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Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àíàëèçó ýêî-
íîìèêè îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé, âêëþ÷àÿ 
îðãàíû óãîëîâíîé þñòèöèè, ôóíêöèîíèðóþ-
ùèõ â ðåæèìå ñìåòíî-áþäæåòíîãî ôèíàíñèðî-
âàíèÿ. Â íåé îáðàùàåòñÿ âíèìàíèå íà íåîáõî-
äèìîñòü ó÷åòà ñëåäîâàòåëÿìè, ñóäüÿìè è íå-
êîòîðûìè äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè óãîëîâíîãî 
ïðîöåññà ñòîèìîñòè èçáèðàåìûõ èìè ñëåäñò-
âåííî-ñóäåáíûõ ïðîöåäóð, êîòîðûå îáúåêòèâíî 
îòðàæàþò íàèáîëåå ýôôåêòèâíûé ñïîñîá èñ-
ïîëíåíèÿ èìè ñâîèõ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé.

Abstract. The author of this article is not in favor 
of the term «criminal proceedings», considering it 
an anachronism; the term «criminal» has nothing 
to do with crimes, its root base is «angle». As for 
the term «legal proceedings», it is equally wrong to 
regard it as interchangeable with the term «proc-
ess». From an etymological point of view, the ex-
pression «criminal procedure» means criminal pro-
cedure and legal relations that take shape exclu-
sively in court. Therefore, in this article, the term 
«investigative and judicial proceedings» (hereinaf-
ter referred to as SSP) is used, taking into account 
that it deals with economics. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: пîëèòèêà, ýêîíîìèêà, ïðàâî, 
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В своих предыдущих научных публикациях 

автор настоящей статьи уже неоднократно под-
черкивал, что по состоянию на сегодняшний 
день политика по отношению к праву, как и 
прежде, остается первичной. Актуальность по-
добного утверждения сохраняется и в сфере 
уголовно-процессуального регулирования, по-

скольку проистекающая из общей политики 
Российской Федерации политика уголовно-про-
цессуальная, пусть и опосредованно (через эко-
номику), но воздействует на предмет ее постоян-
ного вожделения — отраслевое законодательство. 

Логическое осмысление означенной зави-
симости крайне необходимо ввиду небезызве-
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стного отношения мира своекорыстия к вла-
ствующим над ним законам, хитроумный об-
ход которых составляет его главное искусст-
во. Самое движение этого мира в рамках этих 
законов (по К. Марксу) неизбежно является 
постоянным их упразднением. 

Как известно, в природе существует все-
общая связь, свойственная и общественным 
отношениям, в лоне которых покоятся госу-
дарство и право. Одной из важнейших задач 
конкретно-социологических исследований на 
сей предмет как раз и является учет влияния 
политических, экономических и некоторых 
прочих факторов на оптимальность юридиче-
ских норм, а, стало быть, эффективность де-
терминируемой ими правоохранительной дея-
тельности. 

В прикладной плоскости результаты по-
добных наблюдений позволяют определять 
главные акценты, оказывающие прямое воз-
действие на механизм формирования законо-
дательства, его качество, а, в конечном итоге, 
степень общественной ценности. 

Радикальное разрешение названной про-
блемы в интересах дальнейшего совершенст-
вования государственно-правовой политики 
Российской Федерации в области борьбы с 
преступностью призвано учитывать набор 
компонентов, ориентированных, среди проче-
го, на экономию всякого, в особенности, ква-
лифицированного труда. При условии, конеч-
но, что экономия эта не только не ухудшала 
бы условий достижения (в нашем случае — 
назначения уголовного судопроизводства, 
очерченного в ст. 6 УПК РФ), но и улучшала 
бы их. 

Игнорирование указанных обстоятельств 
весьма нежелательно, во всяком случае, при 
изучении сложных социальных объектов, к 
которым относится и система правоохрани-
тельных органов. Иначе неизбежными стано-
вятся дополнительные, ничем неоправданные, 
траты материально-технических ресурсов в 
ходе «накатанного» опыта управления ими. 

При проведении конкретно-социологичес-
ких исследований в рассматриваемой области 
целесообразно остерегаться также механиче-
ского заимствования доктринальных положе-
ний ряда естественных и технических наук в 
целях их компиляции в юридико-социальной 
сфере, поскольку немотивированное употреб-
ление присущего им понятийного аппарата «в 

темную» оказывается не всегда приемлемым 
для общей пользы дела. 

В любой отрасли российской правовой 
системы всегда должна наличествовать некая 
категория меры, потребная для измерения оп-
тимума нормативного правового регулирова-
ния специфических взаимосвязей субъектов, в 
том числе, уголовно-процессуальных право-
отношений. Она (эта мера) призвана иллюст-
рировать степень экономической обоснован-
ности, а, стало быть, оправданности финансо-
вых вложений в конкретные виды работ, вы-
полняемых сотрудниками тех или иных пра-
воохранительных органов. 

Важность изложенного проистекает из 
тенденций наблюдаемого ныне переустройст-
ва российской правовой системы, отягченного 
бесцеремонным вторжением в нее норм меж-
дународного права. Рассматриваемая, по сути, 
порочная стратегия спонтанно расширяет 
спектр искусственных, не обеспеченных руб-
лем, гуманистических гарантий, существенно 
удорожающих следственно-судебное произ-
водство (далее ССП) по уголовным делам.  
А ведь еще И. Кант утверждал, что «в любом 
частном учении о природе можно найти науки 
в собственном смысле лишь столько, сколько 
имеется в нем математики». 

Не менее обстоятельно эту же мысль вы-
разил К. Маркс, обративший внимание на то, 
что наука только тогда достигает совершенст-
ва, когда ей удается пользоваться математикой. 

Сказанное предопределяет потребность 
досконального изучения в рамках государст-
венно-правовой политологии борьбы с пре-
ступностью таких неотъемлемых ее состав-
ляющих, как уголовно-процессуальная поли-
тика, экономика и право. Без глубокого ос-
мысления их исключительного значения не-
возможно сопоставлять траты, претерпевае-
мые правоохранительными органами при реа-
лизации «навязываемых» им свыше правовых 
норм, с пользой, получаемой при достижении 
соответствующего, а не ожидаемого всеми 
результата. 

Для осуществления различных видов дея-
тельности люди вынуждены использовать са-
мые разнообразные ресурсы, включая денеж-
ные, совокупный потенциал которых, как пра-
вило, исчерпаем. Они ограничены временем  
(в ССП — процессуальными сроками), приоб-
ретающим особый вес в контексте насущных 
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кадровых проблем, не всегда последовательно-
го реформирования правоохранительных орга-
нов, и проч. 

В этом смысле экономика ССП призвана 
выступать мерилом рационального, лимити-
рованного наличными активами, способа ис-
пользования имеющихся в распоряжении со-
ответствующего трудового коллектива воз-
можностей для изготовления «товаров» (ока-
зания «услуг») — носителей стоимости, объ-
ективно предопределяя характер их после-
дующего «продвижения». 

Как и всякое налаженное производство, 
ССП, опирается на три основополагающих 
фактора: 

 на труд, как на целесообразную дея-
тельность; 

 на его (труда) средства и 
 на рабочую силу. 
В основе ССП лежит труд сотрудников 

правоохранительных (судебных) органов при 
оказании населению услуг не материального 
(юридического) свойства. Его квинтэссенцией 
являются знания, умения и навыки, то есть 
физические и интеллектуальные качества 
субъектов применения права. При этом обу-
чение и повышение их квалификации рас-
сматривается как процесс образования чело-
веческого капитала. 

Труд как работа — есть расходование фи-
зической и умственной энергии в масштабах, 
обусловленных потребностями расширенного 
общественного воспроизводства. Именно по-
этому он должен быть максимально обустро-
енным по используемым методам, средствам 
и технологиям. 

Взаимосвязь понятий «уголовный про-
цесс» и «технологии» вполне допустима, по-
скольку еще профессор Н.Н. Полянский писал 
о том, что в самом утверждении «правила 
уголовного процесса есть технологические 
правила» нет ничего неверного; ими опреде-
ляются наиболее целесообразные приемы рас-
следования и разрешения уголовных дел. 

Продуктивность труда (его производи-
тельность) предопределяется тратами време-
ни, к экономии которого, в конечном итоге, 
сводится вся экономия. Продуктивность труда 
не следует отождествлять с его интенсивно-
стью; первая категория олицетворяет собой 
количество произведенной в единицу времени 
продукции (товаров, услуг), вторая — затраты 

потребленной для этого энергии. Надо заме-
тить, что между названными факторами логи-
чески обусловленная зависимость не просле-
живается, так как цены на товары (услуги) 
следует балансировать согласно энергетиче-
ским затратам. Для этого оказываются полез-
ными рекомендации американских ученых 
Говарда и Элизабет Одум, предложивших оп-
ределять цену продукции в единицах энергии, 
расходуемой на ее производство. Такой под-
ход, по их убеждению, позволяет определять 
не только стоимость произведенных изделий, 
но и цену всякого прочего, в том числе твор-
ческого труда. Ибо в действительности стои-
мость — энергия, затрачиваемая на произ-
водство товара (оказание услуги), а деньги — 
посредники. 

В экономике современного российского 
общества оплата труда, как в сфере матери-
ального производства, так и вне нее, никак не 
взаимосвязана с его производительностью. 
«Стоимость жизни взрослого (работающего) 
человека» определяется, главным образом, его 
окладом, мало отличающимся в суммарном 
исчислении от так называемого прожиточного 
минимума. Исключение составляют разве что 
высокопоставленные чиновники, «крутые» 
бизнесмены и «избранные» представители 
(«звезды») шоу-бизнеса, где за образец мате-
риального стимулирования труда принята за-
падная модель теневого перераспределения 
доходов, получаемых в условиях формально 
легитимной, но, по сути, — глубоко порочной 
и скрытой коррупции. 

Если говорить об уголовном процессе, то 
оплата труда следователей и судей, как и 
прежде, строится на проверенных опытом со-
циалистических началах. Отдельные предста-
вители этих профессий, стремясь по началу 
добиваться впечатляющих показателей на из-
бранном поприще, рьяно приступают к ис-
полнению своих должностных обязанностей, 
«выдавая на гора» груды уголовных дел. Од-
нако впоследствии пыл угасает, поскольку 
руководитель следственного подразделения 
(председатель суда), распределяя вновь по-
ступающие к нему следственные (судебные) 
материалы, вдругорядь нагружает ими расто-
ропного новичка, исходя из текущей нагрузки 
подчиненных, фиксируемой в служебных до-
кументах. Инициативный следователь (если 
говорить о нем) быстро прозревает, искусст-
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венно снижая «обороты» (придерживая в сво-
ем производстве в пределах процессуальных 
сроков уголовные дела, давно готовые к на-
правлению в суд). Таким способом он отвле-
кается от скоро опостылевшей ему «творче-
ской» работы, экономя свое и (косвенно) чу-
жое время, а также здоровье. 

К тому же сложившаяся в правоохрани-
тельных органах практика показывает, что 
основная масса следователей по карьерной 
лестнице в течение всей своей жизни продви-
гается не далеко, заканчивая ее должностью 
старшего следователя, в лучшем случае — 
вышестоящего структурного подразделения. 
И лишь единицы достигают статуса руково-
дителя (заместителя руководителя) следствен-
ного (по терминологии законодателя) органа 
(аналогичная ситуация и у судей). В итоге — 
более чем скромная пенсия и адекватные ей 
перспективы. 

Современные перекосы в оценке следст-
венного труда научили некоторых из них 
прибегать к «продвинутым» методам рассле-
дования — культивировать согласованные с 
адвокатами-защитниками «тактические ком-
бинации», мало отличающиеся от примитив-
ного мошенничества. Речь идет о спекуляциях 
на чувствах обвиняемых, например, при из-
брании в отношении них меры пресечения в 
виде заключения под стражу. Дискуссировать 
на предмет моральной устойчивости подоб-
ных властных участников уголовного процес-
са в описываемых следственных ситуациях — 
единственное, что остается. 

Предметы труда — это то, что подвергает-
ся преобразованию и составляет материаль-
ную основу будущего продукта (услуги). Те 
из них, которые обнаруживаются в природе, 
именуются первичными, другие, претерпе-
вающие воздействие усилий человека, но 
предназначенные для дальнейшей переработ-
ки (использования) — сырым материалом 
(сырьем). В нынешних условиях подавляющее 
большинство предметов следственно-судебного 
труда является продуктом труда «прошлого».  
В экономике ССП к оным можно отнести бумагу, 
бланки процессуальных документов, всевоз-
можные канцелярские принадлежности, короче 
все то, что в специфических условиях харак-
терного для нее «трудового процесса» мате-
риализуется в форму уголовного дела — ко-
нечного продукта, форматирующего некие 

стоимостные характеристики. Так, в уголов-
ном деле по обвинению Г. в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК 
РФ, автором настоящей статьи было обнару-
жено судебное уведомление осужденного  
о взимании с него государственной пошлины 
в размере 1,0% от суммы минимального раз-
мера оплаты труда за каждую страницу про-
цессуального документа. 

Средства труда — это то, с помощью чего 
осуществляется воздействие на его предметы: 
машины, оборудование, обустройство рабоче-
го места, научно-технические средства обще-
го и специального назначения и т.д. 

Предоставление услуг в сфере экономики 
организаций и учреждений, находящихся вне 
материального производства, равно характер-
но и для правоохранительных органов. Разни-
ца лишь в том, что в ССП в качестве продукта 
труда (услуги) выступают материалы предва-
рительных проверок и (или) уголовных дел, 
объективирующие факт и качество удовле-
творения заявленных пострадавшими право-
вых требований. 

По своей юридической природе уголовно-
процессуальная деятельность может быть 
уподоблена договорным отношениям, неотъ-
емлемой составляющей которых выступают 
обязательства по оказанию услуг; их общими 
признаками являются: 

 особенность предмета обязательства — 
услуга не материального характера; и 

 специфика взаимосвязи услуги с лично-
стью услугодателя. 

В Гражданском кодексе Российской Феде-
рации принято говорить о возмездном оказа-
нии услуг, оформляемом договором (ст. 779). 
В соответствии с данным законодательным 
установлением исполнитель обязуется по по-
ручению заказчика совершить определенные 
действия, а тот — оплатить их. 

В уголовном процессе «заказчик», кото-
рым потенциально может оказаться любой 
гражданин (организация), заранее оплачивает 
(в виде налогов) не обязательные для него в 
данный конкретный момент, но не исключаемые 
в будущем услуги оперативно-розыскного  
и уголовно-процессуального порядка. При 
этом договор, в тексте которого можно было 
бы заранее оговорить ответственность испол-
нителя при не достижении им ожидаемого 
пострадавшим результата, между ними не за-
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ключается. Сказанное в определенной мере 
формирует отрешенное отношение следовате-
лей (судей) к результатам своей профессио-
нальной деятельности. 

В совокупности предметы и средства труда 
образуют средства производства (собственни-
ком которых является государство), а в купе с 
персоналом — производительные силы. 

В ходе производства, распределения, об-
мена и потребления люди вступают между 
собой в определенные общественные отноше-
ния, именуемые в следственно-судебной 
практике уголовно-процессуальными (право-
выми). Научная доктрина экономики ССП 
должна исходить из признания того, что уго-
ловно-процессуальные правоотношения про-
текают в едином алгоритме с отношениями 
экономическими, присущими организациям 
(учреждениям), функционирующим в режиме 
сметно-бюджетного финансирования. При 
этом экономические отношения пронизывают 
правоотношения уголовно-процессуальные, 
обрекая их субъектов на строгое соблюдение 
служебной дисциплины, постоянной спутни-
цей которой является дисциплина финансовая. 
Границы последней очерчиваются объемами 
денежных средств, спускаемых органами ис-
полнительной власти, в том числе, на гумани-
тарные фантазии участников уголовного про-
цесса, особенно адвокатов, выступающих по 
уголовным делам в качестве защитников. 

Стало быть, себестоимость уголовно-
процессуальных правоотношений надлежит 
просчитывать загодя, беря за основу методи-
ческие рекомендации по калькуляции затрат 
(денежных сумм), закладываемых в финансо-
вый план соответствующего правоохрани-
тельного ведомства. Ныне он именуется ина-
че: лимиты бюджетных обязательств, уста-
навливаемые (для МВД России) согласно по-
рядку распределения расходов по конкретным 
предметным статьям и подстатьям экономи-
ческой классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации. 

Описываемая стратегия призвана способ-
ствовать становлению у нынешних реформа-
торов уголовно-процессуального законода-
тельства чувства меры в бесконтрольном раз-
витии прав человека, гражданина и личности, 
декларируемых более чем широко и защищае-
мых более чем наивно. Классическая структура 
уголовно-процессуальных норм оказывается 
здесь весьма кстати; она позволяет властным 

субъектам уголовно-процессуальных правоот-
ношений рассудочно выбирать наиболее 
предпочтительный вариант своего трудового 
участия в следственных, судебных (процессу-
альных) и иных действиях, а равно в розыск-
ных мерах. По общему правилу, гипотеза ука-
зывает на условия, при которых надлежит по-
ступать надлежащим образом, диспозиция — 
само правило поведения, а санкция (там, где 
она есть) — отрицательные последствия не-
исполнения или ненадлежащего исполнения 
повелений закона. 

В ходе опроса сотрудников правоохрани-
тельных органов, проводившегося автором 
настоящей статьи при подготовке к защите 
диссертации на соискание ученой степени 
доктора юридических наук, были выявлены 
частные мнения респондентов, касающиеся 
практического претворения в жизнь приве-
денных выше соображений. В порядке ведом-
ственного нормативного правового регулиро-
вания некоторые из них сочли возможным 
рекомендовать следователям Следственного 
комитета России и Следственного Департа-
мента МВД России составлять схемы предпо-
лагаемых расходов по уголовным делам на 
этапе подготовки планов расследования соот-
ветствующих преступлений. Думается, однако, 
что подобный посыл избыточен. Калькуляцию 
затрат целесообразнее делать на момент пред-
расположения сторон к мирному урегулирова-
нию уголовно-правового спора, то есть тогда, 
когда (уже) понесенные расходы, то есть сово-
купный ущерб, причиненный государству, 
можно реально оценить, а стало быть, полностью 
или частично возместить (компенсировать). 

Подобное видение в состоянии, наверное, 
вызвать определенные возражения со стороны 
педантичной части читающей аудитории, ибо 
при современной функциональной нагрузке 
на следователей, качестве их подготовки и 
уровне оплаты труда рассчитывать на то, что 
они станут вдруг повально, да еще в письмен-
ном виде просчитывать предстоящие по уго-
ловному делу расходы нелепо. Никто, надо 
заметить, на этом и не настаивает. Тем не ме-
нее, осознавать примерный (усредненный) 
уровень предстоящих трат при планировании 
неотложных, первоначальных и последующих 
следственных действий небесполезно. По край-
ней мере, при разработке частных (конкретных) 
методик расследования преступлений. 
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В данном контексте интересное обстоя-
тельство было обнаружено автором настоя-
щей статьи при анкетировании архивного 
уголовного дела, возбужденного следствен-
ным подразделением одного из органов внут-
ренних дел г. В. по заявлению ООО «Р.-М» и 
АОЗТ. В его фабуле описывалось нарушение 
продавцом Д. авторских прав на компьютер-
ную продукцию перечисленных юридических 
лиц. В материалах имелось документальное 
подтверждение факта заключения между сто-
ронами в стадии предварительного расследо-
вания «мирового соглашения», которое све-
лось к «урегулированию взаимоотношений с 
правообладателем в досудебном порядке». 
При этом констатировалось, что тот: 

а) признал права; 
б) восстановил положение, существовавшее 

до нарушения права, прекратив преступные 
действия; и 

в) возместил убытки, включая упущенную 
выгоду. 

Уголовно-процессуальные правоотноше-
ния сопряжены с производственными силами; 
их взаимное влияние равнозначно, и те, и дру-
гие оказывают самое непосредственное воз-
действие друг на друга, ускоряя или замедляя 
ход и развитие ССП. В единстве перечислен-
ные факторы образуют способ ССП, находя-
щий преломление в историческом типе уго-
ловного процесса, унифицированном или 
дифференцированном варианте его построе-
ния, развитости процессуальной формы и др. 

Наконец, составной частью экономики 
ССП является инфраструктура, под которой 
обычно подразумевается сеть объектов, обес-
печивающих функционирование правоохра-
нительных органов (судопроизводственная 
инфраструктура), а также условия жизнедея-
тельности их сотрудников (социальная ин-
фраструктура). 

В развитие концептуальных положений 
государственно-правовой политики борьбы с 
преступностью обсуждаемую в настоящей 
статье проблему логичнее было бы решать 
посредством размещения следственно-опера-
тивного состава органов внутренних дел (и 
т.д.), прокуроров и судов соответствующих 
юрисдикций, а также изоляторов временного 
содержания и следственных изоляторов в 
едином административно-судебном комплексе 
(этаком «Дворце правосудия»). Данная тен-

денциозная вывеска никого не должна вво-
дить в смущение; она призвана отражать це-
ремониально-обрядовую сторону организации 
и эффективность управленческой и всякой 
иной деятельности внутри нее. 

Что касается других положений настоя-
щей статьи, то и они имеют не только теоре-
тическое, но и практическое значение, по-
скольку способствуют качественному норма-
тивному правовому регулированию: 

 планирования, калькуляции и учета за-
трат, претерпеваемых правоохрани-
тельными органами при выявлении и 
расследовании преступлений, судебном 
разбирательстве уголовных дел, а равно 
механизма их возмещения; 

 видов процессуальных издержек и ис-
точников (способов) их покрытия. 

Перечисленные обстоятельства должны 
учитываться властными участниками уголов-
ного процесса при обосновании итоговых 
процессуальных решений, выносимых ими по 
уголовным делам. В противном случае отно-
шения в сфере ССП будут по-прежнему раз-
виваться в духе 40-летнего социалистического 
застоя, трансформировавшегося после «бар-
хатной революции» 90-х гг. в 40-летний капи-
талистический (прости, Господи) кризис. По 
прогнозам ведущих отечественных экономи-
стов наблюдаемая в стране производственная 
стагнация будет «развиваться» и дальше, мед-
ленно, но верно перерастая в мировую. Это 
гармонирует с доктриной нулевого постинду-
стриального роста, провозглашенной ее адеп-
тами на переломе указанных эпохальных 
свершений, методично перегоняя человечест-
во «от одного разочарования к другому». 
Прогресс, надо полагать, на лицо; в истинном 
смысле этого слова. 
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öèè ïîëíîìî÷èé, çàêðåïëåííûõ â Ôåäåðàëü-
íîì çàêîíå îò 07.02.2011 ã. ¹ 3-ÔÇ «Î ïîëè-
öèè», ÊîÀÏ ÐÔ, Ôåäåðàëüíîì çàêîíå îò 
06.04.2011 ã. ¹ 64-ÔÇ «Îá àäìèíèñòðàòèâíîì 
íàäçîðå çà ëèöàìè, îñâîáîæäåííûìè èç ìåñò 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû» ïðè ïðîâåäåíèè àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî ðàññëåäîâàíèÿ ïî äåëàì îá àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, à òàêæå îñó-
ùåñòâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî íàäçîðà â îò-
íîøåíèè ëèö îñâîáîæäåííûõ èç ìåñò ëèøå-
íèÿ ñâîáîäû. Âîïðîñ ïîëó÷åíèÿ ñâåäåíèé ñî-
ñòàâëÿþùèõ âðà÷åáíóþ òàéíó çàêîíîäàòåëüíî 
óðåãóëèðîâàí òîëüêî â ðàìêàõ óãîëîâíîãî 
ïðîöåññà. Àêòóàëüíîñòü ïðîáëåìàòèêè îáó-
ñëîâëåíà íàëè÷èåì ïðîòèâîðå÷èé è ïðîáåëîâ â 
çàêîíîäàòåëüñòâå è íåâîçìîæíîñòüþ ïîëó÷èòü 
ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàññìîòðåíèÿ äåë 

Abstract. He article deals with the problem of ob-
taining information constituting medical confiden-
tiality in the activities of District Police Officers in 
the aspect of exercising the powers enshrined in 
the Federal Law of 07.02.2011, № 3-FL «On Po-
lice», Administrative Code, Federal Law of April 6, 
2011 . ¹ 64-FÇ «On the Administrative Supervi-
sion of Persons Expelled from Places of Detention» 
during the administrative investigation of cases of 
administrative offenses, as well as the implementa-
tion of administrative supervision in respect of 
persons exempted from Article imprisonment. The 
issue of obtaining information constituting medical 
confidentiality is legally regulated only in the 
framework of the criminal process. The urgency of 
the problem is due to the presence of contradictions 
and gaps in the legislation and the inability to ob-
tain information necessary for the consideration of 
administrative cases, offenses, the implementation 
of administrative oversight of district police offi-
cers. The author analyzes the existing contradic-
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îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, îñó-
ùåñòâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî íàäçîðà ó÷àñò-
êîâûìè óïîëíîìî÷åííûìè ïîëèöèè. Àâòîðîì 
ïðîâîäèòñÿ àíàëèç èìåþùèõñÿ ïðîòèâîðå÷èé è 
ïðåäëàãàåòñÿ âàðèàíò çàêîíîäàòåëüíîãî ðàçðå-
øåíèÿ âûÿâëåííûõ ïðîòèâîðå÷èé è ïðîáåëîâ. 

tions and proposes a version of the legislative reso-
lution of the revealed contradictions and gaps. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé 
ïîëèöèè, Íàñòàâëåíèå ïî îðãàíèçàöèè äåÿ-
òåëüíîñòè ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëè-
öèè, Èíñòðóêöèÿ ïî èñïîëíåíèþ ó÷àñòêîâûì 
óïîëíîìî÷åííûì ïîëèöèè ñëóæåáíûõ îáÿçàí-
íîñòåé íà îáñëóæèâàåìîì àäìèíèñòðàòèâíîì 
ó÷àñòêå, âðà÷åáíàÿ òàéíà, àäìèíèñòðàòèâíîå 
ïðàâîíàðóøåíèå, àäìèíèñòðàòèâíîå ðàññëåäî-
âàíèå, àäìèíèñòðàòèâíûé íàäçîð, ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûå îðãàíû, ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ 

Key words: District Police Officer, the Manual on 
the organization of activity of District Police Offi-
cer, Medical secret, the Administrative Offense, 
Administrative Investigation, Administrative Su-
pervision, Law Enforcement, Investigative Actions 

 
 
 
Предоставление доступа органам МВД 

России к сведениям, составляющим врачеб-
ную тайну, обсуждается на протяжении ряда 
лет. И в 2019 году этот вопрос вновь был под-
нят на законодательном уровне. Соблюдение 
баланса интересов пациента и исполнение 
служебных обязанностей сотрудников поли-
ции вызывает дискуссии, как в медицинских 
кругах, так и в МВД России. 

При исполнении служебных обязанностей 
участковый уполномоченный полиции взаи-
модействует с целым рядом органов, организа-
ций и служб. Так в ранее действовавшем п. 7 
Наставления по организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции утвер-
жденное приказом МВД России от 31.12.2012 г. 
№ 1166 это было отражено следующим образом. 

Участковый уполномоченный полиции 
при несении службы осуществляет взаимо-
действие с подразделениями территориаль-
ных органов МВД России, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления, 
территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, учреждения-
ми, организациями, общественными объеди-
нениями и гражданами1. В Инструкции по 
исполнению участковым уполномоченным 
полиции служебных обязанностей на обслужи-
ваемом административном участке, утвержден-
ной приказом МВД России от 29.03.2019 г. 
№ 205, акцент на взаимодействии участкового 

уполномоченного полиции поставлен, в пер-
вую очередь, на взаимодействии с гражданами, 
с собственниками или представителями соб-
ственников объектов, расположенных на тер-
ритории административного участка, в целях 
обеспечения общественного порядка и обще-
ственной безопасности, при проведении про-
филактического обхода2. В ходе рассмотрения 
обращений с государственными органами, 
организациями и учреждениями. 

Не являются исключением из этого переч-
ня и медицинские организации. Реализуя пол-
номочия, предусмотренные п. 4 ч. 1 ст. 13 ФЗ 
от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», в части 
запросов и получения на безвозмездной осно-
ве по мотивированному запросу сведений, 
справок, документов, иной необходимой ин-
формации участковый уполномоченный по-
лиции сталкивается с ситуацией, когда меди-
цинские организации отказывают в предос-
тавлении сведений, ссылаясь на необходи-
мость сохранения врачебной тайны. Согласно 
ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья гра-
ждан в Российской Федерации» в состав вра-
чебной тайны включены сведения о факте об-
ращения гражданина за оказанием медицинской 
помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, 
иные сведения, полученные при его медицин-
ском обследовании и лечении3. 

Исключение из права, предоставленного 
сотрудникам полиции, предусмотрено тем же 
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п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 
07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» — когда 
федеральным законом установлен специаль-
ный порядок получения информации. Но, в то 
же время, законодатель наделяет правом со-
трудников полиции запрашивать и получать 
от медицинских организаций сведения о гра-
жданах, поступивших с ранениями и телес-
ными повреждениями насильственного харак-
тера, либо с ранениями и телесными повреж-
дениями, полученными в результате дорожно-
транспортных происшествий. 

Получение сведений, составляющих вра-
чебную тайну, участковому уполномоченному 
полиции в ходе реализации полномочий, 
представленных сотрудникам полиции, воз-
можно в нескольких случаях, которые можно 
разделить на три группы: 

 при наличии согласия пациента на пре-
доставление сведений правоохрани-
тельным органам, в том числе полиции; 

 при отсутствии согласия пациента в 
случаях предусмотренных ч. 4 ст. 13 
Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации»; 

 в случаях предусмотренных ч. 5 ст. 67 
Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации». 

Так согласно п. 3 ч. 4 ст. 13 Федерального 
закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» к органам по запросам, которых све-
дения, составляющие врачебную тайну, могут 
быть предоставлены без согласия гражданина, 
отнесены: 

 органы дознания и следствия, суд в свя-
зи с проведением расследования или 
судебным разбирательством; 

 органы прокуратуры в связи с осущест-
влением ими прокурорского надзора; 

 органы уголовно-исполнительной сис-
темы в связи с исполнением уголовного 
наказания и осуществлением контроля 
за поведением условно осужденного, 
осужденного, в отношении которого от-
бывание наказания отсрочено, и лица, 
освобожденного условно-досрочно4. 

Постановлением Пленума Верховного Су-
да РФ от 01.06.2017 г. № 19 «О практике рас-
смотрения судами ходатайств о производстве 
следственных действий, связанных с ограни-
чением конституционных прав граждан (ста-
тья 165 УПК РФ)» дано разъяснение, в соот-
ветствии с которым предоставление отдель-
ных сведений составляющих врачебную тай-
ну возможно по запросу следователя, дозна-
вателя в связи с проведением проверки сооб-
щения о преступлении в порядке, установлен-
ном ст. 144 УПК РФ, либо расследованием 
уголовного дела5. 

Полагаем, что в данных разъяснениях от-
сутствует правовой механизм реализации 
права предусмотренного п. 4 ч. 1 ст. 13 Феде-
рального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции». Законодатель предусматривает как 
одно из необходимых условий предоставле-
ния сведений, составляющих врачебную тай-
ну, без согласия гражданина — наличие рас-
следования, которое может проводиться со-
гласно ч. 1 ст. 150 УПК РФ в форме предва-
рительного следствия или дознания, либо су-
дебного разбирательства. 

Одной из задач, при исполнении служеб-
ных обязанностей участкового уполномочен-
ного полиции, является рассмотрение обра-
щений граждан. В ходе рассмотрения обра-
щений граждан, в том числе, в рамках уголов-
но-процессуального законодательства возни-
кает необходимость истребования, сведений 
составляющих врачебную тайну. Практиче-
ская реализация права получения сведений 
составляющих врачебную тайну, при провер-
ке сообщения о преступлении в порядке, ус-
тановленном ст. 144 УПК РФ, отсутствует. 

Такая же проблема встает перед участко-
вым уполномоченным полиции и при поведе-
нии административного расследования по де-
лам об административных правонарушениях, 
в случае если сведения, отнесенные к врачеб-
ной тайне необходимы для правильной ква-
лификации правонарушения, полноценного 
рассмотрения всех обстоятельств дела. 

В Самарской области сложилась следую-
щая, в том числе судебная, практика реализа-
ции полномочий полиции (п. 4 ч. 1 ст. 13 Фе-
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дерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции») при проведении административно-
го расследования по делам об административ-
ных правонарушениях. Так при вынесении и 
направлении определения об истребовании 
сведений, необходимых для разрешения дела 
в соответствии со ст. 26.10 КоАП РФ, меди-
цинские организации отказывают должност-
ным лицам органов полиции в предоставлении 
сведений, ссылаясь на ст. 13 Федерального 
закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации». Должностным лицом, вынесшим оп-
ределение об истребовании сведений, при на-
личии состава административного правона-
рушения возбуждается дело об администра-
тивном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ 
и протокол об административном правонару-
шении с материалами направляется для рас-
смотрения в суд по существу, что не решает 
проблему получения сведений, составляющих 
врачебную тайну. Судами при рассмотрении 
дел по ст. 17.7 КоАП РФ делается вывод о 
том, что органами полиции сведения, состав-
ляющие врачебную тайну запрашиваются 
правомерно, так как, будучи органом дозна-
ния и проводя расследование, в данном случае 
административное, для правильного разреше-
ния административного дела и определения 
степени тяжести вреда здоровью потерпевше-
го им требовались испрашиваемые медицин-
ские документы6. Позиция судов поддержива-
ется и Самарским областным судом7. 

Согласно ранее действовавшему Настав-
лению по организации деятельности участко-
вых уполномоченных полиции утвержденным 
приказом МВД РФ от 31.12.2012 г. № 1166, 
одним из аспектов деятельности участкового 
уполномоченного полиции являлось осущест-
вление, в пределах компетенции, контроля 
(административного надзора) за соблюдением 
лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы, установленных для них судом  
в соответствии с Федеральным законом от  
6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об администра-
тивном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы» — запретов  
и ограничений. 

Новой Инструкцией по исполнению уча-
стковым уполномоченным полиции служеб-
ных обязанностей на обслуживаемом админи-
стративном участке, утвержденной приказом 
МВД России от 29.03.2019 г. № 205 полномо-
чия участкового уполномоченного полиции 
определены как: осуществление наблюдения 
за соблюдением лицами, состоящими под ад-
министративным надзором, установленных 
судом временных ограничений их прав и сво-
бод, а также за выполнением ими предусмот-
ренных Федеральным законом от 6 апреля 
2011 г. № 64-ФЗ «Об административном над-
зоре за лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы» обязанностей8. 

Административный надзор определяется в 
п. 1 ст. 1 Федерального закона от 6 апреля 
2011 г. № 64-ФЗ «Об административном над-
зоре за лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы» как осуществляемое органа-
ми внутренних дел наблюдение за соблюде-
нием лицом, освобожденным из мест лишения 
свободы, установленных судом в соответст-
вии с Федеральным законом временных огра-
ничений его прав и свобод, а также за выпол-
нением им обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом9. 

Участковый уполномоченный полиции 
при осуществлении административного над-
зора, для выяснения соблюдения лицом уста-
новленных судом временных ограничений, 
направляет запросы так же в медицинские 
учреждения, поскольку, достаточно часто ли-
ца, освобожденные из мест лишения свободы, 
имеют ряд хронических заболеваний: такие, 
например, как туберкулез органов дыхания. 

При указанном заболевании, период на-
хождения на стационарном лечении в проти-
вотуберкулезном диспансере может состав-
лять от полугода до двух лет10. Но поскольку 
органы, осуществляющие административный 
надзор в перечень органов указанных в п. 4 ч. 
4 ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья гра-
ждан в Российской Федерации» не входят, то 
медицинские учреждения отказывают в пре-
доставлении информации, ссылаясь на необ-
ходимость соблюдения врачебной тайны  
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и установить соблюдение лицом условий ад-
министративного надзора, затруднительно. 

Сведения о лицах, поступивших с ране-
ниями и телесными повреждениями насильст-
венного характера, либо с ранениями и телес-
ными повреждениями, полученными в ре-
зультате дорожно-транспортных происшест-
вий, предоставляются медицинскими органи-
зациями только в целях информирования ор-
ганов внутренних дел о поступлении пациен-
та, в отношении которого имеются достаточ-
ные основания полагать, что вред его здоро-
вью причинен в результате противоправных 
действий11 Иные сведения медицинскими уч-
реждениями по указанной группе лиц не пре-
доставляются. Механизм получения по ука-
занной категории лиц, иных сведений, состав-
ляющих врачебную тайну, при проведении 
предварительного расследования законода-
тельно урегулирован т.ч. нормами УПК РФ. 

Законодателем предусмотрено одно ис-
ключение из общего правила, закрепленного 
ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья гра-
ждан в Российской Федерации», в части пре-
доставления сведений составляющих врачеб-
ную тайну по запросу правоохранительных 
органов, в том числе и органов МВД РФ по-
сле смерти гражданина. Заключение о причи-
не смерти и диагнозе заболевания выдается, в 
том числе, правоохранительным органам по 
их требованию. 

В целях реализации положений Федераль-
ного закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об 
административном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы» 
предлагаем дополнить пп.3 ч. 4 ст. 13 Феде-
рального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» предложением: 

«3) по запросу органов дознания и следст-
вия, суда в связи с проведением расследова-
ния или судебным разбирательством, по за-
просу органов прокуратуры в связи с осуще-
ствлением ими прокурорского надзора, по 
запросу органа уголовно-исполнительной 
системы в связи с исполнением уголовного 
наказания и осуществлением контроля за по-

ведением условно осужденного, осужденного, 
в отношении которого отбывание наказания 
отсрочено, и лица, освобожденного условно-
досрочно, по запросу органов внутренних дел 
осуществляющих в отношении лиц, установ-
ленных судом административного надзора;». 

Данное дополнение, по нашему мнению, 
устранит пробелы и противоречия, имеющие-
ся в законодательстве, во взаимодействии ор-
ганов полиции и медицинских учреждений, в 
части предоставления сведений составляю-
щих врачебную тайну, при исполнении слу-
жебных обязанностей сотрудниками полиции. 
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Àííîòàöèÿ. Îñìîòð ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ âû-
ñòóïàåò êàê ïåðâîî÷åðåäíîå è ýôôåêòèâíîå 
ñëåäñòâåííîå äåéñòâèå ïðè ðàññëåäîâàíèè ïî-
äàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà ïðåñòóïëåíèé. Àâòîð 
íà îñíîâå àíàëèçà äåéñòâóþùåãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà ïðèøåë ê âûâîäó î íåçûáëåìîñòè 
íîðìàòèâíûõ ïîëîæåíèé, ðåãëàìåíòèðóþùèõ 
ïðîöåññóàëüíûé ïîðÿäîê ïðîèçâîäñòâà îñìîòðà 
âíå çàâèñèìîñòè îò îáñòîÿòåëüñòâ åãî ïðîâåäå-
íèÿ. Àêöåíòèðóåòñÿ âíèìàíèå íà íåäîïóñòèìî-
ñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ èíñòèòóòà ðåæèì-
íûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷, ñòîÿ-
ùèõ ïåðåä óãîëîâíûì ñóäîïðîèçâîäñòâîì. 

Abstract. Inspection of the scene acts as a primary 
and effective investigative action in the investiga-
tion of the vast majority of crimes. The author on 
the basis of the analysis of the current legislation 
came to the conclusion about the inviolability of 
the regulations governing the procedural order of 
the inspection, regardless of the circumstances of 
its conduct. The attention is focused on inadmissi-
bility of use of means of Institute of regime actions 
for the solution of the tasks facing criminal legal 
proceedings. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îñìîòð ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ, 
òåððèòîðèÿ èñïðàâèòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ñëåä-
ñòâåííûå äåéñòâèÿ, ðåæèìíûå ìåðîïðèÿòèÿ 

Key words: inspection of the scene, the territory of 
the correctional institution, investigative actions, 
regime measures 

 
 
 
Такое следственное действие как осмотр 

места происшествия направлено на решение 
задач по установлению, фиксации и исследо-
ванию обстановки места происшествия, сле-
дов оставленных преступником, а также дру-

гих фактических данных, системный анализ 
которых в совокупности с другими доказа-
тельствами позволяет получить дополнитель-
ные сведения о механизме и других обстоя-
тельствах расследуемого события. 
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Изучение правоприменительной практики 
свидетельствует о том, что осмотр места про-
исшествия является следственным действием, 
имеющим место при производстве по подав-
ляющему большинству уголовных дел. При 
этом не являются исключением и осуществ-
ление предварительного расследования по пре-
ступлениям, совершенным на территории ИУ. 

Исследуя данную проблематику, мы учи-
тываем подчиненность деятельности соответ-
ствующих должностных лиц при производст-
ве осмотра на территории ИУ общим прави-
лам, изложенным в ст. 176, 177 УПК РФ. Од-
нако автор призывает учитывать рекоменда-
ции, разработанные криминалистикой [1; с. 
25], которые будут иметь свои особенности в 
зависимости от специфики обстановки, места 
происшествия, возможной активности пред-
ставителей спецконтингента, направленной на 
минимизацию эффективности процессуаль-
ной деятельности. 

Есть все основания утверждать, что суще-
ственное значение для правильной подготов-
ки и успешного проведения рассматриваемого 
следственного действия в условиях ИУ будет 
иметь анализ и учет специфичных условий 
функционирования учреждений УИС. 

Следует помнить, что является недопус-
тимым подмена исследуемого процессуально-
го действия схожими с ним режимными ме-
роприятиями. В частности, речь идет о ре-
жимных обыске и досмотре, проведение кото-
рых осуществляется совершенно в других це-
лях и регулируется уголовно-исполнительным 
законодательством [2; с. 27]. Подобные дей-
ствия со стороны должностных лиц ИУ вы-
ступают как нарушение действующего зако-
нодательства, а потому их результаты не бу-
дут иметь доказательственного значения и 
использоваться в процессе доказывания по 
уголовному делу [3; с. 6]. 

С учетом действующего законодательства 
осмотр как следственное действие может 
быть произведен следователем, дознавателем, 
органом дознания. При этом законодатель 
предусмотрел возможность опосредованного 
осуществления рассматриваемого следствен-
ного действия. В частности, согласно ч. 2 ст. 
40 УПК РФ на органы дознания возлагаются 

не только дознание по уголовным делам, вы-
полнение неотложных следственных дейст-
вий, но и осуществление иных полномочий. 
Последние, например, указаны в п. 4 ч. 2  
ст. 38 и п. 1.1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ и согласно 
которым следователь и дознаватель вправе 
давать органу дознания обязательные для ис-
полнения письменные поручения о производ-
стве отдельных следственных действий. 

При этом мы не исключаем потенциаль-
ной возможности проведения осмотра места 
происшествия при совершении на территории 
ИУ преступлений осужденными силами со-
трудников учреждения [4; с. 20], которым бы-
ло это поручено начальником ввиду посту-
пившего поручения следователя или дознава-
теля либо на основании приказа о выполнении 
функций органа дознания. 

Производство осмотра места происшест-
вия сотрудниками ИУ следует признать неже-
лательным. Связано это с тем, что лицо, про-
водящее такое следственное действие, должно 
обладать минимальным набором необходи-
мых криминалистических умений, иметь 
твердые навыки составления процессуальных 
документов. В виду отсутствия систематиче-
ской практики по осуществлению уголовно-
процессуальной деятельности сотрудники ИУ 
столкнутся с множеством трудностей органи-
зационно-тактического характера, что в итоге 
может привести к утрате информации, имею-
щей важное доказательственное значение. 
Действительно, согласно ч. 1 ст. 75 УПК РФ 
доказательства, полученные с нарушением 
требований УПК РФ, являются недопустимыми, 
а соответственно не имеют юридической силы, 
не могут быть положены в основу обвинения и 
использоваться в процессе доказывания. 

С учетом особенностей обстановки и кон-
центрации на территории ИУ значительного 
количества лиц, имеющих опыт общения с 
правоохранительными органами [5; с. 39] и 
негативно относящихся к ним, целесообразно 
акцентировать внимание на следующих об-
стоятельствах проведения осмотра места про-
исшествия в ИУ: 

1. Необходимость эффективного взаимодей-
ствия с сотрудниками оперативных и режимных 
отделов, дежурной службы в ИУ [6; с. 82]. 
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2. Безотлагательность производства рас-
сматриваемого следственного действия. 

3. Обязательность тщательной предвари-
тельной подготовки, сопряженной с анализом 
территориальной организации ИУ. 

4. Принятие упреждающих действий для 
минимизации противодействия со стороны 
представителей спецконтингента. 

5. Обязательное привлечение к производ-
ству осмотра лиц, обладающих специальными 
познаниями [7; с. 34]. 

6. Тщательная фиксация обнаруженных 
следов преступления. 

В качестве важнейшего условия эффек-
тивности производства осмотра места проис-
шествия на территории ИУ следует отметить 
интенсивное взаимодействие представителей 
органов предварительного расследования с 
сотрудниками указанных учреждений. Преж-
де всего, первичная информация о происше-
ствии поступает в органы предварительного 
расследования именно от представителей ад-
министрации исправительных учреждений. 
Вполне допустимо использовать их ресурсы 
для обеспечения сохранности в неизменном 
виде места происшествия, получения ориен-
тирующей информации, решения организаци-
онного вопроса подбора понятых. Например, 
сотрудник ИУ, получив информацию о со-
вершенном преступлении может направить 
свои усилия на установление личности сооб-
щившего соответствующие сведения и обна-
ружившего произошедшее, характера, места и 
времени происшествия, наличия потерпев-
ших, их состояния, а также принять меры по 
охране места происшествия, определению по-
нятых, оперативных работников, которые 
примут участие в следственном действии 
и обеспечить их прибытие к установленному 
сроку на место осмотра. 

Своевременные действия, направленные 
подбор понятых, являются важным подгото-
вительным мероприятием. При определении 
круга участников осмотра необходимо при-
нять во внимание не только состав, но и об-
стоятельства совершенного преступления. 
Подобрать понятых из числа осужденных — 
членов секции дисциплины и порядка вполне 
возможно и не противоречит закону. При 

этом считаем более рационально привлечь в 
качестве указанных участников представите-
лей гражданского персонала — мастеров с 
производства, учителей, медицинских работ-
ников. Кроме того не исключено и рассмотре-
ние возможности производства осмотра без 
участия понятых, тем более действующий 
уголовно-процессуальный закон допускает 
подобные исключения. Так согласно ч. 3 ст. 
170 УПК РФ осмотр может производиться без 
участия понятых при условии, что он осуще-
ствляется в труднодоступной местности, а 
также в случаях, если его производство связа-
но с опасностью для жизни и здоровья людей. 
В таком случае требуется соответствующая 
запись в протоколе следственного действия  
и применение технических средств фиксации 
его хода и результатов. 

При расследовании преступлений, совер-
шенных осужденными на территории ИУ, 
следователь, дознаватель имеют дело с огра-
ниченным пространством участка, подлежа-
щего осмотру, а место происшествия может 
не совпадать с местом преступления. Это тре-
бует безотлагательного производства рас-
сматриваемого следственного действия безот-
лагательно, что позволит обнаружить следы 
преступления и выяснить обстоятельства про-
исшествия в соответствии со ст. 176 УПК РФ. 

Традиционно под местом происшествия 
понимается помещение или участок местно-
сти, в пределах которого обнаружены следы 
совершенного преступления. В исправитель-
ных учреждениях местом происшествия мо-
гут быть, как жилые, так и не жилые площади, 
используемые в производственных и хозяйст-
венных целях. Важным является правильное 
определение как места обнаружения следов 
преступления, так и места совершения самого 
преступления. Этому способствует тщатель-
ное исследование следов преступления, ана-
лиз механизма совершения преступления. 

При проведении осмотра места происше-
ствия необходимо учитывать, что осужден-
ные, отбывающие наказание в ИУ, имеют 
опыт совершения преступлений и часто зна-
комы с методами сокрытия его следов [8; с. 
21]. В подобных случаях целесообразно при-
влечь к работе специалиста, обладающего 
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специальными познаниями и владеющего со-
ответствующей криминалистической техни-
кой для обнаружения и фиксации материаль-
ных следов преступления. Качественное и 
своевременное производство осмотра места 
происшествия во многом определяет успех 
дальнейшего расследования, дает первичную 
информацию, необходимую для уголовно-
правовой квалификации совершенного пре-
ступления, выдвижения следственных версий, 
позволяет изъять предметы, которые впослед-
ствии будут признаны вещественными дока-
зательствами по уголовному делу. 

По результатам проведенного исследова-
ния целесообразно обратить внимание на то, 
что факторами, негативно влияющими на эф-
фективность производства осмотра места про-
исшествия в ИУ, являются наличие значитель-
ного количества осужденных в учреждении, 
имеющих преступный опыт и отрицательно 
настроенных по отношению к лицам, произво-
дящим расследование. Положительно влияет 
на успешность следственной деятельности ог-
раниченность территории ИУ, заранее извест-
ный круг лиц, причастных к произошедшему. 
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Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ïðèíöèïó òåð-
ðèòîðèàëüíîé öåëîñòíîñòè ãîñóäàðñòâ êàê ãà-
ðàíòó ìèðà è ìèðíîãî ñîñóùåñòâîâàíèÿ. Â íåé 
ðàññìàòðèâàþòñÿ îñîáåííîñòè ðåàëèçàöèè óêà-
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ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì Îðãàíèçàöèè Îáúåäè-
íåííûõ Íàöèé» è «Äåêëàðàöèè îá óêðåïëå-
íèè ìåæäóíàðîäíîé áåçîïàñíîñòè». 

Abstract. The article is devoted to the principle of 
territorial integrity of States as a guarantor of 
peace and peaceful coexistence. It examines the 
peculiarities of the implementation of this principle 
in the framework of the UN Charter, «Declaration 
on principles of international law concerning 
friendly relations and cooperation among States in 
accordance with the Charter of The United Na-
tions» and « Declaration on strengthening interna-
tional security» 
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ëîñòíîñòè 

Key words: principle of territorial integrity of 
States, Declaration, international obligations, 
maintenance and strengthening of international 
peace, subjects of international law, military occu-
pation, threat to international peace. Cooperation, 
maintenance of peace and international security, 
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В настоящее время в мире существует 

193 независимых государства-члена ООН,  
14 непризнанных государств, 3 территории  
с неопределенным статусом, 1 квазигосу-
дарственное образование и 62 зависимых 
территории. Нередко между субъектами 

международного права, членами ООН, воз-
никают территориальные претензии приво-
дящие порой к вооруженным конфликтам. 
Как известно, конфликты подобного рода 
представляют существенную угрозу мирно-
му сосуществованию сопредельных стран  
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и народов, а также развитию межгосударст-
венных отношений. 

В укреплении мира и обеспечении безо-
пасности между государствами в современ-
ном мире значительную роль играют основ-
ные принципы международного права, среди 
которых важное место занимает принцип тер-
риториальной целостности государств. 

Под территориальной целостностью или 
территориальной неприкосновенностью сле-
дует понимать территорию государства, при-
знанную в рамках Устава ООН и гарантиро-
ванную международным сообществом в соот-
ветствии c нормами международного права. 

Принцип территориальной целостности 
государств в первые был установлен в п. 4 ст. 
2 Устава ООН и впоследствии получил разви-
тие в Декларациях «О принципах междуна-
родного права», касающихся дружественных 
отношений и сотрудничества между государ-
ствами в соответствии с Уставом ООН и «Об 
укреплении международной безопасности«. 

Как известно, особо значимую роль в 
обеспечении мира в современном мире играет 
положение Устава ООН, в качестве основных 
целей которого провозглашаются: 

 поддержание международного мира и 
безопасность во всем мире; 

 предотвращение и устранение угрозы 
миру и подавление актов агрессии или 
других нарушений мира; 

 улаживание или разрешение междуна-
родных споров или ситуаций, которые 
могут привести к нарушению мира; 

 развитие дружественных отношений ме-
жду нациями на основе уважения прин-
ципа равноправия и самоопределения на-
родов и принятие других соответствую-
щих мер для укрепления всеобщего мира. 

Для достижения вышеуказанных целей 
ООН и ее члены должны действовать в соот-
ветствии со следующими принципами, т.е. все 
члены ООН: 

 разрешают свои международные споры 
мирными средствами таким образом, 
чтобы не подвергать угрозе международ-
ный мир, безопасность и справедливость; 

 воздерживаются в их международных 
отношениях от угрозы силой или ее 

применения как против территориаль-
ной неприкосновенности или политиче-
ской независимости любого государства, 
так и каким-либо другим образом, несо-
вместимым с целями ООН; 

 оказывают ей всемерную помощь во 
всех действиях, предпринимаемых ею в 
соответствии с настоящим Уставом, и 
воздерживаются от оказания помощи 
любому государству, против которого 
ООН предпринимает действия превен-
тивного или принудительного характера 
и др. 

В дальнейшем основные цели и принципы 
ООН по поддержанию международного мира 
и безопасности во всем мире нашли свое от-
ражение во многих декларациях и нормах ме-
ждународного значения. 

В преамбуле Декларации «О принципах 
международного права, касающихся дружест-
венных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом 
ООН»1, говорится, что, согласно Уставу ООН, 
поддержание международного мира и безопас-
ности и развитие дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами входит в 
число основных целей ООН, среди которых: 

 решимость народов ООН проявлять 
терпимость и жить сообща друг с другом 
в условиях мира, как добрые соседи; 

 поддержание и укрепление междуна-
родного мира, основанного на свободе, 
равенстве, справедливости и уважении 
основных прав человека; 

 развитие дружественных отношений 
между государствами независимо от их 
политических, экономических и соци-
альных систем и от уровня их развития. 

В указанной декларации подчеркивается, 
что добросовестное соблюдение принципов 
международного права, касающихся дружест-
венных отношений и сотрудничества между 
государствами, и добросовестное выполнение 
в соответствии с Уставом ООН обязательств, 
взятых государствами, имеют важнейшее зна-
чение для поддержания международного мира 
и безопасности во всем мире, а также для дос-
тижения других целей ООН. 
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В декларации говорится также  об обязан-
ности государств воздерживаться в своих меж-
дународных отношениях от военной, полити-
ческой, экономической или какой-либо другой 
формы давления, направленного против поли-
тической независимости или территориальной 
целостности любого государства, и что любая 
попытка, направленная на частичное или пол-
ное нарушение национального единства и 
территориальной целостности государства 
или страны или их политической независимо-
сти, несовместима с целями и принципами 
Устава ООН. 

Согласно принципам указанной деклара-
ции каждое государство обязано воздержи-
ваться от: 

 угрозы силой или ее применения с це-
лью нарушения существующих между-
народных границ другого государства 
или в качестве средства разрешения 
международных споров, в том числе 
территориальных споров, и вопросов, 
касающихся государственных границ; 

 организации или поощрения организа-
ции иррегулярных сил или вооружен-
ных банд, в том числе наемников, для 
вторжения на территорию другого госу-
дарства; 

 организации, подстрекательства, оказа-
ния помощи или участия в актах граж-
данской войны или террористических 
актах в другом государстве или от по-
творствования организационной дея-
тельности в пределах своей территории, 
направленной на совершение таких ак-
тов в том случае, когда указанные акты 
связаны с угрозой силой или ее примене-
нием против независимого государства. 

Особо важным моментом указанного 
принципа декларации является то, что терри-
тория любого государства не может быть объ-
ектом военной оккупации, являющейся ре-
зультатом применения силы в нарушение по-
ложений Устава ООН или быть объектом 
приобретения другим государством в резуль-
тате угрозы силой или ее применения. 

Никакие территориальные приобретения, 
являющиеся результатом угрозы силой или ее 

применения, не должны признаваться закон-
ными. В противном случае это может спрово-
цировать государства-нарушителей на после-
дующие шаги подобного рода, создающие 
угрозу международному миру и безопасности 
человечества. 

Следующим этапом развития положений 
Устава ООН в деле укрепления миря и меж-
дународной безопасности явилось принятие 
Декларации «Об укреплении международной 
безопасности».2 

В Декларации отмечается решимость на-
родов в рамках устава ООН избавить гряду-
щие поколения от бедствий войны и жить 
вместе в мире друг с другом как добрые сосе-
ди и объединить свои усилия для поддержа-
ния международного мира и безопасности, 
для чего государства-члены ООН должны 
строго соблюдать все положения Устава. 

В п. 1 указанной декларации говорится, 
что принципы Устава ООН являются всеоб-
щей и безусловной ценностью в качестве ос-
новного фундамента отношений между госу-
дарствами, независимо от их размеров, гео-
графического положения, уровня развития 
или политического, экономического и соци-
ального строя, в ней также провозглашается, 
что нарушение этих принципов не может 
быть оправдано никакими обстоятельствами. 

В п. 2 данной декларации все государства 
призываются строго соблюдать в своих меж-
дународных отношениях цели и принципы 
Устава, в том числе принцип, согласно кото-
рому государства воздерживаются в своих 
международных отношениях от угрозы силой 
или ее применения против территориальной 
неприкосновенности или политической неза-
висимости любого государства. 

Государствам следует также разрешать 
свои международные споры мирными средст-
вами таким образом, чтобы не подвергать уг-
розе международный мир, безопасность и 
справедливость в мире, а также не вмешивать-
ся в дела, входящие во внутреннюю компетен-
цию любого другого государства и соблюдать 
такие основополагающие принципы, как: 

 принцип равноправия и самоопределе-
ния народов; 
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 принцип суверенного равенства госу-
дарств; 

 принцип добросовестного выполнения 
государствами обязательств, принятых 
ими в соответствии с Уставом ООН, в 
том числе международных и межгосу-
дарственных договоров. 

В Декларации также предусмотрен меха-
низм, обеспечивающий прерогативу Устава 
ООН над международными и межгосударст-
венными соглашениями. В частности, в п. 3 
вышеуказанной декларации говорится, что в 
случае, если обязательства членов ООН по 
Уставу противоречат их обязательствам по 
какому-либо другому международному (меж-
государственному) соглашению, преимущест-
венную силу имеют обязательства по Уставу 
ООН. 

В декларации (п.4) содержится положе-
ние, согласно которому государства должны 
полностью уважать суверенитет других госу-
дарств (и право народов определять свою соб-
ственную судьбу) без внешнего вмешательст-
ва, принуждения или ограничения, особенно 
связанных с угрозой силой или ее примене-
ния, открытой или скрытой, и воздерживаться 
от любой попытки, имеющей целью частич-
ное или полное нарушение национального 
единства и территориальной целостности лю-
бого другого государства или страны. Данное 
положение указанной декларации находит 
свое отражение в том что каждое государство 
(п. 5) обязано «воздерживаться от угрозы си-
лой или ее применения против территориаль-
ной неприкосновенности, а также политиче-
ской независимости любого другого государ-
ства и что территория государства не должна 
быть как объектом военной оккупации в ре-
зультате применения силы в нарушение по-
ложений Устава, так и объектом приобрете-
ния другим государством в результате угрозы 
силой или ее применения. В декларации особо 
отмечается, что никакое территориальное 
приобретение в результате угрозы силой или 
ее применения не должно признаваться за-
конным и что каждое государство обязано 
воздерживаться от организации, подстрека-
тельства, оказания помощи или участия в ак-

тах гражданской войны или террористических 
актах в другом государстве». 

Вопросы, касающиеся территориальной 
целостности государств, были затронуты и в 
«Декларации о недопустимости вмешательст-
ва во внутренние дела государств, об ограж-
дении их независимости и суверенитета»3, в 
которой говорилось, что «Объединенные На-
ции в соответствии с их целью устранения 
войны, угрозы миру и актов агрессии создали 
организацию, основанную на суверенном ра-
венстве государств, дружественные отноше-
ния между которыми строятся на уважении 
принципа равноправия народов и их права 
распоряжаться своими делами, а также на 
обязательстве ее членов воздерживаться от 
угрозы или применения силы против террито-
риальной целостности или политической не-
зависимости любого государства»4. Для дос-
тижения указанной цели в Декларации про-
возглашается, что «Ни одно государство не 
может ни применять, ни поощрять примене-
ние экономических, политических мер или 
мер иного характера для принуждения друго-
го государства подчинить осуществление его 
суверенных прав или для получения от него 
каких бы то ни было преимуществ. Все госу-
дарства должны также воздерживаться от то-
го, чтобы организовывать, помогать, созда-
вать, финансировать, поощрять или допускать 
вооруженную, подрывную или террористиче-
скую деятельность, направленную на измене-
ние строя другого государства путем насилия, 
а также от вмешательства во внутреннюю 
борьбу в другом государстве»5. 

Дальнейшее развитие положение принци-
па территориальной целостности государств 
получило свое развитие в Заключительном 
акте Совещания по безопасности и сотрудни-
честву в Европе 1975 года6, в котором четко и 
максимально полно сформулирован принцип 
территориальной целостности государств. 

В пункте IV указанного акта, «Территори-
альная целостность государств», указывается, 
что Государства-участники будут уважать 
территориальную целостность каждого из го-
сударств-участников. В соответствии с ука-
занным принципом все государства-члены 
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ООН и субъекты международного права 
должны воздерживаться от любых действий, 
несовместимых с целями и принципами 
Устава ООН, против территориальной цело-
стности, политической независимости или 
единства любого государства-участника, а 
также, от любых действий, представляющих 
собой применение силы или угрозу силой. 
Государства-участники будут равным образом 
воздерживаться от того, чтобы превращать 
территорию друг друга в объект военной ок-
купации или других прямых или косвенных 
мер применения силы в нарушение междуна-
родного права или в объект приобретения с 
помощью таких мер или угрозы их осуществ-
ления. Никакая оккупация или приобретение 
такого рода не будет признаваться законной7. 

Говоря о принципах международного пра-
ва, следует также отметить, что существует 
определенное противоречие между такими ее 
принципами, как территориальная целост-
ность и право народов на самоопределение. 

Как уже было указано выше, согласно 
Декларации о принципах международного 
права, «Каждое государство должно воздер-
живаться от любых действий, направленных 
на частичное или полное нарушение нацио-
нального единства и территориальной цело-
стности любого другого государства или 
страны» (принцип территориальной целост-
ности). Вместе с тем в указанной декларации 
содержится «Принцип равноправия и самооп-
ределения народов», в котором указывается, 
что в силу принципа равноправия и самооп-
ределения народов, закрепленного в Уставе 
ООН, все народы имеют право свободно оп-
ределять без вмешательства извне свой поли-
тический статус и осуществлять свое эконо-
мическое, социальное и культурное развитие, 
и каждое государство обязано уважать это 
право в соответствии с положениями Устава  
и содействовать с помощью совместных и ин-
дивидуальных действий осуществлению прин-
ципа равноправия и самоопределения народов 
в соответствии с положениями Устава ООН. 

В рамках указанного принципа также го-
ворится, что «ничто не должно истолковы-
ваться как санкционирующее или поощряю-

щее любые действия, которые вели бы к рас-
членению или к частичному или полному на-
рушению территориальной целостности или 
политического единства суверенных и неза-
висимых государств, соблюдающих в своих 
действиях принцип равноправия и самоопре-
деления народов». 

По мнению отдельных правоведов указан-
ная декларация, запрещая непосредственно 
действия, ведущие к распаду государств, не 
запрещает признавать новые государства, в 
одностороннем порядке вышедшие из состава 
других государств, в случае если государство 
не обеспечивает равноправие проживающих в 
нем народов, в том числе по национальному 
признаку и не допускающим свободное само-
определение таких народов. Однако при этом 
следует отметить, что отдельные народы в 
рамках государства их пребывания, поддер-
живаемые и провоцируемые извне, без всяких 
на то оснований сознательно создают кон-
фликтную ситуацию ведущую к развалу еди-
ного государства, что в свою очередь не может 
служить основанием нарушения территори-
альной целостности государства. 

Положение и принципы Устава ООН  
и множеств декларации, касающиеся необхо-
димости поддержания международного мира 
и безопасности во всем мире и обеспечения 
территориальной целостности каждого госу-
дарства вновь были подтверждены в Итого-
вом документе Венской встречи государств — 
участников Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе от 15 января 1989 года, 
в которой, в частности говорится, что Участ-
ники Совещания подтверждают свое обяза-
тельство строго и эффективно соблюдать 
принцип территориальной целостности госу-
дарств. Они будут воздерживаться от любых 
нарушений этого принципа и, таким образом, 
от любых действий, имеющих целью прямы-
ми или косвенными средствами вопреки це-
лям и принципам Устава ООН, другим обяза-
тельствам по международному праву или по-
ложениям Заключительного акта нарушить 
территориальную целостность, политическую 
независимость или единство государства. Ни-
какие действия или ситуации, нарушающие 
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этот принцип, не будут признаваться государ-
ствами-участниками законными8. 

Необходимость соблюдения всеми госу-
дарствами и субъектами международного 
права десяти основополагающих принципов 
международного права, в том числе принципа 
территориальной целостности государств, ука-
зана во многих декларациях международного 
характера и подтверждена в обязательствах 
многих государств как на уровне междуна-
родных, так и на уровне межгосударственных 
договоров. Однако, как показывают совре-
менные реалии, данный принцип на практике 
некоторыми государствами не соблюдается. 
Порой ими провоцируются и поддерживаются 
в отдельных общепризнанных государствах 
деструктивные силы, которые стремятся на-
рушить территориальную целостность под 
лозунгом самоопределения народов без закон-
ных на то оснований, предусмотренных Уста-
вом ООН и международными декларациями. 
Ярким примером этого является провозглаше-
ние в общепризнанных границах государств 
членов ООН отдельных так называемых само-
стоятельных государств в нарушение принци-
па территориальной целостности государств. 
К таким непризнанным государствам отно-
сятся те государства, независимость которых 
не признается большинством государств-
членов ООН. В настоящее время к подобным 
государственным образованиям на постсовет-
ском пространстве относятся Абхазия и Юж-
ная Осетия, которые официально считаются 
частью Грузии, ДНЕ и ЛНР–частью Украины, 
Нагорно-Карабахская Республика — частью 
Азербайджана, Приднестровье-частью Мол-
давии, Вазиристан — частью Пакистана, Гал-
мудуг, Пунтленд, Смалиленд — частью Со-
мали, Косово — частью Сербии, Турецкая 
Республика Северного Кипра — частью Кип-
ра; Тайвань, или Республика Китай — частью 
КНР, Тамил-Илам — частью Шри-Ланки. 

 
 
 
 
 
 

Учитывая положения Устава ООН, Декла-
рации международного характера, а также 
принципов международного права, в частно-
сти, и принципа территориальной целостно-
сти государств, следует отметить, что они иг-
рают важнейшую роль в деле укрепления ми-
ра и обеспечения международной безопасно-
сти в современном мире. 

В настоящее время международному со-
обществу, членам ООН, исходя из сущест-
вующих реалий современного мира, следует 
строго соблюдать положения Устава ООН и 
других норм международного характера, на-
правленных на сохранение международного 
мира и обеспечения безопасности между го-
сударствами. В случае нарушения положения 
Устава ООН и принципов международного 
права, направленных против мира и безопас-
ности человечества, а также против террито-
риальной целостности независимых госу-
дарств, международному сообществу следует 
применить в отношении нарушителей весь 
арсенал политических, экономических и иных 
мер для восстановления мира и безопасного 
сосуществования государств. 

 
 
 
 

                                             
1 Принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамб-
леи ООН от 24 октября 1970 года. 
2 Принята резолюцией 2734 (XXV) Генеральной Ассамб-
леи ООН от 16 декабря 1970 года. 
3 Принята резолюцией 2131 (ХХ) Генеральной Ассамблей 
от 21 декабря 1965 года. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
начавшееся в Хельсинки 3 июля 1973 года и продол-
жавшееся в Женеве с 18 сентября 1973 года по 21 июля 
1975 года, было завершено в Хельсинки 1 августа 1975 
года. 
7 http://docs.cntd.ru/document/1901862 
8 http://docs.cntd.ru/document/901739141 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ïîäðîáíî ðàññìàòðèâàåò-
ñÿ ïîíÿòèå ó÷àñòíèêà óãîëîâíîãî ñóäîïðîèç-
âîäñòâà — äîçíàâàòåëÿ. Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëü-
íûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íåîäíî-
çíà÷íî îáîçíà÷àåò ïîíÿòèå ýòîãî ó÷àñòíèêà. 
Ïîðÿäîê íàäåëåíèÿ ïîëíîìî÷èÿìè äîçíàâàòåëÿ 
âàæåí äëÿ ïîíèìàíèÿ åãî êîìïåòåíöèè. Íåîá-
õîäèìî ÷åòêîå ðàçãðàíè÷åíèå ïîíÿòèÿ äîçíàâà-
òåëÿ íà óïîëíîìî÷åííîãî è ïðàâîìî÷íîãî 
ñ ðàçãðàíè÷åíèåì èõ êîìïåòåíöèè. 

Abstract. The article deals in detail with the con-
cept of a participant in criminal proceedings — an 
interrogator. The criminal procedure code of the 
Russian Federation ambiguously designates the 
concept of this participant. The procedure for em-
powering the investigator is important for under-
standing his competence. It is necessary to clearly 
distinguish the concept of the investigator on the 
authorized and competent with the differentiation 
of their competence. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ó÷àñòíèêè óãîëîâíîãî ñóäî-
ïðîèçâîäñòâà, äîçíàâàòåëü, óïîëíîìî÷åííûé 
äîçíàâàòåëü, ïðàâîìî÷íûé äîçíàâàòåëü, íà-
÷àëüíèê îðãàíà äîçíàíèÿ 

Key words: participants of criminal proceedings, 
the investigator, the authorized investigator, the 
authorized investigator, the chief of division of 
inquiry 

 
 
 
В теории уголовного процесса и деятельно-

сти правоохранительных органов часто возни-
кают проблемы, связанные с разным подходом 
при рассмотрении ряда понятий, изложенных в 
Уголовно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации (далее — УПК России). В частно-
сти, это связано с понятием «дознаватель». 

В УПК России дается следующее опреде-
ление: «дознаватель — должностное лицо ор-
гана дознания, правомочное либо уполномо-
ченное начальником органа дознания осущест-
влять предварительное расследование в форме 
дознания, а также иные полномочия, преду-
смотренные Кодексом» (п. 7 ст. 5)1. Исходя из 
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вышеизложенного, можно сделать вывод: 
дознаватель — это лицо, производящее пред-
варительное расследование и осуществляю-
щее процессуальные действия. Кроме того, 
различают два вида дознавателей в процессу-
альном аспекте: уполномоченный дознаватель 
и правомочный дознаватель. При этом зако-
нодатель не разграничивает полномочия этих 
двух субъектов уголовного процесса, что вы-
зывает определенные вопросы как в теории, 
так и на практике. 

Слово «правомочный» в толковом словаре 
имеет значение «обладающий законным пра-
вом, полномочием»2. Какие дознаватели счи-
таются правомочными? Те, которые имеют 
право осуществлять свои полномочия по пра-
ву, по закону. Ими считаются дознаватели, 
назначенные на должность в предусмотрен-
ном законом порядке (как правило, приказом). 
Если рассматривать место правомочного доз-
навателя в структуре органов внутренних дел, 
то это дознаватели отделов (управлений) доз-
нания. В контексте понимания Уголовно-
процессуального кодекса России можно их 
еще охарактеризовать как: дознаватели под-
разделения дознания. Подразделением дозна-
ния полагаем считать обособленное структур-
ное подразделение органа дознания, основной 
задачей которого является расследование пре-
ступлений в форме дознания, то есть по уго-
ловным делам, по которым предварительное 
следствие не обязательно. Таким образом, 
правомочный дознаватель состоит в штате на 
должности дознавателя, основной процессу-
альной функцией которого является произ-
водство дознания. 

Рассматривая понятие «уполномоченного 
дознавателя» необходимо иметь в виду, что 
данный термин применим к дознавателям, 
которые начальником органа дознания упол-
номочены на проведение процессуальных 
действий. 

Обращаем внимание на то, что законода-
тель определяет возможность осуществления 
процессуальных действий «уполномоченным 
дознавателем» только по поручению началь-
ника органа дознания. 

Статус дознавателя приобретается им в 
силу предоставления ему неких полномочий 

начальником органа дознания. Подтвержде-
ние находим в тексте УПК России: «началь-
ник органа дознания — должностное лицо 
органа дознания, в том числе заместитель на-
чальника органа дознания, уполномоченное 
давать поручения о производстве дознания и 
неотложных следственных действий, осуще-
ствлять иные полномочия, предусмотренные 
Кодексом» (п. 17 ст. 5). 

Таким образом, у нас выстраивается про-
цессуальная цепочка участников — начальник 
органа дознания (в том числе его заместитель) 
и «уполномоченный им дознаватель». Попро-
буем взаимодействие указанных лиц рассмот-
реть на примере практической деятельности 
органов внутренних дел. В пункте 1 части 1 
статьи 12 Федерального закона «О полиции»3 
указано, что в обязанности полиции входит: 
прием и регистрация заявлений и сообщений 
о преступлениях; осуществление в соответст-
вии с подведомственностью проверки заявле-
ний и сообщений о преступлениях и принятие 
по таким заявлениям и сообщениям мер, пре-
дусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

В соответствии с Указом Президента РФ 
от 1 марта 2011 г. № 250 «Вопросы организа-
ции полиции»4 в состав полиции входят под-
разделения, организации и службы, на кото-
рые возлагаются: прием, регистрация и про-
верка заявлений и сообщений о преступлени-
ях, …производство дознания, отдельных про-
цессуальных действий по уголовным делам, 
…отнесенных законодательством Российской 
Федерации к подведомственности полиции. 

Следовательно, сотрудник полиции может 
выступать в качестве уполномоченного доз-
навателя в тех случаях, когда начальник орга-
на внутренних дел (начальник органа дозна-
ния) дает ему поручения о производстве про-
цессуальных действий. 

Не ставя перед собой цели назвать все 
подразделения полиции, которые вправе осу-
ществлять процессуальные полномочия, так 
как структура территориального органа уста-
навливается правовым актом руководителя 
соответствующего территориального органа 
МВД России на региональном уровне5, по-
пробуем разобрать один пример. 
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В полномочия участкового уполномочен-
ного полиции входит прием, проверка и рас-
смотрение сообщений о преступлении.  
В пункте 60 Инструкции6, регламентирующей 
деятельность участкового уполномоченного 
полиции, указывается: в соответствии с резо-
люцией прямого или непосредственного ру-
ководителя участковый уполномоченный по-
лучает в подразделении делопроизводства и 
режима зарегистрированные обращения гра-
ждан для рассмотрения по существу. На прак-
тике, рассматривая сообщение о преступле-
нии и принимая по нему решение, участковый 
уполномоченный полиции называет себя 
«Исполняющий обязанности дознавателя», 
так как производство процессуальных дейст-
вий — это не основная обязанность участко-
вого уполномоченного, а выполнение им по-
ручения начальника органа дознания. Таким 
образом, начальник органа дознания дает по-
ручение в данном примере — участковому 
уполномоченному полиции, и сам факт пору-
чения начальником органа дознания конкрет-
ному должностному лицу проведения провер-
ки в порядке ст. 144 УПК России означает, 
что такое поручение наделяет это лицо стату-
сом «уполномоченного дознавателя». Следует 
обратить внимание на то, что уполномочен-
ный дознаватель праве осуществлять лишь 
отдельные процессуальные действия, а не 
производить расследование в форме дознания, 
чем и обусловлено процессуальное деление 
дознавателей на виды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подводя итог, необходимо отметить важ-
ность в определении термина «дознаватель»: 
«правомочный» — назначенный на должность 
в установленном законом порядке, входящий 
в штат подразделения дознания, основным 
назначением которого является производство 
дознания, а также совершенно другой по пра-
вовой природе — «уполномоченный дознава-
тель», который выполняет процессуальные 
действия в пределах своей компетенции, бу-
дучи уполномоченным начальником органа 
дознания. 

 
 
 

                                             
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
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(ч. I). Ст. 4921. 
2 Толковый словарь русского языка. АСТ. 2014. С. 628. 
3 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «О полиции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
04.07.2016). 
4 Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 250 «Вопросы 
организации полиции»// Российская газета. 2011. 2 марта. 
5 Пункт 16 Приказа МВД России от 21.04.2011 № 222 
(ред. от 02.06.2014) «Об утверждении Типового положе-
ния о территориальном органе Министерства внутрен-
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«Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти». № 28. 2011. 
6 Приказ МВД РФ от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопро-
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Àííîòàöèÿ. Â 2012 ãîäó â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ìîøåííè÷åñòâî â ñôåðå ñòðàõîâàíèÿ 
âûäåëåíî â îòäåëüíîå ïðåñòóïëåíèå, ïðåäó-
ñìîòðåííîå ñò. 159.5 ÓÊ ÐÔ. Â 2016 ãîäó âíå-
ñåíû èçìåíåíèÿ, óâåëè÷èâøèå ìàêñèìàëüíûå 
ñðîêè ëèøåíèÿ ñâîáîäû ïî äàííîé ñòàòüå. Äî 
íàñòîÿùåãî âðåìåíè ïðîâåäåíî ñëèøêîì ìàëî 
ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâûõ èññëåäîâàíèé, ïîçâî-
ëÿþùèõ ó÷åñòü îïûò èíûõ ñòðàí, à êîíñåíñóñ 
îòíîñèòåëüíî íåîáõîäèìîñòè äàííîé ñïåöè-
àëüíîé íîðìû íå äîñòèãíóò. ×èñëî ñëó÷àåâ 
ìîøåííè÷åñòâà â ñôåðå ñòðàõîâàíèÿ â ÞÀÐ 
ïðîäîëæàåò ðàñòè, ïðè ýòîì, îäíó èç êëþ÷å-
âûõ ðîëåé èãðàþò íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçà-
öèè, ñîçäàâàåìûå èãðîêàìè ñòðàõîâîãî ðûíêà, 
è ñîäåéñòâóþùèå ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãà-
íàì â ðàññëåäîâàíèè äàííûõ ñëó÷àåâ. 

Abstract. In 2012, in the Russian Federation in-
surance fraud was singled out as a separate crime 
under Art. 159.5 of the Criminal Code. In 2016, 
changes were made that increased the maximum 
terms of imprisonment under this article. To date, 
too few comparative legal studies have been carried 
out to take into account the experience of other 
countries, and there is no consensus on the need 
for this special rule. The number of insurance 
frauds in South Africa continues to grow, while 
one of the key roles is played by non-profit organi-
zations created by insurance market players and 
assisting law enforcement in investigating these 
cases. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìîøåííè÷åñòâî, ñòðàõîâàíèå, 
ìîøåííè÷åñòâî â ñôåðå ñòðàõîâàíèÿ, óãîëîâíàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü, ÞÀÐ, þæíî-àôðèêàíñêàÿ 
ðåñïóáëèêà 

Key words: fraud, insurance, insurance fraud, 
criminal liability, SAR, South African Republic 
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Изменения законодательства 2012 года 
внесли новые статьи в Особенную часть Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, одна 
из которых за номером «159.5» именуется как 
«Мошенничество в сфере страхования», кри-
минализировав данный вид мошенничества в 
качестве самостоятельного преступления [1]. 
В основу выделения нового состава, и ранее 
подпадавшего под действие ст. 159 УК РФ 
(«Мошенничество»), положен объект престу-
пления — общественные отношения, на кото-
рый посягают преступные деяния, предмет и 
способ их совершения. 

Обширное обсуждение при принятии за-
конопроекта в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации в 
2012 году не состоялось, хотя стенограмма и 
содержит отдельные позиции депутатов [2], 
выступавших против его принятия, и при-
зывавших провести дополнительный анализ 
с целью формирования устойчивой системы 
уголовного права в Российской Федерации. 
Проведение сравнительно-правового иссле-
дования с целью изучения имеющегося за-
рубежного опыта создаст базу для принятия 
оптимальных законодательных решений. 

Демократические реформы в Южно-
Африканской Республике (ЮАР), как и в Рос-
сийской Федерации, начались в 1990 году, а в 
1994 году прошли первые всенародные выбо-
ры [3]. Экономика также характеризуется ин-
тенсивным ростом и считается перспективной 
[4]. Ранее созданные режимом апартеида пра-
вовые институты не подходили для использо-
вания в начавшей быстрый рост капиталисти-
ческой экономике, таким образом, большин-
ство из них приходилось создавать заново. 
Тем не менее, и по сей день «Индекс демокра-
тии» относит ЮАР лишь на 29 место, харак-
теризуя политическую и правовую систему, 
как несовершенную, и вплотную прилегаю-
щую к «гибридным режимам» [5]. 

Сравнение ЮАР с Российской Федерации 
интересно в связи с наличием схожести двух 
стран в историческом контексте (смена поли-
тического курса в начале 1990-х гг., после-
дующий необмерный рост преступности) и 
экономико-правовой (развивающиеся страны, 

с ростом экономики и, как следствие, разви-
тие новых правовых институтов) [6]. 

Официальная статистика совершения пре-
ступлений Южно-Африканской республики 
совершенно не отражает реальный уровень 
преступности даже по таким видам преступ-
ления, как убийства, разбой и пр.[7], а осно-
вой защиты становится активная гражданская 
позиция и меры, принимаемые самим общест-
вом, будь то возведение защитных баррикад 
на улицах или противостояние «беловорот-
ничковой» преступности [8]. 

Принцип «нулевой толерантности» при-
менялся в ЮАР неоднократно по группам 
преступлений, угрожающим государству. 
Экономическая политика ЮАР формируется 
на основе опыта стран, которые смогли под-
держать рост внутреннего валового продукта 
на уровне более 7% (Китай, Сингапур, Южная 
Корея)[4], однако, правительством страны, 
вероятно, что угроза страхового мошенниче-
ства в настоящий момент не оценивается 
столь серьезно. Эксперты же оценивают пре-
ступность одним из важных негативных кри-
териев снижения инвестиционной активности 
страны [9]. 

Правовая система ЮАР, сформировав-
шаяся под влиянием интеграции и конверген-
ции с различными государствами и их право-
выми основами, относится преимущественно 
к англо-саксонской группе (многие исследо-
ватели имеющее место сочетание именуют 
«гибридной» системой [10]), судебный преце-
дент является источником права, наравне с 
общим законодательством, в котором разроз-
нено находятся уголовные предписания. Пре-
ступлением в ЮАР считается действие (пове-
дение), причиняющие ущерб обществу, кото-
рое прямо или косвенно в силу закона или 
обычая подлежащее обязательному наказа-
нию. Единый кодифицированный документ, 
содержащий свод уголовных наказаний, от-
сутствует; имеется относительно небольшое 
количество нормативные актов, регулирую-
щие конкретную сферу правоотношений.  
В ряде районов ЮАР, населяемых банту, дей-
ствует Уголовный кодекс для туземных тер-
риторий 1886 года. Уголовное право ЮАР  
в настоящее время предусматривает наказа-



ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ: ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÈ 

 

¹ 4 / 2019 33

ние в форме тюремного заключения, помеще-
ние в учреждение не пеницитарной системы, 
штрафы, порку. Процессуальные требования 
содержатся в актах об уголовной процедуре 
от 1955 года и от 1977 года. 

Правоохранительные органы республики 
едва справляются с расследованием тяжких 
уголовных преступлений против жизни граж-
дан (в 2017 году зарегистрировано 19 016 
убийств, 155 288 разбойных нападений, 
140 120 грабежей — наиболее высокие пока-
затели преступности за последние 10 лет 
[11]). Существуют институциональные и по-
литические проблемы, не позволяющие в на-
стоящее время государству в полной мере 
осуществлять борьбу с преступлениями «бе-
лых воротничков», к тому же находящихся на 
стыке с нарушением условий в рамках кон-
трактного права. Все это сформировало почву 
для деятельности некоммерческих организа-
ций, таких как South African Insurance Crime 
Bureau (SAICB) и South African Insurance As-
sociation (SAIA). Основными членами органи-
зации являются страховые компании, а дея-
тельность направлена на проведение незави-
симых расследований, прием и проверка со-
общений по телефону «горячей линии». За 
2017 год страховые организация осуществили 
выплат на 45 миллиардов южноафриканских 
ранд (217 миллиардов российских рублей), 
при этом мошеннические выплаты составили 
по оценкам порядка 5,5 миллиардов ранд 
(26,5 миллиардов рублей), что составляет 
около 12%. Одним из основных перспектив-
ных направлений в деятельности некоммерче-
ской организации SAICB, определенной в ка-
честве ключевой задачи (key strategy) с 2014 
года, является создание аналитических инст-
рументов (analytical tool) для борьбы со стра-
ховым мошенничеством. 

С целью проведения частного расследова-
ния SAICB заключены соглашения с различ-
ными службами, располагающими данными о 
случившихся дорожно-транспортных инци-
дентах, финансовых транзакциях, обращении 
граждан за медицинской помощью (Asset For-
feiture Unit of the National Prosecuting Author-
ity, National Department of Health, Financial 
Intelligence Centre, Road Traffic Management 

Corporation и др.). Сформированный органи-
зацией SAICB пакет документов направляется 
в органы полиции (South African Police 
Service), для совершения действий процессу-
ального характера, необходимых для привле-
чения к уголовной ответственности [12]. Рас-
следованное дело направляется государствен-
ному обвинителю (National Prosecuting Au-
thority, NPA) для передачи дела в суд. В 1999 
году было создано Управление специальных 
операций (Directorate of Special Operations, 
DSO) при NPA, а в 2001 Специальный следст-
венный орган (Special Investigative Unit, SIU), 
имеющие полномочия по расследованию осо-
бо важных и резонансных дел, в том числе 
мошенничества, совершенного организован-
ными преступными группами [13]. Принцип 
работы DSO — создание оперативно-
следственной группы, состоящей из опера-
тивных работников, следователей и аналити-
ков. Однако, не смотря на наличие широких 
полномочий, до настоящего времени боль-
шинство дел, расследуемых DSO, относятся к 
сфере борьбы с коррупцией, а дела о мошен-
ничестве имели место только в сфере госу-
дарственных закупок и поставок. Действия 
SIU также направлены на сохранение госу-
дарственной собственности, при этом, по за-
вершении расследования данной организаци-
ей, предусмотрен в том числе гражданско-
правовой порядок компенсации ущерба в 
рамках гражданского иска. 

Уголовная ответственность за мошенни-
чество (fraud) указана Законом о предотвра-
щении организованной преступности (Preven-
tion of Organized Crime Act) [14], однако ни 
определение данного термина, ни санкция в 
нем не приведена. 

Определение мошенничества чаще всего 
используется из судебных решений по делам 
S v Myeza 1985 4 SA 30 (T), See S v Mia 2009 
(1) SACR 330 (SCA), S v Mostert 2010 (1) 
SACR 223 (SCA): неправомерное и намерен-
ное искажение фактов (misrepresentation), вле-
кущие причинение ущерба (prejudice) или 
возможность причинения ущерба [15]. При 
этом, неправомерность (unlawfulness) опреде-
ляется как создание ложного представления, 
противоречащего моральным нормам общест-



CRIMINAL PROCEDURE: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 

 

¹ 4 / 2019 34 

ва, а намерение (intention) должно быть на-
правленным на два действия, совершенных с 
прямым умыслом — введение в заблуждение 
и получение выгоды. Квалификация покуше-
ния на мошенничество (attempted fraud) при-
менена в деле R v Heybe 1956 (3) SA 604 (A). 

Наказание по сложившейся практике (The 
State v Bruce Pillay, Devon Pillay 2011) состав-
ляет от условного срока до пяти лет лишения 
свободы; максимальный срок назначается в 
случае совершения преступления группой 
лиц, с учетом количества эпизодов и ущерба. 
В деле Pretorius v The State 2008 [16] двум 
братьям признанных виновными в 91 эпизоде 
мошенничества назначено наказания в виде 
лишения свободы сроком на пять лет, а также 
выплата штрафа в размере 208 тыс. ранд. 

Сложность квалификации дел в качестве 
уголовных или гражданско-правовых, в от-
сутствии нормативной базы, особенно учиты-
вающий специфику института страхования, 
зачастую приводит к отмене приговоров, что 
видно в деле Sithole v Lion 2012 [17]: страхо-
ватель представил страховщику ложную ин-
формацию о якобы нахождении за рулем за-
страхованного автомобиля в момент дорожно-
транспортного происшествия, однако, в его 
действиях не усмотрено судом апелляционной 
инстанции не усмотрено признаков уголовно-
го деяния, в связи с чем подлежит выплате 
лишь гражданский иск. 

Автором настоящей работы проведен ана-
лиз порядка 30 дел, рассмотренных в судах 
первой, а затем апелляционной инстанции. 
Первая инстанция чаще признавала лицо ви-
новным в совершении уголовного преступле-
ния (мошенничества), назначая наказание в 
форме лишения свободы. Апелляционная ин-
станция, ссылалась на недоказанность уго-
ловно-наказуемого деяния за пределами обос-
нованных сомнений (beyond reasonable doubt), 
в первую очередь за счет слабой доказа-
тельств субъективной стороны (умысла, ви-
ны), принимая решение о выплате денежной 
компенсации и о том, что деликт не относится 
к числу уголовно-наказуемых. 

Доктрина смягчающих обстоятельств 
имеет свои особенности в странах Африки  
и ЮАР. Смягчающим фактором моральной 

упречности содеянного признается вера обви-
няемого, что в его отношении совершались 
колдовские действия. Смягчающим обстоя-
тельством в некоторых случаях признавался и 
молодой возраст субъекта. В деле S v Sibisi 
and others 1989 смягчающим обстоятельством 
было признано потеря индивидуальности 
(deindividuation), в связи, с характерным для 
африканских стран коллективным разумом 
(совместное пение и пляски), возникновением 
групповой поляризации. Зачастую такие до-
воды выдвигаются и поддерживаются судами, 
в случаях межрасовых взаимоотношений 
(«белые» коллеги получают большие зарпла-
ты и пр.) [18]. 

Страхование является привлекательной 
областью для совершения преступлений не 
только в Российской Федерации. Рост страхо-
вого мошенничества отмечается в «разви-
вающейся» Южно-Африканской Республике. 
Частно-правовое начало преступлений отчет-
ливо выражено в ЮАР, где содействие в рас-
следовании и профилактики преступлений 
активно занимаются некоммерческие органи-
зации. 

Уголовное наказание в ЮАР формируется 
в большей степени за счет судебных преце-
дентов, что усложняет квалификацию и рас-
следование деяний. Формулировка мошенни-
чества содержится в судебных решениях, а 
нормативно определенные квалифицирующие 
признаки отсутствуют. Такая ситуация приво-
дит к принятию большинством судов (осо-
бенно во второй и последующих инстанциях) 
решений о назначений выплат по ущербу в 
рамках гражданского иска и отмене уголовно-
го наказания. 

Отсутствие результатов у органов поли-
ции, привело к созданию специальных след-
ственных подразделений (NPA) и органов 
(DSO), однако, это не привело к значительно-
му росту выявляемости и раскрываемости 
мошенничества в сфере страхования. 

Опыт ЮАР показывает важность и эффек-
тивность привлечения к профилактике мо-
шенничества в сфере страхования негосудар-
ственных организаций, учредителями кото-
рых могут выступать страховые компании. Их 
деятельность может заключаться в консульта-
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тивной помощи, социальной рекламе, а равно 
и помощью со сбором и закреплением доказа-
тельной базы для правоохранительных органов. 
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В Российской Федерации 25 декабря  

2018 года отмечалась знаменательная по юри-
дической социально-политической значимо-
сти дата — принятие Федерального закона «О 
противодействии коррупции»1. 

Значимость принятого десять лет назад ФЗ 
№ 273-ФЗ в том, что в нем в ранге закона объ-
единены антикоррупционные нормы, ранее 
содержавшиеся в указах президента, прави-
тельственных постановлениях, ведомствен-
ных нормативных актах. Учтен положитель-

ный опыт противодействия коррупции в госу-
дарственном управлении, как в России, так и 
в зарубежных государствах в части приорите-
та мерам предупреждения. С принятием Фе-
дерального закона № 273-ФЗ, пусть и с неко-
торыми упущениями удалось все же сдержать 
коррупцию при должного воздействия на нее. 

Но криминологическую обстановку с кор-
рупцией вряд ли можно пока назвать благопри-
ятной. Противоречивая статистика за 2017 год 
зафиксировала снижение в России числа заре-
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гистрированных коррупционных преступле-
ний на 10%, в то время как с 2008 по 2017 го-
ды коррупционная преступность увеличилась 
с 22649 до 29600 преступлений или на 30%. 
Надо принимать во внимание степень объек-
тивности этих цифр, прежде всего из-за высо-
кой латентности коррупционных преступле-
ний. Высокая латентность в том, что это сго-
вор двух лиц или более, раскрыть который 
сложно. В течение десяти лет серьезно меня-
лось и уголовное законодательство в сторону 
его криминализации. В 2012—2014 годах вве-
дено 6 новых коррупционных составов и  
7 изменений в статьи УК РФ. Опросы ВЦИОМ 
за прошедшее десятилетие зафиксировали 
недоверие к этим цифрам о сокращении кор-
рупционной преступности. 

С недостаточностью антикоррупционных 
мер общество воспринимает даже факты при-
влечения к ответственности за коррупцию ряда 
неприкасаемых высокопоставленных лиц — 
федерального министра, губернаторов, гене-
ралов, а теперь и члена Совета федерации. 
Этот серьезный удар по авторитету государ-
ственных органов заставляет сомневаться в 
объективности учетной политики в области 
коррупции. К тому же остается высокой и 
коррупция на бытовом уровне среди среднего 
звена госслужащих. По данным опросов 
ВЦИОМ за ряд лет полиция бессменно входит 
в 5 ТОП коррупционных сфер наряду с вра-
чами, преподавателями и местными властями. 
Отмечаются некоторые позитивные измене-
ния в сфере деятельности ГАИ-ГИБДД.  
И, наконец, перемещение России с 135 на  
138 место по международному рейтингу ин-
декса восприятия коррупции среди 180 стран 
о чем-то тоже говорит. Десятилетний опыт 
реализации антикоррупционной деятельно-
сти дает необходимый материал для ее кор-
ректировки. 

Таким образом, сложившаяся неблагопри-
ятная ситуация с коррупцией заставляет заду-
маться о ее причинах и корректировке мер 
противодействия этому явлению, которое 
подрывает доверие к государственным орга-
нам, негативно влияет на нравственный климат 
в обществе. По экспертному мнению специа-
листов-криминологов в данной области, дело 

не в отсутствии должных антикоррупционных 
профилактических мер, а в их неисполнении. 

Федеральный закон «О противодействии 
коррупции» в области государственного управ-
ления как в России, так и в зарубежных стра-
нах явился базовым для принятия отраслевых 
законодательных актов. Примером тому яви-
лось принятие в 2011 году федеральных зако-
нов «О полиции», «О службе в органах внут-
ренних дел РФ». По этому пути пошли и дру-
гие ведомства, и правовые предписания из 
года в год нарастают, законы антикоррупци-
онного характера стали трудно воспринимае-
мыми, не согласуются между собой и нужда-
ются в систематизации. На данное обстоя-
тельство обратили внимание в Комитете Го-
сударственной Думы по безопасности и про-
тиводействию коррупции. Его председатель 
В. Пискарев сказал: «В настоящее время эта 
отрасль законодательства несколько разроз-
ненна. Ее положения разбросаны более, чем 
по ста законодательным актам, как отрасле-
вой, так межотраслевой принадлежности. За-
частую эти нормы не согласуются между со-
бой. Систематизация этого законодательства в 
соответствии с едиными требованиями и по-
ложениями Конституции Российской Федера-
ции позволила бы поднять антикоррупцион-
ную деятельность в государстве на более вы-
сокий уровень»2. Особенно это касается огра-
ничений, запретов и обязанностей, включен-
ных в стандарт антикоррупционного поведе-
ния. Данные обстоятельства не способствуют 
уяснению, а значит и выполнению специаль-
ных антикоррупционных правил поведения 
полицейских. То, о чем мы так долго писали, 
случилось. В Национальном плане противо-
действия коррупции на 2018—2020 гг. Коми-
тету ГД по безопасности и противодействию 
коррупции, Генеральной прокуратуре РФ по-
ручено подготовить предложения по система-
тизации антикоррупционного законодательст-
ва (подп. В, п. 37). 

Следует отметить, что обоснованные 
предложения по систематизации антикорруп-
ционного законодательства, усилению анти-
коррупционного образования (обучения и вос-
питания) изложены еще несколько лет назад  
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в публикациях сотрудников кафедры крими-
нологии Университета, в книгах, статьях и 
материалах научно-практической конферен-
ции «Оптимизация формирования антикор-
рупционного поведения сотрудников органов 
внутренних дел», проведенной Управлением 
по работе с личным составом и кафедрой 
криминологии Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя (проведена  
8 декабря 2017 года)3. 

Ранее был скорректирован и вектор анти-
коррупционной политики. В Национальном 
плане противодействия коррупции на 2017—
2017 гг. была указана доктрина, направленная 
на формирование в обществе атмосферы не-
терпимости коррупции, поскольку только 
правовых, ограничительных, запретительных 
мер оказалось недостаточно. Сейчас взят курс 
на достижение законопослушного поведения 
госслужащего, в первую очередь посредством 
осознанной внутренней мотивации каждого 
участника антикоррупционного процесса, при-
чем Национальным планом на 2018—2020 го-
ды предполагается дальнейшее проведение 
этой идеи в масштабах всего российского об-
щества путем просветительских мероприятий, 
антикоррупционного просвещения граждан, 
популяризации антикоррупционных ценно-
стей и научном обеспечении противодействия 
коррупции4. 

Остается определить средства реализации 
взятого курса. Жизнь подсказывает, что это 
можно сделать с участием институтов граж-
данского общества, то есть объединениями 
граждан на добровольной некоммерческой 
основе для совместного решения важной со-
циальной задачи во взаимодействии с право-
охранительными органами. О таком сотруд-
ничестве говорит ст. 10 ФЗ «О полиции», ука-
зания Президента Российской Федерации 
В.В. Путина на ежегодных расширенных за-
седаниях Коллегии МВД. Организационное 
построение таких институтов предусмотрено 
Федеральным законом «Об общественной па-
лате Российской Федерации»5 от 04 апреля 
2005 г. № 32-ФЗ, ФЗ «Об общественных объ-
единениях»6 от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ. ФЗ 
«О противодействии коррупции» (ст. 3)  

к основным принципам противодействия кор-
рупции относит сотрудничество государства  
с институтами гражданского общества, меж-
дународными организациями и физическими 
лицами. Данный закон не устанавливает фор-
мы сотрудничества, но и не ограничивает их. 

Изучив совместную работу органов внут-
ренних дел следует отметить, что их потенци-
ал используется не в полной мере и результа-
ты могли бы быть весомее. Мало публикаций 
по этим вопросам в СМИ, интернете, а если  
и появляются, то не проблемные, а лишь ин-
формационные: туда сходили, это посмотрели. 
Примером могут послужить лишь ветеранские 
организации особенно в вопросах патриотиче-
ского воспитания, заботе о заслуженных лю-
дях, встречи поколений сотрудников и т.п. 

Особенно отмечается роль Общественных 
советов при МВД России и его территориаль-
ных органах внутренних дел. Их полномочия 
определяются Указом Президента РФ от 23 мая 
2011 г. № 668 «Об общественных советах при 
Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации и его территориальных органах»7. 
Они имеют статус совещательного органа, 
наделенного правами общественного контро-
ля за состоянием дисциплины в ОВД, соблю-
дения прав граждан, осуществления просве-
тительской функции и другой работой. Одна-
ко неоправданно отсутствующие советы об-
щественности при образовательных организа-
циях МВД России. Пропадает потенциал вос-
питания и ослабевает общественный контроль 
за кадровой работой в учебной и научной 
сферах. Чтобы принятая концепция реализо-
валась активно в процессе подготовки (воспи-
тания) честных бойцов с преступностью такое 
общественное формирование необходимо. 
Работы хватит всем для решения непростой 
задачи — подготовки специалистов совре-
менного уровня. 

Для воплощения в жизнь на качественно 
новом уровне антикоррупционных мер значи-
тельная роль принадлежит пресслужбам ОВД. 
Пропаганда нового, разъяснение положений 
антикоррупционного законодательства через 
интернет сайты может помочь в этой работе. 
На это обращено внимание в Национальном 
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плане противодействия коррупции на 2018—
2020 гг. (п. 20)/ 

Таким образом? можно отметить, что в 
России создана система правоохранительных 
структур, способных сдерживать коррупци-
онные проявления. К ним относится Гене-
ральная прокуратура, Следственный комитет, 
спецслужбы, работающие в контакте со Счет-
ной палатой, регистрационными структурами 
и другими госорганами, обладающими соот-
ветствующей информаций о нарушениях 
финансовой, налоговой и другой важной  
информацией. 

МВД России в соответствии с Положени-
ем о Министерстве создало Главное управле-
ние по борьбе с экономическими преступле-
ниями и противодействию коррупции. На не-
го возложили обязанности по предупрежде-
нию, выявлению, пресечению фактов корруп-
ции. Для этого имеются подготовленные кад-
ры, в том числе и подготовленные Универси-
тетом. Однако для того, чтобы остановить 
развитие коррупции необходимо шире ис-
пользовать общесоциальные меры, такие как 
просветительские образовательные и иные, 
направленные на формирование у граждан, 
находящихся на госслужбе (не только у пра-
воприменителей) антикоррупционного пове-
дения. Создание и обеспечение такой работы 
предусмотрено разделом «V. Повышение эф-
фективности просветительских, образова-
тельных и иных мероприятий, направленных 
на формирование антикоррупционного пове-
дения госслужащих и муниципальных слу-
жащих, популяризации в обществе антикор-
рупционных стандартов в развитии общест-
венного правосознания» Национального плана 
противодействия коррупции на 2018—2020 го-
ды. Решить эти задачи могут уже работающие 
общественные организации и объединения 
граждан на добровольной основе для выпол-
нения важных социальных задач. Их называ-
ют институты гражданского общества. Часть 
их них зарегистрированы в установленном 
порядке (несколько десятков), а сотни само-
организованы и также плодотворно функцио-
нируют. 

Обзор практики сотрудничества общест-
венных организаций с правоохранителями 
касается таких форм как: 

 совместное проведение профилактиче-
ских мероприятий; 

 обмен информацией о состоянии корруп-
ции в различных сферах; 

 публикация или обнародование злобо-
дневных фактов коррупции; 

 совместное криминологическое иссле-
дование; 

 инструктирование по антикоррупцион-
ной тематике какой-либо категории лиц; 

 рассмотрение защитных мер от корруп-
ции, подготовка рекомендаций. 

Сотрудники органов внутренних дел име-
ют право создавать и участвовать в общест-
венных объединениях, не преследующих по-
литические цели, в свободное от выполнения 
служебных обязанностей время, если это не 
влечет конфликт интересов (п. 22 ч. 1 ст. 11 
Федерального закона № 342-ФЗ). Пользуясь 
этим правом сотрудники органов внутренних 
дел состоят в таких общественных организа-
циях как Ассоциация ветеранов боевых дей-
ствий ОВД и ВВ России, Боевое братство, 
Союз женщин, Слушательский форум и др. 
Как отмечает В.В. Астанин «задающим дви-
жение пути во взаимодействии гражданского 
общества и государства должно выступать 
государство»8. 

Если сопоставить задачи, которые госу-
дарство хочет решить в воздействии на кор-
рупцию общественным организациям надеж-
ды на их успех минимальны без определенной 
организационной, методической и финансо-
вой поддержки на это нет. Спонсоры сейчас 
не в лучшем положении, гранты минимальны. 
Органы внутренних дел ограничены финансо-
во. Нужна специальная государственная про-
грамма сотрудничества с институтами граж-
данского общества правоохранительной на-
правленности. 

Сегодня использование потенциала обще-
ственных организаций в антикоррупционной 
деятельности считается перспективным. Раз-
вивая именно его, многие страны добились 
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высоких результатов в искоренении корруп-
ции (особенно скандинавские страны). Дания, 
Финляндия и Швеция занимают лидирующие 
места в рейтинге восприятия коррупции. Рос-
сия, набрав 29 баллов в 2018 г., заняла только 
138 место из 180 государств, наряду с Лива-
ном, Ираном и Гвинеей. 

Нельзя не учесть и работу отдельных гра-
ждан, зарегистрированных как независимые 
эксперты для антикоррупционной экспертизы 
нормативных актов, а также ученых, рабо-
тающих в системе МВД, осуществляющих 
мониторинг документов, готовящих предло-
жения и рекомендации по совершенствова-
нию антикоррупционного законодательства и 
практики его применения. 

Научное сообщество Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
объединенное желанием скорее покончить  
с коррупцией в России, по Федеральному за-
кону «Об общественных объединениях» также 
может рассматриваться как самоорганизую-
щихся институт гражданского общества, вы-
ступая на научных конференциях, со статьями 
в изданиях университета, сборниках научных 
трудов. Рекомендации и предложения про-
фессоров и аспирантов нашего вуза доходят 
до законодателей и организаторов исполнения 
антикоррупционных мер. 

В Национальном плане противодействия 
коррупции на 2018—2020 годы намечены ме-
роприятия по повышению профессионального 
уровня юридических кадров. В частности, в 
разделе III поставлена задача повысить уро-
вень юридических кадров и правовое просве-
щение, повысив квалификацию обучающихся 
и решить ряд других информационно-
правовых проблем. Однако столь объемную 
учебно-методическую и научную деятель-
ность нужно активизировать. 
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Правовая помощь в уголовном судопроиз-

водстве, являясь самостоятельным правовым 
институтом, включает в себя нормы как уго-
ловно-процессуального права, так и других 
отраслей права, регулирующие уголовно-
процессуальные и иные правоотношения, 
возникающие в процессе оказания содействия 
лицам, пострадавших в результате преступле-
ния, подвергшихся незаконному уголовному 
преследованию или иному ущемлению прав 
при производстве по уголовному делу. Ука-
занные нормы определяют сущность и харак-
тер правовой помощи, содержание деятельно-

сти ее субъектов, их цели, основания и поря-
док оказания содействия участникам уголов-
ного судопроизводства, а также другие требо-
вания и условия, гарантирующие соблюдение 
их прав и законных интересов1. 

В связи с этим в уголовном процессе акту-
альным является вопрос о праве личности не 
только на защиту, охрану, обеспечение прав и 
законных интересов, но и правовую помощь. 
Применительно к вопросу нашего исследова-
ния представляется, что именно субъективное 
право участников уголовного судопроизвод-
ства на правовую помощь, закрепленное уго-
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ловно-процессуальным законом, представляет 
возможность, во-первых, показать наличие 
всех соответствующих закону форм внешнего 
поведения участников уголовного процесса и 
иных уполномоченных лиц, включая обраще-
ние к уполномоченным субъектам за помо-
щью, действия обязанных и уполномоченных 
лиц, а также различные комбинации таких 
форм2. Во-вторых, определить основные по-
ложения уголовно-процессуального закона, 
регулирующие права участников уголовного 
судопроизводства, предоставляющие им воз-
можность получать необходимую правовую 
помощь. В-третьих, конкретизировать отли-
чия правовой помощи в уголовном процессе 
от схожих видов деятельности, связанных  
с защитой, охраной, обеспечением прав и за-
конных интересов. 

Следует отметить, что в общей теории 
права под субъективным правом личности 
понимается «закрепленная в законе возмож-
ность лица в определенных условиях действо-
вать определенным образом»3. Сущность 
субъективного права с точки зрения содержа-
ния конкретных видов правомочий его носи-
теля показывает анализ его структуры. В чис-
ле элементов структуры субъективного права, 
с отдельными вариациями в подаче, выделяют: 
1) возможность правообладающего лица са-
мому совершать конкретные юридически зна-
чимые действия (активное поведение); 2) воз-
можность требовать корреспондирующего 
поведения других лиц (исполнения обязанно-
сти или, напротив, соблюдения запрета); 3) 
возможность прибегнуть в необходимых слу-
чаях к содействию компетентных органов (к 
государственному принуждению против обязан-
ной стороны); 4) возможность пользоваться или 
обладать соответствующим искомым ею благом 
(соответственно правами и интересами)4. 

Следовательно, сущностью субъективного 
права участников уголовного судопроизводст-
ва является основанная на законе их возмож-
ность действовать самостоятельно, обращаться 
к уполномоченным субъектам и требовать от 
них совершения определенных действий в це-
лях обеспечения их прав и законных интересов. 

Однако в уголовно-процессуальном праве 
и в ином российском законодательстве не 
предусмотрено субъективное право личности 
на правовую помощь. Имеющиеся конститу-
ционное право личности на квалифицирован-
ную юридическую помощь и право правоох-

ранительных органов, закрепленное в много-
численных международных конвенциях и до-
говорах, на международное сотрудничество и 
взаимную правовую помощь по уголовным 
делам не отражают всех свойств этого ком-
плексного правового института. 

Так, в юридической литературе содержа-
ние субъективного права на получение ква-
лифицированной юридической помощи, яв-
ляющейся одним из видов правовой помощи, 
характеризуют такие ключевые элементы как: 
1) возможность обратиться за юридической 
помощью для наиболее эффективного осуще-
ствления и защиты своих прав, свобод и за-
конных интересов 2) возможность требовать 
совершения определенных активных действий 
от обязанного (в силу договора или специфи-
ческого публичного уполномочивания) лица; 
3) возможность требовать защиты нарушен-
ного права5. 

Представляется, что субъективное право 
участников уголовного процесса на правовую 
помощь имеет более широкий, хотя и специ-
фический характер. На наш взгляд, ее сущно-
стью является легитимированная возмож-
ность лиц, пострадавших в результате престу-
пления или злоупотребления властью, обра-
титься (в форме заявления, ходатайства, жа-
лобы) за содействием в государственные ор-
ганы уголовного судопроизводства, к соот-
ветствующим юристам (защитнику, предста-
вителю) и иным уполномоченным лицам, об-
ладающих соответствующими правами и обя-
занностями, а также требовать от них неукос-
нительного исполнения возложенных обязан-
ностей в целях восстановления незаконно на-
рушенных прав и законных интересов или 
недопущения их нарушения. 

На наш взгляд, не только совершенное 
преступление, но и любое нарушение или уг-
роза нарушения прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства, с 
одной стороны, являются поводом для воз-
никновения уголовно-процессуальных и иных 
отношений, образующих правовую связь ме-
жду ними и уполномоченными лицами, с дру-
гой, — наделяют их правом на правовую по-
мощь в уголовном процессе. 

Субъективное право на правовую помощь 
предоставляет возможность потерпевшему 
обращаться за содействием к уполномочен-
ным лицам как с сообщением о совершенном 
преступлении, так и с заявлением об устране-
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нии нарушенных прав. Например, потерпев-
ший и обвиняемый имеют право на правовую 
помощь при обжаловании действий (бездей-
ствия) и решений дознавателя, начальника 
подразделения дознания, начальника органа 
дознания, органа дознания, следователя, про-
курора и суда (п. 18 ч. ч. 2 ст. 42, п. 14 ч. 4  
ст. 47 УПК РФ). При этом они могут обратить-
ся за содействием в государственные органы 
уголовного судопроизводства, осуществляю-
щих судебный контроль, процессуальный и 
прокурорский надзор, к иным уполномочен-
ным субъектам, в том числе и на международ-
ном уровне. Так, российские граждане, постра-
давшие в результате злоупотребления властью, 
имеют возможность обратиться за помощью в 
Европейский Суд по правам человека. 

Как нам представляется, право участников 
уголовного судопроизводства на правовую 
помощь может быть признано не только в ка-
честве объекта уголовно-процессуальных от-
ношений, но и — самостоятельного субъек-
тивного права, дающего им возможность реа-
лизовать конституционные права на судеб-
ную, государственную, межгосударственную 
защиту, международную правовую помощь, 
квалифицированную юридическую помощь, 
возмещение вреда, реабилитацию и иные права. 

Такой подход позволяет, во-первых, учи-
тывать особенности прав участников уголов-
ного процесса не только при защите, охране, 
обеспечении их прав и законных интересов, 
но и оказании им правовой помощи; во-
вторых, конкретизировать права, обязанность 
и ответственность уполномоченных субъек-
тов, обязанных обеспечивать права и закон-
ные интересы участников уголовного судо-
производства, в том числе оказывать им пра-
вовую помощь, как на национальном, так и 
международном уровнях; в-третьих, упорядо-
чить правовые средства (способы, методы), 
необходимые для обеспечения, защиты, охра-
ны прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства, а также оказа-
ния им правовой помощи. 

Например, право подозреваемого и обви-
няемого на защиту включающее в себя, по 
меньшей мере, законодательные положения о 
возможности самостоятельно защищать свои 
права и законные интересы, о праве на юри-
дическую помощь, о возложении на лиц, ве-
дущих дознание, следователей, прокуроров и 
судей обязанности осуществлять действия, 

направленные на содействие защите подозре-
ваемых, обвиняемых либо подсудимых6, от-
личается по содержанию от права на право-
вую помощь. 

Анализ показывает, что содержание права 
подозреваемого и обвиняемого на правовую 
помощь, во-первых, не предполагает их само-
стоятельной деятельности, направленной на 
предупреждение, пресечение или восстанов-
ление своих прав и законных интересов. Во-
вторых, предусматривает возможность обра-
щения не только к адвокату-защитнику, но и в 
соответствующие государственные органы 
уголовного процесса (например, следователю, 
дознавателю, руководителю следственного 
органа, прокурору, суд), а также к иным 
уполномоченным лицам (например, к частно-
му детективу, Уполномоченному по правам 
человека и др.). 

На основании вышеизложенного, субъек-
тивное право на правовую помощь в уголов-
ном процессе может быть определено как ус-
тановленную законом возможность для лиц, 
пострадавших в результате преступления или 
злоупотребления властью, обратиться за со-
действием в государственные органы уголов-
ного судопроизводства, к соответствующим 
юристам и иным уполномоченным лицам, а 
также потребовать от них исполнения возло-
женных обязанностей или взятых обяза-
тельств в целях защиты, охраны и реализации 
их прав и законных интересов. 

Уголовно-процессуальная деятельность 
является наиболее напряженной сферой взаи-
моотношений между государством и лично-
стью. Она затрагивает конституционные права 
и свободы человека и гражданина, а должност-
ные лица государственных органов уголовного 
судопроизводства уполномочены применять 
различные правовые средства и методы, на-
правленные на их ограничение не только для 
лиц, в отношении которых осуществляется 
уголовное преследование, но и иных участни-
ков уголовного процесса. Особенно активно 
меры уголовно-процессуального принужде-
ния, связанные с ограничением конституци-
онных прав и свобод личности, применяются 
государственными органами уголовного су-
допроизводства в досудебном производстве. 

Думается, что наличие и возможность 
реализации прав и законных интересов лиц, 
пострадавших в результате преступления или 
злоупотребления властью, определяет эффек-
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тивность как уголовного судопроизводства в 
целом, так и правовой помощи участникам 
уголовного судопроизводства, в частности. 
Об этом свидетельствует то, что в современ-
ный период субъективные права и законные 
интересы личности в соответствии с между-
народно-правовыми стандартами, Конститу-
цией Российской Федерации, уголовно-
процессуальным законом возведены в разряд 
высшей социальной ценности, защищающих 
права и свободы человека и гражданина. 

Следует отметить, что права всех участ-
ников уголовно-процессуальных отношений 
не только закреплены в законе, но и опреде-
ляют смысл и содержание самого закона. Это 
связано с установлением в законах условий 
возможно наибольшего благоприятствования 
осуществлению прав личности. Например, 
создавая необходимые условия для реализа-
ции прав подозреваемого непосредственно 
при его допросе, следователь (дознаватель): 
выясняет язык, на котором допрашиваемый 
желает давать показания; не задает наводящие 
вопросы; предоставляет допрашиваемому ли-
цу пользоваться документами и записями; 
предъявляет для ознакомления протокол до-
проса, а в случае заявленного ходатайства о 
дополнении или уточнении протокола — 
удовлетворяет это ходатайство; удостоверяет 
подписью подозреваемого правильность про-
токола в целом и каждой его страницы в от-
дельности7. Кроме того, в обязательном по-
рядке следователь (дознаватель) разъясняет 
права, обязанности, ответственность допра-
шиваемого лица, о чем делает запись в соот-
ветствующем протоколе, а при необходимо-
сти принимает меры безопасности. 

Следует обратить внимание, что важную 
роль в возникновении и развитии уголовно-
процессуальных отношений при оказании 
правовой помощи с участием лиц, нуждаю-
щихся в правовой помощи, занимают нормы 
уголовно-процессуального закона, опреде-
ляющие не только права и обязанности соот-
ветствующего участника уголовного процес-
са, но и иные различные условия (порядок, 
ограничения и т.д.). 

Представляется, что такие нормы уголов-
но-процессуального права должны быть, с 
одной стороны, взаимосвязаны между собой, 
другими статьями УПК РФ, иными норматив-
ными правовыми актами, а также решениями 
Верховного Суда Российской Федерации  

и Конституционного Суда Российской Феде-
рации. С другой стороны, выступать гаран-
тиями оказания квалифицированной юриди-
ческой помощи и иной правовой помощи ли-
цам, права и свободы которых могут быть не-
законно и необоснованно нарушены в резуль-
тате уголовного преследования. 

Например, реализация таких положений 
уголовно-процессуального закона дает воз-
можность подозреваемому, обвиняемому и 
другим лицам воспользоваться помощью ад-
воката и иных уполномоченных лиц с момен-
та незаконного ограничения их конституци-
онных прав и свобод, включая личную непри-
косновенность и свободу передвижения (на-
пример, возбуждение в отношении него уго-
ловного дела, фактическое задержание в слу-
чаях, предусмотренных ст. 91 и 92 УПК РФ 
либо в случае применения к нему в соответст-
вии со ст. 100 УПК РФ меры пресечения в виде 
заключения под стражу, вручение уведомления 
о подозрении в совершении преступления в 
порядке, установленном ст. 223.1 УПК РФ, 
объявление ему постановления о назначении 
судебно-психиатрической экспертизы и др.)8. 

Как показывает анализ, субъективное пра-
во участников уголовного судопроизводства 
на правовую помощь, получив закрепление в 
нормах уголовно-процессуального закона, во-
первых, наделяет их правом не только на ква-
лифицированную юридическую помощь, но и 
на судебную, государственную, межгосудар-
ственную защиту, международную правовую 
помощь, возмещение вреда, реабилитацию  
в целях восстановления не законно нарушен-
ного права или недопущения его нарушения. 

Во-вторых, дает им узаконенную возмож-
ность обращаться (в форме заявления, хода-
тайства, жалобы) за содействием в государст-
венные органы уголовного процесса, к соот-
ветствующим юристам (адвокату, защитнику, 
представителю, юрисконсульту), иным упол-
номоченным лицам в целях предупреждения и 
пресечения противоправных деяний, восста-
новления нарушенных прав и законных инте-
ресов при выявлении преступлений, их рас-
следовании и судебном разбирательстве, ис-
полнении приговоров и иных решений. 

В-третьих, предоставляет возможность 
требовать корреспондирующего поведения от 
уполномоченных лиц, обязанных в силу зако-
на или договора принимать меры по восста-
новлению нарушенных в результате преступ-
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ления или злоупотребления властью прав и 
законных интересов, предупреждению и пре-
сечению их нарушения, созданию условий для 
их реализации. 

По нашему мнению, все выделенные в 
уголовно-процессуальном законе права чело-
века и гражданина, с одной стороны, образу-
ют субъективное право на правовую помощь 
в уголовном судопроизводстве, с другой сто-
роны, гарантируют оказание правовой помо-
щи любому участнику уголовного судопроиз-
водства, пострадавшему в результате престу-
пления или злоупотребления властью. 

Таким образом, гарантиями субъективного 
права на правовую помощь в целом, а также 
его отдельных элементов составляет уголов-
но-процессуальный закон, основанный на 
Конституции Российской Федерации, обще-
признанных принципах и нормах междуна-
родного права, международных договорах, 
иных нормативных правовых актах, регули-
рующий порядок уголовного судопроизводст-
ва на территории Российской Федерации, оп-
ределяющий полномочия суда, прокурора, 
органов предварительного расследования, 
права и обязанности иных участников уго-
ловного процесса, в том числе пострадавших 
в результате преступления или злоупотребле-
ния властью. 
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Àííîòàöèÿ. В ñòàòüå íà îñíîâå àíàëèçà þðèäè-
÷åñêîé ëèòåðàòóðû è çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè î ïðîòèâîäåéñòâèè ýòíè÷åñêîé 
ïðåñòóïíîñòè îáîñíîâàíî íåñêîëüêî ñóæäåíèé: 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè ôîðìèðîâàíèè 
ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè, ñîïðÿæåííîé ñ ìèãðàöèåé 
íàñåëåíèÿ, íåèçáåæíû ïðîÿâëåíèÿ ýòíè÷åñêîé 
ïðåñòóïíîñòè; ýòíè÷åñêàÿ ïðåñòóïíîñòü ìîæåò 
ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ðàçíîâèäíîñòü îðãàíèçî-
âàííîé ïðåñòóïíîñòè; ïî îòíîøåíèþ ê ýòíè÷å-
ñêîé ïðåñòóïíîñòè äîïóñòèìà èñêëþ÷èòåëüíî 
äîêòðèíà ïðîòèâîäåéñòâèÿ; ïðîòèâîäåéñòâèå 
ýòíè÷åñêîé ïðåñòóïíîñòè ïðåäïîëàãàåò êîìïëåêñ 
ìåð ñïåöèàëüíîé ïðåâåíöèè. 

Abstract. The article based on the analysis of the 
legal literature and legislation of the Russian Fed-
eration on combating ethnic crime justified several 
judgments: in the Russian Federation at formation 
of the market economy, coupled with population 
migration, the inevitable manifestations of ethnic 
crime; ethnic crime can be seen as a form of organ-
ized crime; in relation to ethnic crime is admissible 
solely a doctrine of combating; combating ethnic 
crime involves a set of measures of special preven-
tion. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèè, çà-
êîíîäàòåëüñòâî, íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò, 
ôåäåðàëüíûé çàêîí ÐÔ, Óãîëîâíûé êîäåêñ 
ÐÔ, óãîëîâíàÿ ïîëèòèêà, êðèìèíàëèçàöèÿ, 
äåêðèìèíàëèçàöèÿ, ïðåñòóïíîñòü, ïðîòèâîäåé-
ñòâèå ïðåñòóïíîñòè, ýòíè÷åñêàÿ ïðåñòóïíîñòü 

Key words: Russian Federation, legislation, norma-
tive legal act, Federal law of the Russian Federa-
tion, criminal code of the Russian Federation, 
criminal policy, criminalization, decriminalization, 
crime, combating crime, ethnic crime. 
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Предметом данной статьи является проти-

водействие этнической преступности в Рос-
сийской Федерации. 

Ïåðâîíà÷àëüíî  
î ñîñòîÿíèè òåîðèè 

Так, авторы — единомышленники (П.В. 
Агапов и А.Н. Сухаренко) сфокусировали 
внимание на «актуальных проблемах борьбы» 
с лидерами «преступной среды» («Организо-
ванная преступность остается одной из серь-
езных угроз национальной безопасности Рос-
сии. Организованные преступные формирова-
ния пытаются контролировать не только эко-
номические, но и политические процессы в 
отдельных регионах страны. Особую роль в 
дестабилизации криминальной обстановки в 
стране играют их лидеры. В настоящей статье 
представлен краткий анализ состояния, дина-
мики и структуры российской организованной 
преступности, а также уголовно-правовых 
средств борьбы с лидерами преступной среды, 
более известными как воры в законе, и сло-
жившейся в связи с этим правоприменитель-
ной практики»; «Подводя итог, можно кон-
статировать, что правоохранительные органы 
по-прежнему борются с преступными форми-
рованиями общеуголовной направленности, в 
то время как экономические и коррупционные 
ОПФ остаются вне их досягаемости. Поэтому 
официальная статистика отражает вовсе не 
фактический уровень организованной пре-
ступности в стране, а лишь результаты право-
охранительной деятельности. Учитывая высо-
кую общественную опасность данного явле-
ния, представляется необходимым скорректи-
ровать уголовное законодательство для об-
легчения правоприменительной деятельности, 
а также сконцентрировать имеющиеся силы и 
средства для разобщения существующих ОПФ 
с коррупционными и международными свя-
зями. Последнее обстоятельство наиболее 
важно, так как иностранные инвесторы, в ко-
торых заинтересована ослабленная западными 
санкциями отечественная экономика, весьма 
чутко реагируют на изменения криминальной 
обстановки в стране»)1. 

В.Н. Карагодин разработал «алгоритм об-
щих рекомендаций по борьбе с преступно-
стью в целом», который предусматривает 
«репрезентативное и объективное научное 
исследование криминогенной ситуации в 
стране, влияния на нее деятельности управо-
моченных органов» («Результаты исследова-
ний должны интерпретироваться с помощью 
разных научных методов и положений раз-
личных концепций и частнонаучных теорий. 
Такое объяснение позволяет объективно про-
верить данные»; «На основе вышеописанных 
исследований преступности строится теоре-
тическая модель криминогенной ситуации, 
объединяющая как отдельные виды преступ-
ности, так и факторы, ее обусловливающие. 
Среди них могут быть выделены основные 
элементы, или узлы, представляющие собой: 
а) факторы, требующие первоочередного реа-
гирования в связи с более высокой общест-
венной опасностью; б) условия, изменение 
которых позволяет в короткие сроки полно-
стью или частично разрешить основные 
проблемы»)2. 

Х.М. Шахбанова рассмотрела «правовые 
основы борьбы с организованной преступно-
стью» («Таким образом, борьба с организо-
ванной преступностью должна осуществлять-
ся на четкой организационной основе, обес-
печивающей на плановой основе комплексное 
участие в решении этой задачи всех имею-
щихся сил и средств органов законодательной 
и исполнительной власти, различных мини-
стерств и ведомств и в первую очередь право-
охранительных органов. Их деятельность 
должна быть направлена главным образом на 
устранение причин и условий, способствую-
щих существованию организованной преступ-
ности, подрыв ее экономических основ»)3. 

Помимо доктрины борьбы с преступно-
стью обосновывается и иная доктрина: проти-
водействие преступности. 

Так, Р.А. Лавроненко проанализировал 
«актуальные проблемы противодействия ле-
гализации преступных доходов в банковской 
сфере, раскрыты недостатки в деятельности 
коммерческих банков и правоохранительных 
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органов, предложены пути решения указан-
ных проблем» («По нашему мнению, меха-
низмы противодействия легализации пре-
ступных доходов в банковской сфере должны 
совершенствоваться, чтобы быть способными 
минимизировать негативные последствия, 
связанные с легализацией незаконных дохо-
дов, обеспечивать экономическую устойчи-
вость кредитно-финансовой системы страны и 
содействовать использованию банковских 
ресурсов в целях развития экономики»)4. 

А.М. Зюков определил «основные прин-
ципы государственной политики в области 
противодействия этнической преступности в 
Российской Федерации, цель, задачи и на-
правления дальнейшего развития общегосу-
дарственной системы противодействия этни-
ческой преступности в Российской Федера-
ции» («Основными задачами противодействия 
этнической преступности являются: а) выяв-
ление и устранение причин и условий, спо-
собствующих возникновению и распростра-
нению этнической преступности; б) выявле-
ние, предупреждение и пресечение действий 
лиц и организаций, направленных на подго-
товку и совершение этнорелигиозных престу-
плений и иных преступлений по этническим 
мотивам; в) поддержание в состоянии посто-
янной готовности к эффективному использо-
ванию сил и средств, предназначенных для 
выявления, предупреждения, пресечения пре-
ступной деятельности, минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений этниче-
ской преступности; г) обеспечение безопасно-
сти граждан и защищенности потенциальных 
объектов посягательств, в том числе критиче-
ски важных объектов инфраструктуры и жиз-
необеспечения, а также мест массового пре-
бывания людей; д) противодействие распро-
странению идеологии этнонациональной не-
терпимости и активизация работы по инфор-
мационно-пропагандистскому обеспечению 
мероприятий по предупреждению этнической 
преступности»)5. 

О принципиальных различиях доктрин 
борьбы и противодействия преступности про-
ведено исследование В.Н. Галузо6. 

Вероятно, не столь совершенные резуль-
таты научных изысканий предопределяют и 
несовершенство законодательства об этниче-
ской преступности в Российской Федерации7. 
В первую очередь обращаемся к нормативно-
му правовому акту с наивысшей юридической 
силой на территории Российской Федерации. 
Таковым является Конституция РФ от 12 де-
кабря 1993 г.8 («Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина — обязанность государства» — 
ст. 2). 

Положения Конституции РФ детализиро-
ваны в нормативных правовых актах с мень-
шей юридической силой9. В первую очередь 
обращаемся к нормативным правовым актам, 
в которых урегулированы те или иные аспек-
ты преступности. 

Так, в Федеральном законе РФ «О рати-
фикации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Содружеством Не-
зависимых Государств об условиях пребыва-
ния на территории Российской Федерации 
Бюро по координации борьбы с организо-
ванной преступностью и иными опасными 
видами преступлений на территории госу-
дарств — участников Содружества Незави-
симых Государств» от 25 октября 2018 г.10  
фактически закреплена доктрина борьбы  
с преступностью. 

Эта же доктрина закреплена и в подзакон-
ном нормативном правовом акте: в Указ Пре-
зидента РФ «О координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с пре-
ступностью» № 567 от 18 апреля 1996 г.11, 
которым утверждено «Положение о коорди-
нации деятельности правоохранительных ор-
ганов по борьбе с преступностью». 

Доктрина противодействия преступности 
закреплена в иных нормативных правовых 
актах: в Федеральном законе РФ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма» от 13 июля 2001 г.12. 

Таким образом, относительно организо-
ванной преступности, в том числе и ее разно-
видности — этнической пресности, допуска-
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ются две доктрины: борьба и противодейст-
вие, которые, как правило, отождествляются. 

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, в Российской Федерации при 
формировании рыночной экономики, сопря-
женной с миграцией населения, неизбежны 
проявления этнической преступности. 

Во-вторых, этническая преступность мо-
жет рассматриваться как разновидность орга-
низованной преступности. 

В-третьих, по отношению к этнической 
преступности допустима исключительно док-
трина противодействия. 

В-четвертых, противодействие этниче-
ской преступности предполагает комплекс 
мер специальной превенции. 
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Àííîòàöèÿ. Îðãàíû ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåäñò-
âèÿ ïðè ðåàëèçàöèè ïðåäîñòàâëåííûõ èì ïîë-
íîìî÷èé ïî ðàçëè÷íûì ïðè÷èíàì ñóáúåêòèâ-
íîãî è îáúåêòèâíîãî õàðàêòåðà ìîãóò äîïóñ-
êàòü íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà óãî-
ëîâíî-ïðîöåññóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îãðàíè-
÷åíèÿ ïðàâ è ñâîáîä ëèö, âîâëå÷åííûõ â ñôåðó 
óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà. Àâòîð, ïîíèìàÿ, 
÷òî ñóùåñòâóåò ñèñòåìà ãàðàíòèé çàêîííîñòè 
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåä-
ñòâèÿ, àêöåíòèðóåò âíèìàíèå íà òàêîì åå 
ýëåìåíòå êàê ïðîêóðîðñêèé íàäçîð. Â õîäå 
àíàëèçà èññëåäîâàòåëü ðåçþìèðóåò àêòóàëü-
íîñòü è âàæíîñòü óêàçàííîé ôóíêöèè îðãàíîâ 
ïðîêóðàòóðû äëÿ äîñóäåáíûõ ñòàäèé óãîëîâ-
íîãî ïðîöåññà. 

Abstract. The preliminary investigation bodies, when 
exercising the powers granted to them for various reasons 
of a subjective and objective nature, may allow violations 
of the established procedure for criminal procedural ac-
tivities, restrictions on the rights and freedoms of persons 
involved in the field of criminal proceedings. The author, 
realizing that there is a system of guarantees of the legal-
ity of the activities of preliminary investigation bodies, 
focuses on such an element as prosecutorial supervision. 
During the analysis, the researcher summarizes the rele-
vance and importance of the specified function of the 
prosecution authorities for the pre-trial stages of the 
criminal process. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: çàêîííîñòü ïðåäâàðèòåëüíî-
ãî ñëåäñòâèÿ, ïðîêóðîðñêèé íàäçîð, ïðèíöèï 
çàêîííîñòè 

Key words: legality of preliminary investigation, prose-
cutor»s supervision, principle of legality 
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Анализ рассматриваемой проблематики 
считаем целесообразным начать с определе-
ния прокурорского надзора как вида соответ-
ствующей деятельности государства, направ-
ленной на достижение социально значимой 
цели. Прокурорский надзор — вид государст-
венной деятельности, монопольно реализуе-
мый органами прокуратуры, сущностью кото-
рой является проверка соблюдения Конститу-
ции РФ и действующих на территории РФ 
законов государственными органами (за неко-
торыми исключениями) и некоммерческими 
организациями [1, с. 99]. Исходя из отмечен-
ного — цель прокурорского надзора — это 
конечный результат деятельности прокура-
туры, направленной на обеспечение верхо-
венства закона и укрепление законности в 
стране, защиту прав и интересов личности, 
общества и государства. Именно данная 
цель поставлена во главу угла в ст. 1 ФЗ «О 
прокуратуре РФ». 

Законность [2, с. 77], выступающая как 
строгое и точное исполнение правовых пред-
писаний, — главнейший организующий фак-
тор стабилизации общества. Обязанность 
строгого и точного исполнения законов, под-
законных актов приобретает всеобщий харак-
тер. Ее несут все без исключения государст-
венные органы, общественные организации, 
предприятия, учреждения, должностные лица, 
граждане. Строгое соблюдение законности — 
наиболее существенный и характерный при-
знак правового государства [3, с. 38]. 

Нарушения законности в рамках уголов-
ного судопроизводства и в особенности досу-
дебных его стадий представляют большую 
опасность [4, с. 82]. Прежде всего, закладыва-
ется благоприятная почва для привлечения 
невиновного к уголовной ответственности, 
что в свою очередь наносит вред авторитету 
государства [5, с. 61], неспособного защитить 
своих граждан от необоснованного обвинения 
и осуждения. Законодатель, признавая важное 
значение рассматриваемой отрасли прокурор-
ского надзора [6, с. 37], закрепил в статье 29 
ФЗ «О прокуратуре РФ» ее предмет, который 
объединяет в себе соблюдение правового ста-
туса личности, процедуры приема, регистра-

ции и разрешения сообщений о преступлениях, 
порядка выполнения оперативно-розыскных 
мероприятий и проведения расследования [7, 
с. 218], законность решений, принимаемых  
в рамках указанной деятельности. 

Прокурорский надзор за органами предва-
рительного следствия осуществляется с мо-
мента получения заявления, сообщения о пре-
ступлении [8, с. 161] до принятия итогового 
решения, под которым понимается утвержде-
ние обвинительного заключения или обвини-
тельного акта, постановления о направлении 
дела в суд для применения принудительных 
мер медицинского характера или мер воспи-
тательного воздействия. 

Эффективность прокурорского надзора за 
законностью деятельности органов предвари-
тельного следствия [9, с. 92] косвенно можно 
оценить исходя из количества уголовных дел, 
возвращенных судом прокурору по различ-
ным основаниям [10, с. 6]. Действительно, 
прокурор наделен правом возвращать уголов-
ное дело следователю со своими письменны-
ми указаниями для пересоставления обвини-
тельного заключения, устранения выявленных 
недостатков. 

Правовой основой осуществления проку-
рорского надзора за указанными органами 
выступают ст. 29 и 30 ФЗ «О прокуратуре 
РФ», последняя из которых является отсы-
лочной, закрепляя, что полномочия прокурора 
по надзору за исполнением законов органами, 
осуществляющими предварительное следствие, 
устанавливаются уголовно-процессуальным 
законодательством РФ и другими федеральны-
ми законами [11, с. 8]. Действительно, ст. 37 
УПК РФ устанавливает правовой статус такого 
участника уголовного судопроизводства как 
прокурор. В частности, в ходе досудебного 
производства по уголовному делу он вправе 
проверять исполнение требований федерально-
го закона на стадии возбуждения уголовного 
дела, инициировать вопрос о рассмотрении соб-
ранных материалов на предмет принятия реше-
ния о возбуждении уголовного дела [12, с. 562], 
требовать от следственных органов устранения 
нарушений закона, истребовать и проверять 
законность и обоснованность решений следова-
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теля или руководителя следственного органа об 
отказе в возбуждении, приостановлении или 
прекращении уголовного дела. Кроме того по 
мотивированному письменному запросу проку-
рора ему предоставляется возможность ознако-
миться с материалами находящегося в произ-
водстве уголовного дела. Указанные правовые 
средства позволяют получать информацию о 
допущенных нарушениях со стороны органов 
предварительного следствия. 

Прокурор акцентирует свое внимание на 
защите конституционных прав граждан. Имен-
но поэтому ему предоставлено право участво-
вать в судебных заседаниях при рассмотрении 
в вопросов об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу [13, с. 158], 
ходатайств о производстве процессуальных 
действий, которые допускаются на основа-
нии судебного решения, а также при рас-
смотрении жалоб на действия и решения 
должностных лиц органов предварительного 
следствия. 

Важным представляется наделением про-
курора полномочием утверждения обвини-
тельного заключения. Считаем, что подоб-
ный порядок передачи уголовных дел в суд 
является эффективным средством прокурора 
для донесения до органов предварительного 
следствия своей позиции при осуществлении 
надзора. 

Актуальность рассматриваемой отрасли 
прокурорского надзора подтверждается и на-
личием значительного количества ведомст-
венных нормативно-правовых актов, регули-
рующих исследуемую проблематику. Сред 
прочих мы отмечаем следующие: Приказ 
Генпрокуратуры России от 27.11.2007 № 189 
«Об организации прокурорского надзора за 
соблюдением конституционных прав граждан 
в уголовном судопроизводстве», Приказ Ген-
прокуратуры России от 14.11.2017 № 774 «Об 
организации прокурорского надзора за со-
блюдением прав несовершеннолетних на до-
судебных стадиях уголовного судопроизвод-
ства», Приказ Генпрокуратуры России от 
05.09.2011 № 277 «Об организации прокурор-
ского надзора за исполнением законов при 
приеме, регистрации и разрешении сообще-

ний о преступлениях в органах дознания и 
предварительного следствия». 

Указанные нормативно-правовые акты 
требуют от прокурора обеспечить эффектив-
ный надзор за соблюдением гарантированных 
конституционных прав и свобод граждан, при 
выявлении нарушений законности принимать 
безотлагательные меры для восстановления 
нарушенного правового статуса и привлече-
ния к ответственности виновных. 

В ходе прокурорского надзора обращает-
ся пристальное внимание на правовой статус 
участников, которые в силу своего возраста 
не могут полноценно защитить себя от уго-
ловного преследования или восстановить 
свой нарушенный правовой статус, будучи 
потерпевшими. 

Также отметим, что эффективным сред-
ством обеспечения объективности прокурор-
ского надзора могут быть лишь систематиче-
ские тщательные проверки поднадзорных 
органов. 

Подводя итоги, следует отметить, что на 
современном этапе прокурору предоставлены 
разнообразные правовые средства, системати-
ческое и грамотное применение которых в 
ходе осуществления прокурорского надзора за 
органами предварительного следствия позво-
лит обеспечить законность указанной дея-
тельности, неукоснительное соблюдение пра-
вового статуса личности. 
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Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà îïûòó áîðüáû 
ñ íåñîâåðøåííîëåòíåé ïðåñòóïíîñòüþ â Ãðóçèè 
è ÑØÀ. Ýòà ïðîáëåìà èññëåäóåòñÿ ïîñðåäñò-
âîì èçó÷åíèÿ è àíàëèçà îïûòà ïðåâåíöèè è 
ïðîôèëàêòèêè ïðåñòóïíîãî ïîâåäåíèÿ â ðåñ-
ïóáëèêå Ãðóçèÿ â ðàìêàõ ðåôîðìèðîâàíèÿ 
ñèñòåìû þâåíàëüíîãî ïðàâîñóäèÿ è îáîáùåíèÿ 
îïûòà Äåïàðòàìåíòà þñòèöèè ÑØÀ ïî ïðîôè-
ëàêòèêå ïðåñòóïíîãî ïîâåäåíèÿ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ. Âûÿâëÿþòñÿ îáùèå è ðàçëè÷íûå 
÷åðòû â ðåàëèçàöèè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðî-
ãðàìì â ýòèõ ãîñóäàðñòâàõ, îïðåäåëÿþòñÿ îñ-
íîâíûå óðîâíè è íàïðàâëåíèÿ ïðîôèëàêòèêè 
è îáîñíîâûâàåòñÿ âûâîä î íåîáõîäèìîñòè ó÷åòà 
èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé êàæäîãî íåñî-
âåðøåííîëåòíåãî ïðåñòóïíèêà ïðè ïðèìåíåíèè 
ê íåìó ìåð ïðåâåíöèè. Îòìå÷àåòñÿ íåîáõîäè-
ìîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ïðîôèëàê-
òè÷åñêîé ðàáîòû ñ ïîäðîñòêàìè ãðóïïû êðè-
ìèíîãåííîãî ðèñêà íà êàæäîì ýòàïå ðàáîòû è 
ñîçäàíèå åäèíîé ýëåêòðîííîé áàçû íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ ïðàâîíàðóøèòåëåé, ê êîòîðîé áû 
èìåëè äîñòóï ñïåöèàëèñòû ðàçëè÷íûõ ïðîôåñ-
ñèé, çàíèìàþùèåñÿ ïðîôèëàêòèêîé è ïðåâåí-
öèåé ïðåñòóïíîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ. 

Abstract. The article is devoted to the experience 
of the fight against the minors» crime in Georgia 
and the USA. This problem is investigated by 
means of studying and the analysis of the experi-
ence of prophylaxis and prevention of criminal be-
havior in the republic Georgia, within reforming of 
a system of juvenile justice and synthesis of the 
experiment of Department of Justice of the USA on 
prevention of criminal behavior of minors. The 
common and various features in implementation of 
preventive programs in these states come to light, 
the main levels and the directions of prevention are 
defined and a conclusion about need of the account-
ing of specific features of each juvenile offender at 
use is proved of prevention measures to it. The 
need of the state support of scheduled maintenance 
with teenagers of the group of criminogenic risk at 
each stage of work and creation of uniform elec-
tronic base of minor offenders to which the special-
ists of various professions who are engaged in pro-
phylaxis and prevention of the crime of minors 
would have access is noted. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîôèëàêòèêà ïðåñòóïíîãî 
ïîâåäåíèÿ ïðåñòóïíîñòü íåñîâåðøåííîëåòíèõ, 
ïðåâåíöèÿ, àëüòåðíàòèâíûå ìåðû âîçäåéñòâèÿ 

Key words: prophylaxis of criminal behavior crime 
of minors, prevention, alternative measures of 
action 
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Introduction 

The special attention to minors in the crimi-
nal justice system is not something new. In the 
Roman legislation the principle of «doli incapax» 
(Latin) protected small children from prosecution 
because of a presumption of a lack of the abilities 
and understanding necessary for recognition 
guilty of commission of a criminal offense. In 
most the modern states there are special acts for 
the special treatment of children and teenagers 
who enter the conflict with the law; however, the 
extent of the settlement of this question varies in 
national legislations differently while there are 
also common features. In a number of the states 
the welfare model which is focused on the needs 
of the child, diagnostics, treatment, and more in-
formal procedures, and alternative measures of 
criminal prosecution prevails. While other coun-
tries prefer the model of «justice» in which spe-
cial attention is paid to accountability, punish-
ment and procedural formalities. It should be 
noted that in modern realities practically each 
civilized state make more or less successful at-
tempts of optimization of the models of produc-
tion on criminal cases concerning minors. Un-
doubtedly, similar processes are in many respects 
caused by those obligations which the state un-
dertakes in the context of the implementation of 
requirements of international law for ensuring the 
rights of the child. Owing to these circumstances 
the national models of juvenile criminal proceed-
ings functioning now in Georgia and the USA 
attract theoretical and practical interest. It medi-
ates the identification of features and similarity of 
models of prophylaxis and prevention of minors» 
crime in these countries. 

Purpose of the article is the analysis of pro-
grams of prophylaxis and prevention in Georgia 
and the USA for identification of the progressive 
methods and forms of this work allowing reduc-
ing the level of minors» crime that can promote 
the development of the main directions of im-
provement of prevention of the crime of minors 
in these countries. 

Prophylaxis and Prevention  
of Minors Crime in Georgia in the  
Context of the National Strategy  
of Decriminalization of Society 

Initially, it should be noted that official statis-
tics of the crimes committed by teenagers in 

Georgia is absent. N. Tarkhnishvili notes that on 
request for the number of the crimes committed 
by minors from the Ministry of Internal Affairs 
of Georgia the answer that statistical data proc-
essing in information and analytical department 
is carried out according to articles of the Criminal 
Code of Georgia [], but not to the persons who 
committed offense was received. At the same 
time, media continue to claim actively that rise in 
crime of minors still shows the increasing dy-
namics. At the same time, experts note, hundred 
one of problems of modern Georgia continues to 
remain a significant amount of the neglected 
teenagers creating various organized groups in-
cluding criminal. At the same time, rather often 
as a part of these groups there is a significant 
amount of the teenagers who did not reach the 
age of 14 years that is not subject to criminal li-
ability. However, in the Ministry of Internal Af-
fairs of Georgia do not agree with the conclu-
sions of experts. Department is sure that police 
properly react to each fact of the crime even 
among children. 

The crimes committed by teenagers aged up 
to 14 years — it a call for the state was said to 
journalists by the Deputy Minister of Internal 
Affairs of Georgia of Natia Mezvrishvili who 
also noted that one of the main problems in con-
nection with children»s crime in Georgia is not 
the existing legislation, but its performance by 
[5]. The Ministry of Internal Affairs also reports 
that it is successfully combating street crime 
among children. 

One of the directions of prophylaxis and pre-
vention of the crime of minors in Georgia is the 
special justice system created for juvenile of-
fenders. 

The national model of juvenile justice of 
Georgia develops in the context of the world sys-
tem of juvenile justice and respectively has a 
number of common features which are inherent 
in all national models of justice for minor offend-
ers. It is shown first of all in implementation of 
rules of international law in the national legisla-
tion of Georgia. At the same time, the conceptual 
formation of a system of departure of criminal 
justice concerning minors acts as one of the lead-
ing directions within the general reform of the 
judicial system. 

Typical features of Georgia’s juvenile justice 
include: 
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 At the legislative level (The code of juve-
nile justice [3], the Code of Criminal Pro-
cedure of Georgia of [2]) the specifics of 
production on criminal cases concerning 
minors are set; 

 Georgian model of juvenile justice is based 
on the principles of criminal procedure dif-
ferentiation and specialization; 

 Existence of procedural guarantees of pro-
tection of the rights of the minor suspect, 
defendant; 

 Specifics of the measures of restraint ap-
plied concerning the minor; 

 Obligatory participation of the lawyer and 
lawful representatives of the minor in ju-
venile criminal proceedings; 

 The more considerable volume of the dis-
cretion realized by various subjects of ju-
venile criminal proceedings; 

 Existence of the procedural mechanism of 
release of the minor from criminal liability 
or criminal penalty. 

At the same time, the Georgian model of ju-
venile justice has certain features. The analysis of 
provisions of the Code of juvenile justice of 
Georgia confirms considerable inclination to loan 
of foreign elements of juvenile criminal proceed-
ings, first of all Anglo-American. 

Feature of the Code of Criminal Procedure of 
Georgia of [7] is that in it the isolated position of 
the minor which is carried out on the basis of the 
Code of juvenile justice which was adopted in 
2015 is settled (took effect in 2016) owing to 
which, the accused minor can be brought out of 
criminal prosecution by means of holding a pro-
cedure of mediation at the initiative of the prose-
cutor. The competent body that carries out this 
procedure is the Public Prosecutor’s Office. 

During the modern period a considerable part 
of criminal cases concerning minors, stops after 
holding a procedure of mediation which is carried 
out on an initiative and under the leadership of 
district attorneys. After successful holding a pro-
cedure of mediation, criminal prosecution stops 
and the teenager passes under supervision of the 
prosecutor to a certain term depending on the 
weight of the committed crime. The prosecutor 
works directly with family of the minor who 
committed offense. There is a category of affairs 
when the teenager passes the probation period of 
control. Researchers note that after enforcement 

of the Code of juvenile justice, the specified 
measures, beginning from acceptance before full 
supervision of prosecutor»s office on the cate-
gory of affairs in this area, allowed to reduce 
considerably children»s (teenage) crime in Geor-
gia and also led to re-socialization of minor of-
fenders [8]. However, there were problems with 
crime of the persons who did not reach the age of 
criminal liability. The minimum age of approach 
of criminal liability in Georgia is 14 years, and 
administrative responsibility — 16 years. 

According to the Code detention and impris-
onment of the minor is allowed only as a last re-
sort which has to be used during the short period 
of time and regular revision. Derogation from 
criminal liability means the release and is the al-
ternative mechanism of criminal prosecution di-
rected to assistance to the adequate development 
of minors and their integration into society, 
avoiding new crimes. This mechanism was 
started since 2010. Since 2017, 1810 teenagers 
were involved in the program. 

Active work on prophylaxis and prevention 
of the crime of minors «The center for crime pre-
vention» which in the activity places emphasis on 
risk group of the teenagers who did not reach 14 
years and homeless children is engaged. 

Various public authorities of Georgia target 
preventive programs for the prevention of chil-
dren»s crime are developed and take root, in par-
ticular, the programs «My Senior Friend», 
«Choice for You», «E-book» are implemented by 
Ministry of Justice of Georgia. The Ministry of 
Internal Affairs of Georgia takes an active part in 
the introduction of such programs as «Life with-
out drugs», «Legal culture». Own programs real-
ize also the Ministries of Education and Science, 
the Ministry of execution of punishments, proba-
tions and legal aid, the Ministry of Health and 
Social Affairs, the Ministry of Sports and Youth 
Affairs. Programs encourage the minors which 
are put the risk of commission of the crime for 
positive behavior, their purpose — to prevent 
crime. 

In the prevention of criminal behavior devel-
opment of alternative mechanisms of criminal 
prosecution which are directed to protecting mi-
nors from the negative impact of a pretentious 
system for adult, criminals are important. Alter-
native measures are directed first of all to social 
and educational actions and have no retaliatory 
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character. Especially these measures are signifi-
cant for the teenagers who committed not a seri-
ous crime for the first time. Therefore, Georgia 
should strengthen and improve the practice of 
alternative penalties for minors in conflict with 
the law, taking into account the emotional, men-
tal and physical maturity of the child, as well as 
the specific circumstances of the particular case. 

The concept of development of a system of 
juvenile justice developed by the Ministry of the 
penal system of probation and legal aid in Geor-
gia successfully takes root. The special technique 
«Risk assessment and requirements and individ-
ual planning» which is based on individual needs 
and the interests of minors and is directed to re-
duction of the number of repeated crimes is de-
veloped and assumes drawing up and implemen-
tation of individual plans of escort of minor of-
fenders who assume measures for decrease in risk 
factors at which problematic issues and response 
measures are defined according to specific fea-
tures. Various experts are involved in implemen-
tation: teachers, psychologists, social workers 
who work in close contact. Implementation of the 
specified Concept will allow reducing the level of 
teenage crime in Georgia and respectively the 
public expenditures for work of law enforcement 
agencies. 

The key directions of the Concept of Devel-
opment of Juvenile Justice System in Georgia, in 
addition to those mentioned above, are: 

 Support for families with many children to 
reduce criminal risks; 

 Prevention of teenage alcoholism and drug 
addiction; 

 Introduction program of assistance of em-
ployment of teenagers; 

 Organization of leisure activities and struc-
turization of the free time of minors; 

 Earlier identification of the children who 
are not attending school; 

 Prevention of children’s aggression on the 
street; 

 Prevention of the creation of nurseries and 
the teenage criminalized groups; 

 Promotion of models of safe behavior. 
The society, family, media, and non-govern-

mental organizations play a large role in crime 
prevention. 

The programs of minors» crime allow allo-
cating three levels of prophylaxis in Georgia. 

Prophylaxis of the first level is directed to 
each child and is limited to the general, educa-
tional, cultural, sporting events. It is prevention 
when everything becomes for a harmonious and 
safe environment of the child in order that chil-
dren were insured from problems with mental 
health. At this level, the system of prevention is 
focused on the child and on the identification of 
the children who have put criminogenic risk and 
their timely accounting by the relevant services. 
At this level act as the main subjects the Ministry 
of Education, social culture and sport, a social 
security system and local government. The role 
and responsibility of family, society, and school 
are big at this level. 

The second level of prophylaxis has a focus 
group. These are the children with a high level of 
a criminogenic risk needing support. At this 
level, a special role is played by such specialists 
as the psychologist, the social worker, the social 
teacher. Unfortunately, today not in all territories 
there are specified specialists. Capital psycholo-
gists note that: «A child»s complex behavior is 
SOS signals, that it needs the help. The child who 
begins to humiliate and slight the peers the child 
who tries to break the educational process and 
expresses a protest causes damage to things etc. 
needs the help». According to Maya Tsiramua, 
the teacher should be able to see the problems of 
the child, which should be identified in time [5]. 

The third level is the prophylaxis of repeated 
crimes. The code of juvenile justice providing the 
procedure of mediation starts the third level of 
prevention. «Any establishment in which the 
child is prone to offenses has to be focused on his 
individual requirements. At the same time it 
should be noted that transfer of essential volume 
of discretion of the persons conducting criminal 
prosecution in court does not lead automatically 
to protection of the rights of the minor and, 
moreover, taking into account national peculiari-
ties can create conditions for abuse of these pow-
ers, therefore, a positive factor is that improve-
ment of a system of juvenile justice in Georgia 
continues with active discussion of the public and 
media concerning the offered changes. At the 
same time there are considerable difficulties of 
both legal, and organizational character with pro-
viding its non-legal component, in particular, one 
of the organizational problems is that during the 
modern period of development of information 
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communications, in Georgia there is no uniform 
electronic base of minor offenders to which the 
specialists of various professions who are en-
gaged in prophylaxis and prevention of crime of 
minors would have access. Creation of such base 
would facilitate the exchange of information 
(psychological characteristic, level of vital condi-
tions, progress at school, previous offenses com-
mitted) between various departments and special-
ists working in this sphere that would promote 
the effectiveness of the carried-out scheduled 
maintenance. 

Juvenile Crime Prevention System  
in the USA 

The modern system of fight against minor 
crime in the USA began to develop in the last 
twentieth anniversary the XX centuries when the 
general reform in the sphere of fight against 
crime including from the minor started. 

Optimization of ways and methods of preven-
tion promoted that for the last fifteen years the 
crime rate of minors in the USA decreased a lit-
tle, practically in all states (an exception — Indi-
ana and Wisconsin). These data were published 
by Service concerning justice for minors and to 
crime prevention of minors as a part of the De-
partment of Justice of the USA. 

Similar data are provided also by the press 
service of FBI according to which rates of subject 
of growth of children»s and youthful crime for 
the last 10 years have a little decreased, but still 
remain high, in particular according to the state-
ments of federals, juvenile offenders, about 52% 
of automobile thefts are committed; 45% of bur-
glaries, 40% of other types of thefts; 20% of rob-
beries and 15% of rapes. At the same time, the 
American experts note the paradoxical fact that 
crime of minors considerably increases during 
the periods of economic stability and decreases 
during the crisis and depressive periods. Re-
searchers explain this trend with the various im-
pacts of economic processes on the psychological 
and social well-being of juvenile offenders, also, 
as well as on adults. 

At decrease in indicators of growth rates of 
crime, a significant amount of gangs of teenage 
formations remains the main problem in the USA 
today. Street banks of teenagers constitute real 
danger to safety of citizens and to the state today. 
In this regard, as the main direction of prevention 

of crime of minors during the modern period the 
Strategy of prevention to involvement of minors 
in gangs including the following directions acts: 

 Elimination of risk factors of involvement 
in the gang; 

 Measures for strengthening of the family; 
 The decrease in the level of the youth con-

flicts; 
 Strengthening of supervision of youth from 

community; 
 Training of teachers in a technique of 

management of conflict teenagers; 
 Education of parents of conflict teenagers; 
 Revision and mitigation of policy of «zero 

tolerance» at schools for the purpose of re-
duction of situations of delinquent behav-
ior; 

 Reorientation of retaliatory sanctions not 
on external manifestations of belonging to 
gang (clothes, signs, symbols), and on be-
havior of criminal groups; 

 Provision of additional free educational 
services (tutoring) to a weak schoolchild; 

 Strengthening of control from adults of be-
havior of pupils after school; 

 Carrying out workshops on interpersonal 
communication for students for the pur-
pose of development of skills of resolution 
of conflicts; 

 Creation of the centers of youth leisure in 
various directions and interests; 

 Holding trainings for school personnel, 
parents studying on informing activity of 
teenage criminal groups (gangs); 

 Course training of school employees con-
cerning settlement of the conflicts. 

The realized strategy of prevention of in-
volvement of minors in gangs includes also a 
number of so-called intervention (prophylaxis) 
programs which provide not only negative sanc-
tions but also encouragement for the young peo-
ple involved in gangs «to take» them from crimi-
nal communities. 

Prophylaxis programs are focused on youth 
which is subject to the risk of involvement in 
gangs, and help to reduce the number of young 
people in them involved or voluntarily entering. 
The strategy of suppression and intervention are 
directed to repression against the cruelest gangs 
and members of the criminal group. 
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For assessment and coordination of activities 
for counteraction to criminal groupings of teen-
agers the special National center for the fight 
against youth gangs which has the website is cre-
ated and also provides the annual review (Na-
tional Youth Gang Centre) about the status of 
organized teenage crime. 

It should be noted that in the criminal legisla-
tion of the USA there is no uniform accurately 
expressed gradation of minors on the age that 
does not allow applying different educational 
measures and punishments to different age 
groups. In America the general rule according to 
which, the minor who did not reach 7-year age is 
not subject to criminal liability for the behavior 
works. At the approach of a 14-year age, minors 
are subject to criminal liability in full. 

Rather minor-aged from 7 up to 14 years, in 
the USA rebuttable presumption of «inability» to 
commit a crime which consists that proofs that 
the minor at this age understood and realized the 
illegality of the criminal action works. For mi-
nors, at the age of seven years, the presumption is 
quite strong, and then, it gradually weakens and 
completely disappears to the achievement of 
fourteen-year age by the minor. About it, the 
American experts note that «the possibility of 
prosecution in a criminal order of the teenagers 
who did not reach 14-year age cannot be morally 
justified» [9]. 

During the modern period, a question con-
cerning the age of criminal liability in the USA it 
is regulated by the legislation of states independ-
ently. So, in the State of New York, criminal li-
ability comes at the age of 16 years, at the same 
time the legislation of the state, in addition, es-
tablishes age of approach of criminal liability for 
separate types of crime: for murder — since 13 
years; for simple murder, kidnapping, an arson, 
rape, attack and some other criminal actions — 
since 14 years. 

According to the criminal law of the State of 
Minnesota, «the children who did not reach the 
age to the 14-Leena are capable to commit a 
crime. After the approach of a 14-year age, teen-
agers can be subject to criminal prosecution. 

Thus, each state independently defines at 
what age the teenager is not considered «minor» 
anymore and becomes «adult» for criminal jus-
tice. As soon as «minor» reaches the age estab-
lished by the law and is accused of crime com-

mission, prosecution of this person is automati-
cally transferred to a criminal system for adults. 
According to data of Department of juvenile jus-
tice, and statistics (GPS) for 2018, the vast ma-
jority of jurisdictions (41 states and the District 
of Columbia) determine the 17-year age as the 
highest age on which the person is involved in 
prosecution in court for minors. In seven states 
the 16-year age as the top age for court jurisdic-
tion for minors (Georgia, Louisiana, Michigan, 
Missouri, South Carolina, Texas, and Wisconsin) 
is established. 

Only in two states — New York and North-
ern Carolina — 15 years are considered the high-
est age of majority for juvenile court. In these 
states, if the minor at the age of 16 or 17 years is 
also accused of commission of any criminal of-
fense, business begins and considered in criminal 
court for adults. However, in 2014 the governor 
of New York Andrew Cuomo declared the crea-
tion of target group of the state for assessment 
and development of the plan of reforming of a 
justice system in New York for increase in age. 
In Northern Carolina attempts to rise the age in 
the legislature were also made though no meas-
ures are still taken. 

Besides, according to data of the USA De-
partment of Justice, Management of juvenile jus-
tice and prevention of offenses, in all states the 
laws allowing case referral of juvenile court to 
criminal court for adults, as a rule, under certain 
circumstances, and in certain ages work. Thus, 
minors can be younger than «age of majority» for 
juvenile court and still to be transferred to court 
for adults. There are three typical ways of case 
referral from court jurisdiction for minors in 
court for adults: laws on the refusal of justice, 
laws on the discretion of prosecutor»s office or 
laws on parallel jurisdiction and also laws on an 
exception of the legislation. 

Today preference is given in the USA, not to 
criminal prosecution, but such measures as a 
statement of juvenile offenders on special ac-
count in police or the direction them on re-
education according to public programs without 
judicial proceedings and adjudgement. 

Public opinion in the USA is characterized by 
the considerable polarity of opinions on methods 
of fight against teenage crime today. Supporters 
of drastic measures defend a position according 
to which, the minors who committed criminal 
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actions have to be subject to the corresponding 
criminal liability. Supporters of more liberal ap-
proach insist on application more of measures of 
compulsory educational influence. In this aspect 
experience of the State of Arizona where at 
schools the subject «Justice System Bases» is 
included in the obligatory list of the school, the 
program is of interest. In the course of studying 
of this course such type of occupations as the 
moot court is provided, special methodical grants 
and recommendations which define functions of 
the school police officer whose position is pro-
vided at each school are developed. With its di-
rect participation, not less than four times a year 
will be organized the specified moot courts. By 
preparation of such occupations, between school 
students are cast: police officers, lawyer, jurors, 
witnesses, judges, journalists and so forth. At the 
same time as the defendant the invited police of-
ficer with whom pupils are not familiar acts. Di-
rect management of moot court is performed by 
the school police officer together with the class 
tutor. The folder which contains initial informa-
tion is provided to each participant of moot court, 
and the pupil according to the role rehearses the 
performance until the commission of «crime». At 
the same time, none of the participants know 
where and when this «crime» happens. The ele-
ment of surprise, suddenness is important, in-
creasing the emotional heat of an experiment. 
Pupils are forced to solve rather complex 
problems in the situation which is brought 
closer to real. 

Having received the message about «crime», 
pupils — «police officers» begin the investiga-
tion, begin a search of the criminal who is in the 
territory of school, and gather evidence. After 
«arrest» of «offender» «business» is transferred 
to pupils — «investigators» for further considera-
tion and preparation for hearing in «court». At 
the request of «investigators» in advance pre-
pared information — data on the past of «crimi-
nal», a card with fingerprints, data of medical 
examination is provided to them. 

«Defendant» passes through all stages of 
hearing of «matter» in «court» where roles of the 
prosecutor, defenders, and the chairman of 
«court» are also played by school students. Each 
«business» understands so that the small errors 
allowed by participants of a game owing to their 
inexperience did not influence the process course. 

However, if there are serious mistakes, then the 
case is dismissed at a stage of the preliminary 
hearing, and «criminal» is found not guilty. 

Experience demonstrates that pupils of 
schools at which justice system bases by this 
method are studied acquire material much more 
deeply, than those which learn this subject of the 
textbook. 

But disputable such form of education at 
which when studying other subjects of the school 
program, for example, to mathematics, and other 
objects, tasks with conditions of plots from police 
practice are used is curious. Also at elementary 
school, the doll representations prepared by sen-
iors on subjects of the right and ensuring personal 
security are regularly given. The American 
teachers, methodologists, and experts are con-
vinced that such forms of work promote the es-
tablishment of closer contact between school stu-
dents and representatives of police and lead to a 
decrease in juvenile delinquency. 

N.A. Shaydenko, analyzing the program of 
legal education implemented by law enforcement 
agencies of the State of Florida at the public and 
private schools of this state (for school students 
of 7—8 classes) notes that the main objective of 
this program is acquaintance of teenagers to the 
system of values which is available in society, 
fundamentals of criminal law and the citizen»s 
duties and also formation of idea of what in real-
ity expects offenders of law and order [11]. The 
textbook by right used at schools of the State of 
Florida is made in an available question-answer 
form. In the textbook material about criminal li-
ability for such criminal actions as is stated: theft, 
marauding, vagrancy, violation of temper of pos-
session, vandalism, rendering resistance at arrest, 
illicit possession by weapon, stealing of motor 
transport, beating, an arson, alcoholic intoxica-
tion, the illegal use of drugs and murder. Certain 
heads of the manual are devoted to consequences 
of criminal activity and also a justification of the 
need for laws for society and bodies which exer-
cise control of their performance. The textbook 
contains only 135 pages. To it, the methodical 
complex also is developed for the teacher. Also 
in the State of Florida when studying the modern 
legislation police officers who tell about applica-
tion of these laws that not only contributes to the 
development of interest in the right, but also acts 
as a significant factor of moral influence as at 
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school students respect for police officers, first of 
all owing to the fact that they care for their safety 
and wellbeing is formed are invited to occu- 
pations. 

Experience of police of Los Angeles where 
the unusual program for prevention of crime 
among teenagers within which teenagers of risk 
group visited correctional facilities (prison, colo-
nies) was implemented is of interest. A main ob-
jective of the program — psychological impact 
on the minors inclined to offenses that are regis-
tered with the police. 

Preventive short-term arrests are widespread 
in the USA (on average from day to one week). It 
is annually arrested minors in 56 times more than 
sentenced by the court to imprisonment. The 
measure is recognized as rather effective as to 
data of Department of juvenile justice of the USA 
40% of teenagers who were arrested the first time 
refuse further criminal behavior. 

It is necessary to turn also on the special pro-
gram of vocational education and employment 
(CRAFT) of minors from risk group in which 
special attention was paid to practical skills 
which yielded positive results in comparison with 
traditional education for minor offenders in the 
USA. During the 30-month period of observation 
at those who were engaged in CRAFT was much 
more chances to find work, to master the educa-
tional program, to study during a much longer 
period of time and to gain the diploma about pro-
fessional education. Experts noted also reduction 
of risk of repeated commission of offenses: in the 
USA the after-school program including practical 
public projects, studies, and family therapy led to 
a considerable decrease in a recurrence in 1 year 
of observation. 

It should be noted also specifics of the work 
of police in this aspect, in many respects, it is 
defined by cooperation with various non-state 
formations. 

Today, activities of the American police for 
prevention of crime of minors are directed to 
rapprochement with the population, to society: 
patrol by bicycles and on foot, but not by cars; 
support of public order on streets and in dwell-
ings of citizens by suppression of vandalism; in 
the residential district due to their own efforts as 
a result of promotion of police officers. The state 
tries to fix opinion in the consciousness of minors 
that police — today is not the enemy, but the 

mentor who in fact has to combine qualities of 
the lawyer, the sociologist, and the psychologist, 
to be vigorous and initiative. 

In a number of states, police, carrying out 
prevention of minor offenders performs functions 
unusual for it; in particular they act as organizers 
of the centers of rest and sports clubs for teenag-
ers and student’s youth. In addition, under the 
auspices of the police, especially in the im- 
migrant quarter, entertainment events are organ-
ized — discotheques, a variety of competitive 
battles, etc. 

In a number of the American police stations 
«Open Days» are held in order that teenagers 
could examine work of police in more detail. De-
serve attention and the organization of work of 
the advisory youth centers in which police offi-
cers meet teenagers in an informal situation, dis-
cuss problems and can render if necessary the 
various help. 

It is unconditional that performance by police 
officers of the «unusual» functions connected 
with rendering educational impact on minor of-
fenders assumes higher skill level of police offi-
cers who are engaged in work on prevention of 
offenses among minors. 

It is unconditional that within this article it is 
not possible to give characteristic of all Programs 
which are implemented in the USA on prevention 
of minors, on the basis of the analysis of special-
ized American literature it is possible to draw a 
conclusion, that during the modern period in the 
USA three main models of preventive activity are 
implemented: 

 Public institutions; 
 Safety of individuals; 
 Influence through the environment. 
Programs of prevention are implemented both 

at the federal level and at the level of states. In 
particular, during the modern period implementa-
tion of the federal program of moral improve-
ment of the American society adopted by the ad-
ministration of USA President which contains 
also a number of regulations on prevention of 
minors, in particular, continues the list of the ac-
tions directed on is developed: 

 Forming of nonviolent installations and 
skills at teenagers; 

 Support of local communities in the pre-
vention of violence of criminal teenage 
gangs; 
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 Suppression of planting of racial and cul-
tural-national discord; 

 Improvements of the family; 
 The recommendations of media about the 

ban of advertising of violence and to carry-
ing out the promotion favoring to violence 
reduction; 

 Financing of the scientific programs di-
rected to the identification of conditions in 
which prevention of crimes is carried out 
most successfully. 

In general, in activities for prevention of the 
crime of minors in the USA it is possible to allo-
cate three main directions: 

 Creation of the legal framework in which 
new social technologies take root social 
and legal designs also are created special 
non-state structures; 

 The activity of specialized courts which 
play the main organizing and coordinating 
role in the system of prevention of offenses 
of minors. 

 Creation of special subjects of prevention, 
including in structure of police bodies and 
assignment on them in a row with tradi-
tional humanistic functions. 

Conclusions 

Having a generalized practice of activity of 
the specialized subjects which are functionally 
designed to perform prevention of offenses 
among minors in Georgia and the USA it should 
be noted that activity of public authorities, public 
organizations and the private sector of Georgia 
and the USA in this sphere is of interest to many 
countries. Studying of this experience is impor-
tant for the definition of the state policy of fight 
against minor crime, improvement of legal regu-
lators of the public relations and development of 
measures of increase in efficiency of interaction 
of the most different structures of each modern 
state in this direction. 

Prophylaxis activity among the younger gen-
eration is a necessary condition restriction of the 

general crime rate. Existence of steady factors of 
criminalization among the minors acting on this 
age group is demanded by strengthening»s of the 
preventive measures realized by various public 
and public institutions in education, sport, and 
art. The principles of working with this category 
are based on the physical and psychological dif-
ference between adolescents and persons of other 
age categories, as well as the specifics of the 
crimes committed by them. 
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