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Активы, заработанные бизнесменами в Российской Федерации, вместо инвестирования отечественной 
экономики, в больших объемах вывозятся за границу, стимулируя экономическое развитие соответ-
ствующих стран. Это происходит на фоне постоянно провозглашаемых на высшем государственном 
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С начала 1994 г. в Российской Федерации наблю-
дался непрерывный отток капитала за рубеж. В 2008 
г., во время финансового кризиса , он превысил сумму 
в 130 млрд. долларов, а в последующие 5 лет совокуп-
ный объем отмеченных перемещений составил при-
мерно 350 млрд. долларов, что сопоставимо с размером 
годового федерального бюджета страны. Обращает на 
себя внимание факт активизации деятельности хозяй-
ствующих субъектов на данном направлении в перио-
ды важнейших политических событий. Если в 2008 г. 
отток мог объясняться мировым финансовым кризи-
сом, в 2011 и 2012 гг. – проведением парламентских 
и президентских выборов, то в 2014 и 2015 гг. - уже-

сточением политических и экономических санкций. 
По оценкам независимых экспертов в анализируемый 
отрезок времени отток капитала составлял более 100 
млрд. долларов ежегодно, что является одним из важ-
нейших аспектов обеспечения экономической безопас-
ности Российской Федерации.  

Стало быть, активы, заработанные российскими 
бизнесменами, вместо того, чтобы бы инвестировать-
ся в отечественную экономику, интенсивно выводятся 
«за кордон», стимулируя «цивилизованное» (поступа-
тельное) развитие «развитых» стран, что наблюдается 
на фоне постоянно провозглашаемых на высшем госу-
дарственном уровне лозунгов о необходимости привле-
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чения иностранных инвестиций, амнистии капиталов и 
др.  

Согласно исследованию, проведенному юриди-
ческой фирмой VEGAS LEX под эгидой Российского 
союза промышленников и предпринимателей, только в 
период 2012 – 2013 гг. за границу было выведено более 
20,0% активов российских компаний . При этом легаль-
ное их «бегство» происходило преимущественно в виде 
роста зарубежных активов отечественных коммерче-
ских банков, покупок иностранных ценных бумаг и 
(притока) наличной валюты в Российскую Федерацию 
в целях её продажи на отечественном рынке. Если го-
ворить о нелегальном «бегстве» капитала, то оно скла-
дывалось преимущественно из не переведенной из-за 
рубежа экспортной выручки и предварительных оплат 
не поступившего импортного товара, контрабандного 
экспорта, а также  формально упущенной выгоды по 
бартерным операциям . Кроме того, повсеместно осу-
ществлялся перевод прав собственности на предприя-
тия в офшоры, передача в собственность зарегистри-
рованным там компаниям активов, наличествующих в 
Российской Федерации, в том числе посредством пе-
редачи в управление зарубежным трастовым фондам, 
покупка недвижимости за рубежом. 

В настоящее время для осуществления вывода акти-
вов в иностранные юрисдикции используется развитая 
организационная и нормативная правовая инфраструк-
тура. Основная доля фиктивных сделок и невозврата 
средств осуществляется посредством сети «отмывоч-
ных» банков, офшорных компаний и «фирм-однодне-
вок», реализующих сложнейшие схемы «серого» выво-
да капитала. Сформировались устойчивые высокопро-
фессиональные организованные транснациональные 
группы, включающие нотариусов, консалтинговые 
компании, кредитные организации, трастовые фонды, 
специализирующиеся на выводе капитала и размеще-
нии его в офшорных зонах или в странах, с которыми у 
Российской Федерации имеются двусторонние догово-
ры во избежание двойного налогообложения. Сказан-
ное позволяет констатировать следующее:

• Способы вывода капитала весьма разнообраз-
ны.

• Спрос на операции рассматриваемого вида 
обеспечен развитой инфраструктурой.

• Легальные и противоправные механизмы тес-
но переплетены между собой и во многих случаях не 
различимы, что осложняет пресечение соответствую-
щей противоправной практики.

 Упомянутые выше транснациональные группы в 
странах размещения вывозимых средств пользуются 
солидной государственной защитой и покровитель-
ством под прикрытием института банковской тайны 
и ограничения ответственности бенефициаров за дей-
ствия компаний при использование «серых» офшор-
ных схем.

 В целях выявления незаконно полученного иму-
щества, находящегося за границей, крайне необходимо 
устанавливать способ его перемещения туда. Выясне-
ние подобных обстоятельств может способствовать 

определению его объема, возможных посредников и 
локализации соответствующих (скрытых) каналов.

Способы вывода капитала, полученного в резуль-
тате совершения коррупционных преступлений (пра-
вонарушений), в зависимости от наличия (отсутствия) 
фактического перемещения имущества через границу 
Российской Федерации, можно условно подразделить 
на два основных вида. К первому относятся способы, 
при использовании которых отток капитала происхо-
дит через финансовый сектор, без пересечения соот-
ветствующим имуществом границы:

• фиктивные сделки;
• манипуляции с ценами и номенклатурой това-

ров в ходе внешнеторговых операций;
• невозврат валютных средств;
• перевод права собственности (владения) на 

предприятия за рубеж и покупка зарубежных активов. 
Для каждого из них характерен особый внеправо-

вой механизм реализации.
Фиктивные сделки.
• Вывод капитала в офшоры через цепочку 

«фирм-однодневок» путем проведения фиктивных опе-
раций купли-продажи.

• Создание искусственной задолженности перед 
аффилированными структурами за рубежом и завыше-
ние процента по задолженности перед ними.

• Выплата фиктивных штрафов (иных санкций) 
зарубежным «партнерам».

• Выплата фиктивных страховых возмещений.
• Фиктивные импортные контракты с безвоз-

вратными авансами («фирмам-однодневкам») - фик-
тивная предоплата.

• Фиктивная покупка зарубежной недвижимости 
через «серых» риэлторов.

• Фиктивный консалтинг (выплата вознагражде-
ния управляющим компаниям (оплата прочих услуг), 
которые могли бы оказываться на территории Россий-
ской Федерации без финансового ущерба для заказчи-
ков).

• Фиктивные лизинговые сделки.
• Скрытая покупка зарубежных банков и откры-

тие в них корреспондентских счетов. 
Манипуляции с ценами и номенклатурой товаров 

при внешнеторговых операциях.
• Трансфертное ценообразование - вывод приба-

вочной стоимости за рубеж с использованием аффили-
рованных компаний, в том числе  в офшорных зонах.

• Занижение стоимости экспорта товаров и ус-
луг (на границе Российской Федерации указывается 
одна цена, в стране-потребителе, при их реализации 
через трейдинговые компании, офшоры и «фирмы-од-
нодневки» - другая).

• Махинации с номенклатурой импорта (с его 
качеством и составом) для получения необходимых от-
четных документов.

Невозврат валютных средств.
• Выдача «фирмами-однодневками» иностран-

ным компаниям кредитов, возврат которых не предпо-
лагается.
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• Невозврат экспортной валютной выручки.
• Неосуществление поставок в счет проведен-

ных платежей по экспортным контрактам.
• Покупка нерезидентами российской недвижи-

мости и ценных бумаг без перевода денег в страну их 
пребывания. 

Перевод права собственности на предприятия за 
границу и покупка зарубежных активов.

• Перевод права собственности на предприятия 
в офшоры.

• Регистрация предприятий в странах, с кото-
рыми имеются двусторонние договоры во избежание 
двойного налогообложения.

• Взносы в уставные капиталы иностранных 
компаний и покупка зарубежных ценных бумаг.

• Передача в собственность зарегистрирован-
ным в офшорах компаниям российских активов, в том 
числе - в управление зарубежным трастовым фондам 
(Российская Федерация не признает траст).

• Покупка недвижимости за рубежом. 
Способы второго вида подразумевают физический 

вывоз, то есть перемещение имущества через границу.
• Контрабанда денежных средств и товаров.
• Вывоз наличных денежных средств туристами, 

эмигрантами и экономическими иммигрантами, снятие 
наличных денежных средств с банковских карт за ру-
бежом.

• Экспорт сырья и готовой продукции. 
Основная доля фиктивных сделок и невозврата 

средств осуществляется благодаря сети «отмывоч-
ных» банков («прачечных»), офшорных компаний и 
«фирм-однодневок», которые организуют сложные схе-
мы «серого» вывода капитала.

Сказанное позволяет констатировать наличие 
следующих факторов:

• Способы вывода капитала за рубеж весьма раз-
нообразны.

• Спрос на операции подобного рода обеспечен 
развитой инфраструктурой (банки, консалтинговые 
компании).

• Легальные и противоправные механизмы тес-
но переплетены между собой и во многих случаях не 
различимы, что осложняет пресечение описываемых (и 
прочих) противоправных практик.

Обобщение имеющегося в этом вопросе опыта по-
казывает, что основные затруднения для возврата ука-
занных активов создают следующие обстоятельства: 

◊ отсутствие в некоторых странах пригодных для 
этих целей правовых механизмов;

◊ необходимость признания действий лиц, вы-
везших имущество за границу, преступлением, как по 
российскому уголовному праву , так и по законодатель-
ству иностранных государств;

◊ повышенные требования к сбору и оформле-
нию доказательств преступного завладения активами;

◊ длительность процедур и различия в сроках 
привлечения виновных к различным видам ответствен-
ности;

◊ наличие института банковской тайны , ограни-
чение ответственности бенефициаров за действия ком-
пании и использование «серых» офшорных схем.

По мнению специалистов, основой для успешного 
возврата капитала является доброкачественная подго-
товка всех релевантных (значимых) материалов. Это 
необходимо как для веской аргументации исковых тре-
бований в органах иностранной юрисдикции, так и для 
определения дальнейшей наиболее пригодной тактики 
при выборе подходящей отрасли права, конкретных 
методов защиты интересов государства и т.д. Так, ком-
плекс действий по возврату имущества, в первую оче-
редь, должен предполагать высокое качество расследо-
вания, в ходе которого целесообразно: 

◊ собирать и фиксировать доказательства факта 
преступления и его связи с вывезенным имуществом 
(активами) с учетом методов, дозволенных, в том числе 
нормами иностранного законодательства;

◊ определять и оценивать реальный размер иму-
щества, а также полученных преступниками выгод;

◊ отслеживать движение имущества как на тер-
ритории Российской Федерации, так и за её пределами 
(здесь особенно важна правовая оценка правоустанав-
ливающих документов для их дальнейшего оспарива-
ния); 

◊ выявлять конечных получателей капитала, 
а также причастных к этому лиц, которые могут воз-
местить убытки (дочерние и материнские компании, 
нотариусы, прочие юристы, оказывавшие содействие 
преступникам, и т.д.).

Параллельно с расследованием рекомендуется 
предпринимать действенные меры к обеспечению со-
хранности вывезенного имущества путем наложения 
ареста или запрета на его использование. Это позволит 
исключить возможность его сокрытия, порчи или пе-
ремещения (отчуждения). Принятие таких мер обычно 
относится к прерогативе суда. Однако не надо забывать 
и о том, что в некоторых странах такими полномочиями 
наделяются и другие государственные органы, а также 
отдельные должностные лица (например, в Колумбии 
и Мексике – прокурор), что значительно упрощает взы-
скательные процедуры. 

На практике рассматриваемые меры оказываются 
довольно действенными. Так, в июле 2014 г. Высокий 
суд Лондона по заявлению российского Агентства по 
страхованию вкладов арестовал имущество бенефици-
ара Межпромбанка на £1,171 млрд (более $2 млрд) и 
обязал его раскрыть информацию о своих активах по 
всему миру стоимостью от £10 тыс . Подобного рода 
судебные решения позволяют оперативно определять-
ся с составом имущества, в отношении которого в даль-
нейшем могут предъявляться всевозможные претензии. 

Важно учитывать и то, что в ряде случаев это 
может приводить к затратам на встречное обеспе-
чение. Так, в приведённом примере суд потребовал 
от заявителя разместить на банковском счету в Ан-
глии $25 млн для покрытия неизбежных убытков . 

Таким образом, в настоящий момент под эгидой 
Министерства финансов Российской Федерации с 
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участием заинтересованных правоохранительных и 
контролирующих органов, представителей бизнес-со-
общества целесообразно подготовить предложения 
по совершенствованию тематически увязанных норм 
соответствующих отраслей федерального законо-
дательства (гражданского,  уголовного, антимоно-
польного, законодательства об административных 
правонарушениях, процессуального и т.д.). Это бу-
дет способствовать улучшению экономического кли-
мата в стране и действенной защите прав и закон-
ных интересов добросовестных предпринимателей.

Государственным органам следует также принять 
комплекс мер по отслеживанию принадлежности соб-
ственности на имущество, находящегося на террито-
рии Российской Федерации, в аспекте «имущество ре-
зидентов» - «имущество нерезидентов». С этой целью 
необходимо определить, какое количество основных 
средств в российской экономике контролируется рези-
дентами и действует в интересах отечественного вос-
производства.

В плане совершенствования внешнеэкономической 
деятельности желательно усилить контроль Федераль-
ной таможенной службы за поступлением валютной 
выручки и своевременностью ввоза оплаченного това-
ра, что предполагает объединение ее усилий с правоох-
ранительными и другими контролирующими органами. 
При этом все уровни бизнеса должны сохранять право 
на совершение экономически оправданных внешнетор-
говых и иных операций.

Назрела потребность также и в том, чтобы государ-
ство приступило наконец-то к установлению жестких, 
но цивилизованных «правил игры», в рамках которых 
«отмывание» преступно нажитых доходов и вывод их 
за рубеж рассматривалось бы не просто как преступле-
ние (частное дело экономических субъектов), но как 
предательство национальных интересов Российской 
Федерации.
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Близким по отношению к хулиганству являет-
ся состав преступления, предусмотренный ст. 167 
УК РФ (умышленное уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества). Это преступление может 
совершаться по самым различным мотивам, в том 
числе и из хулиганских побуждений, которые яв-
ляются квалифицирующим признаком данного 
преступления и содержатся в ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Пленум Верховного суда РФ в своем Поста-
новлении от 15 ноября 2007 г. разъяснил, что 
умышленное уничтожение или повреждение чу-
жого имущества, совершенные из хулиганских 
побуждений и повлекшие причинение значитель-
ного ущерба, следует квалифицировать по части 
2 статьи 167 УК РФ. В тех случаях, когда лицо, 
помимо умышленного уничтожения или повреж-
дения имущества из хулиганских побуждений, 
совершает иные умышленные действия, грубо на-
рушающие общественный порядок, выражающие 
явное неуважение к обществу (например, с при-
менением оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия в отношении физического лица), 
содеянное им надлежит квалифицировать по ча-
сти 2 статьи 167 УК РФ и соответствующей части 
статьи 213 УК РФ.

В то же время, деяние, направленное на при-
чинение вреда чужой собственности, далеко не во 
всех случаях обладает таким признаком, как хули-
ганские побуждения. Это, естественно, исключает 
возможность квалификации такого деяния по ч. 2 
ст. 167 или по совокупности ст. 167 и ст. 213 УК 
РФ. Так, следует признать неправильной квалифи-

кацию следствием действий Н., который, находясь 
на балконе своего дома, бросил пустую бутылку в 
стекло автомашины из-за того, что сигнализация 
мешала спать его семье. Своими действиями Н. 
причинил владельцу автомашины ущерб в сумме, 
составляющей 8700 рублей. Несмотря на то, что 
его действия были квалифицированы по ч.1 ст. 
213 и ч. 2 ст. 167, суд справедливо оправдал Н. в 
части обвинения по ч.1 ст. 213 УК РФ, так как из 
обстоятельств дела не усматривается, что Н. сво-
ими действиями грубо нарушил общественный 
порядок, а ч. 2 ст. 167 в итоговой квалификации 
была заменена на ч. 1 ст. 167, поскольку в действи-
ях Н. не было установлено наличие хулиганских 
побуждений .

Нам представляется, что совокупность ст. 213 
и ст. 167 УК РФ будет иметь место в тех случа-
ях, когда повреждение или уничтожение чужого 
имущества сопровождается грубым нарушением 
общественного порядка, выражает явное неува-
жение к обществу и сопровождается применени-
ем оружия или иных предметов, используемых в 
качестве оружия, либо совершается по мотивам, 
указанным в п. «б» ч.1 ст. 213 УК РФ .

Это обусловлено тем, что уничтожение или по-
вреждение имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ) более 
не являются признаками хулиганства. Так, пра-
вильно были квалифицированы по совокупности 
преступлений, а именно по ч.2 ст. 167 и п. «а» ч. 
1 ст. 213 УК РФ действия А., который, находясь 
на кухне квартиры принадлежащей Д.П.И, будучи 
в состоянии алкогольного опьянения, беспричин-
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но учинил скандал с А.В.И., на замечание жиль-
цов квартиры о прекращении противоправных 
действий не обращал внимание, а наоборот, имея 
умысел на совершении хулиганских действий вы-
йдя из подъезда на улицу, из хулиганских побужде-
ний грубо стал выражаться нецензурной бранью в 
адрес жильцов квартиры и дома, тем самым, грубо 
нарушая общественный порядок и выражая явное 
неуважение к обществу, публично демонстрируя 
пренебрежение принятыми обществом правовы-
ми и нравственными нормами, после чего стал 
бросать камнями, которые поднял с земли, в окна 
квартиры №2 дома 1, принадлежащей Д.П.И., где 
проживают А.В.И., А.И.М. и другие члены ее се-
мьи, при этом разбил стекла окон указанной квар-
тиры, чем причинил значительный материальный 
ущерб Д.П.И. на денежную сумму 4941 рубль, и 
нарушил покой жильцов двух подъездов дома – в 
количестве 9 человек .

Пленум Верховного суда РФ от 15 ноября 2007 
г. в своем постановлении также указал на то, что 
при решении вопроса о том, причинен ли потер-
певшему значительный ущерб, судам следует ис-
ходить из стоимости уничтоженного имущества 
или стоимости восстановления поврежденного 
имущества, значимости этого имущества для по-
терпевшего, его материального положения. 

Вместе с тем не будет являться совокупностью 
преступлений, предусмотренных ст. 167 и ст. 213 
УК РФ, уничтожение или повреждение в процес-
се хулиганских действий имущества в случае, 
если оно не повлекло причинение значительного 
ущерба. Так, на наш взгляд, является неправиль-
ной квалификация действий С., учинившего скан-
дал в подъезде и повредившего входную дверь в 
квартиру, в результате чего был нарушен покой 
жильцов и причинен материальный ущерб в сум-
ме трехсот рублей, как совокупности преступле-
ний, предусмотренных ч.1 ст. 213 УК и ч.2 ст. 167 
УК РФ , поскольку уничтожение или повреждение 
чужого имущества без причинения значительного 
ущерба подпадает под признаки административ-
ного правонарушения, предусмотренного ст. 7.17 
КоАП РФ. В вышеприведенном примере судом не 
был учтен объективный признак значительности 
ущерба, который исходя из положений Примеча-
ния 2 к ст. 158 УК РФ, определяется с учетом иму-
щественного положения лица, но не может состав-
лять менее двух тысяч пятисот рублей.

Таким образом, умышленное уничтожение или 
повреждение чужого имущества из хулиганских 
побуждений не образует совокупности преступле-
ний, предусмотренных ч. 2 ст. 167 и ст. 213 УК РФ, 
в случае, если такие действия не были сопряжены 
с признаками, входящими в объективную сторону 
хулиганства.

Хулиганство следует отграничивать от приве-
дения в негодность объектов жизнеобеспечения 
(ст. 215.2 УК РФ), которое предполагает разру-

шение, повреждение или приведение иным спо-
собом в негодное для эксплуатации состояние 
объектов энергетики, электросвязи, жилищного 
и коммунального хозяйства или других объектов 
жизнеобеспечения, если эти деяния совершены 
из корыстных или хулиганских побуждений. По-
скольку данный состав преступления является ма-
териальным, а состав хулиганства не содержит в 
себе последствий, перечисленных в этой статье, 
следует прийти к выводу, что возможно существо-
вание как реальной, так и идеальной совокупно-
сти преступлений, квалифицируемых по ст. 213 и 
ст. 215.2 УК РФ.

В случае если приведение в негодность объ-
ектов жизнеобеспечения, несмотря на наличие в 
действиях лиц хулиганских побуждений, не со-
провождалось грубым нарушением обществен-
ного порядка, выражающим явное неуважение 
к обществу, дополнительная квалификация этих 
действий по ст. 213 УК РФ исключается.

Основными разграничительными признаками 
хулиганства и жестокого обращения с животными 
(ст. 245 УК РФ) следует признавать объект, объек-
тивную сторону и субъективную сторону данных 
преступлений.

Под жестоким обращением с животными по-
нимается обращение с животными, повлекшее 
их гибель или увечье. При этом данное деяние 
должно быть совершено либо из хулиганских по-
буждений, либо из корыстных побуждений, либо с 
применением садистских методов, либо в присут-
ствии малолетнего. Говоря о способе совершения 
преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ, 
И.Лобов указывает, что садистские методы жесто-
кого обращения с животными могут выражать-
ся в систематическом их избиении, мучительном 
лишении жизни, например, сдавливании шеи или 
применении других методов механической асфик-
сии, причинении открытых или закрытых пере-
ломов, ожогов, лишении их какого-либо органа 
или части тела и тому подобных действиях .  По 
мнению З.А. Незнамовой, объективная сторона 
жестокого обращения с животными может выра-
жаться как в форме действий (причинение уве-
чий), так и в форме бездействия (лишение пищи, 
воды, помощи) . Объективная сторона хулиганства 
выражается в действиях, существенным образом 
отличающихся от жестокого обращения с живот-
ными. Кроме того, в ст. 245 УК РФ хулиганские 
побуждения являются альтернативным признаком 
деяния, а в ст. 213 УК РФ они выступают как обя-
зательный признак субъективной стороны состава 
преступления.

Отметим, что при признании конкретного фак-
та жестокого обращения с животными престу-
плением следует установить, что общественной 
нравственности, являющейся видовым объектом 
данного преступления, конкретным деянием был 
причинен вред, поскольку в противном случае 
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будет отсутствовать состав преступления. Кроме 
того, следует учитывать требования ч. 2 ст. 14 УК 
РФ, в соответствии с которой не может быть при-
знано преступлением деяние, хотя формально и 
содержащее признаки состава преступления, но в 
силу малозначительности не представляющее об-
щественной опасности.

В отличие от жестокого обращения с животны-
ми, предметом хулиганских действий, в случаях, 
если они сопровождаются угрозой уничтожения 
или повреждения чужого имущества, либо с фак-
тическим осуществлением подобных действий, 
является любое имущество потерпевшего незави-
симо от каких-либо признаков.

С учетом того, что в соответствии со ст. 131 
ГК РФ к животным применяются общие прави-
ла об имуществе, поскольку законом или иными 
правовыми актами не установлено иное, живот-
ные могут быть и предметом преступления, пред-
усмотренного ст. 167 УК РФ. В этой связи следует 
указать на то, что умышленное уничтожение жи-
вотных, составляющих чужое имущество, подле-
жит квалификации по совокупности преступле-
ний, предусмотренных ст. 245 и 167 УК РФ, при 
наличии причинения собственнику значительно-
го ущерба и наличии признаков, указанных в ст. 
245 УК РФ. Если же такие действия совершаются 
по хулиганскому мотиву, грубо нарушают обще-
ственный порядок, выражают явное неуважение к 
обществу, и для их совершения лицо использует 
оружие или какие-либо предметы в качестве ору-
жия, такие действия следует дополнительно ква-
лифицировать по ст. 213 УК РФ, поскольку этой 
статьей не охватываются последствия, указанные 
в ст. 167 и 245 УК РФ.

На основании вышеизложенного, следует ука-
зать на то, что жестокое обращение с животными 
может образовывать совокупность с хулиганством 
как в случае реальной, так и в случае идеальной 
совокупности преступлений.

Следует отметить, что, несмотря на большое 
количество фактов жестокого обращения с жи-
вотными, судебная практика по данной категории 
дел пока еще не сложилась. Во многом это можно 
объяснить кажущейся незначительностью степени 
общественной опасности, присущей данному пре-
ступлению.

Укажем и на то, что в правоприменительной 
практике нередко встречаются случаи одновре-
менной квалификации действий виновных лиц 
по целому ряду статей УК РФ, устанавливающим 
ответственность за хулиганство и иные престу-
пления из хулиганских побуждений. Это следует 
признать оправданным, в ситуациях, когда объ-
ективные признаки соответствующих действий 
не охватываются лишь одной уголовно-правовой 
нормой. Так, правильно, по совокупности пре-
ступлений (ст. 213 ч.2, ст. 167 ч.2, ст. 116 ч.2 УК 
РФ) были квалифицированы действия Г. и Г1., ко-

торые, находясь в общественном месте, двигаясь 
на автомобиле за рулем которого находился Г. дей-
ствуя согласно распределению ролей в преступной 
группе, передал Г1. принадлежащий ему (Г.) пи-
столет модели «МР-79-9ТМ». После чего Г1., дей-
ствуя во исполнение единого преступного умысла 
с Г., беспричинно, из хулиганских побуждений, 
выражая своими действиями явное неуважение к 
обществу, произвел из вышеуказанного пистолета 
два выстрела по двигающемуся по проезжей ча-
сти автомобилю, принадлежащему Ч.О., за рулем 
которого находился Ч.Д., что привело к механиче-
скому повреждению автомобиля, а после его оста-
новки, Г. и Г1., подошли к вышеуказанному авто-
мобилю, и, выражаясь нецензурной бранью в от-
ношении Ч.Д., умышленно нанесли несколько (не 
менее трех) ударов ногами по кузову вышеуказан-
ного автомобиля, вследствие чего на кузове обра-
зовались вмятины с левого бока кузова, повредив, 
таким образом, указанный автомобиль. Причинив 
своими преступными действиями Ч.О. значитель-
ный материальный ущерб в сумме 52 000 рублей 
00 копеек, Г., в то время, как Г1. в руке которого 
находился пистолет, демонстрировал и направлял 
пистолет в сторону Ч.Д., совместно с Г1. стал вы-
сказывать в адрес Ч.Д. угрозы физической распра-
вы, которые Ч.Д. воспринимал реально, испугав-
шись за свою жизнь и здоровье, так как Г. и Г1. 
были возбуждены и агрессивно настроены. Затем 
Г., выражаясь нецензурной бранью в отношении 
Ч.Д., через открытое окно автомобиля нанес Ч.Д. 
один удар правой рукой в область лица, в результа-
те чего причинил Ч.Д. сильную физическую боль .

Таким образом, на основании рассмотрения 
вопросов о квалификации и разграничении хули-
ганства и иных преступлений, совершаемых из 
хулиганских побуждений, необходимо сформули-
ровать следующие основные выводы:

1. В случае отсутствия при совершении пре-
ступлений против личности действий, грубо нару-
шающих общественный порядок и выражающих 
явное неуважение к обществу, совершенных с 
применением оружия или предметов, использу-
емых в качестве оружия, либо этих же действий, 
но совершенных по мотивам политической, иде-
ологической, расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы, они не должны быть квали-
фицированы по совокупности со ст. 213 УК РФ, 
а должна применяться норма, устанавливающая 
уголовную ответственность за соответствующее 
преступление против личности.

2. Если в основе действий, посягающих на 
жизнь или здоровье человека, лежат не хулиган-
ские побуждения, а личные неприязненные от-
ношения, месть, ревность и прочие низменные 
мотивы, в том числе и мотив политической, идео-
логической, расовой, национальной или религиоз-
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ной ненависти или вражды, либо мотив ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы, содеянное не может быть признано совер-
шенным из хулиганских побуждений, и соответ-
ственно, квалифицировано как хулиганство или 
как деяние, совершенное из хулиганских побужде-
ний.

3. Совокупность ст. 213 и ст. 167 УК РФ бу-
дет иметь место в тех случаях, когда повреждение 
или уничтожение чужого имущества сопровожда-
ется грубым нарушением общественного порядка, 
выражает явное неуважение к обществу и сопро-
вождается применением оружия или иных пред-
метов, используемых в качестве оружия, либо со-
вершается по мотивам, указанным в п. «б» ч.1 ст. 
213 УК РФ.

Вместе с тем не будет являться совокупностью 
преступлений, предусмотренных ст. 167 и ст. 213 
УК РФ, уничтожение или повреждение в процессе 
хулиганских действий имущества в случае, если 
оно не повлекло причинение значительного ущер-
ба.

Умышленное уничтожение или повреждение 
чужого имущества из хулиганских побуждений не 
образует совокупности преступлений, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 167 и ст. 213 УК РФ, в случае, если 
такие действия не были сопряжены с признаками, 
входящими в объективную сторону хулиганства.

4. В случае если приведение в негодность 
объектов жизнеобеспечения (ст. 215.2 УК РФ), не-
смотря на наличие в действиях лиц хулиганских 
побуждений, не сопровождалось грубым наруше-
нием общественного порядка, выражающим явное 
неуважение к обществу, дополнительная квалифи-
кация этих действий по ст. 213 УК РФ исключает-
ся. Аналогичные положения относятся и к прави-
лам юридической оценки действий по ст. 245 УК 
РФ.

5. Квалификацию действий виновных лиц по 
ряду статей УК РФ, устанавливающих ответствен-
ность за хулиганство и иные преступления из ху-
лиганских побуждений следует признать оправ-

данной, в ситуациях, когда объективные призна-
ки соответствующих действий не охватываются 
лишь одной уголовно-правовой нормой.
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На сегодняшний день мы можем наблюдать про-
цесс эскалации исламского экстремизма и радикализ-
ма. Концепция политического ислама (исламизма) 
становится все более привлекательной среди мусуль-
ман, в том числе и в странах Западной Европы, где 
провозглашены принципы демократии и секуляризма. 
Убежденность исламистов в нераздельности религии и 
политики мешает принятию ими принципов светского 
государства. Страны Западной Европы не выработали 
эффективной стратегии, обеспечивающей противодей-
ствие радикальным религиозным течениям. Они стали 
заложниками собственной толерантности и политики 
мультикультурализма, которая ограничивает их дей-
ствия в отношении религиозных организаций, имею-
щих радикальную направленность (которая часто но-
сит латентный характер). Возникает необходимость в 
разработке новой стратегии сдерживания политическо-
го ислама, с использованием ресурсов как «твердой», 
так и «мягкой» силы».

В последние годы все более широкое распростране-
ние получает концепция «умной силы», разработанная 
американским исследователем и государственным дея-

телем Дж. С. Наем. В своей работе «Будущее власти» 
он определяет ее как сочетание твердой силы для при-
нуждения и возмездия с мягкой силой в виде убеждения 
и притяжения; как способность соединять твердую и 
мягкую силу в эффективную стратагему, применяемую 
при различных обстоятельствах.  Он утверждает, что 
в XXI в. принципиально важным является не макси-
мальное увеличение силы или сохранение гегемонии, а 
нахождение оптимальных путей сочетания ресурсов в 
успешный план действий в новой обстановке распыле-
ния силы среди государств. 

Параллельно с Дж. Наем концепт «умной силы» 
разрабатывался С. Носсель, которая указывала на 
необходимость развивать механизмы продвижения 
государственных интересов через устойчивую си-
стему союзников, организаций и дипломатических 
инициатив. Она придает большое значение дея-
тельности международных организаций и союзов 
в проведении выгодных политических решений. 
Вместе с тем, Носсель не относит «твердую силу» к 
компонентам стратегии «умной силы», делая ставку 
преимущественно на дипломатию. 
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Понятие «умной силы» получило развитие и в ра-
ботах российских авторов. Так, например, И.А. Чиха-
рев использует термин «умная мощь», под которым по-
нимается комплексная модель современного мирового 
лидерства, включающая в себя информационно-интел-
лектуальное влияние, многосторонность, способность 
продуктивно управлять международным развитием и 
решать глобальные проблемы.  Другой российский ис-
следователь, А.Г. Костырев использует термин «разум-
ная сила» как обобщение «умной силы», под которым 
понимается использование общественной дипломатии, 
убеждения, персональный анализ лидеров, а также (не-
прямое и ограниченное) использование жесткой силы.  
Несомненным преимуществом «умной силы» являет-
ся то, что она делает ставку не только на «твердую» 
или «мягкую» силу, а рассматривает их в комплексном 
взаимодействии, выстраивая стратегию эффективного 
использования государственных ресурсов для дости-
жения желаемых результатов.

В свою очередь, мы рассмотрим применение 
стратегии «умной силы» для противодействия рас-
пространению религиозного радикализма в светских 
государствах Западной Европы, а именно, концепции 
политического ислама, которая служит идеологиче-
ской основой исламского терроризма. Страны Запад-
ной Европы ослаблены внутренними противоречиями, 
неподконтрольной иммиграцией, террористическими 
актами, а в связи с провалом политики мультикульту-
рализма и неуклонным ростом числа адептов ислама 
существует необходимость в идеологической альтерна-
тиве политическому исламу. 

Во многом именно теократический характер ранне-
го ислама мешает современным радикально настроен-
ным исламистам отказаться от своих политических ам-
биций по переустройству общества. Согласно концеп-
ции политического ислама, законна лишь власть Бога, а 
все праведные политические программы должны объ-
единять религиозные и государственные институты c 
законами шариата. В данной концепции приоритетное 
значение имеет создание в обществе теократического 
государства и воссоздание халифата, единого государ-
ства мусульман с сильной централизацией власти.  По-
литический ислам отвергает принципы религиозного 
плюрализма, т.к. это предоставило бы верующим воз-
можность альтернативы, противоречащей законам ша-
риата и рассматривает ислам как единственно возмож-
ную государственную религию.

Страны Западной Европы имеют заметный недо-
статок в ресурсах «твердой» силы, делая ставку в ос-
новном на дипломатические средства разрешения кон-
фликтов, а неэффективное использование имеющихся 
ресурсов «мягкой» силы привело к такому положению 
дел, когда под угрозой находится единство Европей-
ского союза, который изначально выступал в качестве 
привлекательной модели для других стран. В свою 
очередь, приоритетным объектом воздействия «мяг-
кой силы» политического ислама являются иммигран-
ты-мусульмане последнего поколения, находящие в 
исламе поддержку своей религиозной идентичности, а 

также новообращенные мусульмане из числа европей-
цев. «Твердая сила» политического ислама зачастую 
переходит границу законности, находя выражение в 
террористических актах, выступающих проявлением 
так называемого «джихада меча». Некоторые ученые 
также отмечают развитие сетевого терроризма, когда 
человек мотивируется на совершение теракта инфор-
мационным полем, но действует самостоятельно, без 
непосредственной связи с террористической организа-
цией.  

В этой связи стратегия «умной силы» в отношении 
политического ислама может содержать в себе несколь-
ко этапов:

• Дискредитация радикальных исламистов в гла-
зах общественности и их насильственных методов, как 
противоречащих Корану. 

Стоит отметить, что насилие, направленное против 
мирного населения, не соответствует принципам исла-
ма, о чем говорится в суре 5:32: «… кто убьет человека 
не за убийство или распространение нечестия на земле, 
тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь че-
ловеку, тот словно сохранит жизнь всем людям.  Сюда 
же относится и самоубийство ради достижения цели, 
которое также неприемлемо и является отступлением 
от норм шариата: «Делайте пожертвования на пути 
Аллаха и не обрекайте себя на гибель. И творите до-
бро, поскольку Аллах любит творящих добро».  Одна-
ко, радикальные исламисты сознательно замалчивают 
эти и другие наставления Корана, т.к. они смягчают и 
ослабляют идеологическую аргументацию их деятель-
ности. На данном этапе реализации стратегии «умной 
силы» необходимо отделить умеренных мусульман от 
радикалов, отступническая деятельность которых не 
должна ассоциироваться с исламом. «Твердая сила» 
может проявляться в использовании силовых структур 
для публичного наведения порядка, вместо замалчива-
ния фактов проявления насилия со стороны радикалов. 
Необходима пропаганда в обществе принципа «престу-
пление = наказание» и образа государства как гаранта 
безопасности и порядка, т.к. только оно имеет право на 
легитимное применение силы. 

• Разрушение параллельных структур власти, 
складывающихся в результате процесса исламизации. 

Дело в том, что осложнение процесса интеграции и 
отсутствие социальных лифтов привело к геттоизации 
мусульман в Западной Европе и подготовило почву для 
распространения радикальных исламистских идей. Но 
необходимо помнить, что далеко не все исламисты де-
лают акцент на вооруженную борьбу («джихад меча»). 
Некоторые из них принимают активное участие в об-
щественно-политической жизни стран проживания, 
занимаются религиозно-просветительской деятельно-
стью, стремятся оказывать влияние на функциониро-
вание политической системы, формирование полити-
ческих институтов и принятие политических решений, 
используя при этом демократические рычаги. В этой 
связи представляется целесообразным унифицировать 
законодательство западноевропейских стран в плане 
запрета на создание политических партий по религи-
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озному признаку (там, где они еще есть). Важно также 
не допускать связи радикальных исламистов с умерен-
ными исламскими организациями и пресекать каналы 
финансирования исламских террористов из-за рубежа. 

Тревожным сигналом для стран Западной Евро-
пы является создание на их территории шариатских 
судов, что может являться как результатом активной 
деятельности исламистов, так и слабостью существу-
ющей судебной ветви власти. Шариатские суды уже 
существуют и действуют в Великобритании, Бельгии, 
Германии и других странах.  Но их круг вопросов огра-
ничен гражданскими делами. Тем не менее, создание 
и функционирование таких судов противоречит наци-
ональным Конституциям и нуждается в соответствую-
щих действиях со стороны государств.

• Координация усилий государств Западной Ев-
ропы по проведению долгосрочных информационных 
кампаний, направленных на сближение христианства и 
ислама.

Несмотря на то, что некоторые теологические во-
просы выходят за рамки данной статьи, стоит отметить 
основное направление деятельности на данном этапе - 
поиск точек соприкосновения между двумя религиями 
и их популяризация в глазах общественности с целью 
уничтожения «образа врага» в лице как христианства, 
так и ислама. Это необходимо для профилактики и 
предупреждения религиозно-политических конфлик-
тов. Ведь при всех своих различиях, христианство и ис-
лам имеют много общего: обе религии являются моно-
теистическими и авраамическими (признание Ветхого 
Завета), отрицают язычество (многобожие, идолопо-
клонство), признают божественную природу человека, 
стремятся к достижению социальной справедливости, 
отстаивают определенные нравственные ценности, 
обещают рай или ад в зависимости от земной жизни 
и т.д. Римско-католическая Церковь уже на Втором 
Ватиканском соборе предприняла заметные шаги для 
сближения двух религий, когда приняла Декларацию 
об отношении к нехристианским религиям (Nostra 
Aetate). В ней отмечается, что Римско-католическая 
Церковь не отвергает ничего из того, что истинно и 
свято в других религиях, а отдельный параграф Nostra 
Aetate посвящен мусульманам и носит примиряющий 
характер между двумя религиями. Открыто заявляется, 
что «Церковь с уважением относится и к мусульманам, 
поклоняющимся Единому Богу, Живому и Сущему, 
милосердному и всемогущему, Творцу неба и земли».  
Такая информационная политика должна разрушить в 
сознании граждан восприятие данных конфессий как 
двух «враждебных лагерей» для того, чтобы снизить 
в дальнейшем вероятность разжигания религиозных 
конфликтов.

• Построение политического курса на формиро-
вание единой европейской идентичности.

На данном этапе необходима окончательная дис-
кредитация политики мультикультурализма, подрыва-
ющей культурные основы национальных государств. 
Данная политика была направлена на сохранение и 
развитие культурных различий, параллельное суще-

ствование культур в целях их взаимного проникнове-
ния, обогащения и развития в общечеловеческом рус-
ле массовой культуры . Но, как показывает практика, 
европейские модели мультикультурализма потерпели 
неудачу. В условиях продолжающейся исламизации и 
миграционного кризиса необходимо формирование по-
литики монокультурализма, способствующей форми-
рованию единой европейской идентичности с опорой 
на традиционные христианские ценности. В ее основе 
должны лежать идеи свободы, равенства всех людей 
перед законом (а также верховенство закона), прогрес-
сивного развития цивилизации, естественных прав 
человека, двухсторонней толерантности и т.д. Таким 
образом, необходимо закрепление не только прав, но и 
обязанностей человека и гражданина. Особую роль на 
данном этапе отводится «мягкой силе» в виде убежде-
ния и притяжения.

• Признание на уровне ЕС особой роли христи-
анства в европейской истории, его культурного и сим-
волического значения. 

Необходимо закрепление данных положений в 
международных документах Европы. При этом не за-
трагивается равенство всех религий перед законом (их 
правовой статус), т.к. в данном случае речь не идет о 
статусе государственной религии. Дело в том, что в 
некоторых странах Западной Европы отдельные ре-
лигии имеют государственный статус, закрепленный 
в Конституции или специальных законодательных 
актах. Так, католицизм является официальной рели-
гией в Монако, Лихтенштейне и некоторых кантонах 
Швейцарии, англиканство – в Англии, пресвитериан-
ство – в Шотландии. В данном случае делается акцент 
на историческом, культурном значении христианских 
конфессий, которые внесли свой вклад в формирова-
ние европейской цивилизации и идентичности. Это 
необходимо для того, чтобы закрепить христианские 
корни европейской идентичности, обеспечивающие ей 
целостность и преемственность.

По сути, все этапы стратегии «умной силы» тесно 
взаимосвязаны и работают на интеграцию европейско-
го общества. По мере ее реализации, ресурсы поли-
тического ислама на европейском пространстве будут 
постепенно сокращаться, он уже не будет иметь преж-
ней поддержки в глазах мусульман, т.к. будет ассоци-
ироваться с незаконной деятельностью, направленной 
не только против традиционных устоев европейского 
общества, но и основополагающих принципов самого 
ислама. 

Данная стратегия носит общий характер и может 
не учитывать национальной специфики стран Запад-
ной Европы. Вместе с тем, она обозначает основные 
направления деятельности: дискредитацию политиче-
ского ислама в глазах общественности, подъем нацио-
нального самосознания, укрепление основ европейской 
идентичности, основанной на общем христианском на-
следии и формирование политики монокультурализма. 
При этом все тактические мероприятия должны содей-
ствовать укреплению друг друга. «Твердая сила» оста-
ется решающей в том, что касается противодействия 
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исламскому терроризму, в то время как «мягкая сила» 
больше ориентирована на умеренных исламистов, про-
филактику и предупреждение религиозно-политиче-
ских конфликтов.

 Вполне возможно, что уже слишком поздно для 
реализации данной стратегии сдерживания политиче-
ского ислама, в то время как миграционный кризис и 
террористические акты в европейских странах лишь 
усугубляют ситуацию. Тем не менее, альтернатива мо-
жет быть еще хуже. На сегодняшний день культурное 
и историческое значение традиционных христианских 
конфессий ослабляется эффектом секуляризации, а 
конфессиональная политика государств Западной Ев-
ропы направлена больше на соблюдение принципов 
толерантности и плюрализма. Предоставив широкие 
права религиозным меньшинствам, государства зача-
стую не могут обеспечить должный уровень внутрен-
ней безопасности в случае их радикализации, т.к. это 
будет идти вразрез с провозглашенными принципами 
свободы мысли, совести и религии.

В борьбе с исламским терроризмом слишком сла-
бая реакция может поощрить экстремистов, но и невер-
ные силовые действия тоже могут нанести вред. Работа 
в данном направлении требует усилий внешней развед-
ки и сотрудничества полицейских сил. Но, необходимо 
помнить, что при всех преимуществах «твердой силы» 
если ее применение воспринимается населением как 
несправедливое, то она подрывает «мягкую силу», 
направленную на «привлечение» мусульман и приво-
дит к новым проявлениям терроризма. В этом смысле 
действия государства по обеспечению национальной 
безопасности должны носить легитимный характер в 
глазах общественности. Только тогда можно говорить 
об «умной силе» как эффективной стратегии.
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Одной из причин существования долговечного 
спутника человечества – терроризма - является его 
устойчивое финансирование.

Но первоначально относительно определения по-
нятия «терроризм» в юридической литературе?

Отсутствие вразумительного определения понятия 
«терроризм» (через существенные признаки) побудило 
А.В. Васильева и В.А. Гареева высказать следующее 
суждение: «Само понятие «терроризм» в наши дни на-
столько расплывчато, что существует около двухсот его 
определений» .

В.П. Емельянов, обращая внимание на фактиче-
ское отсутствие единообразного определения понятия 
«терроризм», отмечает, что «существует от 100 до 200 
понятий терроризма, ни одно из них не признано клас-
сическим» . 

На научность при определении понятия «терро-
ризм» обращает внимание Д. Симеунович: «При опре-
делении терроризма необходимо избежать ошибки, 
связанной с попыткой выводить определение только 
эмпирически, то есть из практических знаний, или, 
наоборот, только на основании теоретических источ-

ников, таких, как уже существующие его определения. 
Наиболее качественные определения должны быть де-
дуктивными и объединять в себе сведения, полученные 
и из практики, и из теории» («Терроризм – это слож-
ная форма организованного группового, а реже инди-
видуального или институционального политического 
насилия, отличающегося не только устрашающими 
силовыми, физическими и психологическими, но и вы-
сокотехнологичными методами политической борьбы, 
с помощью которых, как правило, в периоды полити-
ческого и экономического кризиса, а реже в условиях 
достигнутой политической и экономической стабиль-
ности какого-либо общества, совершаются системати-
ческие попытки достижения «великих целей» болез-
ненно-драматическим способом. Эти идеи не соответ-
ствуют текущим обстоятельствам, в первую очередь, 
ситуации в обществе и историческим возможностям 
тех, кто применяет терроризм как политическую стра-
тегию. Социально опасные действия терроризма пред-
полагают угрозу применения силы в рамках интенсив-
ной пропагандисткой деятельности, злоупотребление 
Интернетом в террористических целях, похищения, 
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шантаж, психофизические издевательства, саботаж, 
диверсии, нападения смертников, индивидуальные и 
массовые политические убийства, при направленности 
реже на фактических потенциальных политических 
противников, а чаще на представителей системы и не-
винных жертв. Терроризм как форма индивидуального, 
нелигитимного, незаконного и неинституционального 
насилия всегда обращен против отдельных институтов 
какого-либо общества, то есть in concretum против го-
сударства» .

По мнению Е.Д. Шелковникова, «терроризм – это 
преступная деятельность, выражающаяся в устраше-
нии населения и органов власти с целью достижения 
преступных намерений», одной из криминологических 
характеристик которого является «глобализация, выход 
на международную арену» .

В.Е. Эминов и С.В. Максимов приводят следующее 
определение понятия «терроризм»: «взрывы, поджоги, 
убийства и другие преступления, совершенные оди-
ночками или группами лиц в целях дестабилизации 
социально-политической обстановки, устрашения на-
селения и воздействия на политику органов государ-
ственной власти» .

П.П. Бутков и А.И. Зайцев приводят несколько 
определений понятия «терроризм»: «терроризм – это не 
только комбинация различных видов насилия и престу-
пления в интересах решения политических проблем. 
Он крайне опасное явление, угрожающее всему обще-
ству и государственному порядку»; «Терроризм – нане-
сение масштабного ущерба людям и обществу, природ-
ным и техногенным объектам различными способами 
и средствами для устрашения, запугивания, поддержа-
ния постоянного страха у политических противников, 
с целью удовлетворения выдвигаемых требований. 
Терроризм развивается для достижения политических 
и некоторых других целей отдельных лиц, групп лиц, 
крупных группировок, сообществ, государств различ-
ных национальностей, инакомыслящих и инаковерую-
щих людей. Основная цель – устрашение политической 
системы и принуждение властей к принятию решений, 
направленных на выполнение требований террористов. 
Масштаб целей терроризма определяет вид, частоту 
(риск) и масштабы актов террора» .

Ю.М. Антонян следующим образом определяет 
«смысл терроризма»: «в наведении страха как мощного 
способа покорения, обеспечения покорности и возмож-
ности управления, а также получения материальных 
благ. Вместе с тем он приносит огромное психологи-
ческое удовлетворение террористу, резко повышая его 
субъективное ощущение собственной значимости, осо-
бости, исключительности; поэтому террористический 
акт может совершаться, образно говоря, ради себя са-
мого. Даже при первом и поэтому неизбежно поверх-
ностном подходе, тем не менее, становится ясно, что 
терроризм достаточно сильнее явление; со всей полно-

той представить себе его сущность и природу, все мно-
гогранные его проявления можно лишь при углублен-
ном анализе общесоциальных и индивидуальных при-
чин данного феномена, того таинственного и грозного, 
что сокрыто в человеческих тайниках» .

Г.М. Вельяминов умозаключает следующее: «Тер-
роризм – симптом тяжелой болезни общества. Раньше, 
когда карательные средства не были столь эффективны, 
как ныне, социальные «болезни» такого рода выходили 
наружу обычно целиком революционным путем. Тер-
роризм – это вяло текущая болезнь. Гнойник весь не 
вскрывается, но язвы выступают то в одном, то в дру-
гом месте. Бороться с терроризмом локальными акци-
ями – «око за око» - все равно что лечить язвы йодом. 
Нужно тотальное оздоровление всего социального ор-
ганизма. Но это вне забот торговой глобализации» .

С.А. Кокорин в научном исследовании, предметом 
которого являются «особенности политики россий-
ского государства по противодействию современному 
терроризму на территории России», под терроризмом 
понимает «преступное деяние, направленное  на самые 
важные права человека: право на жизнь, здоровье, сво-
боду – и проявляющееся в особом цинизме и повышен-
ной общественной безопасности» . 

Ю.В. Чуфаровский выделяет несколько видов тер-
роризма: международный («терроризм, в который вов-
лечены граждане на территории более одной страны»); 
государственный («акты военной агрессии и другие 
противоправные факты применения насилия и произ-
вола в отношении иностранных государств, внутрен-
них политических противников»); внутренний (поли-
тический, сепаратистский, этнический, религиозный, 
уголовный) .

По мнению С.Е. Метелева, терроризм «выступает 
как своеобразная форма ведения партизанской войны. 
Но в отличие от традиционной, в качестве «врага» рас-
сматриваются не «солдаты противника», а мирное на-
селение. Сознательное и целенаправленное убийство 
мирного населения отличает терроризм от партизан-
ской войны или диверсионной деятельности, то есть 
теракт – это убийство или угроза убийства мирного 
населения» .

А.М. Бородин провел «методологическое и терми-
нологическое разделение смысловых базовых катего-
рий исследования – «террор» и «терроризм», которые 
в обыденной жизни употребляются как синонимы, а 
именно: если понятие террор относится к политиче-
ским силам, находящимся во власти и опирающимся 
на властные органы и силовые структуры, а потому 
объективно являющимся более сильной стороной в 
противостоянии или конфликте, то понятие терроризм 
относится к оппозиционным силам против правящих и 
привилегированных групп общества, а также всей си-
стемы управления и объективно являющимся стороной 
более слабой» .
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Авторы – единомышленники (В. Замковой и М. 
Ильчиков) выделяют следующие разновидности тер-
роризма: революционный и контрреволюционный 
террор; субверсивный и репрессивный террор; физи-
ческий и духовный террор; «селективный» и «слепой» 
террор; «провокационный» террор; «превентивный» 
террор; военный террор; криминальный террор .

А.И. Долгова обращала внимание на разночтение 
понятий «экстремизм» и «терроризм» («В литературе 
существуют многочисленные определения экстремиз-
ма и терроризма, даваемые философами, психологами, 
политологами, юристами. При этом часто встречается 
упоминание трактовки крайнего экстремизма … как 
приверженности к крайним взглядам и действиям, со-
вершение таких действий, подстрекательство к ним  
т.д., а также смешение террористических и экстремист-
ских проявлений» .

В.П. Галицкому удалось сформулировать несколь-
ко «общих выводов»: «Экстремизм и терроризм – это 
всегда: 1. Противоправное деяние во всех государ-
ствах. 2. Политически, националистически, религиоз-
но окрашенное социально-политическое явление про-
тивоправной направленности. 3. С научной и правовой 
точек зрения экстремизм – это производное от радика-
лизма, терроризм – это производное от экстремизма, 
его крайнее агрессивное, воинствующее проявление. 
4. Преследует единственную цель – захват существу-
ющей власти, изменение власти и построение «своего» 
государства на религиозной, националистической и 
др. идеологии. 5. Организованное действие, движение, 
имеющее свою идеологию: политическую (построение 
демократического, теократического, мононациональ-
ного государства); националистическую … ; религи-
озную  …. 6. Метод достижения своей политической, 
националистической, религиозной и др. цели; метод 
нарушения системы управления в государстве и его де-
стабилизации; метод показа всем, что существующая 
власть и его правоохранительная система не в состо-
янии обеспечить порядок и спокойствие граждан, ста-
бильность развития общества. 7. Протестное явление 
против существующей системы, ее идеологии; соци-
ально-экономической, национальной, религиозной, ад-
министративно-правовой политики; государственного 
строительства» .

О.В. Нардина отмечает следующее: «и ученым, и 
законодателям трудно дать терроризму такое опреде-
ление, которое бы полностью охватывало все аспекты 
данного явления. На наш взгляд, наиболее точным бу-
дет понятие, включающее признаки, присущие каждо-
му террористическому акту. Анализ данных признаков 
позволил нам сформулировать следующее определение 
терроризма. Терроризм – это социально или полити-
чески мотивированное, идеологически обоснованное 
использование насилия либо угроз его применения, 

посредством которого террористы стремятся достичь 
поставленных целей» .

По мнению В.Е. Петрищева, «терроризм – это си-
стематическое, социально или политически мотивиро-
ванное, идеологически обоснованное использование 
насилия либо угроз применения такового, посредством 
которого через устрашение физических лиц осущест-
вляется управление их поведением в выгодном для тер-
рористов направлении и достигаются преследуемые 
террористами цели» .

В.И. Василенко обращает внимание на «несовер-
шенство определения понятия «терроризм» в Феде-
ральном законе РФ «О борьбе с терроризмом» … в этой 
формулировке смешаны цели, мотивы, методы, спосо-
бы и результаты конкретных террористических акций» 

Д.А. Ольдеева первоначально определила «при-
знаки терроризма» («1. Терроризм предполагает до-
стижение определенной политической цели. 2. Во всех 
случаях терроризм связан с применением насилия 
либо угрозой использования такового, направленным 
на частичную или полную деморализацию объекта 
воздействия. 3. Объектом террористического воздей-
ствия выступает широкий круг общественных отно-
шений, основным из которых является конституцион-
ный строй либо один из его элементов (территориаль-
ная целостность, порядок управления, экономическая 
мощь и т.д.), дополнительным объектом могут быть 
материальные объекты, некоторые категории граждан, 
определяемые по политическому, социальному, нацио-
нальному, религиозному или иному принципу, либо за-
ранее конкретно не определенные случайные люди»), а 
потом и само понятие «терроризм» («… умышленную 
противоправную общественно опасную деятельность 
как группы лиц, так и отдельных личностей, посяга-
ющую на широкий круг охраняемых Уголовным зако-
ном общественных отношений, основным из которых 
является конституционный строй, либо один из его 
элементов (территориальная целостность, порядок 
управления, экономика страны, экологическая сфера 
и т.д.) и направленную на достижение определенных 
политических целей посредством применения наси-
лия (либо причинения смерти, вреда здоровью и т.д.) 
в отношении неопределенного круга лиц, уничтожения 
имущества либо угрозами совершения указанных дей-
ствий») .

Проанализировав «существующие понятия терро-
ризма», Д.С. Полянский предложил «более точное его 
определение»: «терроризм – это использование наси-
лия для достижения политических целей, посредством 
принуждения государственных органов, отдельных 
граждан к совершению тех или иных действий в поль-
зу террористов во избежание реализации последними 
угроз по отношению к определенным лицам и груп-
пам» .
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С.У. Дикаев фокусирует внимание на «системе 
«терроризма», которая по его мнению состоит из трех 
подсистем (а следовало бы указать на четыре подси-
стемы. – Авт.): «социальная востребованность, искус-
ственная масса, самосохранение и самопроизводство») 

В.В. Кафтан, исследовав «сущность и содержание 
современного терроризма», сформулировал несколько 
«положений, выносимых на защиту»: «1. Современ-
ный терроризм – это особым образом организованное 
насилие, вид социального противодействия, которое 
по военно-политическим целям, средствам, способам 
и результатам воздействия является одной из форм ве-
дения войны и представляет собой антиобщественную 
деятельность крайне агрессивных организованных, 
идеологически подготовленных субъектов. Терроризм 
сегодня есть целостная система, где представлены экс-
тремистские идеи и действия людей и соответствую-
щие данной деятельности организации»; «Содержание 
современного терроризма представляет собой совокуп-
ность непримиримых духовных, политических взгля-
дов, поддерживаемых определенными, в том числе и 
криминальными социально-экономическими структу-
рами. Оно синтезирует социально-радикальные, экс-
тремистские мировоззренческие позиции отдельных 
людей и организаций и включает в себя амбициоз-
но-политические, духовно исключительные, фанатиче-
ски-психологические компоненты, которые на органи-
зационном и личностном уровне направлены на деста-
билизацию жизни социума» .

Авторы-единомышленники (Р.Я. Эммануилов и 
А.Э. Яшлавский) полагают следующее: «Терроризм в 
любых его появлениях – и «религиозно окрашенный» 
терроризм в особенности – феномен крайне сложный, 
неоднородный, многомерный и многоуровневый» .

И.Ю. Сундиев отмечает три «основных компо-
нента» современного терроризма: «международные 
финансовые институты (в их ведении – организация, 
координация и стратегия деятельности), собственно 
террористические организации (ударная сила) и сред-
ства массовой коммуникации (создание психо-эмоци-
ональных условий деятельности террористических 
организаций, озвучивание «их» требований и обеспе-
чение переговорного процесса с властями, поддержа-
ние действенного имиджа террористических структур, 
обеспечение связи и взаимодействия членов террори-
стических организаций). Современные террористиче-
ские организации имеют все признаки корпоративных 
структур, а низовые (исполнительские) звенья строятся 
по семейно-сетевому признаку» .

Приведенный перечень определений понятия «тер-
роризм» позволяет нам лишь согласиться с высоким 
уровнем абстрактности этого понятия, не допускаю-
щим его определение через существенные признаки.

Каким же образом определяется понятие «терро-
ризм» в международных договорах ?

Озаботившись распространением международ-
ного терроризма Комитет Министров Совета Европы 
рекомендовал «правительствам государств-членов ру-
ководствоваться следующими принципами: 1. В тех 
случаях, когда они получат просьбу об экстрадиции, 
касающейся преступлений, на которые распростра-
няется Гаагская конвенция о подавлении незаконных 
захватов воздушных судов и Монреальская конвенция 
о подавлении незаконных актов против безопасности 
гражданской авиации, преступлений против диплома-
тических представителей и других лиц, находящихся 
под международной охраной, взятия заложников или 
любого террористического акта, они должны при при-
менении международных соглашений или конвенций 
по этому вопросу, и, особенно, Европейской конвен-
ции об экстрадиции, или при применении внутреннего 
права, учитывать особенно серьезный характер совер-
шения этих актов, inter alia: когда они создают общую 
опасность для человеческой жизни, свободы или без-
опасности; когда они касаются невинных людей, не 
разделяющих мотивы, стоящие за этими актами; когда 
используются жестокие или ужасные средства для со-
вершения этих актов. 2. Если оно отказывает в экстра-
диции в случаях, упомянутых выше, и если его правила 
юрисдикции допускают это, то правительство государ-
ства, к которому обратились с просьбой, должно пере-
дать дело своим компетентным властям для уголовного 
разбирательства. Эти власти должны принимать свое 
решение таким же образом, как и в случае с любым 
обычным тяжким преступлением в соответствии с за-
конами государства. 3. Правительства государств-чле-
нов, в которых такая юрисдикция отсутствует, должны 
рассмотреть возможность ее создания» .

Международно-правовые положения о терроризме 
имплементируются в законодательство субъектов меж-
дународного права, в том числе и Российской Федера-
ции . Правовой основой для этого являются положения 
статьи 15 Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. .

Так, в Уголовном кодексе РФ (УК РФ) от 24 мая 
1996 г. , введенном в действие с 1 января 1997 г. , име-
ется несколько составов преступления, фактически ох-
ватываемых родовым понятием «терроризм».

Так, в ст. 205 УК РФ «Террористический акт» закре-
плены следующие положения: «1. Совершение взрыва, 
поджога или иных действий, устрашающих население 
и создающих опасность гибели человека, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступле-
ния иных тяжких последствий, в целях дестабилизации 
деятельности органов власти или международных ор-
ганизаций либо воздействия на принятие ими решений, 
а также угроза совершения указанных действий в тех 
же целях - наказываются лишением свободы на срок 
от восьми до пятнадцати лет. 2. Те же деяния: а) совер-
шенные группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; б) повлекшие по неосторож-
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ности смерть человека; в) повлекшие причинение зна-
чительного имущественного ущерба либо наступление 
иных тяжких последствий, - наказываются лишением 
свободы на срок от десяти до двадцати лет с ограни-
чением свободы на срок от одного года до двух лет. 3. 
Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, если они: а) сопряжены с посяга-
тельством на объекты использования атомной энергии 
либо с использованием ядерных материалов, радио-
активных веществ или источников радиоактивного 
излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, 
опасных химических или биологических веществ; б) 
повлекли умышленное причинение смерти человеку, 
- наказываются лишением свободы на срок от пятнад-
цати до двадцати лет с ограничением свободы на срок 
от одного года до двух лет или пожизненным лише-
нием свободы. Примечание. Лицо, участвовавшее в 
подготовке террористического акта, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно своевременным 
предупреждением органов власти или иным способом 
способствовало предотвращению осуществления тер-
рористического акта и если в действиях этого лица не 
содержится иного состава преступления».

В ст. 2051 «Содействие террористической деятель-
ности» закреплены следующие положения: «1. Склоне-
ние, вербовка или иное вовлечение лица в совершение 
хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 
статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоя-
щего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях 
совершения хотя бы одного из указанных преступле-
ний, а равно финансирование терроризма - наказыва-
ются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет 
со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в 
размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до трех лет либо без такового. 2. Те же 
деяния, совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения, - наказываются лишением сво-
боды на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом 
в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей 
либо в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от трех до пяти лет либо без 
такового. 3. Пособничество в совершении преступле-
ния, предусмотренного статьей 205 настоящего Кодек-
са, - наказывается лишением свободы на срок от десяти 
до двадцати лет. 4. Организация совершения хотя бы 
одного из преступлений, предусмотренных статьями 
205, 205.3, частями третьей и четвертой статьи 206, 
частью четвертой статьи 211 настоящего Кодекса, или 
руководство его совершением, а равно организация фи-
нансирования терроризма - наказываются лишением 
свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с огра-
ничением свободы на срок от одного года до двух лет 
или пожизненным лишением свободы. Примечания. 1. 
Под финансированием терроризма в настоящем Кодек-
се понимается предоставление или сбор средств либо 

оказание финансовых услуг с осознанием того, что 
они предназначены для финансирования организации, 
подготовки или совершения хотя бы одного из престу-
плений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 
205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 
279 и 360 настоящего Кодекса, либо для обеспечения 
организованной группы, незаконного вооруженного 
формирования, преступного сообщества (преступной 
организации), созданных или создаваемых для совер-
шения хотя бы одного из указанных преступлений. 1.1. 
Под пособничеством в настоящей статье понимаются 
умышленное содействие совершению преступления 
советами, указаниями, предоставлением информации, 
средств или орудий совершения преступления либо 
устранением препятствий к его совершению, а также 
обещание скрыть преступника, средства или орудия 
совершения преступления, следы преступления либо 
предметы, добытые преступным путем, а равно обе-
щание приобрести или сбыть такие предметы. 2. Лицо, 
совершившее преступление, предусмотренное настоя-
щей статьей, освобождается от уголовной ответствен-
ности, если оно своевременным сообщением органам 
власти или иным образом способствовало предотвра-
щению либо пресечению преступления, которое оно 
финансировало и (или) совершению которого содей-
ствовало, и если в его действиях не содержится иного 
состава преступления».

В ст. 2052 «Публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправ-
дание терроризма» закреплены следующие положения: 
«1. Публичные призывы к осуществлению террористи-
ческой деятельности или публичное оправдание терро-
ризма - наказываются штрафом в размере до пятисот 
тысяч рублей либо в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до четырех лет, 
либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 2. 
Те же деяния, совершенные с использованием средств 
массовой информации, - наказываются штрафом в раз-
мере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей либо 
в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от трех до пяти лет, либо принудитель-
ными работами на срок до пяти лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или 
без такового, либо лишением свободы на срок до семи 
лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет. Примечание. В настоящей статье под 
публичным оправданием терроризма понимается пу-
бличное заявление о признании идеологии и практики 
терроризма правильными, нуждающимися в поддерж-
ке и подражании». 

В ст. 2053 «Прохождение обучения в целях осу-
ществления террористической деятельности» закре-
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плены следующие положения: «Прохождение ли-
цом обучения, заведомо для обучающегося прово-
димого в целях осуществления террористической 
деятельности либо совершения одного из престу-
плений, предусмотренных статьями 205.1, 206, 
208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, 
в том числе приобретение знаний, практических 
умений и навыков в ходе занятий по физической и 
психологической подготовке, при изучении спосо-
бов совершения указанных преступлений, правил 
обращения с оружием, взрывными устройствами, 
взрывчатыми, отравляющими, а также иными ве-
ществами и предметами, представляющими опас-
ность для окружающих, - наказывается лишением 
свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с 
ограничением свободы на срок от одного года до 
двух лет или пожизненным лишением свободы. 
Примечание. Лицо, совершившее преступление, 
предусмотренное настоящей статьей, освобожда-
ется от уголовной ответственности, если оно со-
общило органам власти о прохождении обучения, 
заведомо для обучающегося проводимого в целях 
осуществления террористической деятельности 
либо совершения одного из преступлений, пред-
усмотренных статьями 205.1, 206, 208, 211, 277, 
278, 279 и 360 настоящего Кодекса, способство-
вало раскрытию совершенного преступления или 
выявлению других лиц, прошедших такое обуче-
ние, осуществлявших, организовавших или фи-
нансировавших такое обучение, а также мест его 
проведения и если в его действиях не содержится 
иного состава преступления».

В ст. 2054 «Организация террористического 
сообщества и участие в нем» закреплены следую-
щие положения: «1. Создание террористического 
сообщества, то есть устойчивой группы лиц, зара-
нее объединившихся в целях осуществления тер-
рористической деятельности либо для подготовки 
или совершения одного либо нескольких престу-
плений, предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 
206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 насто-
ящего Кодекса, либо иных преступлений в целях 
пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, 
а равно руководство таким террористическим со-
обществом, его частью или входящими в такое со-
общество структурными подразделениями - нака-
зываются лишением свободы на срок от пятнадца-
ти до двадцати лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до пяти 
лет либо без такового и с ограничением свободы 
на срок от одного года до двух лет или пожизнен-
ным лишением свободы. 2. Участие в террористи-
ческом сообществе - наказывается лишением сво-
боды на срок от пяти до десяти лет со штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей либо в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех лет либо без такового. Примеча-
ния. 1. Лицо, добровольно прекратившее участие 
в террористическом сообществе и сообщившее о 
его существовании, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не содер-
жится иного состава преступления. Не может при-
знаваться добровольным прекращение участия в 
террористическом сообществе в момент или после 
задержания лица либо в момент или после нача-
ла производства в отношении его и заведомо для 
него следственных либо иных процессуальных 
действий. 2. Под поддержкой терроризма в насто-
ящей статье, пункте «р» части первой статьи 63 
и примечании к статье 205.2 настоящего Кодекса 
понимается оказание услуг, материальной, финан-
совой или любой иной помощи, способствующих 
осуществлению террористической деятельности».

В ст. 2055 «Организация деятельности терро-
ристической организации и участие в деятельно-
сти такой организации» закреплены следующие 
положения: «1. Организация деятельности орга-
низации, которая в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации признана террори-
стической, - наказывается лишением свободы на 
срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до пяти лет либо без такового и с ограни-
чением свободы на срок от одного года до двух лет 
или пожизненным лишением свободы. 2. Участие 
в деятельности организации, которая в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
признана террористической, - наказывается ли-
шением свободы на срок от пяти до десяти лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо 
в размере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период до трех лет либо без такового. 
Примечание. Лицо, добровольно прекратившее 
участие в деятельности организации, которая в со-
ответствии с законодательством Российской Феде-
рации признана террористической, освобождается 
от уголовной ответственности, если в его действи-
ях не содержится иного состава преступления. Не 
может признаваться добровольным прекращение 
участия в деятельности организации, которая в со-
ответствии с законодательством Российской Феде-
рации признана террористической, в момент или 
после задержания лица либо в момент или после 
начала производства в отношении его и заведомо 
для него следственных либо иных процессуаль-
ных действий».

В Федеральном законе РФ «О противодействии 
терроризму» от 26 февраля 2006 г.  под террориз-
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мом предложено понимать: «терроризм - идеоло-
гия насилия и практика воздействия на принятие 
решения органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления или международ-
ными организациями, связанные с устрашением 
населения и (или) иными формами противоправ-
ных насильственных действий».

В Федеральном законе РФ «О противодействии 
терроризму» от 26 февраля 2006 г.  дано разъяс-
нение некоторых терминов: «терроризм - идеоло-
гия насилия и практика воздействия на принятие 
решения органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления или международ-
ными организациями, связанные с устрашением 
населения и (или) иными формами противоправ-
ных насильственных действий»; «террористиче-
ская деятельность - деятельность, включающая в 
себя: а) организацию, планирование, подготовку, 
финансирование и реализацию террористического 
акта; б) подстрекательство к террористическому 
акту; в) организацию незаконного вооруженно-
го формирования, преступного сообщества (пре-
ступной организации), организованной группы 
для реализации террористического акта, а равно 
участие в такой структуре; г) вербовку, вооруже-
ние, обучение и использование террористов; д) 
информационное или иное пособничество в пла-
нировании, подготовке или реализации террори-
стического акта; е) пропаганду идей терроризма, 
распространение материалов или информации, 
призывающих к осуществлению террористиче-
ской деятельности либо обосновывающих или 
оправдывающих необходимость осуществления 
такой деятельности»; «террористический акт - 
совершение взрыва, поджога или иных действий, 
устрашающих население и создающих опасность 
гибели человека, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий, в целях дестабилизации де-
ятельности органов власти или международных 
организаций либо воздействия на принятие ими 
решений, а также угроза совершения указанных 
действий в тех же целях»; «противодействие тер-
роризму - деятельность органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, а так-
же физических и юридических лиц по: а) преду-

преждению терроризма, в том числе по выявлению 
и последующему устранению причин и условий, 
способствующих совершению террористических 
актов (профилактика терроризма); б) выявлению, 
предупреждению, пресечению, раскрытию и рас-
следованию террористического акта (борьба с тер-
роризмом); в) минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма» (ст. 3).

Каковы же причины жизнеспособности терро-
ризма.

В первую очередь, речь идет о его финансиро-
вании, на что обращается внимание в междуна-
родных договорах.

Так, в резолюции Совета Безопасности ООН 
«Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами» № 1373 
(2001) (принята в г. Нью-Йорке 28 сентября 2001 г.   
на 4385-ом заседании Совета Безопасности ООН) 
на основании главы VII Устава Организации Объ-
единенных Наций (принят в г. Сан-Франциско 26 
июня 1945 г. , ратифицирован Указом ВС СССР 20 
августа 1945 г. ) на все субъекты международного 
права возложена обязанность «предотвращать и 
пресекать финансирование террористических ак-
тов».

Изложенное позволяет нам высказать несколь-
ко суждений.

Во-первых, терроризм, как социальное яв-
ление, является неизбежным спутником челове-
чества, ибо предопределен неравенством между 
людьми.

Во-вторых, терроризм представляет исключи-
тельно совокупность неправомерных действий.

В-третьих, определение понятия «терроризм» 
прерогатива международных организаций (напри-
мер, ООН) в международных договорах.

В-четвертых, в уголовном законодательстве от-
дельных субъектов международного права, в том 
числе и в Российской Федерации», недопустимо 
не только использование термина «терроризм», но 
и определять его в качестве одного преступления.

В-пятых, в отношении терроризма на между-
народном уровне и преступлений против интере-
сов конкретного государства допустимо исключи-
тельно противодействие, а не борьба.
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Уровень российской преступности в сфере 
незаконного оборота наркотиков сохраняется. 
Его незначительные колебания объясняются ла-
тентностью, организационными реформами в 
правоохранительной сфере, изменениями зако-
нодательства, кадровой подготовкой сотрудни-
ков, выявляющих, раскрывающих, расследую-
щих и профилактирующих наркопреступления, 
политикой социальной защищенности сотруд-
ников правоохранительных органов и государ-
ственной молодежной политикой. 

В этой связи, преобладающая численность 
наркоманов сохраняется в молодежном возрас-
те, а первые пробы приобщения к наркоупотре-
блению –  подростковом. Между тем, каждое 
употребление наркотика, кроме медицинского, 
всегда связано с преступлением. При выявлен-
ном факте это требует возбуждения уголовного 
дела, чаще всего, по статье 228 УК РФ за «Неза-
конные приобретение, хранение, перевозку …», 
а в ряде иных случаев – по другим статьям.

Систематическое синтезирование новых 
наркотиков, появление  потенциально опасных 

психоактивных веществ, сохранение молодеж-
ной наркокультуры вынудило законодателя ис-
кать пути снижения уровня наркопреступности, 
используя институты уголовного права [8]. Од-
ной из попыток в этом направлении явилось вве-
дение ст.ст. 82 и 72 УК РФ.

При реализации  нормы, регламентирую-
щейприменение к осужденному к лишению 
свободы, признанному больным наркоманией, 
совершившему впервые преступление, пред-
усмотренное частью первой статьи 228, частью 
первой статьи 231 и статьей 233, отсрочки на-
казания до 5 лет и возможности последующего 
освобождения от него (часть 1 статьи 82УК РФ), 
возникают вопросы у правоприменителей.

Норма статьи 82 УК РФ применятся только 
косужденному к лишению свободы, признанно-
му больным наркоманией, совершившему впер-
вые указанные преступления.Однако перечень 
указанных законодателем статейдискуссионен. 
Так, вызывает удивление включение в него де-
яния, предусмотренного статьей 233 УК РФ. 
Объективная сторона преступления, предусмо-
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тренного в ней, представлена двумя альтернати-
вами: незаконной выдачей либо незаконной под-
делкой рецептов или иных документов, дающих 
право на получение наркотических средств или 
психотропных веществ. В первом случае деяние 
совершает специальный субъект, который наде-
лен правом на выдачу таких документов. Воз-
можны ли случаю, чтоб такое лицо было боль-
ным наркоманией? Теоретически, да, практиче-
ски, - большие сомнения. То есть в этой части 
правоприменения норма мертвая. 

Незаконная подделка рецептов или иных 
документов совершается общим субъектом 
преступления, и, чаще всего, с помощью ком-
пьютерной техники налажен массовый выпуск 
таких предметов преступления с целью их ре-
ализации для удовлетворения зачастую корыст-
ного мотива. 

Конечно, допустимы случаи, что такое лицо 
может быть признано больным наркоманией и 
изъявить желание добровольно пройти курс ле-
чения от этой болезни, а также медико-социаль-
ную реабилитацию. При наличии таких обстоя-
тельств суд на основании части 1 ст. 82 УК РФ 
может отсрочить наказание в виде лишения сво-
боды. Обосновано ли решение законодателя в 
этом случае, когда лицо выполняет преступные 
действия, создающие условия для последующе-
го незаконного сбыта наркотических средств 
или психотропных веществ? По нашему мне-
нию, нет.

При введении ст. 82 УК РФ законодатель 
предполагал, что впервые оступившиеся и со-
вершившие вышеназванные преступления боль-
ные наркоманией нуждаются в изъявлении же-
лания лечиться и пройти реабилитацию, тем са-
мым получив возможность отсрочки наказания. 
Так ли это? 

Нет, койка-места наркологической службы, 
предусмотренные на лечение наркомании,  пу-
стуют. То есть ожидаемой их наполненности, 
массового применения отсрочки наказания для 
преступников-наркоманов не произошло. Необ-
ходимо признать, что добровольность лечения 
даже перед угрозой уголовного наказания с пер-
спективой реального срока его отбывания в ме-
стах лишения свободы показала очень низкую 
профилактическую эффективность. По всей 
видимости, на наркоманов сильнее действуют 
иные факторы, выбираются иные приоритетные 
альтернативы.

Для дискуссионного обсуждения предлагает-
ся также часть 3 статьи 82 УК РФ, по условиям 
которой «после прохождения курса лечения от 
наркомании и медико-социальной реабилитации 

и при наличии объективно подтвержденной ре-
миссии, длительность которой после окончания 
лечения и медицинской реабилитации, соци-
альной реабилитации составляет не менее двух 
лет, суд освобождает осужденного, признанного 
больным наркоманией, от отбывания наказания 
или оставшейся части наказания».

Руководители наркологических служб ука-
зывают, что, так как в настоящее время не опре-
делены эффективные средства и методы лече-
ния наркомании, ремиссия наступает только у  
10-20 % пациентов. Ее средняя длительность 
составляет 10-11 месяцев. Кроме того, в России 
по-прежнему отсутствует национальный стан-
дарт социальной реабилитации. 

Федеральным законом № 313-ФЗ от 25 ноя-
бря 2013 г. в УК РФ была введена статья 72 «На-
значение наказания лицу, признанному больным 
наркоманией», в соответствии с которой суд 
наряду с наказанием, не связанным с лишени-
ем свободы, может назначить больному нарко-
манией пройти курс лечения и медицинскую и 
(или) социальную реабилитацию. Так, в период 
с 24 мая по 31 декабря 2014 г. из 119 181 осу-
жденного за преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков к 3 423 применена вышеу-
казанная мера уголовно-правового воздействия; 
за первое полугодие 2015 г. – 294, при этом, за 
этот же период судом при назначении условного 
осуждения, в соответствии со статьей 73 УК РФ, 
за совершение тех же деяний возложена обязан-
ность пройти лечение от наркомании 2 041 боль-
ному наркоманией[3]. Таким образом, в 2015 г. 
в большинстве случаев лечение от наркомании 
назначалось осужденным к лишению свободы. 
Это свидетельствует о несовершенстве статьи 
72 УК РФ. 

Однако в судебной практике имеются приме-
ры, когда суд назначает статью 72 УК РФ боль-
ному наркоманией, осужденному к лишению 
свободы. Интерес представляет в этой связи по-
становление Президиума Челябинского област-
ного суда от 15 июля 2015 г. по делу Ф., который 
осужден городским судом Челябинской обла-
сти за незаконное приобретение и хранение без 
цели сбыта наркотического средства в крупном 
размере по части 2 статьи 228 УК РФ к лишению 
свободы на срок 4 года со штрафом в размере 
5000 рублей, без ограничения свободы.

В соответствии со статьей 73 УК РФ наказа-
ние в виде лишения свободы постановлено счи-
тать условно с испытательным сроком 3 года. 
Совместно с этим на основании статьи 72 УК 
РФ на Ф. возложена обязанность пройти курс 
лечения от наркомании и медицинскую и соци-
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альную реабилитацию. Данное положение было 
исключено из приговора в отношении Ф. поста-
новлением Президиума.

24 июня 2014 г.  районный суд г. Москвы 
гражданину Р. за совершение покушения на не-
законный сбыт наркотических средств, квали-
фицировав деяние по части 3 статьи 30 части 1 
статьи 228 УК РФ, назначил наказание в виде 4 
лет 6 месяцев лишения свободы, с применением 
статьи 73 УК РФ, условно с испытательным сро-
ком на 4 года и, в соответствии со статьей 72 УК 
РФ, возложил обязанность пройти курс лечения 
от наркомании и медицинскую и социальную 
реабилитацию. В апелляционном порядке при-
говор в отношении Р. был изменен: исключено 
указание суда о прохождении курса лечения от 
наркомании и медицинской и социальной реаби-
литации.

Так, гражданке А., совершившей покушение 
на незаконный сбыт наркотического средства 
общей массой не менее 0,08 грамма, суд, ква-
лифицировав ее действия по части 3 статьи 30 
части 1 статьи 228 УК РФ, назначил наказание 
в виде 2-х лет лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии общего режима и воз-
ложил обязанность пройти курс лечения от нар-
комании. В апелляционном порядке приговор в 
отношении А. был изменен: исключено указание 
суда о назначении курса лечения от наркомании. 

При выборочном  изучении уголовных дел 
было установлено, что на осужденных, признан-
ных больными наркоманией, возлагали обязан-
ность пройти курс лечения от наркомании и ме-
дицинскую и (или) социальную реабилитацию 
при назначении им основного наказания в виде 
лишения свободы в 9% случаях. Судебные ре-
шения были отменены в апелляционном поряд-
ке. 

Однако полагаем, что судьи считают необ-
ходимым применять статью 72 УК РФ к боль-
ному наркоманией, осужденному к лишению 
свободы. Такое положение дел позволяет сфор-
мулировать вывод о необходимости внесения 
изменений в данную уголовно-правовую норму, 
а именно применять ее и при назначении наказа-
ния в виде лишения свободы.

Проанализированная практика назначения 
наказания больным наркоманий и применения 
к ним отсрочки отбывания наказания еще раз 
подтверждает необходимость совершенствова-
ния уголовного законодательства в этой сфере, 
а также принудительного лечения наркозависи-
мых, даже при низких результатах достижения 
ремиссии. 
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Annotation. The process creation and testing of the questionnaire intuition parameters, including five major 
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Аннотация. Описан создания и апробации опросника параметров интуиции, включающего пять ос-
новных и пятнадцать дополнительных шкал с целью операционализации определения интуиции, ориен-
тированного на предсказание истинно случайных событий. Получены удовлетворительные данные по 
показателям надежности по однородности, содержательной валидности. Описаны особенности норма-
тивных данных для гражданских лиц и сотрудников МВД. Сделан вывод относительно специфичности 
норм показателей интуиции у сотрудников МВД.

Ключевые слова: интуиция, параметры интуиции, нормативы опросника для сотрудников МВД, пси-
хометрическое обоснование

Характеристика онтологических и функцио-
нальных особенностей интуиционных явлений 
затрудняет организацию их психологической 

оценки: неосознаваемость самого интуицион-
ного процесса, осознание работы интуиции по-
стфактум, негативное влияние вербализации на 
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эффективность интуицирования, а также мне-
мические искажения, неизбежные в самоотче-
тах о ситуациях проявлений интуиции [7, 9].

Понимание интуиции как: «механизма пе-
реработки информации о физически нелокаль-
ных, личностно и/или биологически значимых 
событиях, посредством совокупности психиче-
ских процессов и воспроизведения в продуктах 
сознания, деятельности, поведения» [1, с.191] 
было нами операционализировано в авторском 
опроснике параметров интуиции. 

Методика состоит из двадцати содержатель-
ных шкал, пять из которых основные и пятнад-
цать дополнительные. К основным шкалам от-
носятся сила интуиции; точность и уверенность 
интуиции, временнáя направленность интуи-
ции; интенциональность интуиции. К допол-
нительным – направленность на прошлое, на-
стоящее, будущее; позитивное или негативное 
эмоциональное состояние как фактор интуиции; 
активация интуиции в обыденных или экстре-
мальных, трудных ситуациях; самосубъектные 
и межличностные отношения как фактор интуи-
ции; визуальная, аудиальная и кинестетическая 
модальности интуиции; измененные состояния 
сознания и уравновешенность как факторы ин-
туиции. Конструкты опросника подобраны та-
ким образом, что отражают включенность ин-
туиции в разные формы активности субъекта, 
прежде всего, целенаправленной (деятельности, 
поведения, общения), при этом в различных 
структурно-функциональных аспектах. Опро-
сник ориентирован на представления респон-
дента об особенностях интуиции в структуре 
деятельности и поведении, в социально, лич-
ностно и биологически (прежде всего – виталь-
но) значимых ситуациях.

Сила интуиции – это интегральное свойство, 
характеризующее частоту, выраженность и субъ-
ективную и объективную значимость проявле-
ний интуиции. Точность интуиции описывается 
как уровень детализированности информации, 
полученной интуитивным путем, необходимой 
для принятия решения; характеристика уверен-
ности в интуитивном решении, проявляющаяся 
на континууме от смутного, не рефлексируемого 
ощущения до глубокой уверенности в том, как 
именно нужно поступать, какое принимать ре-
шение в той или иной ситуации, без рациональ-
ных на то оснований. 

Произвольность интуиции – характеристика, 
выражающаяся в возможности по собственному 
желанию включать интуицию как способ приня-
тия решения в ситуации дефицита информации 
и времени до исключительно спонтанного воз-
никновения интуиционных подсказок, чье появ-
ление не контролируемо. 

Интенциональность интуиции – субъектив-
ное ощущение возможности влиять на ситуацию 

путем «воления» [6], ментальных или эмоцио-
нальных усилий и иных способов действия, со-
прягая внутренний психический план с физиче-
ской реальностью [8], что, по мнению субъекта, 
находит свое яркое и многократное подтвержде-
ние в личном опыте.

Временнáя направленность интуиции мо-
жет быть реализована в отношении прошлого, 
настоящего и будущего. Наиболее ожидаемая 
реализация интуиции в отношении будущего 
времени, позволяющая в упреждающем порядке 
реагировать на события, которые еще не прои-
зошли, но произойдут в относительно отдален-
ном или значительно отдаленном будущем. Ре-
ализация интуиции относительно настоящего 
времени связана с реагированием на события 
самого ближайшего, непосредственного буду-
щего или удаленных от непосредственного вос-
приятия событий настоящего времени. Реализа-
ция интуиции относительно прошлого проявля-
ется в знании относительно событий, которые 
уже произошли, и о которых у субъекта не мог-
ло быть информации, полученной от органов 
чувств рациональным путем.

Психометрическая проверка опросника про-
водилась на гражданской выборке из 70 человек. 
Спецификация опросника была разработана 
следующим образом: в качестве содержатель-
ных областей выступали параметры интуиции 
(сила, точность, временная направленность и 
интенциональность), а в качестве манифеста-
ций – области профессиональной деятельности, 
направленность психического и физического со-
стояния, обыденность или экстремальность си-
туаций интуицирования, самосубъектность от-
ношений и межличностные отношения, домини-
рующие репрезентативные системы получения 
информации и уровень измененности состояний 
сознания, от ясного бодрствования до, трансо-
вых состояний, сна. Наиболее «сильными» шка-
лами по вкладу в оценку целостного феномена 
интуиции, были позиционированы шкалы силы 
и точности интуиции, на них было отведено по 
30% создаваемого стимульного материала; на 
шкалу временной направленности – 20%, и шка-
лы произвольности и интенциональности в силу 
более редкой представленности в выборке (вы-
вод был сделан на основе ранее собранных нар-
ративов, ссылка) – по 10 %. Для манифестаций 
распределение вклада было равномерным, по 20 
%. Для первоначальной версии опросника, в це-
лях психометрической проверки пунктов теста 
по показателям трудности и дискриминативно-
сти, было разработано 207 утверждений.

По результатам итем-анализа было оставле-
но 85 пунктов, отвечающих нормативным дан-
ным по показателям трудности и дискримина-
тивности и в приближении к запланированному 
процентному распределению в спецификации: 
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сила интуиции – 29%, точность – 25%, времен-
ная направленность – 19 %, произвольность – 
16%, интенциональность – 11%.

Шкала ответов частотная: почти никогда (0 
баллов), редко (1), часто (2), почти всегда (3). 
Все вопросы прямые, то есть, чем больше бал-
лов набирает испытуемый, тем выше показа-
тель интуиции. Постфактум, помимо основных 
шкал, были выделены дополнительные шкалы, 
соответствующие манифестациям опросника.

Проверка валидности и надежности создава-
емого опросника.

Надежность опросника параметров инту-
иции подтверждается тем, что все его шкалы 
коррелируют между собой, то есть являются го-
могенными, коэффициент корреляции должен 
быть равен и выше 0,55 (r ≥ +0,55).

Конструктная валидность опросника обе-
спечивалась соответствием теоретического кон-
цепта и описываемых характеристик поведе-
ния в опроснике. Содержательная валидность 
опросника проверялась на основе связи шкал с 
показателями других валидных методик, отра-
жающими близкие компоненты характеристик 
интуиции: 

• Опросник Д. Кейрси;
• Опросник интуитивного стиля С. Эп-

стайна;
• Методика диагностики уровня эмпатиче-

ских способностей В.В. Бойко;
• Тест эмоционального интеллекта Д.В. 

Люсина;
• Шкала позитивного аффекта и негатив-

ного аффекта;
• Шкала толерантности к неопределённо-

сти С. Баднера (версия Т.В. Корниловой);
• Шкала толерантности к неопределённо-

сти Д. МакЛейна (версия Е.Н. Осина);
• Методика оценки уровня интуиции 

(опросник Е.А. Науменко).
Показатель «Сила интуиции» прямо про-

порционально связан со следующими характе-
ристиками: N (Intuition – интуиция) – +0,39; F 
(Feeling – чувствование) – +0,45; интуитивная 
способность – +0,61; использование интуиции 
– +0,56; интуитивный канал эмпатии – +0,54; 
интуитивность – +0,36. Таким образом, мы по-
лагаем, что шкала «Сила интуиции» измеряет 
интуитивные способности.

Показатель «Точность интуиции, уверен-
ность в интуиции» положительно связан со шка-
лами: интуитивная способность – +0,56; исполь-
зование интуиции – +0,54; интуитивный канал 
эмпатии – +0,48; интуитивность – +0,42; пони-
мание чужих эмоций – +0,52; управление чужи-
ми эмоциями – +0,55; межличностный эмоцио-
нальный интеллект – +0,59. Итак, полагаем, что 
шкала «Точность интуиции, уверенность в ин-
туиции» измеряет то, насколько индивид уверен 

в том, что чувствует, воспринимает, и насколько 
его чувствительность соответствует действи-
тельности.

Шкала «Произвольность интуиции» поло-
жительно связана с показателями: интуитивная 
способность – +0,50; использование интуиции – 
+0,50; интуитивный канал эмпатии – +0,45; по-
нимание чужих эмоций – +0,51; управление чу-
жими эмоциями – +0,37; межличностный эмо-
циональный интеллект – +0,51; интуитивность 
– +0,37. По полученным показателям можно 
сделать вывод, что анализ шкалы «Произволь-
ность интуиции» показывает, насколько человек 
может включать в нужный момент интуицию.

Показатель «Интенциональность интуиции» 
позитивно коррелирует со шкалами: интуитив-
ная способность – +0,56; использование интуи-
ции – +0,49; интуитивный канал эмпатии – +0,46; 
понимание чужих эмоций – +0,51; управление 
чужими эмоциями – +0,55; межличностный 
эмоциональный интеллект – +0,57; понимание 
эмоций – +0,48; управление эмоциями – +0,37; 
интуитивность – +0,43. Из полученных данных 
видно, что эта шкала измеряет способность ин-
дивида произвольно направлять, использовать 
определенное время интуицию, в то же время 
управляя чужими эмоциями.

Показатель «Временная направленность ин-
туиции» пересекается по смыслу со шкалами: 
интуитивная способность – +0,42; позитивный 
аффект – +0,43. Показатель «Позитивное эмоци-
ональное/физическое состояние как фактор ин-
туиции» связан со шкалами: интуитивная спо-
собность – +0,42; интуитивность – +0,45. Пока-
затель «Самосубъектные отношения в структуре 
интуиции» связан со шкалами: интуитивная спо-
собность – +0,51; позитивный аффект – +0,5. Но 
с другими показателями у данных шкал значи-
мых связей нет, что, возможно, указывает на ин-
крементный характер валидности данных шкал.

Шкала «Негативное эмоциональное/физи-
ческое состояние как фактор интуиции» корре-
лирует с показателями: S (Sensation – сенсори-
ка) – +0,47; N (Intuition – интуиция) – +0,47; F 
(Feeling – чувствование) – +0,36; интуитивная 
способность – +0,52; использование интуиции 
– +0,54; понимание эмоций внутриличностное – 
+0,41. Это указывает на значимый вклад данной 
шкалы в общую валидность методики, но требу-
ются дополнительные процедуры проверки для 
связи именно с отрицательными эмоциональны-
ми состояниями.

Показатель «Активация интуиции в экстре-
мальных и трудных ситуациях» связан со шкала-
ми: S (Sensation – сенсорика) – +0,37; N (Intuition 
– интуиция) – +0,37; интуитивная способность 
– +0,59; использование интуиции – +0,6; инту-
итивный канал эмпатии – +0,56; толерантность 
к неопределенности – +0,36; межличностный 
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эмоциональный интеллект – +0,48; установки, 
способствующие эмпатии – +0,43; интуитив-
ность – +0,4. Таким образом, мы полагаем, что 
шкала «Активация интуиции в экстремальных и 
трудных ситуациях» измеряет интуитивные спо-
собности в нестандартных опасных условиях.

Анализ показателей шкалы «Активация ин-
туиции в повседневной жизни» через связь 
со шкалами: Е (Extravertion – экстраверсия) 
– +0,36; I (Intmvertion – интроверсия) – +0,36; 
S (Sensation – сенсорика) – +0,39; N (Intuition 
– интуиция) – +0,39; интуитивная способность 
– +0,6; использование интуиции – +0,56; интуи-
тивный канал эмпатии – +0,53; идентификация 
в эмпатии – +0,36; межличностный эмоциональ-
ный интеллект – +0,54; отношение к неопреде-
ленным ситуациям – +0,36 позволяет сделать 
вывод, что данная шкала измеряет способность 
использовать интуицию в повседневной жизни. 

Шкала «Межличностные отношения в струк-
туре интуиции» связана с данными шкал: инту-
итивные способности – +0,54; использование 
интуиции – 0,48; интуитивный канал эмпатии 
– +0,48; установки, способствующие эмпатии – 
+0,37; идентификация в эмпатии- 0,45; понима-
ние чужих эмоций – +0,67; управление чужими 
эмоциями – +0,55; межличностный эмоциональ-
ный интеллект – +0,69. По полученным данным 
видно, что шкала «Межличностные отношения 
в структуре интуиции» измеряет интуитивные 
возможности в межличностных отношениях.

Показатель «Аудиальная модальность инту-
иции» связан со следующими характеристика-
ми: F (Feeling – чувствование) – +0,4; интуитив-
ная способность – +0,4; использование интуи-
ции – +0,42; интуитивность – +0,45; установки, 
способствующие эмпатии – +0,39. При рассмо-
трении показателя «Визуальная модальность 
интуиции» в связи со следующими характери-
стиками: интуитивная способность – +0,43; ис-
пользование интуиции – +0,4; интуитивный ка-
нал эмпатии – +0,37; понимание чужих эмоций 
– +0,55; интуитивность – +0,38. Показатель «Ки-
нестетическая модальность интуиции» связан 
со следующими характеристиками: понимание 
собственных эмоций – +0,39; интуитивность – 
+0,38. Шкала «ИСС (измененные состояния со-
знания)» связана с данными шкал: S (Sensation 
– сенсорика) – +0,39; N (Intuition – интуиция) 
– +0,39; интуитивная способность – +0,46; ис-
пользование интуиции – +0,52; интуитивный ка-
нал эмпатии – +0,48. Анализ показателей шкалы 
«Уравновешенность как условие функциониро-
вания интуиции» через связь со шкалами: ин-
туитивная способность – +0,47; использование 
интуиции – +0,45; рациональный канал эмпатии 
– +0,41; установки, способствующие эмпатии – 
+0,41; идентификация в эмпатии – +0,36; меж-
личностный эмоциональный интеллект – +0,45; 

понимание своих эмоций – +0,41. Показатель 
«Направленность интуиции на прошлое» связан 
со следующими характеристиками: понимание 
собственных эмоций – +0,41; управление свои-
ми эмоциями – +0,46; межличностный эмоцио-
нальный интеллект – +0,43; внутриличностный 
эмоциональный интеллект – +0,42; понимание 
эмоций – +0,46; позитивный аффект – +0,41. 
Показатель шкалы «Направленность интуиции 
на настоящее» связан со следующими характе-
ристиками: S (Sensation – сенсорика) – +0,36; 
N (Intuition – интуиция) – +0,36; интуитивная 
способность – +0,51; использование интуиции 
– +0,4; интуитивный канал эмпатии – +0,6; по-
нимание чужих эмоций – +0,6; понимание своих 
эмоций – +0,43; межличностный эмоциональ-
ный интеллект – +0,62; общий уровень эмоцио-
нального интеллекта – +0,53; понимание эмоций 
– +0,56; интуитивность – +0,45. Показатель «Ин-
туиция в профессиональной деятельности» свя-
зана со следующими шкалами: Е (Extravertion – 
экстраверсия) – +0,41; I (Intmvertion – интровер-
сия) – +0,41; Т (Thinking – логичность) – +0,37; 
F (Feeling – чувствование) – +0,38; интуитивная 
способность – +0,59; использование интуиции 
– +0,49; интуитивный канал эмпатии – +0,47; 
установки, способствующие эмпатии – +0,48; 
идентификация в эмпатии – +0,39; управление 
чужими эмоциями – +0,62; межличностный 
эмоциональный интеллект – +0,47; управление 
эмоциями – +0,37; позитивный аффект – +0,43. 

По полученным данным видно, что шкалы 
соотносятся с интуитивными способностями в 
общем. Однако специфично в соответствии с их 
содержанием, валидность еще предстоит уста-
новить.

Шкала «Направленность интуиции на буду-
щее» связана с показателями следующих харак-
теристик: S (Sensation – сенсорика) – +0,37; N 
(Intuition – интуиция) – +0,37; использование 
интуиции – +0,52; интуитивная способность 
– +0,51; понимание чужих эмоций – +0,5; по-
нимание своих эмоций -0,44; межличностный 
эмоциональный интеллект – +0,55; понимание 
эмоций – +0,55; позитивный аффект – +0,4; от-
ношение к неопределенным ситуациям – +0,36. 
Полученные данные позволяют нам сделать вы-
вод, что показатель «Направленность интуиции 
на будущее» отражает проявление интуиции на 
картинах будущего.

Материалы и методы получения норматив-
ных данных по опроснику.

Были сопоставлены результаты прохождения 
опросника мужчинами – сотрудниками МВД 
(возраст 19-45 лет, 218 человек) и аналогичны-
ми по возрасту гражданскими лицами (296 чело-
век). Группа женщин в данном исследовании не 
рассматривалась ввиду нерепрезентативности 
выборки сотрудниц МВД, полученной на насто-
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ящий момент. Тестирование для сотрудников 
МВД проводилось анонимно для снижения со-
циальной тревожности.

Сначала результаты опросника по выборкам 
гражданских лиц и сотрудников были объедине-
ны в общий пул, и по ним была проведен пере-
вод данных из сырых баллов по каждой шкале 
в z-шкалу стандартных отклонений (со средним 
арифметическим, равным нулю, и стандартным 
отклонением, равным единице). Таким образом, 
все без исключения данные были приведены к 
единому масштабу. 

Далее, после проверки на нормальность рас-
пределения общей выборки по каждому из пун-

ктов опросника по критерию Шапиро-Уилка, 
который подтвердил отсутствие отличий, был 
применен критерий Стьюдента для независи-
мых выборок с целью выявления значимости 
различий между результатами каждой группы 
по каждой из шкал, а сами результаты представ-
лялись в виде среднего арифметического как 
точечной оценки и стандартной ошибки как ин-
тервальной оценки.

Результаты.
В таблице 1 представлены средние и стан-

дартные отклонения для каждой шкалы опро-
сника, а также указаны значения критерия Стью-
дента и соответствующий уровень значимости.

Название шкалы 
опросника

Значение у граждан-
ских лиц-мужчин в 
единицах z-шкалы

Значения у сотрудни-
ков МВД – мужчин в 
единицах  z-шкалы

Значения критерия 
Стьюдента и уровень 
значимости различий

Сила интуиции 0,13±0,88 -0,50±0,97 t=7,59, p<10-6

Точность интуиции, уве-
ренность в интуиции

0,23±0,91 -0,42±0,94 t=7,86, p<10-6

Произвольность интуиции 0,24±0,97 -0,46±0,93 t=8,31, p<10-6

Интенция/психокинец 0,12±0,93 -0,48±0,91 t=7,40, p<10-6

Временная направленность 
интуиции

0,24±0,88 -0,57±0,89 t=10,33, p<10-6

Позитивное эмоциональ-
ное/физическое состояние 
как фактор интуиции

0,04±1,01 -0,52±0,88 t=6,67, p<10-6

Негативное эмоциональ-
ное/физическое состояние 
как фактор интуиции

0,03±0,84 -0,67±0,85 t=9,20, p<10-6

Активация интуиции в 
экстремальных и трудных 
ситуациях

0,15±0,96 -0,54±0,88 t=8,48, p<10-6

Активация интуиции в 
повседневной жизни

0,07±0,88 -0,44±0,89 t=6,40, p<10-6

Самосубъектные отноше-
ния в структуре интуиции

0,12±0,93 -0,48±0,95 t=7,09, p<10-6

Межличностные отноше-
ния в структуре интуиции

0,14±0,90 -0,61±0,88 t=9,44, p<10-6

Аудиальная модальность 
интуиции

0,04±0,88 -0,57±0,93 t=7,52, p<10-6

Визуальная модальность 
интуиции

0,22±0,82 -0,68±0,90 t=11,62, p<10-6

Кинестетическая модаль-
ность интуиции

0,12±0,99 -0,44±0,90 t=6,66, p<10-6

Измененные состояния 
сознания как фактор ин-
туиции

0,05±0,85 -0,55±0,89 t=7,62, p<10-6

Уравновешенность как ус-
ловие функционирования 
интуиции

0,17±0,97 -0,59±0,88 t=9,23, p<10-6

Таблица 1. Результаты статистического анализа различий в уровнях значений шкал опросника 
представлений о своей интуиции у гражданских лиц и сотрудников МВД мужского пола.
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Направленность интуиции 
на прошлое

0,12±0,89 -0,59±0,97 t=8,37, p<10-6

Направленность интуиции 
на настоящее

0,14±0,91 -0,57±0,86 t=9,06, p<10-6

Направленность интуиции 
на будущее

0,18±0,90 -0,69±0,84 t=11,15, p<10-6

Интуиция в профессио-
нальной деятельности

0,03±0,89 -0,37±0,96 t=4,75, p<10-5

Сравнительный анализ нормативных данных 
гражданских лиц и сотрудников МВД показал, 
что по всем параметрам интуиции показатели 
сотрудников МВД являются более низкими, из 
чего необходимо сделать следующие выводы:

1) особенности профессиональной деятель-
ности сотрудников МВД, связанные с охраной 
правопорядка, поддержание социально норма-
тивного поведения, требуют преимущественной 
ориентации на зафиксированные нормы закона, 
осознаваемые, рациональные правила; и отсту-
пление от одобряемого способа принятия реше-
ния в сторону иррационального способа вызы-
вает у сотрудников напряжение, тревогу, страх 
быть признанным неполноценным, не соответ-
ствующим занимаемой должности, поэтому ре-
зультаты внешнего самоотчета искажены этими 
факторами;

2) реальный уровень интуиции сотрудни-
ков МВД не является низким [2, 4, 5], посколь-
ку данные получаемые по тестам объективного 
плана не меньше по уровню, чем у гражданских 
лиц [3], но методы субъективного самомотчета 
вносят искажения в результаты оценки интуи-
ции, которые необходимо учитывать;

3) адекватная оценка интуиционных прояв-
лений должна быть осуществлена только в соот-
ветствии с нормативами, полученными на про-
фессиональных когортах.
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По международному уголовному праву как отрасли 
международного публичного права субъектами посяга-
тельств на международный правопорядок могут быть и 
государства, и физические лица. При этом ответствен-
ность государств, как это отметил еще в 50-х гг. А. Н. 
Трайнин, — не уголовная, а международно-правовая. 
Санкции, налагаемые ООН, — это не уголовные нака-
зания, а такие международно-правовые меры воздей-
ствия, как эмбарго, бойкот, разрыв дипломатических 
отношений, реституция и т. д. Физические лица за 
международные преступления несут ответственность 
либо перед Международным трибуналом или Между-
народным судом, либо перед национальным судом за 
предусмотренные во внутреннем уголовном законода-
тельстве преступления1.

Как уже отмечалось, впервые Международный суд 
по рассмотрению военных преступлений собрался в 
немецком городе Брей-захе в 1474 г., когда 27 судей 
Священной Римской Империи предъявили Петеру ван 
Хагенбеку обвинения в «попрании законов Божеских 
и человеческих» за то, что он позволил своим войскам 
насиловать, убивать и грабить, за это он был признан 
виновным и казнен.

Первые попытки создания Международного суда 
по рассмотрению фактов преступлений против мира 
и безопасности человечества были предприняты еще в 
начале ХХ века.

В 1920 г. уполномоченный бельгийского прави-
тельства Декан внес на рассмотрение комиссии юри-
стов, образованной Лигой наций для разработки про-
екта организации Постоянной палаты международного 

правосудия, проект резолюции о создании высшего 
суда международной юстиции по уголовным делам2.

В 1922 г. во время конгресса Ассоциации между-
народного права в Буэнос-Айресе профессор Беллот 
внес предложение о создании постоянного суда между-
народной уголовной юстиции. Конгресс принял резо-
люцию о создании международного уголовного суда и 
поручил Беллоту представить к следующему конгрессу 
соответствующий проект положений.

В 1924 г. Беллот внес проект Положения3 на рас-
смотрение конгресса Ассоциации международного 
права, состоявшегося в Стокгольме. Согласно проекту 
Беллота, международный уголовный суд должен был 
рассматривать все дела о преступлениях, связанных с 
«нарушением законов и обычаев войны, общепринятых 
или содержащихся в сохраняющих силу международ-
ных конвенциях или договорах, заключенных между 
государствами, подданными или гражданами которых 
являются жалобщики и лица, ими обвиняемые». Кроме 
того, суд должен был рассматривать дела «в отношении 
всех преступников, совершивших преступления про-
тив законов человечества и требований общественной 
совести» (ст. 24 проекта).

Проект Беллота был передан Ассоциацией между-
народного права для изучения специальной комиссии, 
образованной из представителей различных государств. 
Комиссия на основе проекта Беллота выработала свой 
проект Положения о международном уголовном суде, 
который был утвержден Конгрессом ассоциации меж-
дународного права, состоявшимся в Вене в 1926 г. Круг 
преступлений, подсудных международному уголовно-
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му суду, по сравнению с проектом Беллота был значи-
тельно расширен.

С предложениями о создании международного уго-
ловного суда также выступили: в 1923 г. — испанский 
профессор Сальдана4, в 1924 г. — французский про-
фессор Доннелье де Вабр5  и в 1925 г. — судья Калойа-
ни (институт Линкольна в Лондоне)6.

Международная ассоциация уголовного права на 
Конгрессе, проходившем в Брюсселе в июле 1926 г., 
также приняла решение о необходимости создания 
международного уголовного суда с тем, чтобы ему 
были подсудны дела об ответственности государств за 
совершенные ими несправедливые нападения и вся-
кие нарушения международного права. Суд должен 
был определять в отношении виновного государства 
санкции и меры безопасности. Помимо дел о престу-
плениях, совершенных государствами, были признаны 
подсудными международному уголовному суду и дела 
в отношении отдельных лиц, обвиняемых в агрессии 
или в совершении других преступлений против между-
народного права, которые содержат в себе угрозу все-
общему миру.

Конгресс поручил специальной комиссии разрабо-
тать проект Положения о международном уголовном 
суде. Проект был составлен комиссией, и в январе 1928 
г. одобрен Советом Международной ассоциации7, но 
Лига наций так его и не утвердила.

В 1934 г. в связи с убийством в Марселе югослав-
ского короля Александра и французского министра 
иностранных дел Барту Лига наций снова была вынуж-
дена вернуться к обсуждению вопроса об организации 
международного уголовного суда. Советом Лиги наций 
был образован комитет в составе представителей 11 
государств, в том числе и Советского Союза, для раз-
работки международной конвенции о борьбе с терро-
ризмом. Комитет выработал проекты двух конвенций: 
конвенции о предупреждении и пресечении террориз-
ма (что весьма актуально в наше время) и конвенции об 
учреждении международного уголовного суда8..

Конвенция по борьбе с терроризмом относила к 
террористическим актам всякое умышленное действие, 
преследующее цель убийства глав государств или ди-
пломатических ответственных должностных лиц госу-
дарств; разрушение или повреждение государственно-
го имущества или средств транспорта; действия, под-
вергающие опасности человеческие жизни и т. д.

Несколько раз была предпринята попытка разра-
ботать и проект международного уголовного кодекса. 
Так, на XXIII конференции Межпарламентского сою-
за в Вашингтоне в 1925 г. были одобрены основные 
принципы международного уголовного кодекса. в 1927 
г. был опубликован проект, составленный испанским 
профессором Сальдана, А в 1929 г. — проект, состав-
ленный американским профессором Левиттом. в 1935 
г. был опубликован план международного уголовного 
кодекса, составленный профессором Пелла9. Проект 
Левитта появился в свет после состоявшегося в 1926 г. 
Брюссельского конгресса Ассоциации международно-
го уголовного права.

В 1937 г. с проектом международного уголовного 
кодекса выступил Козентини — директор Американ-
ского института права и сравнительного законодатель-
ства10.

К сожалению, уголовное законодательство об от-
ветственности за преступления против человечества, 
идея которой была выдвинута в 1926 г. на Брюссель-
ском конгрессе Международной ассоциации уголовно-
го права, тогда не было реализовано.

Проблема об уголовной ответственности лиц, со-
вершивших преступления против мира и человечества, 
была особо поднята в период Второй мировой войны 
всеми мировыми державами того периода.

В частности, Советское правительство и другие 
страны добивались того, чтобы гитлеровские военные 
преступники понесли суровое наказание. в Декларации 
Советского правительства, оглашенной на Межсоюз-
ной конференции в Лондоне 24 сентября 1941 г., гово-
рилось, что нельзя допустить, чтобы шайка вооружен-
ных до зубов гитлеровских разбойников, возомнивших 
и объявивших себя высшей расой, безнаказанно громи-
ла города и села, опустошала земли, истребляла многие 
тысячи и сотни тысяч мирных людей во имя бредовой 
идеи господства гитлеровской банды над всем миром11.

В Декларации о наказании за преступления, совер-
шенные во время войны, от 13 января 1942 г. прави-
тельства стран, боровшихся против гитлеровской Гер-
мании, заявили о решимости в духе международной 
солидарности принять все меры к тому, чтобы воен-
ные преступники «были разысканы, переданы в руки 
правосудия и судимы и чтобы вынесенные приговоры 
были приведены в исполнение»12.

Вопрос об уголовной и материальной ответствен-
ности немецко-фашистских захватчиков и их соучаст-
ников был поставлен и в Указе Президиума Верховно-
го Совета СССР от 2 ноября 1942 г. «Об образовании 
Чрезвычайной государственной комиссии по установ-
лению и расследованию злодеяний немецко-фашист-
ских захватчиков и их сообщников и причиненного ими 
ущерба гражданам, колхозам, общественным организа-
циям, государственным предприятиям и учреждениям 
СССР». Чрезвычайная государственная комиссия про-
делала большую работу по установлению преступных 
фактов гитлеровских агрессоров, совершенных ими на 
территории СССР. Материалы Комиссии были приня-
ты за основу при предъявлении на Нюрнбергском про-
цессе обвинений гитлеровцам в совершении злодеяний 
на территории СССР.

Неотвратимость уголовной ответственности гит-
леровцев за совершенные ими злодеяния нашла свое 
выражение и в совместных декларациях Советского 
Союза и других государств.

На Потсдамской конференции трех держав, со-
стоявшейся в июле-августе 1945 г., было достигну-
то соглашение о том, что военные преступники и те, 
кто участвовал в планировании или осуществлении 
нацистских мероприятий, направленных на соверше-
ние зверств или военных преступлений, должны быть 
арестованы и преданы суду. Нацистские лидеры, вли-
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ятельные сторонники нацистов и руководящий состав 
нацистских учреждений и организаций должны быть 
также арестованы и интернированы.

Переговоры между представителями Советского 
Союза, США, Англии и Франции завершились подпи-
санием 8 августа 1945 г. в Лондоне соглашения «О су-
дебном преследовании и наказании главных военных 
преступников европейских стран оси», на основании 
которого был учрежден Международный Военный 
Трибунал для суда над ними13.

Нюрнбергский процесс
В Лондонском соглашении в соответствии с Мо-

сковской декларацией «Об ответственности гитлеров-
цев за совершаемые зверства» от 30 октября 1943 г. ука-
зывалось: «Ничто в настоящем Соглашении не умаляет 
установленных Московской декларацией положений 
о возвращении военных преступников в страны, где 
ими были совершены преступления» (ст. 4); «Ничто в 
настоящем Соглашении не умаляет компетенции и не 
ограничивает прав национальных или оккупационных 
судов, которые уже созданы или будут созданы на лю-
бой союзной территории или в Германии для суда над 
военными преступниками» (ст. 6).

Организация, компетенция и порядок деятельности 
Международного Военного Трибунала были определе-
ны Уставом, который «составлял неотъемлемую часть 
этого Соглашения»14  «, и Регламентом, принятым Три-
буналом в соответствии со ст. 13 Устава15.

Нюрнбергский трибунал получил международный 
статус, поскольку в нем были представлены судьи че-
тырех великих держав (СССР, США, Великобританией 
и Францией), действовавших в интересах всех Объеди-
ненных Наций, и должен был применять нормы Устава, 
А не национальное право какой-либо страны.

Ст. 6 Устава определила юрисдикцию Междуна-
родного Военного Трибунала. Трибунал вправе был су-
дить и наказывать лиц, которые, действуя в интересах 
европейских стран оси индивидуально или в качестве 
членов организации, совершили любое из следующих 
преступлений:

• преступления против мира, А именно: плани-
рование, подготовка, развязывание или ведение агрес-
сивной войны или войны в нарушение международных 
договоров, соглашений или заверений, или участие в 
общем плане или заговоре, направленных к осущест-
влению любого из вышеизложенных действий;

• военные преступления, А именно: нарушение 
законов или обычаев войны. к этим нарушениям отно-
сятся убийства, истязания или увод в рабство или для 
других целей гражданского населения оккупированной 
территории; убийства или истязания военнопленных 
или лиц, находящихся в море; убийства заложников; 
ограбление общественной или частной собственности; 
бессмысленное разрушение городов или деревень; ра-
зорение, не оправданное военной необходимостью, и 
другие преступления;

• преступления против человечества, А именно: 
убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие 
жестокости, совершенные в отношении гражданского 

населения до или во время войны, или преследования 
по политическим, расовым или религиозным мотивам 
с целью осуществления или в связи с любым престу-
плением, подлежащим юрисдикции Трибунала, неза-
висимо от того, являлись ли эти действия нарушением 
внутреннего права страны, где они были совершены, 
или нет16.

Регламент предусматривал также правовые гаран-
тии для подсудимых. Международный Военный Три-
бунал самым скрупулезным образом относился к со-
блюдению всех процессуальных гарантий подсудимых. 
Материалы судебного следствия в этом смысле полно-
стью опровергали всякие заявления определенных кру-
гов, стремящихся оправдать преступления фашистов, 
поставить под сомнение объективность ведения про-
цесса Международным Военным Трибуналом.

Значительное место в системе доказательств на 
Нюрнбергском процессе занимали показания свиде-
телей17. Основная масса свидетелей сообщала объек-
тивные факты, помогавшие Трибуналу осуществить 
правосудие. Именно такими были показания узников 
гитлеровских «лагерей смерти», на себе испытавших 
фашистскую политику террора, и показания граждан, 
оказавшихся на территории, оккупированной гитлеров-
скими войсками. Так, француженка Мари Клод Вайян 
Кутюрье рассказала об истреблении многих тысяч лю-
дей в нацистском лагере Равенсбрюк; академик Орбели 
и протоиерей Ломакин сообщили суду факты о звер-
ской политике гитлеровцев в Ленинграде и Ленинград-
ской области18.

Но как бы ни были важны эти и многие другие по-
казания свидетелей, важнейшее место в системе дока-
зательств на Нюрнбергском процессе занимали доку-
менты. в распоряжение Трибунала обвинители четырех 
держав предоставили многочисленные документаль-
ные доказательства, в числе которых были официаль-
ные правительственные материалы: ноты, сообщения, 
доклады, отчеты, письма, донесения, телеграммы, тек-
сты законов и постановлений, инструкции, приказы, 
директивы, протоколы, договоры и соглашения, раз-
личные декларации, отражавшие как внутреннюю, так 
и внешнюю политику и деятельность гитлеровского 
государства. На каждом документе, как правило, были 
подписи подсудимых. Документальными доказатель-
ствами являлись личные письма и заявления, дневни-
ки и мемуары, которые подтверждали обоснованность 
предъявленных обвинений. в качестве доказательств 
сыграли свою роль записи публичных выступлений 
руководителей гитлеровской Германии в рейхстаге, на 
съездах нацистской партии, записи их бесед, газетные 
статьи, книги, документальные кинофильмы и фото-
графии.

В распоряжении обвинителей оказались многие 
тысячи важнейших документов, послуживших фунда-
ментом для ведения процесса и являвшихся основой 
приговора Международного Военного Трибунала.

Слушание дела началось 20 ноября 1945 г.20 Суду 
были преданы: Геринг — рейхсмаршал, ближайший 
помощник Гитлера, организатор и руководитель штур-
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мовых отрядов (СА); Гесс — заместитель Гитлера по 
фашистской партии; Риббентроп — министр иностран-
ных дел; Лей — один из видных руководителей фаши-
стской партии, возглавлявший «Германский трудовой 
фронт»; Кей-тель — фельдмаршал, начальник верхов-
ного командования вооруженных сил Германии (ОКБ); 
Кальтенбруннер — начальник главного имперского 
управления безопасности и начальник полиции безо-
пасности и СД; Розенберг — имперский министр по де-
лам оккупированных восточных территорий с 1941 по 
1945 г., «идеолог» фашизма и активный проповедник 
«расовой теории»; Франк — имперский министр юсти-
ции, генерал-губернатор Польши; Фрик — имперский 
министр внутренних дел, протектор Богемии и Мора-
вии в 1943-1944 гг.; Штрейхер — один из организато-
ров фашистской партии, гаулейтер Франконии, «иде-
олог» антисемитизма; Функ — имперский министр 
экономики, президент имперского банка и генераль-
ный уполномоченный по военной экономике; Шахт 
— президент имперского банка в 1933-1943 гг., импер-
ский министр экономики, основной советник Гитлера 
по вопросам экономики и финансов; Густав Крупп — 
крупнейший промышленный магнат, директор и совла-
делец заводов Круппа, организатор перевооружения 
германской армии; Дениц — главнокомандующий во-
енно-морскими силами Германии в 1943-1945 гг., пре-
емник Гитлера на посту главы государства с 1 мая 1945 
г.; Редер — главнокомандующий военно-морскими си-
лами Германии в 1935-1943 гг.; Ширах — организатор 
и руководитель гитлеровской молодежной организации 
«Гитлерю-генд» в 1933-1940 гг., имперский наместник 
Вены с 1940 г.; За-укель — генеральный уполномо-
ченный по использованию рабочей силы; Йодль— на-
чальник штаба оперативного руководства верховного 
командования вооруженных сил (ОКБ); Папен — один 
из организаторов захвата власти гитлеровцами в 1933 
г., посланник в Вене в 1934-1935 гг., посол Турции в 
1939-1944 гг.; Зейс-Инкварт — видный руководитель 
фашистской партии, организатор захвата Австрии, им-
перский уполномоченный по оккупированным Нидер-
ландам в 1940-1945 гг.; Шпеер — имперский министр 
вооружения и всей военной промышленности; Нейрат 
— министр иностранных дел в 1932-1933 гг., протек-
тор Богемии и Моравии; Фриче — начальник отдела 
внутренней прессы министерства пропаганды; Борман 
— заместитель Гитлера по руководству фашистской 
партией и др. 20

Лей еще до начала процесса покончил жизнь само-
убийством. Крупп был врачебной комиссией признан 
неизлечимо больным и неспособным участвовать в 
процессе, в связи с чем дело о нем было Трибуналом 
приостановлено. Дело скрывшегося Бормана рассма-
тривалось Трибуналом заочно (согласно ст. 12 Устава).

Обвинительный акт содержал также требование о 
признании преступными следующих групп и органи-
заций гитлеровской Германии: 1) имперского кабинета 
министров; 2) руководящего состава фашистской пар-
тии; 3) охранных отрядов фашистской партии (СС), 
включая службу безопасности (СД); 4) государствен-

ной тайной полиции (гестапо); 5) штурмовых отрядов 
фашистской партии (СА); 6) генерального штаба и вер-
ховного командования германских вооруженных сил 
(ОКБ).

Всего состоялось 403 открытых судебных засе-
дания Международного Военного Трибунала. Судом 
было допрошено 116 свидетелей и 19 подсудимых. 
Трибунал рассмотрел также большое количество пись-
менных свидетельских показаний. Только по делам о 
преступных организациях был допрошен уполномо-
ченными Трибунала 101 свидетель и рассмотрены 1809 
письменных свидетельских показаний и 38 тыс. пись-
менных заявлений, подписанных 155 тыс. человек 21.

Всеми доказательствами были неопровержимо 
установлены чудовищные преступления, совершен-
ные подсудимыми против мира, законов и обычаев 
войны и против человечества. Этими доказательства-
ми была достоверно раскрыта картина потрясающих, 
неслыханных, планомерно совершавшихся злодеяний: 
порабощение народов, истребление целых националь-
ностей, разграбление и разрушение экономики оккупи-
рованных стран, уничтожение памятников культуры, 
применение рабского труда, создание нечеловеческих 
условий в концентрационных лагерях и превращение 
их в «фабрики смерти», истребление и истязание во-
еннопленных, убийства заложников и других кровавых 
преступлений. Был также полностью установлен пре-
ступный характер групп и организаций гитлеровской 
Германии, перечисленных в обвинительном акте.

1 октября 1946 г. был оглашен приговор Нюр-
нбергского военного трибунала. 12 главных военных 
преступников (Геринг, Риббентроп, Кейтель, Кальтен-
бруннер, Розенберг, Франк, Фрик, Штрей-хер, Заукель, 
Йодль, Зейсс-Инкварт и Борман) были приговорены к 
смертной казни через повешение, трое преступников 
(Функ, Гесс и Редер) — к пожизненному заключению 
и четыре преступника (Девиц, Ширах, Шпеер и Ней-
рат) — к тюремному заключению на срок от десяти до 
двадцати лет 22.

Трибунал признал преступными следующие орга-
низации: СС, гестапо, СД и руководящий состав на-
цистской партии.

Токийский процесс
3 сентября 1945 г. закончилась Вторая мировая вой-

на на Дальнем Востоке и Тихом океане.
После разгрома империалистической Японии в де-

кабре 1945 г. на совещании министров иностранных 
дел СССР, США и Великобритании в Москве было до-
стигнуто соглашение, к которому присоединился и Ки-
тай, об организации и компетенции Дальневосточной 
комиссии и Союзного совета для Японии.

Постановлением Дальневосточной комиссии раз-
решались вопросы ареста, суда и наказания японских 
военных преступников. После переговоров между со-
ответствующими правительствами главнокомандую-
щий союзных держав утвердил 19 января 1946 г. Устав 
Международного трибунала для Дальнего Востока23.

За годы Второй мировой войны японские мили-
таристы, как и их союзники в Европе, германские 
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фашисты, совершили ужасные преступления против 
народов. Глумление над общепризнанными нормами 
международного права, регулирующими поведение во-
юющих, стало правилом японских милитаристов.

Поэтому с полным основанием в Потсдамской де-
кларации преследовалась не только цель превращения 
Японии в миролюбивое, демократическое и независи-
мое государство, но одновременно ставился также во-
прос о строгом наказании японских военных преступ-
ников.

«Мы не стремимся, — гласил п. 10 декларации, — 
к тому, чтобы японцы были порабощены как раса или 
уничтожены как нация, но все военные преступники, 
включая тех, которые совершили зверства над нашими 
пленными, должны понести суровое наказание. Навсег-
да должны быть устранены власть и влияние тех, кто 
обманывал японский народ и вовлек его на путь завое-
вания мирового господства, ибо мы считаем, что мир, 
безопасность и справедливость невозможны, пока не 
будет изгнан из мира безответственный милитаризм»24.

После окончания войны народы, пострадавшие от 
японской агрессии и ставшие жертвами тяжких престу-
плений, совершенных японской военной кликой, ре-
шительно потребовали в соответствии с Потсдамской 
декларацией суда над главными японскими военными 
преступниками.

С этой целью был создан Международный трибу-
нал на Дальнем Востоке «для справедливого и быстро-
го суда и наказания главных военных преступников».

Суду Токийского трибунала были преданы 28 быв-
ших руководящих государственных деятелей Японии: 
Тодзио (премьер-министр с декабря 1941 до июля 1944 
г.); Хиранума (премьер-министр в 1939 г., министр без 
портфеля до 1941 г., председатель Тайного совета в 1945 
г.); Хирота (премьер-министр и министр иностранных 
дел в 1936-1937 гг., советник при кабинете министров 
по 1945 г.); Койсо (премьер-министр с июля 1944 до 
апреля 1945 г.); Араки (военный министр в 1931-1934 
гг., советник при кабинете министров); Доихара (вид-
ный разведчик, занимавший высшие командные долж-
ности); Итагаки (военный министр в 1938-1939 гг., ко-
мандующий японской армией в Корее в 1941-1945 гг.); 
Умедзу (командующий японской Квантунской армией 
в 1939-1944 гг., начальник генерального штаба по 1945 
г.); Хата (военный министр в 1939-1940 гг., командую-
щий экспедиционными войсками в Центральном Китае 
в 1940-1944 гг.); Ки-мура (член Высшего военного со-
вета с 1943 г., командующий японской армией в Бир-
ме по 1945 г.); Мацуи (член высшего военного совета, 
председатель общества «по развитию Великой Восточ-
ной Азии», советник «Ассоциации помощи трону»); 
Минами (член тайного совета, председатель общества 
«Великая Япония»); Муто (занимавший высшие воен-
ные должности в японских оккупационных войсках на 
Суматре и Филиппинах); Сато (начальник бюро воен-
ных дел военного министерства); Нагано (начальник 
главного морского штаба, советник императора по 
военно-морским делам); Ока (помощник военно-мор-
ского министра, командующий военно-морской базой 

в Корее); Симада (член Высшего военного совета и 
начальник главного морского штаба); Мацуока (ми-
нистр иностранных дел с июля 1940 г. по июль 1941 г.); 
Осима (посол Японии в Берлине); Сиратори (советник 
министерства иностранных дел); Сигемицу (министр 
иностранных дел в 1943-1945 гг. и одновременно с 
1944 г. до апреля 1945 г. министр по делам «Великой 
Восточной Азии»); Того (министр иностранных дел и 
министр колоний в 1941-1942 гг., министр по делам 
«Великой Восточной Азии»); Кайя (министр финан-
сов); Судзуки (председатель планового комитета при 
кабинете министров и министр без портфеля, один из 
руководителей «Ассоциации помощи трону»); Хосино 
(вице-премьер-министр); Хасимото (идеолог японско-
го империализма и агрессии, организатор фашистского 
движения молодежи и «Ассоциации помощи трону»); 
Окава (один из авторов японской расистской «теории», 
организатор мукденской провокации в 1931 г.); Кидо 
Кеичи (лорд-хранитель печати и главный тайный со-
ветник императора)25.

Трибунал вынес обвинительный приговор в от-
ношении 25 подсудимых — лидеров правящей клики 
империалистической Японии26. Трибунал приговорил 
к смертной казни через повешение: Тодзио, Итагаки, 
Хирота, Мацуи, Доихара, Кимура и Муто; Того — к 
20 годам и Сигемицу — к 7 годам лишения свободы. 
Остальные 16 подсудимых были приговорены к пожиз-
ненному заключению27.

Несмотря на ряд недостатков, приговор Токийского 
трибунала представляет собой акт исторического зна-
чения. Приговор решительно осудил японскую агрес-
сию во всех ее видах, безоговорочно признав факт 
агрессии Японии против Советского Союза. Трибунал 
доказал, что агрессивная война против СССР предус-
матривалась и планировалась в течение периода с 1928 
по 1945 г., она была одним из элементов японской на-
циональной политики и ее целью был захват советских 
территорий на Дальнем Востоке.

Бесспорным достоинством приговора является то, 
что в нем вновь провозглашается, что «агрессивная во-
йна считалась преступлением в международном праве 
задолго до подписания Потсдамской декларации»28.

Трибунал выразил полное согласие со всеми поло-
жениями и обоснованиями Нюрнбергского трибунала 
по вопросам уголовной ответственности за агрессию и 
с признанием того, что официальное положение и дей-
ствия по приказу правительства или своего начальства 
не освобождают от ответственности.

«Ввиду того, что Устав данного Трибунала, — 
говорилось в приговоре, — совпадает во всех своих 
основных чертах с Уставом Нюрнбергского трибуна-
ла, данный Трибунал предпочитает заявить о своем 
безоговорочном присоединении к положениям Нюр-
нбергского трибунала, имеющим отношение к дан-
ному делу29 

В целом Токийский процесс, как и Нюрнберг-
ский, осудивший не только подсудимых, но и агрес-
сию как тягчайшее преступление со стороны немец-
ко-фашистской Германии и милитаристской Японии, 
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имел и имеет огромное историческое значение. Это 
приговор над агрессией и агрессорами должен послу-
жить серьезным предупреждением всем поджигателям 
новой войны30.

Устав Нюрнбергского трибунала относит к престу-
плениям против мира «участие в общем плане или за-
говоре, направленным к осуществлению» любой фор-
мы агрессии.

Заговор представляет собой наиболее опасную 
форму соучастия в подготовке и совершении пре-
ступлений. и это вполне понятно: заговор не простое 
соучастие нескольких преступников, А преступная 
организация, специально созданная для совершения 
преступлений с подробно разработанным планом дей-
ствий, с распределением ролей и функций, с системой 
подчинения единому руководящему центру. Сам факт 
существования такой организации представляет собой 
серьезную общественную опасность, которая возраста-
ет в больших масштабах, если участники ее/его явля-
ются членами правительства, А заговорщики выходят 
на международную арену и преступления становятся 
орудием политики целого государства.

Заговор, цель которого совершение преступления 
против мира и военных преступлений, отличается от 
заговора в понимании национального уголовного пра-
ва, прежде всего, составом заговорщиков (субъектом), 
представляющих руководящее ядро государства или 
даже нескольких государств.

Своеобразие такого заговора отражается и на осо-
бенностях системы преступных действий (клики) меж-
дународных преступников: заговорщики связаны един-
ством преступной цели и плана и взаимно осведомле-
ны об общем направлении действий по планированию 
и осуществлению агрессии и военных преступлений, 
выполняемых в течение длительного времени, иногда 
годами. Специфичны и масштабы этой системы, под-
чиняющей преступной цели всю государственную ма-
шину, с ее экономическими, политическими и военны-
ми рычагами.

Используя свою политическую власть, клика гит-
леровских заговорщиков опиралась в осуществлении 
своих преступных замыслов на широкую сеть создан-
ных ею преступных организаций: гестапо, фашист-
скую партию, СС, СА и др. Базой преступной клики 
японских агрессоров служила целая сеть учреждений 
и организаций, включая организацию «Ассоциация по-
мощи трону»31, 26.

Разумеется, такой заговор существенно отличается 
от уголовной шайки воров или грабителей, сговорив-
шихся о совместном совершении налета на какую-ни-
будь лавку, учреждение, организацию или частную 
квартиру. Когда управление государством захватывает-
ся кликой заговорщиков, то весь государственный ап-
парат мобилизуется на службу ее преступным целям.

Уставы Нюрнбергского и Токийского трибуналов в 
полной мере учитывают особенности заговора. Так, в 
последнем абзаце ст. 6 Устава Нюрнбергского трибу-
нала говорится, что руководители, организаторы, под-
стрекатели и пособники, участвовавшие в составлении 

или в осуществлении общего плана или заговора, на-
правленного на совершение любых из вышеуказанных 
преступлений, несут ответственность за все действия, 
совершенные любыми лицами с целью осуществления 
такого плана.

Отсюда следует, что в преступном сообществе, А 
в особенности в разветвленном и многочисленном, от-
дельные участники выполняют такие преступные акты, 
которые не только охватывают заранее составленный 
преступный заговор, но и конкретно могут оставаться 
неизвестными ряду членов сообщества. Тем не менее, 
поскольку эти преступления вытекают из единого для 
всего сообщества преступного плана, за них несут от-
ветственность и те участники, которые лично не совер-
шали этих преступных актов.

Рассматриваемое положение нашло отражение в 
обвинительном заключении по делу «главных немец-
ких военных преступников, в котором говорится, что 
все обвиняемые совместно с другими лицами в тече-
ние нескольких лет, предшествовавших 8 мая 1945 г., 
являлись руководителями, организаторами, подстре-
кателями и соучастниками создания и осуществления 
общего плана или заговора для совершения преступле-
ний против мира, военных преступлений и преступле-
ний против человечества, как они определены в Уставе 
данного Трибунала, и в соответствии с положениями 
Устава несут индивидуальную ответственность за эти 
преступные действия.

Не менее отчетливо это положение сформулиро-
вано и в обвинительном заключении по делу главных 
японских военных преступников: каждому из обвиня-
емых предъявлялось обвинение в том, что он был од-
ним из лиц, ответственных за все действия и упущения 
различных правительств, членом которых он состоял, 
А также различных гражданских, военных и морских 
организаций, в которых он занимал ответственные 
должности.

В обвинительном заключении по делу главных не-
мецких военных преступников была дана следующая 
формулировка обвинения в общем плане или заговоре: 
Общий план или заговор включал совершение престу-
плений против мира, выразившееся в том, что подсу-
димые планировали, подготовляли и вели агрессивные 
войны, которые были также войнами, нарушающими 
международные договоры, соглашения и обязатель-
ства.

Заговор как международное преступление, за-
рождаясь и складываясь внутри отдельных агрессив-
ных государств, может в ряде случаев перерастать 
государственные рамки и представлять собой орудие 
преступной политики правящих кругов не только одно-
го изолированного государства, но и целой его группы.

Например, в обвинительном заключении по делу 
главных японских военных преступников говорилось, 
что обвиняемые составили заговор, к которому присо-
единились правители других агрессивных стран: на-
цистской Германии и фашистской Италии. Основной 
его целью было установление господства агрессивных 
стран над остальным миром и эксплуатация его и с 
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этой целью совершение или поощрение преступлений 
против мира, военных преступлений и преступлений 
против человечества.

Нет никакого сомнения в том, что немецкие и япон-
ские военные преступники, состоя в преступном за-
говоре, действовали во всех случаях организованно и 
сознательно, вполне понимая характер своих действий 
и отдавая себе отчет в их последствиях. Они действова-
ли преднамеренно, поставив перед собой вполне опре-
деленную преступную цель, настойчиво добиваясь ее 
достижения. Все мероприятия заговорщиков были за-
ранее запланированы, тщательно разработаны и после-
довательно осуществлялись.

Ст. 6 Устава Международного Военного Трибуна-
ла предусматривает, что руководители, организаторы, 
подстрекатели и пособники, участвовавшие в составле-
нии или в осуществлении общего плана или заговора, 
направленного к совершению любых из вышеупомяну-
тых преступлений, несут ответственность за все дей-
ствия, совершенные любыми лицами с целью осущест-
вления такого плана32.

В настоящее время важным инструментом в деле 
борьбы с преступлениями против мира и безопасности 
человечества является Международный уголовный суд 33.

К сожалению, и в наши дни в мире не исключены 
факты заговоров отдельных лидеров и высших долж-
ностных лиц против других государств, способствую-
щие нарушению прав человека и поощряющие сепа-
ратистские движения, в результате чего совершаются 
действия, содержащие элементы преступления против 
мира и безопасности человечества.
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го права, статистических данных сформулированы предложения по совершенствованию действующего 
уголовного законодательства.

Ключевые слова: уголовная ответственность, должностное лицо правоохранительного органа, на-
силие, представитель власти, исполнение служебных обязанностей

На каждом историческом этапе разви-
тия общественных отношений задачи про-
тиводействия преступности возлагаются на 
различные институты, которые в процессе 
эволюции трансформируются в специали-
зированные органы. Предпосылки возник-
новения и нормативного закрепления ответ-
ственности за то или иное преступное пове-
дение, в том числе и за применение насилия 
в отношении должностного лица, исполня-
ющего функции противодействия преступ-
ности, содержатся еще в Русской Правде 
[1, 2]. Статьей 19 краткой редакции Русской 
Правды предусмотрена ответственность за 
убийство огнищанина – старшего дружин-
ника, боярина - «Аще убьють огнищанина в 
обиду, то плати за не 80 гривен убици, а лю-
дем не надобе». Именно дружина исполня-
ла главную роль в поддержании княжеской 
власти. Для ужесточения наказания, уста-
новлен запрет на помощь убийце в уплате 

штрафа общиной. Статьей 21 установлены 
дополнительные гарантии защиты огнища-
нина, разрешающие убить его убийцу без 
суда. Пространная редакция Русской Прав-
ды устанавливает «наряду с традиционной 
40-гривенной вирой двойную 80-гривенную 
ставку, которой охраняется жизнь управите-
лей княжеского феодального хозяйства» [3, 
С.58-59].

Именно они и выполняли одни из первых 
функции по противодействию преступно-
сти. Однако ни в Судебнике 1497, ни 1550 
годов упоминаний об ответственности за 
применение насилия в отношении долж-
ностного лица, исполняющего функции про-
тиводействия преступности, не содержится, 
что обусловлено применением предписаний 
Русской Правды, которая сохранила свое 
действие. Однако комментарий к статье 4 
Судебника выделяет должностное лицо – 
недельщика, получившего свое название из-
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за сменяемости по неделям, в обязанности 
которого входили такие функции как вызов 
сторон в суд, арест и пытка обвиняемых и 
т.д. [4, С. 29, 63] 

Статьей 21 Соборного уложения 1649 
года устанавливалась ответственность в 
виде смертной казни, в том числе за при-
менение насилия (побивати) в отношении 
должностного лица, исполняющего поли-
цейские функции. В первых памятниках 
уголовного права зародились тенденции 
дополнительных гарантии в виде назначе-
ния максимального либо наиболее тяжелого 
наказания. Данный этап развития государ-
ственности характеризуется отсутствием 
вплоть до XVIII века специализированных 
полицейских органов в России, поэтому ис-
пользуется терминология – должностное 
лицо, исполняющее функции противодей-
ствия преступности [5, С. 89].

 Начиная с Артикула воинского 1715 года 
применение насилия в отношении долж-
ностного лица, исполняющего функции 
противодействия преступности, трактуется 
в форме сопротивления. Указанные в главе 
23 артикулы 204, 205 содержат нормы, свя-
занные с оказанием сопротивления предста-
вителям власти. Комментарий к артикулу № 
204 расценивает сопротивление представи-
телю власти «как выступление против суще-
ствующего порядка» [6, С. 4].

Первым масштабным документом, ре-
гламентирующим деятельность полиции, 
стал Устав благочиния или полицейский 
от 08 апреля 1782 года, статьей 271 кото-
рого предусмотрена ответственность за со-
противление «должности действием или 
словом». Лица, оказавшие сопротивление, 
предавались суду. Развитие уголовно – пра-
вового законодательства было продолжено 
в Уложении о наказаниях уголовных и ис-
правительных от 15 августа 1845 года, чет-
вертый раздел которого «О преступлениях и 
проступках против порядка управления со-
держал ряд глав, среди который наибольший 
интерес представляет глава 2 «Об оскор-
блении и явном неуважении к присутствен-
ным местам и чиновникам при отправлении 
должности». Содержащейся в ней статьей 
291 предусматривалась ответственность за 
сопротивление законным действиям чинов-

ника, совершенным с использованием ору-
жия и применением насилия. В качестве 
альтернативных видов наказания выступали 
каторжные работы, ссылка в Сибирь, лише-
ние свободы. В диспозиции статьи 292 было 
закреплено «если сопротивляющийся поста-
новлению власти законной или чиновнику 
в отправлении им должности не был воо-
ружен, однако же дозволил себе побои или 
иное явное действиями насилие», то такое 
лицо могло быть подвергнуто наказанию в 
виде заключения в тюрьме максимальным 
сроком до двух лет» [6, С. 242, 383].

Уголовное уложение от 22 марта 1903 
года стало последним законодательным ак-
том Российской империи, устанавливающим 
ответственность за применение насилия в 
отношении должностного лица правоохра-
нительного органа. Статьей 142 предусмо-
трена уголовная ответственность за сопро-
тивление, связанное с применением насилия 
либо угрозой его применения «виновный в 
сопротивлении, посредством насилия над 
личностью или наказуемой угрозы, служа-
щему или содействовавшему ему частному 
лицу, с целью противодействовать обнаро-
дованию или привидению в действие закона, 
обязательного постановления или законного 
распоряжения власти или выполнения закон-
ного по службе действия». Частью второй 
статьи предусмотрены квалифицирующие 
признаки преступления (причинение теле-
сных повреждений и применение оружия, 
групповой характер совершения преступле-
ния). В комментарии о понятии лиц, кото-
рым оказали сопротивление указано, что к 
их числу относятся и полицейские – «поли-
цейскому, делающему какие - либо распоря-
жения для охраны порядка». Очередной этап 
эволюции законодательства об ответствен-
ности за применение насилия в отношении 
должностного лица правоохранительного 
органа связан с изданием инструкции На-
родного Комиссариата Юстиции  от 19 де-
кабря 1917 года, положения которой детали-
зированы в постановлении Кассационного 
отдела ВЦИК РСФСР от 06 октября 1918 
года «О подсудности революционных три-
буналов». Применение насилия или угроза 
его применения в отношении представите-
лей власти не зависимо от оснований ква-
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лифицировалось как контрреволюционная 
деятельность[7, С.254-256].

Первым кодифицированным норматив-
ным актов советской власти стал уголовный 
кодекс РСФСР 1922 года. Статьей 86 была 
установлена ответственность за применение 
насилия, в том числе и в отношении долж-
ностного лица правоохранительного органа 
«сопротивление отдельных граждан пред-
ставителям власти при исполнении ими воз-
ложенных на них законом обязанностей или 
принуждение к выполнению явно незакон-
ных действий, сопряженные с убийством, 
нанесением увечий или насилием над лич-
ностью представителя власти». При отсут-
ствии смягчающих обстоятельств за престу-
пление предусмотрена ответственность в 
виде смертной казни. 

Уголовный кодекс 1926 года изменил 
меру наказания за данное преступление, 
установив нижний предел в виде лишение 
свободы на срок не ниже одного года. 

В новом виде диспозиция части 1 статьи 
73 Уголовного кодекса РСФСР (с изменени-
ями на 01 декабря 1938 года) предусматри-
вала ответственность за «сопротивление 
отдельных граждан представителям власти 
при исполнении ими возложенных на них 
законом обязанностей или принуждение к 
выполнению явно незаконных действий, со-
пряженное с насилием над личностью пред-
ставителя власти».

Очередным этапом развития уголовного 
права советского государства стал этап вве-
дения в действие Уголовного кодекса РСФСР 
1960 года. Ст. 191 была установлена уголов-
ная ответственность за сопротивление пред-
ставителю власти или представителю обще-
ственности, выполняющему обязанности по 
охране общественного порядка, совершен-
ное с насилием или угрозой его применения. 
Максимальное наказание за данное престу-
пление не более трех лет. Частью 2 статьи 
1911 была предусмотрена ответственность 
за сопротивление работнику милиции или 
народному дружиннику, совершенное с при-
менением насилия или угрозой его соверше-
ния при условии, что они несут службу по 
охране общественного порядка. Единствен-
ным видом наказания за данное преступле-
ние является лишение свободы на срок от 

года  до 5 лет. Статья 1911 УК РСФСР 1960 
года является специальной нормой по от-
ношению к статье 191 УК РСФСР. Если же 
насилие применялось к работнику милиции 
в иных случаях (за исключением несения 
службы по охране общественного порядка) 
уголовная ответственность по ст.1911 УК 
РСФСР 1960 года не применялась [8, С. 269].

Частью 2 статьи 191.4. УК РСФСР, кото-
рая была введена в действие Федеральным 
законом от 18.05.95 № 79-ФЗ устанавлива-
лась ответственность за сопротивление со-
труднику органа внутренних дел, сопряжен-
ное с насилием или угрозой применения на-
силия, а равно принуждение к выполнению 
явно незаконных действий путем насилия 
или угрозы применения насилия. Макси-
мальным наказанием за данное преступле-
ние являлось лишение свободы на срок от 
трех до пяти лет. 

Статьей 318 Уголовного кодекса РФ 1996 
года предусмотрена ответственность за при-
менение насилия в отношении представите-
ля власти. По конструкции статья разделена 
на две части. Частью 1 статьи 318 УК РФ 
предусмотрена уголовная ответственность 
за применение насилия не опасного для жиз-
ни и здоровья либо угрозу его применения. 
Квалифицирующим признаком части 2 ста-
тьи 318 УК РФ является совершение престу-
пления с применением насилия «опасного 
для жизни или здоровья».

Вряд ли можно согласиться с мнением 
Ларина В.Ю. о том, что законодательство, 
регулирующее уголовно – правовой статус 
сотрудников органов внутренних дел ХI-
ХХ века носили бессистемный характер [9, 
С.13]. В первых памятниках права и на про-
тяжении всего развития норм уголовного 
права прослеживается тенденция повышен-
ной ответственности за совершение престу-
плений в отношении должностных лиц пра-
воохранительных органов. 

На основе анализа памятников уголовно-
го права предлагается классификация долж-
ностных лиц государственных органов, ис-
полняющих функции по противодействию 
преступности в исторической перспективе:

• постоянно действующие должност-
ные лица не специализированных органов 
власти, исполняющие функции противо-
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действия преступности (огнищанин, губной 
староста); 

• временные должностные лица не 
специализированных органов власти, испол-
няющие функции противодействия преступ-
ности (недельщик); 

• должностные лица полиции, исполня-
ющие функции противодействия преступно-
сти и иные полицейские функции (специа-
лизированные полицейские органы); 

• должностные лица милиции, испол-
няющие функции противодействия преступ-
ности и иные функции (специализирован-
ные органы милиции); 

• должностные лица правоохранитель-
ных органов, исполняющие функции проти-
водействия преступности и иные функции 
(сотрудник ФСБ РФ, СК РФ, УФСИН РФ и 
т.д.). 

Конечно, статья 318 УК РФ далека от со-
вершенства. Можно согласиться с мнением 
Кузьмина А.В. о необходимости дифферен-
циации уголовной ответственности за дан-
ный вид преступления. Выделение самосто-
ятельных квалифицирующих признаков – 
таких, как применение насилие группой лиц, 
с использованием оружия, и предложенная 
им конструкция ст.318 УК РФ является, не-
сомненно, более совершенной [10, С.179].

Количество преступлений, связанных с 
применением насилия в отношении долж-
ностных лиц правоохранительных органов 
за пятнадцать лет выросло более чем в два 
раза. Их подавляющее число совершается 
в отношении сотрудников полиции в связи 
с исполнением служебных обязанностей. 
Только в 3 из 202 изученных уголовных дел, 
возбужденных в Калужской области, в 2014-
2015 годах по ст.318 УК РФ в качестве по-
терпевших не фигурировали сотрудники ор-
ганов внутренних дел.

Напрашивается естественный вывод о 
введении специальной нормы, предусма-
тривающей ответственность за применение 

насилия в отношении сотрудника органа 
внутренних дел, а статистические данные и 
неконтролируемый рост данного вида пре-
ступлений являются убедительным доказа-
тельством необходимости изменения уго-
ловного законодательства.
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Annotation . In this article on the basis of analysis of positive experience and critical comprehension of the 
errors assumed at producing of persons for identification on voice and features of speech in the process of the 
pre-trial hearing on criminal cases, and also taking into account the features of current уголовно-процессуаль-
ного legislation, the complex of the recommendations sent to further to perfection of legal, organizational and 
tactical frameworks of the indicated inquisitional action is offered.

Keywords: inquisitional actions, producing for identification, criminalistics authentication, estimation of 
proofs

Аннотация. В данной статье на основе анализа положительного опыта и критического осмысления 
ошибок, допускаемых при предъявлении лиц для опознания по голосу и особенностям речи в процессе 
предварительного расследования по уголовным делам, а также с учетом особенностей действующе-
го уголовно-процессуального законодательства, предлагается комплекс рекомендаций, направленных 
на дальнейшее совершенствованию правовых, организационных и тактических основ указанного след-
ственного действия.

Ключевые слова: следственные действия, предъявление для опознания, криминалистическая 
идентификация, оценка доказательств

Анализ следственной практики показывает, что не-
редко очевидцы преступления воспринимают не только 
признаки внешности нападавших и других участников 
произошедшего события, но и запоминают их голос и осо-
бенности речи, по которым в дальнейшем могут опознать 
соответствующих лиц. В частности, Г.И. Кочаров выделя-
ет три типичных варианта 1:

1. когда человек, голос которого допрашиваемый 
слышал в связи с событием преступления, допрашивае-
мому до этого события известен не был;

2. когда допрашиваемый утверждает, что он знаком 
с человеком, голос которого он слышал в связи с событи-
ем преступления и называет его установочные данные, но 
названное допрашиваемым лицо отрицает это знакомство;

3. когда допрашиваемый заявляет, что человек, го-
лос которого он слышал в связи с событием преступле-
ния, ему хорошо знаком, но фамилию и имя его он не зна-
ет, или называет неправильно, или иначе, чем ее называет 
человек, о котором показывает допрашиваемый.

Кроме того, опознание человека по признакам голоса 
и речи необходимо проводить и в тех случаях, когда внеш-
ность разыскиваемого лица изменена и не могут быть ис-
пользованы по тем или иным причинам другие физиче-
ские особенности2.

Многие ученые предлагают тактические рекоменда-
ции по проведению этого вида следственного действия. 
Тем не менее, предлагаемые тактические приемы не 
всегда совершенны, а иногда и противоречивы. Особое 
значение для разработки тактических правил предъяв-
ления для опознания по признакам голоса и речи имеют 
вопросы, касающиеся особенностей восприятия, запо-
минания и воспроизведения этих признаков, а также их 
классификации. Поэтому при проведении предъявления 
для опознания по признакам голоса и речи целесообраз-
но придерживаться ряда правил.

Прежде всего, опознающий должен быть подробно 
допрошен об обстоятельствах, при которых он слышал 
устную речь опознаваемого, и ее характерных особен-
ностях.

З.Г. Самошина совершенно верно, на наш взгляд, от-
мечает, что «возможность описания признаков реально 
существует и основывается на наличии таких звуковых 
признаков, которые относительно однозначно воспри-
нимаются людьми с нормальным слухом. Эти признаки 
могут быть классифицированы и использованы в такти-
ческом плане … для получения от опознающего инфор-
мации о воспринятом голосе»3.
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Учитывая, что описание признаков голоса и речи, как 
правило, представляет серьезные трудности для опознаю-
щего, криминалистами предпринимались неоднократные 
попытки свести их в определенную систему, классифици-
ровать по тем или иным основаниям4 .

Однако сопоставление предлагаемых в юридической 
литературе характеристик голоса и речи показывает, что 
эта задача остается  до конца не решенной, строго опре-
деленной системы классификации признаков голоса и 
речи пока не существует. Нередко одни и те же признаки 
различные авторы относят то к голосу, то к речи, тембр 
голоса смешивают с его высотой, в некоторых случаях 
применяют певческую терминологию.

Безусловно, без четкой классификации признаков 
голоса и речи человека практически невозможно помочь 
опознающему выразить словесно тот мысленный образ, 
который у него сохранился, а в некоторых случаях восста-
новить его в памяти.

В связи с тем, что человек, как правило, не в состоя-
нии в силу своих физических качеств оценить достаточно 
полно и правильно звукофонетические особенности голо-
са и речи, т.к. он воспринимает их в комплексе и боль-
шое влияние на восприятие оказывают тембр, интонация 
сообщения, эмоциональное состояние, а также контекст 
сообщения, оценка признаков этой категории, полагаем, 
должна проводится по специальной шкале, основанной 
на общежитейских понятиях признаков голоса и речи, ко-
торые представляется возможным определенным образом 
сгруппировать.

В результате анализа специальной литературы5   пред-
ставилось возможным свести в одну систему большин-
ство признаков, характеризующих голос и речь, а затем 
классифицировать применительно к проблемам предъяв-
ления для опознания людей, разделив их, как это принято 
в криминалистике, на общие и частные.

К общим признакам относятся:
• Общий тип голоса: мужской; женский; юноше-

ский; старческий.
• Национальные, географические и социально-об-

щественные признаки: акцент; местный говор (диалекты, 
провинциализмы; акание и т.д.); устойчивое своеобразие 
в произношении отдельных звуков; особенности постро-
ения фразы; жаргонные слова и выражения; наличие или 
отсутствие нормативности в построении фразы; влияние 
иностранных языков; профессионализмы.

• Лексические признаки (подбор слов и словосоче-
таний, используемых в речи).

• Стилистические признаки: употребление мета-
фор; характерные стилистические ошибки; краткость или 
пространственность; логическая последовательность; 
использование различных грамматических конструкций; 
употребление слов-паразитов.

• Грамматические признаки: типичные конструк-
ции построения предложений; грамматические ошибки и 
оговорки.

К частным следует отнести фонетико-смысловые 
признаки, а также патологические недостатки, которые 
могут быть вызваны дефектами голосового аппарата, в 
том числе: картавость; шепелявость; заикание; другие де-

фекты произношения; хрипота; осиплость; косноязычие; 
проглатывание отдельных звуков; искажение звуков; при-
свистывание; одышка во время произношения.

Поскольку фонетико-смысловые признаки восприни-
маются субъективно и далеко не всегда поддаются точно-
му определению, в числе таким признаков следует указы-
вать лишь отдельные, наиболее яркие (громкий, тихий, 
дрожащий и т.д.).

Предъявление для опознания по признакам голоса и 
речи, как правило, проводится в двух смежных комнатах 
при открытой двери между ними либо в одной, но раз-
деленной на две части занавеской при условии, чтобы в 
каждой части комнаты было отчетливо слышно все, про-
исходящее в другой, но не было видно, кто там находит-
ся6. В одной их них размещаются опознающий и четверо 
понятых, где следователь разъясняет им их права и обя-
занности. Затем следователь и двое понятых переходят в 
соседнюю комнату. Туда же приглашаются опознаваемый 
и еще двое заранее подобранных лиц (статистов), при-
знаки голоса и речи которых должны быть сходны как по 
общим признакам (полу, возрасту, национальности, гео-
графическим и социально-общественным особенностям), 
так и по частным, о которых опознающий дал показания 
на допросе.

Учитывая, что по записям в протоколе трудно судить 
о схожести голосов лиц, предъявляемых для опознания, 
в качестве дополнительного средства фиксации целесоо-
бразно применять звукозапись.

В соответствии с ч. 4 ст. 193 УПК России перед нача-
лом опознания опознаваемому предлагается занять любое 
место среди предъявляемых лиц. В связи с этим опозна-
ваемый предупреждается о том, что его будут опознавать.  

Однако некоторые ученые считают, что для получения 
более объективных результатов опознаваемый не должен 
предупреждаться о проведении его опознания по голосу и 
особенностям речи, так как может их изменить усилием 
воли.

Например, А.Р. Ратинов пишет, что при опознании по 
признакам голоса и речи обязательно должна быть учтена 
и нейтрализована возможность сознательного искажения 
голоса и речи в момент опознания. Опознаваемому нельзя 
сообщать, что его в этот момент прослушивают7.

И.Е. Быховский считает: для того, чтобы предотвра-
тить возможность со стороны опознаваемого изменить 
голос и особенности речи, необходимо принять меры, ис-
ключающие осведомленность опознаваемого о предстоя-
щем следственном действии8.

Аналогичной точки зрения придерживаются А.В. Ду-
лов, П.Д. Нестеренко9, М.В. Салтевский10 , Н.Н. Гапано-
вич11 .

А.А. Леви12 и С.Ф. Шумилин13 отмечают, что следо-
ватель, предупреждая предъявляемых для опознания о 
проведении опознания, не должен говорить, что оно будет 
осуществлено по устной речи, а затем предлагает опозна-
ваемому занять любое место среди статистов.

Ранее З.Г. Самошина также указывала, что опознание 
человека по признакам голоса и речи должно проводится 
в такой обстановке, при которой опознаваемый не мог бы 
умышленно изменить свой голос и особенности речи, и 
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что опознаваемый о предстоящем опознании не должен 
предупреждаться14. Позже, после проведения ряда экспе-
риментов, З.Г. Самошина отмечала: «наблюдение за по-
пытками опознаваемого изменить свой голос показали, 
что такое изменение трудно поддерживать длительное 
время, свыше нескольких фраз; голос меняется, утомля-
ются голосовые связки; изменения голоса не проходят 
незамеченными для наблюдателя, они связаны с интен-
сивными физическими усилиями, ибо люди, как прави-
ло, несвободно владеют голосовым аппаратом, а голос, 
особенно длительная речь, становится неестественным. 
Поэтому приходится признать, что опасность умышлен-
ного искажения голоса и речи является несколько преуве-
личенной, хотя, несомненно, правильно подчеркивалась 
необходимость ее учета»15.

Совсем иную позицию в этом вопросе занимают В.И. 
Комиссаров и В.Г. Власенко.

По мнению В.И. Комиссарова, опознаваемый, в соот-
ветствии с требованиями УПК оповещается о проведении 
опознания и ему предлагается занять любое место среди 
предъявляемых лиц. Основным же тактическим правилом 
опознания по признакам голоса и речи является создание 
таких условий, при которых бы опознаваемый не знал о 
том, что его будут опознавать. В связи с этим опознание 
по признакам голоса и речи недопустимо16.

В.Г. Власенко в такой ситуации ссылается на наруше-
ние процессуального порядка, так как опознаваемый не 
знает, что идет процесс опознания, и ему не предоставля-
ется возможность выбора очередности говорить 17.

Наиболее обоснованной нам представляется точка 
зрения Р.С. Белкина, который отмечал, что голос и речь, 
в силу динамического стереотипа, не могут быть измене-
ны на длительное время, поэтому следователь, обнаружив 
стремление опознаваемого изменить голос, должен про-
должать беседу с ним чтобы проявились признаки его го-
лоса и речи18 

Этого же мнения придерживается А.Я. Гинзбург, ко-
торый считает, что в некоторых случаях опознаваемый 
усилием воли «может на непродолжительное время» из-
менить голос и речь, но «вмешательство воли связывает 
свободу движений, разговора, и, в конце концов, достиг-
нутые временно изменения исчезают»19.

Попытки опознаваемого изменить голос и речь в про-
цессе его предъявления должны быть пресечены поста-
новкой новых вопросов, которые необходимо формули-
ровать таким образом, чтобы при ответе опознаваемый 
думал, прежде всего, о смысле и содержании вопроса, а 
не о том, как строить предложение, с какой интонацией 
и с каким акцентом говорить. Это не позволит опознава-
емому длительное время преодолевать выработанный ди-
намический стереотип голоса и речи, если он специально 
его искажает.

Предложив опознаваемому возможность самому из-
брать очередность прослушивания его голоса и речи, сле-
дователь начинает в определенной последовательности 
беседовать с предъявляемыми лицами. При этом содержа-
ние беседы должно быть заранее продумано. По возмож-
ности она должна включать слова и выражения, которые 
произносил опознаваемый в то время, когда его слышал 

опознающий20 . Более того, Е.Е. Подлогин отмечал: «Не-
обходимо стремиться, чтобы предъявляемые говорили на 
одну и ту же тему и, по возможности, одними и теми же 
словами» 21.

Объем текста беседы, вопросы, задаваемые следовате-
лем предъявляемым, определяются в каждом конкретным 
случае проводимого опознания индивидуально. Однако 
необходимо добиваться, чтобы речь каждого предъявляе-
мого звучала достаточно продолжительное время. Вопро-
сы, задаваемые опознаваемому и другим предъявляемым 
совместно с ним лицам, должны быть такими, чтобы от-
вет на них не был односложным, т.к. результаты опозна-
ния во многом зависят от того, какое количество слов бу-
дет произнесено предъявляемыми для опознания лицами. 
Для большей достоверности и объективности опознания 
А.А. Леви22  и Н.Н. Гапанович23  предлагают двукратно 
повторить беседу с каждым из предъявляемых лиц и в раз-
ной последовательности.

При этом беседа должна проводиться таким образом, 
чтобы опознающий по характеру вопросов и ответов не 
мог догадаться, кто является опознаваемым. Так, по мне-
нию И.Е. Быховского, «эти вопросы не должны касаться 
существа дела, ибо в противном случае опознающий мо-
жет опознать лицо не по голосу и особенностям речи, а 
исходя из смысла его ответов»24.

После этого следователь предлагает опознающему 
сообщить, опознал ли он кого-либо по голосу, если да, 
то кого по счету в порядке очередности прослушивания. 
Затем все участники предъявления для опознания собира-
ются в одной комнате и опознающий поясняет, по каким 
признакам он опознал голос и речь того или иного лица, 
когда и при каких обстоятельствах он слышал их прежде. 
По предложению следователя опознанный называет свою 
фамилию. Однако если следователь намерен в дальней-
шем провести предъявление опознание по признакам 
внешности, то опознающему входить в помещение, где 
располагаются опознаваемые, нельзя.

Если опознающий заявляет о том, что не опознал ни-
кого из предъявляемых ему лиц, чьи голоса и речь он слы-
шал, необходимо выяснить, на чем основан вывод опозна-
ющего. Здесь возможны два основных варианта:

а) опознающий плохо помнит голос и речь человека, 
слышанные им ранее, и поэтому затрудняется или не мо-
жет выделить их из числа предъявляемых;

б) опознающий хорошо помнит голос и особенности 
речи человека, воспринятые им ранее, но среди предъяв-
ленных ему нет того человека, чьи голос и речь он слышал 
ранее.

Принципиальное различие этих ответов в процессе 
доказывания очевидно. В тех случаях, когда опознающий 
заявляет, что среди предъявленных ему нет того голоса и 
речи, которые подлежат опознанию, следователь должен 
уточнить, в чем опознающий видит различия и есть ли 
сходство в отдельных признаках между предъявленными 
ему голосами нескольких лиц и особенностями голоса и 
речи, воспринятыми им ранее.

Убеждены, что возможность предъявления лица для 
опознания по голосу и особенностям речи должна быть 
непосредственно закреплена в законе. Тем более что сло-
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жившаяся практика предъявления лиц для опознания по 
голосу и особенностям речи признается на сегодняшний 
день и судебными инстанциями. Так, например, Верхов-
ный Суд Российской Федерации в апелляционном опре-
делении от 2 августа 2016 г. № 31-АПУ16-4сп на жалобы 
адвоката Назарова С.А. в защиту интересов осужденных 
Орудина П.П. и Орудиной Т.Н. отмечает следующее: «До-
воды жалоб о том, что протоколы опознания по голосу 
Орудиной Т.Н. потерпевшей И. и свидетелем Ш. являются 
недопустимыми доказательствами, не основаны на мате-
риалах дела и законе.

Положения ст. 193 УПК РФ, на которые имеется ссыл-
ка в жалобе, не запрещают возможность опознания лица 
по голосу, который имеет индивидуальные признаки, по-
зволяющие различить конкретных лиц по голосу.

Опознание по голосу проведено с соблюдением тре-
бований ст. 193 УПК РФ.

Перед началом следственного действия свидетель Ш. 
была допрошена и пояснила, по каким признакам она смо-
жет опознать голос женщины, позвонившей ей с абонент-
ского номера И.

Признанная потерпевшей мать погибшей И. на до-
просе также пояснила, что ее дочь и она разговаривали с 
Орудиной Т.Н. по телефону, она знает ее голос и сможет 
уверенно опознать ее по голосу.

Условия опознания были сходными с условиями, при 
которых свидетель и потерпевшая слышали голос лица 
в ходе телефонного разговора. Свидетелю и потерпев-
шей были предъявлены для опознания записанные на 
флеш-карты образцы голосов, которые воспроизведены с 
помощью ноутбука, после чего они объяснили по каким 
признакам опознали голос на одной из флеш-карт.

При таких данных председательствующий не имел 
оснований для признания протоколов опознания недопу-
стимыми доказательствами и обоснованно удовлетворил 
ходатайство государственного обвинителя об оглашении 
в присутствии присяжных заседателей протоколов опо-
знания по голосу, а ходатайство стороны защиты о при-
знании указанных протоколов следственных действий 
недопустимыми доказательствами, заявленное после их 
оглашения, оставил без удовлетворения».

В связи с изложенным представляется, что часть 5 ст. 
193 УПК РФ целесообразно дополнить следующим поло-
жением: «Опознание лица может быть также произведено 
по голосу. Для этого голос опознаваемого лица или его 
аудиозапись предъявляется для прослушивания вместе 
с голосами или аудиозаписями других лиц, не имеющих 
резких акустических различий с голосом опознаваемо-
го лица. Общее число голосов или аудиозаписей должно 
быть не менее трех».
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Annotation. In the science of forensics it is still debatable an issue of the definition and content of forensic 
methods, which is currently being examined in various scientific and practical meanings. The article analyzes 
the theoretical approaches of different authors on the structure and role of forensic methods, in particular in the 
context of general provisions of forensic methods . On this basis, that the structure of forensic methods as the 
final section of the science of Criminalistics, is presented as a system including both the general provisions of 
forensic investigation methods of separate categories of crimes, as well as private forensic methods . 
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Аннотация. В науке криминалистики до сих пор остается дискуссионным вопрос определения и со-

держания криминалистической методики, которая в настоящее время рассматривается в разных науч-
но-практических значениях. В статье анализируются теоретические подходы разных авторов о структуры 
и роли криминалистической методики, в частности в контексте изучения общих положений криминали-
стической методики. На этой основе представляется, что структура криминалистической методики, как 
заключительного раздела науки криминалистики, представляется как единая система, включающей как 
общие положения криминалистической методики и методик расследования отдельных категорий престу-
плений, а также частные криминалистические методики. 

  Ключевые слова: наука, теоретические положения, структура, содержание, расследование, кри-
миналистика, методика

Криминалистическая методика в настоящее время 
рассматривается в трех значениях: во – первых, как 
практическая деятельность по расследованию престу-
плений; во – вторых, как часть (раздел) науки крими-
налистики; в – третьих, как комплекс рекомендаций 
по организации и осуществлению расследования от-
дельных видов (групп) преступлений. Так, по мнению 
И.Ф. Герасимова методика расследования отдельных 
видов и групп преступлений является структурной 
частью криминалистики, в которой на основе общих 
принципиальных положений рассматриваются методы 
и средства, применяемые в раскрытии и расследова-
нии конкретных видов и групп преступлений с учетом 
их криминалистической характеристики и типичных 
следственных ситуаций . 

Р.С. Белкин под криминалистической методикой 
предложил понимать систему научных положений и 
разрабатываемых на их основе рекомендаций по орга-
низации, осуществлению расследования и предотвра-
щению отдельных видов преступлений . Аналогичную 
позицию высказывают и некоторые другие авторы 
(В.П. Бахин, Н.Г. Шурухнов и т.п.) . Например, В.П. 
Лавров полагает, что криминалистическая методика 
(или методика расследования отдельных видов престу-
плений) – это четвертый раздел науки, представляю-

щей собой систему научных положений и рекоменда-
ций по организации и осуществлению расследования 
и предотвращения преступлений определенного вида . 

Близкими по содержанию к позиции Р.С. Белки-
на приводят понятия криминалистической методики 
и другие ученые. Например, Е.П. Ищенко и А.А. То-
поркова определяют криминалистическую методику 
расследования как систему научных положений и раз-
рабатываемых на их основе практических рекомен-
даций, базирующихся на изучении закономерностей 
криминальной и следственной деятельности, которые 
оптимизируют организацию и осуществление рассле-
дования отдельных видов преступлений .

И.А. Возгрин полагает, что методика расследова-
ния отдельных видов преступлений, или криминали-
стическая методика, как заключительный раздел кри-
миналистики, изучает закономерности организации и 
осуществления раскрытия, расследования и предот-
вращения преступлений в целях выработки в соответ-
ствии с требованиями процессуального закона научно 
обоснованных рекомендаций по наиболее эффективно-
му проведению дознания и следствия . Данную точку 
зрения разделяют Н.М. Букаев и В.В. Яровенко . 

Н.П. Яблоков криминалистическую методику рас-
следования отдельных видов преступлений определяет 
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как заключительную часть криминалистики, пред-
ставляющую собой систему научных положений и 
разработанных на этой основе общих методик рас-
следования групп преступлений и частных методик 
расследования отдельных их видов . 

Принципиальные различия в приведенных опре-
делениях заключительного раздела криминалистики 
сводятся к следующему: разные названия заключи-
тельного раздела, использования при конструиро-
вании рассматриваемого понятия таких категорий 
как «организация», «рекомендации», «раскрытие», 
«предупреждение» и другие.

Представляется возможным разделить позицию 
А.В. Шмонина, согласно которой криминалистиче-
ская методика, как заключительный раздел науки 
криминалистики, представляет собой информацион-
ную модель научно обоснованных положений и раз-
работанных на их основе криминалистических реко-
мендаций по организации и осуществлению рассле-
дования определенной категории преступлений .

На современном этапе развития науки система 
криминалистической методики состоит из системы 
научных положений (общих положений) и системы 
частных методик расследования (методик расследо-
вания преступлений). 

Общие положения криминалистической мето-
дики по существу представляют собой методоло-
гическую часть заключительного раздела кримина-
листики, описывающую и объясняющую структуру 
криминалистической методики, ее логической ор-
ганизации, средства разработки принципов, реко-
мендаций по организации и осуществлению рас-
следования преступлений. Методологические зна-
ния заключительного раздела выступают в форме 
предписаний, в которых фиксируется содержание и 
последовательность исследовательского процесса, 
так и описание преобразованных объектов крими-
налистической методики. В обоих случаях основной 
функцией данного вида методологического знания 
является внутренняя организация и регулирование 
процесса познания какого – либо объекта кримина-
листической методики. 

Система общих положений (научных или кон-
цептуальных положений) криминалистической ме-
тодики охватывает фундаментальные вопросы за-
ключительного раздела науки криминалистики о его 
содержании и практическом значении, а также явля-
ется теоретической базой частных криминалистиче-
ских методик.

Согласно предложенному А.В. Шмониным под-
ходу, частную криминалистическую методику следу-
ет определить как информационную модель научно 
обоснованных криминалистических рекомендаций 
по организации и осуществлению расследования 
определенной категории преступлений . 

Давая краткую характеристику частным крими-
налистическим методикам, следует обращать внима-
ние на следующие обстоятельства. 

1. Частные криминалистические методики (мето-
дики расследования отдельных видов, разновидно-
стей или групп преступлений) являются конечным 
«продуктом» криминалистической науки, поступа-
ющим на вооружение следственной практики, в со-
держании которых на основе положений и выводов 
общей и частных криминалистических теорий ком-
плексируются криминалистические рекомендации 
по организации и осуществлению расследования 
преступлений. 

2. В отличие от общих положений криминали-
стической методики частные криминалистические 
методики – это типизированные модели методиче-
ских (научно – практических) рекомендаций по ор-
ганизации и осуществлению расследования конкрет-
ной групп преступлений.  

3. Частная криминалистическая методика – это 
информационная модель определенных элементов, 
взаимозависящих и взаимоопределяющих. Эта мо-
дель, как и любая другая, обладает определенной 
структурой, т.е. взаимообусловленным расположе-
нием её элементов.

4. Криминалистическая модель выступает как 
комплекс рекомендаций типизированного вида, т. е. 
отражающих типичные для расследования опреде-
ленной группы преступлений. По мнению Р.С. Бел-
кина, основаниями для создания таких комплексов 
служат:

•  комплексный характер задач, решаемых в 
процессе расследования;

•  необходимость разработки комплекса дей-
ствий, предпринимаемых для решения этих задач;

•  комплексное участие в раскрытии, расследо-
вании и предотвращении преступлений в пределах 
своей компетенции, кроме следователя, работников 
органов дознания, экспертных учреждений и иных 
специалистов, представителей общественности;

•  реально существующие связи и зависимости 
между рекомендациями» .

Следовательно, наряду с криминалистически-
ми рекомендациями, частная криминалистическая 
методика содержит и их обоснование в виде опре-
деленных научных или эмпирических положений, к 
которым относятся: характеристика типичных след-
ственных ситуаций; типичные для данной катего-
рии уголовных дел следственных версий; перечень, 
последовательности и другие тактические аспекты 
процессуальных и иных действий (мероприятий) и/
или их комплексов (алгоритмы расследования).

Как уже отмечалось, исторически криминали-
стическая методика, как раздел науки, подразделя-
лась на общие положения и частные методики . В то 
же время еще в конце 20–х, 30 х г.г. прошлого века 
ученые выделяли общие положения (общие условия, 
общие замечания) расследования отдельных кате-
горий преступлений (общеуголовного характера, 
хозяйственных и должностных). К данной пробле-
ме после долгого перерыва вернулись в конце 70–х 
годов ХХ века, когда предложено было некоторыми 
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учеными отказаться от двухчастой структуры крими-
налистической методики, дифференцировав ее на: 
1) общие вопросы методики расследования престу-
плений; 2) общие вопросы методики расследования 
укрупненных групп преступлений; 3) конкретные 
частные методики расследования преступлений дан-
ного рода .

Несмотря на то, что исследования проблем кри-
миналистической методики как заключительного 
раздела науки и методик расследования отдельных 
категорий преступлений свидетельствовали о необ-
ходимости пересмотреть существующую систему 
данного раздела, тем не менее, данный вопрос до 
конца 90 – х годов ХХ века обстоятельно не прора-
батывался. Так, В.П. Бахин предложил следующую 
структуру криминалистических методик: основные 
(общие положения) методики; видовые и внутриви-
довые методики; вневидовые и групповые методики 
. 

И.А. Возгрин, развивая свои идеи дифференци-
ации методик расследования отдельных категорий 
преступлений , предложил по своему предназначе-
нию или уровню общности методических рекомен-
даций все методики расследования преступлений 
подразделять на:

общую криминалистическую методику как науч-
но обоснованную теоретическую модель, представ-
ляющую собой описание и объяснение понятия и 
содержания частных криминалистических методик 
безотносительно к видам расследуемых преступле-
ний, исследующую лишь основополагающие прин-
ципы их разработки и реализации, а также задачи, 
которые должны решаться с их помощью, структу-
ру комплексов криминалистических методических 
рекомендаций и другие исходные положения, пред-
назначенные лицам, разрабатывающим отдельные 
методики;

групповые методики расследования преступле-
ний (комплексы методических рекомендаций по 
расследованию отдельных групп преступлений, объ-
единенных общностью существенных их призна-
ков, например, преступления в сфере компьютерной 
информации, половые преступления, преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков, и 
др.);

частные методики расследования преступлений 
(методические рекомендации по расследованию от-
дельных видов преступлений, например, убийств и 
его разновидностей и т. д.) .

Кроме прочих классификаций И.А. Возгрин от-
дельно предлагает деление методик по охватывае-
мым видам преступлений на единичные и комплекс-
ные. К первым относятся методики расследования 
конкретных видов преступлений. Комплексными 

автор называет методики расследования двух и бо-
лее преступлений. Общие (групповые) и частные ме-
тодики расследования преступлений выделяет Ю.П. 
Гармаев, понимая под общей (групповой) методикой 
комплекс научно обоснованных рекомендаций по 
расследованию группы (нескольких групп) престу-
плений, выделенных по уголовно – правовому или 
криминалистическому основанию, отражающий 
наиболее общие закономерности подготовки, со-
вершения и сокрытия этих преступлений, средств и 
приемов их расследования, являющийся основой для 
разработки и применения методик меньшей степени 
общности – частных криминалистических методик .

Как справедливо заметил А.В. Шмонин в настоя-
щее время процесс создания частных криминалисти-
ческих методик настоятельно требует конструирова-
ния такой общей модели, служащей теоретической 
основой разработки методик расследования отдель-
ных категорий преступлений, на базе разработанных 
современных научных положений криминалистики 
в целом и общих положений криминалистической 
методики в частности. В связи с этим, как надо по-
лагать, ученые предлагают включить в систему кри-
миналистической методики или в классификацию 
методик расследования преступлений – общую ме-
тодику. 

Полагаем, что следует иметь в виду не общую 
методику расследования преступлений, так как та-
ковой попросту быть не может, а общие положения 
методик расследования определенной категории 
преступных деяний. Такие положения не являются 
частной криминалистической методикой (моделью 
расследования преступлений), а являются частью 
заключительного раздела науки криминалистики, 
служащей научной основой формирования методик 
расследования конкретной общности деяний (видо-
вые, межвидовые, групповые и т.п.), образующих 
конкретную категорию преступлений. В то же 
время сами общие положения методик рассле-
дования отдельных категорий преступлений 
должны развиваться на базе научных положений 
криминалистики, преломленных (интерприти-
рованных) в общих положениях криминалисти-
ческой методики как заключительного раздела 
науки криминалистики.

Таким образом, структура криминалистической 
методики, как заключительного раздела науки кри-
миналистики, может быть представлена, как един-
ство трех частей: 

1. общие положения криминалистической ме-
тодики; 

2. общие положения методик расследования 
отдельных категорий преступлений; 

3. частные криминалистические методики. 
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Российское законодательство обеспечивает 
право пользоваться родным языком или другим 
языком, которым они владеют, не только обвиня-
емому и подозреваемому, но и всем участникам 
уголовного судопроизводства, не владеющим 
или недостаточно владеющим языком, на кото-
ром ведется производство по уголовному делу 
(ч. 2 ст. 18 УПК РФ). УПК РФ конкретизирует 
это право в нормах, посвященных процессуаль-
ному статусу отдельных участников: подозрева-
емого (п. 6, 7 ч. 4 ст. 46), обвиняемого (п. 6, 7 ч. 
4 ст. 47), потерпевшего (п. 5, 6 ч. 2 ст. 42), граж-
данского истца (п. 5, 6 ч. 4 ст. 44), гражданского 
ответчика (п. 5 ч. 2 ст. 54), свидетеля (п. 2, 3 ч. 
4 ст. 56).

Данное положение не применяется к лицам, 
ведущим производство по уголовному делу, а 
также к присяжным заседателям. Согласно п. 
2 ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 20 августа 
2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации» эти участники обязаны 
владеть языком судопроизводства, поскольку 
недостаточное знание ими этого языка не позво-
лит надлежаще выполнить возложенные на них 
процессуальные функции.

Понятие «лицо, недостаточно владеющее 
языком, на котором ведется производство по 
уголовному делу», как и всякое оценочное по-
нятие, наполняется содержанием в зависимости 
от фактических обстоятельств конкретного дела 
и с учетом толкования этого законодательного 
термина в правоприменительной практике [11].

Суд, следователь, дознаватель, разъясняя 
сторонам их права и обязанности и создавая 
необходимые условия для исполнения ими про-
цессуальных обязанностей и осуществления 
предоставленных им прав (ч. 1 ст. 11 и ч. 3 ст. 
15 УПК РФ), должны удостовериться в том, что 
уровень владения участником уголовного судо-
производства языком, на котором оно ведется, 
со всей очевидностью является достаточным 
для реализации этим участником его прав и обя-
занностей [12].

Установление того, владеет ли участник уго-
ловного судопроизводства языком, на котором 
ведется судопроизводство, в достаточной для 
реализации своих прав степени, требует оцен-
ки фактических обстоятельств. При этом могут 
учитываться язык, который для участника уго-
ловного судопроизводства является родным, его 
место рождения и жительства, длительность 
проживания на территории Российской Федера-
ции, получение образования в образовательном 
учреждении, преподавание в котором ведется на 
соответствующем языке, место и характер рабо-
ты, язык общения с родственниками, знакомы-
ми, коллегами и другие обстоятельства.

В Постановлении ЕСПЧ от 24 сентября 2002 
г. по делу «Кускани против Соединенного Коро-
левства» [5], в котором заявитель не мог следить 
за разбирательством из-за недостаточного зна-
ния английского языка, Европейский суд по пра-
вам человека подверг критике английские суды 
за то, что они положились на заявление адвоката 
о том, что знание заявителем английского языка 
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достаточно для понимания разбирательства. Суд 
указал, что рассматривавший дело судья должен 
был удостовериться в том, что отсутствие пере-
водчика не воспрепятствует заявителю в полном 
понимании разбирательства, и установил нару-
шение с учетом уклонения судьи от собственной 
оценки потребности заявителя в средствах пере-
вода.

Право участников уголовного судопроизвод-
ства пользоваться родным языком или другим 
языком, которым они владеют, должно обеспе-
чиваться на всех стадиях уголовного судопроиз-
водства.

Нарушением данного положения явилось 
возвращение осужденному В. его кассационной 
жалобы для пересоставления в связи с тем, что 
она изложена на башкирском языке, установле-
ние срока для устранения недостатков, а впо-
следствии в связи с несоблюдением указанного 
срока - признание кассационной жалобы непо-
данной. Впоследствии судебное решение отме-
нено, уголовное дело возвращено в суд первой 
инстанции для рассмотрения вопроса о восста-
новлении срока на обжалование приговора [13].

Реализация участником права на пользова-
ние родным языком не должна нарушать права и 
свободы других лиц, а равно препятствовать раз-
бирательству дела и решению задач правосудия 
в разумные сроки. Поэтому «органы предвари-
тельного расследования и суд своими мотивиро-
ванными решениями вправе отклонить ходатай-
ство об обеспечении тому или иному участнику 
судопроизводства помощи переводчика, если 
материалами дела будет подтверждаться, что та-
кое ходатайство явилось результатом злоупотре-
бления правом» [10].

Если подозреваемый, обвиняемый не владе-
ет языком, на котором ведется уголовное судо-
производство, участие защитника является обя-
зательным (п. 4 ч. 1 ст. 51 УПК РФ).

Если лицо, в отношении которого осущест-
вляется уголовное преследование, не владеет 
языком судопроизводства, это обстоятельство в 
процессуальной литературе расценивается как 
указывающее на сложность расследования как 
по причинам организационного характера, так 
и вследствие дополнительного срока, необходи-
мого на подготовку письменных переводов [4].

Если подозреваемый не владеет языком, на 
котором ведется уголовное судопроизводство, 
не допускается производство дознания в сокра-
щенной форме (п. 5 ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ).

Участникам уголовного судопроизводства, 
не владеющим или недостаточно владеющим 
языком, на котором ведется производство по 
уголовному делу, разъясняется и обеспечивает-
ся право бесплатно пользоваться помощью пе-
реводчика в порядке, установленном УПК РФ.

Российское законодательство безусловно 
освобождает участников уголовного судопро-
изводства от расходов на участие переводчика. 
Процессуальные издержки, связанные с участи-
ем в уголовном деле переводчика, возмещают-
ся за счет средств федерального бюджета (ч. 3 
ст. 132 УПК РФ). Взыскание указанных сумм с 
участников уголовного судопроизводства в до-
ход государства в регрессном порядке не допу-
скается.

Перевод должен поручаться переводчику - 
лицу, отвечающему установленным в ч. 1 и 6 ст. 
59 УПК РФ требованиям. Поэтому нарушением 
положения ч. 2 ст. 18 УПК явилось осуществле-
ние перевода последнего слова подсудимого с 
его родного языка (ингушского) на язык судо-
производства (русский) секретарем судебного 
заседания вместо предоставления подсудимому 
переводчика [8].

Если в соответствии с УПК РФ процессуаль-
ные документы подлежат обязательному вруче-
нию участникам уголовного судопроизводства, 
то указанные документы должны быть переве-
дены на родной язык соответствующего участ-
ника уголовного судопроизводства или на язык, 
которым он владеет (ч. 3 ст. 18 УПК РФ).

Нарушением данного положения признано 
вручение осужденному И., недостаточно вла-
деющему русским языком, копии кассационной 
жалобы его защитника адвоката Х. лишь на рус-
ском языке, без перевода на родной язык И. в 
связи с изложенным уголовное дело было снято 
с кассационного рассмотрения и возвращено в 
суд первой инстанции для устранения указан-
ных препятствий его рассмотрения судом касса-
ционной инстанции [6].

При этом положение ч. 3 ст. 18 УПК РФ не 
возлагает на органы предварительного рассле-
дования и суд обязанности вручать участникам 
уголовного судопроизводства, включая обвиня-
емого, все процессуальные документы по делу 
в переводе с языка судопроизводства на избран-
ный им язык [9]. Такая обязанность предусмо-
трена лишь в отношении тех процессуальных 
документов, которые подлежат обязательному 
вручению соответствующему участнику. Напри-
мер, обвиняемому должны вручаться копии по-
становления о привлечении в качестве обвиняе-
мого (ч. 8 ст. 172), обвинительного заключения 
(ч. 2 ст. 222), обвинительного акта (ч. 3 ст. 226), 
обвинительного постановления (ч. 3 ст. 226.8 
УПК РФ), а также некоторых других процессу-
альных актов.

При этом российское законодательство пре-
доставляет больший объем гарантий участни-
кам судопроизводства, нежели предусмотрен 
Европейской конвенцией о защите прав челове-
ка и основных свобод.
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Во-первых, УПК РФ предусматривает не 
только устный, но и письменный перевод доку-
ментов, подлежащих обязательному вручению 
участникам уголовного судопроизводства (ч. 3 
ст. 18 УПК РФ).

Во-вторых, отечественное законодательство 
прямо указывает, какие именно процессуальные 
документы подлежат обязательному письменно-
му переводу. Установление перечня таких доку-
ментов вместо введения критерия для их отбора 
должностным лицом или государственным ор-
ганом, ведущим уголовное судопроизводство, 
представляется предпочтительным. Предостав-
ление следователю, дознавателю, суду полномо-
чий самим определять, какие материалы уголов-
ного дела отвечают критерию, установленному 
ЕСПЧ (т.е. какие материалы позволяют обвиня-
емому знать, в чем он обвиняется, и защищаться 
от этого обвинения), могло бы повлечь много-
численные ошибки и нарушение права обвиня-
емого на защиту [1]. Не случайно по окончании 
предварительного расследования обвиняемый и 
его защитник знакомятся с материалами уголов-
ного дела в полном объеме, независимо от числа 
обвиняемых по данному делу, от того, во всех ли 
преступлениях обвиняется лицо, от усмотрения 
следователя, дознавателя (п. 12 ч. 4 ст. 47, ч. 1 
ст. 217 УПК РФ). Такое правовое регулирование 
наиболее эффективно обеспечивает права обви-
няемого.

Последствия нарушения принципа языка 
уголовного судопроизводства, связаны с тем, 
что доказательства, подлежат признанию недо-
пустимым.

С.В. Матвеев, анализируя такой компонент 
допустимости показаний, как надлежащая про-
цедура их оформления, приводит интересный 
пример нарушения требований уголовно-про-
цессуального закона следователем, выразивше-
гося в том, что переводчик не был предупре-
жден об уголовной ответственности за заведомо 
неправильный перевод, обвиняемому не было 
разъяснено право заявить отвод переводчику, им 
не была подписана каждая страница протокола 
допроса [7].

Нарушение права подсудимого давать пока-
зания на родном языке или языке, которым он 
владеет, и пользоваться помощью переводчика 
относится к числу безусловных оснований к от-
мене приговора, постановления, определения 

в апелляционном порядке. При установлении 
такого нарушения судебное решение подлежит 
отмене в любом случае (п. 2 ст. 389.15, ч. 1 ст. 
389.17, п. 5 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ). Если ука-
занное существенное нарушение уголовно-про-
цессуального закона повлияло на исход дела, то 
оно является основанием отмены или изменения 
судебного решения при рассмотрении уголовно-
го дела в кассационном порядке и в порядке над-
зора (ч. 1 ст. 401.15, ч. 1 ст. 412.9 УПК РФ).

Так, Д. в ходе судебного заседания заявил о 
том, что нуждается в услугах переводчика с род-
ного языка, в связи с чем суд, выслушав мнение 
участников процесса, отложил рассмотрение 
ходатайства следователя о продлении срока со-
держания Д. под стражей для обеспечения уча-
стия переводчика в судебном заседании. В этот 
же день следователем вынесено постановление 
о назначении Д. переводчика с таджикского язы-
ка. Впоследствии судом с участием переводчика 
судебное заседание было продолжено. Однако 
права обвиняемому повторно не разъяснялись; 
лицо, возбудившее ходатайство, не выступа-
ло с его обоснованием; представленные в обо-
снование ходатайства письменные материалы 
не исследовались. Тем самым было нарушено 
гарантированное УПК РФ право обвиняемого 
Д. пользоваться услугами переводчика. Поста-
новление суда в апелляционном порядке отме-
нено, а материалы по ходатайству следователя 
направлены на новое судебное разбирательство 
ввиду несоблюдения требований уголовно-про-
цессуального закона, влекущих нарушение про-
цессуальных прав обвиняемого [3].

Проведение судебного разбирательства по 
рассмотрению ходатайства следователя о прод-
лении срока содержания А. под стражей в отсут-
ствие переводчика, в то время как при производ-
стве предварительного расследования перевод-
чик участвовал, также признано нарушением 
права обвиняемого А. давать показания и объяс-
няться на родном языке и пользоваться услуга-
ми переводчика. Постановление суда о продле-
нии срока содержания под стражей в отношении 
обвиняемого А. признано незаконным и необо-
снованным ввиду нарушения его процессуаль-
ных прав, дело направлено на новое судебное 
рассмотрение в тот же суд в ином составе [2]

Таким образом, действующее законодатель-
ство содержит значительный объем гарантий, 
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направленных на обеспечение принципа языка 
уголовного судопроизводства.

В то же время представляется необходимым 
наряду с установлением перечня документов, 
подлежащих обязательному переводу (ч. 3 ст. 
18 УПК РФ), предоставить суду, прокурору, 
следователю, дознавателю право вынести опре-
деление, постановление о переводе и других 
процессуальных документов, если они призна-
ют это необходимым для обеспечения прав того 
или иного участника. Это послужит дополни-
тельной гарантией прав обвиняемого и других 
участников уголовного судопроизводства, а так-
же будет направлено на реализацию правовой 
позиции ЕСПЧ о необходимости перевода тех 
материалов дела, которые позволяют участнику 
отстаивать свои интересы.
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В последние годы в нашей стране бытовое 
насилие является наиболее распространенной 
формой агрессии. Согласно статистике, более 
40% тяжких насильственных преступлений 
совершается в семьях. Жертвы бытовых кон-
фликтов составляют наиболее многочисленную 
группу среди погибших и пострадавших от пре-
ступлений. Согласно изучению материалов уго-
ловных дел, 14,3% насильственных преступле-
ний в семье были совершены с особой жестоко-
стью, более 8% - с применением издевательств, 
и 1,5% - с применением пыток. Каждое шестое 
(16,5%) преступление совершено в отношении 
лица, заведомо находящегося в беспомощном 
состоянии [6, С.419].

Современное влияние преступности на об-
щество может носить не только опасный, но и 
непрерывный характер, т.к. новые преступления 
потребуют новых материальных затрат, повле-
кут дальнейшее ослабление нравственности, 
ухудшение психологического состояния населе-
ния т.д. Социальные последствия преступности 
в бытовой сфере находят выражение и в том, что 
отдельные виды бытовых преступлений спо-
собны порождать другие категории правонару-
шений. Таким образом, бытовые преступления 
причиняют физический, моральный, матери-

альный ущерб отдельным гражданам, а также 
влекут социально-экономические и психологи-
ческие последствия для общества в целом [4, 
С.37].

Социальные последствия бытовой пре-
ступности - это реальный вред, причиняемый 
преступностью данного вида общественным 
отношениям, выражающийся в совокупности 
причинно связанных с преступным поведени-
ем прямых и косвенных, непосредственных 
и опосредствованных негативных изменений 
(ущерб, урон, потери, убытки и т. п.), которым, 
в конечном счете, подвергаются социальные 
(экономические, нравственные, правовые и др.) 
ценности, а также совокупность экономических 
и иных издержек общества, связанных с органи-
зацией борьбы с преступностью и социальной 
профилактикой преступлений.

В настоящее время борьба с бытовым наси-
лием ведется в основном уголовно-правовыми 
средствами, но их применение не может его пре-
дотвратить, обеспечить социальную реабилита-
цию семьи и ее сохранение. К тому же выявление 
фактов насилия в семье в целях использования в 
борьбе с ними уголовно-правовых средств, как 
уже указывалось, находится на низком уровне. 
Зависимые члены семьи, опасаясь потери кор-
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мильца, скрывают эти факты, неохотно идут на 
контакт с правоохранительными органами [8, 
С.241-243].

Классическое уголовное право является 
строго публичной отраслью права: уголовное 
преследование в классической модели осущест-
вляется независимо от того, желает ли потер-
певший привлечения виновного к уголовной 
ответственности. В последнее время наблюда-
ется отход от данной модели, предполагающий 
признание более активной роли потерпевшего в 
уголовном судопроизводстве, а также большую 
диспозитивность уголовно-правовых отноше-
ний. Появляются такие концептуальные альтер-
нативы традиционной репрессивной уголовной 
политике, как «восстановительное правосудие» 
и уголовно-правовая медиация (посредниче-
ство). Их смысл заключается в смещении акцен-
тов с наказания преступника на восстановление 
нарушенных преступлением общественных от-
ношений [2, С.134-139].

Существует мнение, что применение уголов-
ного закона не годится для борьбы с бытовыми 
преступлениями. Авторы такой позиции пред-
почитают стратегию примирения и посредни-
чества и содействуют внедрению модели соци-
ального благоденствия и терапии, не прибегая к 
помощи правоохранительной системы. 

В качестве аргументов такой позиции приво-
дятся следующие:

- уголовное правосудие делает ставку на на-
казание, а не на реабилитацию;

- система уголовного правосудия редко пред-
усматривает программы поддержки и лечения, 
которые способствуют отказу впредь совершать 
бытовое преступление, поэтому высока вероят-
ность рецидива;

- меры уголовной ответственности, приме-
няемые к лицу, совершившему бытовое престу-
пление, могут повлиять на дальнейшую судьбу 
не только самого правонарушителя, но и членов 
его семьи;

- признание насилия в семье преступлением 
может причинить вред жертве (например, в тра-
диционных обществах и в среде национальных 
меньшинств, которые предпочитают процедуру 
посредничества, криминализация может приве-
сти к изоляции жертвы в семье и обществе).

Если традиционное карательное правосудие 
изолирует от общества человека, нарушившего 
закон, то восстановительное, наоборот, стре-
мится укрепить, восстановить его социальные 
связи. В центре восстановительного правосудия 
не абстрактный закон, который был нарушен, 
а вполне конкретная жертва, которой должен 
быть возмещен урон. Цель восстановительного 
правосудия – сделать так, чтобы жертва престу-
пления могла простить преступника. А преступ-
ник должен сделать так, чтобы его простило не 

абстрактное государство, а вполне конкретные 
люди, которым он принес зло. Восстановитель-
ное правосудие дает возможность правонаруши-
телю осознать свою вину перед пострадавшим 
(а не перед чиновником), самостоятельно (в 
рамках имеющихся у него возможностей) воз-
местить нанесенный ущерб, изменить свое по-
ведение. 

Кроме того, не исключаются и конструктив-
ные (не приводящие к дезинтеграции) меры об-
щественного воздействия. Примирение полезно 
и выгодно не только обвиняемой и потерпевшей 
сторонам, но и обществу в целом, поскольку оно 
ведет к восстановлению нормальных отноше-
ний между людьми, предотвращению эскалации 
насилия и жестокости; сокращению затрат пра-
восудия; сокращению «тюремного населения», 
повышению роли общественности в работе с 
правонарушителями, совершенствованию рабо-
ты судебной системы. Особенно важно прохож-
дение процедуры примирения и заглаживания 
ущерба для несовершеннолетних правонаруши-
телей, совершивших преступления в бытовой 
сфере [3, С.153-156]. 

Если в предупреждении бытовых преступле-
ний и минимизации их последствий брать за ос-
нову данную стратегию, то правоприменители 
получат новый способ воздействия на бытовых 
преступников (в виде возложения персональ-
ной ответственности в соответствии с примири-
тельным договором). Данный способ особенно 
ценен в тех случаях, когда наказание в виде ли-
шения свободы нецелесообразно, а безнаказан-
ность вредна. 

Другой подход, напротив, основан на защит-
ной роли закона. Физическое и психическое 
насилие является преступлением независимо 
от того, кто является жертвой. Насилие в семье 
требует к себе такого же серьезного отношения, 
как и другие насильственные преступления, 
особенно с учетом их социальных последствий. 
Сторонники данного подхода приводят свои ар-
гументы:

- уголовное преследование лиц, совершив-
ших насильственные преступления в бытовой 
сфере, показывает, что общество осуждает пове-
дение правонарушителя, а жертва имеет право 
на защиту со стороны государства, при этом ин-
тересы потерпевшего ценятся больше, чем забо-
та о сохранении семьи;

- страх перед уголовным наказанием в неко-
торых случаях удерживает отдельных правона-
рушителей от совершения бытового преступле-
ния;

- посредничество не является эффективным 
методом, поскольку оно преуменьшает опас-
ность насилия (цель метода заключается в том, 
чтобы восстановить отношения между жертвой 
и обидчиком и сохранить семью, а посредниче-
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ство снимает с правонарушителя ответствен-
ность за насилие, создавая условия, в которых 
жертва рассматривается как лицо, разделяющее 
ответственность за направленное против нее на-
силие).

Профилактика любых бытовых преступле-
ний, помимо прочего, должна быть направлена 
на обеспечение неотвратимости наказания за 
совершенные деяния. Наказание должно удер-
живать от преступлений не только тех, кто уже 
понес ответственность и не совершит нового 
деяния, но и тех, кто склонен к совершению 
уголовно наказуемого посягательства [5, С.352-
355].

Преступник должен хорошо усвоить и твер-
до знать, что риск, на который он идет, столь 
велик, наказание столь сурово, что он может 
больше потерять, чем выиграть от совершения 
преступления. Идея наказания состоит в том, 
что оно как конкретное выражение неодобрения 
нарушающего порядок поступка поможет фор-
мировать и усиливать правовую дисциплину. В 
данном случае должны сочетаться индивидуаль-
ная профилактика и общая превенция. На наш 
взгляд, борьба с бытовыми преступлениями, 
особенно с насильственными, и минимизация 
их социальных последствий нуждается в специ-
альных подходах, учитывающих характер быто-
вых отношений между людьми, которые связа-
ны друг с другом в эмоциональном и финансо-
вом смысле [7, С.121-124].

Современная охранно-защитная концепция 
профилактики бытовых преступлений и мини-
мизации их последствий предполагает переход 
от административно-карательных мер к всесто-
ронней медико-психологической, психолого-пе-
дагогической и социально-правовой помощи и 
поддержке семьям и детям группы социального 
риска. Международный опыт показывает, что 
реализация превентивных мер и программ име-
ет определенные общие тенденции и принципы:

- профессионализация воспитательно-профилак-
тической и охранно-защитной деятельности, введе-
ние и подготовка специальных кадров социальных 
работников, социальных педагогов, социальных реа-
билитаторов, практических психологов, специализи-
рующихся на практической работе по коррекции от-
клоняющегося поведения в семейно-бытовой сфере;

- создание сети специальных превентивных 
служб и структур, призванных осуществлять соци-
альную и социально-психологическую помощь се-
мье, детям, юношеству, женщинам, пострадавшим 
от семейного насилия (психологические службы и 
консультации, центры доверия, досуговые и реаби-
литационные центры, социальные приюты для детей 
и подростков, попавших в критическую ситуацию);

- признание семьи как ведущего института соци-
ализации детей и подростков, осуществление специ-
альных мер социально-правовой, социально-педаго-

гической и медико-психологической помощи семье 
и, в первую очередь, семьям, не справляющимся са-
мостоятельно с задачами воспитания [1, С.67].

В соответствии с этими принципами необходима 
реорганизация деятельности отечественных соци-
альных институтов, осуществляющих воспитатель-
но-профилактическую работу, которая предполагает, 
во-первых, существенное сужение сферы деятель-
ности специальных органов ранней профилактики 
(инспекций и комиссий по делам несовершеннолет-
них, правоохранительных органов); во-вторых, раз-
работку и внедрение в широкую практику органов 
образования, здравоохранения реабилитационных 
программ, а также создание системы служб социаль-
ной, социально-психологической и социально-педа-
гогической помощи пострадавшим от бытовых пре-
ступлений. 
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Вопрос о том, как отделить в показаниях правду 
ото лжи, во все времена был в центре внимания специ-
алистов в сфере доказывания. Истории известны раз-
личные приемы, позволяющие с той или иной степе-
нью вероятности сделать вывод о достоверности ска-
занного участником процесса, однако ни один из них не 
гарантировал 100% надежности.

В середине прошлого века появился полиграф 
(именуемый тогда «детектором лжи») – многоканаль-
ный осциллограф, осуществляющий одновременную 
запись различных функций организма при его ком-
плексном исследовании. Вскоре, впрочем, выяснилось, 
что и он не застрахован от ошибок. Несмотря на это 
полиграфами обзавелись практически все региональ-
ные подразделения, осуществляющие оперативно-ро-
зыскную деятельность. Правда, информация, получа-
емая с помощью данного чуда техники, долгое время 
носила статус оперативной. Затем появились умельцы, 
трансформирующие ее в конкретные доказательства – 
заключения психофизиологических экспертиз, досто-
верность которых с недавних пор признается судами 
различных уровней.

По приговору Забайкальского краевого суда от 14 
июля 2010 года Шеломенцев, и др. осуждены к различ-
ным срокам лишения свободы. Данное уголовное дело 
ничем не примечательно, за исключением, пожалуй, 
одного - Судебная коллегия по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ в своем кассационном определении 
от 8 февраля 2011 года сослалась на заключение, со-
ставленное на основе результатов психофизиологиче-
ской экспертизы, как доказательство, указав при этом 
следующее.

Осужденный Шеломенцев, оспаривая «заключение 
психофизиологической экспертизы, просил таковую 
провести повторно». Он также утверждает, что его об-
винение основано на «противоречивых показаниях Р. и 
детектора лжи».

«В своей жалобе Шеломенцев оспаривает заключе-
ние психофизиологической экспертизы, подтверждаю-

щее его участие в совершенных бандой преступлениях, 
включая нападения на водителей П. и А.

Указанные доводы являются необоснованными.
Как следует из материалов дела, психофизиоло-

гическая экспертиза осуществлялась на основе по-
становления следователя Янченко Е.М. квалифици-
рованным и опытным экспертом, которым являлся 
заведующий лабораторией специальных психофизио-
логических исследований Сибирской академии права, 
экономики и управления, кандидат юридических наук, 
доцент Яковлев Д.Ю., имеющий свидетельство на пра-
во опроса граждан с использованием полиграфа и об-
щий стаж экспертной работы 15 лет.

Психофизиологическая экспертиза в отношении 
Шеломенцева проводилась в соответствии с Методи-
ческими рекомендациями по проведению психофизио-
логических исследований с использованием полиграфа 
(т. 15 л.д. 9-63).

Оснований не доверять выводам эксперта у судеб-
ной коллегии не имеется.

Выводы суда о виновности Шеломенцева в престу-
плениях основаны не только не заключении эксперта, 
но являются результатом исследования в судебном за-
седании совокупности доказательств, достаточных для 
постановления обвинительного приговора».

«Вывод суда о причинении Румянцевым совместно 
с Шеломенцевым тяжкого вреда здоровью потерпевше-
го П. основан на следующих, исследованных в судеб-
ном заседании и изложенных в приговоре доказатель-
ствах, включая:

- заключение психофизиологической экспертизы, 
согласно которой у Румянцева выявлены реакции, сви-
детельствующие о том, что он вступал в сговор с Шело-
менцевым на совершение нападения на Петрякова…»

«Оценив исследованные доказательства в их со-
вокупности, суд признал достоверными показания 
Шеломенцева о том, что он и Румянцев договорились 
о совершении разбойного нападения на водителя, по-
скольку они согласуются с заключениями психофизи-
ологических экспертиз, подтверждающих со-
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гласованность, целенаправленность действий 
подсудимых» .

Мнения юристов относительно возможно-
сти использования результатов психофизиоло-
гических экспертиз, а равно допустимости их 
назначения и проведения, как говорится, раз-
делились. Как видим, данное обстоятельство 
не мешает судам формировать прецедентную 
практику, в обязательном характере которой мы 
несколько не сомневаемся. Поскольку понятий-
но-категориальный аппарат, обслуживающий 
понятие «психофизиологическая экспертиза», 
пока не сложился, автор умышленно сохранили 
формулировки, предложенные авторами касса-
ционного определения, тем более, что доклад-
чик по делу – судья Верховного Суда РФ, доктор 
юридических наук, профессор О.Н. Ведернико-
ва, председательствовал в процессе известный 
российский процессуалист – судья Верховного 
Суда РФ А.С. Червоткин.

История развития института доказательств 
насчитывает не одно тысячелетие. Время от вре-
мени, некоторые из них становятся модными. 
Например, «царица доказательств» - признание 
обвиняемым своей вины. Обоюдоострый харак-
тер информации, заключенной в данном доказа-
тельстве, общеизвестен. Перечень жертв самоо-
говора как добровольного, так и вынужденного 
весьма значителен, чтобы его можно было бы 
игнорировать.

Анализ современных уголовных дел свиде-
тельствует, что в тех случаях, когда речь идет о 
преступлениях, совершенных в условиях нео-
чевидности, доказываение превращается в игру 
«первое слово – дороже второго». Порой опи-
сательно-мотивировочная часть приговора – на 
половину рассуждения на тему, когда подсуди-
мый, говорил правду, а когда нет.

Внедрение в систему доказательств выво-
дов психофизиологических экспертиз означает 
укрепление доверия к показаниям, «освящен-
ным» не пыткой, как это было в недавнем про-
шлом, а мнением неких узких специалистов.

Вместе с тем, введение таковых в процесс 
неизбежно чревато угрозой целого комплекса 
ошибок, до сих пор неведомых нашему уго-
ловному процессу. Ошибиться может, как сам 
эксперт, так и его «машина», совершенство ме-
тодик, используемых при проведении психофи-
зиологических экспертиз, пока лишь гипотеза. 
Исторический опыт свидетельствует, что порой 
проходят многие десятилетия, пока несовер-
шенство некоторых из них становится очевид-
ным. Да общее правило никто нем отменял: чем 
сложнее, тем ненадежней.

Наличие психофизиологической экспертизы 
не исключает ее дополнительный и повторные 
варианты. Как оценивать результаты психофи-
зиологических экспертиз, если на одни и те же 

вопросы даны разные ответы? Опыта таких оце-
нок в России нет. 

Анализ перечисленных и многих других про-
блем, возникновение которых обусловлено при-
знанием института психофизиологической экс-
пертизы, достоин отдельной статьи. Хотелось 
бы услышать мнение как сторонников «Поли-
графа Полиграфовича», так и его противников.

Впрочем, практикам известен и другой под-
ход к решению проблемы.

По приговору Приволжского окружного во-
енного суда от 17 июня 2011 года военнослужа-
щий Хайлов и гражданка Филимонова признаны 
виновными в убийстве, совершенном группой 
лиц по предварительному сговору и сопряжен-
ном с разбоем; в разбое, совершенном с приме-
нением насилия, опасного для жизни и здоро-
вья, группой лиц по предварительному сговору, 
с применением предмета, используемого в ка-
честве оружия, а также с причинением тяжкого 
вреда здоровью потерпевшей.

В кассационных жалобах осужденные и их 
защитники заявили о необоснованности при-
говора, ссылаясь на противоречия в его описа-
тельно-мотивировочной части. Суть позиций 
осужденных на этапе кассации заключалась в 
перекладывании вины друг на друга:

- Хайлов убийство не планировал и не со-
вершал, а является лишь невольным свидетелем 
преступления, потерпевшую убила Филимоно-
ва;

- Филимонова – убийство совершил Хайлов.
Военная коллегия, отменяя приговор Вер-

ховного Суда РФ, указала следующее.
Вывод суда о том, что убийство совершено 

в результате совместных заранее согласованных 
действий Хайлова и Филимоновой, основан на 
показаниях обоих осужденных, данные ими при 
допросах в качестве подозреваемых, результаты 
проверки их показаний на месте, заключения су-
дебно-медицинской, ситуационных, психофизи-
ологических экспертиз и других экспертиз.

Все эти доказательства, за исключением пер-
воначальных показаний обоих осужденных, от 
которых они отказались в ходе предваритель-
ного следствия, судом кассационной инстанции 
квалифицированы как «косвенные и произво-
дными от этих показаний» (выделено нами - Н. 
Колоколов).

Алгоритм рассуждений Военной коллегии 
Верховного Суда РФ: 

Из заключения судебно-медицинского экс-
перта следует, что на шее потерпевшей имелась 
лишь одиночная прижизненная горизонтальная 
незамкнутая странгуляционная борозда. Это 
может свидетельствовать о том, что положение 
ремня на шее потерпевшей в период лишения ее 
жизни оставалось неизменным, а примененное 
затягивающее усилие было непрерывным.
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При таких обстоятельствах суду надлежало 
проверить с привлечением эксперта возмож-
ность сохранения ремня неподвижным на шее 
потерпевшей и причинение ей одиночной стран-
гуляционной борозды при передаче одного кон-
ца ремня из рук Хайлова в руки Филимоновой.

Из заключения эксперта, проводившего си-
туационную экспертизу, видно, что механизм 
удушения Коротун частично соответствует по-
казаниям Хайлова от 30 апреля, 4 и 6 мая 2010 
года, в том числе при проверке показаний на ме-
сте, о том, что он накинул ремень на шею по-
терпевшей сзади, а спереди затянул его, сомкнув 
концы крест-накрест, а также показаниям Фили-
моновой на дополнительном допросе и след-
ственном эксперименте от 13 и 14 октября 2010 
года, соответственно, о том, что она видела, как 
Хайлов стоит на коленях на водительском сиде-
нии, повернувшись лицом к заднему сидению и 
душит Коротун, скрестив ремень на ее горле.

При этом эксперт указал на несоответствие 
механизма удушения Коротун показаниям Хай-
лова о том, что он затем стал душить Коротун 
вдвоем с Филимоновой, нагнув голову потер-
певшей вперед между передними сидениями.

Об указанном в дополнительном заключении 
эксперта возможном механизме удушения Коро-
тун в результате совместных и согласованных 
действий Хайлова и Филимоновой, который суд 
признал соответствующим действительности, 
никто из осужденных никогда не показывал и не 
демонстрировал на следственном эксперимен-
те. В каком положении должна была находиться 
голова потерпевшей при таких обстоятельствах, 
эксперт не уточнил.

Суд признал правдивыми показания Хайлова 
и Филимоновой о механизме причинения смер-
ти Коротун, данные ими при допросах в каче-
стве подозреваемых.

Согласно этим показаниям Хайлова, он вна-
чале один затягивал ремень на шее потерпевшей 
около 4-5 минут и лишь затем к нему присоеди-
нилась Филимонова. Филимонова же показала, 
что она села на переднее сидение и совместно 
с Хайловым стала затягивать ремень на шее Ко-
ротун спустя примерно 6 минут после того, как 
Хайлов начал ее душить.

Из заключения судебно-медицинского экс-
перта следует, что процесс наступления смерти 
при удушении происходит в несколько этапов, 
общая продолжительность которых составляет 
до 4,5 минут.

При таких обстоятельствах суду, надлежало 
выяснить, оставалась ли живой Коротун к тому 
моменту, когда, согласно версии обвинения, 
Хайлов передал один из концов ремня Филимо-
новой. Однако этого сделано не было.

Делая вывод о причастности обоих осужден-
ных к убийству Коротун и признавая достовер-
ными показания свидетеля Круглова (брат Фи-
лимоновой) о том, что он знает о совершенном 
убийстве со слов Хайлова и Филимоновой, суд 
сослался на заключения «психофизиологиче-
ских экспертиз», в ходе которых правдивость со-
общаемых Кругловым и Филимоновой сведений 
проверялась с помощью технического средства 
- полиграфа.

Однако экспертом не представлено и судом 
не установлено научно-обоснованное подтверж-
дение надежности и достоверности результатов 
подобных исследований, которые позволяли бы 
признать их доказательством по уголовному 
делу в соответствии с требованиями ст. 74 и 80 
УПК РФ .

Таким образом, вывод суда первой инстан-
ции о совершении Хайловым и Филимоновой 
инкриминированных им деяний основан на до-
казательствах, достоверность которых не была 
должным образом проверена, а имеющиеся в 
них противоречия не были устранены либо оце-
нены. То есть, данный вывод не соответствует 
фактическим обстоятельствам уголовного дела, 
установленным судом, в связи с чем приговор 
подлежит отмене с направлением уголовного 
дела на новое судебное разбирательство, в ходе 
которого суду надлежит тщательно исследовать 
все обстоятельства убийства Коротун, оценить в 
совокупности представленные сторонами дока-
зательства и дать содеянному надлежащую юри-
дическую оценку.

Результат психофизиологической эксперти-
зы - комплекс сведений о состоянии допраши-
ваемого лица. Само по себе наличие данной 
информации процессу доказывания не мешает, 
однако и не позволяет его субъектам сделать ка-
тегоричный вывод о достоверности сказанного 
испытуемым. В текущий момент времени поли-
граф – мода, поиск очередного «философского 
камня». Практика свидетельствует, что в пода-
вляющем большинстве случаев назначение пси-
хофизиологической экспертизы ходом расследо-
вания не обусловлено, ее выводы бесполезны. 
Выход экспертов за пределы их компетенции 
заставляет задуматься об их порядочности.
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Аннотация. В статье показана актуальность дальнейших исследований конституционной концеп-
ции прав и свобод человека и гражданина, интерес к ней российского социума, предложен конструкт 
механизма обеспечения прав и свобод человека и гражданина, выявлена роль гарантий для правореа-
лизации конституционных положений о правах и свободах человека и гражданина, рассмотрен вопрос 
о реальности/фиктивности второй главы Конституции РФ. В заключении делается обоснованный вывод 
о необходимости дальнейшего продвижения РФ по пути практического воплощения конституционных 
норм, закрепляющих права и свободы, отмечается потребность в повышении уровня правосознания и 
правовой культуры граждан России.
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Вопросы признания, соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина в России 
сохранили большую общественную значимость, 
что актуализирует дальнейшее осмысление дан-
ной проблематики. И хотя степень разработан-
ности этой темы в трудах конституционалистов 
и представителей других юридических наук 
весьма высока, изменение социально-политиче-
ского контекста возобновляет необходимость ее 
дальнейшего изучения.

В отдельные исторические периоды пробле-
ма обеспечения прав и свобод человека остава-
лась для нашего государства второстепенной: 

напротив, оно старалось подчинить интересы 
личности, ее права и свободы интересам госу-
дарства (что соответствующим образом отра-
жалось даже в особенностях их нормативного 
закрепления: так, в Конституции РСФСР 1937 
года раздел о правах и свободах был в числе 
последних глав – 11 глава). Принятие Съездом 
народных депутатов СССР 5 сентября 1991 г. 
Декларации прав и свобод человека [1], а затем 
документа аналогичного содержания – «Декла-
рации прав и свобод человека и гражданина» 
Верховным Советом РСФСР [2] 22 ноября 1991 
г. и провозглашение в Конституции РФ 1993 
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года прав и свобод человека и гражданина выс-
шей ценностью многие сочли ознаменованием 
нового этапа развития страны. Однако распро-
страненные в это время надежды, в чем-то даже 
граничащие с правовым идеализмом, о посте-
пенном и поступательном воплощении в РФ 
лучших мировых стандартов в области охраны 
и защиты прав человека во многом не оправда-
лись.

Так, тревогу российской общественности в 
контексте возможного умаления продеклари-
рованных основным законом страны конститу-
ционных прав вызвали два законопроекта: Фе-
дерального закона от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О противодействии терроризму» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части установления дополнительных мер про-
тиводействия терроризму и обеспечения об-
щественной безопасности» [3] и Федерального 
закона от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в части установления до-
полнительных мер противодействия терроризму 
и обеспечения общественной безопасности» [4], 
названных в публицистике  «пакетом Яровой», 
а также принятый в 2015 году Федеральный 
конституционный закон от 14.12.2015 № 7-ФКЗ 
«О внесении изменений в Федеральный консти-
туционный закон «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» [5], который дал «Кон-
ституционному суду  РФ право признавать не-
возможным исполнение в России решений меж-
дународных судов, если они нарушают принцип 
верховенства российской Конституции» [6].

Общественные дискуссии по вопросам за-
крепления и реального воплощения в жизнь кон-
ституционной концепции прав и свобод человека 
и гражданина не позволяют говорить о том, что 
данная тема безразлична российскому социуму. 
Обоснованность этих дискуссий подтвержда-
ется рядом исследований: так, профессор Р.Х. 
Макуев, анализируя степень эмпирического 
проявления признаков правового государства в 
современном российском государстве, отмечает, 
в числе прочих недостатков, недостаточную на-
дежность гарантий обеспечения защиты прав и 
свобод конкретного человека [7, с.11-12]. Таким 
образом, несмотря на формальное закрепление 
концепции прав человека в позитивном праве, 
она во многом является сугубо теоретической 
конструкцией, к реальному воплощению кото-
рой российские граждане относятся скептиче-
ски.

По нашему мнению, в настоящее время си-
туация с соблюдениями прав человека в России 
далека от тех стандартов, на которые можно 

было бы рассчитывать, исходя из уровня разви-
тия страны. 

Среди причин этого положения можно, в 
первую очередь, указать несовершенный харак-
тер целого ряда экономических и политических 
гарантий прав и свобод человека и гражданина, 
несмотря на наличие правовых гарантий дан-
ного правового института в Основном законе 
страны. Конституция Российской Федерации, в 
первой своей главе «Основы конституционного 
строя» закрепляет, что «...человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. Призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина – обязанность государства...» 
[8]. С этой точки зрения, Конституция нашей 
страны вполне демократична, поскольку целью 
функционирования всех государственных и об-
щественных институтов и структур, согласно 
данному документу, является человек, его права 
и свободы. Можно было бы вполне согласиться 
с апологетами основного закона нашей страны, 
считающими Конституцию РФ легитимной ос-
новой государственной защиты прав и свобод 
человека и гражданина, построенной на демо-
кратических принципах, общеобязательных для 
всех органов государственной власти, если бы 
не давние дискуссии в среде ученых-конститу-
ционалистов о недостатках конституции, вклю-
чая её фиктивность. 

Так, д.ю.н, проф. Е.А. Лукьянова отмечает: 
«Чрезвычайно ярким примером фиктивности 
Конституции является практика реализации за-
крепленных в ней основных прав и свобод граж-
дан в совокупности с системой их гарантий, ши-
роко освещенная в юридической литературе» 
[9]. Ей вторит Е. Лукашева, полагающая, что са-
мые удачные с теоретической точки зрения по-
ложения Конституции можно оценить в свете их 
практического применения как самые уязвимые 
[9]. 

Мы также полагаем, что глава вторая Кон-
ституции России, именуемая «Права и свободы 
человека и гражданина» может считаться удач-
ной теоретической конструкцией как благодаря 
тому, что в ней оказался закреплен принцип не-
отчуждаемости прав и их принадлежности ка-
ждому от рождения (фактически воплощена кон-
цепция естественных прав), а не принцип октро-
ированности (т.е. дарованности) прав человеку 
и гражданину государством или высшим лицом 
в нем, так и благодаря тому, что естественной 
составной частью системы внутригосударствен-
ного права признаются  общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права в области 
прав человека, включая  положения «Всеобщей 
декларации прав человека», принятой Генераль-
ной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года [10, 
16] и других международных документов.
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Вместе с тем, считаем, что многие иссле-
дователи, говоря об удачности теоретической 
конструкции, по-видимому, рассматривают этот 
вопрос с позитивистской позиции, сторонники 
которой полагают, что существует особая юри-
дическая нормативность, для наличия которой 
достаточно формулирования некоего правила 
должного (или возможного – если мы говорим 
о правах) поведения и существование зафикси-
рованных в НПА способов принудить к испол-
нению этого предписания. Поэтому, если рас-
сматривать вопрос о фиктивности конституци-
онной концепции  с данной позиции, которую 
можно  считать узконормативной, то можно от-
метить, что права и свободы человека и граж-
данина как институт конституционного права в 
виде нормативно закрепленных предписаний, 
закрепляющих общую и равную для всех меру 
возможного поведения и свободы, необходимой 
для удовлетворения потребностей  самореализа-
ции человека, его существования и развития, – 
сформулированы, они должны реализовываться,  
и нарушения этих норм должны влечь юриди-
ческую ответственность, поэтому вполне могут 
считаться реальными, и с узконормативной точ-
ки зрения  говорить о фиктивности Конституции 
и ее положений о правах и свободах нельзя.

Однако, говоря о реальности (а не фиктив-
ности) прав и свобод человека и гражданина, 
следует помнить о тех факторах, условиях и 
средствах, которые делают эти права и свободы 
действенными, то есть как раз и обеспечивают 
реальность их существования, т.е. о совокуп-
ности общих и специальных гарантий прав. По 
верному замечанию Л.Д. Воеводина, поняти-
ем «гарантии» охватывается вся совокупность 
объективных и субъективных факторов, кото-
рые направлены на реализацию и защиту прав 
и свобод, на устранение возможных причин и 
препятствий их неполного или ненадлежащего 
осуществления и защиту прав от нарушений [11, 
с. 37]. Во многом из-за неудовлетворительно со-
стояния идеологических (духовных), экономи-
ческих (материальных) и ряда иных гарантий 
этого мы можем говорить о декларативном ха-
рактере прописанных в Конституции прав, что 
приводит к проблемам с правореализацией ин-
ститута прав человека, несмотря на прописан-
ные в Конституции РФ юридические (правовые) 
гарантии.

Не будучи утопистами, мы, безусловно, 
осознаем, что, создав даже систему общих и 
специальных гарантий, просто ожидать, когда 
они себя проявят автоматически, было бы наи-
вно. Жизненные реалии хорошо описаны В.Н. 
Карташовым, который указывал, что «диалек-
тика развития правовой системы предполагает 
одновременное функционирование в любом об-
ществе не только юридических ценностей, со-

ставляющих его (общества) правовую культуру, 
но и существование определенных негативных 
юридических процессов и состояний (неправды, 
пробелов в праве, юридического нигилизма, про-
тивоправного поведения и других юридических 
патологий)» [12, с. 101]. Солидаризуясь с пози-
цией данного ученого применительно к правам 
человека, мы можем отметить, что любой стране 
мира недостаточно заявить о правовом характе-
ре своего государства и закрепить в Основном 
законе страны совокупность личных, политиче-
ских, социально-экономических и других прав 
человека и гражданина и их правовых гарантий. 
Конституционное провозглашение прав и сво-
бод высшей ценностью в реальной жизни еще 
не означает их эффективного осуществления: 
требуется действенный, реально функциони-
рующий механизм их реализации, обеспечения 
охраны и защиты с позиций гарантий прав лич-
ности. Происходящие преобразования в нашем 
государстве и обществе, связанные с идеями 
демократизации общества, личной свободы, по-
вышения степени защищённости прав личности 
должны повлечь за собой создание эффективно 
функционирующего механизма по защите кон-
ституционных прав и свобод человека и граж-
данина.

Государство должно создать механизм обе-
спечения прав и свобод человека и гражданина, 
включая систему охраны и защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, а также механизм 
правореализации положений главы второй Кон-
ституции РФ. Несмотря на то, что единого по-
нимания упомянутого термина не существует, и 
разные ученые дают различные семантические 
трактовки данной дефиниции, мы считаем, что 
праворелизация в социальном устройстве имеет 
важное значение. В настоящее время права че-
ловека и гражданина интенсивно изучаются с 
самых разных позиций. Однако одной из самых 
сложных и часто трудноразрешимых во всей 
проблематике прав человека до сих пор остается 
проблема их осуществления, т.е. перевода уста-
новленных в законодательстве норм-стандартов 
в реально действующий механизм их примене-
ния.

Формулируя определение механизма обеспе-
чения прав и свобод граждан, С.В. Рыбак счита-
ет, что это «сложная целостная социальная си-
стема, определенным образом организованных 
правовых средств и действий с целью создания 
наиболее благоприятных условий для реализа-
ции прав и свобод граждан, органически связан-
ная с внешней средой и подразделяющаяся на 
различные части (элементы), каждая из которых 
выполняет свои особые задачи по осуществле-
нию общих функций охраны и защиты прав и 
свобод граждан» [13, с. 14-16].
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А.С. Мордовец определяет социально-юри-
дический механизм обеспечения прав челове-
ка «как систему международных и националь-
но-государственных средств, правил и процедур, 
гарантирующих уважение и условия достойного 
существования личности, соблюдение, охрану 
и защиту всех ее прав» [14, с. 85]. В структуру 
данного механизма автор включает: обществен-
ные нормы; правомерную деятельность субъ-
ектов прав человека и гражданина; гласность; 
общественное мнение; гарантии (общие, специ-
альные, юридические, организационные); про-
цедуры; ответственность; контроль [14, с. 8].

По всей видимости, справедлива позиция 
Н.В. Макарейко, который обоснованно опреде-
ляет механизм (в широком смысле) в качестве 
комплексного и многоуровневого конструкта, 
где можно выделить  институциональный (субъ-
ектный), технологический и инструменталь-
ный элементы [15]. Данный ученый описывает 
уровни (элементы этого механизма следующим 
образом. Институциональный (субъектный) 
уровень представляет собой систему субъектов 
(государственных органов и органов местного 
самоуправления, их должностных лиц, негосу-
дарственных субъектов). Технологический уро-
вень составляют различные виды юридической 
деятельности, осуществляемой субъектами: 
правотворческой, правоприменительной (ли-
цензионно-разрешительной, удостоверитель-
ной, контрольно-надзорной, юрисдикционной), 
правоинтерпретационной, правосистемати-
зирующей деятельности.  Инструментальный 
уровень представляет собой набор правовых 
средств, применяемых субъектами в процессе 
различных видов юридической деятельности 
в процессе государственно-правового воздей-
ствия, где соединены субъектные, технологиче-
ские и инструментальные подсистемы [15]. 

Несмотря на то, что Н.В. Макарейко иссле-
довал вопрос о механизме применительно к дру-
гой теме, полагаем, что применение предложен-
ного им конструкта вполне допустимо и в во-
просе создания механизма обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина. Однако, как нам 
видится, даже идеально отлаженный механизм 
вряд ли будет эффективно функционировать без 
высокоразвитого политического и правового со-
знания российского социума.

Только надлежащие правовые взгляды и 
убеждения, установки, мотивы и цели поведе-
ния самого человека могут сделать этот меха-
низм реально функционирующим, без должных 
представлений о праве и политике и о тех образ-
цах правомерного поведения, которым надле-
жит следовать, мы по-прежнему будем говорить 
о «механизмах», гарантиях и других правовых 
явлениях и конструктах в области прав челове-
ка, но они не будут воплощены в реальность. У 

многих практикующих юристов, выработавших 
свои взгляды под влиянием социологической и 
исторической школ права, есть концепция, ко-
торая представляется весьма спорной и в чем-
то неоднозначной: если население не чувствует 
своих прав, то никакие красивые тексты о правах 
и свободах не имеют существенного значения 
[17]. Не будучи полностью согласны с этой кон-
цепцией, мы не можем не отметить наличия ра-
ционального зерна в таких рассуждениях. Одна-
ко мы решительно отвергаем позицию, согласно 
которой «все эти игры в права и свободы, зако-
ны и суды - до поры до времени, до момента но-
вых кардинальных потрясений. Прививка в виде 
правовой культуры способна только расшатать 
российский социальный уклад и социокультура 
под воздействием чужеродных вирусов либо по-
гибнет (и тексты тоже будут обречены вместе с 
практикой), либо уклад (социокультура) начнет 
активно и мощно защищаться из последних сил 
и начнет резко отторгать не свойственные ей ви-
русы. А концепция прав и свобод человека, раз-
деления властей… не свойственны господству-
ющей русской социокультуре в том виде и так, 
как они сформулированы в Конституции. Соот-
ветственно, будет приниматься новая Конститу-
ция, значительно более соответствующая рус-
ской социокультуре» [16]. Напротив, мы полага-
ем, что никаких принципиальных противоречий 
с цивилизационной матрицей народов, населяю-
щих территорию нашей страны, во второй главе 
Конституции РФ не содержится, социум впол-
не воспитуем при должных целенаправленных 
усилиях со стороны государства и гражданского 
общества. Отказываться же от конституционной 
концепции не стоит, но следует сосредоточить 
усилия не только в направлении конструирова-
ния и оптимального воплощения в жизнь меха-
низма обеспечения прав и свобод (хотя это тоже 
очень важное направление работы), но, прежде 
всего, в области повышения уровня правосозна-
ния и правовой культуры до профессионально-
го уровня, постепенно изменяя политическую и 
правовую психологию, непосредственно опре-
деляющую поведение людей. Полагаем, что 
здесь вполне могли бы помочь концептуальные 
наработки ученых, в том числе и социологов, и 
юристов-практиков.

В этой связи, как представляется, можно кон-
статировать, что дальнейшее изучение концеп-
ции прав и свобод и механизмов ее реализации 
в нашей стране должно быть продолжено, мы 
вынуждены говорить о том, что и в настоящее 
время наша страна значительно отстает от во-
площения в жизнь данной концепции на уровне 
лучших европейских образцов. Вместе с тем, по 
верной мысли Р.Х. Макуева, надежная защита 
государством прав и свобод конкретного челове-
ка, должна осуществляться не в ущерб конститу-
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ционным основам национальной безопасности 
общества [7, с.11-12]. Таким образом, в услови-
ях современных реалий, в период обострения 
международно-политической обстановки необ-
ходимо найти и обеспечить точный баланс меж-
ду соблюдением прав и свобод РФ, сохранени-
ем государственных гарантий защиты и охраны 
прав и свобод человека и гражданина и приняти-
ем НПА, гарантирующих защиту государствен-
ного строя РФ и национальную безопасность, но 
не умаляющих систему конституционно закре-
пленных и гарантированных основным законом 
прав и свобод человека и гражданина. Это весь-
ма непростая задача, поскольку соблазн сверты-
вания системы прав и свобод и её гарантий, уже 
сложившейся в нашем государстве, хотя и весь-
ма несовершенной, может оказаться велик. Од-
нако уже пройденный нашим государством путь 
в области закрепления и практической реализа-
ции конституционной концепции прав и свобод 
человека и гражданина не может рассматривать-
ся как ошибочный и должен стать магистраль-
ным направлением развития нашей страны.
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Аннотация. В статье в целях повышения раскрываемости преступлений обосновывается необхо-
димость принятия мер, предупреждающих возможность угроз потерпевшему, свидетелям обвинения. В 
частности, предлагается изъять из УПК РФ норму о направлении обвиняемому вместе с обвинительным 
заключением справку с данными о месте жительства потерпевшего и свидетелей обвинения.
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Большинство следователей и дознавателей 
работают в низовых подразделениях органов 
расследования, т.е. в районных, городских от-
делах. Расследуют они, как правило, уголовные 
дела о раскрытых преступлениях, т.е. по кото-
рым установлено лицо, совершившее престу-
пление, признавшее полностью или частично 
свою вину. Обычно - это дела, совершенные в 
условиях очевидности и не представляющие 
большой общественной опасности. Но и работа 
по таким делам требует много времени. У сле-
дователей не остается времени, чтобы взяться 
за расследование преступлений, требующих 
раскрытия; это трудоемкие дела, требующие не 
только большого времени, отвлечения от рассле-
дования уголовных дел с «лицом», но и уменья, 
творческого подхода, эффективной помощи со-
трудников органов дознания, которые осущест-
вляют оперативно-розыскную деятельность. 
Приведенные условия действуют слабо, потому 
дела о нераскрытых преступлениях в подавляю-
щем большинстве через несколько месяцев по-
сле возбуждения уголовного дела приостанавли-
ваются за неустановлением лица, совершившего 
преступление; по истечении срока давности 
прекращаются вопреки ч.3 ст.78 УК РФ, запре-
щающей прекращение уголовного дела по ука-
занному основанию, если не установлено лицо, 
совершившее преступление. Несмотря на такое 

«послабление» к концу 2014 года в органах рас-
следования МВД РФ осталось нераскрытыми 
10 163 075 тыс.преступлений прошлых лет, из 
них в 2014 году раскрыто только 54,1 тыс.;  это 
меньше, чем в предыдущем году. Понимая, что 
противодействие лицам, совершившим престу-
пления, крайне слабо; они, оставаясь на свобо-
де, совершают новые, порой более тяжкие пре-
ступления. В основном, по этой причине рост 
преступности отмечен в 2014 и в 2015 годах.

Приостанавливаются, а затем и прекраща-
ются уголовные дела, как правило, в отношении 
наиболее опасных для общества преступников, 
тех, кто оказывает намеренно, порой при помо-
щи родственников и своих сообщников проти-
водействие органам предварительного рассле-
дования. Одним из основных способов такого 
противодействия является выявление данных 
о потерпевших, свидетелях обвинения, а затем 
«обработка» их путем подкупа, а чаще путем 
угроз жизни, здоровью с тем, чтобы они отка-
зались давать показания, которые изобличают 
их (лиц, совершивших преступления). Если 
подкуп, угрозы не действуют, известны случаи 
(а еще больше остаются неустановленными), 
когда потерпевших, свидетелей обвинения уби-
вают. Случаев угроз, расправ с потерпевшими и 
свидетелями станет меньше, если  значительно 
улучшить работу по раскрытию преступлений.
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Одним из важных условий, способствующих 
раскрытию преступлений,  является новая кон-
цепция обеспечения безопасности потерпевших 
и свидетелей. В настоящее время меры по обе-
спечению безопасности начинают приниматься 
только при наличии достаточных данных о том, 
что потерпевшему, свидетелю угрожают убий-
ством, применением насилия, уничтожением 
или повреждением их имущества либо иными 
опасными противозаконными действиями (ч.3 
ст.11 УПК РФ).

Опыт работы правоохранительных органов 
зарубежных государств, в частности США, сви-
детельствует о том, что меры по обеспечению 
безопасности потерпевших (жертв преступле-
ний) и других свидетелей обвинения нужно 
принимать раньше поступления угроз; нуж-
ны меры, предупреждающие появление таких 
угроз. В частности, такой концепцией объясня-
ется то, что в уголовном процессе зарубежных 
стран отсутствует институт потерпевшего. По-
терпевший не является участником уголовного 
процесса; он – главный свидетель обвинения, 
сведения о котором строго хранятся в тайне от 
обвиняемого и его защитника. 

В США свидетеля обвинения, в основном, в 
целях обеспечения его безопасности и возмож-
ности дать им правдивые показания до судебно-
го разбирательства уголовного дела суд вправе 
подвергнуть такого свидетеля аресту сроком до 
одного месяца. Такой арест отнюдь не способ 
давления на свидетеля, чтобы заставить его дать 
угодные обвинению показания, а вынужденный 
способ защиты основного свидетеля обвинения. 
Очевидно, что условия изоляции такого свидете-
ля значительно комфортнее, нежели подозревае-
мых и обвиняемых, находящихся под стражей.

Автор данной статьи изучил ряд уголовных 
дел о нераскрытых преступлениях, находящих-
ся в производстве следователей. И хотя эти дела 
еще не были приостановлены, работа по ним 
уже не велась. По сути, они были раскрыты, но 
свидетели обвинения отказались давать показа-
ния против участников преступных группиро-
вок. Лица, подозреваемые в совершении тяжких 
преступления, не без оснований полагали, что 
органы предварительного расследования не су-
меют обеспечить их безопасность.

Пример: В Москве ночью на пустыре чле-
нами организованной преступной группировки 
был убит предприниматель Алешин. Он возвра-
щался на такси домой из аэропорта. Таксист об-
наружил, что его преследуют на другом такси. 
Преследователи вынудили Алешина выйти из 
машины и потребовали крупную сумму денег, 
которую, как они установили по своим каналам, 
должен везти он с напарником. Но деньги днем 
раньше намеченного срока (в целях безопасно-
сти) увез напарник Алешина. За участие в срыве 

операции и был убит Алешин. Быстро прибыли 
оперативники; им удалось установить таксиста, 
который вез Алешина, а через него и таксиста, 
который по требованию преступников осущест-
влял преследование. Последний, полагая, что 
его сочтут сообщником убийства, рассказал опе-
ративникам о преследовании, обстоятельствах 
убийства и указал адрес дома, к которому отвез 
участников убийства. Они были опознаны так-
систом и задержаны. Но для их ареста не было 
достаточных доказательств, в частности, пото-
му, что оба таксиста отказались от своих пока-
заний, заявив, что согласны отбыть наказание за 
отказ от дачи показаний, нежели быть убитыми. 
Оперативники установили, что убийцы – чле-
ны организованной преступной группировки, а 
за истечением срока нахождения дела в органе 
дознания передали дело по подследственности 
следователю в одну из райпрокуратур г.Москвы. 
Случилось все это в 90-х годах прошлого столе-
тия. Конечно же, такое уголовное дело о тяжком 
преступлении не по силам было довести до суда 
даже опытному следователю районного звена. 
Для раскрытия подобных преступлений нужны 
следственно-оперативные группы, в которых 
еще до поступления угроз должна повседневно 
вестись работа по обеспечению безопасности 
свидетелей обвинения.

В связи с изложенным обращаем внимание 
на безразличное отношение к обеспечению без-
опасности потерпевших и свидетелей обвине-
ния, которые содержатся в отдельных нормах 
УПК РФ.

Отдавая должное достоинствам содержанию 
части 9 ст.166 УПК РФ, обратим внимание на то, 
что в ч.4 ст.220 УПК РФ записано: «к обвини-
тельному заключению прилагается список лиц 
со стороны обвинения и защиты с указанием их 
места жительства (или) места нахождения».

К обвинительному заключению прилагает-
ся также справка, в которой, согласно ч.5 ст.220 
УПК РФ, в частности, указывается, и принятие 
при необходимости мер по обеспечению прав 
потерпевшего.

В ч.2 ст.222 УПК РФ прямо записано, что 
после подписания прокурором обвинительного 
заключения копия его с приложениями вручает-
ся обвиняемому. Содержащиеся в приложениях 
сведения о потерпевшем, свидетелях обвинения 
вручаются обвиняемому также вместе с обвини-
тельным актом (п.9 ч.1 ст.225 УПК РФ) и обви-
нительным постановлением (ч.10 ст.226-7 УПК 
РФ).

Возникает вопрос: зачем обвиняемому пред-
ставляются сведения о месте жительства по-
терпевшего, свидетелей обвинения, о мерах по 
обеспечению прав потерпевшего. Непредстав-
ление этих сведений обвиняемому не нарушает 
его права на защиту. Потерпевший и свидетель 
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являются незаменимыми участниками уголов-
ного судопроизводства, обеспечивающие про-
цесс доказывания; они не подлежат отводу. По 
нашему мнению, приведенные нормы УПК РФ 
нарушают право потерпевшего и свидетелей 
обвинения на неприкосновенность личной жиз-
ни. Согласно ч.1 ст.23 Конституции Российской 
Федерации « каждый имеет право на неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту своей чести и доброго имени». 
Предоставление стороной обвинения обвиняе-
мому указанных выше сведений о личной жиз-
ни потерпевших и свидетелей провоцирует об-
виняемого, его родственников, близких лиц на 
противозаконные действия в отношении потер-
певших и свидетелей, о которых сказано в ч.3 
ст.11 УПК РФ.

Обвиняемым, прежде всего тем, которые не 
признают вину в совершенном преступлении, 
«грозит» длительный срок лишения свободы; 
они невольно приходят к мысли использовать 
сведения о потерпевшем и свидетелях обвине-
ния в целях «развала» в суде доказательств об-
винения путем подкупа или же угрожая убий-
ством, применением насилия, уничтожением 
или повреждением имущества. Известны слу-
чаи, когда угрозы эти были реализованы, по-
скольку реальных средств обеспечения безопас-
ности было принято недостаточно или же когда 
эти средства не применялись.

Сведения о месте жительства потерпевших 
и свидетелей нужны не обвиняемому, а суду в 
целях обеспечения вызова указанных лиц для 
участия в судебном разбирательстве уголовного 
дела. Поэтому справка о списке лиц, подлежа-
щих вызову в суд, должна направляться в суд 
вместе с уголовным делом. Соответствующие 
изменения предлагается внести в ч.2 ст.226, п.9 
ч.1 ст.225, ч.9 чт.226-7 УПК РФ.

Но  данные о месте жительства (нахождении) 
потерпевшего, свидетелей обвиняемый может 
узнать раньше, при ознакомлении с материалами 
уголовного дела после окончания предваритель-
ного расследования. Среди образцов процес-
суальных документов, которые ныне утратили 
силу закона, но используются на практике сле-
дователями, дознавателями, есть образцы прото-
кола допроса потерпевшего (приложение 13,24), 
протокола допроса свидетеля (приложение 26). 
В указанные протоколы подлежат занесению 
данные о дате рождения, месте рождения, месте 
жительства и (или) регистрации, образовании, 

семейном положении, составе семьи, месте ра-
боты или учебы, телефон, наличие судимости. 
Эти данные важны для следователя, дознава-
теля, прокурора, суда, в частности, для вызова 
на допрос, производства других следственных 
действий. Но столь подробные сведения о лич-
ности потерпевшего, свидетеля должны быть 
недоступными для обвиняемого. В противном 
случае нарушается конституционное право по-
терпевшего, свидетеля на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, за-
щиту своей жизни и доброго имени.

С учетом изложенного предлагается внести 
в Закон о защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства 
(Федеральный закон от 20.08.2004. №119-ФЗ) 
дополнения, запрещающие следователю, до-
знавателю указывать в протоколах допросов и в 
других процессуальных документах сведения о 
личности потерпевшего, свидетелей обвинения, 
нарушающие право указанных лиц на неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту своей жизни и доброго имени. Со-
ответствующие нормы нужно внести и в статьи 
УПК РФ, в которых определен статус потерпев-
шего, свидетеля, иных участников уголовного 
судопроизводства.

Предлагаемый порядок сохранения в тайне 
при производстве по уголовному делу сведе-
ний о личной жизни потерпевшего, свидетелей 
представляется более щадящим по отношению 
к обвиняемому, нежели лишение обвиняемого 
права на ознакомление с материалами уголовно-
го дела по окончании предварительного рассле-
дования. В уголовном процессе Франции, Гер-
мании, многих других стран с уголовным делом 
знакомится не обвиняемый, а его защитник. В 
уголовном процессе США, Англии результаты 
полицейского дознания не представляются для 
ознакомления обвиняемому. К тому же жертвы 
преступления, как и другие свидетели, не допра-
шиваются в полиции. Перед судебным разбира-
тельством сторона обвинения и сторона защиты 
обмениваются документами, в том числе и о 
доказательствах в той мере, в какой они сочтут 
целесообразным. К тому же обмен документами 
производится с участием защитника обвиняемо-
го, а не самого обвиняемого.

Приведенные сведения о потерпевшем и 
свидетелях обвинения предлагается направлять 
в суд в опечатанном пакете в качестве приложе-
ния к уголовному делу.
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Как наказать виновного за преступление, наказать справед-
ливо, нравственно? Несмотря на то, что данный вопрос стар, как 
мир, четкого ответа на него до сих пор не найдено. Решая вопрос 
о наказании, общество, в первую очередь, думает о каре, а то и об 
элементарной расправе. Расправа – всегда вне права, в ее основе 
не разум, а страсть (чувства). С карой - проще: общественно уве-
рено: потерпевший страдал, пусть теперь страдает преступник. 
Однако, кара это только составная часть наказания, подвергая 
виновного государственной репрессии в форме совокупности, 
страданий и переживаний, общество преследует и многие иные 
цели. Что это за цели, насколько они реальны, четкого ответа 
в науке тоже пока нет. Что же тогда остается? Нравственность!

Европа нашей эры: эволюция нравственности наказа-
ния

Период раннего христианства. Господствующая идеоло-
гия основана на четком разделении души и тела. Преступле-
ние – априори грех! Почему созданный самим БОГОМ человек 
согрешил? Ответ прост и однозначен: в него вселился дьявол! 
Супротив темных сил люди бессильны. Приговор: чтобы спасти 
душу, тело грешника следует уничтожить, желательно сжечь…

Темные и Средние века. Во всем виновата человеческая 
плоть, в первую очередь она подталкивает раба божьего на без-
нравственные поступки. Физическая боль, причиняемая телу, – 
вот радикальное средство ото всех человеческих болезней: виды 
наказания становятся все сложнее, изощреннее, ибо умервщляя 
тело, мы освобождаем душу. Опасаясь, что душа во время не 
успеет покинуть тело – спастись, судьи в серьез обсуждают мо-
мент прекращения истязания…

Новое время (начальный период). Преступник - неисправим, 
лучшее средство борьбы с ним высылка в дальние колонии (Си-
бирь, Австралию).

Новое (второй этап) и новейшее время. Преступник может 
быть исправлен и перевоспитан: радикальное средство – трудо-
терапия, она даже обезьяну превращает в человека.

Советский период. У власти в России «люди труда». При-
няв на вооружение, разработанное капиталистами учения о мас-
совом ограничении потребностей, дисциплине и трудотерапии, 
они поспешили «железной рукой» загнать всех «несознатель-
ных» в «светлое будущее». Насилие - повивальная бабка исто-

рии, ликвидация даже целых классов населения гарантирует 
наступление рая на земле (коммунизма), жителям которого грех 
(преступность) будет априори неведом. Все, права не нужно, 
хватит морали и нравственности.

Текущий период. 17 февраля 2016 года Папа римский, вы-
ступая в Мексике, констатировал: «Мы потеряли несколько 
десятилетий в надежде, что удастся спрятаться за тюремными 
стенами». Как видим, современное общество о нравственности 
наказания «уже не бредит», оно – «страус, прячущий голову в 
песок».

Беспомощное государство
Прерогативы современного государства в посткриминаль-

ной ситуации, когда преступление совершено, права потерпев-
ших попраны, весьма скромны. Оно может виновного:

- «уничтожить» - казнить;
- «пленить» - лишить на время, пусть даже пожизненно сво-

боды;
- «наказать рублем» - приговорить к штрафу в пользу казны;
- «заставить работать».
Смертная казнь - уничтожение тела, а не духа
С некоторых пор от уничтожения преступников в более или 

менее значимых объемах, чтобы это могло заметно сказаться на 
уровне преступности, общество отказалось. Свое мнение отно-
сительно смертной казни я высказал сразу после того как Прези-
дент РФ Б.Н. Ельцин помиловал осужденного мною к расстре-
лу Ильинова. Суть позиции: мало опасных преступников, есть 
деньги на то, чтобы «возиться» с неисправимыми, достаточно 
и пожизненного заключения. Много опасных преступников, нет 
средств на их «гуманную утилизацию» - альтернативы смертной 
казни нет .

Расправа
Смертная казнь, точнее расправа с телом, может существо-

вать и в скрытых формах. Опасных преступников можно унич-
тожить в момент задержания, криминологии известны также: 1) 
«эскадроны смерти»; 2) поручение «хорошим преступникам» 
умервщления «плохих преступников». Есть ученые, который та-
кие радикальные методы борьба с отдельными преступниками 
безнравственными не считают.
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Дух – бессмертен! Люди уничтожены, пепел их развеян, а 
помять о них у народов жива! Многие из казненных получают 
ореол мучеников, а то и героев, их имена канонизируют!

Жалея убийцу, мы не жалеем будущих жертв    
Осенью 1996 года мне довелось рассматривать уголовное 

дело в отношении М., дважды, в 1955 и 1965 годах, осуждавше-
гося к высшей мере наказания. И оба раза, так тогда было при-
нято писать, «В.М.Н.» ему заменялась на «максимум» по статье 
умышленное убийство (второй раз с учетом неоднократности). 
Итог – 25 лет лишения свободы в местах лишения свободы и 
очередная жертва. Очевидно, что расстрел в М. в 1955 году спас 
был потерпевших в 1965 и 1996 годах .

Будущее смертной казни
В наши дни рассуждения о возобновлении применения 

такого вида наказания, как смертная казнь, - демагогия. Я всег-
да спрашиваю сторонников этой идеи: «Сколько человек в год 
предлагаете расстреливать?» Если учесть, что к пожизненному 
лишению свободы ежегодно приговаривается менее 100 человек 
- экзотика , то речь может идти, максимум, о казни 10-15 человек 
в год. Любой криминолог скажет: преступность этого «булавоч-
ного укола» не заметит.

Слышаться голоса, в некоторых цивилизованных, демокра-
тических странах традиционно наиболее опасных, одиозных 
преступников казнят. Называют, например, Японию (по числен-
ности населения она соизмерима с Россией). Да, смертная казнь 
в этой стране применяется. Но только в отношении одного-двух 
осужденных, да и то, не каждый год. Насколько это разумно, су-
дить читателю.

Лишение свободы: долго терзаем тело, закаляем душу 
Осужденные к лишению свободы на определенный срок, 

рано или поздно, колонию покинут, треть из них вновь совер-
шит преступления, в том числе, убийства. Не будем забывать: 
карьеру делают не только на свободе, но и в тюрьме. Тюремное 
население и, скажем так, «большое общество» - суть сообщаю-
щиеся сосуды.

Две трети отбывших наказание рецидива избегут, выберут 
иной жизненный путь, будут среди них о помудревшие. Тюрьма 
– университет для многих.

Штраф: бедному не страшен
Конфуцию приписывают слова: в темной комнате нельзя 

найти черную кошку, если ее там нет. Штраф, не обеспеченный 
активами осужденного, - величина, стремящаяся к «0», обсуж-
дать перспективы его взыскания бессмысленно.

Принудительный труд
Может быть: заставить преступников работать? Авторы дан-

ной доисторической идеи забыли курс истории за 5-тый класс: 
рабский труд непроизводителен. Современная элита в обществе 
сравнительного изобилия не в состоянии обеспечить рабочими 
местами свободных и добровольно желающих трудиться.

Без права на личную жизнь
Суждения, вынесенные в заголовок, вызрели в моем созна-

нии, когда светская жизнь в очередной раз заставила Конститу-
ционный Суд РФ взглянуть на наш, по сути все еще советский 
УИК РФ через призму Основного Закона России. С одной сторо-
ны, Конституция РФ декларирует:

- «семья находится под защитой государства (ч. 1 ст. 38)»;
- право на создание семьи, воспитание детей относится ос-

новным правам и свободам человека, которые квалифицированы 
как неотчуждаемые (ч. 2 ст. 17 Конституции РФ).

Поскольку право на семью, детей их воспитание – априори 
неотчуждаемое, то оно, естественно, не может быть отменено, 
ограничено, тем более, без особой на то государственной необ-
ходимости, отраслевым законом.

С другой стороны, ст. 125-127 УИК РФ в лучших традициях 
мрачного средневековья фактически содержат запрет на сексу-
альную, то есть личную, жизнь осужденным к пожизненному 
лишению свободы в течение, по крйней мере, первых 10 лет от-
бывания наказания.

15 мая 2008 года Королев был осужден к пожизненному ли-
шению свободы с отбыванием наказания в исправительной коло-
нии особого режима. 9 сентября 2009 года органом записи актов 
гражданского состояния по месту нахождения исправительного 
учреждения был зарегистрирован его брак с Королевой.

Желая завести ребенка, супруги весной 2014 года обра-
тились в УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу с 
просьбой о предоставлении им длительных свиданий, в чем мо-
лодоженам было отказано со ссылкой на УИК РФ.

Тогда Королевы попросили УФСИН оказать им содействие 
в организации зачатия ребенка с помощью вспомогательных ре-
продуктивных технологий (искусственная инсеминация, экстра-
корпоральное оплодотворение), в чем им также было отказано, 
на этот раз, по техническим причинам.

Конституционный Суд РФ, сославшись на то, что разбира-
тельство по заявлениям супругов Королевых в системе общей 
юрисдикции не завершено, признал их жалобу неприемлемой 
(Определение Конституционного Суда РФ об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гр. Королева Н.В. и Королевой В.В. на 
нарушение их конституционных прав п. «б» ч. 3 ст. 125 и ч. 3 ст. 
127 УИК РФ от 10 февраля 2016 года № 120-О).

Сравнительно недавно (2015 год) Россия уже проиграла в 
Европейском Суде по правам человека дело «Khoroshenko vs. 
Russia». Наша страна обязана выплатить заявителю 6.000 евро 
– компенсацию морального вреда только за то, что, декларируя 
неотчуждаемость права на личную жизнь, не сумела опре-
делить формат, в рамках которого, осужденный сможет 
данное право реализовать.

Что это? Элементарное юридико-техническое несо-
вершенство регламента или уверенность законодателя в 
том, что лишение свободы, пусть и неофициально, долж-
но дополняться поражением, как в политических (напри-
мер, избирательных) правах, так и в некоторых личных, в 
нашем случае сексуальных правах?

Message законодателю, который читается между 
строк Определения  Конституционного Суда РФ: решение 
суда Европейского пора расценить как намек на то, что 
гуманизация общественных отношений должна коснуть-
ся и режима содержания осужденных к пожизненному 
лишению свободы, по крайней мере, в части некоторых из 
неотчуждаемых прав.

Рабы в Древнем мире – юридически вещи: имели 
право на сексуальную жизнь. Данное право признается 
за животными, содержащимися в неволе, в том числе и 
зоопарках.

Широко известно выражение: «Век свободы не ви-
дать». Применительно к анализируемому примеры можно 
сказать: «Век секса не видать», если мягче, то «Десять лет 
без права на секс».

В тюрьме должно быть плохо?
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Лишение свободы – вид наказания, пришедший к нам 
из Древнего мира. Свое развитие он получил в Темные и 
Средние века. В те далекие годы это было телесное нака-
зание. Вспомним, тесные клетки в подвалах замка Людо-
вика XI, в которых заточенный был лишен возможности 
распрямиться. Лишение свободы, в первую очередь, пре-
следовало цель физического воздействия на осужденных. 
Лишение свободы – телесное наказание. Авторы санкции 
рассчитывали: сломить волю, истязая тело. Во времена 
Сталина заключенных всегда плохо кормили. Голод - тоже 
эффективная форма физического воздействия на тело че-
ловека и, в конечном итоге, его волю, ибо голодный че-
ловек, как правило, трансформируется в животное: даже 
каннибализм уже не табу.

«В тюрьме осужденным должно быть не плохо, а 
очень плохо!» - лозунг тоже не новый. То, что в тюрьме 
плохо – это бесспорно. Дебатируется только вопрос: на-
сколько плохо должно быть телу человеку в местах лише-
ния свободы. Согласно УИК РФ для осужденных  к по-
жизненному лишению свободы: обязательная ежедневная 
прогулка - полтора часа, если хорошо себя ведешь, то гу-
ляешь целых два часа. Действительно, где пределы разум-
ности этих, по существу бытовых, ограничений размером 
в 30 минут?

Как с этим соотносятся пределы «поражения» в граж-
данских и личных правах, например, в избирательных, 
сексуальных?

Ответить эти вопросы невозможно без анализа таких 
категорий, как «тело» и «душа». Эти категории уже бо-
лее двух тысяч лет – важнейшие составляющие риторики, 
используемой европейской цивилизацией. Столетие рос-
сийского безбожия, прошедшее под лозунгами воинству-
ющего атеизма, привело к трансформации этих элемен-
тарных понятий (до 1917 года известных всем неграмот-
ным крестьянам) в чисто физическую величину, которой 
и пожертвовать не грех.

«Тело» и «душа», что это?
С телом проще, это – элементарная биологическая ма-

шина, в основе которой пищеварительный тракт. Чтобы 
жить, машина должна уметь сама себя кормить. Чувство 
голода – это то, что регулярно преследует человека. Вто-
рое глобальное чувство известное человеку – это жажда 
размножения.

Все еще на уровне чистой биологии принято конста-
тировать – человек существо социальное, следовательно, 
оно обречено на битву за место в стае, обществе, государ-
стве, в мире. Объединение этих чувств, в той или иной 
конфигурации, дает нам чувство самосохранения, которое 
характерно, как для отдельных особей, так и их коллек-
тивных образований.

Перечисленные чувства помогают человеку в отдель-
ности и человечеству в целом выжить, однако они могут 
стать причиной саморазрушения, как человека в отдель-
ности, так и разных социальных образований.

Что такое душа? Наука для объяснения данного по-
нятия точной формулировки все еще не нашла, отнесла 
душу к категории феноменов, то есть явлений, бесспорно 
существующих, но до конца не познанных.

Душа это - совокупность психических явлений, пере-
живаний, основа психической жизни человека, его вну-
тренний психический мир. Правда, И. Мандельштам по 
этому поводу сказал, что «духовное доступно взорам, и 
очертания живут».

Тело и душа в законах о наказании
Нам не ведомо насколько авторы норм, регламенти-

рующих современное наказательное (карательное, ре-
прессивное) право (УК РФ, КоАП РФ), используют кате-
гории из медицины, психологии, социологии и идеологии. 
Пусть «мы имеем дело с некоторым роем, а не строем» 
(А. Белый), однако анализ ряда положений названных Ко-
дексов свидетельствует, что данные категории их создате-
лями задействованы для того, чтобы объяснить, что такое:

• физическое лицо, ст. 19-23 УК РФ, в которых 
речь идет о теле живого человека, достигшего определен-
ного возраста, наделенного стандартным для конкретного 
общества сознанием, то есть, душой;

• вина (5, 24-28 УК РФ, 2.2. КоАП РФ), сознатель-
ное и бессознательное в поведении человека при соверше-
нии им (его телом) определенных действий, исправление 
осужденного;

• справедливость (ст. 6 УК РФ), восстановление 
социальной справедливости – не только сознательное, но 
и чувственное отношение окружающих к совершению 
конкретным лицом противоправных действий;

• физические страдания (ч. 2 ст. 7 УК РФ), защи-
ту от которых декларирует общество в лице государства, 
фактически речь идет о неприкосновенности тела пре-
ступника;

• унижение человеческого достоинства (ч. 2 ст. 
7 УК РФ) – пределы вмешательства во внутренний мир 
человека.

Как видим, тело преступника неприкосновенно, уни-
жать его честь, достоинство тюремщик не вправе, ибо это 
безнравственно. Что же тогда нравственно? Буквальное 
толкование УК, УПК и УИК РФ + прочего законодатель-
ства, регламентирующего порядок назначения и отбыва-
ния наказания, позволяет сделать вывод о том, что нрав-
ственны: сама идея справедливого наказания, а также ре-
жим отбывания этого наказания.

Обществу нужен социальный мир
Нравственно не только наказание, нравственно и при-

мирение: жертвы и преступника Кто должен мирить сто-
роны? Следователь – не должен! Прокурор – не должен, 
да и не допущен! Результат: суд – апофеоз конфликта! 
Все: «мосты сожжены», после суда потерпевший и осу-
жденный враги на годы! Консервация конфликта. Чего 
ждем: «пока ишак сдохнет или шах помрет!»

С перемещением тела за тюремные стены мы еще 
справляемся, а как с душой? Вот и получается, что «тюрь-
ме тоже люди живут» (В. Войнович).

Нравственно преступление без наказания
Если преступление нетяжкое, то и наказание априори 

не может быть суровым. С учетом того что выбор у судов 
невелик, наказание может быть: либо лишение свободы, 
либо условное. Если честно, то последнее означает, что 
виновный вообще не будет наказан. Ежегодно в стране 
регистрируется до 30 млн. заявлений о преступлениях, 
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уголовных дел возбуждается на порядок меньше, только 
каждое третье из них добирается до суда. Треть от этой 
трети людей наказываются реально. На текущий момент 
около 300 тыс. человек в год. В среднем в местах лишения 
свободы заключенные пребывают три года, следователь-
но, величина тюремного контингента составляет где-то 
900 тыс. После амнистий число сидельцев сокращается, в 
межамнистийный период восстанавливается.

Таким образом, мы незаметно для себя приблизились 
к европейскому стандарту, согласно которому в тюрьме 
содержатся только те, кого оставлять не свободе нельзя по 
причине их явной социальной опасности.

Как следует относиться к подобной социальной ре-
альности? Некоторые утверждают, что это ужасно, без 
должной реакции со стороны государства остаются мно-
гие правонарушители, терзающие окружающих. Яркий 
тому пример недавнее убийство восьми человек (шести 
детей, жены и матери), совершенное О. Беловым в Ниж-
нем Новгороде.

Считается, что причина трагедии – нежелание поли-
ции реагировать на заявления потерпевшей о поступав-
ших в ее адрес угрозах. Безусловно, случившееся в Ниж-
нем Новгороде, – явление ужасное, однако винить в этом 
только полицию – равнозначно поиску стрелочника. Ви-
новато общество в целом, по крайней мере, многие из его 
институтов. Мы смирились с тем, что с нами соседству-
ют изгои: бомжи, бичи, просто пьяницы и перманентные 
безработные. Процент таких лиц довольно велик, а ведь 
именно данный контингент – основной поставщик пока-
зателей в криминальной статистике. К этому следует до-
бавить, что многие из маргиналов психически не совсем 
здоровы. Что в таких условиях может сделать полицей-
ский? Максимум, возбудить уголовное дело в отношении 
лица, высказывающего угрозы в отношении членов семьи. 
Судьба этого дела в девяти случаях из десяти – прекраще-
ние. Супруги скоро помирятся, как это неоднократно было 
в семье О. Белова. Даже если дело об угрозе убийством 
(ст. 119 УК РФ) и дойдет до суда, по нему будет вынесен 
обвинительный приговор, все равно виновный практи-
чески гарантированно останется без наказания. Скажем 
больше: не за гипотетическую угрозу убийством, а за ре-
альное лишение жизни по неосторожности наказание по 
закону не может превышать двух лет лишения свободы (ч. 
1 ст. 109 УК РФ). Нельзя путать судьбу конкретных людей 
со статистикой, а именно большие цифры предопределя-
ет формирование уголовной и уголовно-процессуальной 
политики. Принято решение – «на корзину» не работать, 
сосредоточиться только на тех значимых делах, по кото-
рым намечается успех. Кроме того, наличие ст. 119 УК 
РФ (угроза убийством) в числе дел публичного обвинения 
полицией зачастую использовалось для улучшения ста-
тистики. Граждане подрались, помирились, а прекратить 
дело по заявлению сторон нельзя, ст. 119 УК РФ держит, 

производство идет в суд, который, в конечном счете, дело 
прекращает, но палочка в отчете у полицейского сохраня-
ется. Молодец, выявил уголовное проявление. В случае 
чего (освобожденный от ответственности убьет кого-то), 
виноват судья.

Зрелищность наказания
Хлеба и зрелищ – лозунг известный с древнейших 

времен. Одним из обязательных качеств наказания об-
щество во все времена почитало – зрелищность. Чувство 
(вспомним чувство голода) социальной справедливо-
сти восполнялось наглядностью изобличения виновного 
(признался под пыткой) и его наказания. Общество обыч-
но удовлетворяет голод справедливости, наблюдая, как 
страдает, по крайней мере, тело осужденного. Зачастую 
наказание превращается в фарс, например, манипуляции ( 
по другому не назовешь) по делу Васильевой…

Основные научно-практические выводы
В противостоянии с преступностью общество обя-

зано уповать не на некое мифическое совершенство уго-
ловного закона, оперативное следствие, скорый суд, да 
эффективный пенитенциарный аппарат, а на реальные до-
стижения в тех сферах управления, которые способству-
ют нравственному и экономическому развитию общества. 

Судебная практика с легкостью сносит любые искус-
ственные нагромождения, чинимые на пути уголовных 
дел недальновидным законодателем.

Безусловно, нравственно только то наказание, кото-
рые нравственным расценят и наши потомки.
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Аннотация. В статье рассмотрен историко-медицинский аспект развития медицинской помощи осужденным в 

России. Первое упоминание о лечении больных преступников обнаружено в 1775 г. В 1788 г. подготовлено Поло-
жение о тюрьмах, в котором использован опыт тюремных систем европейских государств. С 1819 г. организация 
медицинской помощи населению была в компетенции Министерства внутренних дел, что создало условия для ор-
ганизации медицинской помощи в тюремной системе. Правовые основы медицинской помощи заключенным были 
приняты в 1831 г. В 1850 г. умерло 1598 преступников из 980000 находящихся в тюрьмах. Это составило 0,16%. В 
1879 г. в Главном тюремном управлении появилась должность инспектора по медицинской части. Он координировал 
оказание медицинской помощи заключенным и разрабатывал санитарно-гигиенические мероприятия. Первичное 
звено отечественной пенитенциарной системы составляли органы управления отдельных мест заключения. В соот-
ветствии с законом от 15 июня 1887 г. к ним были отнесены врачи и фельдшеры. Государство предъявляло высокие 
требования к медицинскому персоналу. Лечение больных заключенных осуществлялось за счет государства. В ис-
следуемый период отсутствовала единообразная медицинская статистика заболеваемости. Показано, что особое 
внимание уделялось инфекционным заболеваниям. Патологии неинфекционной природы уделялось меньшее вни-
мание.

Ключевые слова: история медицины, история права, пенитенциарная система, осужденные, медицинская по-
мощь.

Уголовно-исполнительная система России 
проходит период коренного реформирования, на-
правленного на гуманизацию условий содержания 
лиц, отбывающих наказание в виде лишения сво-
боды, соблюдения их прав и законных интересов. 

Концепция развития Уголовно-исполнительной 
системы до 2020 года1  призвана обеспечить ос-
нову для дальнейшего приближения ее деятельно-
сти к международным стандартам и потребностям 
общественного развития. Одно из направлений 



76

Criminal Procedure: Problems of Theory and Practice • №2/2016

Scientific Researches

Концепции – совершенствование медицинской 
помощи осужденным, снижение заболеваемости, 
смертности лиц, находящихся в местах лишения 
свободы. Среди задач, стоящих перед учеными 
Федеральной службы исполнения наказаний, – по-
иск путей оптимизации правового регулирования 
организации медицинской помощи осужденным 
на основе исторического опыта. Эти проблемы 
исследованы недостаточно: одни из них остаются 
дискуссионными, другие лишь обозначены, тре-
тьи – получили неточную трактовку. Они имеют 
историко-медицинские, а также историко-право-
вые аспекты, так как в ходе развития научных зна-
ний дифференциация и интеграция наук диалекти-
чески взаимосвязаны.

Это определяет цель нашей работы – поиск и 
извлечение из истории отечественного государ-
ства и права опыта, необходимого для оптимиза-
ция правового регулирования организации меди-
цинской помощи лицам, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы, повышение гарантий со-
блюдения их прав и законных интересов в сфере 
охраны здоровья.

Объект исследования – общественные отно-
шения в сфере государственно-правового регу-
лирования медицинской помощи осужденным 
в Российской Империи (конец XVIII-начало XX 
века). Предмет исследования – нормы, предопре-
делившие особенности правового регулирования 
в сфере медицинской помощи осужденным в тот 
исторический период.

Материал и методы
Источниковая база исследования многообраз-

на как по принадлежности, так и по масштабно-
сти. Прежде всего, это акты органов государствен-
ной власти, через которые реализовались функции 
государства по охране здоровья осужденных. В 
ходе выполнения работы выявлены, систематизи-
рованы, изучены и использованы в работе матери-
алы Государственного архива Российской Феде-
рации, архива Федеральной службы исполнения 
наказаний. Большую ценность для исследования 
темы представляют публикации рассматриваемо-
го исторического периода.

Результаты и обсуждение
Установлено, что 7 ноября 1775 года было при-

нято «Учреждение для управления губерний Рос-
сийской Империи», в котором впервые упоминает-
ся о «лечении больных преступников»2.

В годы царствования Екатерины II, при ее не-
посредственном участии, был подготовлен проект 
Положения о тюрьмах 1788 г., в котором был ис-
пользован опыт организации тюремных систем 
ряда европейских государств. Особое внимание 
в проекте уделялось устройству тюремных боль-

ниц «с койками, с тремя сменами белья на них, 
с больничными халатами и колпаками, ночными 
столиками при койках и колокольчиками при них 
для вызова врачебного персонала»3, однако ре-
ализация этого проекта не была обеспечена ни в 
финансовом, ни в организационном плане. Позже, 
продолжив начатые Петром I реформы тюремной 
системы страны, Екатерина II учредила во всех 
губерниях Приказы общественного призрения, 
остроги, тюрьмы и каторги. Одновременно были 
приняты попытки организации финансирования 
содержания заключенных за счет казны. В 1778 г. 
своим указом Екатерина II определила количество 
«кормовых для здоровых и больных колодников» 
и разрешила лечить последних за счет казны с 
1796 г.

С 1819 г. организация медицинской помощи 
гражданскому населению находилось в ведении 
Министерства внутренних дел, в составе которо-
го образован медицинский совет и медицинский 
департамент. Управление организации медицин-
ской помощи на уровне губерний производилось 
врачебным отделением губернского правления, 
состоящем в ведении губернского врачебного ин-
спектора, подчиненного губернатору. При этом в 
соответствии с частью первой статьи 625 Свода 
Законов издания 1857 г. лечение больных арестан-
тов, особенно в тех местах, где не было больниц 
при острогах, входило в попечение непосред-
ственно губернатора. На врачебное отделение 
возложены лечебная, судебно-медицинская и са-
нитарная обязанности. При его органах в уездах 
состояли уездные врачи (по одному на уезд), уезд-
ные фельдшера, в городах – городовые врачи.

Организационно-правовые основы медицин-
ской помощи заключенным были заложены в 
Инструкции смотрителю губернского тюремного 
замка 1831 г., в которой самая большая глава IX 
(55 статей) посвящена вопросам медицинской 
помощи при исполнении уголовных наказаний. 
При этом статьи 172 и 173 устанавливали, что 
условия лечения и содержания в тюремном лаза-
рете должны соответствовать общим правилам в 
гражданских больницах. В соответствии со ст. 206 
Инструкции ответственность за санитарно-гигие-
ническое состояние мест заключения была возло-
жена на смотрителя, как «полного хозяина тюрем-
ного замка и блюстителя в оном внутреннего по-
рядка»4. Непосредственная организация лечебной 
и санитарно-профилактической работы в местах 
лишения свободы была возложена на врача, ко-
торому по медико-санитарной части подчинялись 
все служащие тюрьмы, а также медицинский пер-
сонал больницы и аптека (ст. 165).
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В статьях 180-195 Инструкции получили юри-
дическое закрепление основные обязанности 
врача тюремного замка: врачебный осмотр вновь 
поступающих в тюремный замок арестантов; заве-
дование тюремной больницей и аптекой; направ-
ление в больницу заболевших заключенных; лече-
ние арестантов в тюремной больнице, их осмотр 
не менее 2 раз в день, ведение медицинской доку-
ментации; ежедневное предоставление смотрите-
лю сведений о больных арестантах; подача заявок 
на медикаменты, их учет; ежедневный обход тю-
ремного замка для проверки санитарного состоя-
ния всех помещений и распоряжений по устране-
нию выявленных недостатков и т.д.

Статьи 161-178 Инструкции содержали требо-
вания по организации лечения арестантов: рабо-
та тюремной больницы, состоящей из мужского 
и женского отделений; размещение «больных по 
роду болезней»; снабжение больницы «особым 
для больных платьем, бельем и медицинскими 
принадлежностями; обеспечение больных особой 
пищей по предписанию врача» и т.д.

Следует отметить отсутствие в тот период еди-
нообразной медицинской статистики и отчетно-
сти. Имеются лишь отдельные отчеты по некото-
рым тюремным больницам, что затрудняет прове-
дение анализа заболеваемости в местах лишения 
свободы.

Реальное положение дел с медицинской по-
мощью осужденным можно узнать из донесений 
тюремных ревизоров об осмотре мест заключения 
и сведений тюремных врачей, несколько раз в год 
доставляемых в Министерство внутренних дел 
для отчета. Например, на 1000 арестантов в 1850 
г. приходилось примерно 77 больных. В этом же 
году через тюрьмы империи прошло около 980 ты-
сяч арестантов, из которых умерли 1 598 человек, 
что составляет 0,16 %5.

Таким образом, можно сделать вывод, что пер-
вые попытки нормативно-правового регулирова-
ния медицинской помощи заключенным в России 
и организация его за счет государственной казны 
были сделаны в XVIII в., а в XIX в. нормирован-
ное медицинское обеспечение арестантов стало 
закрепленной обязанностью государства.

В 1879 г. в штате Главного тюремного управ-
ления (далее – ГТУ) появилась должность инспек-
тора по медицинской части для заведования сани-
тарной частью в местах заключения и разработки 
необходимых мероприятий по гигиене. В даль-
нейшем с расширением объема функций аппарата 
ГТУ и усложнением его задач организационная 
структура была усовершенствована, и с 1912 г. 
лечением арестантов занималась хозяйственная 
часть в числе прочих своих обязанностей.

Созданные законом от 31 марта 1890 г. гу-
бернские тюремные инспекции как среднее управ-
ленческое звено между ГТУ и местами заключе-
ния не содержали в штате ни инспекторов по ме-
дицинской части, ни врачей. Чиновники второго 
(хозяйственного) отдела делопроизводства разра-
батывали табеля на лечение арестантов, а чинов-
ники третьего (секретарского) отдела делопроиз-
водства вели учет инфекционных заболеваний в 
местах заключения. 

Надзор за лечением больных, содержащих-
ся под стражей, в соответствии со ст. 17 Устава 
врачебного издания 1905 г. был возложен на Гу-
бернские врачебные управления. На них же лежа-
ла обязанность освидетельствования трудоспособ-
ности арестантов и больных ссыльных на основа-
нии Устава о содержащихся под стражей и Устава 
о ссыльных (ст. 27). В обязанности Губернского 
врачебного инспектора входило участие на правах 
директора в заседаниях губернского комитета По-
печительного общества о тюрьмах (ст. 34). 

Первичное звено отечественной тюремной 
системы составляли органы управления отдель-
ных мест заключения. В соответствии с законом 
от 15 июня 1887 г. к ним были отнесены врачи и 
фельдшеры. Причем определение, в каких именно 
(кроме тюрем общего устройства) местах заклю-
чения должны быть введены должности врачей, 
принадлежало МВД по представлению началь-
ника ГТУ. В исправительных арестантских отде-
лениях врачебный персонал был введен в штаты 
отделений только законом от 17 марта 1903 г., что 
способствовало улучшению медицинской помощи 
содержащихся в них арестантов.

В связи с необходимостью установления по-
всеместно единообразного порядка замещения 
врачебных должностей при местах заключения 
ГТУ по соглашению с Медицинским Департамен-
том издало циркуляр от 7 января 1889 г. № 16, в 
котором установило, что по всем вопросам отно-
сительно определения, перемещения или уволь-
нения врачей и прочего медицинского персонала 
при исправительных арестантских отделениях, 
центральных каторжных и пересыльных тюрьмах, 
уголовных и следственных тюрьмах, а также при 
возбуждении ходатайств о назначении отдельных 
врачей в порядке, определенном ст. 92 Устава Вра-
чебного, губернаторы на местах должны были 
предоставлять о врачах сведения непосредственно 
в ГТУ. 

Помимо «дипломов и других доказательств 
врачебной опытности, при назначении тюремных 
врачей места старших врачей тюремных больниц 
предоставлять только докторам медицины и пре-
имущественно тем, кто занимал ранее должности 
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городовых и уездных врачей. Замещать должности 
фельдшеров только лицами, окончившими курсы 
в фельдшерских школах с нормальными програм-
мами преподавания или получившими свидетель-
ство от врачебных отделений губернских правле-
ний или Врачебных управ на основании циркуляра 
МВД от 10 февраля 1883 года № 207, допуская при 
неимении удовлетворяющих этим требованиям 
кандидатов только к исполнению фельдшерских 
обязанностей других, способных к этому лиц, но 
без присвоения им преимуществ государственной 
службы»7.

По поводу найма врачей и фельдшеров в тюрь-
мы, где их не было в штате на постоянной основе, 
начальники тюрем или попечительные комитеты 
в индивидуальном порядке обращались в ГТУ с 
ходатайством, например, о назначении фельдшера 
в Звенигородскую тюрьму8; врача в Тамбовскую 
тюрьму9; акушерку, приглашенную к роженице – 
следственной арестантке Омской тюрьмы10 и т. д. 

При этом архивные материалы свидетель-
ствуют о сложностях при привлечении врачей 
(например, в Тверской и Вологодской губерниях, 
Семиреченской области)11. Управление главного 
врачебного инспектора МВД циркуляром от 30 
сентября 1910 г. № 1290 уведомило, что городовые 
врачи могут не исполнять обязанности тюремных 
врачей, это является лишь актом их доброволь-
ного соглашения с Обществом попечительным о 
тюрьмах, причем они выполняют эту работу без-
возмездно или получают вознаграждение от Об-
щества. Врач, состоящий при тюрьме, получал 
жалованье в 200 руб. в год. Эта сумма в тот период 
времени была значительной.

Основными направлениями медико-санитар-
ной деятельности администрации мест заклю-
чения в исследуемый период были: организация 
работы больниц, врачебных околотков, а также ап-
теки; первичный медицинский осмотр всех вновь 
поступающих заключенных; периодический ос-
мотр контингента (с 1911 г. – поголовный 4 раза 
в год); лечение больных арестантов; обеспечение 
лекарствами; направление заболевших для полу-
чения специализированной помощи в городские, 
земские и уездные больницы; организация сани-
тарного режима и санитарно-профилактическая 
работа; борьба с эпидемическими заболеваниями 
в тюрьмах. 

Лечение больных заключенных осуществля-
лось за счет государства. Для оказания им меди-
цинской помощи врачи выписывали необходимые 
медикаменты из аптек военного ведомства за счет 
финансирования на лечение из расчета 3 копейки 
в день на больного, кроме сумм, отпускаемых на 
содержание арестанта. В тех местах заключения, 

где действовали комитеты Общества попечитель-
ного о тюрьмах, финансирование осуществляли 
комитеты. В условиях ограниченности казенных 
средств государство последовательно проводило 
политику сокращения расходов на содержание 
больных арестантов за счет уменьшения ассигно-
ваний и стремилось переложить бремя финанси-
рования медицинской помощи заключенным на 
благотворительные средства тюремных комите-
тов.

Больницы имелись не при всех тюрьмах. От-
крытие больниц при каждой крупной тюрьме ста-
ло одним из приоритетных направлений деятель-
ности ГТУ при принятии плана строительства 
новых тюрем и переустройства существующих в 
1911 г. В результате к 1914 г. собственные больни-
цы с достаточным числом коек имелись при боль-
шинстве мест заключения.

При отсутствии больницы в тюрьме устраива-
ли «околоток для арестантов, заболевающих лег-
кими болезнями»12. Он «отличался от камер тем, 
что на нары постланы тюфяки и подушки, наби-
тые соломою, но чехлов на них одна только смена 
и потому они моются только тогда, когда бывают 
свободные места, а так как больничный околоток 
постоянно наполнен, то и чехлы эти очень гряз-
ные»13.

Кроме околотка, где лечились только легкие 
больные, лечение арестантов при необходимости 
могло производиться в больницах Приказа обще-
ственного призрения, земских больницах или го-
спиталях военного ведомства, которые получали 
на лечение заключенных денежные средства на 
общих основаниях с надбавкой еще 3 копеек на 
медикаменты. В этих больницах для арестантов 
отделялся особый коридор с несколькими палата-
ми.

Обеспечение лекарствами мест заключения 
не было централизованным. Тюремные больни-
цы, земства, общества попечительные о тюрьмах 
сами заключали договоры о поставках лекарств, 
из расчета государственного финансирования на 
медикаменты по 3 копейки в сутки на заключен-
ного, однако при запросе на кредиты с тюремным 
ведомством согласовывались суммы поставок и 
цены на медикаменты. Например, в Санкт-Петер-
бургскую, Читинскую, Нижнеудинскую и Нерчин-
скую тюрьмы медикаменты и аптекарские товары 
поставлялись Русским обществом торговли апте-
карскими товарами14. Кроме того, медикаменты 
и разного рода медицинские предметы поставля-
лись в тюремные больницы и из Российского об-
щества Красного Креста15.

С развитием медицинской науки и техники 
появились аппаратура для диагностики и лечения 
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различных заболеваний. Это не могло не заинте-
ресовать тюремное ведомство. Например, в нача-
ле ХХ века для Санкт-Петербургской тюремной 
больницы был приобретен физиотерапевтический 
аппарат за 250 руб. для лечения больных арестан-
тов постоянным, фарадизационным и смешанным 
током16. Одновременно выписанный рентгеногра-
фический аппарат для Зерентуйского врачебного 
района Забайкальской области Главным тюрем-
ным управлением был признан роскошью и не 
оплачен за счет казны17.

Таким образом, можно констатировать, что 
после тюремной реформы 1879 г. в Российской 
империи была упорядочена организация меди-
цинской помощи лицам, находящихся в местах 
заключения: в ГТУ этим занимался инспектор для 
заведования санитарной частью и хозяйственной 
частью; в губернских тюремных инспекциях – 
чиновники хозяйственного и секретарского дело-
производства; непосредственно лечение больных 
арестантов в местах лишения свободы с 1887 г. 
проводили штатные врачи и фельдшеры. 

Для тюремной системы Российской империи 
характерным является значительное перемещение 
заключенных и ссыльных в отдаленные и малооб-
житые районы страны. Как показывают архивные 
документы, ГТУ беспокоило заболеваемость и 
смертность этой категории заключенных. 

В целях принятия мер к сохранению здоро-
вья пересыльных арестантов Главное тюремное 
управление издает циркуляры. Так, в соответствии 
с циркуляром от 11 июня 1885 г. «Об устройстве 
гражданских лазаретов на этапах главного ссыль-
ного тракта Восточной Сибири» и циркуляром от 
28 апреля 1887 г. «Об устройстве лазаретов и о 
лечении арестантов на баржах» при этапных зда-
ниях и на баржах, перевозящих партии ссыльных 
по Волге, Каме и рекам Западной Сибири, были 
устроены лазареты18.

Особую озабоченность ГТУ вызывала высо-
кая смертность еще одной категории заключен-
ных – каторжан, направляемых на остров Сахалин 
из Одессы морским путем. В связи с этим ГТУ 6 
ноября 1891 г. издает Правила о порядке распре-
деления и отправления в места назначения из гу-
берний Европейской России и Кавказского края 
осужденных в каторжные работы и добровольно 
следующих в ссылку их семейств, обязывающие 
губернские правления обследовать состояние здо-
ровья лиц, осужденных к каторжным работам, для 
определения, могут ли они «перенести морское 
плавание и не страдают ли заразными болезня-
ми»19. Однако продолжительное пребывание в 
центральных тюрьмах и пароходных трюмах пред-
располагало к заболеванию цингой и зачастую 

арестанты заболевали целыми партиями вскоре по 
прибытии на остров. 

Еще одно направление деятельности ГТУ – 
борьба с эпидемическими заболеваниями в местах 
лишения свободы. Большую роль в развитии ги-
гиены в местах заключения Российской империи 
сыграл профессор А.П. Доброславин, который с 
1879 г. в течение 10 лет занимал должность руко-
водителя санитарной части Главного тюремного 
управления. 

Санитарное состояние помещений, предназна-
ченных для содержания заключенных под стра-
жей, постоянно служило предметом пристального 
внимания ГТУ. И если фактическое положение в 
местах лишения свободы было далеко от совер-
шенства в санитарном отношении, то руководя-
щих документов: циркуляров, инструкций, на-
ставлений, указаний и правил – разрабатывалось 
достаточное количество. В основном их издание 
было вызвано вспышками инфекционных заболе-
ваний в различных местностях.

5 февраля 1879 г. МВД издает циркуляр № 20 
«О санитарных мерах в отношении казенных зда-
ний и тюрем»20 с «Правилами для производства 
дезинфекции отхожих мест, помойных и мусор-
ных ям, дворов, равно одежды и белья больных 
заразительными и прилипчивыми болезнями». 
Циркуляр требовал содержания в надлежащей чи-
стоте зданий, дворов и других тюремных помеще-
ний; тщательной очистки нечистот; содержания 
в исправности дворов, отхожих мест и мусорных 
ям, их дезинфекции; ежедневного проветривания 
помещений; кроме того – тщательного осмотра 
провизии, доставляемой арестантам, а также мест 
для ее приготовления и обеспечения заключенных 
чистой водой.

В связи с появившейся в государствах Европы 
эпидемией холеры и возможностью проникнове-
ния ее в Россию ГТУ были выработаны Указания 
и правила санитарных мероприятий и способов 
предупреждения эпидемий, разосланные при цир-
куляре от 22 августа 1884 г. № 18 вместе с Ин-
струкцией для дезинфекции тюремных помеще-
ний, мягких постельных принадлежностей, белья, 
платья. 

Указания и правила требовали при первых же 
признаках эпидемии в местах заключения или го-
родах, где они находятся, немедленно уведомить 
телеграммой ГТУ для прекращения передвижения 
арестантов в пораженные местности и из них; пре-
кращения свиданий и вывода арестантов на внеш-
ние работы; строгой изоляции заболевших аре-
стантов в отдельном помещении, приспособлен-
ном в освобождаемых для этой цели мастерских, 
цейхгаузах, столовых, школах либо в устроенном 
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временно среди тюремного огорода или двора барачном 
или палаточном помещении. 

Подробно излагались правила дезинфекции постель-
ных принадлежностей, белья, одежды; правила захороне-
ния умерших от холеры; дезинфекции всех зданий тюрем-
ного учреждений по окончании холеры. Так же, циркуляр 
№ 20, в целях предупреждения появления холеры указа-
ния требуют улучшить воздух тюремных камер, содер-
жать в чистоте кухни, прачечные, бани, отхожие места и 
другие помещения, тщательно проветривать и очищать 
одежду прибывших арестантов и соблюдать чистоплот-
ность между сидельцами. 

Циркуляром от 14 апреля 1905 г. № 7 ГТУ распростра-
нило «Наставление о способах предупреждения и ограни-
чения развития холерной эпидемии в местах заключения» 
с подробными «Правилами производства дезинфекции 
жилых помещений, белья, одежды, мягких постельных 
принадлежностей и извержений холерных больных»21. 
В Наставлении обращалось внимание на необходимость 
улучшения санитарного состояния и дезинфекцию всех 
помещений в местах заключения, в особенности кухонь, 
прачечных, бань, отхожих мест; улучшения воздуха тю-
ремных камер и мастерских через проветривание; за-
прещение держать в камерах промокшее платье и обувь; 
недопущение загрязнения тюремных дворов отбросами; 
особое внимание уделено доброкачественности пищевых 
продуктов и воды; надлежащему приготовлению пищи и 
использованию для хранения воды закрытых сосудов с 
кранами; предусмотрен строгий врачебный осмотр аре-
стантов в неблагополучных по холере местностях; для оз-
накомления со способами предохранения от заболеваний 
было рекомендовано вывешивать в камерах соответству-
ющие указания.

Общая тюремная инструкция 1915 г. предусматривала 
выведение из подчиненности тюремного руководства ме-
дицинского персонала, что не было реализовано.

Санитарные правила, указания и инструкции 1879, 
1884 и 1905 гг. достаточно подробны, могут даже сегод-
ня служить примером ведомственного нормотворчества. 
Особенностью циркуляров ГТУ по санитарной части 
было то, что они в основном носили рекомендательный 
характер, в них отсутствовали однозначные категоричные 
предписания, поэтому они не всегда выполнялись на ме-
стах тюремной администрацией.

Итак, начало XX в. в России характеризовалось на-
коплением большого числа устаревших, противоречивых 
правовых актов, регулировавших медицинскую помощь 
заключенным. Это создавало определенные трудности 
в практике отечественных пенитенциарных органов и 
учреждений, препятствовало дальнейшему развитию 
отечественной пенитенциарной медицины. Особое 
внимание в нормативных актах уделялось инфекци-
онным заболеваниям. Патологии неинфекционной 
природы уделялось меньшее внимание.

Заключение.
В целях обеспечения законных прав и интересов 

лиц, содержащихся в местах лишения свободы, це-
лесообразно вывести из подчиненности начальников 
исправительных учреждений медицинского персо-
нала, что предусматривалось Общей тюремной ин-
струкцией 1915 г., но, к сожалению, до сих пор не 
реализовано. Не потеряли своей актуальности поло-
жения ст. 17 Устава врачебного издания 1905 г., воз-
лагающего надзор за лечением больных, содержа-
щихся под стражей, на Губернские врачебные управ-
ления, ныне – органы управления здравоохранением 
субъектов Российской Федерации.

Актуальна реализация имеющегося опыта по 
предоставлению медицинской помощи лицам, отбы-
вающих наказание в виде лишения свободы, учреж-
дениями здравоохранения, не входящими в уголов-
но-исполнительную систему.

Нормативные акты, регулирующие медицинскую 
помощь осужденным должны иметь обязательный, а 
не рекомендательный характер.
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Аннотация. В криминалистической методике расследования преступлений потерпевший, чаще все-
го, является одним из основных источников получения информации. Автор определил перечень типич-
ных элементов, входящих в характеристику личности потерпевшего. На основании этого составил со-
вокупный «портрет» типичной личности потерпевшего от угрозы убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью.
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Одной из наиболее тревожных тенденций измене-
ния преступности в современной России является рост 
посягательств на жизнь и здоровье человека, в числе 
которых – «Угроза убийством или причинением тяжко-
го вреда здоровью» (ст. 119 УК РФ). 

Так, например, в 2015 г. угроз убийством или при-
чинением тяжкого вреда здоровью зарегистрировано 
80801, из которых раскрыто – 76887 преступлений1. 
В первой половине 2016 г. (январь-июнь) уже зареги-
стрировано 39 291 преступлений данного вида; из них 
осталось не раскрытыми 1188 преступлений, что со-
ставляет 12,3 %2.

В криминалистической методике расследования 
преступлений потерпевший, чаще всего, является од-
ним из основных источников получения информации. 

В характеристику личности потерпевшего, обычно, 
включают следующий перечень типичных элементов: 

• демографические сведения: пол, возраст, место 
жительства, учебы, работы и т.д.; 

• данные об образе жизни, чертах характера 
(темперамент), привычках и наклонностях, в том чис-
ле вредных; связях (личных, родственных, служебных, 
бытовых и других) и отношениях (враждебные, непри-
язненные, дружественные, партнерские и т. п.) с пре-
ступником; 

• признаки виктимного поведения.

Данная совокупность элементов заслуживает вни-
мания с тем условием, что должна быть уточнена и до-
полнена в зависимости от вида и характера совершен-
ного преступления.

Результаты исследования показали, что, почти в 69 
% случаев, потерпевшим от угрозы убийством являет-
ся лицо женского пола. Подобная ситуация объясняет-
ся тем, что исследуемый вид преступлений, во многом 
распространяется на бытовую сферу. Установлено, что 
наибольшее количество угроз приходится на: 1) взрос-
лых людей (18-55 лет) – почти 65 % случаев; 2) лиц 
пенсионного возраста (55 (жен.) – 60 лет (муж.)) – 17,5 
% случаев; 3) пожилых людей (старше 70 лет) – около 
9,5 % случаев; 4) несовершеннолетних – чуть более 8 
% случаев.

Преобладание среди пострадавших от угроз убий-
ством лиц зрелого возраста отчасти можно объяснить 
тем, что эти возрастные границы охватывают наиболее 
активную и мобильную, в социальном плане, часть на-
селения. 

Напомним, что потерпевший и подозреваемый по 
данному виду преступлений находятся в отношениях: а) 
родственников, почти в 57 % случаев; б) знакомства (вме-
сте учатся (лись), работают, соседи по месту жительства, 
даче и т.д.) – в 38,6 %; в) случайных знакомых (первый 
или второй раз видятся) – чуть более 4 % случаев.
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Практический интерес представляет и социальное 
положение жертвы угрозы убийством. По итогам про-
веденного исследования мы пришли к выводу о том, 
что среди потерпевших: 

• около 9 % лиц нигде не учились и не работали; 
• около 38 % имели постоянную работу; 
• домохозяйки; женщины, которые занимались 

воспитанием детей, составили почти 21,5 %; 
• пенсионеры – около 27 %; 
• студенты и учащиеся – около 4 %; 
• инвалиды – 0,5 %. 
Нередко, жертва угрозы убийством, предпринимая 

меры в свою защиту, наносит «ответный удар», ре-
зультатом которого может стать причинение телесных 
повреждений, либо даже смерть угрожающего. В та-
ких случаях жертвами чаще становятся лица мужско-
го пола. Например, 03.07.2014 г., около 23 ч. 30 мин., 
гр-н Ф., находясь по месту жительства: г. Смоленск, 
ул. Шевченко, д. 67а, кв. 20, в состоянии алкогольного 
опьянения на почве личных неприязненных отношений 
вступил в конфликт со своей супругой. В ходе конфлик-
та высказывал угрозы убийством в ее адрес, при этом 
размахивал перед ее лицом кухонным ножом. В ответ 
супруга, пребывая в сильном испуге, взяла ножницы и 
нанесла ими удар в область предплечья мужа, а затем 
еще удар в плечо левой руки, после чего выбежала из 
квартиры и вызвала полицию3.

В результате анализа уголовных дел нами установ-
лено, что угрозам убийством почти всегда предшество-
вали различного рода конфликты, как внезапно возник-
шие, так и длящиеся, нередко, значительный промежу-
ток времени.

Однако потерпевшие часто не обращаются в по-
лицию ни после первого, ни после второго, а порой 
и – третьего раза совершения в отношении них угроз 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 
Исходя из результатов экспресс-опроса граждан вы-
яснилось, что наиболее типичными причинами тако-
го их поведения являются: 1) не желание привлекать 
родственников или знакомых к уголовной ответствен-
ности – почти в 55 % случаев; 2) не желание «связы-
ваться» с процедурой расследования и «тратить на это 
время и нервы» – около 51 % случаев; 3) страх в связи 
с совершением в отношении лично потерпевшего бо-
лее тяжкого преступления – почти в 24 % случаев; 4) 
страх перед совершением в отношении его родственни-
ков или близких ему людей какого-либо преступления 
имелся немногим более чем в 13 % случаев; 5) были 
лица, которые, в силу различных причин, не посчитали 
действия преступными (в 11,5 % случаев).

Результаты анкетирования действующих мировых 
судей показал, что уровень латентности данного вида 
преступлений: 1) выше, чем по другим преступлениям 
против жизни здоровья – немногим более 71 %; 2) при-
мерно равный – около 20,5 %; 3) уровень латентности 

угроз ниже – почти 2,6 %; 4) затруднились ответить – 
3,8 %.

Важное значение для правильного получения ин-
формации о состоянии проблемы, имеет собиратель-
ный «портрет» жертвы, который отражает социальные, 
психологические, а также поведенческие признаки че-
ловека как индивида.

Известно, что в механизме угрозы убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью важное значе-
ние придается поведению жертвы, которое в ситуации, 
предшествовавшей преступлению, и непосредственно 
– совершения преступления, может быть: положитель-
ным, нейтральным и негативным.

Объяснение высокой виктимизации женщин в свя-
зи с совершением данного вида преступлений следует 
искать не в фатальной предрасположенности всех жен-
щин стать жертвами, а в двойном стандарте в морали, 
в характере и стереотипах отношений между полами, 
исторически сложившихся и по-прежнему доминиру-
ющих в нашем обществе. 

Все 100 % опрошенных следователей и дознава-
телей ответили, что определенные действия (бездей-
ствие) потерпевшего в принципе могут провоцировать 
совершение в отношении себя угрозы. А на вопрос: что 
именно, чаще всего, провоцирует совершение в отно-
шении них угроз, были получены следующие ответы: 
1) оскорбления, приставания и т.п., совместное распи-
тие спиртных напитков – более чем в 46 % случаев; 2) 
оскорбительное поведение в отношении подозреваемо-
го – около 32 % случаев; 3) длительная психотравмиру-
ющая ситуация, возникшая в связи с систематическим 
противоправным или аморальным поведением потер-
певшего – немногим более 22 % случаев.

Систематизировав вышеизложенное, совокупный 
«портрет» типичной личности потерпевшего от угрозы 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, 
можно представить следующим образом: это, чаще 
всего, лицо женского пола (75 %) в возрасте, преиму-
щественно, от 18 до 55 лет (65 %); в подавляющем 
большинстве случаев являющееся родственником, же-
ной, сожительницей или знакомой преступника (95 %); 
не имеющее постоянной работы (62 %), являющееся 
пенсионером (27 %) либо домохозяйкой (21,5 %); с воз-
можным проявлением заниженной самооценки, повы-
шенного чувства сопереживания, сочувствия, а также 
элементов виктимного поведения.

1См.: Состояние преступности в Российской Федерации // https://
xn--b1aew.xn p1ai/folder/101762/item/7087734/ по состоянию на 
28.02.2016  г.
2См.: Состояние преступности в Российской Федерации // https://
xn--b1aew.xn--p1ai/folder/ 101762/item/8127775/ по состоянию на 
30.07.2016  г.
3Уголовное дело № 31469 // Архив судебного участка № 10 Ми-
рового суда г. Смоленска. 2014 г.
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Аннотация. Сложность ведения следственных действий по раскрытию преступлений, совершенных 

с использованием- технологий и их раскрытия заключается в том, что зачастую правонарушители ис-
пользуют всевозможные способы сокрытия своих преступных действий. Возбуждение уголовного дела 
является начальной стадией уголовного процесса и особо важным моментом в этом процессе. Эта ста-
дия обусловлена уголовной и правовой природой противозаконных посягательств, особенностям спосо-
бов, с помощью которых совершаются эти деяния. Особого внимания заслуживает сложность изучения 
начальной доказательной базы, которую, обычно можно выявить, изучая учетную и технологическую 
документацию.

Ключевые слова: методика расследования преступления, хищения

Возбуждение уголовного дела является на-
чальной стадией уголовного процесса и особо 
важным моментом в этом процессе. Эта стадия 
обусловлена уголовной и правовой природой 
противозаконных посягательств, особенностям 
способов, с помощью которых совершаются эти 
деяния. Особого внимания заслуживает слож-
ность изучения начальной доказательной базы, 
которую обычно можно выявить, изучая учет-
ную и технологическую документацию. Такая 
документация может находиться в форматах по-
вышенной сложности. Продуктивность работы 
следственных органов, связанная с раскрытием 
и расследованием случаев воровства, которые 
были совершены с использованием компьютер-
ных технологий,  всегда зависима от того, на-

сколько оперативно отреагировали на поданное 
заявление или сообщение о правонарушении. Не 
менее важно своевременное возбуждение уго-
ловного дела, которое должно быть обоснован-
ным. На практике доказано, что задержка нача-
ла процесса расследования приводит к наиболее 
быстрой потере доказательств особой важности. 
Еще одним последствием такого промедления 
становится безнаказанность правонарушителей. 
Сроки предварительного расследования заметно 
увеличиваются, а это ведет к более серьезным 
негативным последствиям. По утверждению 
Р.С. Белкина, успешность расследования пре-
ступления  зависит от систематически верного 
подхода к расследованию и от быстроты реаги-
рования, способности организовать имеющиеся 
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в распоряжении следственных органов силы и 
средства для борьбы с преступностью.  

На стадии возбуждения уголовного дела, свя-
занного с рассматриваемыми преступлениями, 
значимой  будет правильная организация взаи-
мосвязанных между следственными подразде-
лениями действий. Активное участие в данной 
деятельности принимают органы дознания, 
службы экспертов и безопасности, представлен-
ные частными охранными структурами. Это не-
обходимо для того, чтобы обеспечить получение 
наиболее полной информации о совершенном 
деянии. Полученная информация должна иметь 
максимальное значение для криминалистов.  

Три основные этапа деятельности следо-
вателя и дознавателя на начальной стадии 
расследования включают в себя: 

1. Оценку информации о преступлении, ко-
торая поступила к сотрудникам.

2. Проверку поданных заявлений и полу-
ченных сообщений. При отсутствии необходи-
мых данных в первичной информации, которые 
могут указать на признаки правонарушения дан-
ного вида.

3. Принятие и оформление в соответствии с 
процессуальными требованиями важных реше-
ний о необходимости возбуждения уголовного 
дела.

 Данная деятельность подлежит регулирова-
нию уголовно-процессуальным законодатель-
ством и нормативными актами данного ведом-
ства . Но деятельность эта имеет некоторые осо-
бенности.

Зачастую поводом и основанием для воз-
буждения уголовного дела о краже, которая 
была совершена с применением компьютер-
ных технологий, могут послужить: 

1.  Заявление от потерпевшего, от граж-
дан, которые являются физическими лицами, 
от представителей юридических лиц. 

2.  Обнаружение органом дознания при-
знаков совершения противозаконного деяния 
в ходе:

 - проверки поступившего из оператив-
ных источников сообщения о том, что право-
нарушение совершено или готовится его со-
вершение;  

 - выполнения оперативно-технических 
мероприятий;

 - изучения контрольных и ревизионных 
материалов, а также других проверок, связан-
ных с документацией;

 - задержания подозреваемых на том ме-
сте, где было совершено преступление, с по-
личным.

3.  Обнаружение признаков правонаруше-
ния сотрудником следственных органов или 
прокуратуры во время расследования уголов-
ных дел о других преступлениях.

В зависимости от того, что включает в себя 
первичная информация о свершившемся собы-
тии, сотрудник следственных органов может в 
порядке ст. 144 УПК РФ еще до возбуждения 
уголовного дела провести начальную провер-
ку фактов, которые содержатся в сообщении 
о правонарушении.  Подобная проверка не 
может считаться начальной стадией предва-
рительного расследования. Но ее часто про-
водят при совершении краж с использованием 
компьютерных технологий. Сроки проведения 
такой проверки регламентированы действую-
щим уголовно-процессуальным законом (ч. 1 
и 3 ст. 144 УПК РФ). Существует необходи-
мость составления плана проверки, которая 
будет проведена до начала следствия. План 
должен включать определенные позиции:

• получение затребованной документа-
ции, которая свидетельствует о том, что свер-
шившееся событие противоправно;

• исследование, подтверждающее пра-
вильное формирование комплекта документов 
и их содержания. Данные документы являют-
ся подтверждением противоправности совер-
шенного действия;

• подлинность документации, которая 
имеется в наличии и представлена на рассмо-
трение дознавателю, в органы, ведущие рас-
следование, должна быть тщательно провере-
на; 

• вопросы, необходимые для выяснения 
при обращении к лицам, на которых ссылает-
ся заявитель. Возможно наличие информации 
о данных лицах  как о возможных свидетелях 
свершившегося деяния;

• необходимо получить письменное объ-
яснение от подателя заявления и свидетелей;

• предварительное исследование баз дан-
ных, файлов, МНИ, программ для компью-
терно-технических устройств как возможных 
орудий для совершения преступления;

• изучение технологии использования 
документов для хищений, которые соверша-
ются с использованием компьютерных техно-
логий. Использование информации в опреде-
ленном процессе или отдельной операции;

• изучение правовой основы операции, в 
результате которой произошло правонаруше-
ние, и о нем было принято сообщение; 

• консультации со специалистами.
План может включать в себя иные дей-

ствия, которые, являясь проверочными или 
ознакомительными, не являются действиями 
следственными.

Оперативные работники должны прини-
мать участие в проверке определенных мате-
риалов, в проведении задержания преступни-
ка. В их обязанности входит выполнение дру-
гих оперативных мероприятий. Промедление 
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может привести к уничтожению документов, 
утечке конфиденциальной информации, утра-
те следов и идентификационных признаков 
предметов, которые могут быть использованы 
как вещественные доказательства.

На тот момент, когда принимается ре-
шение о том, будет ли возбуждено уголовное 
дело, следователь должен:

1. иметь полное представление о характере 
деятельности объекта, на котором было совер-
шено преступление, и о его структуре;

2. иметь точные сведения об условиях дея-
тельности объекта, которые являются связанны-
ми с тем предметом, на который посягают пре-
ступники. Знать и понимать все о порядке учета 
и ведения документации об отчетности, иметь 
четкое понимание системы оборота на машин-
ных носителях;

3. знать коммуникативные характеристики, 
иные тактические и технические, присущие тех-
нике, которая используется в данном случае; 

4. изучить организацию охраны от хище-
ний;

5. быть в курсе служебных обязанностей 
лиц, которые имеют любое отношение к пред-
мету, в отношении которого совершается пре-
ступление. 

Результатом проведенного нами исследо-
вания стал вывод о том, что хищения инфор-
мации, совершенные с применением интернет 
– технологий, можно выявить в ходе надзор-
ных действий, проводимых работниками про-
куратуры. Целью проведения данных прове-
рок является обнаружение нарушений закона 
работниками правоохранительных органов. 
Результатам проверки может стать принятие 
органами полиции и следователями одного из 
возможных решений:  как о возбуждении уго-
ловного дела, так и об отказе в его возбуждении. 
Возможно возбуждение уголовного дела по дру-
гому составу преступления, как продолжение 
мероприятий, связанных с проверками, или пе-
редача данных в другие органы по территори-
альной расположенности.

List of references
1. The comment to the Criminal code of the Russian 

Federation / отв. edition V. M. Lebedev. M.: Юрайт, 2014. - 187 
pages. 

2. The comment to the Code of criminal procedure of the 
Russian Federation. 6th prod., reslave. and additional. edition I.L. 
Petrukhin. M.: «Velb», «Prospectus», 2008. - 381 pages.

3. The comment to the Code of criminal procedure of the 
Russian Federation. 2nd prod. / отв. edition A.Ya. Sukharev. M.: 
NORM, 2014. - 227 pages.

4. Commissioners V. I. Pravomernost and validity of 
presentation for an identification//Socialist legality. 1978. No. 2. – 
page 59; 

5. Constitution of the Russian Federation. The comment 
/ Under a general edition B. A. Topornina, Yu.M. Baturina, R. G. 
Orekhova. M.: «Legal literature», 1994. - 133 pages.

6. Korotkov A.P., Timofeev A.V. 900 answers to questions of 
public prosecutor’s and investigative workers on application of the 
Criminal Procedure Code of the Russian Federation. Comment. M.: 
«Examination», 2004. - 187 pages.

7. Simonov V. I. Modern questions of criminal legal 
proceedings and criminalistics in the conditions of scientific and 
technical progress. Moscow, 2013. Page 27-29.

Список литературы
1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Феде-

рации / отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2014. -187с. 
2. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации. 6-е изд., перераб. и доп. / отв. ред.И.Л. 
Петрухин. М.: «Велби», «Проспект», 2008. -381с.

3. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 
Российской Федерации. 2-е изд. / отв. ред. А.Я. Сухарев. М.: 
НОРМА, 2014. -227с.

4. Комиссаров В.И. Правомерность и обоснованность 
предъявления для опознания // Социалистическая законность. 
1978. № 2. – с. 59; 

5. Конституция Российской Федерации. Комментарий / 
Под общ. ред. Б.А. Топорнина, Ю.М. Батурина, Р.Г. Орехова. М.: 
«Юридическая литература», 1994. -133с.

6. Коротков А.П., Тимофеев А.В. 900 ответов на вопро-
сы прокурорско-следственных работников по применению УПК 
РФ. Комментарий. М.: «Экзамен», 2004. -187с.

7. Симонов В.И. Современные  вопросы уголовного судо-
производства и криминалистики в условиях научно-техническо-
го прогресса.  Москва, 2013. С. 27-29.



86

Criminal Procedure: Problems of Theory and Practice • №2/2016

Scientific Researches

УДК 34 ББК 67

SMART and Lifhacking - techniques traditionally used in the 
framework of the appeal system, checking and review of judicial 

decisions in criminal proceedings
SMART и LIFHACKING – приемы традиционно используемые в рамках 

системы обжалования, проверки и пересмотра судебных решений в 
уголовном процессе

Marina Vladimirovna Sklyarenko, 
the Supreme Court, State Counselor of 
Justice
E-mail: marina-sklyarenko@yandex.ru

Марина Владимировна Скляренко, 
Верховный суд РФ, государственный советник 
юстиции
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Аннотация. Используя общепризнанный алгоритм SMART, как метод, и Lifhacking, как контрметод, 
доказывает, что организуя систему обжалования, проверки и пересмотра судебных решений в уголовном 
процессе, важно правильно своевременно определиться с целями ее функционирования
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Что такое SMART
SMART – мнемоническая аббревиатура. Она обыч-

но используется в менеджменте, проектном управле-
нии для определения целей и постановки задач .

Обжалование, проверка и пересмотр судебных ре-
шений в уголовном процессе своеобразный мегапроект 
в системе уголовного судопроизводства. Цель его запу-
ска - оптимизация уголовного процесса путем своевре-
менного пересмотра судебных решений, с которыми не 
согласны стороны, а равно отказ в таком пересмотре. 
Неудивительно, что SMART, как метод организации 
производства вполне применим и в уголовном процес-
се.

Сначала разберемся, что мы понимаем под аббре-
виатурой SMART. Обычно принимаются следующие 
значения:

S - Specific (конкретный), что именно необходимо 
достигнуть в рамках работы системы обжалования, 
проверки и пересмотра судебных решений. Например, 
мы хотим «минимизировать число следственных, про-
курорских и судебных ошибок». Очевидно, что данная 
цель не достижима, если мы не знаем, что такое след-
ственная, прокурорская и судебная ошибка.

M - Measurable (измеримый). Объясняется, в чем 
будет измеряться результат. Если показатель количе-
ственный, то необходимо выявить единицы измерения, 
если качественный, то необходимо выявить эталон 
отношения. Например, снижение числа решений суда 
апелляционной инстанции, подлежащих отмене судом 

кассационной инстанции, до 1% от числа рассмотрен-
ных дел.

A - Attainable, Achievable (достижимый). Объясня-
ется, за счёт чего планируется достижение цели, воз-
можно ли её вообще достигнуть вообще. Например, 
Например, снизить число решений суда апелляцион-
ной инстанции, подлежащих отмене судом кассацион-
ной инстанции, до 1% от числа рассмотренных дел, за 
счет лучшей организации состязательного процесса, 
автоматизации ресурсоемких операций, оптимизации 
штата занятых в судопроизводстве сотрудников.

R - Relevant (актуальный). Определение истинно-
сти цели. Действительно ли выполнение данной задачи 
позволит достичь желаемой цели? Необходимо удосто-
вериться, что выполнение данной задачи действитель-
но необходимо. Например, брать совершенствование 
состязательного процесса в качестве отдельной подза-
дачи, которая также ставится по SMART, то речь идет 
о перераспределении процессуальных функций. В дан-
ном случае сотрудников можно не увольнять, а пере-
вести на иные должности, на которых эти сотрудники 
смогут принести обществу пользу, гарантировать про-
цессуальную. Если брать экономическую составляю-
щую уголовного процесса, то вместо увеличения числа 
сотрудников в судах, можно предложить оптимизацию 
деятельности сторон обвинения и защиты. С уверен-
ностью можно констатировать, что отечественное уго-
ловное судопроизводство не в полной мере использует 
институт «процессуальных агентов», не торопится оп-
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тимизировать расход средств на автоматизацию, нет и 
четкого регламента норм выработки.

T - Time-bound (ограниченный во времени). Опре-
деление временного триггера/промежутка по наступле-
нию/окончанию которого должна быть достигнута цель 
(выполнена задача). Например, к окончанию второго 
квартала следующего года снизить число решений суда 
апелляционной инстанции, подлежащих отмене судом 
кассационной инстанции, до 1% от числа рассмотрен-
ных дел.

Достижение цели зависит от её формулировки, и 
первый шаг к успеху дела — правильно сформирован-
ные цели. SMART цели — умные цели.

Само слово smart в переводе на русский и означа-
ет «умный», «сообразительный», «остроумный», «бы-
стрый», «находчивый». Таким образом, правильная 
постановка цели означает, что цель является конкрет-
ной, измеримой, достижимой, значимой и соотносится 
с конкретным сроком.

Конкретность. Ставя задачу, прежде всего, нужно 
задать себе вопрос: что вы хотите получить в резуль-
тате ее выполнения? Почему важен этот критерий? У 
вас в голове формируется свое видение результата вы-
полнения задачи (идея № 1). По ходу изложения цели 
у сотрудника формируется свое представление резуль-
тата (идея № 2). В итоге может получиться, что вы и 
сотрудник по-разному представляете себе одну и ту же 
цель (то есть идея № 1 подменяется идеей № 2). Чтобы 
этого не произошло, необходима обратная связь: нужно 
убедиться, правильно ли сотрудник понял поставлен-
ную перед ним задачу. То есть достичь однозначного 
понимания ответа на вопрос, что нужно получить в ре-
зультате выполнения цели. При этом необходимо стре-
миться к тому, чтобы было как можно меньше понятий 
по умолчанию. Иначе возрастает риск: не достичь того, 
что задумано, особенно в новых и нестандартных си-
туациях.

Измеримость. Измеримость цели предполагает на-
личие критериев (измерителей), которые позволили бы 
определить, достигнута ли поставленная цель и в какой 
степени. Если нет измерителей, очень сложно оценить 
результаты проделанной работы и объективно контро-
лировать процесс. В качестве критериев достижения 
цели можно использовать:

• проценты, соотношения (этот критерий при-
меним к ситуациям, в которых есть возможность пла-
нировать и анализировать повторяющиеся события, 
например, при постановке цели уменьшения судебных 
ошибок измерителем может выступить их уменьшение 
на 30 %);

• внешние стандарты (применимы в случаях, 
когда необходимо получить оценку со стороны, напри-
мер, при выполнении задачи повысить уровень контак-
та сторон, тогда критерием ее выполнения явится пози-
тивный отзыв их представителей);

• частота происходящего (допустим, работа 
адвоката, специализирующегося на подаче жалоб в 
рамках системы пересмотра судебных решений будет 

являться успешной, если у него вырастет число клиен-
тов);

• средние показатели (этот измеритель можно 
использовать, когда нет необходимости прорыва в ре-
зультатах деятельности, а нужно лишь обеспечить ста-
бильность и поддержать качество работы, например, 
снизить процент судебных ошибок до 3-5 % от числа 
дел находившихся в производстве);

• время (за такой-то срок необходимо достичь 
таких-то результатов, например, снизить число судеб-
ных ошибок на 30 % за 6 месяцев);

• запреты (нельзя делать то-то и то-то, иначе по-
следует наказание; это специфический критерий, но 
его иногда можно успешно использовать, например 
цель — снизить число судебных ошибок, критерий: за 
каждую ошибку определенное наказание);

• соответствие корпоративным стандартам (в 
организации разрабатываются свои стандарты, крите-
рий соответствия: выполнять работу так, как принято у 
нас);

• утверждение у руководства (то есть «мне, ру-
ководителю, должно понравиться»; это может быть и 
субъективное мнение, однако, если участник процесса 
на момент постановки задачи знает, что используется 
именно такой критерий оценки, то он будет стремиться 
получить обратную связь в процессе выполнения рабо-
ты, например, задача — рассмотреть уголовное дело не 
позднее 20 января, критерий — «доверить мне конкрет-
ную работу»).

Достижимость. В рамках обозначенной темы рас-
смотрим эту проблему на примере организации своев-
ременного обжалования государственными обвините-
лями решений суда первой инстанции. При постановке 
задач сотрудникам прокуратуры, которые выполняют 
функции государственных обвинителей, подают апел-
ляционные представления в суд, необходимо учиты-
вать профессиональные возможности и личностные 
качества участников процесса, то есть ответить на во-
прос: как удержать баланс между напряженностью ра-
боты и достижимостью результата.

Вариантов решения проблемы, может быть четыре. 
Вариант первый: запустить механизм установки планки 
целей. Суть его заключается в том, чтобы ставить цели 
сотрудникам соответствующие их опыту и индивиду-
альным особенностям. При этом не должна занижаться 
планка и сохраняться достаточно интенсивный ритм 
работы. В ситуации, когда необходимо повысить об-
щие показатели работы коллектива, к сотруднику, име-
ющему и без того высокие результаты, и к сотруднику, 
который едва поспевает выполнять имеющиеся нормы, 
нужен разный подход. То же можно сказать и в отно-
шении новых сотрудников и сотрудников, которые уже 
давно работают в прокуратуре. Более точная трактов-
ка слова «достижимость» применительно к контексту 
цели, позволяет говорить о параметре «индивидуаль-
но-достижимая», т.е. цель всегда должна бросать риск 
и вызов, выводить человека (помощника прокурора) из 
зоны комфорта и погружать его в зону роста, при этом 
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сохраняя способность реализоваться при приложении 
усилий со стороны человека (помощника прокурора).

Выделим несколько типов сотрудников в прокурор-
ском коллективе:

• опытный сотрудник, амбициозная «звезда»;
• опытный сотрудник, инициативный, в меру ам-

бициозный;
• опытный сотрудник, приверженец стабильно-

сти, рутины;
• давно работающий сотрудник, безынициатив-

ный, неуверенный в себе;
• новый сотрудник, только что пришедший в 

прокуратуру.
Очевидно, что руководитель соответствующей про-

куратуры, например, областного звена, обязан таким 
образом подобрать и расставить кадры своих помощ-
ников, чтобы они смогли организовать своевременное 
принесение апелляционных представлений, не загру-
жая при этом суды разрешением надуманных проблем.

Второй вариант — постановка цели, при которой 
нужно увеличить результативность деятельности, на 
половину приблизившись к пределу возможностей. 
Такая задача подойдет тем членам коллектива, которые 
имеют длительный опыт работы в прокуратуре, успеш-
но справляются со своими задачами, однако не ищут 
новизны и не стремятся выделиться. Прямая установка 
на повышение продуктивности труда хотя и может вы-
звать некоторое сопротивление со стороны сотрудника, 
но вполне выполнима в силу его компетентности.

При третьем варианте установки планки целей ста-
вится задача значительно повысить показатели работы 
и приблизиться к предельным показателям. Опытные 
и инициативные сотрудники, которые стремятся к ка-
рьерному росту, уже в силу желания добиться больше-
го готовы к тому, чтобы работать более напряженно и 
достигать более высоких результатов.

И наконец, четвёртый вариант — постановка цели 
выше предела возможностей. Как уже можно сделать 
вывод, такая цель подойдет наиболее амбициозным и 
многого добившимся членам коллектива. Эти сотруд-
ники имеют высокие результаты работы, но для того, 
чтобы оставаться первыми, им также необходимо по-
вышать планку, ставить более трудные задачи по отно-
шению к тем, что они уже решили.

Таким образом, учитывая опыт и индивидуальные 
особенности личности подчиненных, можно ставить 
им такие цели, чтобы при довольно напряженном рит-
ме работы они могли достигать поставленных перед 
ними целей.

Значимость. Это следующий критерий постановки 
умных целей. Размышляя над тем, обладает ли задача 
значимостью, нужно ответить на вопрос, зачем сотруд-
нику прокуратуры, суда или адвокату необходимо вы-
полнить эту задачу, то есть, почему она важна с точки 
зрения целей более высокого уровня (вплоть до страте-
гических).

При формулировке цели необходимо заранее опре-
делять, для чего необходимо её выполнение. В баналь-
ном выражении необходимо самой цели задать один 

единственный вопрос: «Зачем?». Другим словом про-
верки корректности и правильности формулировки 
цели необходимо проверить это бесконечным вопро-
сом «Зачем?». Вот Вам пример: Вы ставите себе цель 
— добиться неукоснительного исполнения уголовного 
закона путем правильной квалификации содеянного 
виновными. Иными словами, хочу справедливых су-
дебных решений. При этом следует сразу же задать во-
прос «Зачем?» Ответ: «Потом что-то законность при-
говора – первый шаг к его справедливости»! Зачем? 
Чтобы что-то… ПОЧЕМУ? … и так далее. В самом 
конце этой цепочки должен быть примерно следующий 
ответ: «Потому, что именно таких судебных решений 
общество ждет от системы обжалования, проверки и 
пересмотра приговоров». Если именно это и будет сде-
лано, общество умиротворено, мы на правильном пути.

В противном случае, если же в конце этой цепоч-
ки исполнитель может окунуться в неопределенность 
и возникает еще один вопрос: «А действительно ли это 
единственный способ достижения главной цели, нет ли 
иных путей ее достижения?» В данном варианте раз-
вития событий нужно срочно что-то менять в форму-
лировке поставленной цели. Так как сходит «на нет» 
результат целеустановки.

Проверку первой цели можно осуществить с помо-
щью «проверки второй цели». Если мы ее неправильно 
сформулируем, то и следующая цель может не пройти 
тест по бесконечным вопросам.

Как это работает? Рассмотрим на примере. Теоре-
тически система обжалования, проверки и пересмотра 
судебных решений в уголовном процессе выстроена та-
ким образом, чтобы своевременно выявлять следствен-
ные, прокурорские и судебные ошибки, в зависимости 
от их сути  принимать решение о пересмотре судебного 
решения в вариантах, предусмотренных УПК РФ. Но 
всегда система работает так быстро и эффективно, как 
это записано в законе. 

Преступление совершено в условиях очевидности
*** По делу установлено, что в ночь на 1 июля 2013 

года в процессе употребления спиртных напитков меж-
ду С-вой, с одной стороны, К. и Г., с другой стороны, 
возникла ссора. К. на почве личной неприязни стал из-
бивать С-ву кулаками и ногами. На помощь последне-
му подоспел вооружившийся топором Г. Увидев, что К. 
повалил потерпевшую на пол и удерживает ее за руки, 
Г., реализуя внезапно возникший лично у него умысел 
на убийство С-вой, нанес ей 14 ударов топором по го-
лове, туловищу и верхним конечностям. В результате 
совместных действий К. (держал потерпевшую) и Г. 
(рубил ее топором) наступила смерть С-вой. Причина 
смерти: открытая черепно-мозговая травма с множе-
ственными ранами, переломами костей черепа, разру-
шением головного мозга, то есть от ранений причинен-
ных лично Г.

После того, что потерпевшая скончалась, К. отру-
бил топором ноги у трупа.

Совершив преступление, К. и Г. легли спать. Утром 
К. вызвал скорую помощь и полицию. Будучи задер-
жанными, К. и Г. в содеянном сразу признались, под-
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робно и непротиворечиво рассказали об обстоятель-
ствах совершенного ими деяния.

Наличие вышеприведенной информации позволя-
ло сразу сделать вывод: К. и Г., несмотря на отсутствие 
предварительного сговора, лишая С-ву жизни, дей-
ствовали совместно: первый - держал, второй наносил 
удары топором по голове. Данные действия следовало 
квалифицировать по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Несмотря на очевидность обстоятельств дела, воз-
буждено оно было 1 июля 2013 года в 15.00 по ч. 1 ст. 
105 УК РФ не в отношении конкретных лиц, а по факту 
обнаружения трупа С-вой. При этом в постановлении о 
возбуждении уголовного дела указано, что смерть по-
терпевшей наступила «от открытой черепно-мозговой 
травмы», иные телесные повреждения «в прямой при-
чинной связи со смертью не стоят».

Сказанное означает, что механизм деяния, совер-
шенного К. и Г. был понятен следователю с самого на-
чала предварительного следствия.

1 июля 2013 года К. и Г. задержаны в порядке ст. 
91-92 УПК РФ.

10 июля 2013 года строго в соответствии с требо-
ваниями уголовно-процессуального закона К. предъяв-
лено обвинение в совершении убийства группой лиц, 
то есть преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 
105 УК РФ. Аналогичное обвинение было предъявлено 
и Г.

Первая ошибка стороны обвинения
Г. признан невменяемым, в результате чего 11 ноя-

бря 2013 года уголовное дело в отношении него было 
прекращено. Одновременно было принято решение 
продолжить в отношении Г. производство о примене-
нии мер медицинского воздействия, совершившего за-
прещенное уголовным законом деяние, предусмотрен-
ное ч. 1 ст. 105 УК РФ. Иными словами: С-ва лишена 
жизни лично Г., его действия с содеянным К. никак не 
связаны.

Принимая данное решение следователь, в частно-
сти, сослался на п. 12 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29 «О судеб-
ной практике по делам краже, грабеже и разбое» суть 
которого: не может быть преступной группы, если один 
из двух обвиняемых невменяем.

Как известно, авторы данного документа исходи-
ли из модного в те годы тезиса: не может быть сговора 
между человеком «в здравом уме» и лицом, страдаю-
щим психическим заболеванием. При этом совершен-
но упускалось из вида то обстоятельство, что интел-
лект, страдающих психическим заболеванием, далеко 
не всегда уступает уровню умственного развития «здо-
рового» человека. Скорее всего, правы те, кто считает: 
сговор (тем более совместные действия) «больного» 
и «здорового» все-таки может иметь место. Думает-
ся, что разумно было бы передать разрешение данной 
проблемы на усмотрение суда в каждом конкретном 
случае. Однако, такого доверия к профессиональным 
судьям в России пока нет, поэтому было принято во-
левое решение исходить из того: есть «больной» - нет 
сговора.

Вторая ошибка стороны обвинения
11 ноября 2013 года постановлением следования 

года уголовное дело в отношении К. по п. «ж» ч. 2 ст. 
105 УК РФ по вышеприведенным основаниям было 
прекращено. 

В действиях последнего органы предварительно-
го расследования усмотрели покушение на убийство. 
Сказанное означает, что по версии следствия К. лич-
но  сделал все, чтобы лишить С-ву жизни, однако свой 
преступный умысел до конца не довел по причинам от 
него независящим.

С учетом изложенных выше обстоятельств дела 
– квалификация абсурдная, ибо в результате только 
совместных активных действий К. (держал потерпев-
шую) и Г. (наносил удары топором по голове) смерть 
потерпевшей наступила практически мгновенно.

Тем не менее, уголовное преследование в отноше-
нии К. было продолжено ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
таковой была и окончательная квалификация им соде-
янного при направлении дела в суд соответствующим 
прокурором.

Первая ошибка суда
Противоречие между правильно установленными 

органами предварительного расследования фактиче-
скими обстоятельствами дела и квалификаций содеян-
ного объективно препятствовали рассмотрению уго-
ловного дела в суде. В данном случае логично выглядел 
бы возврат уголовного дела судом прокурору для того, 
чтобы последний организовал приведение квалифика-
ции содеянного в соответствии с фактическими обсто-
ятельствами дела.

Возложенную на него функцию превентивного су-
дебного контроля в стадии назначения судебного раз-
бирательства суд не выполнил.

Третья ошибка стороны обвинения
В судебном заседании государственный обвини-

тель квалифицировал действия К. по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 
105 УК РФ и просил назначить ему наказание - 9 лет 8 
месяцев лишения свободы.

Вторая ошибка суда
Суд в сути дела не разобрался, поспешил согла-

ситься с позицией обвинения, на основании названной 
выше нормы по приговору Белорецкого районного суда 
Республики Башкортостан от 10 февраля 2014 года К. 
осужден за покушение на убийство к 8 годам лишения 
свободы .

Как видим, описанное выше противоречие суд 
опять не заметил, хотя в данном случае логично вы-
глядел бы возврат уголовного дела прокурору для того, 
чтобы последний организовал приведение квалифика-
ции содеянного в соответствии с фактическими обсто-
ятельствами дела. Суд функцию текущего судебного 
контроля в стадии рассмотрения уголовного дела не 
выполнил.

Четвертая ошибка стороны обвинения
В апелляционном представлении от 14 февраля 

2014 года этот же государственный обвинитель, рату-
ющий за ужесточение наказания, в своем документе 
записал, что действия К., направленные на убийство 
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С-вой, не были доведены до конца, по независящим от 
него обстоятельствам, так как смерть последней насту-
пила от действий Г.

Вот так: виновный сделал все, чтобы совершить 
убийство С-вой (повалил на пол и держал потерпев-
шую), а убийство, оказывается, совершил не он, другой 
– Г. Какое в данном случае К. имеет отношение к убий-
ству С-вой, прокурор не поясняет.

В дополнениях к своему апелляционному пред-
ставлению от 9 апреля 2014 года все тот же государ-
ственный обвинитель уже пишет: суд не учел положе-
ния закона, предусмотренные ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 66 УК 
РФ, в силу которых размер наказания, назначенного К., 
не мог превышать 7 лет 6 мес. лишения свободы.

Третья ошибка суда
Суд апелляционной инстанции, признав в соответ-

ствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим 
наказание наличие у К. заболевания, в соответствии с 
ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 66 УК РФ снизил ему наказание до 5 
лет 5 месяцев лишения свободы .

Суд второй инстанции в очередной раз не заметил 
имеющиеся по делу противоречия, уголовное дело 
прокурору для организации приведение квалификации 
содеянного в соответствии с фактическими обстоятель-
ствами дела не направил. Суд функцию последующего 
судебного контроля в стадии рассмотрения повторного 
рассмотрения уголовного дела не выполнил.

Исправление ошибок, допущенных следователями, 
прокурорами судами

10 июля 2014 года заместитель прокурора Респу-
блики Башкортостан внес в президиум Верховного 
Суда Республики Башкортостан кассационное пред-
ставление, заявил, что:

- содеянное К. следует квалифицировать по п. «ж» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ;

- с учетом данной квалификации ему должно быть 
назначено суровое наказание.  

С учетом изложенного автор кассационного пред-
ставления просил все судебные решения отменить, 
возвратить уголовное дело прокурору для устранения 
препятствий к рассмотрению в суде.

Постановлением президиума Верховного Суда Ре-
спублики Башкортостан данное представление удов-
летворил .

Результат, уголовное дело в отношении К. через Бе-
лорецкий районный суд было возвращено Белорецкому 
межрайонному прокурору, который в соответствии с 
указаниями заместителя прокурора Республики Баш-
кортостан  направил его в соответствующий следствен-
ный отдел СК РФ.

По приговору Верховного суда Республики Баш-
кортостан от 30 марта 2015 года К. осужден по п. «ж» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ к 15 годам лишения свободы . Апел-
ляционным определением Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда РФ приговор оставлен 
без изменения .

Итак, что specific (конкретно) необходимо было 
достигнуть в рамках работы первого элемента систе-
мы обжалования, проверки и пересмотра приговора в 

отношении К. - апелляции? Очевидно, что исправить 
бесспорную ошибку. Mасштаб (мeasurable) ее измере-
ния – единица или 100% отмена с оперативным возвра-
щением уголовного дела прокурору. Очевидно также и 
то, что цель изначально была аttainable, аchievable (до-
стижимой). Проблема для всех участников процесса 
relevant (актуальна). Процесс был тime-bound (ограни-
ченн во времени) одним производством.

Как видим первый элемент системы не сработал. 
Причин несколько. Вот некоторые из них: недостаточ-
ный уровень государственного обвинителя и его руко-
водителя, инфантильность потерпевших, недостаточ-
ный уровень квалификации судей, рассматривавших 
дело во второй инстанции.

В тоже время, сработал второй уровень защиты – 
эффективно сработал суд кассационной инстанции, 
пусть и с некоторым запозданием, но по делу  все же 
был постановлен справедливый приговор.

Lifhacking в уголовном процессе
Lifhacking (лайфхак) — термин из IT-лексикона. Он 

соединяет в себе понятия  life (жизнь) и  hack (взлом). 
Наиболее близки русские эквиваленты: «смекалка», 
«рецепт», «находка», маленькая хитрость, уловка, если 
более серьезно, то - полезный совет, помогающий ре-
шать различные проблемы, в нашем случае в уголовном 
процессе, экономя тем самым время и ресурсы. Фак-
тически lifhacking - набор методик и приёмов «взло-
ма» традиционной процессуальной жизни, упрощения 
процесса для достижения поставленных его субъектом 
целей при помощи хитрых трюков. Обычно лайфхакер 
ничего нового не создаёт, он использует уже существу-
ющие методики, апробированные его коллегами.

Пример. Хорошо продуманный процессуальный 
саботаж со стороны защиты. Результат: сильно затя-
нулось ознакомление стороны защиты с материалами 
уголовного дела. Более того, с учетом информации, 
полученной следователем в этой стадии, обозначилась 
необходимость срочно «перепредъявить» обвинение. 
На проведение данного следственного действия адвокаты 
не явились, поскольку истекал максимально возможный 
срок содержания обвиняемых под стражей, то они при-
слали ходатайства об их подзащитных. Каково же было 
удивление адвокатов: следователь принял нестандартное 
решение (лайфхак): направил уголовное дело прокурору с 
обвинительным заключением. Итог: прокурор возвратил 
уголовное дело для проведения дополнительного рассле-
дования, предварительно озаботившись проблемой прод-
ления срока содержания обвиняемых под стажей. Обвине-
ние успешно было «перепредъявлено», дело в очередной 
раз ушло в суд. Выигрыш адвокатов весьма сомнителен, у 
противной стороны появилось право на профессиональ-
ную месть.

Процессуальный лайфхакинг - набор полезных, зача-
стую примитивных советов, позволяющих с меньшими 
затратами быстро решать различные процессуальные за-
дачи.

Пример: Следователь поленился подшить последние 
листы дела, тем не менее, передал его для ознакомления 
адвокату. Последний «съел» время, отведенное следовате-
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лем на данное процессуальное действие, но к материалам 
дела не притронулся. На вопрос следователя: «В чем дело? 
Адвокат преспокойно отвечает: «Жду, когда вы выполни-
те закон, предоставите мне дело полностью «подшитым», 
«пронумерованным» и с описью всех документов».

Инструменты лайфхакинга: смекалка, мнемотехника, 
карты памяти, управление временем, социальная инжене-
рия.

Использование удаленных ассистентов: следователь, 
используя личный авторитет, поручает проведение вто-
ростепенных следственных и процессуальных действий 
сотрудникам оперативных служб.

Scrum
Scrum (скрам) — это гибкое управление проектами, 

предсказуемые процессы создания продуктов, эффектив-
ная работа команд и коллективов. Не знать о Scrum невоз-
можно.

Всем известен Agile (аджайл) гибкие подходы к управ-
лению. Scrum — практическое воплощение Agile-принци-
пов. Это подход, позволяющий, по словам его создателя 
Jeff Sutherland, делать в два раза больше за вдвое меньшее 
время. Scrum - революционный метод управления проек-
тами.

Scrum появился около 20 лет назад как эффективный 
метод увеличения продуктивности при разработке про-
граммного обеспечения – разновидностью которого яв-
ляется планирование предварительного расследования, 
судебного разбирательства, организации работы системы 
обжалования, проверки и исправления процессуальных 
решений.

Планомерное управление проектом предварительного 
расследования сверху вниз создаёт иллюзию контроля и 
уверенности в процессе работы, однако на самом деле ре-
зультат непредсказуем.

Пример. Уголовное дело в отношении С. Несмотря на 
наличие подробных планов, сроки производства были со-
рваны, сотрудники полиции были разочарованы, ощутив 
бесполезность своей деятельности, а обвиняемых поспе-
шили освободить из-под стражи.

Бюрократия от следствия первым делом берётся вы-
страивать процессы, считая, что неорганизованность — 
корень всех проблем. Но если этот корень и существует, 
то это следователи, недовольные своей работой, игнори-
рующие добываемые ими доказательства всё портят.

Scrum — это про талантливых следователей, а не про 
формальное соблюдение стройных процессуальных схем. 
Важно в центр расследования поставить именно талант-
ливых следователей, а не их начальников, уповающих на 
всесилие процессуальной формы.

Scrum — это про смысл, а не про создание максимума 
бумажек ради создания максимума бумажек.

Чтобы сделать хороший продукт уголовное дело, име-
ющее судебную перспективу, нужно работать, созидать, 
решать проблемы, придумывать и реализовывать идеи. 
Всё, что отвлекает от этого, — мусор. Нужно выстроить 
такие отношения с участниками процесса, чтобы они по-
стоянно участвовали в вашей работе, понимал перспекти-
вы получения именно устраивающего их продукта.

Scrum — это про понимание и сотрудничество, все 
со всеми: следователей с адвокатами, следователей с про-
курорами, следователей с судом. Не нужно обмениваться 
бесконечными и безжизненными бумажными требовани-
ями и условиями. Идеальная ситуация, когда вы являе-
тесь добрыми и понимающими партнёрами, соратниками, 
работающими для достижения, в конечном счете, одной 
цели. Постройте такие отношения, в которых никакой из 
сторон не нужно будет защищаться.

Scrum – план не должен превращаться в религию, его 
нужно своевременно изменять. Говорят, самое страшное 
— всю жизнь расследовать уголовные дела, судебная пер-
спектива которых стремится к «0».

Классический пример – дело С. Долго, на уровне МВД 
РФ, разрабатывали операцию, объявили раскрытия хище-
ний на миллиарды, но потом выяснилось, что судебных 
перспектив у этого дела нет. Виной тому не только гран-
диозные планы, составленные на старте, но и точное сле-
дование им на протяжении десяти месяцев. План оказался 
ошибочным, следователи «остались у разбитого корыта».

Scrum — это наука и смысл, а не вера и необоснован-
ные надежды. Должности и титулы не важны — важно то, 
что вы делаете. Чем выше уровень начальника, тем мень-
ше он знает непосредственно об уголовном деле – про-
дукте, тонкостях работы, возможностях органов предва-
рительного расследования. Современный подход к управ-
лению: начальники не особо нужны, иерархии стираются, 
организации делаются плоскими.

Scrum — это доверие, а не про силу и насилие.
Классические начальники созданы для контроля и ре-

прессий. Если же коллектив состоит из увлечённых про-
фессионалов, которым доверяют и которые занимаются 
непосредственно созданием ценности, то им не нужен 
начальник-надсмотрщик с красивым, но бесполезным ти-
тулом.
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Аннотация. Развитие и совершенствование компьютеров и интернет-технологий способствует ро-

сту числа правонарушений с их использованием. Соответственно должны совершенствоваться способы 
борьбы с данной категорией преступлений. Эти методы борьбы должны учитывать условия и причины 
совершения преступлений с помощью компьютерных технологий, меры их предупреждения и носить 
системный характер.
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Хищения, совершенные с помощью компью-
терных технологий, - негативная сторона науч-
но-технического прогресса в нашей стране и 
во всем мире. В ходе нашего исследования мы 
проанализировали работы ведущих ученых, за-
нимающихся проблемами предупреждения пре-
ступлений в сфере компьютерной информации:  
Сизова А.В. , Куликова Н.Л. , Бекназарова Б.А.  

Хищения, осуществленные с помощью ком-
пьютерных технологий, очень трудно выявить 
из-за их высокой скрытности. Тенденция к 
устойчивому росту количества преступлений во 
многом объясняется этим обстоятельством. 

В результате анализа уголовных дел можно 
сделать вывод, что не удается раскрыть 69% 
выявленных хищений, осуществленных с помо-
щью компьютерных технологий, а случаи выяв-
ления попыток несанкционированного доступа 
и некорректного использования оборудования 
имеют несистемный характер.

Как показало проведенное нами исследова-
ние, из всего количества зафиксированных хи-

щений с помощью компьютерных технологий  
факты их осуществления были обнаружены сле-
дующим образом:

• в ходе плановых проверок предприятий 
силами службы безопасности  ;

• обнаружены с помощью агентурных ра-
ботников, а также в ходе оперативных меропри-
ятий при работе с заявлениями граждан ;

• при проведении бухгалтерских, налого-
вых ревизий %;

• при расследовании других преступле-
ний.

Преступление можно назвать естественным, 
если потерпевшему неизвестно, что он стал 
жертвой совершенного против него преступного 
посягательства. К таким преступлениям отно-
сятся, например, хищение, совершенное с помо-
щью взлома кода доступа, совершенное с помо-
щью компьютерных технологий и имеющее це-
лью получение возможности для ознакомления 
с полученной незаконным путем информацией, 
находившейся в компьютере, и осуществления 
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операций с ее использованием. В большинстве 
таких случаев потерпевший не имеет никакой 
информации о совершенном в отношении него 
преступлении, которое нарушает конфиденци-
альность информации, так как утечка компью-
терной информации незаметна, потому что она 
не исчезает, как, например, бумажные докумен-
ты. Как правило, о совершенном преступлении 
знает только преступник, и поэтому такие пре-
ступления являются латентными. 

Причиной, повлекшей искусственную ла-
тентность хищений, осуществленных с помо-
щью компьютерных технологий, может, в пер-
вую очередь, являться нежелание потерпевшего 
(предприятия, организации, учреждения, част-
ного лица и т.п.) сообщить в органы правоохра-
ны о преступном посягательстве на его средства 
и информацию.  Поводом для этого служит мно-
жество причин. Часто руководители стараются 
не допустить утраты своего авторитета и, как 
следствие, потери деловой репутации, рассекре-
чивания в ходе следствия и судебного разбира-
тельства системы безопасности предприятия, 
обнаружения собственной противоправной дея-
тельности.

Высокий уровень искусственной латентно-
сти хищений, которые совершены с использова-
нием интернет-технологий, во многом объясня-
ется тем, что большинство организаций решают 
конфликты самостоятельно по причине того, что 
затраты от проведенного расследования могут 
быть больше суммы нанесенного вреда (извле-
чение файлового сервера с целью проведения 
аудита может остановить работу на два месяца, 
а это недопустимо ни для одной фирмы). Есть 
и другие причины отказа от проведения экспер-
тизы, а именно -  неуверенность потерпевшей 
стороны в том, что виновные понесут наказание 
и денежные средства будут возвращены, а так-
же невысокий уровень правосознания граждан и 
отсутствие желания настаивать на защите своих 
прав и интересов на законных основаниях.  

По результатам проведенных опросов было 
выявлено, что только 26% респондентов поста-
вят в известность правоохранительные органы о 
факте хищения, а остальные респонденты моти-
вировали свой отказ обращаться в полицию опа-
сением антирекламы. Отсутствие уголовного 
преследования подталкивает злоумышленников 
к противоправным действиям, поскольку они 
уверены в своей безнаказанности. 

Латентность хищений, совершенных с ис-
пользованием интернет-технологий, связана с 
объективными и с субъективными возможностя-
ми сотрудников правоохранительных органов. 
Зачастую они не способны обеспечить быструю 
реакцию на постоянное увеличение объема опе-
ративных сведений о кражах с использованием 
современных технологий, которые они обязаны 

обработать за короткое время. Это связано с от-
сутствием специальных технических знаний и 
профессиональных навыков работы на компью-
терно-технических устройствах.   

Ограничение ресурсов вынуждает правоох-
ранительные органы не реагировать на большое 
количество сигналов о преступлениях, которые 
вследствие этого остаются незамеченными.

К подобной разновидности латентности 
можно также отнести недостатки статистиче-
ских учетов. Например, кражи, которые были 
совершены с использованием интернет-техно-
логий, в банковских учреждениях часто учиты-
ваются как правонарушения в кредитно-финан-
совой среде, что не позволяет увидеть истинное 
состояние дел в сфере применения высоких тех-
нологий.

Также необходимо остановиться на фактах 
покушений, о которых сотрудники правоохра-
нительных органов были извещены, но из субъ-
ективных соображений не берут их в учет. По-
добные случаи могут происходить из желания 
создать видимость отсутствия уголовных пре-
ступлений в определенном районе, городе или 
области с помощью манипуляций со статисти-
кой. В отдельных случаях совершенные престу-
пления могут скрываться с корыстными целями 
и из личного интереса. 

Отдельные авторы обозначают и прочие при-
чины латентности краж, которые были совер-
шены с использованием интернет-технологий.  
Это связано с когнитологическим аспектом и 
сопутствующей этому энтропией (отсутствием 
определенности вследствие недостатка знаний) 
сотрудников, которые должны обеспечивать за-
щиту технической информации в компьютерных 
автоматизированных системах, а также многих 
юристов, включая тех, кто работает в правоохра-
нительных органах, которые должны вести про-
фессиональную борьбу с преступностью. 

С целью выявления реальной криминоген-
ной ситуации в государстве, помимо изучения 
официальных статистических данных, можно 
также применять дополнительную информацию 
из различных источников. Такими источниками 
могут стать виктимологический мониторинг, то 
есть опрос людей, ставших жертвами преступ-
ных деяний; самоотчеты преступников; заклю-
чения и экспертные оценки компетентных лиц, 
а также общественное мнение об уголовной си-
туации в стране и эффективности правоохрани-
тельной системы.   

Государство одновременно решает пробле-
мы модернизации и постмодернизации с учетом 
активных компонентов классического общества, 
которые проявляются в различных ситуациях 
общественной жизни. К примеру, постмодер-
низация проявляется в частом использовании 
компьютерных систем, а этапам предыдущих 
стадий развития свойственно примитивное хи-
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щение и низменные мотивы. Условия информа-
ционного социума формируются за счет ответ-
ственности организаций. Органическая инфор-
мационная среда способствует неотъемлемому 
формированию ответственности, в то время как 
модемное и классическое общество препятству-
ют ее формированию. 

Одна из причин воровства, произошедшего 
с применением интернет-технологий, состоит 
в аномии и слабости моральных норм. Отсут-
ствуют необходимые нравственные образцы, а 
общепринятые стандарты поведения часто не 
соответствуют требованиям информационного 
социума. 

Решение этой проблемы возможно с при-
менением этического кодекса компьютерного 
сообщества, поскольку он сможет закрепить 
правила использования компьютерной инфор-
мации, сформировать азы корпоративной мора-
ли, а также информационной ответственности 
фирм.

Проблема сбережения интеллектуальной 
собственности Microsoft.

Поскольку цены на лицензионные програм-
мы достаточно высокие, у среднестатистиче-
ского российского пользователя отсутствуют 
моральные преграды перед скачиванием «пи-
ратских» программ, которые стоят намного де-
шевле. 

Ответственность зависит от интересов соци-
ума, а потому проявление безответственности 
может выявляться в буквальном соблюдении 
формальных норм, которое подрывает глобаль-
ные интересы социума.  

В условиях неопределенности расплывча-
тые нормы будут более предпочтительными, 
поскольку конкретные нормы могут причинить 
существенный ущерб социуму. Несвоевремен-
ная излишняя кодификация опасна так же, как и 
нехватка стандартизации норм в благоприятных 
для этого условиях. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, 
что самые распространенные причины и усло-
вия для совершения хищений, произошедших с 
применением интернет- технологий, заключа-
ются в:

• информационном развитии общества;
• отсутствии либо неэффективности 

средств информационной защиты;
• отсутствии служб, которые обеспечивали 

бы информационную безопасность;
• высокая латентность правонарушений 

этого вида, которая позволяет преступникам 

уходить от наказания и осуществлять новые 
противозаконные посягательства. 

Социальные причины совершения компью-
терных преступлений заключаются в аномии, 
транзитивности российских граждан, а также 
расхождении стадий морального развития и на-
учного.
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Annotation.  Development and improvement of computers and Internet technologies promotes growth 
of number of offenses with their use. Respectively ways of fight against this category of crimes have to be 
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Аннотация. Развитие и совершенствование компьютеров и интернет-технологий способствует ро-

сту числа правонарушений с их использованием. Соответственно должны совершенствоваться способы 
борьбы с данной категорией преступлений. Эти методы борьбы должны учитывать условия и причины 
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Положения статей 2, части 4 статьи 15, статей 18, 
52, части 2 статьи 123         Конституции РФ, а равно ча-
сти 1 статьи 6 и статьи 15 УПК РФ  являются основопо-
лагающими началами,  согласно которым должна вы-
страиваться юридическая конструкция  потерпевшего в 
процессуальном законодательстве. Федеральный закон 
от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в целях совершенствования прав потерпевших 
в уголовном судопроизводстве» действительно спо-
собствовал усовершенствованию данной конструкции: 
это новая редакция положений части 1 ст. 42 УПК РФ 
о том, что «решение о признании потерпевшим прини-
мается незамедлительно с момента возбуждения уго-
ловного дела…», уточненная редакция пунктов 13 и 14 
части второй ст. 42, включение в эту же часть пункта 
21.1 (уточненного Федеральным законом от 30 марта 
2015 г. № 62-ФЗ, а также введение данным Законом в 
ст. 42 части 5.1, позволившей заявить процессуалистам 
о новом институте - получении потерпевшим информа-
ции об отбывании осужденным наказания), совокупно 
представивших «новые» права потерпевшего . Вместе 
с тем распространенный в официальных документах 
вывод о том, что «внесенные изменения, наделяющие 
потерпевшего правами,  соотносятся с правами обви-
няемого и подозреваемого», представляется преждев-
ременным. Анализ проблемы убедительно доказывает, 
что даже с учетом последних, действительно карди-
нальных изменений  статьи 42 УПК РФ, юридическая 

конструкция потерпевшего, с точки зрения фундамен-
тальных начал уголовного судопроизводства, выглядит 
далеко не совершенной. Существовавшая длительное 
время асимметрия прав (и процессуальных гарантий) 
потерпевшего и подозреваемого (обвиняемого)  сохра-
няет свою остроту и не соответствует конституционно 
закрепленным фундаментальным началам уголовного 
процесса.

Отмеченный вывод следует признать справедли-
вым применительно ко всем видам уголовно-процес-
суальных производств. В то же время особую остроту 
институт потерпевшего приобрел в связи с примене-
нием т.н. целерантных производств, что может быть 
проиллюстрировано на примере  включенной в УПК 
РФ Федеральным законом от 29.06.2009 г. № 141-ФЗ, 
главы 40.1 «Особый порядок принятия судебного ре-
шения при  заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве». Согласно ее положениям потерпевший 
фактически не участвует в процессе, а термины «по-
терпевший», «гражданский истец»  в лексике данной 
главы не используются. Среди участников заключаемо-
го соглашения о сотрудничестве закон не указывает на 
потерпевшего, в то время как согласно ч. 2 ст. 123 Кон-
ституции судопроизводство осуществляется на основе 
состязательности и равноправия сторон, а в соответ-
ствии со ст. 15 УПК РФ уголовное судопроизводство 
осуществляется на основе состязательности сторон, 
стороны обвинения и защиты равны перед судом.  В 
силу ч. 1 ст.6 УПК  назначением уголовного судопро-
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изводства является в первую очередь защита прав и за-
конных интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступления. Очевидно, что пренебрежение мнением 
потерпевшего относительно заявленного ходатайства о 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 
нарушает уголовно-процессуальные принципы и кон-
ституционные права граждан. 

В соответствии с положениями главы 40.1. Закон 
не обязывает орган предварительного расследования 
уведомлять потерпевшего  о предъявлении обвиняемо-
му обвинения, между тем как в соответствии с ч. 2 ст. 
215 УПК следователь обязан уведомить потерпевшего 
и его представителя об окончании следственных дей-
ствий. По ходатайству этих лиц следователь знакомит 
их с материалами уголовного дела, в том числе с по-
становлением о привлечении в качестве обвиняемого. 
Иная позиция законодателя и правоприменительной 
практики входит в явное противоречие с  фундамен-
тальными правами лиц, потерпевших от преступления, 
в частности, правом на доступ к правосудию, правом 
на справедливое судебное разбирательство  и др. поло-
жениями Конвенции о защите прав и основных свобод 
человека.

Конструктивное несовершенство процессуальных 
норм применительно к целерантным (компромиссным) 
производствам влияет (а по сути, предопределяет) и 
формирование правовых позиций высших судов в дан-
ном вопросе. Так, давая разъяснения судам Российской 
Федерации по поводу единообразного применения 
положений главы 40.1 УПК РФ, Пленум Верховного 
Суда РФ в пункте 1 Постановления от 28 июня 2012 г. 
№ 16 «О практике применения судами особого поряд-
ка судебного разбирательства уголовных дел при за-
ключении досудебного соглашения о сотрудничестве» 
напоминает судам, что при проведении судебного раз-
бирательства и постановлении приговора в отношении 
подсудимого, с которым заключено досудебное согла-
шение о сотрудничестве, подлежат соблюдению общие 
для всех форм уголовного судопроизводства принципы 
осуществления правосудия. В Постановлении конста-
тируется о недопустимости понижения уровня гаран-
тий прав и законных интересов участников судебного 
разбирательства, установленных в том числе главой 
40.1 УПК РФ. Однако пункт 12 Постановления импера-
тивно предписывает судам: «Неявка потерпевшего, его 
законного представителя, представителя, а также граж-
данского истца, гражданского ответчика и их предста-
вителей в судебное заседание без уважительных при-
чин при условии их надлежащего извещения не являет-
ся препятствием для рассмотрения уголовного дела». 
Из пункта 13 Постановления следует, что возражение 
потерпевшего (его законного представителя, предста-
вителя), гражданского истца и его представителя про-
тив особого порядка проведения судебного заседания 
в отношении подсудимого, с которым заключено досу-
дебное соглашение о сотрудничестве, само по себе не 
является основанием для рассмотрения дела в общем 
порядке . 

Позиция Верховного Суда РФ солидаризуется с 
правовыми позициями Конституционного Суда РФ. В 
частности, согласно определению Конституционного 
Суда РФ от 2 ноября 2011 г. № 1481-О-О «По жалобе 
граждан Ковальчука Владимира Степановича и Коваль-
чук Тамары Николаевны на нарушение их конституци-
онных прав частью второй статьи 3176 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации» само по 
себе законодательное установление процедуры заклю-
чения досудебного соглашения о сотрудничестве не 
ограничивает доступ потерпевших от преступления к 
правосудию и не снижает гарантии защиты ими своих 
прав и свобод, а часть вторая статьи 317.6 УПК Россий-
ской Федерации не может рассматриваться как наруша-
ющая конституционные права заявителей . По мнению 
Суда, нормы главы 40.1 УПК Российской Федерации не 
предусматривают участие потерпевшего или граждан-
ского истца в процедуре заключения досудебного со-
глашения о сотрудничестве и не ставят в зависимость 
от его волеизъявления саму возможность использова-
ния данного соглашения по уголовному делу и назна-
чения более мягкого наказания лицам, содействовав-
шим следствию. Такое ограничение прав участников 
уголовного процесса, признанных потерпевшими или 
гражданскими истцами по уголовному делу, допуска-
ется в целях защиты прав и законных интересов дру-
гих лиц и организаций от преступлений, возмещения 
причиненного вреда, восстановления конституцион-
ных прав и свобод, что соответствует конституционно 
оправданным целям (статья 55, часть 3, Конституции 
Российской Федерации, пункт 1 части первой УПК 
Российской Федерации). Суд считает, что оспаривае-
мая заявителями часть вторая статьи 317.6 УПК Рос-
сийской Федерации действует в нормативной связи со 
статьей 317.7 данного Кодекса, предусматривающей, 
что судебное заседание и постановление приговора в 
отношении подсудимого, с которым заключено досу-
дебное соглашение о сотрудничестве, проводятся в 
порядке, установленном статьей 316 данного Кодекса, 
с учетом требований статьи 317.7. Таким образом, кон-
ституционность статьи 317.6 УПК РФ, можно сказать, 
«забронирована» федеральным органом конституцион-
ного контроля.

Уместно заметить, что новая редакции п. 14 ч. 2 ст. 
42 УПК РФ (введенная федеральными законами   от 
28.12.2013 г. № 432-ФЗ и от 30.03.2015 г. № 62-ФЗ   ) за-
крепляет право потерпевшего лишь возражать против 
постановления приговора без проведения судебного 
разбирательства в общем порядке, а не давать согласие 
на осуществление такого рода особого порядка приня-
тия судебного решения. Исходя из текста новой части 
(ч. 4) ст. 219 УПК РФ обвиняемым может быть заяв-
лено ходатайство о применении особого порядка су-
дебного разбирательства; при этом положения части 4 
ст. 42 обязывают следователя (дознавателя и др.) лишь 
уведомить потерпевшего о заявленном ходатайстве, 
разъяснив ему право представить в суд свои возраже-
ния. Как представляется, отмеченная конструкция ча-
сти 4  ст. 319 УК РФ равносильна отсутствию у  потер-
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певшего права на отказ от дачи согласия обвиняемому 
на заявление ходатайства о постановлении приговора 
без проведения судебного разбирательства

Очевидно, что определенные «извинительные об-
стоятельства» для формирования отмеченных позиций 
как законодателя, так и высших судов могут быть най-
дены, если принять во внимание «ярко выраженную пу-
блично-правовую направленность института досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве» . Однако такое до-
пущение входит в явное противоречие с положениями 
пункта «b» статьи 6 Декларации основных принципов 
правосудия для жертв преступлений и злоупотребле-
ний властью, принятой Резолюцией 40/34 Генеральной 
Ассамблеи ООН 29 ноября 1985 года, который гласит: 
«Следует содействовать тому, чтобы судебные и адми-
нистративные процедуры в большей степени отвечали 
потребностям жертв путем обеспечения возможности 
изложения и рассмотрения мнений и пожеланий жертв 
на соответствующих этапах судебного разбирательства 
в тех случаях, когда затрагиваются их личные интере-
сы, без ущерба для обвиняемых и согласно соответ-
ствующей национальной системе уголовного правосу-
дия» . 

Оценка состояния проблемы с учетом практики 
применения компромиссных производств указывает на 
то, что процессуальная конструкция потерпевшего от-
личается существенными неточностями. При этом, как 
представляется, даже «революционные» уточнения ста-
туса потерпевшего, связанные с введением в действие 
Федерального закона от 28.12.2013 г. № 432-ФЗ, не 
могут придать этой конструкции совершенного харак-
тера. Основной изъян, который по-прежнему отличает 
конструкцию, заключается в том, что закрепленное в 
ст. 42 УПК РФ понятие потерпевшего, по нормативно-
му объему не сопоставимо с международно-заданными 
и конституционно закрепленными императивами. За-
конодатель, равно и правоприменительная практика, не 
учитывают то обстоятельство, что данная конструкция 
имплицитно содержит в себе как отраслевые процессу-
альные права, так и основные, которые  современной 
доктриной конституционализма квалифицируются как 
основные (конституционные) процессуальные права 
. Соответственно уголовно-процессуальное понятие 
потерпевшего не соответствует закрепленному в ст. 52 
Конституции РФ понятию «потерпевшие от преступле-
ний» (равно как и содержащемуся в материально-пра-
вовых нормах Особенной части УК РФ понятию «по-
страдавшие от преступления»); последнее по своему 
значению значительно более содержательно, отличает-
ся большим нормативным объемом , более всего отве-

чает международно-правовым аналогам, в частности, 
понятию «жертвы преступления». 

В этой связи решением проблемы, как представля-
ется, может быть связано с имплементацией конститу-
ционно-правового понятия (и содержащегося в нормах 
международного и европейского права его аналога) в 
отраслевое процессуальное законодательство . Техни-
ко-юридическим способом решения проблемы могло 
бы стать инкорпорирование действующим отечествен-
ным процессуальным законодательством и уголов-
но-процессуальной практикой, получившего широкое 
распространение в международном законодательстве и 
международной практике, а также  в иностранном зако-
нодательстве (законодательстве некоторых зарубежных 
стран) понятия «жертвы преступления» ; применение 
такого понятия покрывает все возможные ситуации, в 
которых могут оказаться пострадавшие от преступле-
ний.

При таком подходе принципиально изменяется от-
ношение к процессуальной фигуре потерпевшего . Как 
точно замечено, «признание гражданина, пострадав-
шего от преступления, потерпевшим объясняется не 
столько формальными требованиями закона, но прежде 
всего тем, что «такое объективное явление, как престу-
пление, порождает объективное следствие – потерпев-
шего» (А.Н. Красиков). Следовательно, уже в момент 
совершения преступного посягательства пострадавшее 
от преступления лицо имплицитно, в силу конституци-
онной правосубъектности, приобретает основные (кон-
ституционные) процессуальные права, а отсюда – и 
конституционно-правовую защиту со стороны государ-
ства. Возникновение уголовно-процессуального пра-
воотношения производно от данного обстоятельства. 
В этом случае обязанностью (не правом) следователя, 
дознавателя, судьи (или суда) является принятие реше-
ния, удостоверяющее данный факт. Тем самым гаран-
тируются, вытекающие из Конституции необходимые 
процессуальные гарантии правовой защиты пострадав-
шего от преступления. 

Таким образом, принятие во внимание законодате-
лем этого фундаментального уточнения, на наш взгляд, 
придаст действительно реальный характер содержа-
щейся в статье 52 Конституции Российской Федерации 
конституционной формуле: «Государство обеспечива-
ет потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба». И в конституционно-правовом 
значении, и с позиции уголовно-процессуального пра-
ва отмеченная новация, думается, будет способствовать 
уравниванию положения потерпевшего с «виновной 
стороной», а значит, предоставлению ему реального 
доступа к правосудию.
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Уголовно-правовая политика, выступая состав-
ной частью социальной политики государства, спо-
собствует реализации государственной стратегии 
обеспечения экономической безопасности отраслей 
(сфер) экономики от преступных посягательств и, 
прежде всего, от криминальных проявлений органи-
зованной экономической преступности, сопряжен-
ной с коррупцией.

Как нам представляется, основными ее инди-
каторами на сегодня являются: 1) эффективность 
нормотворческой деятельности в рассматриваемом 
направлении; 2) результативность при нынешних 
условиях правоприменительной деятельности пра-
воохранительных органов. По ним можно судить, 
насколько действующее уголовное законодательство 
отвечает реалиям сегодняшнего дня с точки зрения 
снятия напряженности в сфере экономики.

Следует отметить, что социально-экономиче-
ская политика, реализуемая в стране, носит соци-
ально ориентированный характер. Она преследует 
цель создания благоприятных условий для разви-
тия бизнеса и предпринимательства. От уровня их 
устойчивости во многом зависят возможности госу-
дарства в повышении благосостояния населения. К 
сожалению, финансовый кризис в стране заставляет 
сворачивать отдельные федеральные и региональ-
ные целевые программы, что, безусловно, создает 
социальную напряженность в обществе1. Чтобы как-
то минимизировать возможные негативные послед-
ствия кризиса, Правительством РФ была принята ан-

тикризисная программа2. Согласно этому документу 
государство будет оказывать финансовую поддержку 
в первую очередь кредитным учреждениям, малому 
и среднему бизнесу. 

На фоне некоторого осложнения экономической 
ситуации криминальные структуры предпринимают 
меры для того чтобы воспользоваться такой обста-
новкой в своих корыстных целях. Мы полагаем, что 
в сложившихся условиях следует удерживать некий 
баланс между социально-экономической и уголов-
ной политикой. Последняя должна попытаться снять 
накал напряженности. В этом контексте уголовная 
политика выступает неотъемлемой частью социаль-
но-экономической политики3, генеральным направ-
лением которой выступает обеспечение экономиче-
ской безопасности от криминальных посягательств. 
Многочисленные внутренние и внешние угрозы 
создают опасность социально-экономической и фи-
нансовой стабильности4. К числу такого рода угроз 
Государственная стратегия экономической безопас-
ности Российской Федерации (Основные положе-
ния), одобренная указом Президента РФ от 29 апре-
ля 1996 г. № 608, относит: увеличение имуществен-
ной дифференциации населения и уровня бедности; 
деформированность структуры российской эконо-
мики; возрастание неравномерности социально-э-
кономического развития регионов; криминализация 
общества и хозяйственной деятельности. Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденная указом Президента РФ от 31 декабря 
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2015 г. № 683, одним из источников угроз называет 
организованную преступность и коррупцию. Учи-
тывая данное обстоятельство, противодействие этим 
явлениям5, на наш взгляд, выступает в качестве стра-
тегического направления уголовной политики.

В частности, проблемы, связанные с уголовной 
политикой, в сфере борьбы с организованной эконо-
мической преступностью, сопряженной с коррупци-
ей, интересуют автора настоящей статьи давно6. Как 
нам представляется, суть данной проблемы заключа-
ется в определении приоритетов уголовной политики 
исходя из реально складывающейся криминологиче-
ской обстановки. Чтобы устранить существующие 
расхождения, необходимо провести углубленный 
криминологический анализ ситуации с последую-
щим составлением прогноза развития указанного 
вида преступности. Генеральное направление (стра-
тегическая установка) уголовной политики, опреде-
ляемое без учета данного положения, не дает, на наш 
взгляд, желаемого результата в случае его реализа-
ции. Примером может послужить законотворческая 
и правоприменительная практика в свете реализации 
Концепции модернизации уголовного законодатель-
ства в экономической сфере, которая была принята 
в 2009 г.7 Разумеется, данный документ наряду с от-
дельными недостатками преследовал далеко идущие 
цели. Мы не сторонники, чтобы по каждому делу об 
экономических и коррупционных преступлениях на-
значали уголовное наказание в виде лишения свобо-
ды, но мы за то, чтобы интересы и собственность до-
бросовестных предпринимателей и банкиров защи-
щались в первую очередь. Тогда может быть создан 
благоприятный инвестиционный климат в России.

Глава президентской администрации Сергей 
Иванов, выступая на расширенной коллегии След-
ственного комитета, работу в сфере налоговых 
преступлений назвал в качестве новой задачи для 
следственных органов. Призвал «очищать экономи-
ку от криминала», при этом защищая интересы и 
собственность добросовестных предпринимателей8. 
Нельзя не заметить, что эксперты еще в 2000 г. пред-
сказали о «дальнейшей криминализации экономики 
в тесной взаимосвязи с процессом криминализации 
власти»9. Спустя через 8 лет принимается Федераль-
ный закон «О противодействии коррупции»10. Затем, 
несмотря на усиление криминального влияния на 
складывающиеся рыночные отношения в стране, в 
2009 г. вместо реанимирования отдельных нерабо-
тающих составов преступлений в сфере экономики 
принимается целая Концепция, направленная на ли-
берализацию уголовного законодательства в сфере 
экономики11. После этого были приняты федераль-
ные законы, которые вносили изменения и дополне-
ния, в том числе в Уголовный кодекс РФ. Как видим, 
необходимость вытеснения из сферы экономики кри-
минальных элементов и сегодня стоит весьма остро.

Борьба с коррупцией главой кремлевской адми-
нистрации названа ключевой проблемой. В борьбе 
с коррупцией неприкасаемых нет и быть не может, 

- подчеркнул С. Иванов. Им было отмечено, что за 
прошлый год к уголовной ответственности за кор-
рупционные деяния было привлечено 630 лиц, об-
ладающих особым правовым статусом, включая 
сотрудников правоохранительных органов. В то же 
время было обращено внимание на повышение ак-
тивности работы. Говоря о коррупции, выделил два 
обстоятельства: 1) недопустимость втягивания со-
трудников правоохранительных органов в коммер-
ческие споры (давления таким путем на бизнес); 2) 
необходимость выявления по каждому делу о кор-
рупционном преступлении обстоятельств, способ-
ствовавших его совершению. Тем самым, по мнению 
главы президентской администрации, минимизиру-
ются предпосылки для коррупции12.

Как нам представляется, успешное решение двух 
взаимосвязанных задач, о которых ведет речь глава 
кремлевской администрации (декриминализация 
экономики и противодействие коррупции), немыс-
лимо без отвечающей современным реалиям уголов-
ной политики. Для этого нужна целостная концеп-
ция13. Уже в этом плане предпринимались меры14. 
В частности, был разработан проект Концепции 
уголовно-правовой политики Российской Федера-
ции (2012 г.). Однако он не нашел поддержку среди 
научной общественности, был отклонен. Думается, 
что Концепция сконструирована с научных позиций 
и неплохо. Структурными ее элементами составили: 
сущность уголовно-правовой политики, ее цели и за-
дачи, основные направления и приоритеты, а также 
критерии эффективности нормотворческой и пра-
воприменительной деятельности в области защиты 
личности, общества и государства от преступных 
посягательств средствами уголовного законодатель-
ства.

Несмотря на такой исход анализируемого доку-
мента, следует отметить одно немаловажное обсто-
ятельство: мало кто из числа научной обществен-
ности высказывает свое сомнение в необходимости 
принятия такого рода документа. Другое дело, как 
нам представляется, для этого пока что не «созрели» 
в должной мере условия. 

Возвращаясь нашим суждениям, связанной с со-
временной уголовной политикой, отметим несколь-
ко принципиально важных, на наш взгляд, положе-
ний15, а именно:

- тесную связь между модернизацией уголовной 
политики и складывающейся криминогенной ситу-
ацией в экономической сфере. На фоне финансово-
го кризиса в стране такая связь ощущается весьма 
остро. Думается, что политика явно отстает от ре-
альной жизни;

- стратегическая цель уголовной политики – сни-
жение организованной экономической преступности 
и коррупции16 до социально приемлемого уровня. 
Криминологи и правоведы справедливо утверждают, 
что полностью очистить экономику от криминально-
го влияния не удастся, ибо с переходом к рыночным 
отношениям появились новые причины и условия, 
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способствующие его усилению. Названная цель 
вполне достижима, если уголовная политика будет 
реализовываться в тех формах, которая отражает 
цель самой политики;

- упреждающая рассматриваемый вид преступ-
ности функция политики должна выступать приори-
тетной, нежели уголовная репрессия (всеобщая кри-
минализация экономических отношений). В то же 
время мы не являемся сторонниками либерального 
подхода к уголовной политике17, когда существую-
щая норма уголовного закона несовместима с тяже-
стью последствий;

- отсутствие единой правоприменительной прак-
тики в части, касающейся преступлений в сфере 
экономики. Складывается парадоксальная ситуа-
ция, когда судебно-следственная практика по-разно-
му складывается в регионах, хотя казалось бы одно 
уголовное законодательство. Только лишь сами пра-
воприменители его нормы трактуют по - своему. В 
результате на сегодня имеем достаточно много норм 
Уголовного закона, которые просто на просто не ра-
ботают в интересах прав добросовестных собствен-
ников и предпринимателей;

- ключевой проблемой, на наш взгляд, остается 
необходимость создания системы единой политики 
в сфере борьбы с преступностью18. В настоящее вре-
мя ученые в области права утверждают о наличии 
таких составных ее частей, как криминологическая, 
административно-правовая, уголовно-правовая, уго-
ловно-процессуальная, уголовно-исполнительная, 
оперативно-розыскная политика19. Отсюда возника-
ют вопросы: как их совместить в одно целое; какая 
из них является главенствующим; какие критерии их 
разграничения; какова сущность и содержание каж-
дого из них? На наш взгляд, названные вопросы тре-
буют углубленного изучения, чтобы ответить на них 
аргументированно.

Приведем одно определение уголовной полити-
ки. Вопрос дискуссионный, в настоящее время среди 
правоведов нет единства во мнении. Так, Г.Ю. Лесни-
ков в автореферате докторской диссертации пишет: 
уголовная политика – это «система мер правового, 
организационного и иного (внеправового) характера, 
направленная на разработку комплексных программ 
предупреждения и борьбы с преступностью, ресоци-
ализации преступников, занимающая особое место в 
системе государственной власти России, позволяю-
щая осуществлять мониторинг и составлять кратко-
срочные и долгосрочные прогнозы преступности»20.

Используя высказанные нами положения, хотим 
прокомментировать приведенное определение уго-
ловной политики. Во-первых, автор рассматривает 
как систему мер. Думается, что такой подход наи-
более продуктивный. Во-вторых, почему то он в эту 
систему включает правовые и внеправовые меры, 
ставая под сомнение относительной самостоятель-
ности этой политики. Складывается впечатление, 
что таким образом отождествляется уголовная поли-
тика с политикой единой политикой в сфере борь-

бы с преступностью. В-третьих, не совсем логично, 
когда мониторинг и указанные виды прогнозов отде-
лены от организационных мер. В то время как тео-
рия управления их также относит к числу элементов 
организации. Более того, эти элементы, исходя из 
приведенного определения, должны стать базовы-
ми, ибо на их основе и разрабатывается комплексная 
программа предупреждения и борьбы с преступно-
стью. Наконец, в-четвертых, разработка такой про-
граммы не цель уголовной политики, а средство ее 
реализации (если хотите инструментарий).

Не вдаваясь в дискуссию, приведем еще одну 
дефиницию. Уголовная политика – это крупномас-
штабная деятельность государства стратегического 
характера по обеспечению безопасности граждан, 
общества и самого государства от криминальных 
посягательств21.

Обращает на себя внимание и то, что неизме-
римо возрастает необходимость разработки новой 
концепции уголовной политики, ориентированной, 
в первую очередь, на приоритетную защиту инте-
ресов и собственности добросовестных инвесторов 
и предпринимателей. В современных условиях она 
должна стать стратегией уголовной политики.

К сожалению, «состояние и тенденции современ-
ной уголовной политики в России свидетельствуют 
о ее системном кризисе»22. Далее отмечается, «это 
находит подтверждение, в том числе, в неприемле-
мой, как представляется, стратегии «сдерживания 
преступности» путем безграничной либерализации 
и псевдогуманизации уголовной ответственности 
за счет необоснованной полной либо частичной де-
криминализации преступлений, ранее традиционно 
признаваемых опасными, искусственного заниже-
ния уровня общественной опасности многих уголов-
ных деяний (особенно в сфере экономики)»23.

Разделяя высказанное мнение, обозначим неко-
торые обстоятельства, указывающие на кризисное 
состояние современной уголовной политики. К их 
числу, в частности, мы относим: 

- излишнюю либерализацию уголовной ответ-
ственности за преступления в сфере экономики, 
включая налоговые24;

- дальнейшую криминализацию экономических 
отношений в первую очередь в жизнеобеспечиваю-
щих сферах (АПК, ЖКХ, потребительский рынок, 
социально - бюджетная сфера);

- крайне низкий уровень обеспечения возмеще-
ния причиненного преступными действиями мате-
риального ущерба. Об этом свидетельствуют хотя бы 
статистические данные за 2015 г. Так, общий размер 
причиненного материального ущерба по экономи-
ческим и коррупционным преступлениям, выявлен-
ным органами внутренних дел, составил 161 млрд 
739 млн. рублей. При этом было обеспечено возме-
щение лишь на 47%, что составляет 76 млрд рублей. 

В то же время добросовестные предпринимате-
ли, банкиры и инвесторы высказывают свое недо-
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вольство в части защиты их интересов и собственно-
сти от преступных посягательств;

- отсутствие четко сформулированной страте-
гической цели уголовной политики25. Если проана-
лизировать правоприменительную практику через 
призму реализации такого принципа, как неотвра-
тимость наказания, то сразу будет вырисовываться 
реальная картина, она, безусловно, удручающая, ибо 
вопреки провозглашенных гарантий обеспечения 
прав и законных интересов последние грубо нару-
шаются;

- наличие большой потребности в разработке и 
принятии Концепции уголовно-правовой полити-
ки26, содержащей основополагающие идеи и поло-
жения, характеризующие цели, задачи, принципы, 
приоритетные направления, формы, средства и мето-
ды, используемые правоохранительными органами в 
борьбе с преступностью, а также критерии оценки ее 
эффективности;

- одностороннюю ориентированность уголовной 
политики. Ужесточаются виды наказаний за совер-
шение преступлений, регистрируемых по линии 
уголовного розыска, в то же время под видом спра-
ведливости и гуманизма существенно пересматрива-
ются уголовно-правовые нормы, устанавливающие 
ответственность за преступления в сфере экономи-
ки, в сторону смягчения. В последнее время частота 
применения судами наказания в виде лишения сво-
боды по этим преступлениям имеет тенденцию рез-
кого снижения. Обращает на себя внимание и то, что 
лица, обладавшие высоким социальным статусом, 
как правило, осуждаются условно.

Важно также указать, что преступления в сфе-
ре экономики и коррупционной направленности, 
как известно, относятся к числу высоколатентных. 
Значит, на их выявление и раскрытие правоохрани-
тельные органы тратят колоссальные средства. Что-
бы дело довести до суда, следует еще приложить 
максимум усилий, ибо по таким делам оказывают 
противодействие как сами подозреваемые (обвиняе-
мые), но и их окружение. При этом ими используют-
ся различные формы и методы противодействия, в 
том числе и противоправные. Тогда как сотрудники 
правоохранительных органов вправе применять для 
их преодоления только правовые. Как нам представ-
ляется, современная уголовная политика на эти и 
другие трудности и сложности не всегда реагирует 
адекватно.

Учитывая сложную криминогенную обстановку 
в кредитно-финансовой сфере, рассмотрим актуаль-
ные проблемы, связанные с противодействием орга-
низованной экономической преступности как одного 
из направлений уголовной политики27.

Следует отметить, что наиболее значимые угро-
зы экономической безопасности, выявляемые по-
средством мониторинга оперативной обстановки, 
оказывают негативное влияние на финансовый сек-
тор экономики в целом. Такого рода угрозы во мно-
гом способствуют росту теневого оборота финан-

сового сектора в результате совершаемых хищений 
средств кредитных организаций, незаконного обна-
личивания денежных средств, их конвертирования 
и противоправного вывода капиталов за границу, а 
также путем легализации преступных доходов. По 
мнению специалистов, неконтролируемый государ-
ством оборот огромной наличной денежной массы 
сопоставим с консолидированным бюджетом стра-
ны. Эта часть финансовых ресурсов, как показывает 
правоприменительная практика, используется для 
укрепления позиций криминальной среды и теневой 
экономики. Коррупционные связи также поддержи-
ваются за счет этих средств. Более того, теневой обо-
рот наличной денежной массы может подтолкнуть к 
повышенному спросу на недвижимость, землю, зо-
лотовалютные ценности, а это в свою очередь нега-
тивно сказывается на макропроцессы в экономике. 

Даже система международных платежей, где 
активное участие принимают российские банки, 
оказалась подверженной криминальному влиянию 
посредством использования в ней банковских тех-
нологий для совершения манипуляций с безналич-
ными и наличными средствами. Как известно, такая 
ситуация наносит существенный вред имиджу госу-
дарства на международной арене.

Совершаемые в кредитно-финансовой сфере 
преступления в последнее время стали модернизи-
роваться. Это явно просматривается из предприни-
маемых криминально активными лицами действий: 
адаптация ими в корыстных целях самого механизма 
банковской деятельности, изобретение совершенно 
новых форм маскировки преступных намерений, 
умелое использование финансовых документов. Ха-
рактерно и то, что у них на сегодня широкий арсенал 
средств (проникновение в систему управления кре-
дитными и некредитными организациями, использо-
вание различных фирм-однодневок, офшорных зон).

Не безынтересны сами источники пополнения 
теневого оборота финансового сектора российской 
экономики. Вначале несколько слов о структуре те-
невой экономики28.

Т. Корягина по результатам проведенной ею ис-
следования доказала29, что теневая экономика состо-
ит из трех взаимосвязанных между собой секторов, 
а именно: 1) неофициальная экономика; 2) подполь-
ная экономика; 3) фиктивная экономика30. Под нео-
фициальной экономикой автор понимает легаль-
ные виды экономической деятельности, в рамках 
которых имело место не фиксируемое официальной 
статистикой производство товаров и услуг, сокры-
тие этой деятельности от налогов. Что же касается 
подпольной экономики, то она, по мнению разра-
ботчика, охватывает все запрещенные законом виды 
экономической деятельности. Следовательно, здесь 
имеет место криминальная экономика, противоре-
чащая, прежде всего, Уголовному закону РФ. Нако-
нец, Т. Корягина предложила в теневой экономике 
усмотреть и фиктивную ее часть. К фиктивной эко-
номике следует отнести экономику приписок, спе-
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кулятивных сделок, взяточничества и всякого рода 
мошенничеств, связанных с получением и переда-
чей денег; сегодня сюда следует включать и деятель-
ность, направленную на получение необоснованных 
выгод и льгот субъектами хозяйствования на основе 
организованных коррупционных связей. 

Со своей хотим высказать следующее: такое де-
ление на сектора теневой экономики, безусловно, 
уместно, но между подпольной и фиктивной эко-
номикой трудно обнаружить характерных для них 
отличительных особенностей, ибо оба сегмента, на 
наш взгляд, сильно тяготеют противоправной дея-
тельности. При всем при этом теневая экономика 
существует параллельно с официальной и она обла-
дает огромной денежной массой.

Теперь остановимся на рассмотрении некоторых 
источников формирования теневого оборота средств.

Незаконная банковская деятельность, как пока-
зывает многолетняя практика, выступает одним из 
основных элементов теневой экономики.

Теневая сторона данного вида деятельности от-
четливо проявляется в следующем: лица, получив-
шие криминальный доход либо желающие вывести 
свои доходы из-под налогообложения, как прави-
ло, пользуются услугами криминальных структур, 
специализирующихся на создании и обеспечении 
деятельности криминальных кредитно-финансовых 
механизмов (кредитные организации, фирмы-одно-
дневки, расчетные их счета, банки Кипра, КНР, При-
балтийских государств).

Изучение многочисленных фактов обналичива-
ния денежных средств убедительно показывает, что 
сложные схемы осуществления операций с исполь-
зованием счетов фирм-однодневок, реквизитов не-
существующих некоммерческих фондов, ломбардов, 
как правило, разрабатываются бывшими либо дей-
ствующими сотрудниками банков. Действующие не-
большие региональные банки31 также приобретают-
ся в целях обналичивания средств, ибо такого рода 
операции преступными формированиями соверша-
ются с использованием расчетных счетов только 
подконтрольных им банков.

Обращает на себя внимание и тот факт, что 
оформляемыми операциями имитируется активная 
деятельность по приобретению ценных бумаг, за-
купке сырья, оборудования. Чтобы избежать от от-
ветственности, члены криминальных структур всю 
операцию разбивают на относительно самостоятель-
ные этапы, действия, в рамках которых осуществля-
ются разными банками. Здесь правоохранительные 
органы имеют дело с так называемыми теневыми 
холдингами. Практика знает случаи, когда среднеме-
сячный объем обналичивания денежных средств со-
ставил несколько десятков млрд рублей. Подобного 
рода примеры были выявлены сотрудниками подраз-
делений ЭБиПК в результате проведенного ими мо-
ниторинга и анализа криминологической обстанов-
ки. Благодаря последующему межведомственному 
информационному взаимодействию, организованно-

му в соответствии с принятым регламентом32, были 
задокументированы незаконные финансовые опера-
ции кредитных организаций.

В заключение важно отметить следующее.
Во-первых, политика в области борьбы с орга-

низованной экономической преступностью, сопря-
женной с коррупцией, выступает составной частью 
уголовно-правовой политики. Отсюда следует, что 
в настоящее время как бы существует общая поли-
тика, состоящая из множества частных, содержание 
которых образуют относительно самостоятельные 
направления борьбы с преступностью. В то же время 
уголовно-правовая политика есть часть социальной 
политики государства.

Во-вторых, рассматриваемая разновидность по-
литики является одним из направлений реализации 
государственной стратегии обеспечения экономи-
ческой безопасности в первую очередь градо – и 
бюджетообразующих отраслей экономики от пре-
ступных посягательств. основным звеном уголовной 
политики в рассматриваемой области деятельности 
выступает оперативно-розыскная политика.

В-третьих, критериями эффективности уго-
ловно-правовой политики в области борьбы с ор-
ганизованной экономической преступностью, со-
пряженной с коррупцией, выступают: 1) уровень 
защищенности прибыльных отраслей экономики от 
угроз, связанных с указанным видом преступности; 
2) уровень организованной преступности в сфере 
экономики в целом; 3) размер ущерба, причиненно-
го преступлениями экономической направленности, 
и его возмещение. Как видим, все они определяют 
результативность контроля над криминогенной си-
туацией в сфере экономики.

В-четвертых, система обеспечения безопасно-
сти экономики страны предполагает разработку и 
принятие концепции, создающей необходимое усло-
вие для практического воплощения в жизнь указан-
ной системы. 
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