаев лиц, являющихся участниками уголовного судопроизводства, образу-
ют сферу специальных этнологических знаний. Анализ изучения судебной 
практики по делам о кражах из жилища в сельской местности показал, что 
специалист-этнолог не привлекался ни к одному следственному действию. 
Названное сведущее лицо может пояснить непонятные субъекту доказыва-
ния аспекты поведения определенного этноса или особенности его воспри-
ятия и интерпретации действительности. Этнос также характеризует спе-
цифическая вербальная и невербальная коммуникация.  

Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что проведенное нами ис-
следование позволяет предложить своего рода системный критерий, име-
ющий триединый характер. Он состоит в следующем: 1) степень возмож-
ности использования этнических особенностей и содержание такого воз-
действия на потерпевшего, свидетеля, подозреваемого и обвиняемого как 
представителей этноса для производства тех или иных следственных дей-
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ствий будут различными в зависимости от вида проводимого следственно-
го действия (например, возможности такого использования при допросе 
будут выше, чем при производстве следственного эксперимента); 2) сте-
пень возможности использования этнических особенностей и содержание 
такого воздействия также будут различными в зависимости от позиции, 
занимаемой лицом – участником следственного действия по отношению к 
следствию (т.е. позиции сотрудничества либо отказа от него). При сотруд-
ничестве успешно могут быть использованы тактические приемы оказания 
помощи в припоминании: допустим, выполнение схемы местности, оттал-
киваясь от хозяйственных построек, мест религиозного назначения и т.д.); 
3) кроме того, степень возможности использования этнических особенно-
стей лица и содержание такого воздействия будут различными в зависимо-
сти от того, какой тактический прием из совокупности тактических прие-
мов, присущих конкретному следственному действию, планирует приме-
нить следователь. Например, различными будут возможности задейство-
вания при допросе подозреваемого (обвиняемого), дающего ложные пока-
зания (или отказывающегося от дачи показаний) тактического приема, по-
строенного на эмоциональном воздействии, в силу выясненной нами эмо-
циональности этноса как характерной черты (в гетеростереотипе), и такти-
ческого приема, состоящего в разъяснении неблагоприятных последствий 
отказа от дачи показаний, который, как свидетельствует изученная практи-
ка, имеет меньшую эффективность. 

Таким образом, этнические стереотипы выражают мировоззренческие 
ценности представителя этнической группы. Тем не менее, необходимо 
учитывать и тот факт, что каждый человек индивидуален, в том числе 
неповторим в вопросах следования этническим традициям. Учет диалект-
ных особенностей представителя этноса в тактическом плане позволяет 
более продуктивно осуществлять подготовку и производство следственных 
действий и в конечном счете способствует реализации назначения уголов-
ного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ).  
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Tactically, the difficulty of an interrogation is predetermined by the necessity to consider 
systematically active factors, both objective and subjective. One objective factor is the level 
of the interrogated person language in which he speaks with other participants of the 
investigative action and another is the interrogated person intellectual abilities which can 
appear through his speech. 

A well-known request to consolidate data which is given by interrogated person during 
the interrogation is more accurate explanation of it, if possible. While recording the testimony 
in transcript of interrogation, the interrogator must transfer the exact content of it, saving the 
formulation and expressions which are usual for interrogated person's speech. Persons who 
give evidence in formal conditions of the interrogation, surely, mostly focus on unified 
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literary speech. However, mostly, this request should be of an ideal way as the speech is not 
free from dialect, low colloquial, jargons and expressions, professional words, etc. In 
conditions of existence in serious differences between dialects which is peculiar to the 
interrogator's or other's speech, there are some problems, first of all, a problem of 
psychological contact and a problem of accurate presentation of case. Protocol text must 
definitely have a single meaning and all kinds of digressions on literary canons including a 
dictating dialect features are needed to be explained.  

And thus, the most important thing during the preparations for the interrogation is 
inspecting the personality of interrogated person. During the crime investigation, special 
emphasis is needed to be paid to behavioral characteristics of participants of criminal 
proceedings depending on their ethnic points. It would be extremely useful to consider the 
temperament which is peculiar to representatives of certain ethnics and also to traditions of 
verbal and non-verbal speech, appearing of which should be recorded into videotape. 

Even greater necessity in recording videotape arises in a case of translator's participation 
in the interrogation. In a case of a dispute about wrong translation, it can be appointed the 
court linguistic examination according to materials of audio video-recording i.e. using of 
special knowledge in a form of expert examination. 
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В статье анализируются статистические данные 20092017 гг. по Российской 
Федерации о наказаниях, назначаемых за преступление, предусмотренное ч. 1 
ст. 111 УК РФ. Вследствие исключения в 2011 г. из санкции нижнего предела 
наблюдается существенное увеличение удельного веса лиц, осужденных к ре-
альному лишению свободы на срок, не превышающий двух лет. Однако посколь-
ку оно достигается за счет сокращения удельного веса условно осужденных к 
лишению свободы, в целом имеет место ужесточение уголовной репрессии.   
Ключевые слова: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, наказание, 
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Изучение практики назначения наказания за конкретные виды преступле-

ний обычно преследует как минимум две цели: 1) определение складываю-
щихся в судебной практике тенденций для того, чтобы сориентировать суды и 
уменьшить вероятность вынесения несправедливых приговоров; 
2) установление степени расхождения фактической пенализации и пенализа-
ции1, предпринятой на уровне закона и отраженной в санкциях, для решения 
вопроса о необходимости (целесообразности) совершенствования последних. 

Санкция ч. 1 ст. 111 УК РФ в настоящее время является безальтерна-
тивной и в качестве основного наказания предусматривает лишение свобо-
ды (какие-либо дополнительные наказания в нее не включены). В санкции 
не указывается нижний предел, верхний предел наказания в виде лишения 
свободы определен в восемь лет. С учетом положений ч. 2 ст. 56 УК РФ, 
устанавливающей срок лишения свободы от двух месяцев до двадцати лет, 
наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью без квали-
фицирующих признаков может быть назначено в пределах от двух месяцев 
до восьми лет лишения свободы. Кроме того, поскольку ч. 1 ст. 73 УК РФ 

                                         
1 В рамках данного исследования автор придерживается позиции о широкой трак-

товке пенализации, согласно которой под последней понимается не только установле-
ние наказания в законе, но и правоприменительная деятельность, связанная с его назна-
чением [1. С. 17]. В то же время в теории уголовного права существует и иной подход к 
определению понятия пенализации, в соответствии с которым «пенализация обще-
ственно опасных деяний находит выражение исключительно в законодательной (право-
творческой) деятельности по установлению их наказуемости» [2. С. 10].  
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закрепляет возможность применения условного осуждения при назначении 
наказания в виде лишения свободы на срок до восьми лет, у суда отсут-
ствуют формальные препятствия для применения условного осуждения 
при вынесении практически любого приговора по ч. 1 ст. 111 УК РФ, за 
исключением случаев, обозначенных в п. «б» и «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ и свя-
занных преимущественно с рецидивом.  

Следует иметь в виду, что анализ практики назначения наказания за 
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК РФ, не может осуществ-
ляться без учета двух обстоятельств. Во-первых, санкция ч. 1 ст. 111 УК 
РФ была изменена в соответствии с Федеральным законом от 07 марта 
2011 г. № 26-ФЗ [3], которым из нее был исключен минимальный предел, 
составлявший два года лишения свободы. Поэтому при сравнении данных 
о назначении наказания в период до внесения в санкцию указанных изме-
нений и данных о практической пенализации деяния в период после их 
внесения этот момент надлежит принимать в расчет. Во-вторых, Феде-
ральным законом от 21 июля 2014 г. № 227-ФЗ [4] в ч. 2 ст. 111 УК РФ был 
введен новый квалифицирующий признак – совершение преступления с 
применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия 
(п. «з»), вследствие чего значительная часть преступлений, ранее подпа-
давших под основной состав умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, стала образовывать квалифицированный состав. Это объясняет 
изменение ряда статистических показателей, характеризующих назначение 
наказания и по ч. 1 ст. 111 УК РФ, и по ч. 2 рассматриваемой статьи.  

Практика назначения наказания за умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, не осложненное квалифицирующими обстоятельствами, в 
научной литературе периода действия УК РФ уже подвергалась анализу. 
При этом исследования были различными по масштабу как в территори-
альном, так и во временнóм отношении; кроме того, в ряде случаев они 
были посвящены изучению лишь отдельных аспектов практической пена-
лизации данного преступления.  

Обращает на себя внимание тот факт, что все авторы в качестве харак-
терной черты назначения наказания по ч. 1 ст. 111 УК РФ отмечают высо-
кий удельный вес условного осуждения к лишению свободы среди избира-
емых судом мер, а при назначении реального лишения свободы – опреде-
ление его преимущественно в пределах, расположенных ниже среднего 
значения санкции. Такая практика явно не согласуется с тем, что умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью без квалифицирующих обсто-
ятельств принадлежит к числу тяжких преступлений против личности, а 
непосредственный объект преступления (здоровье) входит в круг наиболее 
ценных объектов уголовно-правовой охраны. 

Исследование, проведенное В.Г. Татарниковым, относится к начально-
му периоду действия УК РФ 1996 г. (1997–1998 гг.). Обобщая практику 
назначения наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления против лич-
ности, он отмечал, что «в последние годы обозначилась тенденция слиш-
ком частого (почти по каждому третьему делу) применения условного осуж-
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дения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 
УК РФ)», что противоречит «задачам охраны важнейших прав личности от 
преступных посягательств и нуждается в корректировке» [5. С. 11].  

По данным И.М. Антонова, который анализировал практику назначения 
наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 
УК РФ, в 2000–2003 гг. в Дальневосточном федеральном округе, в 2000 г. 
были осуждены условно к лишению свободы в Приморском крае – 58,8%, в 
Хабаровском крае – 57,6%, в Амурской области – 58,8 %, в Еврейской авто-
номной области – 67,3% виновных. В 2001 г. этот показатель составлял в 
Приморском крае 63,4%, в Хабаровском крае – 65,7%, в Амурской области – 
65,2%, в Еврейской автономной области – 76,5%; в 2002 г. в Приморском 
крае – 71,9%, в Хабаровском крае – 70,3%, в Амурской области – 70,2%, в 
Еврейской автономной области – 58,9%; в 2003 г. в Приморском крае – 
70,9%, в Хабаровском крае – 74,8%, в Амурской области – 70,6%, в Еврей-
ской автономной области – 75% [6. С. 24]. Таким образом, доля лиц, в отно-
шении которых по ч. 1 ст. 111 УК РФ избиралось условное осуждение к ли-
шению свободы, по некоторым субъектам Федерации в указанный период 
достигала ¾ от общего числа осужденных за данное преступление.  

Исследование И.В. Поликарповой, базирующееся на изучении уголов-
ных дел, рассмотренных в 2001–2007 гг. судами Саратовской и Москов-
ской областей, а также Ставропольского края, показало, что правоприме-
нитель, назначая наказание за умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, обращается к условному осуждению примерно в 60% случаев 
[7. С. 20]. Констатируемая автором мягкость карательной практики даже 
послужила основанием для формулирования вывода о том, что санкция 
ч. 1 ст. 111 УК РФ завышена и неправильно отражает степень обществен-
ной опасности преступления [Там же. С. 12].  

Об излишне лояльном отношении судов к лицам, признанным винов-
ными в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ, писа-
ла и О.Ю. Савельева, обобщавшая практику назначения наказания в Са-
марской области. Она подчеркивала, что «несмотря на наличие отягчаю-
щих обстоятельств, данных, отрицательно характеризующих личность 
подсудимого, суды назначают такие сроки лишения свободы, которые не 
достигают даже среднего значения санкций, установленных в соответ-
ствующих частях ст. 111 УК РФ» [8. С. 25]. 

А.П. Севастьяновым был предпринят анализ практики назначения нака-
зания по ч. 1 ст. 111 УК РФ (при отсутствии рецидива и совокупности пре-
ступлений) судьями районных судов г. Красноярска в 2011–2012 гг., т.е. 
уже после внесения изменений в санкцию. Он отмечает, что ряд судей 
применяли условное осуждение более чем в половине случаев [9. С. 100], а 
средний размер наказаний, назначаемых по ч. 1 ст. 111 УК РФ различными 
судьями, как правило, не превышал двух лет лишения свободы [Там же. 
С. 101]. При этом, по мнению А.П. Севастьянова, «едва ли можно при-
знать, что средний размер наказания за причинение тяжкого вреда здоро-
вью, составляющий порядка 1,5–2 лет лишения свободы, позволяет эффек-
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тивно бороться с этим видом преступных деяний даже с учетом отсутствия 
рецидива и квалифицирующих признаков» [9. С. 102].  

Достоверные сведения о видах назначенного наказания и о применении 
условного осуждения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
не осложненное квалифицирующими обстоятельствами, могут быть полу-
чены при сборе и обработке статистических данных, содержащихся в офи-
циальной отчетности Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 
Нами были взяты данные по Российской Федерации за период с 2012 по 
2016 г. и первое полугодие 2017 г., когда санкция ч. 1 ст. 111 УК РФ уже 
не содержала нижнего предела наказания в виде лишения свободы. Абсо-
лютные показатели по лицам, осужденным к тем или иным видам наказа-
ния2, в динамике за 5 лет 6 месяцев представлены в табл. 1, относительные 
показатели, характеризующие частоту применения различных видов нака-
зания, – в табл. 2 в динамике за тот же период.  

 
Т а б л и ц а  1 

Количество лиц, осужденных в Российской Федерации по ч. 1 ст. 111 УК РФ  
в 2012–2016 гг. и первом полугодии 2017 г. к различным видам наказания (по данным 

статистической отчетности Судебного департамента при Верховном Суде РФ  
(форма № 10.3) [10–15]) 

 

Год 
Всего 
осужде-

но 

Лише-
ние 

свободы

Услов-
ное 

осужде-
ние к 
лише-
нию 

свободы

Содер-
жание в 
дисцип-
линар-
ной 
воин-
ской 
части 

Ограни-
чение 
свобо-
ды 

Испра- 
витель-
ные 

работы

Обяза- 
тель-
ные 

работы

Штраф

Услов-
ное 

осужде-
ние к 
иным 
видам 
наказа-
ния 

2012 21 426 9 117 12 216 0 48 26 9 9 1 
2013 21 201 9 665 11 422 2 39 44 8 19 2 
2014 19 585 9 362 10 146 0 35 35 3 4 0 
2015 7 002 3 760 3 202 1 15 20 1 3 0 
2016 4 440 2 173 2 242 0 8 13 3 0 1 
2017 

(6 мес.) 
2 014 1 016 992 0 1 5 0 0 0 

Всего 75 668 35 093 40 220 3 146 143 24 35 4 
 

Резкое (более чем в 2,5 раза) сокращение количества лиц, осужденных 
по ч. 1 ст. 111 УК РФ, в 2015 г. и последующих годах объясняется тем, что, 
как уже отмечалось, в связи с внесением изменений в ч. 2 ст. 111 УК РФ 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с приме-

                                         
2 Здесь и далее при подсчете из общего числа осужденных были исключены лица, 

освобожденные по приговору суда от наказания по различным основаниям (в отчетно-
сти Судебного департамента при Верховном Суде РФ они не учитываются в числе 
осужденных к отдельным видам наказания, но включены в общее число осужденных). 
В столбцах «Лишение свободы», «Содержание в дисциплинарной воинской части» и 
«Исправительные работы» табл. 1–4 представлены данные только о лицах, осужденных 
к реальному отбыванию этих видов наказания. 
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нением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, ранее 
подпадавшее под ч. 1 ст. 111 УК РФ, стало квалифицироваться по п. «з» 
ч. 2 ст. 111 УК РФ. 

Данные, отраженные в табл. 2, свидетельствуют о том, что удельный вес 
лиц, условно осужденных к лишению свободы, действительно значителен и 
составляет более 50%. Однако в границах рассматриваемого периода про-
изошло его существенное снижение – с 57,01% в 2012 г. до 49,26% в первой 
половине 2017 г., а в 2015 г. зафиксировано наиболее низкое значение этого 
показателя – 45,73%. Поскольку назначение видов наказания, более мягких, 
чем лишение свободы, хотя и имеет место, но осуществляется исключитель-
но в порядке ст. 64 УК РФ, совокупная доля этих наказаний крайне мала: из 
75 668 лиц, осужденных в РФ в 2012–2016 гг. и первом полугодии 2017 г. по 
ч. 1 ст. 111 УК РФ, лишь 352 лица были приговорены к таким наказаниям, 
как ограничение свободы, исправительные работы (включая условное осуж-
дение к ним), обязательные работы и штраф, что составляет всего 0,47% от 
общего числа осужденных. Уменьшение же структурного показателя услов-
ного осуждения к лишению свободы происходит за счет соответствующего 
увеличения удельного веса реального лишения свободы: если в 2012 г. по-
следнее занимало в структуре видов наказания 42,55%, то в первом полуго-
дии 2017 г. – 50,45%; наибольший же показатель относится к 2015 г., когда 
реальное лишение свободы (53,7%) почти на 8% превысило условное осуж-
дение к лишению свободы (45,73%).  

Таким образом, можно констатировать, что исключение из санкции ч. 1 
ст. 111 УК РФ нижнего предела не повлекло за собой необоснованной гума-
низации практики назначения наказания; напротив, возрастание доли реаль-
ного лишения свободы отражает тенденцию к ужесточению наказания, 
назначаемого за рассматриваемое преступление.  
 

Т а б л и ц а  2 
Удельный вес лиц, осужденных в Российской Федерации по ч. 1 ст. 111 УК РФ  

в 2012–2016 гг. и первом полугодии 2017 г. к различным видам наказания, в общем 
числе осужденных за указанное преступление (на основе анализа данных  

статистической отчетности Судебного департамента при Верховном Суде РФ) 
 

Год 

Лише-
ние 

свобо-
ды, % 

Условное
осужде-
ние к 

лишению
свободы, 

% 

Содержа- 
ние в дис-
циплинар-
ной воин-
ской ча-
сти, % 

Ограни-
чение 
свобо-
ды, % 

Исправи-
тельные 
работы, 

% 

Обяза- 
тельные 
работы, 

% 

Штраф, 
% 

Условное 
осужде-
ние к 

иным ви- 
дам нака-
зания, % 

2012 42,55 57,01 0 0,22 0,12 0,04 0,04 0,01 
2013 45,59 53,87 0,01 0,18 0,21 0,04 0,09 0,01 
2014 47,8 51,8 0 0,18 0,18 0,02 0,02 0 
2015 53,7 45,73 0,01 0,21 0,28 0,01 0,04 0 
2016 48,94 50,5 0 0,18 0,29 0,07 0 0,02 
2017 

(6 мес.) 
50,45 49,26 0 0,05 0,25 0 0 0 

 

Этот вывод подтверждается и сравнением данных 2012–2016 гг., первой 
половины 2017 г. со сведениями о назначении наказания по ч. 1 ст. 111 
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УК РФ, также полученными из официальной отчетности Судебного депар-
тамента при Верховном Суде РФ, но относящимися к периоду, когда в 
санкции еще был предусмотрен нижний предел наказания. В качестве та-
кого периода нами были взяты 2009–2010 гг. (более ранняя судебная ста-
тистика на официальном сайте Судебного департамента не представлена).  

 
Т а б л и ц а  3 

Количество лиц, осужденных в Российской Федерации по ч. 1 ст. 111 УК РФ  
в 2009–2010 гг. к различным видам наказания (по данным статистической отчетности 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ (форма № 10.3) [16, 17]) 
 

Год 
Всего 
осуж-
дено 

Лишение
свободы

Услов-
ное 

осужде-
ние к 
лише-
нию 

свободы

Содер-
жание 
в дисци-
плинар-
ной 

воинской
части 

Ограни-
чение 
свобо-
ды 

Испра-
витель-
ные 

работы

Обяза-
тельные 
работы

Штраф

Условное 
осужде-
ние к 
иным 
видам 

наказания 

2009 23 316 10 542 12 670 2 0 37 23 40 2 
2010 22 256 9 651 12 514 1 22 26 24 18 0 

 
Т а б л и ц а  4 

Удельный вес лиц, осужденных в Российской Федерации по ч. 1 ст. 111 УК РФ  
в 2009–2010 гг. к различным видам наказания, в общем числе осужденных  

за указанное преступление (на основе анализа данных статистической отчетности  
Судебного департамента при Верховном Суде РФ) 

 

Год 
Лишение 
свободы, 

% 

Условное
осуждение 
к лише-
нию сво-
боды, % 

Содержа-
ние в дис-
циплинар-
ной воин-
ской ча-
сти, % 

Ограни-
чение 

свободы, 
% 

Исправи-
тельные 
работы, 

% 

Обяза- 
тельные 
работы, 

% 

Штраф, 
% 

Условное 
осужде-
ние к 
иным 
видам 

наказания 
2009 45,21 54,34 0,01 0 0,16 0,1 0,17 0,01 
2010 43,36 56,23 0 0,1 0,12 0,11 0,08 0 

 
Из табл. 4 видно, что в 2010 г., т.е. накануне изменения санкции, удель-

ный вес условного осуждения к лишению свободы составлял 56,23% и бо-
лее чем на 10% превышал долю реального лишения свободы. Близкие к 
этому показатели зафиксированы и в 2009 г.  

Табл. 5 показывает, что отмеченное выше уменьшение удельного веса 
лиц, условно осужденных к лишению свободы, происходило на фоне суще-
ственного возрастания, начиная с 2012 г., показателей удельного веса лиц, 
осужденных к реальному лишению свободы на сроки, не превышающие 
двух лет, т.е. находящиеся ниже ранее предусмотренного в ч. 1 ст. 111 
УК РФ минимального предела санкции. Так, в 2009 и 2010 гг. реальное ли-
шение свободы на срок до одного года включительно назначалось только с 
учетом положений ст. 64 УК РФ и занимало в структуре назначенного нака-
зания соответственно 1,54 и 1,49%; в 2012 г., когда у судов уже появилась 
возможность назначать наказание в указанных пределах и при отсутствии 
исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, этот пока-
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затель вырос в 3 раза и составил 4,54%. При этом в последующие годы он 
незначительно колебался и лишь однажды опускался ниже 4% (2016 г.).  

 
Т а б л и ц а  5 

Удельный вес лиц, осужденных в Российской Федерации по ч. 1 ст. 111 УК РФ  
в 2009–2010 гг., 2012–2016 гг. и первом полугодии 2017 г. к лишению свободы условно  

и реальному лишению свободы на различные сроки в общем числе осужденных  
за данное преступление (на основе анализа данных статистической отчетности  

Судебного департамента при Верховном Суде РФ) 
 

Год 

Условное 
осуждение 
к лишению 
свободы, %

Реальное лишение свободы, % 

До  
1 года вкл. 

Свыше  
1 до 2 лет 

вкл. 

Свыше  
2 до 3 лет 

вкл. 

Свыше  
3 до 5 лет 

вкл. 

Свыше  
5 до 8 лет 

вкл. 
2009 54,34 1,54 30,36 12,13 1,18 
2010 56,23 1,49 30,63 10,26 0,98 
2012 57,01 4,54 13,11 15,9 8,42 0,59 
2013 53,87 4,25 14,19 16,71 9,86 0,58 
2014 51,8 4,68 14,7 17,71 10,02 0,69 
2015 45,73 4,37 15,42 19,49 13,47 0,94 
2016 50,5 3,94 14,26 18,24 11,33 1,17 
2017 

(6 мес.) 
49,26 4,32 15,14 18,57 11,22 1,19 

 
О возрастании репрессивности избираемых судом мер наказания свиде-

тельствует и то, что доля лиц, осужденных к длительным (свыше пяти лет) 
срокам реального лишения свободы, в общем числе осужденных с 2012 по 
2017 г. увеличилась в 2 раза – с 0,59 до 1,19%.  

С учетом результатов проведенного анализа практической пенализации 
и выявленных при этом тенденций представляется, что изменение, про-
изошедшее в санкции ч. 1 ст. 111 УК РФ, вряд ли заслуживает однозначно 
негативной оценки, которую оно нередко получает в научной литературе.  

Стоит отметить, что санкция ч. 1 ст. 111 УК РФ стала объектом критики 
задолго до исключения из нее нижнего предела. Так, И.М. Антонов, анализи-
руя данную санкцию в ее первоначальной редакции, к числу ее недостатков 
относил, в частности, чрезмерно широкие границы, необоснованно низкий 
минимальный предел (на тот момент – два года лишения свободы), наличие 
лишь одного вида основного наказания (лишения свободы) [6. С. 8, 25]. 
О чрезмерно широких пределах наказания, значительно увеличивающих воз-
можности судейского усмотрения, писала применительно к ч. 1 ст. 111 УК РФ 
и И.В. Поликарпова [7. С. 4]. Ею были внесены предложения по усилению 
дифференциации уголовной ответственности за рассматриваемое преступле-
ние посредством разделения основного состава на несколько самостоятельных 
составов (в связи с различной степенью общественной опасности конкретных 
разновидностей умышленного причинения тяжкого вреда здоровью) и уста-
новления по каждому из этих составов соответствующих санкций, которые 
будут содержать более узкие рамки между минимальным и максимальным 
размером наказания в виде лишения свободы, а также альтернативные основ-
ные наказания и дополнительные наказания [7. С. 12]. Оба автора солидарны в 
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том, что высокая частота применения условного осуждения к лишению сво-
боды во многом определяется безальтернативным характером санкции ч. 1 
ст. 111 УК РФ [6. С. 20; 7. С. 25].  

На первый взгляд, внесение в санкцию изменения, состоящего в исклю-
чении из нее минимального предела, не только не устранило перечислен-
ные выше недостатки, но, напротив, усугубило положение, поскольку гра-
ницы санкции стали еще более широкими. Вследствие этого суды при вы-
боре конкретной меры наказания получили еще больше свободы, которой 
корреспондирует опасность назначения виновным при сходных обстоя-
тельствах дела существенно различающихся по тяжести наказаний. Если 
исходить из того, что констатируемая в научной литературе потребность в 
изменении санкции была обусловлена необходимостью решения двух за-
дач – уменьшения риска вынесения несправедливых приговоров и разво-
рота практики назначения наказания от безосновательно мягкой к более 
суровой и адекватной характеру и степени общественной опасности рас-
сматриваемого преступления, то, очевидно, первая из этих задач не реше-
на. Сложно не согласиться А.П. Севастьяновым, полагающим, что «обес-
печение даже минимального единства судебной практики при выборе вида 
и размера наказания в рамках широких границ санкции невозможно без 
определенного общего ориентира» [9. С. 102], который на уровне закона 
отсутствует, а на уровне правоприменительной практики, по словам того 
же автора, складывается стихийно. Однако проведенный выше анализ дан-
ных о практической пенализации умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью без квалифицирующих признаков показал, что изменение санк-
ции хотя бы частично решило вторую из упомянутых задач: реальным ли-
шением свободы на срок, не превышающий двух лет, в судебной статисти-
ке стало в основном замещаться не то же самое наказание, назначенное на 
бóльшие сроки, а условное осуждение к лишению свободы; следовательно, 
карательная практика последних лет в конечном итоге оказалась более 
жесткой, чем в предыдущий период, и в большей степени соответствую-
щей тяжести преступления, объектом которого выступает одно из самых 
значимых охраняемых уголовным законом благ – здоровье человека. 

Стоит заметить, что превращение санкции в альтернативную (даже с 
сохранением установленного ранее минимального предела наказания в 
виде лишения свободы) вряд ли смогло бы дать подобный эффект. Во-
первых, введение в санкцию основных наказаний, альтернативных лише-
нию свободы, расширяет рамки судейского усмотрения в той же мере, в 
какой это делает увеличение перепада между верхним и нижним пределом 
санкции по единственному основному наказанию – лишению свободы. Во-
вторых, появление в санкции основных наказаний, более мягких, чем ли-
шение свободы на определенный срок, отнюдь не гарантирует ужесточе-
ние уголовной репрессии за счет сокращения удельного веса условного 
осуждения. Напротив, такое  решение с большой долей вероятности спо-
собно привести к обратному результату, поскольку будет воспринято су-
дами как маркер изменения законодательной оценки степени обществен-
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ной опасности преступления в сторону ее значительного смягчения. Кроме 
того, в научной литературе уже обращалось внимание на недостатки аль-
тернативных санкций и сложности их формирования, особенно примени-
тельно к категории тяжких преступлений в целом, а также к отдельным 
видам преступлений против личности.  

Так, Н.В. Огородникова, опираясь на конкретные примеры законода-
тельной практики, доказывает, что изменения, вносимые в уголовный за-
кон, в ряде случаев имеют «своим следствием явно заниженный уровень 
ответственности за посягательство на личность» [18. С. 123]. Примеры 
крайне неудачного формирования альтернативных санкций (в первую оче-
редь – в части определения пределов наказаний, альтернативных лишению 
свободы) приводит М.Т. Валеев [19. С. 30]. Он же обобщает данные об 
имеющейся в действующем законодательстве частичной «привязке» иных, 
помимо лишения свободы, наказаний к категориям преступлений [Там же. 
С. 32–33], и из них следует, что за тяжкое преступление не может быть 
предусмотрено ни ограничение свободы (в силу прямого указания закона – 
ч. 2 ст. 53 УК РФ), ни исправительные работы, ни обязательные работы (в 
силу сложившейся законодательной практики). Поэтому если не изменять 
категорию преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (т.е. не 
опускать верхний предел лишения свободы до пяти лет), то в санкцию в 
качестве альтернативных лишению свободы наказаний могут войти лишь 
принудительные работы и / или штраф, причем последний явно не соот-
ветствует характеру и степени общественной опасности умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью. Таким образом, введение в санкцию 
ч. 1 ст. 111 УК РФ альтернативных наказаний вряд ли можно рассматри-
вать как предпочтительный вариант ее реформирования по сравнению с 
вариантом, избранным законодателем и состоящим в исключении из санк-
ции нижнего предела лишения свободы.  
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Practice of sentencing for intended grievous bodily harm without qualifying circumstanc-
es (part I, Article 111 of the Criminal Code of the Russian Federation) during the operation of 
the Criminal Code of the Russian Federation (CC of RF) has been analyzed in the scientific 
literature. In spite of the fact that researches were various on scale both in territorial, and in 
time aspects, they came to similar conclusions about the characteristics of practical penaliza-
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tion of the crimes provided for in Part I, Article 111 of the CC of RF.  The above characteris-
tics include a high specific weight of conditional sentences and sentencing to imprisonment 
below the average term under the sanction, although they do not correspond to the character 
and the degree of public danger of a crime. 

To analyze the practice of sentencing for intended grievous bodily harm, the author of the 
present article refers to the statistical data provided in the official reports of the Judicial De-
partment of the Supreme Court of the Russian Federation on the Russian Federation within 
2009-2017. Although, the percentage of those conditionally sentenced to a real imprisonment 
is considerable and makes during the above period more than 50%, it noticeably decreased 
(from 57, 01% in 2012 to 49, 26% in the first half of 2017) after the expulsion from the sanc-
tion of Part I, Article 111 of the minimum limit (two years of imprisonment) in 2011. This 
decrease was reached, mainly, due to the sharp increase in specific weight of those sentenced 
to a real imprisonment for the term not exceeding two years. 

The share of real imprisonment also increased in general: if in 2012, it accounted for 42, 
55% in the structure of types of punishment, in the first half of 2017 it accounted for 50, 45%. 
Thus, the practice of sentencing of punishment tends to add greater criminal punitive 
measures. This statement is supported by the increase of specific weight of those sentenced to 
long (from five to eight years) terms of real imprisonment in the total number of those sen-
tenced for this crime. 

The obtained results enabled us to conclude that the change in sanction Part 1, Article 111 
of the CC of RF involving the exception of the minimum limit, cannot be regarded as unam-
biguously negative. The proposals of legal scientists on changing the sanction were caused by 
the need to solve two tasks – to reduce the risk of unfair sentencing and a turn of sentencing 
from an excessively lenient to an adequate one corresponding to the character and degree of 
public danger of a crime. 

The first of the above tasks, perhaps, was not solved since the framework of a judicial dis-
cretion became wider after the sanction of the minimum limit had been excluded. However, 
the change of the sanction partially solved the second of the mentioned tasks, having allowed 
appointing a real imprisonment for the term of less than two years instead of conditional sen-
tences. Thus, the retaliatory practice has been more rigid in recent years than during the pre-
vious period. 
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СТАТЬЯ 134 УК РФ НУЖДАЕТСЯ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
 

У ученых и практических работников вызывает много вопросов процесс непре-
кращающихся корректировок определения возраста потерпевшего (потерпев-
шей) в ст. 134 УК РФ. По мнению многих исследователей, установленный в 
настоящее время возраст 16 лет не соответствует современным реалиям. 
Существует и коллизия ст. 134 УК РФ с положениями Семейного кодекса РФ, 
допускающего браки в раннем возрасте и предоставляющего право субъектам 
Российской Федерации самостоятельно определять брачный возраст. Решение 
вопроса об уголовной ответственности по ст. 134 УК РФ на практике ста-
вится в прямую зависимость от волеизъявления третьих лиц. Отношение зако-
нодателя к установлению уголовной ответственности должно быть единым 
на территории страны и не зависеть от воли региональных законодателей, а 
тем более от воли третьих лиц.  
Ключевые слова: несовершеннолетние, уголовная ответственность, охрана, 
половые преступления. 
 
Современный этап развития российского государства и общества ха-

рактеризуется противоречивыми тенденциями. С одной стороны, следует 
признать, что «Россия преодолела последствия системного политического 
и социально-экономического кризиса конца XX в. – остановила падение 
уровня и качества жизни российских граждан, устояла перед напором 
национализма, сепаратизма и международного терроризма, предотвратила 
дискриминацию конституционного строя, сохранила суверенитет и терри-
ториальную целостность, восстановила возможности по наращиванию сво-
ей конкурентоспособности и отстаиванию национальных интересов» [1]. 
С другой стороны, очевидно, что в период масштабных общественно-
политических и социально-экономических преобразований были созданы 
благоприятные условия для преступных проявлений во многих сферах 
жизни общества, формирования новых криминальных угроз и рисков.  

Как показывает практика, деструктивное воздействие криминальных 
угроз в наибольшей мере ощущают на себе менее защищенные социальные 
группы и слои населения, к числу которых, к сожалению, относятся и 
несовершеннолетние. Ежегодно в России десятки тысяч несовершеннолет-
них регистрируются в качестве потерпевших от преступлений. Расширяет-
ся спектр посягательств на несовершеннолетних, в который все чаще вхо-
дят преступления, связанные с их сексуальной эксплуатацией, вовлечени-
ем в порноиндустрию и т.п. Не снижается и число преступлений против 
половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. 
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Отмеченные процессы вызывают серьезную озабоченность гражданско-
го общества и государственной власти, порождают потребность в совер-
шенствовании существующих и разработке новых мер защиты несовер-
шеннолетних от преступных посягательств. Очевидно, что одним из ос-
новных направлений в сфере обеспечения государственности и обще-
ственной безопасности на досрочную перспективу является «усиление ро-
ли государства в качестве гаранта безопасности личности, прежде всего 
детей и подростков» [1]. 

В действующем уголовном законодательстве России несовершеннолет-
ний возраст потерпевшего в качестве основного состава предусмотрен при 
установлении уголовной ответственности за половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего воз-
раста – ст. 134 УК РФ, за развратные действия – ст. 135 УК РФ. 

У ученых и практических работников вызывает много вопросов про-
цесс непрекращающихся корректировок определения возраста потер-
певшего (потерпевший) в указанных выше статьях УК РФ. Так, в пер-
воначальной редакции возраст потерпевшего (потерпевший) был опре-
делен 16 лет. В 1998 г. в названии и тексте статей слово «шестнадцати-
летнего» было заменено словом «четырнадцатилетнего» (Федеральный 
закон от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ). В 2003 г. законодатели вновь реши-
ли, что у молодых людей право на половую свободу и выбор партнера 
возникает не в 14, а в 16 лет (Федеральный закон от 08 декабря 2003 г. 
№ 162-ФЗ). Но уже в 2008 г. в названии статей и их тексте слово «шест-
надцатилетнего» было вновь заменено словом «четырнадцатилетнего». 

В 2013 г. законодатели опять исключили упоминание о половой зрело-
сти и 14-летнем возрасте из ч. 1 ст. 134 УК РФ (Федеральный закон от 
28 декабря 2013 г. № 380-ФЗ), вернув ей вид предшествующей редакции. 
Фактически редакция ст. 134 УК РФ 2012 г., действовавшая менее двух 
лет, декриминализовала значительное число ранее совершенных деяний, за 
которые в 2013 г. вновь была установлена уголовная ответственность. 

Следуя логике и заявлениям разработчиков последних изменений, лица, 
совершающие деяния, предусмотренные ст. 134 УК РФ, приравниваются к 
педофилам, лицам с психическими отклонениями и даже к насильникам. 

Международные медицинские источники (МКБ-10, DSM-IV) определяют 
педофилию как «сексуальное предпочтение детям предпубертатного или ран-
него пубертатного возраста». Контакты между взрослым и половозрелыми 
лицами юношеского возраста являются социально неодобряемыми, особенно 
между лицами одного пола, но не всегда рассматриваются как педофилия. 
К числу педофилов относятся лица, предпочитающие контакты с детьми в 
силу постоянных фрустраций, и мужчины, которые посягают на собственных 
детей предпубертатного возраста. Дополнительным признаком является воз-
растная разница между ребенком, подвергшимся посягательству, и старшим 
половым партнером, которая должна быть не менее пяти лет [2. С. 294]. 

В статье 134 УК РФ речь идет о безусловно добровольных контактах, 
которые могут быть проявлением чувств (даже в возрасте 14–16 лет), осо-
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знанного выбора и личного желания, преддверием серьезных отношений и 
даже брака. Законодатели своим желанием защитить нормальное развитие 
несовершеннолетних не замечают, что последняя редакция ст. 134 УК РФ 
вторгается в сферу частной жизни. Если несовершеннолетний достиг по-
ловой зрелости к 14–15 годам и имеет осознанные желания, можно ли их 
ограничивать путем наказания партнера? Уголовным законом (не Консти-
туцией Российской Федерации, не Семейным кодексом РФ) право любить, 
вступать в половые отношения ограничивается 16 годами.  

Отметим, что советское законодательство традиционно связывало пра-
во на вступление в добровольные половые отношения не с конкретным 
возрастом, а достижением половой зрелости. 

Может ли несовершеннолетний оценить, достиг ли он половой зрелости 
по медицинским критериям? Очевидно, нет. Не всегда это может сделать и 
старший партнер. Именно это обстоятельство обусловило внесение в кон-
кретную норму УК РФ возрастного рубежа. 

Многие исследователи считают, что в ст. 134 УК РФ 14-летний возрастной 
рубеж для потерпевшего – более уместный вариант [3. С. 51; 4. С. 523]. 

Хорошо известна коллизия ст. 134 УК РФ с положениями Семейного 
кодекса РФ, допускающего браки в раннем возрасте (ст. 13 СК РФ) и 
предоставляющего право субъектам Российской Федерации самостоятель-
но определять брачный возраст. 

Проблемы применения ст. 134 УК РФ рассматривались в Конституци-
онном Суде Российской Федерации, который в своем определении от 
21 октября 2008 г. № 568-О-О признал, что положения ст. 134 УК РФ во 
взаимосвязи с положениями ст. 13 Семейного кодекса РФ исключают про-
тивоправность полового сношения лица, достигшего 18-летнего возраста, с 
лицом, не достигшим 16-летнего возраста, только после регистрации их 
брака. Обратим внимание на то обстоятельство, что при заключении брака 
вопросы о половой зрелости одного из партнеров экспертно не исследуют-
ся (в отличие от УК РФ, требовавшего в указанный период установления 
данного факта и связывавшего его с вопросом о привлечении к уголовной 
ответственности). К статье 134 УК РФ сделано примечание 1, определяю-
щее, что лицо, впервые совершившее данное преступление, освобождается 
судом от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное 
им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступ-
лением в брак с потерпевшим. 

Общественная опасность деяния, являясь внутренним его свойством, 
объективна. От законодательного запрета или его отсутствия не зависит. 
Общественная опасность определяется с позиций социальных ценностей, 
принятых в обществе, и является таковой независимо от воли законодателя 
[5. С. 18–36]. В этой связи непонятна логика законодателей, придумавших 
примечание 1 к ст. 134 УК РФ. Официальная регистрация брака есть не что 
иное как государственная регистрация семейных отношений, в основе ко-
торых лежат личные отношения супругов, в том числе и сексуальные. Брак 
не является обязательным требованием, получением разрешения на поло-
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вые отношения (как считают законодатели). Следовательно, он не может 
устранять «общественную опасность деяния» и тем более «общественную 
опасность личности», его совершившей. Связь (союз, семья) мужчины и 
женщины может иметь место, но не регистрироваться. 

Не посягая на ценность и значение семьи в обществе, отметим, что по-
пытки с помощью норм уголовного права «привить» гражданам России 
«семейные» ценности не только обречены на неудачу, но и являются вред-
ными. Связывать официальную регистрацию брака и уголовную ответ-
ственность – юридическая уловка, поскольку брак может быть легко рас-
торгнут по инициативе любой из сторон после того, как брачующиеся или 
старший из них «перестанет быть общественно опасным». Трудно понять 
логику законодателей, придумавших вариант освобождения от уголовной 
ответственности, связанный с бракосочетанием, поскольку в действующем 
УК РФ есть нормы, предусматривающие освобождение от уголовной от-
ветственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ) и в связи с 
примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ).  

Действующий Семейный кодекс РФ устанавливает брачный возраст в 
18 лет (ч. 1 ст. 13 СК РФ). А часть 2 ст. 13 Семейного кодекса РФ содержит 
положение, в соответствии с которым при наличии уважительных причин 
органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих 
вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступать в брак 
лицам, достигшим возраста 16 лет. Здесь же содержится положение, в со-
ответствии с которым порядок и условия, при наличии которых вступле-
ние в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть 
разрешено до достижения возраста 16 лет, могут быть установлены зако-
нами субъектов Российской Федерации. 

В настоящее время в регионах Российской Федерации установлен раз-
личный минимальный возраст для вступления в брак. Вместе с тем воз-
можность снижения брачного возраста ниже 16 лет (по различным обстоя-
тельствам) предусмотрена в большинстве регионов России. Так, во Влади-
мирской, Вологодской, Калужской, Московской, Самарской областях раз-
решается снижать брачный возраст до 14 лет. В Мурманской, Рязанской, 
Тверской областях – до 15 лет. В Башкортостане, Новгородской, Орлов-
ской областях – без ограничений. Перечень региональных установлений 
возраста можно было бы продолжить, но и без продолжения очевидно, что 
в результате существующего подхода в одном регионе 18-летний сможет 
вступать в брак с 14–17-летней, а в другом не сможет. Следовательно, во 
втором случае партнер несовершеннолетней будет привлечен к уголовной 
ответственности, а в первом нет? В данном случае очевидно нарушение 
принципа справедливости и равенства всех перед законом. Нарушен и 
принцип законности (в аспекте единства федерального уголовного закона). 
Отметим, что даже в регионах, где установлены варианты вступления в 
брак в раннем возрасте, действует правило о необходимости согласия за-
конных представителей несовершеннолетней (несовершеннолетнего) 
и / или разрешения должностных лиц либо уполномоченных органов. Дру-
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гими словами, решение вопроса об уголовной ответственности по ст. 134 
УК РФ ставится в прямую зависимость от волеизъявления третьих лиц, а 
решение о регистрации брака связывается, как правило, с наличием опре-
деленных условий (например, беременность и др.), что также влияет на 
уголовную ответственность. 

Исходя из положения, в соответствии с которым общественная опас-
ность деяния определяется только объектом посягательства (в качестве 
такового будем считать общественные отношения, на которые направлено 
деяние) и его объективной стороной, а субъект посягательства не опреде-
ляет общественную опасность деяния, отношение законодателя к установ-
лению уголовной ответственности за совершенное деяние должно быть 
единым на территории страны и не зависеть от воли региональных законо-
дателей, а тем более от воли третьих лиц.  
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The updating of criminal law in the field of protection of normal mental and physical de-
velopment of minors will enable us to cope with several tasks. A high priority task is to pay 
attention that the current state of society under the conditions of crisis of birth rate demands 
the increased protection of the rights and legitimate interests of minors since the insufficient 
attention to such development can result in unpredictable negative consequences for society 
and the state. Crimes against normal physical and mental development of minors constitute a 
higher public danger. One of such crimes is the sexual intercourse and other sexual actions 
with a person under 16; the crime is punishable under Article 134 of the Criminal Code of the 
Russian Federation (CC of RF). 

While writing the present article, the author set the following tasks: a complex analysis of 
the provisions of Article 134 of the CC of RF; the practice of implementation of those provi-
sions in the activity of law enforcement officials; the development of proposals to increase the 
efficiency of use of the above rule of criminal law. The author used the following methods: 
dialectic, formal and logical, system and structural, method of the analysis and synthesis. 

The subject matter of the present Article is the rule of  criminal law which provides for re-
sponsibility for the  sexual intercourse and other sexual actions with a person under 16 (Arti-
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cle 134 of the CC of RF), Article 13 of the Family Code of the Russian Federation (the FC of 
RF)  and  the rules of  regional laws that establish  the minimum age for marriage. 

The research showed the conflict between Article 134 of the CC of RF with the provisions 
of the FC of RF allowing marriages at early age (Article 13 of the FC RF) and empowering 
the subjects of the Russian Federation independently to determine the age of marriage. Vari-
ous regions of Russia have a minimum age for marriage. The existing situation indicates the 
violation of the principle of justice and equality of all before the law as well as the principle 
of legality (in the aspect of unity of the federal criminal law). 

Moreover, in many regions where options for marriage at early age are established, there 
is a rule about the need of consent on the part of lawful representatives of the minor and (or) 
permission of officials or authorized bodies. That is the solution of a question of criminal 
liability is put into direct dependence on the will of regional legislators and on the will of the 
third parties. It seems to be a legal trick to connect the official registration of marriage and 
criminal liability since the existing CC of RF contains the rules, which provide for discharge 
from criminal liability. 
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ  
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В связи с закрепленным Конституцией Российской Федерации разделением вла-
стей судебная власть как самостоятельная ветвь власти должна выполнять не 
только свою работу (разрешение уголовных дел), но и осуществлять сдержива-
юще-контрольную деятельность в отношении других ветвей власти. В связи с 
этим содержание судебной власти увеличилось. Контрольно-сдерживающая де-
ятельность не входит в правосудие, являясь самостоятельным элементом су-
дебной власти, у нее свои предмет и метод. Наличие в уголовном судопроизвод-
стве двух элементов с разными предметами и методами способно привести к 
смешению методов и размыванию требуемого для правосудия жесткого метода, 
поскольку метод другого элемента весьма мягок. В статье предлагаются меры, 
способные предотвратить искажение метода правосудия. 
Ключевые слова: судебная власть, правосудие, судебный контроль. 
 
В советское время вопрос о проявлении судебной власти в уголовном 

процессе решался несложно. Во-первых, как самостоятельной судебной 
власти не было, она являлась частью единой государственной власти. Во-
вторых, в уголовном процессе она была необходима только для разреше-
ния уголовных дел, т.е. для осуществления правосудия. Поэтому осу-
ществление правосудия и проявление судебной власти практически озна-
чали одно и то же. 

Положение сильно изменилось после закрепления в ст. 10 Конституции 
Российской Федерации разделения властей. Судебная власть стала, наряду 
с законодательной и исполнительной, самостоятельной и независимой вет-
вью власти.  

В соответствии с разделением властей каждая ветвь власти осуществля-
ет две функции: 

– осуществляет то дело, ради которого она создана (т.е. делает свою ра-
боту); 

– кроме этого, каждая ветвь власти должна быть системой сдержек и 
противовесов для других властей, удерживая их от выхода за пределы сво-
его назначения. В этом проявляется реализация разделения властей. 

Изложенные положения полностью относятся и к судебной власти, ко-
торая сейчас выполняет тоже две функции: делает свою работу (осуществ-
ляет правосудие) и является сдержкой и противовесом (исполняя кон-
трольно-сдерживающую функцию). В лице Конституционного Суда РФ 
осуществляется сдержка законодательной власти; что касается уголовной 
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юстиции, то в этой сфере суды являются сдержкой действующей в уголов-
ном процессе исполнительной власти – следственных органов. Причем 
последний вид судебной деятельности в уголовном процессе занимает зна-
чительное место – это и разрешение жалоб на действия (бездействия), и 
решения следователей, и получение следователем разрешения суда на про-
изводство целого ряда следственных действий. 

Таким образом, если ранее судебная деятельность в уголовном процес-
се была однозначной – только осуществление правосудия, то в настоящее 
время у суда в уголовном процессе появился еще один обязательный вид 
деятельности – контрольно-сдерживающий по отношению к исполнитель-
ной власти. В связи с этим возник целый ряд проблем, требующих разре-
шения. Так, необходимо четко определить: характер отношений судебной 
власти с другими ветвями власти, участвующими в разрешении уголовного 
дела; каким стал предмет судебной власти в уголовном процессе; осталась 
ли судебная власть в уголовном процессе однородной, а если нет, то из 
каких элементов она должна состоять и какими должны быть взаимоотно-
шениями между элементами и т.п. Решение этих и других аналогичных им 
проблем необходимо для полноценной судебной реформы и создания но-
вого Уголовно-процессуального кодекса с единой методологией. 

Представляется, что отрицать наличие в судебной деятельности в уго-
ловном процессе двух разных ее видов невозможно. Нельзя не отметить, 
что между ними есть немало общего. Осуществляются они одним судьей в 
рамках одного уголовного дела. Причем контрольно-сдерживающая дея-
тельность осуществляется для обеспечения успешного правосудия: суд 
разрешает следователю произвести необходимое для получения нужного 
доказательства следственное действие; рассмотрев жалобу на решение 
следователя, суд побуждает следователя исправить ошибку и добиться 
нужного результата. Поэтому прав А.Д. Бойков, который писал, что 
«надзорная функция суда является для него субсидиарной, выполняемой 
лишь при осуществлении главной функции – правосудия» [1. C. 226]. 

Отмеченное общее позволяет некоторым авторам считать, что кон-
трольно-сдерживающая деятельность суда не является самостоятельным 
элементом судебной власти, которая, как и прежде, однозначна и проявля-
ется в уголовном процессе только в виде правосудия. Так, В.А. Лазарева 
считает, что судебный контроль представляет собой не самостоятельный 
элемент судебной власти, а является особой формой осуществления право-
судия [2. C. 57]. Иначе говоря, увеличилась сфера правосудия, проявление 
же судебной власти осталось прежним – однозначным – только в осу-
ществлении правосудия. 

С таким мнением, как думается, вряд ли можно согласиться. Несмотря на 
наличие в анализируемых элементах судебной власти общего, у них гораздо 
больше различий. Представляется правильным мнение тех авторов, которые 
считают контрольно-сдерживающую деятельность суда в уголовном про-
цессе самостоятельным элементом судебной власти. Так полагает Л.А. Вос-
кобитова [3]. Она пишет, что функция судебного контроля по отношению к 
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другим ветвям власти возложена на судебную власть наряду с правосуди-
ем, т.е. как самостоятельный элемент, отдельный от правосудия [3. C. 122]. 
Аналогичное мнение высказывают В.А. Азаров и И.Ю. Таричко, которые 
пишут: «Судебный контроль является самостоятельной функцией суда, од-
ним из средств реализации судебной власти. Понятие “правосудие” не охва-
тывает указанных контрольных полномочий суда» [4. C. 181]. В.А. Азаров и 
И.Ю. Таричко определяют эти полномочия, но задачи правосудия туда не 
входят [Там же. C. 148]. В то же время указанные авторы подчеркивают, что 
судебный контроль «не является правосудием, но осуществляется во имя 
правосудия» [Там же. C. 137]. Отрывать друг от друга эти два элемента су-
дебной власти нельзя, только оба они в совокупности обеспечивают успеш-
ное проявление судебной власти в уголовном процессе. 

Таким образом, следует согласиться с авторами, признающими кон-
трольно-сдерживающую деятельность суда самостоятельным элементом 
судебной власти. Подтверждением этому служит следующее. 

Как уже отмечалось, при наличии общего в анализируемых элементах 
судебной власти больше различного. 

Главное различие – у них разные задачи, предмет и метод правового ре-
гулирования. 

Если задачей правосудия является применение норм уголовного права и 
правильное выяснение виновности или невиновности подсудимого, то при 
осуществлении контрольно-сдерживающей деятельности задачи примене-
ния норм уголовного права нет и ничья виновность не выясняется; тут сто-
ит совсем иная задача – обеспечить правомерность действий следователя. 
Отсюда вытекают различия в предметах деятельности рассматриваемых 
элементов судебной власти: предметом правосудия является изучение во-
проса о наличии или отсутствии преступления, виновности или невинов-
ности подсудимого, назначении виновному наказания или освобождении 
от него. Предмет контрольно-сдерживающей деятельности совсем иной: 
анализ деятельности следователя с целью определить, не было ли каких 
либо отклонений от установленных правил и правомерны ли намерения 
следователя произвести какие-либо действия. 

Еще больше отличий в методах правового регулирования. Поскольку 
уголовный процесс имеет дело с самой жесткой, причем, карательной от-
раслью права – уголовного, метод правового регулирования правосудия 
должен быть очень жестким. Он необходим, чтобы не допустить ошибки в 
применении кары. Его основными чертами можно назвать следующее. 

Во-первых, деятельность суда при осуществлении правосудия должна 
быть облачена в жесткую процессуальную форму, и только достигнутые в 
рамках этой формы результаты могут признаваться юридически значимы-
ми. Наличие уголовно-процессуальной формы предполагает почти деталь-
ное закрепление в законе процедуры производств, действий органов вла-
сти. Действия, не соответствующие закрепленным правилам, уничтожают 
юридическую значимость получаемого результата, каким бы важным он 
ни был по содержанию. 
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Во-вторых, деятельность суда (как, впрочем, и других действующих в 
уголовном процессе органов власти) должна быть в максимальной мере 
детально урегулирована законом и допускать минимум усмотрения орга-
нов власти. Несомненно, полностью избежать усмотрения органов власти 
невозможно, однако оно должно быть минимальным и быть вызвано серь-
езными причинами, чтобы избежать произвола. 

В-третьих, осуществление правосудия должно быть насыщено властно-
стью, чтобы можно было заставить субъектов уголовного процесса дей-
ствовать в соответствии с законом и – в рамках закона – в интересах раз-
решаемого уголовного дела. 

В-четвертых, отношения органов власти с иными субъектами в уголов-
ном процессе должны существовать в форме властных распоряжений, обя-
зательных для исполнения. 

В-пятых, уголовный процесс должен быть снабжен набором мер при-
нуждения – от самых мягких до самых жестких (заключение под стражу). 
Это необходимо, чтобы пресечь уклонение от правосудия не только обви-
няемого (подсудимого), который нередко пытается скрыться от суда, но и 
свидетелей, которые также нередко пытаются не являться в суд, отказы-
ваться давать показания или давать ложные показания. 

Таковы основные черты метода правового регулирования в правосудии. 
Ничего даже близкого к этому нет в методе регулирования контрольно-
сдерживающей деятельности суда (второго элемента судебной власти). 

Прежде всего необходимо отметить, что судебный контроль не является 
правосудием, эти два вида судебной деятельности разнохарактерны. Право-
судие – это разрешение уголовного дела. Предмет судебного контроля, как 
уже отмечалось, иной: анализ правомерности действий или намерений сле-
дователя. Поэтому здесь нет необходимости в такой жесткости метода пра-
вового регулирования, какой нужен при осуществлении правосудия. Здесь 
не нужна жесткая процессуальная форма, нет необходимости в детальной 
правовой регламентации – многие вопросы могут быть решены судейским 
усмотрением. Порядок разрешения ходатайств ст. 122 УПК РФ вообще не 
регламентирован; несколько подробнее, но также без детализации регулиру-
ет ст. 125 УПК РФ порядок рассмотрения жалоб на действия и решения сле-
дователя. Властность присутствует и здесь, однако она тоже закреплена в 
смягченной форме. Например, если суд признает решение следователя не-
обоснованным и обяжет следователя устранить нарушение, при неисполне-
нии этой обязанности никаких санкций к следователю со стороны суда закон 
не предусматривает, разногласия здесь разрешаются другими, более мягки-
ми мерами. Более свободным является положение субъектов, у них больше 
субъективных прав, никаких мер принуждения к субъектам при осуществ-
лении судебного контроля в законе не предусмотрено, следовательно, при-
меняться не могут. 

Как видно, различия в методах правового регулирования правосудия и 
судебного контроля весьма большие. Они (методы) разнотипны. Пользуясь 
классификацией С.С. Алексеева, метод регулирования правосудия являет-
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ся централизованным, императивным; метод же судебного контроля мож-
но отнести (хотя и не во всех чертах) к децентрализованному [5. C. 224]. 

Таким образом, мы наблюдаем довольно необычное явление: в одном 
кодексе (УПК РФ) оказались нормы права с разными предметами и мето-
дами правового регулирования.  

Количество и тех, и других значительное (и, думается, в будущем коли-
чество норм судебного контроля будет увеличиваться). Но совокупность 
правовых норм, имеющих самостоятельные специфические предметы и 
методы правового регулирования, образуют самостоятельную отрасль пра-
ва. С.С. Алексеев писал: «В каждый данный момент наличие особого юри-
дического режима регулирования и его наиболее характерных для основ-
ных отраслей черт – специфического метода и механизма регулирования 
(которые проявляются прежде всего в особенностях правового статуса 
субъектов) – служит непосредственным и притом практически важным 
безошибочным показателем того, что пред нами реально существующее 
подразделение в правовой системе, самостоятельная отрасль права» 
[6. C. 193]. Следовательно, УПК РФ закрепляет нормы двух отраслей пра-
ва: уголовно-процессуального, регулирующего правосудие, и конституци-
онного, регулирующего сдерживание исполнительной власти (судебный 
контроль). Именно к конституционному праву, как думается, следует отне-
сти нормы, регулирующие судебный контроль, поскольку здесь осуществ-
ляется конституционная функция, вытекающая из разделения властей. 

В нашей системе права есть отрасли, где содержатся нормы разных от-
раслей права. Но такое имеет место в комплексных отраслях, которые яв-
ляются вторичными. Уголовно-процессуальная отрасль не вторичная (как 
и конституционная отрасль), а основная, и смешение в ней норм разных 
отраслей права вряд ли допустимо, оно причиняет вред. Ведь несмотря на 
большую близость уголовно-процессуального и уголовного права, смеше-
ния их норм нет, так как обе эти отрасли основные, имеющие разные 
предметы и методы правового регулирования. 

В тексте УПК РФ заметна особенность: нормы, относящиеся к различ-
ным отраслям права, находясь в одном законе, не структурированы, а сме-
шаны со всеми другими нормами. В этом кроется серьезная опасность. Де-
ло в том, что существующий уголовный процесс, включающий в себя 
часть норм конституционного права, является системой, где действуют 
системные закономерности. Все элементы единой системы должны быть 
однородными (иначе систему будут подрывать противоречия) и связанны-
ми друг с другом. Более того, все элементы системы не только находятся 
рядом друг с другом, но они оказывают друг на друга влияние. Об этом 
писал видный теоретик права С.С. Алексеев: «Иногда даже простое пере-
мещение нормативных предписаний из одной области законодательства в 
другую, близкую ей область приводит к тому, что эти предписания вклю-
чаются в новую систему связей, в силовое поле нового правового режима, 
а значит приобретают новые правовые свойства» [6. C. 67]. Нахождение в 
«жестком» уголовном процессе достаточно большого количества норм 
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«мягкого» конституционного права способно привести к размыванию уго-
ловно-процессуального метода правового регулирования. Это опасно, по-
скольку уголовный процесс обеспечивает применение «жесткого» уголовно-
го права. Сейчас можно сказать, что существующий уголовный процесс не 
имеет единого, четко выраженного метода правового регулирования. В нем 
действуют два метода: централизованный (жесткий) и децентрализованный 
(мягкий), что крайне вредно. Поскольку в УПК РФ закреплен, кроме жестко-
го, и мягкий, упрощенный метод, это побуждает законодателя предписывать 
в целях экономии средств и по иным причинам применение мягкого метода 
к работе с деяниями, признаваемыми самим законодателем преступлениями, 
в том числе и тяжкими. Примером такого положения является наличие в 
УПК РФ упрощенных производств (гл. 32-1, 40 и 40-1). Здесь искажение 
уголовно-процессуального метода проявляется в нарушении всегда дей-
ствующей обоснованной схемы судебного разбирательства – отсутствии 
судебного следствия по делам с признанием подсудимого виновным и при 
соглашении о сотрудничестве. В УПК РФ неоднократно встречается слово-
сочетание «постановление приговора без судебного разбирательства» 
(ст. 314, 316 УПК РФ). При разбирательстве таких дел суд отстранен от непо-
средственного исследования доказательств, на которых он будет основывать 
приговор. Один из важнейших принципов установления истины – непосред-
ственности – исключен. Часть 5 ст. 316 гласит: «Судья не проводит в общем 
порядке исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному де-
лу». Убеждаться в виновности подсудимого суд может только по материалам 
следователя. Фактически судья, выносящий приговор, с доказательствами 
работать не обязан, и основывает приговор на доказательствах, представлен-
ных ему следователем, которые он принимает на веру. Еще большие отступ-
ления от уголовно-процессуального метода допускаются при сокращенном 
дознании (гл. 32-1): здесь значительно упрощается процесс собирания доказа-
тельств, много исключений из правил допустимости доказательств, необяза-
тельной является проверка каждого доказательства (гл. 32-1 УПК РФ). 

Как видно, закон допускает работу с преступлениями, подчас и тяжки-
ми, мягким, упрощенным методом. Но в такой ситуации у органов власти 
может не оказаться всех необходимых средств: установление обстоятель-
ств дела здесь усложнено, нередко оно сопровождается противодействием; 
здесь требуются и особые меры воздействия на обвиняемого и даже свиде-
телей. Всего этого у мягкого метода нет. Результатом такого положения 
может оказаться судебная ошибка. Думается, что наличие в УПК РФ мяг-
кого метода регулирования не создает достаточных гарантий для правиль-
ного применения норм уголовного права.  

Таким образом, состояние существующего в настоящее время уголов-
но-процессуального метода регулирования вряд ли можно признать удо-
влетворительным. В уголовном процессе должен быть один четко закреп-
ленный жесткий (императивный) метод регулирования. Вся иная деятель-
ность, не требующая применения уголовно-процессуального метода, 
должна быть отнесена к административному праву. Несомненно, должны 
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допускаться смягчения жесткости, однако это должно быть исключением, 
обоснованным серьезными обстоятельствами. 

Причиной неудовлетворительного состояния уголовно-процессу-
ального метода регулирования является объединение в одном законода-
тельном акте, что создает впечатление о наличии единого уголовного про-
цесса, двух разных видов проявления судебной власти в уголовном про-
цессе – правосудия и судебного контроля. Поэтому для улучшения поло-
жения следует воздействовать на причину. 

Идеальным было бы разделение этих двух видов судебной власти на само-
стоятельные, осуществляемые разными судебными органами виды деятельно-
сти. Хорошим примером может стать деятельность высшего судебного органа 
РФ – Конституционного Суда, который правосудие (разрешение уголовных 
дел) не осуществляет, занимаясь только проверкой соответствия правовых 
актов Конституции РФ, т.е. судебно-контрольной деятельностью. В регионах 
разделение можно было бы осуществить таким образом (хотя бы в будущем): 
правосудием должны заниматься суды по уголовным делам, а судебно-
контрольные функции должны осуществлять конституционные суды (кото-
рые в регионах так и не созданы, несмотря на то, что конституционное право-
судие предусмотрено Конституцией Российской Федерации наряду с другими 
видами судопроизводства). Хотя это предложение заманчиво, однако нельзя 
не понять, что его реализация в настоящее время нереальна. 

В.А. Лазарева предлагает более простую меру: в каждом суде выделить 
судью, который бы не занимался правосудием, а осуществлял бы только 
судебно-контрольную функцию; в многочисленных судах для судебного 
контроля организовать палаты, составы [2. C. 103–104]. Несомненно, это 
предложение принесло бы положительный результат, однако практически 
оно также труднореализуемо, поскольку требует немалого увеличения 
штата судей. Поэтому представляется возможным внести предложение, 
которое для реализации пока не потребует материальных затрат: структу-
рировать находящиеся сейчас в смешанном состоянии нормы уголовно-
процессуального и конституционного права, отделить их друг от друга, в 
связи с чем разделить УПК РФ на два раздела – раздел, содержащий нормы 
о правосудии, и раздел, содержащий нормы о судебном контроле. Такая 
мера, как представляется, не будучи радикальной (последние в существу-
ющих условиях мало реальны), будет оказывать на судей психологическое 
воздействие, побуждая пользоваться нормами, регулирующими тот вид 
деятельности, которым судья занимается. В будущем же для обеспечения 
правильного и более эффективного проявления судебной власти в уголов-
ном процессе необходимо будет принимать радикальные меры. 
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After the Constitution of the Russian Federation had entrenched the separation of powers, 
judicial authority acquired one more function – to serve as a system of checks and balances in 
relation to other branches of power (judicial control over the legality of investigative bodies’ 
activities). There is no consensus whether judicial control is an independent function or it is a 
part of justice. It seems certain that judicial control and justice are independent functions of 
judicial authority. They have different problems, objects and methods of regulation. 

Justice decides criminal cases whereas judicial control prevents investigators from going 
beyond the legal framework. Justice has a tough method of regulation with a detailed legal 
rulemaking, manifestation of authoritativeness concerning the subjects of criminal trial allow-
ing the application of coercion towards the subjects. Judicial control has a mild regulation 
method, settled by the law only in general and therefore, allowing a considerable judicial 
discretion. Authoritativeness manifestation is milder here; application of coercion to subjects 
is inadmissible. Despite such great differences, both types of judicial activity are in one law, 
i.e. in the CC of RF, forming a uniform criminal trial where the elements of different methods 
are mixed. It is highly unlikely to recognize such a situation to be normal.  

Criminal trial is a system the elements of which are not only interconnected, but also exert 
impact on each other. Being in one system with justice, a considerably milder method of regu-
lation of judicial control can result in the vagueness of justice and this is dangerous for the 
court when it applies the norms of the toughest branch of law – a criminal one. Some authors 
propose changing the current situation. The most radical proposal is to divide justice and judi-
cial control between different courts or to retain them in one court but for different judges and 
to create special court chambers for this purpose. 

However, nowadays when fundamental judicial reforms are going on, the realization of 
radical measures is unreal. Therefore, a minimum measure is proposed: to structure the stand-
ards of justice and judicial control and place them in the separate sections of the CC of RF. 
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ПРОЕКТ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА СССР 1939 г.:  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ 

 
В статье рассматриваются вопросы, относящиеся к системе построения 
Особенной части проекта Уголовного кодекса СССР 1939 г. Основное содер-
жание исследования составляет анализ построения системы Особенной части 
проекта Уголовного кодекса СССР 1939 г. В статье выделяются и описыва-
ются характерные особенности системы норм Особенной части названого 
проекта, структуры и содержания его норм. Исследование формирования си-
стемы Особенной части проекта Уголовного кодекса СССР 1939 г. проводится 
в историко-правовом аспекте. 
Ключевые слова: проект Уголовного кодекса, систематизация уголовного пра-
ва, Особенная часть, история формирования, структура Особенной части, 
объект посягательства. 

 
Проект Уголовного кодекса СССР 1939 г. (далее – проект УК СССР) 

представляет разносторонний научный и практический интерес с точки 
зрения, во-первых, совершенствования деятельности органов юстиции по 
систематизации и кодификации законодательства СССР в 30-е гг. ХХ в.; 
во-вторых, развития уголовной политики СССР того времени, в частности, 
таких ее методов, как криминализация и декриминализация, пенализация и 
депенализация, дифференциация уголовной ответственности; в-третьих, 
определения теоретических основ построения Общей и Особенной частей 
российского уголовного права. 

5 декабря 1936 г. Чрезвычайным VIII Всесоюзным съездом Советов был 
принят Основной закон СССР (так называемая Сталинская конституция, 
или Конституция победившего социализма), действовавший (с изменения-
ми и дополнениями) до 1977 г. Основная идея Конституции 1936 г. состоя-
ла в провозглашении положений, свидетельствующих об установлении 
эпохи социализма – отмене частной собственности на орудия и средства 
производства, уничтожении в настоящем и недопущении в будущем си-
стемы эксплуатации человека человеком, предоставлении равных прав 
гражданам.  

Вскоре после принятия Конституции СССР 1936 г. началась работа по 
подготовке проекта Уголовного кодекса СССР. Как известно, немаловаж-
ную роль в разработке и принятии общесоюзных законов играл Народный 
комиссариат юстиции СССР (Наркомюст СССР, НКЮ СССР) – государ-
ственный орган СССР, осуществлявший общее руководство судебными 
учреждениями. Для разработки проекта УК СССР была создана комиссия 
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под руководством А. Герцензона и Б. Ошеровича, в состав которой входи-
ли: Н.М. Рычков (нарком юстиции СССР), И.Т. Никитченко (зам. председа-
теля ВС СССР), В.В. Ульрих, С.П. Ташев (нач. управления общих судов НКЮ 
СССР), С.П. Бернштейн (нач. кодификационного отдела НКЮ СССР), 
И.М. Файнблит (начальник сектора разработки проектов законов, указов, по-
становлений и инструкций кодификационного отдела НКЮ СССР), 
А.А. Пионтковский (известный ученый-юрист, член ИП АН СССР), 
С.К. Хавенсон (нач. отдела судебной статистики НКЮ СССР) и пр. [1]. 

Наркомюст СССР к 1939 г. разработал проект УК СССР. Этот проект 
широко обсуждался в юридической печати, и ему была посвящена Первая 
научная сессия Всесоюзного института юридических наук. На сессии до-
клад по проекту УК СССР «Основные принципы и положения проекта 
Уголовного кодекса СССР» представил А.А. Герцензон, с содокладами 
выступили Б.С. Утевский – «О соучастии по проекту Уголовного кодекса 
СССР» и В.С. Трахтерев – «О невменяемости по проекту Уголовного ко-
декса СССР». Общая оценка, которая дана была выступавшими, сводилась 
к тому, что проект Уголовного кодекса в основном отвечал задачам социа-
листического уголовного права эпохи Сталинской Конституции, несмотря на 
то, что в проекте имелся ряд неточностей, пробелов, шероховатостей и иных 
дефектов, подлежащих устранению [2. С. 131–133]. Анализ работы секции 
уголовного права по обсуждению проекта УК СССР показал, что работа сек-
ции принесла огромную пользу; на заседаниях секции было сделано свыше 
200 конкретных замечаний по отдельным статьям проекта; эти замечания в 
значительной степени были направлены на способствование окончательной 
разработке проекта и давали важнейший материал для законодательной рабо-
ты по проекту Уголовного кодекса СССР [Там же. С. 133]. 

Небезынтересно будет отметить, что Н.В. Крыленко, излагая существо 
проекта нового Уголовного кодекса СССР, обосновывая его исторически-
ми требованиями и теоретическими установками в области уголовной по-
литики и права, обозначил две ведущие задачи уголовной политики: уси-
ление борьбы с остатками классовых врагов и поднятие на гораздо боль-
шую высоту задачи воспитания социалистической дисциплины и социали-
стического правосознания среди трудящихся. Кроме того, он выделил одно 
основное требование, которому должен удовлетворять новый кодекс – это 
«коренной пересмотр всех составов и всех мер репрессии, исходя из прин-
ципа исчерпывающего, а не ориентировочного перечня этих составов в 
наиболее совершенной их редакции», а также ряд других. По мнению 
Н.В. Крыленко, кодекс должен быть достаточно гибким, чтобы обеспечить 
суду возможность не только применить репрессию в каждом конкретном 
случае, но и применить репрессию так, чтобы у суда не были связаны руки 
в смысле выбора наиболее целесообразной меры репрессии для каждого 
конкретного случая. Кодекс должен быть достаточно четким и точным, 
чтобы, отвечая новым условиям эпохи и отражая эти условия, в то же вре-
мя не допускать ненужной широты судейского усмотрения. Кодекс должен 
быть достаточно суровым, чтобы бить беспощадно и жестко по классовому 
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врагу. Кодекс должен быть абсолютно принципиальным в своих исходных 
основных положениях [3. С. 104–105]. 

Проект Уголовного кодекса СССР 1939 г. [4] структурно состоял из 
Общей и Особенной части. Общая часть включала четыре раздела (с 1-го 
по 4-й) и статьи (с 1-й по 62-ю). Нормы Особенной части, как традиционно 
сложилось, носили в основном запретительный характер: они содержали 
перечень деяний, признаваемых преступлениями, и виды и размеры нака-
заний за них. В составе Особенной части было десять разделов (I–X), кото-
рые делились на главы (всего 40) и статьи (63–350). Примечательно при 
этом, что слово «главы» использовалось не во всех разделах Особенной части, 
а только в разделе I «Преступления государственные». Во всех других разде-
лах главы обозначались просто римскими цифрами. Все разделы, главы и ста-
тьи имели собственное наименование. Разделы и главы нумеровались рим-
скими цифрами, статьи – арабскими. Части статей не нумеровались. 

Нетрудно убедиться, что система Особенной части проекта УК СССР 
отражала приоритеты уголовно-правовой охраны, характерные для идео-
логии социализма, поскольку порядок расположения разделов в проекте 
УК СССР отражал ту иерархию ценностей, которая устанавливалась Кон-
ституцией СССР 1936 г. Триада основных охраняемых законом ценностей 
выглядела следующим образом: государство – личность – общество. Ха-
рактеризуя принципы системы уголовного права, Б.С. Маньковский ука-
зывал, что система особенной части советского социалистического уго-
ловного права строилась на принципиально иных основаниях, чем система 
буржуазного уголовного права. Советское социалистическое уголовное 
право принципиально отрицало противопоставление интересов личности и 
государства, как это имело место в буржуазном праве. Сталинская консти-
туция дала исходные предпосылки для построения системы особенной ча-
сти советского социалистического уголовного права [5]. 

Начиналась Особенная часть с раздела I «Преступления государствен-
ные», в котором в трех главах предусматривалась ответственность за 
контрреволюционные преступления (ст. 64–81), хищения социалистиче-
ской собственности (ст. 82–84), преступления против государственного 
управления (ст. 85–108). 

В главе I «Контрреволюционные преступления» предусматривалась ответ-
ственность за измену родине, невозвращенство, помощь международной бур-
жуазии, вторжение в СССР вооруженных банд, провокацию войны и иных 
враждебных действий против Союза ССР, террористический акт против ино-
странных представителей, шпионаж, передачу за границу секретных изобре-
тений, вооруженное восстание, террористический акт, вредительство, дивер-
сию, саботаж, посягательство на национальные завоевания социалистической 
революции, контрреволюционную агитацию и пропаганду, участие в контрре-
волюционной организации, активную борьбу против революционного движе-
ния, недонесение о контрреволюционном преступлении. 

При выяснении содержания небезызвестной ст. 64 «Измена родине», 
где в ч. 3 предусматривается положение об уголовной ответственности 
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совершеннолетних членов семьи изменщика родине – военнослужащего, 
совершившего побег или перелет за границу, совместно с ним проживаю-
щих или находящихся на его иждивении, обнаруживается сохранение 
принципа объективного вменения. 

Глава II «Хищения социалистической собственности» устанавливала 
ответственность за хищение социалистической собственности, а также за 
недонесение о хищениях социалистической собственности. 

Глава III «Преступления против государственного управления» содер-
жала нормы об ответственности за следующие преступления: массовые 
беспорядки, квалифицированные массовые беспорядки, возбуждение 
национальной вражды или розни, нарушение законов о национализации 
земли, неосторожное разглашение государственной тайны, бандитизм; по-
хищение оружия, подделка денежных знаков, подделка железнодорожных 
билетов и знаков почтовой оплаты, нарушение правил о валютных опера-
циях, подделка и хищение паспортных бланков, нарушение положения о 
монополии внешней торговли, квалифицированная контрабанда, незакон-
ный переход государственных границ и способствование ему, разрушение 
или повреждение путей сообщения, нарушение трудовой дисциплины на 
железнодорожном и водном транспорте, нарушение трудовой дисциплины 
на воздушном транспорте, нарушение правил о международных полетах, 
нарушение трудовой дисциплины на автотранспорте, заявка за границей 
изобретений, уклонение от призыва на действительную военную службу, 
отказ от выполнения повинностей в условиях военного времени, недоноси-
тельство по преступлениям против государственного управления.  

В разделе II «Преступления против личности» было семь глав, регла-
ментирующих ответственность за убийство (ст. 109–115), телесные повре-
ждения (ст. 116–126), незаконный аборт (ст. 127–131), половые преступле-
ния (ст. 132–138), оставление в опасности (ст. 139–146), преступления про-
тив достоинства личности (ст. 147–148), недоносительство по преступле-
ниям против личности (ст. 149). 

Раздел III «Преступления против основных прав граждан» включал 
10 глав об ответственности за преступления против избирательных прав 
(ст. 150–152), преступления против права на труд и материальное обеспече-
ние (ст. 153–157), преступления против права на образование (ст. 158–159), 
преступления против равноправия женщин (ст. 160), преступления против 
национального и расового равноправия граждан (ст. 161–162), преступления 
против свободы совести (ст. 163–169), преступления против свободы слова, 
печати, собраний и объединений (ст. 170–173), преступления против непри-
косновенности личности (ст. 174–177), преступления против неприкосно-
венности жилища и тайны переписки (ст. 178–179), преступления против 
права убежища (ст. 180). 

Раздел IV предусматривал ответственность за преступления против ав-
торских прав (ст. 181–182). В разделе V устанавливалась ответственность 
за имущественные преступления (ст. 183–208). Уголовная ответственность 
за должностные (служебные) преступления регламентировалась в разде-
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ле VI (ст. 209–222), за хозяйственные преступления – в разделе VII 
(ст. 223–233).  

Раздел VIII «Преступления против порядка управления» по количеству 
глав и статей был самым многочисленным. Он содержал 16 глав и 66 статей 
(ст. 234–299). В названном разделе регламентировалась ответственность за 
преступления против органов власти (ст. 234–239), преступления против 
нормальной деятельности органов управления (ст. 240–247), преступления, 
нарушающие деятельность органов правосудия (ст. 248–256), невыполнение 
государственных повинностей (ст. 257–260), нарушение законов о военной 
службе (ст. 261–264), нарушение законов о паспортной системе (ст. 265–
267), нарушение законов о пользовании природными богатствами (ст. 268–
273), преступления в области транспорта и связи (ст. 274–279), нарушение 
жилищного законодательства (ст. 280–282), незаконное изготовление или 
сбыт спиртных напитков (ст. 283–284), нарушение постановлений о народ-
ном здравии (ст. 285–289), преступления в области общественной нрав-
ственности (ст. 290–292), нарушение правил о приобретении и хранении 
оружия и взрывчатых веществ (ст. 293–294), нарушение правил по технике 
безопасности (ст. 295–296), нарушение правил о печати (ст. 297–298), со-
крытие коллекций и памятников старины (ст. 299). 

Раздел IX содержал нормы об ответственности за преступления, со-
ставляющие пережитки родового быта (ст. 300–315).  

Заканчивалась Особенная часть разделом X «Воинские преступления», 
где выделялись пять глав, которые содержали статьи, предусматривающие 
ответственность за уклонение от военной службы (ст. 318–324), преступ-
ления против порядка военной службы и подчиненности (ст. 325–334), 
должностные воинские преступления (ст. 335–341), преступления в усло-
виях военных действий (ст. 342–350). 

Нельзя не согласиться с оценкой проекта УК СССР, данной И.Т. Голя-
ковым: «Предложенное в проекте Уголовного кодекса построение системы 
Особенной части наиболее соответствует духу социалистического уголов-
ного права эпохи Сталинской Конституции. Оно подчеркивает важность 
задачи борьбы с преступлениями государственными, выдвигает на одно их 
первых мест борьбу с преступлениями против личности граждан социали-
стического общества, уделяя должное внимание борьбе с посягательствами 
на государственный аппарат и порядок управления, наконец, уделяя значи-
тельное внимание борьбе с воинскими преступлениями» [6. С. 125]. 

Следует заметить, что в проекте содержались главы, состоящие из од-
ной статьи. Так, глава VII «Недоносительство по преступлениям против 
личности» раздела II «Преступления против личности» включала только 
ст. 149 об ответственности за недонесение об убийстве. Глава V «Преступ-
ления против равноправия женщин» раздела III «Преступления против ос-
новных прав граждан» содержала единственную ст. 160, предусматриваю-
щую ответственность за воспрепятствование женщине в осуществлении ее 
прав. В главе X «Преступления против права убежища» этого же раздела в 
ст. 180 устанавливалась ответственность за нарушение права убежища. 
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В разделе VIII «Преступления против порядка управления» главой XVI 
«Сокрытие коллекций и памятников старины» предусматривалась одно-
именная ст. 299. Как видим, в названных случаях видовой и непосред-
ственный объекты посягательств совпадали.  

Внутри глав не всегда соблюдалась логика в их построении, представ-
ленности уголовно-правовых предписаний, соответствии непосредствен-
ного объекта посягательства видовому, который заявлен в наименовании 
главы. Так, в разделе I в главу III «Преступления против государственного 
управления», видовым объектом которых выступают общественные отно-
шения, обеспечивающие основы государственного управления Союза 
СССР и социалистического хозяйства, помимо таких преступлений, как 
массовые беспорядки, квалифицированные массовые беспорядки, возбуж-
дение национальной вражды или розни и др., были включены статьи, со-
держащие уголовно-правовые запреты деяний, посягающих на отличные 
от заявленных в наименовании главы объекты: бандитизм, похищение 
оружия (видовой объект – общественная безопасность), разрушение или 
повреждение путей сообщения, нарушение трудовой дисциплины на же-
лезнодорожном и водном транспорте, нарушение трудовой дисциплины на 
воздушном транспорте и др. (видовой объект – безопасность движения и 
эксплуатация транспорта). 

В разделе VIII в главу I «Преступления против органов власти» наряду 
с сопротивлением власти, неповиновением власти, угрозой и насилием в 
отношении должностного лица или общественного работника, оскорбле-
нием должностного лица, клеветой в отношении должностных лиц или 
общественных работников включалась норма об ответственности за хули-
ганство, охраняющая общественный порядок. 

Нетрудно заметить, что критерием систематизации Особенной части 
выступали не только объект уголовно-правовой охраны, но и особенности 
объективной стороны преступления. Так, в разделе I «Преступления госу-
дарственные», где родовым объектом посягательства выступали обще-
ственные отношения, обеспечивающие безопасность государства, выделя-
лись три группы преступлений по видовому объекту, а именно контррево-
люционные преступления, хищения социалистической собственности и 
преступления против государственного управления.  

В разделе II «Преступления против личности» было семь глав, регламен-
тирующих ответственность за убийство (ст. 109–115), телесные повреждения 
(ст. 116–126), незаконный аборт (ст. 127–131), половые преступления (ст. 132–
138), оставление в опасности (ст. 139–146), преступления против достоинства 
личности (ст. 147–148), недоносительство по преступлениям против личности 
(ст. 149). Как видим, здесь критерием выделения глав выступал не только объ-
ект преступления (половая свобода и неприкосновенность, достоинство лич-
ности), но и признаки объективной стороны (убийство, телесные поврежде-
ния, незаконный аборт, оставление в опасности). 

Внимательное изучение проекта УК СССР показывает, что в отдельных 
случаях определения уголовно-правовых понятий (так называемые нормы-
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дефиниции), выделялись в самостоятельные статьи. Так, в ст. 63, 82, 85 и 316 
проекта УК СССР приводились определения отдельных видов преступлений. 
Например, в ст. 63 проекта УК СССР давалось понятие контрреволюционного 
преступления. В ней говорилось, что контрреволюционным является всякое 
действие, посягающее на социалистическое государство рабочих и крестьян и 
направленное к свержению, подрыву или ослаблению власти советов депута-
тов трудящихся и избранных ими на основании Конституции Союза ССР и 
конституций союзных и автономных республик правительств, или к подрыву, 
ослаблению внешней безопасности и основных политических, экономических 
и национальных завоеваний социалистической революции. В силу междуна-
родной солидарности интересов всех трудящихся такие же действия призна-
ются контрреволюционными и тогда, когда они направлены на всякое другое 
государство трудящихся, хотя бы и не входящее в Союз ССР. 

Статья 82 проекта УК СССР содержала определение понятия хищения 
социалистической собственности: хищение социалистической собственно-
сти есть посягательство на основы советского строя, совершаемое путем 
краж, грабежей, присвоения и т.п. способами государственной, колхозной 
и кооперативной собственности. Социалистическая собственность свя-
щенна и неприкосновенна, и лица, посягающие на нее, являются врагами 
народа.  

В статье 85 раскрывалось понятие преступления против государствен-
ного управления: «Преступлением против государственного управления 
является всякое действие, которое совершено без контрреволюционного 
умысла, но тем не менее нарушает основы государственного управления 
Союза ССР и социалистического хозяйства». 

В статье 316 проекта УК приводилось понятие воинского преступления: 
«Воинскими преступлениями являются преступления военнослужащих и 
военнообязанных, состоящих в рядах РККА и ВМФ, нарушающие уста-
новленный законом и уставами порядок несения военной службы, подры-
вающие воинскую дисциплину, боевую готовность, техническую мощь 
или хозяйственную обеспеченность РККА и ВМФ». 

В некоторых статьях содержались определения понятий, которые ис-
пользовались в нормах отдельных разделов и глав. Так, в ст. 209 раздела 
VI «Должностные (служебные) преступления» проекта УК давалось поня-
тие должностного лица: «Должностным лицом является служащий по 
назначению или по выборам в государственном или общественном учре-
ждении или предприятии. К должностным лица приравниваются лица, не 
указанные в первой части настоящей статьи, но осуществляющие в силу 
выполнения порученных им обязанностей какие-либо хозяйственные, ад-
министративные или общественные функции». 

В статье 317 главы I «Общие постановления» раздела X «Воинские пре-
ступления» содержалось указание лиц, приравненных к военнослужащим: 
«По статьям 318, 319, 321, 324, 325, 326, 327, 328, 331, 332, 333, 334, 335 и 
336 настоящей главы несут ответственность и работники военизированной 
охраны и других военизированных организаций». 
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Обращает на себя внимание ст. 300 проекта УК СССР, ограничивавшая 
пределы действия раздела IX «Преступления, составляющие пережитки родо-
вого быта». В ней закреплялось, что действие статей распространяется на те 
местности, где преступления, преследуемые в силу этих статей, являются сре-
ди проживающих там национальностей пережитками родового быта. 

Помимо этого, в проекте выделялся и такой структурный элемент, как 
примечание, раскрывавшее отдельные уголовно-правовые понятия. Так, в 
примечании к ст. 70 проекта УК СССР говорилось, что «специально охра-
няемой государственной тайной считаются сведения, перечисленные в 
особом перечне, утвержденном Советом Народных Комиссаров Союза 
ССР и опубликованном во всеобщее сведение». Как видим, в этом приме-
чании-определении нет точного разъяснения понятия специально охраняе-
мой государственной тайны, а имеется ссылка на иной нормативно-
правовой акт. 

Были и поощрительные нормы, устанавливавшие специальные основа-
ния освобождения от уголовной ответственности. Так, в ст. 218 проекта 
УК СССР во второй части содержалось основание освобождения от уго-
ловной ответственности лица, давшего взятку, при наличии вымогатель-
ства со стороны должностного лица или немедленного после дачи взятки 
добровольного заявления лица о случившемся. 

Довольно интересным представляется вопрос о соотношении норм и 
статей проекта УК СССР. Отдельные статьи состояли из одной нормы, со-
державшей основной состав. Так, ст. 162 включала уголовно-правовой за-
прет на воспрепятствование пользования родным языком в государствен-
ных учреждениях. В статье 176 была регламентирована ответственность за 
принуждение к даче показаний при допросе путем применения незаконных 
мер. Статья 177 предусматривала ответственность за угрозу: «Угроза ли-
шить кого-либо жизни или причинить какие-либо насильственные дей-
ствия при наличии серьезных оснований опасаться приведения угрозы в 
исполнение». Статья 246 «Самоуправство» устанавливала ответственность 
за самовольное осуществление кем-либо своего действительного или 
предполагаемого права. Статья 284 предусматривала ответственность за 
незаконный сбыт в виде промысла вин, водок и вообще спиртных напитков 
(шинкарство). 

В некоторых случаях уголовно-правовая норма содержалась в нескольких 
статьях. Например, запрет на лишение жизни другого человека содержался в 
следующих статьях: ст. 109 «Умышленное убийство», ст. 110 «Квалифициро-
ванное умышленное убийство», ст. 111 «Убийство, совершенное в состоянии 
сильного душевного волнения», ст. 112 «Убийство при превышении пределов 
необходимой обороны», ст. 113 «Неосторожное убийство». 

Ответственность за тяжкое телесное повреждение предусматривалась в 
ст. 116 «Умышленное тяжкое телесное повреждение», ст. 117 «Квалифи-
цированное умышленное тяжкое телесное повреждение», ст. 118 «Тяжкое 
телесное повреждение, совершенное в состоянии душевного волнения», 
ст. 119 «Тяжкое телесное повреждение, совершенное при превышении 
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пределов необходимой обороны», ст. 120 «Неосторожное тяжкое телесное 
повреждение». 

Нормы, регламентировавшие ответственность за повреждение имуще-
ства, содержались в ст. 203 «Умышленное повреждение имущества, при-
надлежащего отдельным гражданам», ст. 204 «Умышленное повреждение 
государственного или общественного имущества», ст. 205 «Умышленное 
повреждение имущества общеопасным способом», ст. 206 «Преступно-
небрежное обращение с тракторами и машинами», ст. 207 «Преступно-
небрежное обращение со скотом», ст. 208 «Неосторожное повреждение 
государственного или общественного имущества общеопасным способом». 

Встречались также случаи, когда в одной статье содержалось несколько 
норм. К примеру, ст. 86 «Массовые беспорядки» в ч. 1 устанавливала от-
ветственность за организацию и руководство массовыми беспорядками, 
соединенными с явным неповиновением законным требованиям предста-
вителей органов власти или с противодействием исполнению возложенных 
на них обязанностей, или с понуждением их к исполнению явно незакон-
ных действий, а в ч. 2 – за участие в массовых беспорядках. 

Статья 240 «Подделка документов» в ч. 1 предусматривала ответствен-
ность за подделку удостоверений и иных выдаваемых государственными и 
общественными учреждениями документов, предоставляющих права или 
освобождающих от повинностей, а равно и сбыт поддельных документов. 
В части 3 устанавливалась ответственность за использование заведомо 
поддельных документов. 

Статья 243 устанавливала ответственность за сообщение в подаваемых 
государственным учреждениям заявлениях заведомо ложных сведений 
(ч. 1) и за сообщение заведомо ложных сведений при производстве пере-
писей (ч. 2). В статье 247 были закреплены уголовно-правовые запреты на 
незаконный срыв или повреждение печатей или иных знаков, наложенных 
по распоряжению властей на предметы, хранилища или иные помещения 
(ч. 1) и на уничтожение, порчу, снос или перемещение знаков, поставлен-
ных для топографических и геодезических целей, а равно произвольную 
постановку новых или в ненадлежащих местах (ч. 2). 

Статья 285 содержала три различные нормы об ответственности за: изго-
товление, хранение, приобретение и сбыт сильнодействующих ядовитых ве-
ществ без специального на то разрешения, а также нарушение установленных 
правил производства, хранения, отпуска, учета и перевозки сильнодействую-
щих ядовитых веществ (ч. 1); производство посевов опийного мака и индий-
ской конопли без соответствующего разрешения (ч. 2); изготовление и хране-
ние с целью сбыта, а равно и самый сбыт кокаина, опия, морфия, эфира и дру-
гих одурманивающих веществ без надлежащего разрешения (ч. 3). 

Статья 294 включала в себя две нормы: об ответственности за пересыл-
ку по почте и другими способами огнестрельного оружия (кроме охотни-
чьего), взрывчатых и легко воспламеняющихся веществ и предметов, как-
то: пороха, патронов и т.п. (ч. 1) и об ответственности за пересылку по по-
чте едких кислот и других едких веществ (ч. 2). 
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Анализ приемов законодательной техники по способу изложения эле-
ментов юридической нормы в тексте Особенной части проекта УК СССР 
свидетельствует об использовании прямого, бланкетного и ссылочного 
технико-юридических приемов. Так, в проекте были простые диспозиции: 
ч. 1 ст. 148 «Оскорбление, нанесенное кому-либо словесно или письмен-
но», ч. 1 ст. 174 «Лишение кого-либо свободы, совершенное частным ли-
цом», ч. 1 ст. 199 «Скупка трудодней у колхозников». Встречались и опи-
сательные диспозиции: ст. 193 «Вымогательство, т.е. принуждение потер-
певшего к передаче имущества или прав на имущество или предоставле-
нию имущественных выгод путем угрозы совершить насилие над лично-
стью или повредить или истребить имущество»; ст. 194 «Шантаж»: «При-
нуждение потерпевшего к передаче имущества или прав на имущество или 
к предоставлению имущественных выгод путем угрозы разоблачения ка-
ких-нибудь фактов или вымышленных событий, которые позорят или мо-
гут опозорить потерпевшего»; ч. 1 ст. 223 «Бесхозяйственность, т.е. 
небрежное ведение хозяйства руководителем государственного или обще-
ственного учреждения или предприятия или его уполномоченным или 
небрежное хранение имущества предприятия, если в результате бесхозяй-
ственности последовал существенный ущерб предприятию или учрежде-
нию»; ч. 1 ст. 239 «Хулиганство, т.е. озорные, сопряженные с явным не-
уважением к обществу действия, повлекшие за собой существенное нару-
шение общественного порядка или правил социалистического общежи-
тия»; ч. 1 ст. 303 «Обручение лиц, не достигших брачного возраста, т.е. 
заключение их родителями, родственниками, опекунами или иными лица-
ми соглашения о вступлении в будущем этих лиц в брак между собой». 

Имелись в наличии ссылочные диспозиции: ч. 1 ст. 105 «Заявка за гра-
ницей без надлежащего разрешения изобретений, сделанных гражданами 
Союза ССР, если эти действия не подходят под признаки ст. 71 настоящего 
Кодекса»; ч. 1 ст. 124 «Истязание, т.е. продолжительные или систематиче-
ские побои, не повлекшие за собой телесных повреждений». Здесь содер-
жится косвенная ссылка на признаки, предусмотренные ст. 116–122; 
ст. 341 «Разглашение военных сведений, не подлежащих оглашению, но не 
являющихся специально охраняемой государственной тайной при отсут-
ствии признаков ст.ст. 64 ч. 2 и 90 настоящего Кодекса». 

Бланкетные диспозиции содержались в следующих нормах: ч. 1 ст. 153 
«Нарушение законов и постановлений о труде и в частности в области ре-
гулирования охраны труда», ч. 1 ст. 257 «Злостный неплатеж в установ-
ленный срок налогов и обязательных сборов», ч. 1 ст. 261 «Нарушение 
правил, установленных для учета военнослужащих и военнообязанных и 
запаса Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота, 
совершенное в первый раз». Примечательно, что практически все нормы 
раздела VIII имеют бланкетные диспозиции. 

Представляется, что наличие ссылочных и бланкетных диспозиций бы-
ло обусловлено стремлением законодателя избежать ненужной детализа-
ции, экономно расходовать языковые средства, обеспечивать констант-
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ность уголовного закона в условиях динамики социальных отношений. 
В то же время нельзя не увидеть, что большое количество норм с бланкет-
ными диспозициями затрудняло восприятие текста уголовного закона, что 
не могло не сказаться на эффективности его правоприменения. 

Квалифицированные составы преступлений содержались в других ча-
стях одной статьи (которые отделялись абзацным отступом и не нумерова-
лись) или выделялись в самостоятельные статьи. В качестве примеров пер-
вого из названных видов квалифицированных составов можно привести 
следующие. Так, в ч. 1 ст. 115 устанавливалась ответственность за склоне-
ние или сознательное содействие самоубийству, если самоубийство или 
покушение на него последовало. В части 2 в качестве квалифицирующего 
признака предусматривалось склонение или сознательное содействие са-
моубийству душевнобольных или несовершеннолетних.  

Часть 1 ст. 147 содержала основной состав клеветы: «Распространение 
заведомо ложных и позорящих сведений о другом лице», а ч. 2 – квалифи-
цированный: «Клевета в печатном или иным образом размноженном про-
изведении». Статья 254 в основном составе предусматривала ответствен-
ность за незаконное освобождение арестованного из-под стражи или из 
мест заключения или содействие его побегу (ч. 1). В части 2 ст. 254 уста-
навливалась ответственность за те же действия, совершенные посредством 
насилия над стражей, а в ч. 3 – за те же действия, соединенные с убийством 
или тяжким телесным повреждением. 

В самостоятельных статьях квалифицированные составы были скон-
струированы в ст. 87 «Квалифицированные массовые беспорядки», ст. 110 
«Квалифицированное умышленное убийство», ст. 117 «Квалифицирован-
ное умышленное тяжкое телесное повреждение», ст. 184 «Квалифициро-
ванная кража личного имущества граждан». Названные квалифицирован-
ные составы содержали квалифицирующие признаки к тем основным, ко-
торые закреплялись соответственно в ст. 86 «Массовые беспорядки», 
ст. 109 «Умышленное убийство», ст. 116 «Умышленное тяжкое телесное 
повреждение» и ст. 183 «Кража личного имущества граждан» проекта 
УК СССР. 

Интересно, что в ст. 98 рассматриваемого проекта предусматривалась 
ответственность за квалифицированную контрабанду, под которой пони-
малось перемещение каких-либо товаров, ценностей и иных предметов 
через границу Союза ССР с сокрытием от таможенного контроля, совер-
шенное при обстоятельствах, указанных в Таможенном кодексе Союза 
ССР (контрабанда с помощью специально для этой цели предназначенных 
перевозочных средств, вооруженная контрабанда, контрабанда взрывчатых 
веществ, военного снаряжения и др.). Как видим, диспозиция нормы была 
сформулирована по типу бланкетной и отсылала к ст. 166 Таможенного 
кодекса Союза ССР, где приводилось определение понятия квалифициро-
ванной контрабанды [7]. Статья эта располагалась в главе III «Преступле-
ния против государственного управления» раздела I «Преступления госу-
дарственные» проекта УК СССР. Уголовная же ответственность за про-
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стую контрабанду устанавливалась в ст. 228 раздела VII «Хозяйственные 
преступления» проекта УК СССР, которая содержала основной и квали-
фицированный составы – простая контрабанда, предусмотренная Тамо-
женным кодексом Союза ССР (ч. 1), и те же действия, совершенные по-
вторно (ч. 2) соответственно. Диспозиция нормы была сформулирована так 
же по типу бланкетной и отсылала к ст. 164 Таможенного кодекса Союза 
ССР, где приводилось определение понятия контрабанды [7]. 

Легко усмотреть, что местоположение рассматриваемых статей свиде-
тельствует о разных объектах этих посягательств. В первом случае – это 
общественные отношения, обеспечивающие основы государственного 
управления (видовой объект), и общественные отношения, обеспечиваю-
щие основы конституционного строя и внешней безопасности социалисти-
ческого государства, основных политических, экономических и нацио-
нальных завоеваний социалистической революции (родовой объект). 
Во втором случае – это общественные отношения, обеспечивающие пра-
вильное функционирование социалистического народного хозяйства [8] 
(видовой и родовой объекты совпадают).  

Примечательно, что и санкция в ст. 228 проекта УК СССР была блан-
кетной. В части 1 говорилось, что простая контрабанда каралась штрафом 
в размерах, указанных Таможенным кодексом, и конфискацией контра-
бандных товаров.  

Согласно ст. 168 Таможенного кодекса Союза ССР собственник пред-
мета контрабанды или лицо, во владении которого был обнаружен такой 
предмет, подвергалось штрафу в размере стоимости этого предмета, опре-
деляемой таможней. Штраф налагался в половинном размере, если лицо, 
во владении которого был обнаружен предмет контрабанды, указало 
настоящего или первоначального собственника этого предмета [7]. В соот-
ветствии со ст. 175 названного Кодекса, контрабанда, совершенная во вто-
рой раз в течение трех лет, влекла за собой помимо конфискации предме-
тов контрабанды и перевозочных средств и наложения штрафов админи-
стративную высылку [Там же]. 

Посмотрим, какими способами закреплялись в рассматриваемом проек-
те квалифицирующие признаки составов. В рамках одной части статьи 
квалифицирующие признаки обозначались в виде единичного обозначе-
ния, альтернативного поименования или в виде перечня, обозначенного 
строчными буквами русского алфавита. Например, в ст. 132 в ч. 1 преду-
сматривалась ответственность за изнасилование (половое сношение с при-
менением физического насилия, угроз или с использованием беспомощно-
го положения потерпевшего, в частности, путем обмана), а в ч. 2 содер-
жится единственный квалифицирующий признак «совершенное группой 
лиц». Статья 178 в ч. 1 устанавливала ответственность за нарушение 
неприкосновенности жилища при отсутствии признаков более тяжкого 
преступления, а в ч. 2 был закреплен один квалифицирующий признак «с 
применением насилия». Статья 202 предусматривала ответственность за 
покупку, принятие в заклад, на хранение, продажу имущества, заведомо 
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добытого кражей, грабежом или другими преступными путями, а в ч. 2 
был предусмотрен признак «совершенные в виде промысла». 

Альтернативно назывались признаки в квалифицированном составе 
умышленного повреждения имущества общеопасным способом – «по-
влекшие за собой человеческие жертвы или иные тяжкие последствия» (ч. 
2 ст. 205), в составе взяточничества – «вымогательство взятки или неодно-
кратное ее получение или получение взятки особо ответственным долж-
ностным лицом» (ч. 2 ст. 217), в составе хулиганства – «сопряженные с 
буйством или бесчинством, или совершенные повторно, или упорно не 
прекращавшиеся, несмотря на предупреждение органов, охраняющих об-
щественный порядок, или же по своему содержанию отличавшиеся осо-
бым цинизмом» (ч. 2 ст. 239).  

Квалифицирующие признаки в виде перечня, обозначенного строчными 
буквами русского алфавита, закреплялись, например, в ст. 110 «Квалифи-
цированное умышленное убийство»: а) из корысти, ревности, мести, из 
хулиганских и других низменных побуждений; б) с целью сокрытия друго-
го преступления; в) способом, особо мучительным для потерпевшего; 
г) способом, опасным для жизни многих людей; д) с использованием бес-
помощного положения потерпевшего или е) лицом, на котором лежала 
особая забота о потерпевшем; ж) женщины, заведомо для виновного нахо-
дящейся в состоянии беременности.  

Такой же способ изложения признаков использовался законодателем в 
ст. 184 «Квалифицированная кража личного имущества граждан»: а) в от-
ношении имущества, заведомо являющегося необходимым для существо-
вания потерпевшего; б) у лица, находившегося в бессознательном состоя-
нии; в) с применением инструментов или иных технических приспособле-
ний; г) на вокзалах, пристанях, пароходах, рынках, в вагонах, гостиницах и 
общежитиях; д) во время пожара, наводнения, крушения поезда или иного 
общественного бедствия; е) ночью из обитаемого помещения; ж) по сгово-
ру нескольких лиц; з) лицом, повторно или неоднократно совершившим 
кражу или иное корыстное преступление. 

Аналогичным образом был сконструирован и перечень квалифициру-
ющих признаков в ч. 2 ст. 186: «...грабеж, совершенный: а) в отношении 
имущества, заведомо являющегося необходимым для существования по-
терпевшего; б) у малолетних; в) с насилием, неопасным для здоровья или 
причинившем легкое телесное повреждение; г) во время пожара, наводне-
ния, крушения поезда или иного общественного бедствия; д) по сговору 
нескольких лиц или группой; е) лицом, повторно или неоднократно совер-
шившим грабеж или иное корыстное преступление». 

Завершая анализ Особенной части проекта УК СССР 1939 г., хотелось бы 
сказать следующее. Проект отличался взаимосвязью уголовно-правовых 
норм, образующих Общую и Особенную части. В тексте Особенной части 
проекта УК СССР использовались разнообразные приемы изложения уго-
ловно-правовых предписаний – прямой, бланкетный и ссылочный технико-
юридические приемы. В проекте также нашли отражение юридико-
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технические способы конструирования разнообразных примечаний. Аб-
страктный технико-юридический прием преобладал при изложении уголов-
но-правовых запретов. При этом авторы проекта стремились достичь доста-
точной степени обобщения и конкретизации в описании признаков составов 
преступлений. Как известно, проект УК СССР не был воплощен в жизнь, но 
его положения были использованы в дальнейшей законопроектной работе. 
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The article presents a historical and legal analysis of the draft criminal code of the USSR 
in 1939 (hereinafter – the draft of the USSR criminal code). This project was developed by 
the USSR people's Commissar by 1939, was widely discussed in the legal press, and it was 
devoted to the First scientific session of the all-Union Institute of legal Sciences. The project 
of the criminal code of the USSR is of diverse scientific and practical interest in terms of im-
proving the activities of judicial bodies for the systematization and codification of legislation, 
the development of criminal policy of the USSR at the time, the definition of the theoretical 
foundations of the General and special parts of Russian criminal law. The draft criminal code 
of the USSR, structurally consisted of General and Special part. The system of the special part 
of the project of the USSR criminal code reflected the priorities of criminal law protection, 
typical for the ideology of socialism, since the order of the sections in the project reflected the 
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hierarchy of values, which was established by the Constitution of the USSR in 1936. The triad 
of the main values protected by law was as follows: state – personality – society. The author 
came to the conclusion that within the chapters the logic in their construction, in representa-
tion of criminal and legal regulations, according to direct object of encroachment to species 
which is declared in the name of the Chapter was not always observed. The criterion of sys-
tematization of the Special part was not only the object of criminal law protection, but also the 
features of the objective side of the crime. The study of the draft criminal code of the USSR 
showed that in some cases the definitions of criminal law concepts (the so-called norms-
definitions) were allocated in separate articles. Some articles contained definitions of the con-
cepts used in the rules of individual sections and chapters. The draft also highlighted such a 
structural element as a note revealing certain criminal law concepts. The project was the in-
centive of the provision that established the special grounds of exemption from criminal re-
sponsibility. The analysis of techniques of legislative technique on the method of presentation 
of elements of the legal norm in the text of the Special part of the project of the criminal code 
of the USSR testifies to the use of direct, blank and reference techniques. The article notes 
that the qualified offences were contained in other parts of one article (which were separated 
by a paragraph indent and were not numbered) or in separate articles. Fixing of qualifying 
features of compositions within one part of article was carried out in the form of the single 
designation, alternative naming or in the form of the list designated by lowercase letters of the 
Russian alphabet. The draft criminal code of the USSR was not implemented, but its provi-
sions were used in further legislative work. 

 
References  

 
1. Kodintsev, A.Ya. (2012) Zakonoproektnaya deyatel'nost' organov yustitsii SSSR v 30-e 

gody XX veka [Legislative Activity of the USSR Justice Authorities in the 1930s]. Naukoviy 
vіsnik Mіzhnarodnogo gumanіtarnogo unіversitetu. Serіya: yurisprudentsіya. 3. pp. 4–10. 
[Online] Available from: http://www.pravoznavec.com.ua/period/article. (Accessed: 29th 
October 2017). 

2. The All-Union Institute of Legal Sciences. (1939) Pervaya nauchnaya sessiya Vseso-
yuznogo instituta yuridicheskikh nauk [The first scientific session of the All-Union Institute 
of Legal Sciences]. Problemy sotsialisticheskogo prava. 2. pp. 130–136. 

3. Krylenko, N.V. (1935) Proekt Ugolovnogo kodeksa Soyuza SSR [The draft of the 
Criminal Code of the USSR]. Sovetskoe gosudarstvo. 1–2. pp. 85–107.  

4. The Soviet Union. (1939) Proekt Ugolovnogo kodeksa SSSR. Razrabotan Vsesoyuznym 
institutom yuridicheskikh nauk SSSR [Draft of the Criminal Code of the USSR developed by 
the All-Union Institute of Law Sciences of the USSR]. Moscow: USSR Ministry of Justice. 
URL: http://lawlibrary.ru/izdanie21077.html (data obrashcheniya: 29.10.2017). 

5. Mankovskiy, B.S. (1938) Printsipy sistemy ugolovnogo prava [Principles of the crimi-
nal law system]. Sovetskoe gosudarstvo. 6. pp. 34–68. [Online] Available from: 
https://naukaprava.ru/catalog. (Accessed: 29th October 2017). 

6. Golyakov, I.T. (1939) Osnovnye problemy nauki sovetskogo sotsialisticheskogo prava: 
Doklad, sdelannyy 27 yanvarya 1939 g. na Pervoy nauchnoy sessii Vsesoyuznogo instituta 
yuridicheskikh nauk [The main problems of the science of Soviet socialist law: A report, 
made on January 27, 1939 at the First Scientific Session of the All-Union Institute of Legal 
Sciences]. Problemy sotsialisticheskogo prava. 3. pp. 114–134. 

7. The Soviet Union. (1928) Tamozhennyy kodeks Soyuza SSR (utv. Postanovleniem TsIK 
SSSR, SNK SSSR 19.12.1928) [The Customs Code of the USSR (approved by the Decree of 
the Central Executive Committee of the USSR, SNK of the USSR on December 19, 1928)]. 
[Online] Available from: https://www.lawmix.ru/sssr/15913. (Accessed: 29th October 2017). 

8. The Great Soviet Encyclopedia. (n.d.) Prestupleniya khozyaystvennye [Economic 
cCrimes]. [Online] Available from: https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/123591. (Accessed: 
29th October 2017). 



Вестник Томского государственного университета. Право. 2018. № 27 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО ПРАВА 
 
 
УДК 349.6 
DOI: 10.17223/22253513/27/11 

 
 

А.П. Анисимов 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ ТЕРРИТОРИИ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ, ЗАРУБЕЖНОМ И РОССИЙСКОМ  

ПРАВЕ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 

В статье исследуются категория «бедствие» в международном праве, а так-
же опыт других республик бывшего СССР, предложивших более сложную, чем 
в России, систему территорий экологического неблагополучия. Анализируется 
практика придания отдельным участкам территории России статуса эколо-
гически неблагополучных, высказывается ряд предложений. 
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В современном мире, наполненном промышленными, техническими, 

военными и иными объектами, давно стали неизбежными аварии и ката-
строфы, причиняющие огромный вред природе и здоровью человека. 
К этому добавляются глобальные изменения климата, влекущие появление 
небывалых засух, наводнений и других природных катастроф. Наложив-
шись друг на друга и дав тем самым кумулятивный эффект, указанные 
проблемы в два последних десятилетия заставили мировое сообщество 
обратить на себя самое пристальное внимание, что проявилось в принятии 
десятков международных актов, направленных на профилактику или пре-
одоление последствий природных и техногенных аварий и катастроф. 
Между тем данная проблема имеет еще один аспект, мало обсуждаемый в 
зарубежной правовой науке. 

Речь идет о неблагополучных экологических ситуациях, вызванных не 
природной или техногенной катастрофой, а многолетним нарушением эко-
логических требований и нормативов, сделавших территорию отдельного 
населенного пункта (или более обширной территории) непригодной для 
проживания людей. В результате преодоление такой ситуации не может 
произойти путем принятия быстрых мер, в связи с чем срок преодоления 
таких последствий должен быть сопоставим с периодом разрушения эко-
логических систем, а набор методов должен включать не только импера-
тивные, но и экономические методы. Поскольку гарантировать экологиче-
ские права человека невозможно силами одного, даже самого развитого 
государства, возникает вопрос о параметрах и видах международного со-
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трудничества в области преодоления негативных последствий деградации 
экологических систем. 

Следует заметить, что юридическая категория «бедствие» является ши-
роко распространенной в международном публичном праве, что особенно 
очевидно при анализе документов, принятых Организацией Объединенных 
Наций (ООН). Особый интерес вызывают следующие два принципиальных 
аспекта.  

Во-первых, категория «бедствие» упоминается ООН как в широком, так 
и в узком смысле. В широком смысле в состав данной категории включа-
ется борьба не только с прямыми последствиями природных и техноген-
ных катастроф, но и снижение рисков для здоровья, борьба с бедностью и 
т.д. [1]. В узком же смысле во многих документах ООН под «бедствием» 
понимается только стихийное бедствие, авария или техногенная катастро-
фа [2]. Во-вторых, категория «бедствие» может рассматриваться не только 
глобально, но и локально, т.е. в контексте проблем наиболее уязвимых ка-
тегорий населения, например пожилых людей [3], женщин [4] и т.д.  

В рамках узкого подхода Международная стратегия снижения стихий-
ных бедствий Организации Объединенных Наций понимает под «бедстви-
ем» серьезное нарушение функций сообщества или общества, ведущее к 
широкомасштабным человеческим, материальным, экономическим и эко-
логическим потерям, которые превосходят способность пострадавшего 
сообщества или общества справляться с ними, полагаясь на собственные 
ресурсы. Иными словами, природная угроза (потенциальное бедствие) мо-
жет привести к разным результатам – в этом и состоит разница между 
угрозой и бедствием [5]. 

В свою очередь, широкий подход означает, что снижение риска сти-
хийных бедствий должно соотноситься с инициативами в сфере развития и 
снижения бедности, поскольку отсутствие развития и бедность часто яв-
ляются причиной и следствием стихийного бедствия. Например, неудач-
ные попытки освоения лесов и пастбищ с целью разведения сельскохозяй-
ственных культур могут привести к опустыниванию, оползням, пыльным 
бурям, засухе, что, в свою очередь, ведет к еще большей бедности и уязви-
мости. Но в опустынивании и его последствиях также повинны люди, ко-
торые уничтожают растительность быстрее, чем она успевает вырастать, и 
все это потому, что они бедны и не могут позволить себе покупать органи-
ческое топливо [6].  

Из этого небольшого обзора следует, что ООН не связывает глобальные 
негативные экологические последствия для определенной местности с не-
удачной экономической политикой конкретной страны, нежелания органов 
власти осуществлять эффективный контроль, а бизнеса – производить ин-
вестиции в природоохранное оборудование и иную экологически значи-
мую деятельность, причем такую ситуацию нельзя назвать «стихийным 
бедствием». 

Аналогичным образом европейское, японское и американское законо-
дательство не содержит понятия «зона экологического бедствия», однако 
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устанавливает правовой режим отдельных экологически неблагополучных 
территорий, выделяя среди них, в первую очередь, территории с неблаго-
приятным качеством атмосферного воздуха. Кроме того, например, в США 
выделяются «критические районы» или «территории критического значе-
ния», где устанавливается специальный режим природопользования [7].  

На формирование в СССР научной доктрины, посвященной правовому 
статусу зон экологического неблагополучия, сильно повлияла авария на 
Чернобыльской АЭС в 1986 г., когда советские люди столкнулись со 
страшными экологическими последствиями этой глобальной экологиче-
ской катастрофы.  

Именно тогда в науке советского экологического права стала обсуж-
даться мысль о том, что определенным территориям, сильно пострадавшим 
от негативных последствий загрязнения окружающей среды, следует при-
давать особый правовой статус, запрещая (или ограничивая) на них все 
виды хозяйственного использования. Данная позиция получила свое отра-
жение в первом комплексном экологическом российском законе – Законе 
РСФСР «Об охране окружающей природной среды» от 19 декабря 1991 г. 
Данный закон впервые на постсоветском пространстве закрепил два вида 
экологически неблагополучных территорий: зоны чрезвычайной экологи-
ческой ситуации и зоны экологического бедствия. Данная классификация 
была воспринята и в других законах, например, ст. 67 Водного кодекса РФ. 
Закон указал и примерные параметры экологического неблагополучия 
обеих территорий. 

Так, если на определенном участке территории России в результате хо-
зяйственной и иной деятельности произошли устойчивые отрицательные 
изменения в окружающей природной среде, угрожающие здоровью насе-
ления, состоянию естественных экологических систем, генетических фон-
дов растений и животных, то такие территории могли быть объявлены по 
решению специально уполномоченных государственных органов зонами 
чрезвычайной экологической ситуации (при наличии заключения государ-
ственной экологической экспертизы). В таких зонах предполагалось пре-
кращение деятельности, отрицательно влияющей на окружающую среду, 
приостановление работы предприятий, цехов, агрегатов, оборудования, 
оказывающих неблагоприятное влияние на здоровье человека, его генети-
ческий фонд и окружающую среду в целом, ограничение отдельных видов 
природопользования, проведение мер по восстановлению и воспроизвод-
ству природных ресурсов. 

Соответственно, зонами экологического бедствия должны были объяв-
ляться участки территории России, где в результате хозяйственной и иной 
деятельности произошли глубокие необратимые изменения окружающей 
природной среды, повлекшие существенное ухудшение здоровья населе-
ния, нарушение природного равновесия, разрушение естественных эколо-
гических систем, деградацию флоры и фауны. В таких зонах предполага-
лось прекращение деятельность хозяйственных объектов, кроме связанных 
с обслуживанием проживающего на территории зоны населения, запрет на 
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строительство или реконструкцию новых хозяйственных объектов, суще-
ственное ограничение всех видов природопользования, принятие мер по 
восстановлению и воспроизводству природных ресурсов и оздоровлению 
окружающей среды.  

Таким образом, данные зоны были очень похожи друг на друга, однако 
на практике обе эти эколого-правовые конструкции одинаково не приме-
нялись по финансовым причинам (в бюджете России не было необходи-
мых денежных средств), а также ввиду отсутствия четкого порядка их об-
разования. 

Вскоре принимается Федеральный закон «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
от 21 декабря 1994 г., который начинает регулировать смежную сферу об-
щественных отношений, устанавливая организационно-правовые требова-
ния в сфере защиты прав граждан, земельного, водного, воздушного про-
странства в пределах Российской Федерации и ее части, объектов произ-
водственного и социального назначения, а также окружающей среды от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Этот закон 
содержал ряд важных дефиниций, в частности термин «чрезвычайная си-
туация», под которой понималась обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, ката-
строфы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или по-
влекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окру-
жающей природной среде, значительные материальные потери и наруше-
ние условий жизнедеятельности людей.  

Постановлением Правительства РФ в 2007 г. было утверждено Положе-
ние о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера [8], согласно которому чрезвычайные ситуации различались в 
зависимости от количества пострадавших людей, у которых были наруше-
ны условия жизнедеятельности, от размера материального ущерба, а также 
границ зон распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуа-
ций. Чрезвычайные ситуации были подразделены на локальные, муници-
пальные, межмуниципальные, региональные, межрегиональные, феде-
ральные. После принятия указанных нормативных актов в правовой науке 
России и других стран постсоветского пространства появляется новая тема 
для дискуссий, связанная с разграничением сферы действия двух отраслей 
законодательства и формулируемых ими правовых процедур – чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и зон экологического 
бедствия [9]. 

Указанный российский опыт оказал сильное влияние на законотворче-
ство других стран постсоветского пространства. Так, Закон Республики 
Беларусь «Об охране окружающей среды» [10] указал, что в Беларуси в 
числе экологически неблагополучных территорий выделяются зоны эколо-
гического бедствия, зоны экологического риска и зоны экологического 
кризиса. В Экологическом кодексе Республики Казахстан представлены 
наиболее подробная среди всех стран постсоветского пространства проце-
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дура создания экологически неблагополучных территорий, система запре-
тов и ограничений, оценка состояния экологически неблагополучных тер-
риторий и т.д. [11]. Указанные территории в Казахстане могут быть тех же 
двух видов, что и в России. Зона чрезвычайной экологической ситуации 
является своего рода переходным этапом к зоне экологического бедствия. 
Степень опасности последней является более высокой, поскольку здесь 
причиняется не просто вред, а существенный вред здоровью населения, 
экосистемы разрушены, животный и растительный мир находится на грани 
полного уничтожения [12]. В результате действия указанных норм, Араль-
ский и Семипалатинский регионы Казахстана официально объявлены зо-
нами экологического бедствия, поскольку там произошли разрушение 
естественных экологических систем, деградация флоры и фауны вслед-
ствие неблагополучной экологической обстановки.  

Такие же две разновидности экологически неблагополучных террито-
рий (зоны чрезвычайной экологической ситуации, зоны экологического 
бедствия) предусмотрены в Республике Кыргызстан, однако, в отличие от 
всех других республик бывшего СССР, в этой стране предлагаются специ-
альные критерии для классификации степени экологического неблагопо-
лучия территории.  

В частности, экологическая обстановка (ее критерии определяет прави-
тельство) может быть относительно удовлетворительная, напряженная, 
критическая, кризисная (и тогда это уже зона чрезвычайной экологической 
ситуации) и катастрофическая (и тогда это зона экологического бедствия) 
[13]. Три типа экологически неблагополучных территорий упоминаются и 
в экологическом законодательстве Республики Узбекистан (зоны чрезвы-
чайной экологической ситуации, зоны экологического бедствия и «эколо-
гически потенциально опасные ситуации» (т.е. когда угроза еще не реали-
зована)) [14].  

Из этого небольшого обзора следует, что во всех республиках бывшего 
СССР органы государственной власти использовали еще советские док-
тринальные научные разработки и создали правовую базу для функциони-
рования экологически неблагополучных территорий. В одних странах дан-
ная система уже успешно функционирует, в других (например, в России) 
еще нет. При этом примечательны попытки ряда стран выйти за рамки 
двух видов экологически неблагополучных территорий и предложить их 
дополнительные виды (Беларусь) или критерии экологического неблагопо-
лучия.  

Итак, в отличие от ряда бывших республик СССР, в России до сих пор 
ни одной территории не был придан статус зоны экологического бедствия, 
а практика охраны таких неблагополучных территорий сейчас следующая: 

1. Был принят ряд нормативных актов по преодолению последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме выплаты компенсаций пострадав-
шим жителям и ликвидаторам аварии, был утвержден перечень населен-
ных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения, 
обладаюших разным правовым статусом, например зоны отчуждения 
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(часть Брянской области); зоны отселения (другая часть Брянской обла-
сти); зоны проживания с правом на отселение (Брянская, Калужская, Ор-
ловская и Тульская области); зоны проживания с льготным социально-
экономическим статусом (Белгородская, Брянская, Воронежская, Калуж-
ская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Орловская, Пензенская, Рязан-
ская, Тамбовская области и ряд других). 

2. Кроме зоны Чернобыля, на территории России были выделены дру-
гие, не менее опасные зоны радиоактивного загрязнения, например г. Ча-
паевск, для оздоровления обстановки в котором несколько лет действовала 
специальная целевая программа «Социально-экологическая реабилитация 
территории и охрана здоровья населения города Чапаевска Самарской об-
ласти», Восточно-Уральский радиоактивный след – зона Кыштымской 
аварии в Челябинской области; зоны загрязнения, образовавшиеся в ре-
зультате испытаний атомного оружия на Семипалатинском, Новоземель-
ском, Тоцком полигонах и проведения подземных взрывов в мирных це-
лях. На этих территориях в индивидуальном порядке вводился режим 
ограничений хозяйственной деятельности, проживания граждан с выпла-
той им компенсаций [15]. 

Однако наиболее «классической» для России является экологическая 
ситуация в г. Карабаш (Челябинская область), где непрерывно действую-
щее и постоянно расширявшееся на протяжении без малого двух веков 
горно-металлургическое производство, изначально не ориентированное на 
сохранение, защиту и восстановление природы, к концу XX в. привело к 
экологическому бедствию [16]. По оценкам исследователей, воздействие 
Карабашского медеплавильного комбината распространяется на все при-
родные объекты; его выбросы, сбросы, твердые отходы сформировали ту 
техногенную среду, которая заместила собой исходные экосистемы. 
В соответствии с Критериями оценки экологической обстановки террито-
рии для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон эколо-
гического бедствия [17], территория г. Карабаш была признана зоной эко-
логического бедствия. 

Однако создать ее не удалось из-за отсутствия специального закона. 
В городе и его окрестностях зафиксированы гибель и прекращение есте-
ственного возобновления всех видов растительности; почвы, по мере ли-
шения дерновой защиты, подверглись все более интенсивной эрозии. Ана-
лиз оценки состояния здоровья населения г. Карабаш показал, что наибо-
лее значимые негативные отклонения показателей здоровья касаются де-
тей. Так, до 69% детей здесь относятся к наихудшим группам здоровья –   
3-й и 4-й. Высока и доля детей, у которых зафиксировано повышенное со-
держание тяжелых металлов (свинец, кадмий) [18]. Однако когда прокура-
тура, ссылаясь на нарушения заводом экологического законодательства, 
обратилась с суд с требованием приостановить его экологически вредную 
деятельность, на защиту завода встали представители муниципалитета, 
просившие отказать в иске ввиду того, что завод является градообразую-
щим предприятием, а его закрытие вызовет массовую безработицу. Кроме 
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того, они просили учесть, что предприятие взаимодействует с администра-
цией, предоставляет путевки в санаторий, приобретает для городской 
больницы медикаменты, занимается строительством домов на территории 
города, решает вопросы переселения граждан из санитарно-защитной зо-
ны. Учитывая, что завод начал модернизацию очистных сооружений и 
иного оборудования, суд отказал прокурору в иске [19]. 

3. Констатируя пробел на федеральном уровне (отсутствие специально-
го федерального закона), субъекты РФ и даже муниципалитеты предпри-
няли ряд попыток создания зон экологического бедствия в порядке «опе-
режающего нормотворчества». Например, в Комплексной программе соци-
ально-экономического развития Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района на 2008–2017 гг. на основании комплексного обследо-
вания воздушной среды зоны воздействия Норильского промышленного 
района площадь в 10,8 тыс. кв. км были определены как «зона экологиче-
ского бедствия», а еще 16 тыс. кв. км – как «зона, неблагоприятная для 
проживания человека» [20].  

В подпункте «б» п. 2 ст. 31 Устава (Основного закона) Самарской обла-
сти была включена норма о том, что в ведении Самарской области нахо-
дятся вопросы о введении особого режима областных зон чрезвычайной 
экологической ситуации и экологического бедствия. Это предлагали сде-
лать и представители правовой науки [21]. Данная норма была оспорена в 
заявлении прокурора. Самарский областной суд признал ее противореча-
щей федеральному законодательству и недействующей, а Судебная колле-
гия по гражданским делам Верховного Суда РФ в определении от 
07.07.2003 г. по делу № 46-Г03-10 оставила это решение в силе. Суд ука-
зал, что согласно ст. 5 и 6 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» к полномочиям федеральных органов власти в сфере экологии от-
несены вопросы объявления и установления правового статуса и режима 
зон экологического бедствия на территории РФ, а к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
окружающей среды – лишь осуществление природоохранных и иных мер 
по улучшению состояния окружающей среды в зонах экологического бед-
ствия на территориях субъектов Российской Федерации. Таким образом, 
Верховный Суд РФ посчитал включение в Устав данной нормы превыше-
нием полномочий субъекта Российской Федерации, противоречащим фе-
деральному законодательству [22]. 

С точки зрения целей и задач настоящий статьи, проведенный неболь-
шой обзор законодательства и судебной практики позволяет сформулиро-
вать три важных концептуальных вывода. Во-первых, правовой режим зон 
экологического неблагополучия в России (в отличие от ряда республик 
бывшего СССР) страдает крайней неопределенностью, в связи с чем (а 
также ввиду экономии финансовых средств на охрану природы) в России 
так и не было создано ни одной зоны экологического бедствия или чрез-
вычайной экологической ситуации. Из этого следует, что нормы других 
законов, чье действие распространяется на зоны экологического бедствия, 
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также не вступили в силу. Так, ст. 250 Уголовного кодекса РФ рассматри-
вает совершение такого преступления, как загрязнение вод в зоне экологи-
ческого бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, как 
квалифицирующий признак, что влечет более строгую ответственность. 
Однако таких зон нет, и потому п. 2 данной статьи невозможно применить, 
и это не единственный пример.  

Во-вторых, в условиях указанной пробельности ряду территорий Рос-
сии все же присвоен статус, чем-то напоминающий статус зоны экологиче-
ского бедствия, и даже проведено зонирование экологически неблагопо-
лучных территорий (зоны отселения, отчуждения и т.д. возле Чернобыль-
ской АЭС).  

В-третьих, учитывая крайне неблагоприятную экологическую обста-
новку в РФ, ряд органов власти субъектов РФ и муниципалитетов пыта-
лись ввести в действие декларативную отсылочную норму ст. 57 Феде-
рального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г., но успе-
ха не имели. 

Между тем существующий приоритет экономических интересов госу-
дарства над экологическими влечет крайне тяжелые последствия для жиз-
ни и здоровья граждан, создавая угрозы национальной безопасности, что 
требует дальнейшего обсуждения и решения. Весьма важным представля-
ется и изменение позиции международного сообщества, что потребует пе-
ресмотра существующих представлений о категории «бедствие» в между-
народном праве, с включением туда катастрофических экологических си-
туаций, не связанных с какими-то конкретными авариями и катастрофами. 
Кроме того, при реформировании российского экологического законода-
тельства представляет интерес опыт других стран СНГ, предусматриваю-
щих в своих экологических законах не одну, как в России, разновидность 
территорий экологического неблагополучия (зона экологического бед-
ствия), а несколько, что позволяет придавать особый эколого-правовой 
статус и принимать комплекс восстановительных мер к проблемным тер-
риториям, где еще не случилась полноценная экологическая катастрофа. 
Более того, необходимо разграничивать категории «чрезвычайная ситуа-
ция» и «зона экологического бедствия», поскольку далеко не каждая чрез-
вычайная ситуация способна повлечь долговременный экологический кри-
зис на значительной территории, требующий принятия сложного комплек-
са восстановительных мер, введения ограничений и запретов хозяйствен-
ной деятельности, и выплаты гражданам компенсаций. 
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The article states that in the modern world full of industrial, technical, military and other 
facilities, accidents and catastrophes resulting in a huge harm to the nature and health of the 
people are inevitable. Global climate changes result in the emergence of unprecedented 
droughts, floods and other natural disasters. These problems require urgent solutions; howev-
er, the priority of economic interests over the ecological ones in Russia results in extremely 
serious consequences for life, health of citizens and threatens national security. The changing 
position of the international community is very significant and this will demand the revision 
of the existing ideas about the category of "disaster" in international law, with inclusion of the 
catastrophic ecological situations, which are not connected with concrete accidents and catas-
trophes. 

The legal regime of ecologically neglected territories in Russia (unlike a number of repub-
lics of the former USSR) suffers from extreme uncertainty and in this connection (and in view 
of cutting funds for environmental protection) no zone of ecological catastrophe or an emer-
gency ecological situation was created here. Thus, the rules of other laws extending to zones 
of ecological disaster have not come into force yet. Article 250 of the Criminal Code of the 
Russian Federation considers the commission of such a crime as pollution of water in a zone 
of ecological disaster or of an emergency ecological situation to be a characterizing feature 
and this leads to a more strict liability. However, there are no such zones, and, therefore, Item 
2 of this Article cannot be applied, and this is not the only example. 

Besides, when reforming the Russian ecological legislation it is necessary to take into account 
the experience of other CIS countries providing in their ecological laws for not one ( as in Russia) 
,but  different types of territories of ecological trouble (zone of ecological disaster). This allows 
giving a special ecological legal status and taking a complex of recovery measures to problem terri-
tories where a full-scale environmental disaster has not happened yet. 

Moreover, it is necessary to differentiate categories "an emergency situation" and "a zone 
of ecological disaster" since not every emergency situation can give rise to a long-term eco-
logical crisis on the considerable territory  that demands  the acceptance of a complex  aggre-
gate of recovery measures. 
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ОБСУЖДЕНИЕ ИНСТИТУТА УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКА 
ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ  

В НАУКЕ ТРУДОВОГО ПРАВА 1990-х гг. 
 

В статье исследуется научный поиск в области правового регулирования уволь-
нения по инициативе работодателя, который велся в отечественной науке 
трудового права в 1990-е гг. Анализируются подходы ученых-трудовиков к про-
блематике развития отрасли, взгляды на соотношение трудового права и эко-
номики России. Сделан вывод о преимущественно умеренных позициях специа-
листов, отстаивавших идеи постепенного реформирования норм о прекраще-
нии трудового правоотношения и сохранения советских наработок. Характе-
ризуются новаторские предложения по регламентации отдельных оснований 
увольнения, проводятся параллели с современным институтом расторжения 
трудового договора. 
Ключевые слова: наука трудового права, история трудового права, КЗоТ РФ 
1992 г., расторжение трудового договора, увольнение по инициативе работо-
дателя. 
 
Реформа законодательства о труде, проведенная в 1992 г., по сути, стала 

отказом от реформы. Кодекс законов о труде РФ 1992 г. закрепил лишь 
минимальные изменения в регламентации отношений по труду. Законода-
тель воздержался от радикальных перемен, диктуемых общественной ат-
мосферой начала девяностых. Вместо этого была избрана модель консер-
вации советского трудового права и его реализации в новых условиях ры-
ночного хозяйства. Подобный подход обосновывался в науке того времени 
[1. С. 47; 2. С. 59] и спустя 25 лет видится наиболее разумным. Впрочем, 
сознательный выбор законодателя имел достаточно ограниченное влияние 
на реальную практику. Независимо от содержания законодательства о тру-
де, в период 1990-х гг. оно соблюдалось слабо. На фоне резкого ослабле-
ния государственного и профсоюзного надзора решающим фактором от-
ношений по труду стало экономическое доминирование работодателя. 
Усилилась эксплуатация работников, соблюдение норм о труде вступило в 
противоречие с идеей рентабельности. Трудовые права работника массово 
нарушались, гарантийные механизмы оказывались слабоэффективными, 
злоупотребления работодателя часто не пресекались. Соединение неры-
ночного административистского советского трудового права с демократи-
ческим политическим строем и раннекапиталистической экономикой вы-
звало дезорганизацию сферы труда. Однако представляется, что такой пе-
реходный период был неизбежен. Происходила апробация прежних трудо-
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правовых конструкций и механизмов в непривычном контексте, осмысли-
вались потребности рынка труда в тех или иных новых институтах. Из-
вестная роль в этом процессе принадлежала науке отечественного трудо-
вого права. Виднейшие ученые-трудовики, сформированные фундамен-
тальной школой советского трудового права, вели дискуссию о дальней-
шем развитии отрасли и ее институтов, включая нормы о прекращении 
трудового правоотношения. 

Основой научного поиска стала критика советской системы регламен-
тации социально-трудовых отношений. Признавался ее во многом искус-
ственный характер, негативно влиявший на реальные потребности сторон 
трудового договора [3. С. 47]. С.А. Иванов прямо заявил о кризисе совет-
ского трудового права, опубликовав статью с одноименным названием [4]. Им 
отмечалась необоснованно высокая степень присвоения советским госу-
дарством прибавочной стоимости, что нарушало интересы работника и 
работодателя. Указывалось на высокую степень бюрократизации труда, в 
силу которой нормирование рабочего времени, зарплатных тарифов и кру-
га должностных обязанностей осуществлялось далекими от производства 
чиновниками. С началом девяностых пришлось констатировать, что, во-
преки прежним уверениям, советская экономика отчуждала работника от 
средств производства и результата труда. При этом проблемой было не 
столько законодательство о труде как таковое, сколько особенности его 
реализации. Под влиянием партийных идеологем юридические нормы о 
труде применялись в целях поддержания бюрократически организованной 
распределительной системы народного хозяйства. Так, преднамеренно за-
труднялись увольнение по инициативе работодателя и расторжение трудо-
вого договора по воле работника, ограничивалось применение материаль-
ных стимулов, минимизировалась свобода трудового договора. 

В 1990 г. Р.З. Лившиц попытался сформулировать философские осно-
вания новой отрасли российского трудового права. В базис была помещена 
идея признания противоречий между интересами производства и работни-
ка: «Начиная с 30-х годов, интересы производства выдвинулись на первый 
план и стали преобладать над интересами человека. Идеологическим 
оправданием такой линии служила теория о слиянии интересов производ-
ства и человека при социализме. В действительности подобное слияние 
невозможно, ибо интересы производства и человека труда объективно не 
совпадают. Производство, например, заинтересовано в максимальной про-
должительности рабочего времени, а работник – в минимальной, произ-
водство – в минимальной оплате труда, а работник – в максимальной. Так 
устроена экономика и социализм не в состоянии ничего здесь изменить» 
[3. С. 49]. Думается, что связь интересов субъектов трудового договора 
носит более сложный характер и является скорее диалектической. Однако 
требовалась несомненная научная смелость для того, чтобы излагать эко-
номические закономерности после десятилетий идеологизации юридиче-
ской науки, в еще существующем Советском Союзе. Для новой организа-
ции отношений в области труда Р.З. Лившицем предлагалась другая по-
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литэкономическая модель: «Экономическая сущность эксплуатации за-
ключается в изъятии у работника созданного им прибавочного продукта и, 
что очень важно, невозвращении его работнику. Это неизбежно при любой 
организации коллективного труда. В примитивных формах производства 
прибавочный продукт изымает предприниматель, в сложно организован-
ном производстве – различные государственные органы. Все обществен-
ные расходы базируются на отнятом прибавочном продукте. Справедли-
вость заключается не в преодолении данного явления, а во включении са-
мого работника в распределение созданного им прибавочного продукта» 
[3. С. 49]. 

Проблематике соотношения советского трудового права и российской 
экономики уделил внимание и Е.Б. Хохлов: «Нет ничего удивительного в 
том, что законодательство вступило в явное противоречие с той экономи-
ческой действительностью, которая начала формироваться с развитием 
экономических методов управления народнохозяйственным комплексом. 
Возникла парадоксальная ситуация: либо действуют нормы трудового за-
конодательства, но тогда невозможна сколько-нибудь малая реорганизация 
системы управления, либо развиваются экономические методы регулиро-
вания, но тогда совершенно не применяются формально еще никем не от-
мененные нормы трудового законодательства» [5. С. 193]. При этом автор 
полагал, что допустимо приспосабливать трудоправовые гарантии для 
нужд хозяйства, даже если это снизит гарантии интересов работника. 

Частью научной полемики стал спор о степени участия государства в 
регулировании предмета трудового права. В этой дискуссии можно выде-
лить два направления: либеральное и социально-защитное. Первый вари-
ант предполагал уменьшение централизованной регламентации, снятие 
части гарантий прав работника, предоставление широких полномочий ра-
ботодателю в интересах общенационального экономического рывка. Так, 
Л.В. Санникова обосновывала отказ от трудового договора и его замену 
гражданско-правовой сделкой: «Использование в качестве таковой тради-
ционной цивилистической формы – договора найма труда, включающую в 
качестве разновидности и трудовой договор, как показал отечественный 
(дореволюционный) и зарубежный опыт, наиболее эффективно в условиях 
рыночной экономики. Цивилистическая модель найма труда позволит ис-
пользовать рыночные рычаги при регулировании отношений найма труда. 
В соответствии с принципом свободы договора нормы гражданского права 
способны обеспечить полную свободу реализации человеком своих спо-
собностей к труду в демократическом обществе» [6. С. 4]. Ю.П. Орловский 
аргументировал необходимость включения в структуру материальной от-
ветственности руководителя неполученные доходы организации [7. С. 61]. 
Представителями либеральной трудоправовой мысли разрабатывалась 
конструкция трудового контракта. Контракт должны были отличать боль-
шая степень свободы сторон, действительные выработка и согласование 
условий, учет особенностей деятельности организации и личности работ-
ника, срочность, гибкая регламентация ответственности и поощрений. 
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Контракт противопоставлялся прежнему зарегулированному трудовому 
договору, отстаивалась идея его заключения с любым работником незави-
симо от наличия специального статуса [6. С. 82–83; 8. С. 123, 126]. Кон-
цепция трудового контракта прямо связывалась со свободой сторон в уста-
новлении договорных оснований увольнения. По мнению С.Ю. Головиной, 
не противоречило закону включение в контракт условий о неприменении 
тех или иных оснований увольнения [9. С. 46]. Однако и в институте вы-
свобождения работника ученые-трудовики в большинстве случаев прово-
дили идею деструктивности столь широкой свободы работодателя. 

Большинство ученых-трудовиков оставались на умеренной позиции со-
хранения значительной роли государства в упорядочении отношений по 
труду. С.А. Иванов писал: «Понятно, что в новых экономических условиях 
нет возможности и даже нецелесообразно сохранять все права и льготы 
работников, поскольку они могут сдерживать работу предприятия. Но по-
нятно и то, что под предлогом реформирования экономики, перехода к 
рынку нельзя разрушать сложившуюся систему защиты трудящихся» 
[10. С. 41]. Р.З. Лившиц прогнозировал сохранение рамочных государ-
ственных стандартов: «Грядущее развитие права даст новые импульсы 
проявлению его богатого содержания. Безусловно, сохранятся централизо-
ванные начала правового регулирования (лучше всего обобщенные норма-
тивной школой) как носителя единства права. Вместе с тем расширятся 
децентрализованные начала (обобщенные социологической школой) – но-
сители дифференциации права» [11. С. 21].  

Обсуждение развития отрасли трудового права распространялось и на 
проблемы регламентации расторжения трудового договора по инициативе 
работодателя. С началом реформ закономерно ожидался рост числа уволь-
нений, связанный с изменениями в экономическом укладе страны [12. 
С. 39–40]. Будучи крайне проблемным в общественной практике девяно-
стых годов, институт привлекал особое внимание специалистов-
трудовиков. При этом эпоха девяностых характеризовалась чрезвычайным 
богатством идей как частного, так и концептуального толка. Так, часть 
юристов выдвигала идеи принципиальной децентрализации отношений 
увольнения по инициативе работодателя [13]. С точки зрения авторов это-
го направления, «в трудовом законодательстве не должно быть места ис-
черпывающему списку оснований расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя. Следует оставить лишь запись о том, что рас-
торжение должно быть мотивированным, а работник имеет право на обжа-
лование его в судебной или иной юрисдикционной инстанционной систе-
ме» [14. С. 63]. В.М. Лебедев обосновывал закрепление трех оснований 
увольнения работника: «1) по несоответствию работника занимаемой 
должности или выполняемой работе; 2) в случае полной или частичной 
ликвидации организации, сокращении численности или штата; 3) восста-
новления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу» [15. С. 46–
47]. Предлагаемая новелла мотивировалась необходимостью «оказать ра-
ботодателю поддержку в области подбора, расстановки, эффективного ис-
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пользования и формирования рабочей силы, необходимой для обеспечения 
конкретного технологического процесса» [15. С. 46–47]. 

Длительный советский период сформировал у множества исследовате-
лей представление о такой модели как об антисоциальной. Ряд авторов 
утверждал о необходимости сохранения прежней системы правового регу-
лирования увольнения по инициативе работодателя, обосновывая это за-
щитной функцией трудового права [10. С. 40–45; 16; 17]. Ученые этого 
круга прогнозировали произвол работодателя при усилении его свободы в 
вопросах увольнения. Вместо модернизации законодательства предлага-
лось обратить внимание на механизмы правореализации: «По нашему 
мнению, за каждое выявленное органами по разрешению трудовых споров 
нарушение работодателя следует привлекать к административной, а иногда 
и к уголовной ответственности. В действующем законодательстве уста-
новлены ощутимые для работодателя штрафные санкции за указанные 
правонарушения. Однако по результатам рассмотрения трудовых споров 
они практически не применяются, несмотря на многочисленные наруше-
ния, выявляемые судебными органами» [18. С. 58]. Б.Р. Карабельников как 
юрист-практик возражал сторонниками консервативного подхода: 
«...такую позицию могут занимать лишь правоведы, всю жизнь получав-
шие заработную плату из бюджета, не представляющие ни реалий рыноч-
ной экономики, ни того катастрофического правового “вакуума”, который 
сложился сейчас в правовом регулировании наемного труда» [19. С. 242]. 

Вопрос о сокращении перечня оснований увольнения по инициативе 
работодателя остается актуальным и сегодня. Однако решать его необхо-
димо с осторожностью. В случае отказа от действующей казуистичной си-
стемы закрепления оснований увольнения гарантом законности и справед-
ливости расторжения трудового договора призван будет выступить суд. 
Учитывая высокую конфликтность сферы увольнения, можно предполо-
жить, что количество споров возрастет многократно. В таких условиях в 
качестве гарантийного механизма нормального правоприменения требует-
ся создание системы трудовых судов. Идея особых юрисдикционных орга-
нов или трудовых коллегий в судах общей юрисдикции активно обсужда-
лась в отечественной науке [20, 21], однако не получила даже перспектив-
ной поддержки со стороны государства. Однако и эта мера сама по себе не 
обеспечит полного соблюдения прав и интересов работника. Наиболее су-
щественной проблемой отечественной правореализации видится низкий 
уровень правовой культуры. Анализ практики, данные социологии показы-
вают, что российский работник по разным причинам избегает обращения в 
судебные органы. Развитие должного правового сознания – длительный 
многоплановый процесс, плохо поддающийся координации. До его фор-
мирования на достаточно высоком уровне сокращение перечня оснований 
увольнения вряд ли оптимизирует область отношений, связанную с рас-
торжением трудового договора по инициативе работодателя. 

С распадом СССР из научной полемики и официальных документов ис-
чезла проблема текучести рабочей силы. В 1950–1980-е гг. ей уделялось 
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наибольшее внимание в науке, партийных и нормативных актах. Под теку-
честью кадров понималась самостоятельная, непрогнозируемая смена ра-
ботником места работы, региона или должности. Мотивом такого поведе-
ния были экономические потребности, поиск комфортных условий труда. 
Будучи естественной потребностью лица, оно вступало в прямое противо-
речие с плановой экономикой и нематериальными стимулами к повыше-
нию производства, которыми характеризовалось советское распределение 
рабочей силы. Отныне проблема исчезла из научного обихода, а привлече-
ние работника к труду стало осуществляться  путем денежного стимулиро-
вания. 

С.А. Иванов отстаивал концепцию нового баланса гарантий прав и ин-
тересов работника и работодателя в отношениях по расторжению трудово-
го договора. Обосновывалась идея двойственности правоприменения в за-
висимости от содержания: «В отличие от традиционно существующего в 
системе трудового права единого механизма увольнений, надлежит создать 
два механизма, различных по основаниям, порядку и правовым послед-
ствиям увольнения как для работника, так и для нанимателя. Один меха-
низм должен регламентировать увольнения по основаниям, касающимся 
личности работника, его способностей, поведения, отношения к труду, 
другой – по основаниям экономического характера, касающимся предпри-
ятия и не относящимся к личности работника… Так, можно было бы сде-
лать более общим такое основание, как утрата доверия со стороны нанима-
теля» [2. С. 58]. «Что же касается механизма увольнений по причинам эко-
номического характера, то он представляется несколько иным. В общем и 
целом речь идет о расторжении трудового договора в случае производ-
ственной необходимости. Под ней нужно понимать реорганизацию пред-
приятия, сокращение штатов, установление новых норм выработки, введе-
ние новой техники, изменение технологического процесса и т.д. Здесь то-
же перечень, но примерный, не закрытый… Немаловажны и последствия, 
связанные с обжалованием в суде увольнения. При обжаловании по при-
чинам личностного характера суду надлежит контролировать не только 
законность, но и целесообразность увольнения. В отличие от этого при 
обжаловании по экономическим причинам надлежит лишь контролировать 
законность увольнения» [2. С. 60, 61]. 

А.А. Фатуев обращал внимание на текстуальное несовершенство норм о 
предоставлении иной работы сокращаемому лицу. «На самом деле эти 
формулировки совершенно неприемлемы, ибо они чрезвычайно расплыв-
чаты и не позволяют четко разграничивать права и обязанности сторон, 
порождают неопределенность в их отношениях и пестроту судебной прак-
тики. В научной литературе еще в 1955 г. даны определения и профессии, 
и специальности. Но, к сожалению, эти дефиниции даются в самом общем 
виде и не имеют практической значимости. Не указываются критерии, ко-
торые позволяли бы установить, где оканчивается одна специальность 
(профессия) и начинается другая, чем отличаются друг от друга разные 
специальности одной и той же профессии» [22. С. 186]. Критиковались 
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правила отбора работников при сокращении: «Закон совсем умалчивает, и 
какого круга лиц выявляются лучшие работники. Отбираются ли они из 
числа работников предприятия в целом или подразделений (отделов, 
служб) или структурных единиц? …Было бы важно найти хотя бы первое 
приближение, т.е. указать, в каких границах возможно сравнение работни-
ков между собой по производительности и квалификации» [22. С. 187]. 

А.И. Ставцева оспаривала законодательное ограничение полномочий 
профсоюза в вопросах увольнения работника по инициативе работодателя: 
«Для увольнения по любому основанию, в том числе по п.п. 3, 4, 7, 8 ст. 33 
КЗоТ, председателей и членов выборных профсоюзных органов на пред-
приятии работодатель должен получить согласие профоргана и вышестоя-
щего объединения профсоюзов. Для увольнения же рядового члена проф-
союза такого согласия не нужно. В условиях, когда увеличивается армия 
безработных, нельзя устранять профсоюзы от контроля за увольнением 
работников по инициативе работодателя» [23. С. 34]. 

Б.И. Сосна предлагал считать увольнением по инициативе работодателя 
(администрации) прекращение трудового правоотношения в связи с отка-
зом работника от перевода на работу в другую местность вместе с пред-
приятием, учреждением, организацией, а также в связи с изменением су-
щественных условий труда (п. 6 ст. 29 КЗоТ РФ). «Фактически в подобных 
случаях трудовой договор прекращается по инициативе администрации, в 
одностороннем порядке изменяющей существенные условия труда. В но-
вых условиях работник зачастую работать не в состоянии, что дает воз-
можность работодателю прекратить трудовые отношения по п. 6 части 1 
ст. 29 КЗоТ РФ с выплатой выходного пособия в размере двухнедельного 
среднего заработка, без согласия профсоюзного комитета и без принятия 
мер к трудоустройству работника» [24]. Изложенная мысль представляет 
интерес и сегодня – действительно, расторжение трудового договора по 
п. 7 ст. 77 Трудового кодекса РФ имеет в основе инициативу работодателя 
на изменение условий трудового договора. Возможно, следовало бы пере-
местить данную норму в ст. 81 Трудового кодекса РФ, как было переме-
щено в ст. 83 увольнение в связи с прекращением доступа к государствен-
ной тайне. 

Критиковалось вмешательство суда в расторжение трудового договора 
за систематическое неисполнение трудовых обязанностей без уважитель-
ных причин (п. 3 ст. 33 КЗоТ РФ). Анализируя материалы практики, 
А.А. Фатуев писал: «Суд, рассмотрев те же самые факты нарушения дис-
циплины труда, оценивает их иначе, т.е. как недостаточно тяжкие для 
увольнения, и восстанавливает работника на прежней должности. Поэтому 
во избежание всякой неопределенности следует признать (как и в других 
отраслях права) допустимость прекращения трудовых отношений по п. 3 
ст. 33 КЗоТ при трех нарушениях установленного на предприятии порядка. 
И такое решение должно входить в исключительную компетенцию только 
администрации» [22. С. 208]. Указанная проблема актуальна и для совре-
менности. Законодатель в ст. 193 Трудового кодекса РФ и Верховный Суд 
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РФ в п. 53 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 г. № 2 закрепил 
правило, согласно которому суд вправе восстановить работника на работе, 
даже при условии, что проступок был совершен, однако, по мнению суда, 
увольнение не является соразмерным наказанием. Такой подход порождает 
субъективизм правоприменителя, устраняет для работодателя возможность 
прогнозировать правильность своих действий, в конечном счете снижает 
уровень дисциплины труда. Возникает вопрос о той грани тяжести про-
ступка и обстоятельств его совершения, которые все-таки позволяют рабо-
тодателю прекратить трудовое правоотношение. 

Сумма мнений, высказанных учеными эпохи 1990-х гг. по вопросам 
расторжения трудового договора, представляет несомненную ценность. 
Часть из них актуальны для рассмотрения и сегодня, некоторые интересны 
как аспект исторической эволюции отрасли. Как и отрасль трудового пра-
ва, трудоправовая наука характеризуется эволюционной преемственно-
стью. Именно разработки специалистов девяностых годов, сформирован-
ные на фундаменте советской юридической школы, позволили выработать 
Трудовой кодекс РФ. Так, заслугой отечественной науки трудового права 
видятся уравновешенность взглядов, способность равно воздержаться от 
радикально-либеральных решений и консервации советского трудового 
права и норм об увольнении работника. Достаточно сбалансированное со-
временное российское трудовое право обязано своим конструктивным со-
держанием научным работам, созданным в 1990-е гг. такими специалиста-
ми, как Р.З. Лившиц, С.А. Иванов, А.И. Ставцева, В.М. Лебедев, С.Ю. Го-
ловина, Е.Б. Хохлов, В.Н. Толкунова, Т.Ю. Коршунова, Ю.П. Орловский, 
А.С. Пашков, Л.А. Сыроватская, И.Я. Киселев и многими другими видны-
ми учеными-трудовиками. 
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The Labour Code of the Russian Federation 1992 fixed the minimum changes in the regula-
tion of workplace relations. However, a conscious choice of legislators had a limited influence 
on real practice. Irrespective of contents of labor legislation, it was observed poorly. Moreover, 
there was the  approbation of former labor law constructions and mechanisms in an unusual 
context, the needs of labor market for these or those new institutes were comprehended. 

Consideration of the development of labor law extended also to problems of a regulation 
of cancellation of the employment contract on the initiative of the employer. Being extremely 
problem-plagued in public practice of the 1900s, the institute drew special attention of ex-
perts. Therefore, a part of lawyers put forward the ideas of basic decentralization of the rela-
tions of dismissal on the initiative of the employer. However, a number of authors stressed the 
need to preserve a former system of legal regulation of dismissal on the initiative of the em-
ployer, explaining it by a protective function of labor law. Instead of modernization of the 
legislation, it was offered to pay attention to the mechanisms of the enforcement of the right. 
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The question of reduction of the list of grounds for dismissal on the initiative of the em-
ployer remains urgent nowadays.  However, the guarantee mechanism of normal law en-
forcement requires the creation of system of labor courts. At the same time, the most vital 
issue of domestic enforcement of the right seems to be the low level of legal culture. With the 
collapse of the USSR, the problem of labor turnover disappeared from the polemic and offi-
cial documents. 

S.A. Ivanov defended the concept of new balance for guaranteeing   the rights and interests 
of the worker and employer under the dissolution of labor contract. He substantiated the idea of 
dual enforcement of the right depending on the content of the grounds for dismissal  connected 
either with personal characteristics of an employee or  economic needs of the employer. 
A.A. Fatuyev paid attention to textual imperfection of norms on providing other work to the 
person who was made redundant. A.I. Stavtseva contested legislative restriction of powers of 
labor union in questions of dismissal of the worker on the initiative of the employer.  

Both the branch of labor law and labor law science is characterized by evolutionary conti-
nuity. The developments of specialists of the 1900s based on the Soviet law school allowed 
developing the Labour Code of the Russian Federation. A balanced modern Russian labor law is 
obliged by the constructive contents to the scientific works created in the 1990s by such experts 
as R.Z. Livshits, S.A. Ivanov, A.I. Stavtseva, V.M. Lebedev, S.Yu. Golovina, E.B. Khokhlov, 
V.N. Tolkunova, T.Yu. Korshunova, Yu.P. Orlovsky, A.S. Pashkov, L.A. Syrovatskaya, 
I.Ya. Kiselyov and many other prominent scientists in the field of labor law. 
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В статье рассматривается вопрос о необходимости сохранения тайны усы-
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Конвенцией о правах ребенка провозглашено, что ребенку для полного 

и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном 
окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания. Усыновление (удо-
черение) является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. Гарантия неразглашения тайны усыновления позво-
ляет наиболее эффективно обеспечить защиту прав ребенка. 

В соответствии с Концепцией демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 г. реализуются различные проекты на феде-
ральном и региональном уровнях по укреплению института семьи. Много-
численные мероприятия направлены на пропаганду семьи, материнства, 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи [1]. Про-
слеживается стремление к созданию положительного и даже привлека-
тельного образа многодетной семьи, формированию позитивного инфор-
мационного поля вокруг семейного устройства детей, оставшихся без по-
печения родителей. Этим же объясняется интерес и к усыновлению, и к 
сохранению тайны усыновления. Сохранять или не сохранять тайну усы-
новления? В последние годы этот вопрос стал не только актуальным, а да-
же дискуссионным. 

По мнению одних авторов, тайну усыновления необходимо сохранять. 
Так, например, Н.В. Летова [2] считает, что необходимо сохранить тайну 
усыновления, так как она способствует созданию подлинно родственных 
отношений между усыновителем и усыновленным, стабильности усыновле-
ния, облегчает воспитание ребенка. По мнению О.Ю. Юрченко [3], меры, 
предусмотренные российским законодательством и направленные на обес-
печение неразглашения тайны усыновления без воли усыновителя, должны 
быть сохранены. Точка зрения А.Г. Григорьевой [4] состоит в том, что в 
России общество еще не готово к отмене норм, обеспечивающих тайну усы-
новления. Более того, М.А. Ботчаева [5] пишет не только о необходимости 
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сохранения тайны усыновления, но и ужесточения наказания за ее разгла-
шение. 

Другие авторы, например М.В. Антокольская [6], считают, что столь 
жесткая позиция действующего законодательства по поводу сохранения 
тайны усыновления в отношении самого ребенка представляется устарев-
шей. Ребенок, достигший совершеннолетия, должен иметь право получить 
доступ ко всем касающимся его сведениям, в том числе и к данным об 
усыновлении. В некоторых случаях это может оказаться необходимым, 
например, для диагностики наследственных заболеваний или предотвра-
щения брака с близкими кровными родственниками, о родстве с которыми 
усыновленный и не подозревает. Близкой является позиция профессора 
В.П. Лебединской [7], предлагающей внести в Семейный кодекс РФ изме-
нения о том, что тайна усыновления может быть раскрыта усыновленному 
ребенку, достигшему совершеннолетия, по его просьбе, так как усынов-
ленные дети часто обращаются в органы опеки и попечительства, органы 
ЗАГСа и суды с вопросами об их биологических родителях, но в силу 
ст. 155 УК РФ не могут получить ответы. 

Возвращаясь к дискуссии о целесообразности сохранения тайны усы-
новления, обратимся к известной проблеме соотношения ст. 139 Семейно-
го кодекса РФ «Тайна усыновления ребенка» и ст. 155 Уголовного кодекса 
РФ «Разглашение тайны усыновления (удочерения)».  

Конституционный Суд РФ в Постановлении по делу Г.Ф. Гущиной и 
Т.Г. Грубич от 16 июня 2015 г. отметил, что сохранение тайны усыновле-
ния является гарантией стабильности усыновления, защиты прав и интере-
сов членов семьи, уважения их личной и семейной жизни, и, тем самым, 
защиты института семьи, по своему конституционно-правовому смыслу. 
Эти положения не препятствуют предоставлению по решению суда потом-
кам усыновленного после смерти усыновленного и усыновителей сведений 
об усыновлении в объеме, необходимом для реализации ими своих консти-
туционных прав и законных интересов участников соответствующих пра-
воотношений [8]. Конституционный Суд РФ подчеркнул важность и 
незыблемость тайны усыновления, ссылаясь на нарушение баланса кон-
ституционно защищаемых ценностей. 

Реакция на эту позицию Конституционного Суда неоднозначна. Так, 
Е.Е. Пирогова [9] по существу сомневается в справедливости такого ба-
ланса интересов. В Постановлении подчеркиваются незыблемость тайны 
усыновления, ее приоритетность даже в том случае, если усыновитель 
умер, а усыновленный и его потомки достигли совершеннолетия. Простое 
желание, духовная потребность человека выяснить свое настоящее проис-
хождение в расчет не принимаются, поскольку, по мнению суда, «интерес 
потомков усыновленного в раскрытии этой тайны – не единственный под-
лежащий защите интерес, а его особая, преимущественная защита могла 
бы создать предпосылки для нарушения баланса прав и обязанностей всех 
участников сложной системы правоотношений, сопровождающих проце-
дуру усыновления» [Там же. С. 16–18]. 
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Несмотря на революционный характер для российского законодатель-
ства пункта, предусматривающего «Переход к системе открытого усынов-
ления с отказом от тайны усыновления», объявленного в Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг. (утвержденной 
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761) [10], считаю, что вопрос 
об отмене тайны усыновления является преждевременным. Отказ от охра-
ны тайны усыновления может негативно сказаться на интересах усынов-
ленных и усыновителей. Ведь крайне заинтересованными, играющими 
определяющую роль в сохранении тайны усыновления в первую очередь 
являются сами усыновители. Их волеизъявление, направленное именно на 
такую форму устройства детей, имеет решающее значение. Возможность 
усыновления ребенка – это именно субъективное право гражданина, а не 
обязанность, возложенная на него государством. Если усыновитель не же-
лает скрывать, что их ребенок усыновлен, то изначально может выбрать 
другие формы устройства детей (опека, попечительство, приемная семья). 
Если потенциальные усыновители желают сохранить в тайне намерение 
взять на воспитание ребенка еще на стадии обращения в органы опеки и 
попечительства, у них должна быть правовая возможность требовать кон-
фиденциальности сведений о себе и своем поступке. 

Указом Президента № 240 от 29 мая 2017 г. утверждена программа 
«Десятилетие детства 2018–2027 годы», плана мероприятий пока нет. Эта 
программа должна стать продолжением Национальной стратегии действий 
в интересах детей. Можно выразить надежду, что в разработке программы 
будет заложено более деликатное отношение к данному вопросу. Одной из 
первостепенных задач должно быть формирование российского ментали-
тета по отношению к такой форме устройства детей, как усыновление, и к 
усыновлению с сохранением тайны усыновления. Отказ от тайны усынов-
ления может привести к потере из общего числа усыновителей доли тех 
потенциальных усыновителей, для которых одним из основных условий 
является именно тайна усыновления. 

Потенциальные усыновители предпочитают для усыновления детей, 
оставшихся без попечения родителей в возрасте до 3 лет. Данные, полу-
ченные в январе 2015 г. Всероссийским центром изучения общественного 
мнения: 69% опрошенных считают, что лучше брать в семью ребенка 
младше 3 лет; 59% полагают, что ему не стоит рассказывать о факте усы-
новления [11]. Так, в усыновлении детей в возрасте до 1 года основная до-
ля – 66,3%. При усыновлении же детей более старших возрастов эта доля 
существенно сокращается: в возрасте от 1 года до 3 лет – 24,6%; в возрасте 
от 3 до 7 лет – 22,4% [12]. Отказ от тайны усыновления может привести к 
потере из общего числа усыновителей долю тех потенциальных усынови-
телей, для которых одним из основных условий является именно тайна 
усыновления. 

Ежегодно обретают свою семью около 6,5 тыс. детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей [13]. Государство должно продол-
жать гарантировать усыновителю, что тайна появления усыновленного 
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ребенка останется сохраненной до того момента, пока не будет принято 
решение ее раскрыть. В свою очередь для детей, оставшихся без попечения 
родителей, сохранение этой тайны дает полноценную возможность стать в 
семье такими же любимыми и желанными, как родные. 

Все изложенное позволяет сомневаться в обоснованности призыва, объ-
явленного в Национальной стратегии к отказу от тайны усыновления. 
Опыт многолетнего применения этой приоритетной формы устройства де-
тей в масштабах огромной многонациональной страны (СССР и Россий-
ской Федерации) подтверждает необходимость ее сохранения. Поэтому 
Национальная стратегия государства должна быть, по моему убеждению, в 
части отказа от тайны, прямо противоположной. Поскольку эти обстоя-
тельства неразрывно связаны (ст. 155 УК РФ по существу является след-
ствием нарушения тайны усыновления), то нельзя отменять и уголовную 
ответственность за разглашение тайны усыновления. Необходимость ком-
плексного исследования в единстве норм ст. 139 СК РФ и ст. 155 УК РФ 
обусловлена потребностями практики. 

Целью государственной политики должно быть постепенное формиро-
вание общественного сознания граждан. Также важно учитывать не только 
экономические, нормативно-правовые факторы, но и социально-
психологические аспекты, влияющие на мотивацию принятия решения об 
усыновлении.  

В условиях современной России необходимо комплексное регулирование 
тайны усыновления. Нормы разных отраслей должны работать в единстве, 
невозможно отказаться ни от нормы ст. 139 СК РФ, ни от ст. 155 УК РФ. 
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In this article the author considers a problem of necessity to hold confidential information 
of adoption closed, analyses different views of scientists, justifies her position, which differs 
from position, declared in national strategy.  

This article reviewed problem of necessity to hold article 139 of the Family Code of the 
Russian Federation “Confidentiality of adoption of a child” and article 155 of the Criminal 
Code of the Russian Federation “Disclosure of confidentiality of adoption”. The author anal-
yses different views of scientists over this problem.  

The author justifies her position, which differs from position, declared in National strate-
gy of activity in favor of children for 2012-2017 in term of system of unclosed adoption of a 
child along with rejection of confidentiality of adoption.  

Refusal to hold confidential information of adoption closed can have negative effect to the 
interests of adopted children and adoptive persons. Adoptive persons are the most concerned 
persons, they play defining role in keeping confidentiality of adoption.  

Their expression of will, directed to this type of adoption, has fundamental importance. 
Possibility to adopt a child is legal right of a citizen, it is not a duty, assigned by the state. If 
an adoptive person does not want to conceal the fact, that their child is adopted, he can pri-
marily choose other forms of child’ placement (guardianship, patronage,  foster home). 

The author shows the important position of the Constitutional Court of the Russian Feder-
ation, which is noted in judgment of the Constitutional Court of the Russian Federation over 
the case of Gushina G.F. and Grubich T.G. from 16.06.2015. According to this judgment, 
confidentiality of adoption is guarantee of consistency of adoption, protection of rights and 
interests of family members, respect of their private and family life, consequently, protection 
of family welfare institution in its constitutional content.  

The Constitutional Court of the Russian Federation underlines the importance and firm-
ness of confidentiality of adoption, referring to disbalance of constitutional values.  

Article 155 of the Criminal Code of the Russian Federation is essentially consequence of 
violation of confidentiality of adoption (art. 139 of the Family Code of the Russian Federa-
tion). Considering that these facts are not separate, the author regards that it is impossible to 
abolish article 139 of the Family Code of the Russian Federation and criminal liability for 
disclosure of confidentiality of adoption.  
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В статье исследуется вопрос системы источников отечественного гражданско-
го процессуального права в период до Революции 1917 г., в котором выделяются 
три основных этапа. Получены следующие результаты: определен состав ис-
точников, характерных для каждого из периодов; выявлены существовавшие 
подходы к пониманию категории «источник права»; сделан вывод о том, что к 
концу XIX в. система источников российского гражданского процессуального 
права приобрела устойчивую форму, во многом близкую современной. 
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Изучая процесс становления и развития отечественного гражданского 

процессуального права, на наш взгляд, следует согласиться с выделением 
трех основных периодов в его развитии: дореволюционного, советского и 
современного [1. С. 9]. В настоящей статье мы концентрируемся на источ-
никах первого периода, подразделяя их на три этапа, каждому из которых 
присуща своя система источников: различными были силы, творящие пра-
во; его корни, ресурсы заимствования; материалы, положенные в основу 
права. Безусловно, отличались и формы права. 

Первый этап данного периода включает в себя временной отрезок от мо-
мента возникновения государства – Древней Руси и до окончательного за-
крепления абсолютизма в Российской империи. Важнейшим источником (в 
смысле формы права) древнерусского права выступал юридический обычай, 
которым руководствовались в судебной практике князь и его судьи [2. 
С. 214–215]. Судопроизводство изначально также основывалось «преимуще-
ственно на процессуальных нормах обычного права» [3. С. 348]. Обычаями 
регулировался, прежде всего, процесс доказывания, предусматривавший 
использование таких процедур, как судебный поединок, клятва и т.д. [4. 
С. 122–124]. В законодательстве не существовало выраженного разграниче-
ния между уголовным и гражданским процессом, и общим для них источни-
кам относились не только обычаи, но и такие памятники законодательства 
раннефеодального государства, как Русская Правда Ярослава Мудрого, Нов-
городская и Псковская судные грамоты и т.д.  

Не была чужда древнерусскому процессу и такая форма права, как су-
дебный прецедент. Уже в состав статей Русской Правды включались при-
говоры судов. Таким образом, судебный прецедент из образца применения 
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закона в повторяющихся ситуациях становился частью законодательства 
[4. С. 126–129]. Псковская судная грамота также называла в числе источ-
ников правовые обычаи и правоположения судебной практики, которые на 
уровень закона переводились псковским посадником [3. С. 492–493]. 
На наш взгляд, в качестве исторически первой формы права можно рас-
сматривать именно судебный прецедент, а не обычай, как традиционно 
считается в науке права, поскольку правовой обычай, как некая модель 
поведения, формируется именно на основе совокупности прецедентов, т.е. 
проистекает из них, как общее проистекает из частного.  

Рассматривая же термин «источник права» в качестве основы для фор-
мирования правовой системы, следует отметить, что таковой для древне-
русского права явилось право византийское, оценка степени влияния кото-
рого на светское право Древней Руси колеблется в современной науке от 
«крайне ограниченной» [5. C. 103] до «почти исключительной» [6. C. 246]. 
Однако наличие такого влияния, достигавшегося путем стимулирования 
закономерного развития самобытных юридических норм и институтов 
Древней Руси через приспособления византийских источников к условиям 
древнерусской действительности, сомнения ни у кого не вызывает, в отли-
чие от права варяжского, германского, исламского или еврейского, чье 
влияние на формирование древнерусского права представляется весьма 
спорным. 

Второй этап становления процессуального права охватывает период от 
установления абсолютизма в Российской империи до реформ Алек-
сандра II. Начавшаяся при Петре I модернизация государственно-правовых 
институтов сопрягалась с активной законотворческой деятельностью абсо-
лютного монарха. Эта деятельность характеризовалась большим количе-
ством прямых заимствований из такого источника, как европейское право, 
вводившихся в отечественную правовую систему зачастую поспешно и без 
достаточной адаптации к российским реалиям, однако ее результатом все-
таки стало развитие новых форм права [7. С. 16]. Следует отметить, что, 
несмотря на созданный императором и его преемниками обширный зако-
нодательный массив (в период правления Петра I было издано более 3 тыс. 
законов, а в период правления Екатерины II – более 6 тыс., значительная 
часть которых была спроектирована и составлена монархами) [8. C. 33–
151, 274–303]), сформировавшуюся в XVIII – первой трети XIX вв. законо-
дательную систему нельзя охарактеризовать как логическую и иерархиче-
ски выстроенную.  

Тем не менее в этот период была четко обозначена идея государствен-
ной власти как единственного легитимного источника права и закона, 
утвержденного властью монарха, как главной формы его выражения. Ис-
точником права в смысле силы, творящей право, стала воля государя. Иде-
альной моделью петровского государства выступало «государство регу-
лярное», т.е. основанное на законности абсолютистского толка. Идеалом 
Екатерины II выступала «законная монархия», что было отражено в идео-
логическом трактате – Наказе, данном Новоуложенной комиссии [9. C. 77]. 
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Данный документ отразил также и «новую теорию закона», служившую 
основой доктрины Просвещения: целью законодательной практики высту-
пает стремление к истинному, совершенному закону, выражающему цен-
ности естественного права и тем самым обеспечивающему благополучие 
общества [9. С. 578–579]. 

По своему внешнему выражению нормативные правовые акты как основ-
ная форма права с начала XVIII в. подразделялись по видам. Наиболее рас-
пространенным и универсальным источником права выступали император-
ские указы, затрагивающие максимально широкий круг вопросов (например, 
Указ 1723 г. «О форме суда», выступивший одной из первых попыток законо-
дателя частично интегрировать состязательное начало в гражданские суды). 
Организационно-правовые основы функционирования отдельных органов и 
учреждений, а также правила регулирования общественных отношений при-
менительно к отдельной отрасли закреплялись в уставах (например, Полицей-
ский Устав (Устав Благочиния 1782 г.)). Основные принципы организации и 
деятельности органов государственного управления находили свое отражение 
в регламентах – виде нормативных правовых актов, введенном Петром I. Ре-
гламенты представляли собой законы учредительного характера, определяю-
щие «состав, организацию, компетенцию и порядок делопроизводства новых 
органов государственного управления» [7. С. 16]. Порядок деятельности 
должностных лиц и государственных органов, их полномочия и обязанности 
закреплялись в форме инструкций. Кроме того, Петром I была введена такая 
категория нормативных правовых актов, как артикул, представлявшая собой 
попытку кодификации норм, регулирующих определенную сферу обществен-
ных отношений. Так, «Артикул воинский» 1715 г. фактически являлся уго-
ловным кодексом без общей части и, несмотря на название, подлежал приме-
нению также и в гражданских судах. 

В период правления Екатерины II был впервые введен такой тип норма-
тивного правового акта, регулирующего отношения публично-правового 
характера, как учреждение. К этой категории также относились законы, за-
креплявшие основы организации и деятельности отдельных органов госу-
дарственного управления. Еще одним видом нормативного правового акта 
в дореформенной России являлся манифест – так именовались законы, в 
значительной степени изменившие «государственный и гражданский быт 
России» [10. С. 32]. 

Следует также отметить, что классификацию источников отечественно-
го права, понимая под источниками форму права, в рассматриваемый пе-
риод существенно затрудняют два фактора: во-первых, отсутствие строго-
го разграничения между видами нормативных правовых актов по кругу 
регулируемых ими вопросов (так, устав, учреждение и регламент могли 
содержать в себе однопорядковые положения относительно организацион-
но-правовых основ функционирования отдельных органов и учреждений); 
во-вторых, отсутствие иерархии вышеперечисленных актов, поскольку они 
устанавливались суверенным монархом и, соответственно, признавались 
равными в своей юридической силе. Тем не менее, оценивая совокупность 
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правовых источников (форм права) рассматриваемого периода, следует 
отметить, что на данном этапе законодателем были осуществлены первые 
попытки дифференциации нормативных правовых актов, их структуриро-
вания по отраслям, характеру и сферам интереса. 

В 1833 г. был утвержден Свод Законов Российской империи, содер-
жавший «Законы о судопроизводстве и взысканиях гражданских» (ч. 2 т. Х 
Свода Законов 1832 г.). Эти законы были весьма несовершенны и пред-
ставляли собой механическое соединение положений Соборного Уложения 
1649 г., Воинского Устава 1716 г., иных разновременных законов, указов и 
правил. В них закреплялся отход от принципа состязательности, устанав-
ливался приоритет следственного начала в гражданском судопроизводстве, 
в котором продолжали применяться некоторые правила и элементы уго-
ловного судопроизводства, смешивалась власть судебная и полицейская 
[11. С. 15–16]. Несмотря на это, именно на данном этапе можно говорить о 
выделении гражданского процесса как самостоятельной формы процессу-
альных действий и законодательном выражении данной тенденции. 

Что касается такой формы права, как прецедент, то говорить о его су-
ществовании как источника права на данном этапе развития российского 
гражданского процессуального права не приходится. Суд не мог решить 
дело в отсутствие ясного закона, а должен был по инстанциям донести об 
имеющимся затруднении вплоть до императора [12. С. 26], что, безуслов-
но, препятствовало появлению судебных прецедентов.  

Давая общую оценку данному этапу, следует согласиться с точкой зре-
ния большинства исследователей, которые и в XIX [13. С. 44], и в XXI в. 
[14. С. 23–24] характеризовали существовавшие в России до середины 
XIX в. правила гражданского судопроизводства как неудовлетворитель-
ные, тормозящие развитие страны, вызывавшие к жизни проявления суще-
ственной судебной волокиты, не отвечавшие потребностям государства и 
общества. Отечественное гражданское судопроизводство представляло 
собой классическую форму следственного (или инквизиционного) процес-
са, основным фактором которого выступал исключительно суд, в то время 
как стороны не имели фактической возможности выступать в защиту своей 
позиции, привлекать свидетелей и т.д. При этом процесс носил тайный 
характер и осуществлялся в письменном виде. 

На исправление отмеченных недостатков судебной системы и системы 
судопроизводства и была нацелена Великая судебная реформа 1864 г., 
начавшая третий этап развития дореволюционного гражданского процес-
суального законодательства. Следует отметить, что большинство специа-
листов в области отечественной истории государства и права сходятся во 
мнении, что отправной точкой в формировании системы гражданского 
процессуального законодательства является начатая при Николае I и осу-
ществленная в 1864 г. императором Александром II комплексная реформа 
судоустройства и судопроизводства, положившая начало созданию прин-
ципиально новой судебной системы. Данная реформа представляла собой 
не попытку осуществить коррективы ставших неактуальными и не оправ-
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давших себя на практике механизмов судопроизводства, а была направлена 
на создание качественно нового судебно-процессуального строя, «поло-
жившего начало новой эры в юридическом развитии России» [15. С. 9].  

Результатом преобразовательной деятельности Александра II стало 
возникновение института мировых судей [14. С. 415–423] и суда присяж-
ных, также были заложены принципиально иные основы для формирова-
ния судейского сообщества, адвокатуры (присяжных поверенных) и нота-
риата. В результате реформы во второй половине XIX в. судебная власть 
Российской империи была возвышена, появился «суд гласный, скорый, 
правый, равный для всех» [13. C. 50], начался «золотой век» российского 
судопроизводства, охватывающий период с 1864 по 1917 г., характеризу-
ющийся четким законодательным отграничением гражданского процесса 
от уголовного, построением процесса на принципах, актуальных до насто-
ящего времени, и формированием целостной системы источников (форм) 
гражданского процессуального права.  

Законодательно новые правила судопроизводства по гражданским де-
лам были закреплены в Уставе гражданского судопроизводства (УГС) 
1864 г., который, утвердив в качестве основных начал (принципов) право-
судия состязательность, диспозитивность, непосредственность, устность, 
гласность и непрерывность, по оценкам историографов и правоведов яв-
лялся одним из наиболее совершенных европейских процессуальных ко-
дексов того периода. 

Следует отметить, что при работе над УГС в качестве образца исполь-
зовалось французское судопроизводство, однако составители и редакторы 
УГС не пошли по пути его слепого копирования, а дополняли передовыми 
положениями прусского и австрийского процесса, критически их перера-
батывая. Так, в УГС не были включены положения, бесспорно являвшиеся 
крупными недостатками французского Code de procedure civile, например о 
тайном допросе свидетелей [16. С. 29–31, 40]. Создатели УГС также поста-
рались учесть и региональную специфику, существовавшую в Российской 
империи – пятая его книга была посвящена судопроизводству в Закавказ-
ском крае, в губерниях Варшавского судебного округа и прибалтийских 
губерниях [17. С. 6], которое отличалось от общероссийского. 

Говоря об источниках гражданского процессуального права дореволю-
ционной России конца XIX – начала XX в. как форме права, обратимся к 
трудам Е.В. Васьковского, который выделял четыре современных ему вида 
источников: закон, правовой обычай, обязательные постановления, а также 
судебную практику. При этом ученый отмечал, что первенствующее поло-
жение в системе источников процессуального права занимают законода-
тельные нормы, поскольку как устройство судебных учреждений, так и их 
деятельность регламентируются главным образом законами. Нормы же 
иных категорий, такие как постановления высших органов судебного управ-
ления и самих судов, а также судебная практика могут применяться только в 
рамках развития и дополнения законодательной системы [15. С. 6–19]. 
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Гражданское процессуальное законодательство дореволюционной Рос-
сии не ограничивалось лишь принятым в 1864 г. УГС и представляло со-
бой комплексную систему, охватывающую различные актуальные аспекты 
правового регулирования. К источникам гражданского процессуального 
права относились также и иные нормативные правовые акты, в частности 
принятые после создания новых органов низовой юстиции (земские 
начальники, городские судьи): «Положение о земских участковых началь-
никах от 12 июля 1889 г.», «Правила об устройстве судебной части и о 
производстве судебных дел в местностях, в которых введено положение о 
земских участковых начальниках от 12 июля 1889 г.» и т.д., которыми бы-
ли установлены и законодательно закреплены особые правила производ-
ства дел этими органами. Позднее состав источников гражданского про-
цессуального права дополнился Временными правилами о волостном суде 
от 15 июня 1912 г. и Положением от 26 июня 1913 г. «О введении в дей-
ствие Закона 15 июня 1912 г. «О преобразовании местного суда», которы-
ми отдельно регулировалось производство в волостных судах различных 
регионов Российской империи [15. С. 10–12]. 

Однако законы не могли урегулировать все детали и подробности судо-
производства, поэтому в Российской империи существовал такой вспомо-
гательный источник гражданского процессуального права, как обязатель-
ные постановления, которые не могли противоречить закону и издавались 
судебным ведомством и министром юстиции. Суды принимали наказы и 
инструкции, в которых самостоятельно устанавливали правила внутренне-
го распорядка и делопроизводства. Министр юстиции мог в некоторых 
случаях изменять эти правила, а также устанавливать некоторые детали 
судебной процедуры, в первую очередь касающиеся финансовых аспектов 
судопроизводства (например, правил приема, расходования и хранения 
денежных сумм) [Там же. С. 17–18]. Обязательные постановления способ-
ствовали достижению точности и детальности процессуальных норм, чет-
кости требований и определенности правил, выступали гарантами равен-
ства сторон в процессе и объективности судебной власти, обеспечивали 
четкое закрепление отдельных правовых моментов, имеющих значение для 
эффективного отправления правосудия.  

Довольно своеобразным источником гражданского процессуального 
права в дореволюционной России выступал правовой обычай. К концу 
XIX в. в России была сформирована оригинальная правовая система, в ко-
торой наряду с позитивным (государственным) правом на практике сосу-
ществовали системы обычного права, свойственные крестьянским общи-
нам и инородческим народам окраин со специфическими, но локально эф-
фективными институтами. В случаях, «положительно не разрешаемых за-
конами», мировой судья мог по просьбе одной или обеих сторон руковод-
ствоваться общеизвестными местными обычаями [12. С. 28]. 

Г.Ф. Шершеневич отмечал, что правовой обычай может выступать в 
качестве формы (источника) права только в случае его обеспечения прину-
дительной силой государства: «Исполнительные агенты власти или приме-
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няют, или не применяют эти обычаи в зависимости от указаний государ-
ственной власти и тем передвигают их в область права или оставляют вне 
права» [18. C. 371]. Хотя действующим законодательством того периода 
лишь в весьма ограниченном ряде случаев были напрямую указаны отно-
шения, определяемые по обычаю, таковые все же имели место. Так, дела о 
наследовании у коренного населения Сибири, крестьян и колонистов ре-
гламентировались правовым обычаем, а не законом. Вплоть до принятия в 
1912 г. «Положения о волостном суде от 15 июня 1912 г.» в инородческом, 
волостном и станичном судах правовой обычай в значительной степени 
замещал собой закон, будучи применяемым исключительно к делам, под-
ведомственным данным судам. В остальных же судах обычай выступал 
лишь вспомогательным источником процессуального права, т.е. его при-
менение было допустимо в случаях, не регламентированных напрямую 
законом, при этом в обязательном порядке судом должна была быть полу-
чена ссылка одной или обеих сторон тяжбы на данный обычай, судья же 
правом применять локальные обычаи по собственной инициативе наделен 
не был [19. С. 13–14].  

А.Х. Гольмстен, говоря о существовании гражданско-процессуального 
обычного права, выделял в нем обычаи самостоятельные и вспомогатель-
ные. Под первыми он понимал собственно обычай как источник права, за-
меняющий собой отсутствующий закон и применявшийся в волостном су-
де, под вторыми – результат истолкования закона, цель которого – дополне-
ние имеющегося закона, восполнение в нем пробелов. Вспомогательный 
обычай касался внутреннего распорядка и организации делопроизводства в 
судебных учреждениях, оформлялся распоряжениями председателя суда, 
постановлениями распорядительных заседаний суда, частными определени-
ями и решениями кассационного департамента Сената по процессуальным 
вопросам и, прежде всего, наказами судебным местам. Наказы, составляе-
мые каждым судебным учреждением, представляли собой совокупность ад-
министративных правил и обычно-правовых норм, выработанных практикой 
этого суда, и подлежали утверждению министерством юстиции [17. С. 16–
17]. Таким образом, А.Х. Гольмстен, на наш взгляд, необоснованно смеши-
вал обычай, судебную практику и обязательные постановления. 

Иной и, по нашему мнению, более верный взгляд на проблему суще-
ствования гражданско-процессуального обычного права высказывал 
В.Е. Васьковский, который отмечал, что наряду с обычным правом в клас-
сическом понимании этого термина существовали также так называемые 
судебные обычаи (usus fori) – практика, установившаяся в каком-либо 
определенном суде, т.е. четко разграничивал эти правовые явления. Суще-
ственное различие между обычным правом и судебным обычаем, по его 
мнению, заключается в том, что обычное право выступает самостоятель-
ным источником права, замещающим для конкретного круга отношений 
законодательные предписания, в то время как судебная практика (судеб-
ный обычай) заключается лишь в развитии правовых норм и установлении 
способа их применения. Соответственно, «норма» обычного права может 
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подлежать отмене или замене исключительно «нормой» обычного же пра-
ва или законом, а судебный обычай (usus fori) изменяется как самим судом, 
в случае если он приходит к убеждению, что в его основании лежит невер-
ное понимание закона, так и высшими судебными инстанциями, что свиде-
тельствует о существенном влиянии на usus fori субъективных факторов 
[15. С. 17]. Правовая природа данного источника проистекала из законода-
тельно закрепленного свойства обязательности разъяснений Сената, дава-
емых при разрешении дел в кассационном порядке, для всех судебных 
учреждений, подведомственных ему.  

Значение судебной практики (судебного обычая) как вспомогательного 
источника процессуального права в дореволюционной России заключалось 
в достижении единообразия в толковании и применении законов. Судебная 
практика занимала в правовой системе Российской империи место, сход-
ное с местом, которые занимают в современной российской правовой си-
стеме акты толкования права, издаваемые высшими судебными органами 
Российской Федерации. 

Подводя итог, отметим, что к концу XIX в. система источников россий-
ского гражданского процессуального права приобрела достаточно устой-
чивую форму, во многом близкую современной. Основным формально-
юридическим источником права в Российской империи являлись действу-
ющее законодательство, а также обязательные постановления высших ор-
ганов судебного управления. Вспомогательными источниками выступали 
судебная практика и правовой обычай. В данный период также было по-
ложено начало дискуссии о корректности термина «источник права», по-
лучившей активное развитие в последующие годы. Авторы ныне действу-
ющего ГПК РФ убедительно обосновали целесообразность возрождения 
отдельных институтов гражданского процесса необходимостью использо-
вания положительного опыта дореволюционного гражданского судопроиз-
водства [20. C. 7–8]. Таким образом, ныне существующее гражданское 
процессуальное право имеет в числе своих источников (в смысле ресурса 
заимствования и материалов, положенных в его основу) и Устав граждан-
ского судопроизводства 1864 г. 
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Don, Russian Federation) 
SOURCES OF CIVIL PROCEDURAL LAW IN PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA 
Keywords: civil procedural law; source of law; judicial practice; court precedent; history of 
the civil process. 
 
DOI: 10.17223/22253513/27/14 
 

The subject of the research of the article includes: 
- legislative acts that had regulated the civil proceedings in Russia until the revolution of 

1917; 
- the ideas of Russian scientists of the pre-revolutionary period concerning the conception 

of the sources of Russian civil procedural law and the structure of its system. 
The research solves several tasks: 
- it defines the structure of the system of the sources of Russian civil procedural law and 

the level of development of the procedural legislation of each stage of the evolution of the 
proceedings in the pre-revolutionary Russia; 
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- it gives a critical analysis of the interpretations of the scientific category “source of law” 
that had existed in Russian pre-revolutionary juridical science; 

- it defines the place and the significance of such sources of civil procedural law as the le-
gal custom and the court precedent during different stages of development of Russian jurisdic-
tion. 

The methodological basis of the research is the dialectical method that presumes omni-
tude, objectivity and the interconnection of the phenomena under analysis. The author also 
used such methods as system-oriented analysis, comparative research, formal logical and 
historical-legal analysis, formal legal method and the method of legal comparison, and the 
etatism version of the method of legal positivism.  

The empirical basis of the work includes the texts of the legislative acts of the period un-
der review, in particular the Court Statutes of the Russian Empire, 1864. It also includes the 
works of such scholars of civil procedural law as E.V. Vaskovskiy, G.F. Shershenevich, 
T.M. Yablochkov and others, published before the revolution of 1917.  

The author formulates the following conclusions: 
In the pre-Petrine Russia the court precedent and the legal custom were parts of the sys-

tem of the sources of the procedural law as well as the legislative acts. Historically the first 
form of law was the court precedent. 

In Petrine Russia the idea of the power of the state as the only legitimate source of law 
became clearly formulated.  The sources of law in the meaning of the law-creating force were 
the legislative acts.  

After the reform of the court proceedings in 1864, the obligatory resolutions of the judges 
and the Ministry of Justice formed part of the system of the sources of law in Russia, although 
the applicable legislation remained to be the main source of law. The legal custom and the 
judicial practice were the additional sources of law. The role of the judicial practice was simi-
lar to the role of the acts of interpretation of law produced by the highest judicial bodies of the 
Russian Federation nowadays. By the end of the XIX century, the system of Russian civil 
procedural law had acquired a sustainable form, very similar to the modern one. 

The applicable Russian civil procedural legislation includes the Statute of Civil Legal 
Proceedings among its sources (in the meaning of the resource of adoption and materials used 
as its basis). 
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