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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 
научных статей, направленных в редакцию научно-правового журнала 

«Международный научный вестник»

1. Рецензируемое научное издание – научно-правовой журнал «Международный 
научный вестник» осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию 
материалов, соответствующих тематике журнала, с целью их экспертной оценки. Все 
рецензенты являются признанными специалистами по тематике рецензируемых 
материалов, докторами или кандидатами юридических наук, и имеют в течение 
последних трех лет публикации по тематике рецензируемой научной статьи. Рецен-
зии хранятся в издательстве и в редакции рецензируемого научного издания в тече-
ние пяти лет.

2. Редакция научно-правового журнала «Международный научный вестник» 
направляет авторам представленных материалов копии рецензий и/или мотивиро-
ванный отказ, а также обязуется направлять копии рецензий в Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации при поступлении в редакцию науч-
но-правового журнала «Международный научный вестник» соответствующего 
запроса.

3. Рецензент оценивает основные достоинства и недостатки рукописи статьи, 
руководствуясь при этом следующими критериями: соответствие содержания статьи 
профилю журнала, актуальность избранной темы, научный и методологический уро-
вень, использование необходимых методик исследования, новизна и оригинальность 
основных положений и выводов, практическая полезность. При анализе представ-
ленных материалов, рецензентом уделяется внимание следующим вопросам: 

а) общий анализ научного уровня, терминологии, структуры статьи, актуально-
сти темы; 

б) оценка подготовленности статьи к изданию в отношении языка и стиля, соот-
ветствия установленным требованиям по оформлению материалов статьи; 

в) научность изложения, соответствие использованных автором методов, мето-
дик, рекомендаций и результатов исследований современным достижениям науки и 
практики; 

г) место рецензируемой работы среди других работ на подобную тему: что нового 
в ней или чем она отличается от них, не дублирует ли содержание рукописи работы 
других авторов или ранее напечатанные работы данного автора); 

д) допущенные автором неточности, ошибки, нарушение правил цитирования. 

4. Срок подготовки рецензии экспертом редакционной коллегии журнала уста-
навливается по согласованию с рецензентом, но не может превышать две недели с 
момента поступления рукописи к рецензенту. 

5. Окончательное решение о принятии статьи автора и размещении ее в одном из 
номеров журнала принимается на заседании редакционной коллегии журнала либо 
главным редактором журнала. 

6. По результатам рецензирования могут быть приняты следующие решения: 
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а) рекомендовать принять рукопись к публикации; 

б) рекомендовать принять рукопись к публикации с внесением технической 
правки; 

в) рекомендовать принять рукопись к публикации после устранения автором 
(авторами) замечаний рецензента, с последующим направлением на повторное 
рецензирование тому же рецензенту (при рекомендации сокращения или перера-
ботки рукописи статьи в рецензии конкретно указывается, за счет чего должна быть 
сокращена рукопись, что в ней должно быть исправлено, чтобы помочь автору (авто-
рам) в дальнейшей работе над рукописью). В случае если автор (авторы) не устранил 
замечания рецензента, редакционная коллегия Журнала вправе отказать в публика-
ции рукописи с направлением автору (авторам) мотивированного отказа); 

г) рекомендовать отказать в публикации рукописи по причине ее несоответствия 
требованиям, предъявляемым к научному уровню (в данном случае редакционная 
коллегия Журнала имеет право направить рукопись на рецензирование другому 
рецензенту либо направить автору (авторам) мотивированный отказ в публикации 
рукописи, с приложением копии отрицательной рецензии). 

7.  Опубликование представленного материала осуществляется в соответствии с 
планом работы редакции, с учетом необходимости формирования различных рубрик 
в каждом номере журнала и обеспечения финансирования выпуска журнала.
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limited, delegated sovereignty and others. The article analyzes the history of the emergence of the 
idea of state sovereignty as a concept reflected in Western European philosophical and legal thought.

Key words: state sovereignty, popular sovereignty, philosophical and legal concept, Western 
European model, history of political and legal thought, domestic paradigm of sovereign statehood.

В самом общем значении наделение субъ-
екта права суверенитетом предполагает 

наличие у него независимости. Концепция госу-
дарственного суверенитета развивалась как 
антитеза власти слабой, неполной, зависимой [7, 
С. 153; 8, С. 439; 3, С. 15-17; 19, С. 201-205; 4, С. 
24-31; 24, С. 51-57]. Широко известный труд Н. 
Макиавелли (1469–1527) «Государь» отражает 
воззрения о том, что сильное государство пред-
ставляет собой абсолютное, централизованное 
образование, неразрывно связанное с личностью 
правителя [16, С. 63]. Макиавелли наделял 
монарха (суверена) высшей властью, необходи-
мой для максимальной реализации интересов 
суверенного государства. По его концепции, жиз-
неспособным следует считать государство, в 
котором обеспечивается неограниченная власть 
государя, и эти две категории – абсолютная 
власть суверена и государственный суверенитет 
он рассматривал как тождественные. В рамках 
данной концепции государство превалирует над 
обществом и является, по сути, «порождением 
силы» [16, С. 61]. Мощь государства, по мнению 
Н. Макиавелли, определяется степенью центра-
лизации политической власти в руках одного пра-
вителя. Сильное государство - абсолютная 
монархия, где суверен играет ключевую роль в 
предотвращении центробежных устремлений 
(феодальной раздробленности, междоусобных 
войн), сдерживавших развитие. Следует отме-
тить, что Н. Макиавелли в своей работе не исполь-
зует термин «суверенитет», но его идея сильной 
независимой власти монарха создала фундамент 
для абсолютистской концепции государствен-
ного суверенитета.

Считается, что первым, кто в политико-пра-
вовом дискурсе о независимой государственно-
сти стал использовать термин «суверенитет», был 
французский философ и юрист Жан Боден (1530–
1596). Именно ему принадлежит классическое 
определение суверенитета как «постоянной и 
абсолютной власти государства» [14, С. 19]. В 
своем труде «Шесть книг о государстве» Ж Боден 
предложил концепцию государственного сувере-
нитета, обуславливая ее необходимостью укре-
пления светского централизованного государ-
ства, приходящего на смену феодальной раздро-
бленности. Частью идеи был тезис о приоритете 
политической власти, которая должна была 
исключить существование на территории госу-
дарства иной, равной или превосходящей ее по 
силе власти, что предопределяло необходимость 
существования единого центра сосредоточения 

власти, который должен быть «безусловным и 
бесконечным».

Термин «суверенная власть» стал ядром 
созданной Ж. Боденом концепции государствен-
ного суверенитета. Суверенитет служит основой 
государственной целостности, связывая все эле-
менты государства в единую систему. Власть, в 
этой парадигме не производна от иных источни-
ков, а сама определяет свои пределы и юридиче-
скую компетенцию, т.е. представляет собой выс-
шую независимую и самодостаточную власть. 
Она не связана никакими внешними ограничени-
ями. Суверенная власть, в этой концепции обла-
дает способностью политического действия без 
ограничений. Ее главным признаком Ж. Боден 
считал полномочие устанавливать на территории 
суверенного государства общеобязательные 
правила поведения (внутренний суверенитет). Эта 
модель государственного суверенитета включает 
не только объем власти, но и постоянство, опре-
деляемое не длительностью существования, а 
независимостью от другого суверена в пределах 
социальных отношений.

Еще одной важной характеристикой суве-
ренитета в представлении Ж. Бодена является 
его неотчуждаемость. Он упоминает о договоре 
между государем и подданными, в котором народ 
«передает суверенитет Государю», что предпола-
гает не отказ от суверенитета, а именно его пере-
дачу. Ж. Боден настаивает на том, что действия 
суверенных правителей могут основываться на 
простой формуле: «таково наше желание». 
Однако он добавляет, что «законы суверенного 
Государя должны быть основаны на добрых и 
разумных основаниях» [2, С. 690], даже если они 
зависят лишь от его воли. Таким образом, хотя 
суверенитет может быть абсолютным, его прояв-
ления не должны быть произвольными.

Осознание необходимости опоры в укре-
плении государства заложило вектор развития 
теории суверенитета. В трудах Томаса Гоббса 
(1588–1679) изложены взгляды, позволяющие 
представить государство как организацию, 
созданную посредством заключения обществен-
ного договора, целью которого является охрана и 
защита интересов его жителей. Власть концен-
трирует все полномочия в руках одного субъекта, 
которым может быть человек либо группа лиц, 
объединяющего «воли» всех участников дого-
вора. Такое слияние в одном лице (суверене) и 
образует государство. Суверен обладает верхов-
ной властью над подданными, а «суверенная 
власть есть душа государства» [10, С. 179]. Госу-
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дарственная власть в концепции Т. Гоббса слу-
жит, прежде всего, интересам людей, а ее основ-
ная задача - обеспечение их безопасности [10, С. 
6–7].

Идея договорного происхождения государ-
ства в трудах Джона Локка (1632–1704) содержит 
тезис, что главной целью объединения людей и 
передачи власти в государстве является необхо-
димость обеспечения естественных прав каж-
дого человека [15, С. 72]. Ему же принадлежит 
доктрина законного сопротивления незаконным 
проявлениям власти, предусматривающая право 
народа на восстание против деспотизма [15, С. 
116]. В отличие от модели, предложенной Гобб-
сом, в которой государственная власть имеет 
приоритет над (вне) законом, в концепции Локка 
законодательная власть – верховна, но она лишь 
доверена обществом для выполнения определен-
ных целей. Если эта власть действует вопреки 
оказанному ей доверию, народ вправе восполь-
зоваться своей «верховной властью» для ее 
замены.

Именно эта идея положена в основу народ-
ного суверенитета Жан-Жака Руссо (1712–1778) 
[18, С. 27–28]. Общественный договор в этом кон-
структе, предоставляет неограниченную власть 
государству над всеми субъектами «обществен-
ного Договора». Общая воля представляет собой 
единый, неделимый и неотчуждаемый суверени-
тет народа. Государственная власть ограничена 
тем, что суверен не вправе налагать на своих 
подданных обременительные обязательства, не 
приносящие им пользы. Такое желание противо-
речило бы как разуму, так и естественным зако-
нам, согласно которым любое действие должно 
иметь обоснованную цель [22, С. 172]. Однако, 
суверен, как утверждал Ж.-Ж. Руссо, не должен 
быть связан собственными законами, так как он 
«стоит выше и судьи, и Закона» [22, Руссо с. 175].

В трудах Георга Вильгельма Фридриха 
Гегеля (1770–1831) обосновывается суверенитет 
наследственного конституционного монарха. При 
этом акцент делается на исторической обуслов-
ленности монархической формы правления, как 
способной поддерживать целостность и стабиль-
ность государственного устройства.

Идея категоризации суверенитета в рамках 
права, принадлежащая Георгу Еллинеку (1851–
1911), обосновывает тезис, что независимость 
государственной власти от внешних авторитетов 
всегда должна трактоваться как правовая неза-
висимость, а не фактическая. Именно Г. Еллинек 
обосновал отказ от представления о безгранич-
ности суверенитета, переведя его в правовую 
плоскость. Он утверждал, что суверенитет не 
заключается в абсолютной свободе действий, а 
представляет собой способность государствен-
ной власти к самостоятельному юридическому 

самоопределению и самоограничению, через 
которое создается правопорядок. Таким обра-
зом, наличие суверенитета в его модели, озна-
чает «исключительную способность государ-
ственной власти к правовому самоопределению 
и саморегуляции» [12, С. 463].

В ХХ в. развитие западноевропейских идей 
суверенитета происходило в разных формах. 
Одна из них - радикальная концепция, предло-
женная немецким философом и юристом Карлом 
Шмиттом (1888–1985). В его парадигме централь-
ное место принадлежит тезису: «Суверенен тот, 
кто принимает решение о чрезвычайном положе-
нии» [25, С. 154]. Последовавший за этим жесткий 
контекст для дискуссий об ограниченности и 
делимости государственного суверенитета во 
многом предопределен именно этим подходом. 
Важнейшим аспектом суверенитета становится 
способность государства эффективно достигать 
целей, заложенных в таких решениях как отраже-
ние агрессии, подавление мятежей или миними-
зация последствий террористических актов и 
стихийных бедствий. Таким образом, суверенитет 
не сводится исключительно к юридическим нор-
мам, а включает в себя реальную возможность 
государства обеспечить свою безопасность и 
стабильность.

Идея чрезвычайного положения, предло-
женная К. Шмиттом, отчасти созвучна тезисам 
Ж. Бодена утверждавшего, что суверен как 
источник закона должен быть «не связан зако-
ном» (legibus solutus), то есть обладать свободой 
от подчинения существующим правовым нормам 
[25, С. 87]. Во всяком случае, для решения вопро-
сов в экстремальной ситуации. Аргумент Г. Ели-
нека, что «попытки определить суверенную 
власть как стоящую над правом противоречат 
историческому развитию теории суверенитета» 
[12, С. 458], сходен с подходом К. Шмитта в 
вопросе, о том, что «Государство может выбирать 
характер правовой системы, но не может суще-
ствовать без нее... Если для государства критиче-
ски важен правопорядок, то теория абсолютной 
неограниченности государственной власти 
отвергается. Государство не может освободить 
себя от необходимости соблюдения права, оно 
вправе влиять на характер правопорядка, но не 
на его существование» [25, С. 360].

Взгляды на государство и суверенитет Жана 
Маритена (1948–1960), который рассматривал их 
с точки зрения политической философии, а не 
юриспруденции, менее радикальны, чем идеи 
Карла Шмитта. Государство, согласно его кон-
цепции, представляет собой орган, обладающий 
правом использовать власть и применять при-
нуждение, выполняющий функции поддержания 
общественного порядка и обеспечения благосо-
стояния. Это инструмент, предназначенный для 
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служения человеку, и его использование для при-
нуждения индивида служить государству явля-
ется политической деформацией. В основе взаи-
модействия человека и государства лежит прин-
цип, согласно которому индивид существует для 
политического общества, а само политическое 
общество - для человека как личности. Государ-
ство существует для реализации прав человека, а 
не наоборот. Когда утверждается, что государ-
ство необходимо позиционировать как высшую 
часть политического общества, имеется в виду 
его приоритет над другими органами и коллек-
тивными структурами, но этим не обуславлива-
ется его уровень выше самого политического 
общества. Как часть системы, государство под-
чинено целому - политическому обществу, и его 
задача заключается в служении этому целому, а 
не в том, чтобы управлять им. Вопрос о том, явля-
ется ли государство «главой» политического 
общества, вызывает сомнение, так как его функ-
ции направлены на служение обществу, а не на 
господство над ним.

Суверенитет, с одной стороны, предпола-
гает право на полную независимость и верховную 
власть, которая является естественным и неот-
чуждаемым правом. Вместе с тем, суверенитет 
подразумевает такую независимость и власть, 
которые абсолютны в своей сфере, а не ограни-
чены ролью одной из частей целого. Иными сло-
вами, суверен, обладая независимостью и вла-
стью, не просто управляет частью общества, но 
стоит над всем политическим целым. Политиче-
ское общество имеет право на полную автоно-
мию, которая выражается в двух формах. Во-пер-
вых, это внутренняя автономия, означающая спо-
собность общества управлять собой, обладая 
верховной властью по отношению к своим частям. 
Ни одна часть политического общества не может 
узурпировать функции управления или посягать 
на свободу действий целого. Во-вторых, это 
внешняя автономия, выражающаяся в независи-
мости от других политических обществ. Власть 
политического общества в этих аспектах должна 
быть верховной, чтобы ни одна из его частей не 
могла посягать на его суверенитет.

Полная внешняя автономия политического 
общества предполагает, что его верховная неза-
висимость сохраняет относительный характер в 
рамках мирового сообщества. Однако до тех пор, 
пока мировое сообщество не приобретает формы 
политической организации и не обладает соб-
ственной политической независимостью, оно не 
имеет ни права, ни власти ограничивать незави-
симость отдельных политических обществ сило-
выми методами. Это означает, что на глобальном 
уровне не существует власти, способной подчи-
нить любое политическое общество, если оно 

само не вступит в отношения с другим политиче-
ским образованием, обладающим более высоким 
уровнем организации.

Таким образом, полная внешняя автономия 
предполагает, что политическое общество сохра-
няет свою независимость до тех пор, пока не ока-
зывается в составе или под влиянием другого 
политического объединения. Эта автономия 
также позволяет обществу воздействовать на 
верховную власть другого политического сооб-
щества, в том числе посредством ведения войны, 
что делает возможным реализацию внешней 
политики с применением силы для защиты или 
расширения своего суверенитета. Как отмечал 
Ж. Маритен в своем труде «Человек и государ-
ство» (1956 г.) «право политического общества на 
такую полную автономию происходит от его при-
роды как совершенного или самодостаточного 
общества - природы, которую (если взглянуть на 
нее мельком) современные политические обще-
ства, по сути дела, утрачивают все в большей 
степени, так как это право на полную автономию 
остается у них лишь как пережиток, и лишь 
потому, что они еще не объединены в большее, 
действительно совершенное и самодостаточное 
политическое общество» [17, С. 55].

Следовательно, ни один из двух ключевых 
элементов, характеризующих подлинный сувере-
нитет, не может быть приписан государству.

Первый элемент – естественное и неот-
чуждаемое право на верховную независимость и 
власть - подразумевает, что суверенитет не может 
быть передан или ограничен, оставаясь абсолют-
ным. Второй элемент – трансцендентная и абсо-
лютно верховная природа этой независимости и 
власти – предполагает, что суверен обладает 
независимостью не только внутри управляемого 
им общества, но и вне его, то есть в глобальном 
контексте. Эта природа суверенитета исключает 
возможность существования какого-либо выс-
шего политического образования, которое могло 
бы ограничивать или подчинять суверена, так как 
это противоречит самой сущности суверенитета. 
Ж. Маритен приходит к выводу, что ни один из 
этих элементов не может быть отнесен к государ-
ству, поскольку государство никогда не обладало 
и не может обладать подлинной суверенностью в 
абсолютном смысле. Государство всегда дей-
ствует в рамках ограничений, обусловленных как 
внутренними, так и внешними факторами, что 
исключает его статус подлинно суверенного 
субъекта в строгом теоретическом понимании.

Отнесение суверенитета к государству, 
полагает Ж. Маритен, приводит к его деструкции. 
Для подтверждения этого тезиса он обращает 
внимание на три аспекта понятия «суверенитет». 

Первый аспект касается внешнего сувере-
нитета. Суверенное государство, согласно тради-
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ционному пониманию, обладает абсолютной 
независимостью от международного сообще-
ства. Это предполагает, что любое суверенное 
государство юридически сообщество наций, и, 
следовательно, никакие международные законы 
не могут накладывать на него обязательств без 
противоречий. Такая трактовка ставит под сомне-
ние возможность установления международных 
правовых норм, ограничивающих суверенные 
государства.

Второй аспект касается внутреннего суве-
ренитета. В этом случае суверенное государство 
обладает не просто наивысшей властью в отно-
сительном смысле, когда необходимо принимать 
окончательные решения, но абсолютной властью 
внутри своих границ. Такая абсолютность власти 
может привести к подавлению политического 
общества, слиянию всех его частей в единое 
целое, что превращает государство в неоспори-
мый верховный субъект.

Третий аспект касается неподотчетности 
суверенной власти. Суверенное государство реа-
лизует свою власть без подотчетности каким-
либо внешним силам или внутренним ограниче-
ниям. Однако этот аспект вызывает вопрос о при-
роде такой неподотчетности. Как суверен может 
быть неподотчетным, если его власть не является 
трансцендентной?

В данном контексте Роберт Лансинг 
утверждает, что власть действовать неподотчет-
ным образом соответствует божественному суве-
ренитету. Применительно к человеческому суве-
ренитету это означает способность действовать 
без ограничений в рамках возможностей чело-
века, что подчеркивает абсолютный характер 
власти, аналогичный власти божественной.

Таким образом, полагает Ж. Маритен, ради-
кальная трактовка суверенитета, будучи припи-
санной государству, приводит к теоретическим 
противоречиям, особенно в контексте междуна-
родного права и отношений с политическим 
обществом.

В ХХI в. западноевропейская модель госу-
дарственного суверенитета пересматривается, 
особенно в свете концепции «ответственности по 
защите» (Responsibility to Protect, R2P). Этот прин-
цип был подробно изложен в Докладе междуна-
родной комиссии по вопросам вмешательства и 
государственного суверенитета. Основные поло-
жения Доклада в дальнейшем получили закре-
пление и развитие в ряде международных доку-
ментов . Суверенитет в контексте Доклада рас-
сматривается как двусторонняя ответственность: 
внешняя - уважение суверенитета других госу-
дарств, и внутренняя - защита достоинства и 
основных прав граждан внутри государства. 
Суверенитет как ответственность выступает 

минимальным требованием для добросовестного 
участия в международном сообществе (п. 1.35 
Доклада).

Признание суверенитета как ответственно-
сти основывается на нескольких положениях. 
Во-первых, власти государства обязаны защи-
щать жизнь и безопасность своих граждан, а 
также способствовать их благополучию. Во-вто-
рых, национальные правительства ответственны 
не только перед своими гражданами, но и перед 
международным сообществом, включая Органи-
зацию Объединенных Наций. В-третьих, эта кон-
цепция предполагает, что представители власти 
могут быть привлечены к ответственности как за 
свои действия, так и за бездействие. Возникнове-
ние и утверждение этой концепции суверенитета 
тесно связано с возрастающим влиянием между-
народных норм в области прав человека и безо-
пасности (п.2.15 Доклада).

На региональном уровне формируются над-
национальные структуры и системы регулирова-
ния, чьи решения имеют обязательную силу для 
государств-участников и обладают приоритетом 
над их внутренним законодательством. Эти реше-
ния напрямую применяются в рамках националь-
ных правовых систем, создавая права и обязан-
ности как для государственных органов, так и для 
частных лиц. Более того, на такие решения можно 
ссылаться в национальных судах, и они не тре-
буют дополнительных процедур имплементации 
на внутригосударственном уровне. Данное поло-
жение, по сути, служит подтверждением обосно-
ванности и объективности вышеизложенных 
взглядов Ж. Маритена на взаимодействие между 
государством, политическим народом, и между-
народным сообществом.

В данной работе мы не станем уделять вни-
мание попыткам переосмысления суверенитета 
(интегративная концепция У. Бека [1, С. 196–198; 
230–236] функционалистские [27, Р. 17–18; 29, Р. 
126] и конструктивистские [26, Р. 322–323; 27, Р. 
27] подходы, а также акцент на фактических про-
явлениях и источниках власти, а не на формаль-
но-юридических критериях [27, Р. 25–26; 28, Р. 
5–8] – представляется верным, что они скорее 
маскируют фактический отказ от этой категории). 

Вместе с тем, в последние годы актуализи-
руются исследования отечественных полити-
ко-правовых моделей укрепления государствен-
ности [13, 11, 20], созвучных западноевропейским 
концепциям государственного и народного суве-
ренитета. В исследованиях ученых [5, 23, 6, 21, 9] 
отмечается не только большое влияние России на 
формирование конституционного и государ-
ственного устройства западноевропейских стран, 
но и существование в российской политико-пра-



№  10 -  2024                                                                                                     МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

20

вовой традиции собственных феноменов в виде 
социально-правовых явлений, создающих осно- 
вы сильной суверенной государственности.

В заключение следует отметить, что оказы-
вающие безусловное влияние на современный 
политико-правовой дизайн западноевропейские 
концепции суверенной государственности, веро-
ятно, могли бы оставаться более устойчивыми в 
условиях многополярного мира при экспликации 
в них философско-правовых моделей, которыми 
изобилует российская история. Их игнорирова-
ние увеличивает степень энтропии и подрывает 
основы суверенной государственности полити-
ко-правового феномена.
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1. Международная правосубъектность явля-
ется основополагающим институтом науки 
как в сфере международно-публичного 

права, так и, наверное, во всей теории права 
в целом. Сегодня правосубъектность опре-
деляется как качество лица, включающее 
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его возможность быть субъектом права 
(правоотношений) с одной стороны, и спо-
собность к обладанию прав и обязанностей, 
их реализовывать и нести юридическую 
ответственность с другой. Несмотря на 
активные дискуссии ученых-правоведов 
вокруг рассматриваемого в настоящей ста-
тье понятия «правосубъектности», можно 
усмотреть преобладающие подходы и 
выводы. 
Во-первых, правосубъектность является 

понятием родовым, т.е. перечень субъектов, их 
правомочия, состав правосубъектности и её 
отдельные свойства будет неизбежно разли-
чаться в зависимости от сферы права, в которой 
институт правосубъектности рассматривается [1, 
с. 10-11]. Источником правосубъектности явля-
ется норма права. Отмечается, что в сфере меж-
дународного права институт правосубъектности 
отличается своей теоритизированностью и, как 
правило, сам по себе в источниках права встре-
чается редко [9, c. 135-137]. 

Во-вторых, несмотря на то, что правосубъ-
ектность хоть и неразрывно связана с субъектом 
права, эти понятия не идентичны. Правосубъект-
ность лишь определяет способность субъекта 
участвовать в правоотношениях, является его 
наиважнейшим свойством. В противном случае, 
при отсутствии таковой, актор либо будет рас-
сматриваться через призму уже существующих 
субъектов права (например, согласно теории 
международно-правового индигената, физ.  лица 
лишь пользуются благами, которые предоставили 
государства, но не являются субъектами права [2, 
c. 82]), либо не будет рассмотрен вовсе.

В-третьих, ключевыми составными элемен-
тами правосубъектности являются правоспособ-
ность и дееспособность. Под правоспособностью 
(возможностью субъекта права обладать пра-
вами и обязанностями) понимается исходное и 
наиболее формальное определение субъекта 
права. Она представляет собой его базовую 
характеристику и существует независимо от 
существующих в конкретный момент времени 
прав и обязанностей, которыми субъект может 
обладать. Дееспособность (способность субъ-
екта самостоятельно осуществлять свои права и 
исполнять международные обязательства), в 
свою очередь, не является формальной и неиз-
менной характеристикой; это динамическое пра-
вовое состояние, отражающее реальную готов-
ность субъекта выполнять функции, предусмо-
тренные его правовым статусом. Дееспособность 
обусловлена не только правопорядком, но и вну-
тренними факторами, такими как воля и сознание 
субъекта, а также внешними обстоятельствами, 
включая организационные и имущественные 
условия [1, c. 10-12]. 

Вопрос о наличии иных составных элемен-
тов правосубъектности, кроме правоспособно-
сти и дееспособности, в научной литературе уже 
относится к сугубо дискуссионным. Так, С.В. Куз-
нецов и Л.Н. Хасимова отмечают, что увеличение 
элементов лишь неизбежно приведет к излиш-
нему дроблению дееспособности на её состав-
ные части (сделкоспособность, трансдееспособ-
ность и иные) [8, с. 37].  Однако актуально и про-
тивоположное мнение о том, что среди прочего 
можно выделить деликтоспособность субъекта 
как автономную составляющую института право-
субъектности [7, c. 57-58]. Р.Ф. Гарипов справед-
ливо приходит к выводу, что такое выделение 
является необходимым поскольку деликтоспо-
собность отражает «…потенциальную юридиче-
скую возможность субъекта права к несению 
ответственности не только за свои поступки, но и 
за поступки других лиц в случаях, прямо пред-
усмотренных нормами права» (т.е. пассивный 
характер) [3, c. 19-20]. Автор отмечает, что, более 
того, выделение деликтоспособности в составе 
правосубъектности является ключом к привлече-
нию к ответственности «непризнанных госу-
дарств», которые, во-первых, обладают всеми 
признаками государственности, а, во-вторых, 
самостоятельно отвечают за действия своих 
представителей [3, c. 15]. На наш взгляд, настоя-
щий тезис справедлив не только для государ-
ственных акторов, которые не получили широ-
кого признания среди иных субъектов, но и для 
любых (в т.ч. «спорных») субъектов международ-
но-публичного права в целом. В правопримени-
тельной практике известны случаи, когда все-
обще признанные субъекты международного 
права несут международную ответственность за 
действия третьих лиц. Например, пункт 1 статьи 2 
Венской конвенции о правопреемстве государств 
в отношении договоров от 23.08.1978 прямо 
определяет, что «правопреемственностью» явля-
ется ситуация, в которой одно государство берет 
на себя ответственность за другое государство 
или за международные отношения какой-либо из 
территорий.

Иным, не менее важным примером возник-
новения ответственности государства (как субъ-
екта международно-публичного права) являются 
неправомерные действия/бездействия в сфере 
прав человека, а именно по обеспечению долж-
ной защиты прав как собственных и, так и ино-
странных граждан на своей территории. С одной 
стороны, если исходить лишь из «правоспособ-
ности» и «дееспособности» государства не могут 
быть признаны ответственными за поступки част-
ных лиц, если те не связаны с государственными 
органами, с реализацией государственных целей 
и задач. Но, с другой стороны, если на государ-
ство возложена обязанность по принятию мер 
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для обеспечения защиты лиц, и оно не исполняет 
эту обязанность, то его действия (или бездей-
ствия) могут считаться правонарушением, порож-
дающим международно-правовую ответствен-
ность, даже если непосредственный ущерб при-
чинен частными лицами. Так, в деле «О диплома-
тическом и консульском персонале США в 
Тегеране» (1980 г.) Международный Суд ООН 
установил, что Иран не выполнил свои обязатель-
ства по защите американского посольства от 
нападений демонстрантов, иными словами, Теге-
ран фактически проявил бездействие [14, c. 338-
344]. 

Примечательно, что сегодня актуальны дис-
куссии (в т.ч. на межправительственном уровне) о 
привлечении к международной ответственности 
за несоблюдение прав человека и негосудар-
ственных акторов. Среди прочих, особое внима-
ние уделяется институту ответственности 
межправительственных организаций, осущест-
вляющих миротворческие операции (например, 
Вооруженные силы ООН по поддержанию мира 
на Кипре и др. [12]), а также частным военным 
компаниям [18] и вооружённым оппозиционным 
группам, на которых возлагают ответственность 
действия/бездействия по несоблюдению прав 
человека, например, в части торговли рабами и 
рабства, положений гуманитарного права (захват 
заложников, вопросы «военных преступников», 
принудительный труд, военные преступления и 
пр.) [13, c. 495-523]. Также поднимается вопрос о 
важности наделения неправительственных орга-
низаций способностью самостоятельно нести 
международную ответственность за вред, кото-
рые может быть причинен их противоправными 
деяниями [15, c. 15]. Отдельное внимание уделя-
ется вопросу о возложении обязанности по 
соблюдению прав человека международным 
религиозным организациями [16, c. 18-20].

Другими словами, в то время как дееспо-
собность связана со способностью активно при-
обретать права и брать на себя обязанности, 
деликтоспособность — это способность нести 
ответственность и подвергаться негативным пра-
вовым последствиям (в т.ч. за действия/бездей-
ствия третьих лиц), что предполагает скорее пас-
сивное поведение. Именно такая пассивная при-
рода этой обязанности отличает деликтоспособ-
ность от таких понятий, как правоспособность и 
дееспособность. Совершенно справедливо при-
ходит В.В. Ершов к выводу о прогрессивности, 
видоизменчивости международного права, а 
также угрозах её стагнации [6, c. 30-31]. На наш 
взгляд, учитывая динамическое развитие право-
отношений на международно-публичной арене, 
совершенно справедливо учитывать деликтоспо-
собность автономным составным элементом 
международной правосубъектности. Более того, 

такой подход расширяет исследовательский 
инструментарий и позволяет более точно описать 
правомочия отдельных (особенно, спорных) акто-
ров на международной арене. 

2. Как отмечалось ранее, правосубъектность, 
хоть и не приравнивается, но неразрывно 
связана с субъектом права, является неот-
делимой характеристикой последнего. Сле-
довательно, представляется целесообраз-
ным рассматривать институт международ-
ной правосубъектности не только с позиции 
его составных элементов, но и подходов 
(концепций, теорий) с позиции состава субъ-
ектов ею обладающих, их отдельных 
свойств, практикой правоприменения. 
В отечественной науке дореволюционного 

периода (XIX - начала XX вв.), несомненно доми-
нировала, так называемая, государственная тео-
рия количества субъектов международного 
права, где выделяли лишь единственного субъ-
екта международных отношений – это суверен-
ное государство (хотя уже тогда высказывались 
идеи о расширении круга субъектов) [10, с. 153-
156]. Сегодня же количество подходов к опреде-
лению субъектов увеличилось: например, пред-
лагается разделять субъекты на правообразую-
щие и неправообразующие, или правосоздающие 
и правоприменяющие, а также постоянные и вре-
менные [4, c. 66]. Наверное, одной из самых попу-
лярных является полисубъектная теория, предло-
женная С.А. Гуреевым. Автор исследования пред-
лагает закрытый перечень субъектов с разделе-
нием всех субъектов на две подгруппы: 
«основные», (или также известные как «первич-
ные»), к которым относятся государства, а также 
«второстепенные» (или - «вторичные», «побоч-
ные»), к которым относятся: межправительствен-
ные организации; нации и народы, борющиеся за 
свою независимость; государственно-подобные 
образования (Ватикан, Люксембург и пр.). Тут же, 
предлагаются общие для всех субъектов крите-
рии-свойства, а именно, (1) они сохраняют неза-
висимость от иных юрисдикций, наделены неза-
висимостью от других субъектов права, (2) обла-
дают международно-правовым статусом, кото-
рый включает комплекс права и обязанностей, а 
также возможность привлечения к международ-
ной ответственности; (3) способны осуществлять 
свою деятельность самостоятельно: устанавли-
вать дипломатические  и иные отношения, уча-
ствовать в создании норм права [5, c. 29]. Подни-
мая вопрос об участии иных субъектов (на при-
мере физических лиц), автор приходит к умоза-
ключению, что они не обладают выше- 
перечисленными свойствами субъектов права, а, 
следовательно, не могут быть квалифицированы 
таковыми [5, c. 40-43]. 
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На наш взгляд, сегодня такой подход в зна-
чительной степени утратил свою актуальность. 
Во-первых, разделяя субъекты на основные и 
производные, любое исследование неизбежно 
исходит из презумпции государства как «истори-
ческого факта», где государство – ipso facto – 
является по определению неоспариваемым 
основным субъектом международно-публичного 
права (что сегодня сильно препятствует изуче-
нию международной правосубъектности как 
самих государств, так и других, так называемых 
«производных» участников в целом – все их дей-
ствия закономерно рассматриваются с позиции 
правосубъектности государственной, наделения 
их государственной волей (её частью), хотя уча-
стие субъектов в международно-публичных отно-
шениях может вытекать не только из «воли суве-
ренного государства», но также из действия тре-
тьих лиц вследствие, например, ранее рассмо-
тренной деликтоспособности). Во-вторых, 
перечисленные для всех субъектов свойства не 
являются ни исчерпывающими, ни всеобъемлю-
щими. В практике международного права суще-
ствуют акторы, которые, не обладая всеми пере-
численными свойствами (полностью или в части), 
либо являлись субъектами международного 
публичного права, либо обладали признаками 
ранее упомянутой автономной «воли». К ним 
можно, можно отнести также ранее рассмотрен-
ные вооруженные оппозиционные группы и част-
ные военные компании; международную религи-
озную организацию Святого Престола, которая 
заключает международные договоры (конкор-
даты) с государствами; сами государства, кото-
рые несут ответственность в рамках междуна-
родно-публичного права за свои действия/без-
действия в сфере прав человека и др. В-третьих, 
более того «суверенность» государства не всегда 
является определяющим и необходимым свой-
ством любого «основного» субъекта междуна-
родного права. Существовали государственные 
акторы, у которых, несмотря на очевидные при-
знаки государственности, управление осущест-
влялось «белым» меньшинством, назначенным из 
третьих стран, действия которых противоречили 
интересам насления, что, хоть и лишало их такого 
ключевого принципа международного публич-
ного права как «право народов на самоопределе-
ние», всё равно позволяло такому субъекту при-
нимать участие в международно-публичных пра-
воотношениях, быть в последующем правопре-
емниками прав и обязанностей после полного 
освобождения от иностранного влияния (напри-
мер, бывш. Родезия (сегодня - Зимбабве), а также 
«Южноафриканские бантустаны» или также 
известные как «Бывшие черные национальные 
резервации Южной Африки» и др.). В-четверых, 
при изучении международной правосубъектно-

сти, также невозможно ограничиться понятием 
«признания государством», основанной на актив-
ной воле государств, выраженной, как правило, в 
форме нормативного акта. Например, в решении 
по делу «о Континентальном шельфе серверного 
моря» 1969 года, Международный Суд ООН при-
шел к выводу, что, несмотря на отсутствие дого-
воров о границах континентального шельфа у 
Германии и Нидерландов, применима норма меж-
дународного обычного права, что демонстрирует 
пример обязательности норм обычая даже 
вопреки согласия, признания со стороны госу-
дарств [20]. Признание – есть воля государства, в 
то время как обязанность субъектов права может 
возникать в следствие отсутствие таковой, напри-
мер, из обычая. В-пятых, сама по себе междуна-
родная правосубъектность государства не явля-
ется абсолютной: в правоприменительной прак-
тике известны случаи утраты государственными 
субъектами международной правосубъектности, 
а их деятельность признавалась незаконной. 
Например, в деле «Южная Африка против Нами-
бии» Суд ООН в своём консультативном заключе-
нии от 21 июня 1971 года постановил, что даль-
нейшее присутствие Южной Африки в Намибии - 
до решения спорные территории называлась 
«Южная Западная Африка» - является незакон-
ным, и обязал Южную Африку немедленно выве-
сти свою администрацию [19], что подтверждает 
несостоятельность признания государства как 
«исторического факта», как субъекта, который 
всегда обладает международной правосубъект-
ностью в силу того, что оно обладает внешними 
признаками государства. В-шестых, учитывая 
многообразие всевозможных участников между-
народно-публичного права, для признания участ-
ников субъектами международного права «апри-
ори» требуется создание консолидированного 
механизма по определению субъектов междуна-
родного права, а также согласование междуна-
родным сообществом унифицированных свойств 
и критериев (которые, например, существуют во 
внутригосударственном праве), которых сегодня 
не разработано. При отсутствии такого меха-
низма, «правосубъектность», по сути, остается 
описательным инструментом уже сложившихся 
правоотношений. 

3. В связи с этим, одним из важнейших, на наш 
взгляд, является подход к толкованию 
института правосубъектности, предложен-
ный в общей теории права в контексте его 
правореализации. А.Л. Шигабутдинова 
предлагает исходить из двойственности 
правосубъектности: с одной стороны, она 
включает «…исходное формально-юриди-
ческое свойство участника реализации 
права, выражающего его социальнопсихо-
логическую готовность к осознанному пове-
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дению во взаимодополняющих сферах пра-
вового регулирования и правореализации» 
(атрибутивные подход), с другой – является 
инструментом, который определяет воз-
можности и границы определенного  лица, в 
реализации конкретных прав и обязанно-
стей (инструментальный подход) [11, c.7]. 
А.С. Архипов рассматривая государство, 
как «коллективную волю», отмечает, что оно 
не является чем-то противопоставленным 
гражданам; а напротив оно представляет 
собой правовую структуру, в которой сосре-
доточены индивидуальные воли граждан. 
Для существования государства не нужно 
единство целей и интересов его граждан; 
гораздо важнее, чтобы их цели были совме-
стимыми и формально объединенными в 
рамках правовой системы [1, c. 40]. 
Изучая многогранное понятие «междуна-

родной правосубъектности», а также мировую 
доктрину, швейцарский юрист-международник 
Роланд Портман выделил пять основных подхо-
дов-концепций к её толкованию [17, c. 31-242]: 

4) государственная концепция (в рамках кото-
рой только государства могут обладать 
международной правосубъектностью); 

5) концепция «признания» (которая всё еще 
признает государства основным субъек-
том, однако допускает существование дру-
гих субъектов в случае их признания); 

6) «акторная» концепция (которая вовсе 
исключает существование понятий «меж-
дународная правосубъектность» и «субъ-
ект права», а признает существование у 
участников/акторов наличие «эффектив-
ной власти» (англ. - «effective power») в меж-
дународном «процессе принятия решений»; 

7) индивидуалистическая концепция междуна-
родной правосубъективности (согласно 
которой, в соответствии с основополагаю-
щими правовыми принципами человек 
является международной личностью и, 
лишь на этом основании, обладает опреде-
ленными основными правами и обязанно-
стями. Статус индивида как субъекта меж-
дународного права не зависит от явного 
или косвенного волеизъявления государ-
ства, а существует априори. Однако аргу-
ментация, используемая сторонниками 
концепции для того, чтобы прийти к такому 
выводу, довольно разнообразна, в ней при-
меняются социологические, психологиче-
ские и естественно-правовые подходы) и 
др.;

8) формальная концепция (основанная на 
работах австрийско-немекцого юриста и 
философа Ганза Кельзена об учении о 

чистом праве, данная концепция не содер-
жит презумпции того, что тот или иной 
субъект является международной лично-
стью. Международная правовая система 
считается открытой: любой, кто является 
адресатом международной нормы (права, 
обязанности или способности) может быть 
субъектом международно-публичного 
права. Следовательно, международная 
правосубъектность — это апостериорное 
понятие. Однако статус индивидов в меж-
дународном праве не является абсолют-
ным, в частности, из правосубъектности не 
следует способность создавать междуна-
родное право). 

Анализируя сильные и слабые стороны 
каждой из концепций на основе доктрины и актов 
международных судов Р. Портман, приходит к 
справедливому, на наш взгляд, выводу о том, что 
не существует единственно верного подхода к 
определению международной правосубъектно-
сти. Современное международное право, явля-
ясь открытой системой, не исключает априори 
какого-либо участника. Все субъекты междуна-
родного права приобретают правосубъектность 
на основании норм, направленных на конкретные 
категории, что позволяет гибко интерпретиро-
вать принципы правосубъектности. 

Главным прямым следствием международ-
ной правосубъектности является способность 
призывать к международной ответственности и 
отвечать за нарушение международных норм. 
Способность участвовать в создании норм права 
этим статусом не определяется.  Применение 
этих принципов подтверждает, что государства и 
международные организации всё ещё остаются 
ключевыми международными субъектами. 
Однако их правосубъектность не является исклю-
чительной или «естественной» в рамках междуна-
родного права; скорее, она основана на толкова-
нии норм в зависимости от их формальной 
направленности.

Таким образом, можно сделать несколько 
важных выводов. Во-первых, международная 
правосубъектность скорее представляет собой 
гибкую описательную конструкцию, чем априор-
ную категорию, что позволяет применять нормы 
международного права к разнообразным субъек-
там без ограничения догматическими установ-
ками. Закрепление за государством статуса «пер-
вичного» субъекта ограничивает развитие науки 
международного права, исключая потенциальных 
участников из международных правоотношений. 
Напротив, подход, основанный на действии норм, 
а не на фиксированных категориях, позволяет 
адаптировать и актуализировать международное 
право.
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Во-вторых, деликтоспособность как часть 
правосубъектности также имеет ключевое значе-
ние. В отличие от дееспособности, связанной с 
активным приобретением прав и принятием на 
себя обязанностей, деликтоспособность подра-
зумевает способность нести ответственность за 
нарушения и подвергаться негативным правовым 
последствиям, включая ответственность за дей-
ствия или бездействие третьих лиц. Эта способ-
ность носит преимущественно пассивный харак-
тер, что отличает её от таких понятий, как право-
способность и дееспособность, ориентирован-
ных на активное взаимодействие с правом.

В-третьих, сочетание формальной (с точки 
зрения отсутствия презумпций) и индивидуали-
стической концепции (с точки зрения роли инди-
вида в развитии международных отношений, в 
т.ч. в рамках прав человека) вместе с деликтоспо-
собностью является, на наш взгляд, ключевым 
подходом к точному определению круга субъек-
тов международного права, обладающих способ-
ностью нести ответственность за соблюдение 
международных норм. Такой подход может наи-
более точно отражать правовые возможности и 
обязательства субъектов международного права 
в современном мире.
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Аннотация. Правовые последствия дискредитации Вооруженных Сил РФ могут быть 
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Законность публичных действий против 
Вооруженных Сил РФ также является 

важным аспектом. Любые публичные заявления 
или действия, направленные на дискредитацию 
или унижение военнослужащих, могут быть рас-
смотрены как нарушение закона и привести к 
юридическим последствиям для их авторов. 

Юридическая ответственность за дискреди-
тацию Вооруженных Сил РФ может включать в 
себя административные, гражданские и уголов-
ные санкции в зависимости от характера и тяже-
сти нарушения. Публичные действия, направлен-
ные на унижение или оскорбление военнослужа-
щих, могут привести к уголовной ответственности 
за клевету или оскорбление [18].   

Правовые последствия публичных действий 
на дискредитацию Вооруженных Сил также могут 
включать в себя возмещение ущерба, компенса-
цию морального вреда и даже лишение опреде-

ленных гражданских прав в случае совершения 
серьезных нарушений [11].

Правовые последствия дискредитации 
военных в СМИ могут быть регулированы законо-
дательством о защите чести и достоинства воен-
нослужащих. Законы и нормативные акты могут 
предусматривать меры по защите военнослужа-
щих от клеветы, оскорблений и других форм дис-
кредитации. 

Защита чести и достоинства военнослужа-
щих в законодательстве может включать в себя 
право на компенсацию ущерба, возмещение 
морального вреда, а также возможность привле-
чения к ответственности лиц, допустивших дис-
кредитацию [14].

Правовые последствия дискредитации Воо-
руженных Сил РФ могут быть подтверждены 
судебной практикой. Суды могут рассматривать 
дела о клевете, оскорблении и других формах 
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дискредитации и принимать соответствующие 
решения и наказания в отношении виновных лиц.

Судебная защита от публичных действий 
дискредитации может включать в себя возмож-
ность обращения в суд с иском о защите чести и 
достоинства, а также привлечение виновных к 
административной или уголовной ответственно-
сти [14].

Но в любом случае необходимо доказать, 
что умыслом виновного охватывались умаление 
авторитета государства и (или) демонстрация 
недоверия к его действиям в лице Вооруженных 
Сил или иных государственных органов, что 
представляет собой довольно сложную задачу. 
Так, 14 марта Кировский районный суд г. Уфы 
прекратил в связи с отсутствием состава право-
нарушения дело адвоката М., обвинявшегося по 
ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП. Его задержали 7 марта и 
пытались привлечь к ответственности за прикре-
пленный на пальто значок «Нет войне». В суде М. 
заявил о том, что посредством значка выражал 
свою позицию против всех войн в мире и не допу-
скал ничего противоправного [13]. 

Анализ правоприменительной практики 
показал, что показаниям лиц, совершающих 
подобные действия, не придается должного зна-
чения. Актуальным примером может стать при-
влечение к ответственности эксмэра Екатерин-
бурга Р.: сотрудник полиции, составивший прото-
кол, рассказал, что 23 марта Р. опубликовал в 
Twitter сообщение, содержащее ненормативную 
лексику. В нем нелицеприятно упоминались сим-
волы «Z» и «V».  

В ответ на указание адвоката на то, что в 
сообщении Р. нет упоминания Вооруженных Сил, 
Министерства обороны, армии и, как следствие, 
нет возможности установить, что дискредитирует 
Вооруженные Силы РФ, сотрудник полиции, 
составивший протокол, сослался на подтекст и 
контекст сообщений в Twitter бывшего мэра. Тем 
не менее, судья вынесла обвинительный приго-
вор. В материалах дела фигурирует видеоролик 
на странице Р. в YouTube от 18 марта. 

В 30-секундном фрагменте политик выска-
зывает ряд антивоенных тезисов. На этот раз 
сотрудник полиции, составивший второй прото-
кол, признал, что Вооруженные Силы РФ никак 
не фигурировали в словах Р., но, по его мнению, 
это подразумевалось. Р. снова не признал вину, а 
судья назначила ему наказание в виде штрафа в 
максимальном размере [12].   

Правовые последствия дискредитации Воо-
руженных Сил РФ могут быть предотвращены 
путем соблюдения законности и этических норм 
при обращении с информацией о военных струк-
турах. Обвинения в дискредитации должны быть 
подтверждены достоверными фактами и исклю-
чены случаи клеветы и недостоверной информа-
ции. 

Законность действий при обвинениях в дис-
кредитации также является важным аспектом. 
Соблюдение законов и нормативных актов при 
распространении информации о Вооруженных 
Силах РФ поможет избежать юридических 
последствий и сохранить доверие общества к 
военным структурам.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ НОТАРИУСОМ ФУНКЦИИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕПОНИРОВАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ)

Аннотация. В статье раскрыты особенности выполнения нотариусом функции по  
обеспечению доказательств в уголовном судопроизводстве на основе сравнительно-право-
вого анализа законодательства Российской Федерации о нотариате и положений Уголовного 
кодекса штата Аризона (США). 

По результатам сравнения подходов российского и американского законодателей к за-
креплению в законодательстве полномочий нотариуса по выполнению функции обеспечения 
депонирования доказательств констатировано, что положения российских Основ законода-
тельства о нотариате касаются исключительно специальных норм, регламентирующих совер-
шение нотариальных действий. Тем самым за нотариусом допустимо закрепить правомочие 
на выполнение дополнительной разновидности нотариального удостоверения сведений, а 
именно – факта предоставления лицом определенной информации. 

Американский законодатель акцентирует внимание на функции нотариуса по обеспече-
нию депонирования доказательств путем закрепления особого правового статуса нотариаль-
ного документа и его доказательной силы непосредственно в уголовно-правовых нормах (ко-
торые нередко регулируют и вопросы процессуального характера). При этом, процедура со-
вершения нотариальных действий не отличается от стандартной.

Определено, что эффективное выполнение функции по обеспечению депонирования 
доказательств нотариусом должно обеспечиваться соответствующими положениями процес-
суального законодательства, а также основ законодательства о нотариате, в том числе: 

– посредством детализации правомочия нотариуса в части обеспечения депонирования 
доказательств через определение правового и процессуального статуса, доказательной силы 
нотариального документа (акта об обеспечении депонирования доказательств и т.п.), порядка 
его использования в уголовном или ином судопроизводстве; 

– путем закрепления в уголовном законодательстве уголовной ответственности за пре-
доставление ложных показаний или предоставление ложных сведений (данных, информации) 
нотариусу при выполнении им функции обеспечения депонирования доказательств; 

– через закрепление нотариальной формы для процессуальных документов, представ-
ляемых как доказательства наличия/отсутствия определенных обстоятельств, фактов и т.п. в 
соответствующих категориях судебных дел и других производств.

Ключевые слова: аффидевит, нотариус, правовой статус, доказательство, депонирова-
ние, нотариальный документ, обеспечение доказательств, США.
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FEATURES OF THE NOTARY’S PERFORMANCE OF THE FUNCTION  
OF ENSURING THE DEPOSIT OF EVIDENCE IN CRIMINAL 

PROCEEDINGS (ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
AND THE UNITED STATES OF AMERICA)

Annotation. The article reveals the specifics of the notary’s performance of the function of 
providing evidence in criminal proceedings based on a comparative legal analysis of the legislation 
of the Russian Federation on the notary and the provisions of the Criminal Code of the State of Ari-
zona (USA). 

Based on the results of a comparison of the approaches of Russian and American legislators 
to enshrining in legislation the powers of a notary to perform the function of ensuring the deposit of 
evidence, it was stated that the provisions of the Russian Fundamentals of legislation on notaries 
relate exclusively to special norms regulating the performance of notarial acts. Thus, it is permissible 
for a notary to secure the authority to perform an additional type of notarization of information, 
namely, the fact that a person provides certain information. 

The American legislator focuses on the function of a notary to ensure the deposit of evidence 
by consolidating the special legal status of a notarial document and its evidentiary value directly in 
criminal law norms (which often regulate procedural issues). At the same time, the procedure for 
performing notarial actions does not differ from the standard one.

It is determined that the effective performance of the function of ensuring the deposition of 
evidence by a notary should be ensured by the relevant provisions of procedural legislation, as well 
as the fundamentals of legislation on the notary, including:

– by detailing the powers of a notary in terms of ensuring the deposition of evidence through 
the determination of the legal and procedural status, evidentiary value of a notarial document (act on 
ensuring the deposition of evidence, etc.), the procedure for its use in criminal or other legal pro-
ceedings; 

– by fixing criminal liability in criminal legislation for providing false testimony or providing false 
information (data, information) to a notary when performing the function of ensuring the deposit of 
evidence; 

– by securing a notarial form for procedural documents submitted as evidence of the pres-
ence/absence of certain circumstances, facts, etc. in the relevant categories of court cases and 
other proceedings.

Key words: affidavit, notary, legal status, proof, deposit, notarial document, provision of evi-
dence, USA.

Постановка проблемы. Согласно действу-
ющему законодательству Российской Федера-
ции, нотариус обладает особым правовым стату-
сом, поскольку является представителем госу-
дарства и действует от его имени, однако не 
обладает властными полномочиями. Изменения 
законодательства о нотариате последних десяти-
летий демонстрирует устоявшуюся тенденцию к 
расширению полномочий нотариуса. Актуально 
указанное в том числе для государственной реги-
страции вещных прав и обременений недвижи-
мого имущества, выполнения функций по про-
ставлению апостиля на документах, а также 
выполнения функции обеспечения депонирова-
ния доказательств.

Целью статьи является определение осо-
бенностей обеспечения нотариусом депонирова-
ния доказательств путем осуществления сравни-
тельно-правового исследования положений зако-
нодательства Российской Федерации и норм Уго-
ловного кодекса штата Аризона (Соединенные 
Штаты Америки), где существует и довольно 
активно применяется практика обеспечения 
нотариусом доказательств в уголовном судопро-
изводстве.

Изложение основного материала. 
Согласно ст. 102 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате  (далее – Основы), 
«по просьбе заинтересованных лиц нотариус 
обеспечивает доказательства, необходимые в 
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случае возникновения дела в суде или админи-
стративном органе, если имеются основания 
полагать, что представление доказательств впо-
следствии станет невозможным или затрудни-
тельным». Тем самым, нотариус вправе реализо-
вывать функцию обеспечения депонирования 
доказательств для ситуаций, если их представле-
ние в судебном процессе впоследствии не может 
быть осуществлено. 

Согласно упомянутой ст. 102 Основ, нота-
риус вправе осуществлять:

 – документирование (фиксацию) информа-
ции, которая известна лицу;

 – осмотр вещей, других объектов, в том числе 
мест сохранения данных в сети Интернет;

 – прослушивание/просмотр видео- и аудиоза-
писи.
Результатом осуществления нотариусом 

перечисленных действий, фактически направ-
ленных на обеспечение депонирования доказа-
тельств, составляется акт, удостоверяемый под-
писями нотариуса, заявителя, других лиц, кото-
рые по просьбе заявителя участвовали в указан-
ном. Таким образом, по своей природе 
соответствующее нотариальное действие заклю-
чается в удостоверении нотариусом предостав-
ленных ему данных (информации), что может осу-
ществляться различными способами (путем доку-
ментирования, допроса свидетелей, осмотра 
определенных объектов, экспертизы и т.д.).

В американском законодательстве (матери-
альном и процессуальном, которое в англо-аме-
риканской правовой семье отчасти включено в 
уголовные законы и кодифицированные акты) и 
праве закреплен другой подход. Выполнение 
нотариусом функции по обеспечению депониро-
вания доказательств в уголовном судопроизвод-
стве на примере штата Аризона заключается в 
следующем.

1) В уголовно-правовых нормах прямо опре-
делен статус удостоверенного нотариусом 
или другим компетентным лицом аффиде-
вита - документа, являющегося доказатель-
ством в уголовном судопроизводстве. 
Согласно секции 13-1812 Уголовного 
кодекса штата Аризона  (далее – УК Ари-
зоны), аффидевиты осуществляются отно-
сительно определенных в законе фактов, 
удостоверяемых любым нотариусом или 
другим должностным лицом, уполномочен-
ным на это законом. При соблюдении обо-
значенных условий, аффидевиты рассма-
триваются как Prima facie (от лат. – «с пер-
вого взгляда, на первый взгляд») – некие 
факты, используемые в определенном зна-
чении, которые принимаются судом как 
приемлемые доказательства и не требую-

щие дополнительного подтверждения 
достоверности в случаях, если их никто не 
оспорил. Согласно п. Е секции 13-3018 УК 
Аризоны, если удостоверение записей 
поставщика услуг связи подтверждено 
нотариусом или другим должностным 
лицом, уполномоченным законом подтвер-
ждать факты, это свидетельство должно 
быть принято в качестве доказательства 
без каких-либо дополнительных доказа-
тельств его подлинности.

2) В предусмотренных законом случаях изло-
жение фактов, имеющих значение для уго-
ловного судопроизводства, должно проис-
ходить именно путем составления доку-
мента, заверенного нотариусом или другим 
компетентным лицом. Например, аффиде-
вит под присягой, удостоверенный нотари-
усом или другим компетентным лицом, тре-
буется в случаях, когда потерпевший не 
лично, а посредством почтовой или иной 
связи уведомляет о совершенном в отно-
шении него преступлении. Например, в 
соответствии с п. В секции 13-1814 УК Ари-
зоны, лицо, заявляющее об угоне транс-
портного средства, должно подтвердить 
этот факт, подписав под присягой удосто-
веренный надлежащим образом аффиде-
вит. Соответствующее заявление, обеспе-
ченное нотариусом посредством осущест-
вления аффидевита, должно в семиднев-
ный срок быть направлено в адрес органов 
внутренних дел. 

3) В Разделе 27 УК Аризоны определены про-
цессуальные последствия составления 
документа, который используется как дока-
зательство в уголовном судопроизводстве 
– особенности дачи показаний, а также 
составления нотариальных документов 
(аффидевита). Детализируется и содержа-
ние таких документов: в ч. 3 секции 13-2701 
УК Аризоны указано, что представлением 
показаний является «заявление под прися-
гой». К ним относится любое заявление, 
сделанное сознательно под присягой или с 
официальным удостоверением, подтверж-
дающим истинность сказанного, включая 
нотариально заверенное заявление, сде-
ланное в связи с официальным разбира-
тельством или за его пределами. 

4) В разделе 27 УК Аризоны дополнительно 
раскрываются особенности изложения 
фактов в заявлении, сделанном под прися-
гой, а именно – законодательный запрет 
предоставления ложных показаний:

 – составление ложного заявления под прися-
гой, если лицо заведомо знает о недосто-
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верности передаваемых данных, либо если 
лицо обоснованно считает обозначенные 
данные недостоверными, но выдает их за 
правдивые (секция 13-2702 УК Аризоны);

 – составление противоречивых заявлений 
одновременно либо если оба из них были 
сделаны в пределах срока давности (напри-
мер, предъявление одного обвинения с 
одновременной или различающейся по вре-
мени подачей другого заявления с альтер-
нативным обвинением иного лица). Для при-
влечения заявителя к ответственности за 
дачу заведомо ложных показаний обвине-
ние не обязано определять, какое из 
утверждений было недостоверным, а 
должно доказать только то, что одно из них 
было ложным и не воспринималось заяви-
телем как правдивое (секция 13-2705 УК 
Аризоны).
Таким образом, можно утверждать, что при-

веденные уголовно-правовые нормы требуют, 
чтобы заявитель, осуществляя нотариально удо-
стоверяемое заявление под присягой, давал 
исключительно правдивую информацию, не про-
тиворечащую ранее составленным аффидеви-
там. 

Несмотря на то, что в целом в государствах 
англо-американской правовой системы основ-
ным источником доказательств являются прямые 
показания свидетелей, аффидевиты обладают 
доказательной силой. Результат составления и 
удостоверения нотариусом заявления под прися-
гой рассматривается в качестве документа-дока-
зательства даже в том случае, если таковой 
составлен с нарушением процедуры. Согласно 
секции 13-2706 УК Аризоны, подозреваемый 
либо обвиняемый не вправе основывать защиту 
на том основании, что: 

 – заявление (аффидевит) было недопустимым 
по правилам доказывания; 

 – присяга или заявление (аффидевит) были 
изложены или поданы с нарушением уста-
новленного порядка; 

 – подозреваемый, обвиняемый ошибочно 
считал ложное заявление несущественным 
для дела. 
Крайне значимым положение об ответ-

ственности за дачу заведомо неправдивых пока-
заний имеет и при составлении аффидевитов 
свидетелями. И хотя в американском праве дока-
зательства, полученные при допросе лица в каче-
стве свидетеля, не могут быть использованы про-
тив него в конкретном уголовном судопроизвод-
стве, соответствующее обвинение может быть 
предъявлено отдельно. При этом особое значе-
ние законодатель придает именно содержанию 
представленной лицом информации, что подчер-

кивается и положениями секции 13-2707 УК Ари-
зоны: для доказывания вины вне разумных 
сомнений является достаточным факт представ-
ления ложных показаний, и при этом нет необхо-
димости, чтобы доказательства были представ-
лены определенным количеством свидетелей 
либо чтобы они были облечены в документарную 
форму. Например, в случае сговора нескольких 
лиц с последующей дачей заведомо неправдивых 
показаний одними лицами лично, другими в 
форме аффидевитов, ответственность за обозна-
ченное деяние наступит для каждого из этих лиц. 

В сравнении подходов российского и аме-
риканского законодателей к закреплению в зако-
нодательстве полномочий нотариуса по исполне-
нию функции обеспечения депонирования дока-
зательств, стоит обратить внимание на некото-
рые аспекты.

Исходя из содержания ст. 103 Основ, допрос 
свидетелей как один из способов выполнения 
нотариального действия по обеспечению доказа-
тельств состоит не только в точной и полной фик-
сации сведений, предоставляемых заявителем, 
но и в получении ответов на те или иные вопросы 
нотариуса (п. 3 Методических рекомендаций по 
обеспечению доказательств нотариусом [1]). Тем 
самым, структурно обеспечение доказательств 
предполагает следующие действия нотариуса:

 – заверение по письменному заявлению лица 
данных (информации), на основании кото-
рых устанавливается наличие или отсут-
ствие обстоятельств, имеющих юридиче-
ское значение;

 – фиксация информации;
 – постановка вопросов заявителю и фикса-

ция полученных ответов для обеспечения 
дальнейшего установления уполномочен-
ными органами наличия или отсутствия тех 
или иных обстоятельств, имеющих юриди-
ческое значение;

 – составление специального документа (нота-
риального акта), которым будет удостове-
рена подпись заявителя и дача им соответ-
ствующих сведений. 
Необходимо обратить внимание на тот факт, 

что любой нотариальный документ имеет основ-
ные признаки официального документа с точки 
зрения уголовно-правового подхода, поскольку:

 – подтверждает или удостоверяет определен-
ные события, явления, факты или права; 

 – предусматривает возможность использова-
ния в качестве документа-доказательства;

 – составляется (выдается) компетентным 
органом (полномочным лицом) [3, с. 133]. 
Однако включение в обозначенный доку-

мент заведомо ложных данных, представленных 
заявителем, не влечет последствий, указанных в 
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ст. 327 УК РФ , поскольку в уголовном законода-
тельстве России отсутствует указание на уголов-
но-правовую охрану процесса составления и 
удостоверения документов, связанных с выпол-
нением функции обеспечения (фиксации, депони-
рования) доказательств.

Важно также учитывать, что нотариусы при 
совершении других нотариальных действий отча-
сти уже реализуют некоторые функции обеспече-
ния доказательств. Например, если физическое 
или юридическое лицо составляет заявление, не 
противоречащее закону, в котором излагает 
определенные факты, имеющие юридическое 
значение для уголовного дела, на котором нота-
риус удостоверяет подлинность подписи заяви-
теля, такое документом считается официальным. 
Несмотря на то, что сущность нотариального 
действия заключается лишь в подтверждении 
факта проставления подписи именно этим кон-
кретным лицом, сам документ может быть подан 
в суд в качестве доказательства факта, что соот-
ветствующее лицо действительно составило 
такое заявление и изложило в нем соответствую-
щие сведения. 

Как правило, суды принимают такие доку-
менты при рассмотрении дел: это может быть 
заявление о согласии супруги/супруга на распо-
ряжение общим имуществом, переводом доку-
мента с апостилем и прочее. Однако, в сравнении 
нотариального действия «удостоверение подлин-
ности подписи» и нотариального действия, заклю-
чающегося в «обеспечении доказательств», выяв-
ляются некоторые сущностные различия, а 
именно: обеспечение доказательств заключается 
в подтверждении того, что определенное лицо 
действительно представило (сообщило) соответ-
ствующую информацию (сведения, данные), на 
основании которой может быть установлено 
наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих 
юридическое значение.

Важно акцентировать внимание на том, что 
обеспечение доказательств заключается не в 
непосредственном установлении обстоятельств, 
имеющих юридическое значение, а является 
заверением нотариусом данных (информации), на 
основании которых устанавливается наличие или 
отсутствие обстоятельств, имеющих юридиче-
ское значение (выделено Авт.). Следовательно, 
это нотариальное действие призвано зафиксиро-
вать представленную информацию в определен-
ной форме (то есть в документе, которым явля-
ется акт об обеспечении доказательств) и в опре-
деленном порядке. На основании данного доку-
мента может быть в дальнейшем установлено 
наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих 
юридическое значение. 

Исходя из вышеприведенного, можно при-
йти к выводу, что обеспечение доказательств 
нотариусом является нотариальным действием, 
по сути направленным не на доказывание нали-
чия или отсутствия определенных обстоятельств. 
Так, доказательством считается нотариально 
удостоверенный факт представления конкрет-
ным лицом соответствующей информации, или 
подтверждение нотариусом определенной 
информации, собранной по факту осмотра 
вещей, других объектов, в том числе вебсайтов, 
других мест сохранения данных в сети Интернет 
и тому подобное.

При этом нотариальное действие «удосто-
верение подлинности подписи», как представля-
ется, включает в себя следующие два компо-
нента: 

1) подтверждение нотариусом факта простав-
ления подписи определенным лицом; 

2) подтверждение факта того, что лицо поста-
вило подпись именно под определенными 
данными, изложенными в документе (что 
означает в том числе и то, что лицо изло-
жило эти данные и лично подтверждает их). 

Однако в отличие от удостоверения подлин-
ности подписи, обеспечение доказательств тре-
бует конкретно от нотариуса выполнения опреде-
ленных процессуальных действий и подтвержде-
ния нотариусом факта наличия/отсутствия или 
сообщения соответствующей информации в 
определенной форме.

Таким образом, закрепленные законода-
тельством Российской Федерации о нотариате 
положения об обеспечении доказательств каса-
ются исключительно специальных норм относи-
тельно совершения нотариальных действий и 
заключаются в наделении нотариусов правом 
выполнять дополнительную разновидность нота-
риального удостоверения фактов, а именно – 
факта предоставления лицом определенной 
информации. В качестве основы может быть 
использована американская система: законода-
тель акцентирует внимание на функции нотари-
уса по обеспечению депонирования доказа-
тельств путем предоставления особого право-
вого статуса нотариальному документу, имею-
щему доказательную силу, с указанием на 
таковую непосредственно в уголовно-правовых и 
процессуальных нормах. При этом, процедура 
совершения нотариальных действий не меняется. 

В частности, представление показаний или 
сообщение о преступлении может осущест-
вляться путем составления аффидевита, на кото-
ром нотариусом осуществляется удостоверение 
подлинности подписи в таком же порядке, как и в 
случае составления аффидевита для других 
целей. Однако за счет прямого закрепления в 
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уголовно-правовых нормах, аффидевит, на кото-
ром удостоверена подлинность подписи нотариу-
сом, является документом, признаваемым дока-
зательством соответствующих обстоятельств 
(который однако же может быть обжалован заин-
тересованными лицами). 

Таким образом, американский законодатель 
делает акцент на особой значимости закрепле-
ния информации в определенной форме для 
некоторых категорий дел, применяя к процессу-
альным и материальным охранным нормам кон-
кретные требования, позволяющие наделить 
документ доказательной силой. Для Российской 
Федерации такой опыт особую значимость может 
иметь для применения в тех населенных пунктах 
или в тех условиях, в которых деятельность орга-
нов внутренних дел и судов осуществляется с 
перебоями, в том числе в связи с проведением 
военной или контртеррористической операции, в 
иных форс-мажорных случаях, когда свидетель 
или потерпевший лишен возможности иным 
образом сделать заявление о неких имеющих 
юридическую силу обстоятельствах. Кроме того, 
функции по удостоверению депонирования пока-
заний могут быть возложены на лиц, которые 
наделены правом совершать нотариальные дей-
ствия, например, в экспедициях, на зимовках и в 
иных предусмотренных законом случаях.

Выводы. В Соединенных Штатах Америки 
подход законодателя к закреплению функции 
нотариуса по обеспечению доказательств 
построен с помощью следующих основных юри-
дических конструкций: 

1) закрепление в уголовно-правовых и про-
цессуальных нормах специального статуса 
нотариального документа; 

2) определение нотариальной формы некото-
рых процессуальных документов; 

3) конкретизация процессуальных послед-
ствий, возникающих для участников уго-
ловного судопроизводства в случае состав-
ления / представления или непредставле-
ния соответствующего документа в нотари-
альной форме; 

4) закрепление в уголовно-правовых нормах, 
предусматривающих уголовную ответ-
ственность за предоставление ложных 
показаний, случаев представления ложных 
или противоречивых показаний именно при 
составлении нотариального документа, 
являющегося документом-доказатель-
ством по определенному делу. 

При этом специальное законодательство о 
нотариате остается без изменений, а нотариусы 
обеспечивают депонирование доказательств 
путем совершения общего перечня нотариальных 

действий (в частности, путем заверения подлин-
ности подписи лица на документах). 

Данный подход можно признать весьма 
эффективным ввиду того, что функция нотариуса 
по обеспечению доказательств связана с даль-
нейшим использованием нотариального доку-
мента в судебном или ином производстве.

В Российской Федерации сходная функция 
нотариуса строится на основе принципиально 
иного подхода, который связан с закреплением 
нотариальным действием – обеспечение доказа-
тельств – удостоверения нотариусом факта нали-
чия/отсутствия или сообщения определенной 
информации. При этом любые изменения в охран-
ные нормы или процессуальные положения зако-
нодателем не предлагаются. 

Однако с точки зрения наделения нотариу-
сов (или иных лиц, уполномоченных на соверше-
ний нотариальных действий) правом удостовере-
ния депонирования показаний, что особенно зна-
чимо в условиях проведения военной или контр-
террористической операций, а также в условиях 
удаленности или нестабильной работы органов 
внутренних дел и судов, соответствующий потен-
циал нотариусов не реализован. В частности, при 
удостоверении подписей и факта изложения в 
заявлении сведений и данных, имеющих юриди-
ческое значение, нотариус может без кардиналь-
ного изменения собственного функционала удо-
стоверить в том числе и те или иные сведения, 
данные и представляемые лицом факты, что 
будет рассматриваться как удостоверение депо-
нирования показаний.

Следовательно, выполнение данной функ-
ции должно обеспечиваться соответствующими 
положениями специального процессуального или 
иного законодательства, в частности: 

1) изменением процессуальных норм относи-
тельно возможности обеспечения доказа-
тельств нотариусом, а также определения 
правового статуса, доказательной силы 
нотариального документа (акта об обеспе-
чении доказательств и т.п.) и порядка его 
использования в соответствующем судеб-
ном или ином производстве; 

2) установлением уголовной ответственности 
за представление ложных показаний или 
представлении ложных сведений (данных) 
нотариусу при выполнении им функции 
обеспечения доказательств; 

3) закреплением нотариальной формы для 
определенных разновидностей процессу-
альных документов, представляемых как 
доказательства наличия/отсутствия опре-
деленных обстоятельств, фактов и т.п. в 
соответствующих категориях судебных дел 
и других производств.
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Калининград – самый западный област-
ной центр в России, богатый великолеп-

ной архитектурой, невероятной природой и увле-
кательнейшей историей. До 4 июля 1946 г. Кали-
нинград был Кёнигсбергом, который стал частью 
Российской Советской Федеративной Социали-
стической Республики 7 апреля 1946 г. 

Когда-то Кёнигсберг уже входил в состав 
Российской империи. Во время Семилетней 

войны (1756-1763) русские войска, под предводи-
тельством Виллима Виллимовича Фермора, взяли 
Мемель, ныне Клайпеда – портовый город в 
Литве, и большую часть Восточной Пруссии, 
включая Кёнигсберг. Жители города жаждали 
присоединиться к Российской империи, и пре-
поднесли символические ключи от Кёнигсберга. 
В знак почета и покорности горожане украсили 
дома портретами Елизаветы Петровны, а монет-
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ный двор начал выпускать деньги, с одной сто-
роны которых была изображена императрица. 
Однако, после смерти Елизаветы Петровны на 
престол взошел ее племенник – Петр III, который 
хотел быть похожим на короля Пруссии Фридриха 
II. Чтобы угодить королю, Петр III фактически 
аннулировал все достижения Российской импе-
рии в Семилетней войне, в которой практически 
была одержана победа.  И соответственно все 
территории Восточной Пруссии, включая 
Кёнисберг, были переданы Пруссии [3, с. 150]. 
Затем вопрос принадлежности Кёнигсберга 
начал подниматься в период Второй Мировой 
войны. 

Новые западные территории СССР, границы 
Польши, послевоенное положение Германии, в 
том числе Восточной Пруссии стали новым бло-
ком проблем с первых дней Второй Мировой 
войны. Англия оказалась в непростой ситуации, с 
одной стороны, она не могла обидеть своего пер-
вого союзника – Польшу, и не могла не учесть ее 
притязания на части Западной Украины, Бела-
руси и Виленского края (Литовская Республика), 
которые были присоединены к СССР в резуль-
тате освободительного похода Рабоче-крестьян-
ской Красной армии (17 сентября 1939 – 5 октя-
бря 1939). В этот период появились советско-гер-
манская граница и Договор о ненападении между 
Германией и СССР. С другой стороны, британцы 
не могли заставить нового союзника (СССР) отка-
заться от части территории, которую считали 
крайне важной для своей безопасности.  Совет-
ский Союз понимал, что в целом британские 
руководители согласились с новыми границами 
страны, но также необходимо было найти какой-
либо способ компенсировать потери Польше. А в 
действительности это было возможно сделать за 
счет Германии, учитывая то, что предложения о 
разделе территорий Германии звучали в запад-
ных странах еще с первых дней Второй мировой 
войны. Ведение немцами агрессивной войны без-
условно нарушало международное право межво-
енного периода [8, с. 583-590]. Во время перего-
воров Иосифа Виссарионовича Сталина и Вячес-
лава Михайловича Молотова с Энтони Иденом, 
министром иностранных дел Великобритании, 
который прибыл в Москву в декабре 1941 г., было 
впервые озвучено желание присоединить часть 
Восточной Пруссии к Советскому Союзу [7, с. 30]. 
В одном из проектов протокола упоминалось о 
том, что после войны Польше отойдет южная 
часть Восточной Пруссии, а Советскому Союзу 
на 20 лет отойдет оставшаяся часть Восточной 
Пруссии, включая Кёнигсберг, как гарантия воз-
мещения убытков, полученных в ходе войны с 
Германией. «Видимо, отсюда и идет нынешний 
миф о временном характере пребывания Кали-
нинградской области в составе Российской 

Федерации» полагает российский историк А.В. 
Золов [5, c. 154].  Но протокол так и не был подпи-
сан, территориальные притязания могли сыграть 
на руку Великобритании и США в послевоенном 
мире.

В 1942 г. данный вопрос снова поднимался 
во время визита В.М. Молотова в Великобрита-
нию, и это не увенчалось успехом. Но все начали 
замечать явные всплески антисоветских изрече-
ний польских деятелей, это беспокоило и британ-
ское правительство, которое не хотело ссориться 
с СССР. И Советское правительство все еще нуж-
далось в помощи союзников и не могло ссориться 
с поляками. Однако, Великобритания первой 
поняла, что нельзя так долго игнорировать совет-
ские притязания на часть Восточной Пруссии, 
потому что восточный фронт для них является 
более выгодным, чем для американцев за океа-
ном. Американское правительство не меняло 
своей позиции. В США проживало достаточно 
большое количество людей из Польши и Прибал-
тики, и Рузвельт не хотел терять голоса перед 
выборами. 

Значительные перемены произошли в 1943 
г. после победы Советской армии под Сталингра-
дом и на Курской дуге. Данные события предо-
пределили судьбу рейха, не считаться с Совет-
ским Союзом было уже невозможно. США и 
Великобритания заявили требование о безогово-
рочной капитуляции Германии и ее союзников, 
что полностью соответствовало позиции СССР. 
Но поляков настораживали улучшающиеся отно-
шения союзников по Антигитлеровской коали-
ции. Польша хотела получить территории, при-
надлежавшие ей до 1 сентября 1939 г., заявляя о 
том, что именно она станет самым сильным госу-
дарством в Восточной Европе, так как Германия 
будет побеждена, а СССР ослабнет после войны. 
Однако, такое поведение Польши не понравилось 
никому. Позиции США, Великобритании и СССР в 
отношении Польши и фактического разделения 
Германии после войны стали схожи.

На Тегеранской конференции, проходившей 
в столице Ирана с 28 ноября по 1 декабря 1943 г., 
Великобритания выдвинула предложение о том, 
что польские границы должны проходить от линии 
Керзона до линии реки Одер, включая в состав 
Польши Восточную Пруссию и Оппельнскую про-
винцию [1, с. 150]. Тогда же Сталин заявил о том, 
что у СССР нет незамерзающих портов на Бал-
тийском море, поэтому Советскому Союзу необ-
ходимы Кёнисберг и Мемель. Возражений не 
было. После конференции на встрече с предста-
вителями польского правительства Черчилль 
рассказал какую территориальную компенсацию 
получит Польша, но про то, что часть Восточной 
Пруссии (Кёнисберг и Мемель) будет передана 
Советскому Союзу и про линию Керзона не упо-
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мянул. В 1944 г. Польша обратилась к США и 
Великобритании, чтобы они выступили посредни-
ками, но СССР не собирался вести переговоры 
со страной, с которой прерваны дипломатиче-
ские отношения [5, с. 164]. Весной 1944 г. Чер-
чилль выступил с заявлением о признании новых 
западных границ СССР. А в июле 1944 г. в Москве 
было подписано соглашение с Польшей о новых 
границах (с небольшими исправлениями в пользу 
Польши). 

В 1945 г. на Ялтинской конференции (4-11 
февраля 1945 г.) снова поднимался вопрос о 
польских границах, все согласились с новыми 
восточными границами Польши, учитывая 
небольшие уступки в пользу Польши.

На Потсдамской конференции (17 июля – 2 
августа 1945 г.) германский вопрос имел превали-
рующее значение. Польские границы были 
утверждены без возращений. На конференции 
утвердили принадлежность Кёнигсберга и приле-
жащей к нему территории Советскому Союзу, 
однако уточнили, что «точная граница подлежит 
исследованию экспертов» [2, с. 412]. Кёнигсберг 
и прилежащие территории остались за РСФСР, а 
Мемель и Мемельская область по решению 
советского руководство перешли к Литовской 
Советской Социалистической Республике (после 
распада СССР данная территория осталась за 
Литвой; ныне – Клайпеда) [4, с. 176-183].

4 июля 1946 г. Кёнигсберг был переимено-
вал в Калининград, в честь Михаила Ивановича 
Калинина, которого называли «всесоюзным ста-
ростой». С того времени Калининград и Калинин-
градская область начали активно развиваться и 
застраиваться. Сейчас Калининград – одно из 
красивейших мест, являющегося полноправным 
субъектом Российской Федерации.

Можно задаться вопросом: существует ли в 
настоящее время возможность отыграть все 
назад и вернуть Кёнигсберг Германии? Но ответ 
очевиден: нет! Германия согласилась с решением 
союзников.

Решения, принятые на Потсдамской конфе-
ренции, не подвергались сомнению [6, с. 398]. 
Между СССР и ФРГ 12 августа 1970 г.  был подпи-
сан Московский договор о признании границ. 
Федеративная Республика Германия и СССР при-
знали нерушимость польских границ, а также 
границ между ФРГ и ГДР. ФРГ признала, что отка-
зывается от каких-либо притязаний на террито-
рию Восточной Пруссии, в особенности на Кали-
нинград и прилежащую область. Потсдамские 
решения не были оспорены и при подписании 35 
государствами 30 июля – 1 августа 1975 г.  Заклю-
чительного акта Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Окончательное урегу-
лирование германского вопроса [4, с. 181] было 

закреплено в Москве 12 сентября 1990 г. в Дого-
воре об окончательном урегулировании в отно-
шении Германии. Данный договор был подписан 
ФРГ, ГДР, СССР, Францией, США и Великобрита-
нией, а также закреплял положения о том, что 
объединенная Германия не имеет никаких терри-
ториальных претензий к другим государствам и 
не будет выдвигать их в будущем.

В 2020 г. в Российской Федерации были 
приняты поправки в Конституцию о нерушимости 
государственных границ и невозможности оттор-
жения российских территорий. 

В связи со всем вышеизложенным, можно 
сделать вывод о том, что Калининград – это 
неотъемлемая часть Российской Федерации, 
признанная на международном уровне.
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MECHANISMS FOR COUNTERING THE DISCREDITING  
OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. In the context of the modern information space and political instability, Russia is 
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С 4 марта 2022 года в России введена ста-
тья 20.3.3 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, 
которая устанавливает ответственность за 
публичные действия, направленные на дискреди-
тацию ВС РФ. Основные положения включают:

 – штрафы: за дискредитацию предусмотрены 
штрафы до 50 тысяч рублей для физических 
лиц и до 500 тысяч рублей для юридических 
лиц.

 – уголовная ответственность: внесение изме-
нений в Уголовный кодекс РФ увеличивает 
наказание за распространение заведомо 
ложной информации о действиях ВС, что 

может включать лишение свободы на срок 
до 15 лет в случае серьезных последствий.
Во-вторых, ведется мониторинг СМИ и 

социальных сетей.  Специальные подразделения, 
такие как ФСБ, активно мониторят информацию, 
распространяемую в СМИ и социальных сетях, 
для выявления случаев дискредитации армии. 
Это включает в себя анализ публикаций и ком-
ментариев, которые могут подрывать доверие к 
ВС РФ. В некоторых случаях проводятся лингви-
стические экспертизы для определения наличия 
дискредитирующих элементов в текстах, что 
позволяет более точно квалифицировать дей-
ствия как правонарушения [16].
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В-третьих, ведется пропаганда и разъясни-
тельная работа. Государственные органы прово-
дят информационные кампании, направленные 
на повышение доверия к ВС РФ и разъяснение их 
роли в обеспечении безопасности страны. Это 
может включать публикации в официальных 
СМИ, социальные сети и другие каналы коммуни-
кации.

Введение образовательных инициатив по 
вопросам патриотизма и роли армии в обществе 
также является частью стратегии противодей-
ствия дискредитации [14].

В-четвертых, применяется ответственность 
за фейки, наказание за распространение ложной 
информации. Установлены строгие меры ответ-
ственности за публикацию заведомо ложной 
информации о действиях ВС РФ. Это включает в 
себя как административные, так и уголовные 
наказания для тех, кто распространяет «фейки» о 
военных действиях.

Дискредитация Вооруженных Сил — это 
сложная проблема, требующая комплексного 
подхода. Ниже представлены некоторые ключе-
вые механизмы противодействия:

В первую очередь следует помнить о про-
зрачности и открытости. Важна публикация 
достоверной информации – активное распро-
странение официальных данных о деятельности 
Вооруженных Сил, включая отчеты о военных 
операциях, достижениях и потерях [13]. 

Спорным, но имеющим место быть является 
возможность предоставления журналистам и 
общественности возможности посещать военные 
базы, интервьюировать военных и наблюдать за 
тренировками. 

Но крайне важным является способность 
принимать ответственность за действия – при-
знание ошибок и принятие мер по их исправле-
нию.

Далее – должна вестись борьба с дезин-
формацией. То есть важно непрерывное развен-
чание фейковых новостей. Активное выявление и 
опровержение ложных новостей, распространяе-
мых в СМИ и социальных сетях.

Полезным является создание собственных 
информационных ресурсов, развитие официаль-
ных каналов коммуникации для распространения 
правдивой информации.

Не менее важно и обучение населения 
медиаграмотности, то есть помощь людям в кри-
тическом восприятии информации и распознава-
нии дезинформации.

Необходимо проводить действия по укре-
плению доверия. Речь о повышении профессио-
нализма – совершенствование подготовки и обу-
чения военных, повышение их профессиональ-
ных навыков. Необходима демократизация армии 
– внедрение принципов прозрачности, подотчет-

ности и демократического контроля. И, конечно, 
укрепление морального духа: поддержка воен-
нослужащих, забота об их психологическом 
состоянии и благополучии [17].

Работа с общественностью так же является 
частью механизмов противодействия дискреди-
тации Вооруженных Сил Российской Федерации:

 – проведение информационных кампаний: 
рассказ о роли и значении Вооруженных 
Сил для общества, о героизме и патрио-
тизме военных.

 – взаимодействие с общественными органи-
зациями: создание совместных проектов, 
направленных на поддержку военных и их 
семей.

 – создание позитивного имиджа: проведение 
мероприятий, демонстрирующих силу и 
профессионализм Вооруженных Сил [15] .
И, конечно, введение законодательных 

норм, направленных на противодействие дискре-
дитации Вооруженных Сил, включая ответствен-
ность за распространение ложной информации, 
о которых мы упоминали в предыдущих главах.

Важна борьба с пропагандой – пресечение 
деятельности иностранных агентов и пропаган-
дистских организаций, направленной на дискре-
дитацию Вооруженных Сил.

Совместная работа с другими странами по 
противодействию дискредитации Вооруженных 
Сил так же поможет в борьбе с дискредитация 
армии. необходимо создание международных 
коалиций – объединение усилий для борьбы с 
дезинформацией и пропагандой [11].

Важно понимать, что противодействие дис-
кредитации Вооруженных Сил — это длительный 
и сложный процесс, требующий комплексного 
подхода и постоянных усилий.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
механизмы противодействия дискредитации Воо-
руженных Сил Российской Федерации включают 
комплекс законодательных мер, контроль за 
информацией, информационные кампании и 
строгое наказание за распространение ложной 
информации. Эти действия направлены на защиту 
имиджа армии и поддержание общественного 
доверия к ее деятельности в условиях повышен-
ной политической напряженности.
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Аннотация. Статья посвящается памяти профессора Николая Николаевича Васильева 
[18] – одного из видных ученых оперативно-розыскной науки и специалиста в области изуче-
ния проблем оперативно-розыскной работы органов внутренних дел и уголовно-исполни-
тельной системы. В основу статьи легли идеи Н.Н. Васильева.

Актуальность рассматриваемой темы заключается в разработке действенных оператив-
но-розыскных мер, поиске и предложении к внедрению на практике новых организационных 
приемов (для использования в учреждениях, где содержатся лица, пожизненно лишенные 
свободы). 

Постановка проблемы: в настоящей статье предлагается рассмотреть необходимость и 
особенность организации оперативно-розыскной деятельности в отношении лиц, пожизнен-
но лишенных свободы, с учетом психологического портрета рассматриваемой категории осу-
жденных. 

Цель исследования: развитие научного понимания теоретической проблематики совер-
шенствования подходов деятельности оперативных подразделений учреждений, содержа-
щих лиц, пожизненно лишенных свободы, а также причины специфики организации опера-
тивно-розыскной деятельности в данных учреждениях.

Методы исследования: анализ, обобщение, сравнение, описание, абстрагирование, ди-
алектика.

Выводы: на основе результатов исследований и изучения теоретических аспектов ис-
пользования, определенных нормативными актами, возможностей оперативно-розыскной 
деятельности при выполнении поставленных законом задач выработка предложений по их 
практическому применению. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; пожизненное лишение свобо-
ды, психологический портрет.
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Annotation. The article is dedicated to the memory of Professor Nikolai Nikolaevich Vasiliev, 
one of the prominent scientists of operational investigative science and a specialist in the field of 
studying the problems of operational investigative work of internal affairs bodies and the penal en-
forcement system. The article is based on the ideas of N.N. Vasiliev. The relevance of the topic under 
consideration lies in the development of effective operational investigative measures, the search and 
proposal for the implementation in practice of new organizational techniques (for use in institutions 
where persons are imprisoned for life). Problem statement: in this article, it is proposed to consider 
the necessity and peculiarity of organizing operational investigative activities in relation to persons 
deprived of liberty for life, taking into account the psychological profile of the category of convicts in 
question. The purpose of the study is to develop a scientific understanding of the theoretical issues 
of improving the approaches of the operational units of institutions containing persons deprived of 
liberty for life, as well as the reasons for the specifics of the organization of operational investigative 
activities in these institutions. Research methods: analysis, generalization, comparison, description, 
abstraction, dialectics. Conclusions: based on the results of research and the study of theoretical 
aspects of the use of the possibilities of operational investigative activities defined by regulatory acts 
in the performance of tasks set by law, the development of proposals for their practical application. 

Key words: operational investigative activity; life imprisonment, psychological profile.

Существует устойчивое общепринятое 
мнение, что уголовно-исполнительная 

система является статичной, консервативной 
организацией, но, тем не менее, изменения в 
социально-экономической сфере прямо или опо-
средованно реформируют деятельность учреж-
дений и органов, исполняющих уголовные нака-
зания (в том числе в виде лишения свободы). На 
положении уголовно-исполнительной системы 
самым непосредственным образом отразились 
происшедшие в последние годы изменения в эко-
номической и общественно-политической жизни 
Российской Федерации. Реформы направлены в 
основном на гуманизацию исполнения наказания. 
Следствием принятия России в Совет Европы 
являлся постепенный отказ от применения смерт-
ной казни. В качестве альтернативы данному 
виду наказания действующим Уголовным кодек-
сом Российской Федерации определено пожиз-
ненное лишение свободы. России прочно навя-
зано мнение, что «Институт пожизненного лише-
ния свободы является неотъемлемым элементом 
уголовного законодательства многих стран» [15]. 

Конституция Российской Федерации про-
возгласила основной ценностью человека, его 
права и свободы. В статье 20 Конституции гово-
рится, что каждый имеет право на жизнь, а смерт-
ная казнь рассматривается в качестве исключи-
тельной меры наказания за особо тяжкие престу-
пления против жизни при предоставлении обви-
няемому права на рассмотрение его дела судом с 
участием присяжных заседателей. Положения 
Конституции нашли свое отражение в Уголовном, 
Уголовно-исполнительном кодексах, где лично-
сти также отдается приоритет. Гуманистические 
тенденции, заимствованные на Западе, воплоти-
лись в России в появлении института пожизнен-
ного лишения свободы. В настоящее время в 
семи учреждениях уголовно-исполнительной 
системы отбывают наказание более двух тысяч 

лиц, которым назначено наказание в виде пожиз-
ненного лишения свободы [16].

Реформы законодательства коснулись и 
изменения условий отбывания наказания в виде 
лишения свободы других категорий осужденных, 
причем все изменения направленны на гуманиза-
цию процесса исполнения наказания. При этом 
под гуманизацией понимается размывание грани 
между свободой и несвободой (лишением сво-
боды), не принимается во внимание, что «… 
истинная человеческая свобода не есть свобода 
животного, находящегося на воле, а свобода 
гражданская, которая подчинена общему закону» 
[11]. Учитывая появившиеся условия после введе-
ния моратория на смертную казнь в Российской 
Федерации, оперативные подразделения в местах 
лишения свободы осуществляют деятельность в 
обслуживаемых ими учреждениях, имея на 
сегодня значительный опыт работы. Здесь опера-
тивные сотрудники, естественно, диалектически, 
творчески используя имеющийся опыт работы с 
существовавшими ранее категориями осужден-
ных, должны совершенствовать имеющиеся так-
тические приемы, а руководство должно органи-
зовывать деятельность оперативных подразде-
лений применительно к специфике учреждений 
данного вида.

Задачи, стоящие перед оперативными под-
разделениями названных учреждений конечно, 
не выходят за рамки общих задач оперативно-ро-
зыскной деятельности, определенных соответ-
ствующим Федеральным законом, но в настоя-
щей статье делается попытка обратить внимание 
на наиболее существенные с тем, чтобы сконцен-
трировать усилия оперативных подразделений на 
наиболее важных направлениях их работы. Нами 
также с этой целью, исходя из конкретных усло-
вий, предлагаются, на наш взгляд наиболее опти-
мальные мероприятия, методы, силы и средства 
оперативно-розыскной деятельности.
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Что же касается значимости оператив-
но-розыскной деятельности для обеспечения 
процесса исполнения наказания, то в последнее 
время можно слышать разные мнения на этот 
счет. Видимо, целесообразно вспомнить общеиз-
вестную истину о том, что в «… правовом госу-
дарстве… недопустимо, чтобы каждый имел 
право самостоятельно решать вопрос о том, 
выполнять закон или нет» [11], и на этом строить 
дальнейшие рассуждения.

Некоторые сторонники радикальной 
реформы уголовно-исполнительной системы счи-
тают, что оперативные подразделения необхо-
димо вывести из состава исправительных учреж-
дений, а функцию оперативного обслуживания 
возложить на территориальные органы внутрен-
них дел. В связи с этим проанализируем статью 
84 Уголовно-исполнительного кодекса [19], кото-
рая регламентирует оперативно-розыскную дея-
тельность в исправительных учреждениях. 
Согласно данной норме задачами оперативных 
подразделений мест лишения свободы являются: 
обеспечение личной безопасности осужденных, 
персонала и иных лиц, выявление, предупрежде-
ние и раскрытие преступлений в исправительных 
учреждениях, содействие в выявлении и раскры-
тии преступлений, совершенных осужденными 
до их прибытия в учреждение. Безусловно, 
выполнение поставленных законодателем задач 
требует постоянного присутствия сотрудников 
оперативных подразделений непосредственно в 
учреждениях, так как ситуация там быстро, дина-
мично меняется. Во многих случаях необходимо 
конструктивное взаимодействие с другими служ-
бами учреждения с целью успешного функциони-
рования, что может быть эффективным при усло-
вии единоначалия у взаимодействующих служб. 

Надо учесть и такой субъективный фактор, 
так или иначе действующий сегодня: для решения 
многих вопросов основная масса осужденных 
обращается в основном к оперативным сотруд-
никам. Это можно объяснить и более высокой 
квалификацией оперативных сотрудников как 
субъектов управления, и их более высоким стату-
сом: правовым и реально сложившимся [4].

Все вышеуказанное относится, естественно, 
и к оперативным подразделениям учреждений 
федеральной службы исполнения наказания, 
предназначенных для содержания лиц, осужден-
ных к пожизненному лишению свободы [20].

Оперативно-розыскная характеристика 
лиц, отбывающих наказание в виде пожизненного 
лишения свободы.

Институт пожизненного лишения свободы, 
являясь сравнительно новым (для условий Рос-
сии) видом наказания, требует для обеспечения 
исполнения целей наказания, определенных Уго-
ловно-исполнительным кодексом, осмысления 

имеющегося практического опыта, разработки 
теоретических положений, а также рекомендаций 
практического характера.

Уголовный кодекс, предусматривающий 
наказание в виде пожизненного лишения сво-
боды, действует, также сравнительно, непродол-
жительное время. Помимо социально-экономи-
ческих проблем, возникших при реализации 
института пожизненного лишения свободы, поя-
вились и проблемы правового характера. Это и 
неясности с применением некоторых норм Уго-
ловного кодекса в отношении пожизненно лишен-
ных свободы (например, правовые последствия 
назначения наказания по совокупности пригово-
ров пожизненно лишенному свободы, совершив-
шему преступление при отбывании наказания), 
при исполнении предписаний норм Уголовно-ис-
полнительного кодекса по разным причинам 
также далеко не всегда удается достичь требуе-
мого.

Представляется, что оперативно-розыскная 
деятельность в отношении лиц, которым назна-
чено наказание в виде пожизненного лишения 
свободы, практически полностью укладывается в 
рамки, определенные действующими норматив-
но-правовыми актами, регламентирующими дан-
ную деятельность. Но здесь необходимо отметить 
один существенный момент психологического 
характера.

Оперативно-розыскная деятельность для 
выполнения задач, предусмотренных законами 
«Об оперативно-розыскной деятельности», «Об 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации», Уголовно-ис-
полнительным кодексом, должна носить упре-
ждающий характер. И вот как раз в данном слу-
чае стереотипность мышления оперативных 
служб может оказать им недобрую услугу при 
выборе основных направлений деятельности. И 
если в исправительных учреждениях другого типа 
оперативные подразделения могут позволить 
себе выполнение несвойственных функций 
(например, непосредственное участие в режим-
ных мероприятиях), то в учреждениях для лиц, 
осужденных к пожизненному лишению свободы, 
сотрудники оперативных подразделений всегда 
должны помнить, что «их» спецконтингент – нео-
бычный, требующий постоянного внимания и 
несколько необычного подхода.

В чем же необычность данной категории 
лиц, находящихся в местах лишения свободы, и 
есть ли вообще необходимость акцентировать на 
чем-либо внимание при работе с ними?

Исследуя психологический портрет рассма-
триваемой категории осужденных, можно гово-
рить о «необычности» лиц, пожизненно лишенных 
свободы. Каждый из них совершил более двух 
убийств, причем практически у всех преступле-
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ния многоэпизодные, совершенные по корыст-
ным мотивам. Чужая жизнь для большинства лиц 
данной категории не представляет абсолютно 
никакой ценности. 

Исходя из определения оперативно-ро-
зыскной характеристики как совокупности «ряда 
информационных признаков, упорядоченных и 
взаимосвязанных между собой, почерпнутых из 
различных информационных источников, входя-
щих прежде всего в криминалистическую, психо-
логическую, социальную и другие характери-
стики преступлений» [7], можно дать совокупную 
оперативно-розыскную характеристику лиц, 
отбывающих уголовное наказание в виде пожиз-
ненного лишения свободы.

1. Социально-демографическая характери-
стика лиц, которым назначено наказание в 
виде пожизненного лишения свободы.
К социально-демографическим относятся 

такие основные и значимые признаки как воз-
раст, национальность, семейное положение, 
образование, наличие постоянного места житель-
ства до осуждения (пол не учитывается, так как 
среди лиц, пожизненно лишенных свободы – 
только мужчины).

Образовательный уровень пожизненно 
лишенных свободы крайне невысок. Очевидно, 
что в данной среде ярко проявляются биологиче-
ские задатки преступного поведения, помножен-
ные на неблагоприятные социальные условия 
формирования личностей [13].

2. Уголовно-правовая характеристика. Здесь 
отражаются составы преступлений, за 
совершение которых лица, пожизненно 
лишенные свободы, отбывают наказание, 
количество судимостей. В основном рас-
сматриваемые нами лица находятся в 
местах лишения свободы за терроризм, 
совершение убийств и других особо тяжких 
преступлений.
Для определения перспектив внутренних 

процессов в среде лиц, пожизненно лишенных 
свободы, интересно их распределение по количе-
ству судимостей. Знание данного показателя 
позволит более объективно планировать профи-
лактическую работу с учетом криминального 
опыта осужденных. Очевидно, что преобладают 
лица с двумя и более судимостями. 

Пенитенциарная характеристика определя-
ется положением конкретного лица, отбываю-
щего наказание в виде пожизненного лишения 
свободы, в неформальной среде и, в свою оче-
редь, отражает особенности поведения осужден-
ных. Среди лиц, пожизненно лишенных свободы, 
можно увидеть все неформальные категории 
осужденных, на которые они делятся и на других 
режимах.

Следует отметить, что лица, пожизненно 
лишенные свободы, относительно терпимо отно-
сятся к соседству в камере с изнасилованными, 
пассивными гомосексуалистами «обиженными», 
подозреваемыми или уличенными в сотрудниче-
стве с оперативным аппаратом «кумовскими», 
бывшими сотрудниками правоохранительных 
органов.

В связи с анализом существующего распре-
деления осужденных по неформальным группам 
(а само по себе это распределение является 
соблюдением «тюремных, воровских законов»), 
нельзя не сказать следующее. Чувствуя на себе 
повышенное внимание администрации учрежде-
ний, пожизненно лишенные свободы не прояв-
ляют заметных намерений распространить в 
своем кругу традиции и обычаи преступного мира 
в полном объеме.

На наш взгляд, при проведении дальнейших 
исследований интересующего нас объекта в 
части сравнительных характеристик наиболее 
целесообразно использовать в качестве базовых 
учреждения, где постоянно содержатся осужден-
ные разных видов режимов. Это позволит опера-
тивно получать требуемые данные и их анализ.

В общеизвестных психологических портре-
тах осужденных, осужденных к лишению свободы 
на определенный срок с отбыванием наказания в 
колониях особого режима, можно увидеть много 
сходного с аналогичными характеристиками лиц, 
отбывающих пожизненное лишение свободы.

Наиболее существенным заимствованием 
из опыта работы с осужденными особого режима 
должна стать организация профилактики престу-
плений и иных правонарушений среди них. Свое-
образие преступлений, совершаемых в колониях 
особого режима, обусловливается главным обра-
зом личностью преступника, для которой харак-
терны паразитизм, дерзкое отношение к людям, 
пристрастие к употреблению спиртных напитков, 
наркотических веществ и т.д. [2] Представляется, 
что такими специфическими чертами личности, 
общими для обеих рассматриваемых категорий 
лиц, отбывающих наказание в колониях особого 
режима, являются:

1. Резкое отрицательное отношение к про-
цессу исправления;

2. Наличие сильной, но отрицательно направ-
ленной воли.
Ориентирующей нашу работу по заимство-

ванию опыта оперативного обслуживания осу-
жденных особого режима является мысль о том, 
что в учреждениях особого режима чаще всего 
совершаются преступления, представляющие 
повышенную общественную опасность: умыш-
ленные убийства, тяжкие телесные повреждения, 
побеги, сопротивление администрации, действия 
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дезорганизирующие работу в исправительно- 
трудовых учреждениях, захваты заложников и 
др.

Побудительными мотивами преступлений 
зачастую бывают месть, следование «воровским 
традициям и обычаям». А сегодня правоохрани-
тельная система, да и общество в целом, столкну-
лась с проблемой, так называемых «зеленых» зон 
[21]. Часто преступления совершаются в усло-
виях очевидности, связаны с насилием, жестоко-
стью. Их подчеркнуто эмоциональный характер 
приводит к тяжким последствиям.

Утверждение, что такие осужденные зача-
стую совершают преступления не в силу сложив-
шихся обстоятельств, а вопреки нормальным 
условиям отбывания наказания, - заставляет 
более тщательно подойти к организации опера-
тивного обслуживания лиц, пожизненно лишен-
ных свободы как категории, представляющей 
большую общественную опасность в сравнении с 
осужденными особого режима.

Факторы, обусловливающие особенности 
деятельности оперативных подразделений в 
учреждениях для содержания лиц, которым 
назначено наказание в виде пожизненного лише-
ния свободы.

При обозначении особенностей, обусловли-
вающих деятельность оперативных подразделе-
ний учреждений, где содержатся лица, пожиз-
ненно лишенные свободы, необходимо осозна-
вать, что эти особенности в той или иной степени, 
как уже упоминалось, зависят от социально-эко-
номических факторов, морально-психологиче-
ского климата всего нашего общества, и, следо-
вательно, являются достаточно объективными. И 
если исходить из предположения пусть и опосре-
дованной зависимости интересующих нас факто-
ров от состояния дел (в широком смысле) в нашем 
обществе, то их влияние на рассматриваемую 
нами сферу деятельности довольно значительно, 
то есть обязательно должно учитываться при 
текущем и перспективном планировании дея-
тельности оперативных подразделений соответ-
ствующих мест лишения свободы.

Науке и практике оперативно-розыскной 
деятельности известны следующие основные 
факторы, влияющие на деятельность оператив-
ных подразделений мест лишения свободы, а 
именно: уровень развития экономической и поли-
тической системы общества; состояние преступ-
ности в исправительном учреждении; правовая 
регламентация; криминальное противодействие; 
наличие сил и средств; территориально-геогра-
фическое расположение исправительного учреж-
дения; психологический фактор; роль руководи-
телей исправительного учреждения и оператив-
ных подразделений.

При установлении интересующей нас 
группы факторов целесообразно исходить из 
определений данного термина, выработанных и 
применяемых теорией оперативно-розыскной 
деятельности, апробированных практикой и не 
противоречащих ей.

И наоборот, возможность влияния субъекта 
управления на так называемые субъективные 
факторы, обусловливающие его деятельность, 
довольно значительна. Если данные факторы и 
нельзя устранить полностью, то, во всяком слу-
чае, свести их роль к минимуму – одна из основ-
ных задач управляющего звена.

Конечно, строго разграничить факторы на 
субъективные и объективные несколько затруд-
нительно, но хотя бы определить ориентиры 
необходимо. Итак, рассмотрим факторы, обу-
словливающие деятельность оперативных под-
разделений, предназначенных для содержания 
лиц, пожизненно лишенных свободы. Представив 
сначала факторы описательно, в последователь-
ности, позволяющей показать их взаимосвязь, 
затем мы попытаемся классифицировать их.

В психологическом портрете лиц, пожиз-
ненно лишенных свободы, упоминалось, что 
практически все они совершили убийство 
нескольких людей [5]. Очевидно, что в данном 
случае не может быть и речи о возможных смяг-
чающих вину обстоятельствах (таких, как состоя-
ние сильного душевного волнения). Множествен-
ность здесь является показателем того, что убий-
ство для лиц данной категории представляет 
норму поведения в обществе. [22] При ознаком-
лении с приговорами в отношении лиц, пожиз-
ненно лишенных свободы, и непосредственном 
общении с ними в местах лишения свободы, 
выясняется, что большинство из них с искренней 
убежденностью аргументировали необходимость 
совершенных ими убийств тем, что «нужны были 
деньги», «он меня оскорбил», «делал как все» (в 
банде, либо в террористической организации), 
«находился долго не в своей стране без женщины 
и был сексуально не удовлетворен» (в ходе совер-
шения изнасилований совершал убийства) [12]. 
Эти нелюди (людьми нельзя их назвать) не видят 
иного способа разрешения конфликтов, удовлет-
ворения своих желаний иным образом, кроме 
совершения агрессии, учинения насилия в отно-
шении окружающих.

Видимо, выявление социальных и биологи-
ческих предпосылок преступного поведения лиц, 
пожизненно лишенных свободы, повлекших, соб-
ственно, итог в виде их нынешнего статуса, не 
является первоочередной задачей оперативных 
подразделений соответствующих мест лишения 
свободы.

Для этого существуют специальные крими-
нологические службы, а также штатные психо-
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логи. Однако, руководителям учреждений необ-
ходимо иметь этот фактор в виду и конкретные 
задачи оперативному составу ставить с его уче-
том.

Близка по истокам происхождения к агрес-
сии так называемая «аутоагрессия», то есть 
агрессия, направленная на себя. Присутствует 
здесь при мотивации поведения все тот же 
момент неумения управлять событиями, касаю-
щимися данное лицо, нормальными методами, то 
есть как это принято в обществе. Но если агрес-
сия присуща лидерам (в нашем случае – из числа 
лиц, пожизненно лишенных свободы), то аутоа-
грессия характерна для рядовых исполнителей 
(на воровском жаргоне – так называемых «тор-
пед»). Приведем пример.

В сентябре 1994 года в тогда еще областной 
больнице Службы по исправительным делам и 
социальной реабилитации УВД Вологодской 
области находившимися там на лечении лицами, 
пожизненно лишенными свободы, была предпри-
нята попытка побега с захватом заложника – мед-
сестры. Организаторами данного преступления 
были «вор в законе» - лицо, пожизненно лишен-
ное свободы – Михайлов (кличка «Соленый») [23], 
«тайный» лидер, в дальнейшем его роль в органи-
зации преступления следствием прокуратуры 
была не доказана, и организатором побега по 
уголовному делу был признан пожизненно лишен-
ный свободы Кириллов [1, 9]. 

Помимо них к преступлению готовились 
еще трое лиц данной категории из числа «мужи-
ков». Кстати, уместно будет отметить, что «Соле-
ный», обладая незаурядным интеллектом, умыш-
ленно отвел роль «явного» лидера (на случай неу-
дачи) олигофрену Кириллову, который и преступ-
ником – убийцей стал, как следует из материалов 
его личного дела, с целью доказать окружающим 
свою значимость. Эта уловка «Соленого» срабо-
тала в ходе следствия и судебного заседания, 
когда Кириллов едва ли не с радостью признал 
себя организатором неудавшегося преступления, 
упорно при этом отстаивал непричастность 
Михайлова (на воровском жаргоне – «загру-
зился»).

Агрессия Михайлова и Кириллова в рассмо-
тренном эпизоде проявилась в том, что при раз-
работке плана побега было решено взять в 
заложники медсестру, которая должна была 
зайти в палату для оказания медицинской помощи 
пожизненно лишенному свободы, которому 
должно было «стать плохо», связать, а при необ-
ходимости – убить сопровождающего медсестру 
младшего инспектора. Для этого были подготов-
лены заточки, распределены роли.

Необходимо сделать небольшое замечание 
общего характера, относящееся к рассматривае-
мой тематике настоящей статьи в целом. О каких 

«законах», «нормах поведения», «воровского 
братства», а, соответственно, о возможности на 
паритетных (в рамках закона) началах решать с 
осужденными какие-либо проблемы может идти 
речь, если «вор в законе» на «кресте» (так на 
воровском жаргоне именуется больница – святое 
место по воровским понятиям) [8] готовит побег 
(что, в общем, не характерно для «вора»), причем 
с возможным убийством медсестры. По этому 
поводу можно сказать, что только жестко регла-
ментированный порядок исполнения наказаний и 
высокая дисциплина при реализации норм закона 
могут создать нормальную обстановку в местах 
лишения свободы, обеспечить безопасность пер-
сонала и законопослушных осужденных. История 
показывает, что так называемая «демократиза-
ция» применительно к уголовно-исполнительной 
системе всегда означала скатывание к вольному 
толкованию законов и, как следствие, недости-
жение целей наказания и иные отрицательные 
последствия. К сожалению, такие примеры уже 
не единичны [10, 14].

Анализируемое преступление было выяв-
лено оперативным путем в стадии подготовки. О 
судьбе его организаторов было сказано выше, их 
поведение мы показали, как агрессию вовне. 
Аутоагрессией является дальнейшее поведение 
двух из трех исполнителей.

Пожизненно лишенные свободы Д. и Х. 
после обыска в камере, изъятия орудий готовив-
шегося преступления, опросов были водворены 
вместе с еще одним соучастником Н. в камеры 
штрафного изолятора, где первые двое покон-
чили жизнь самоубийством (через самоповеше-
ние).

Конечно, можно вести речь о том, что суи-
цид (самоубийство) не является преступлением, и 
что каждый человек волен сам выбирать: жить 
ему или нет. Но всем известно и то, что в любом 
случае кроме причины есть и повод. А этим пово-
дом может явиться и противоправное поведение 
какого-то третьего лица. 

Естественно, рассмотренные факторы не 
существует сами по себе. Они, как и все в мире, 
находятся в диалектической взаимосвязи с дру-
гими факторами, обуславливают их и обуславли-
ваются ими.

Перейдем к анализу влияния состояния пси-
хики лиц, пожизненно лишенных свободы на 
организацию оперативной работы с ними. Обще-
известно, что у каждого, прошедшего через места 
лишения свободы (особенно с камерным содер-
жанием), наблюдаются изменения в психике.

Проведенные исследования показали, что 
среди осужденных к лишению свободы удельный 
вес лиц с психическими аномалиями составляет 
20-25%. Их количество увеличивается в прямом 
соответствии с возрастанием суровости режима 
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исправительного учреждения, в котором они 
отбывают наказание. Среди таких осужденных 
чаще всего встречаются психопаты, олигофрены, 
а также лица с последствиями черепно-мозговых 
травм, органическими заболеваниями централь-
ной нервной системы и страдающие эпилепсией 
[3]. При этом, психическое состояние данных лиц 
не исключает их вменяемости.

Следующий фактор, на наш взгляд, явля-
ется основным для учета при организации опера-
тивно-розыскной деятельности в отношении лиц, 
пожизненно лишенных свободы.

Осужденные, оказываясь в местах лишения 
свободы даже с пятнадцати летними сроками, 
начинают считать годы, месяцы, дни до освобо-
ждения. Определенные законом категории осу-
жденных – до возможного условно-досрочного 
освобождения; многие осужденные надеются на 
амнистию, помилование. Это – мощнейший рычаг 
в руках администрации исправительных учреж-
дений для поддержания должного порядка. Для 
основной массы осужденных ситуация, когда он 
может не быть представленным для условно-до-
срочного освобождения, привлечен к уголовной 
ответственности за совершение преступления в 
исправительном учреждении, является сдержи-
вающим моментом, позволяет администрации 
держать осужденных в управляемом состоянии.

К сожалению, данное действенное средство 
отсутствует в арсенале администрации учрежде-
ний, где содержатся лица, пожизненно лишенные 
свободы.

В ходе непосредственной работы с лицами, 
осужденными к пожизненному лишению сво-
боды, в приватной беседе последние неодно-
кратно высказывали суждение, что у лица, пожиз-
ненно лишенного свободы, существует един-
ственная возможность реализовать свое есте-
ственное право на свободу: совершить побег. В 
учреждениях других видов режимов также наи-
более острой остается проблема своевременного 
выявления лиц, склонных к побегу, но там гораздо 
меньше потенциальных субъектов данного пре-
ступления. Очевидно, что данное намерение, еди-
ножды созрев, будет присутствовать и разви-
ваться в мыслях пожизненно лишенного свободы 
перманентно. Основываясь на этом исходном 
положении, руководитель учреждения для содер-
жания пожизненно осужденных и должен ставить 
задачи оперативному составу. Представляется, 
что и другие возможные преступления в конеч-
ном итоге будут иметь целью побег (здесь можно 
назвать убийство, захват заложников и т.д.).

Непосредственно вытекающим из вышеска-
занного является фактор привыкания персонала 
к пребыванию рядом с лицами, пожизненно 
лишенными свободы. В учреждениях других 

видов режимов происходит постоянная сменяе-
мость состава осужденных. У кого-то небольшой 
срок лишения свободы, кто-то представлен на 
условно-досрочное освобождение, кто-то совер-
шил преступление и переведен в исправительное 
учреждение другого вида и т.д. В учреждениях, 
где содержаться интересующие нас лица, состав 
спецконтингента относительно стабилен. Всем 
людям свойственно притупление чувства опасно-
сти, какой бы острой и продолжительной по вре-
мени воздействия она ни была. При этом необхо-
димо обратить внимание, что в рассматриваемой 
нами сфере деятельности, привыкание сотрудни-
ков оперативных подразделение к условиям 
несения службы не допустимо. Итогом работы 
оперативных подразделений в данной части с 
целью минимизации отрицательных последствий 
от воздействия фактора привыкания должно 
стать конкретное информирование других 
сотрудников о наиболее опасных представителях 
спецконтингента, а также предложения по наибо-
лее безопасной технологии исполнения сотруд-
никами служебных обязанностей, если они свя-
заны с контактом с данными лицами. 

Итак, для решения задач оперативно-ро-
зыскной деятельности в рассматриваемых нами 
учреждениях, нами определены следующие обу-
словливающие факторы:

1. Пониженная ценность человеческой жизни 
для лиц, пожизненно лишенных свободы.

2. Патологические изменения психики у абсо-
лютного большинства лиц, пожизненно 
лишенных свободы.

3. Цель совершить побег – норма для каждого 
лица, пожизненно лишенного свободы.

4. Недопустимость привыкания персонала к 
работе среди пожизненно лишенных сво-
боды.
В заключении необходимо обратить внима-

ние, что сегодня дискуссия о возвращении смерт-
ной казни особенно актуальна. После присоеди-
нения России к Совету Европы и подписания про-
токола № 6 к Конвенции о защите прав человека 
в 1997 году в стране был введен мораторий на 
казни. Документ не ратифицировали, в Уголов-
ном кодексе сохранилась эта норма в качестве 
исключительной меры наказания. Однако факти-
чески смертную казнь последний раз применили 
в 1996 году. [6] В 2009 году Конституционный суд 
России признал невозможным назначение смерт-
ной казни, мотивировав это сформированными 
«устойчивыми гарантиями прав человека» после 
длительного моратория и правовым режимом, 
направленным на ее отмену в качестве исключи-
тельной меры наказания. В результате запрет на 
ее применение был продлен соответствующим 
постановлением. [6]
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Однако, с практической точки зрения, на 
примере Республики Беларусь [24], можно обра-
тить внимание на положительный опыт примене-
ния смертной казни, как высшей меры наказания. 
Так, приговоренные к исключительной мере нака-
зания, с целью отсрочки приведения приговора в 
исполнение, активно заявляют о своих ранее 
совершенных особо тяжких преступлениях, кото-
рые оставались не раскрытыми [25]. Белорусский 
опыт правоохранительных органов также пока-
зывает, что задержанные и арестованные за 
«расстрельные» статьи уголовного кодекса, 
активно сотрудничают со следствием, с целью 
избежать более сурового наказания.

Авторы статьи, проработавший многие годы 
в подразделениях уголовного розыска по линии 
раскрытия убийств, не раз задавались вопросом, 
выезжая на места совершения убийств и обнару-
жения трупов жертв, подвергшихся мучениям, 
издевательствам и насилию, среди которых жен-
щины, старики, абсолютно поседевшие от ужас-
ных смертей дети, достоин ли жизни за такие 
преступления преступник-нелюдь? 
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И НЕОБХОДИМОСТЬ НОВОГО УГОЛОВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Аннотация. Развитие информационных технологий и, в особенности, нейронных сетей 
неизбежно приводит к появлению как новых способов совершения преступлений, уже закре-
пленных в Уголовном кодексе РФ, так и новых преступлений, в том числе в сфере оборота 
порнографических материалов. В работе анализируется общественная опасность порногра-
фических дипфейков с точки зрения двух аспектов: с одной стороны, они рассматриваются 
как общественно опасное явление само по себе, а с другой — как составляющая часть других 
общественно опасных деяний. Авторами делается вывод о необходимости закрепления уго-
ловной ответственности за незаконное использование изображения и (или) голоса человека 
в преступных целях как за самостоятельное преступление ввиду отмеченной в работе обще-
ственной опасности данного явления. Позиция авторов заключается в том, что подобное ре-
шение позволит в полной мере реализовать принцип справедливости при назначении наказа-
ния в случае совершения злоумышленниками и других преступлений посредством использо-
вания порнографических дипфейков.

Ключевые слова: дипфейк, порнографические материалы, порнографический дип-
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PORNOGRAPHIC DEEPFAKES: LEGAL REALITY AND THE NEED  
FOR NEW CRIMINAL REGULATION

Annotation. The development of information technologies and, especially, neural networks 
inevitably leads to the emergence of both new methods of committing crimes already enshrined in 
the Criminal Code of the Russian Federation, and new crimes, including in the sphere of circulation 
of pornographic materials. In the work, the social danger of pornographic deepfakes is analyzed 
from the point of view of two aspects: on the one hand, they are considered as a socially dangerous 
phenomenon in itself, and on the other hand, as a component of other socially dangerous acts. The 
authors conclude that it is necessary to establish criminal liability for the illegal use of a person’s 
image and (or) voice for criminal purposes as an independent crime due to the social danger of this 
phenomenon noted in the work. The position of the authors is that such a solution will fully imple-
ment the principle of justice in sentencing in the event that offenders commit other crimes through 
the use of pornographic deepfakes.

Key words: deepfake, pornographic materials, pornographic deepfake, criminal liability, 
amendments to the criminal law.
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Начиная с 2020-х годов в связи с доступ-
ностью информационных технологий 

наблюдается значительное увеличение числа 
порнографических материалов, изготовленных с 
использованием технологии «дипфейк». Такая 
тенденция подтверждается статистическими дан-
ными, согласно которым в 2022-2023 годах объем 
порнографических материалов, созданных при 
помощи искусственного интеллекта, увеличился 
на 464%. Помимо этого, именно порнографиче-
ские видеоролики, созданные с использованием 
технологии «дипфейк», составляют 98% всех 
дипфейков, опубликованных в сети «Интернет» 
[1]. Вслед за этим вырос и интерес пользователей 
всемирной Сети к подобному контенту, о чем сви-
детельствует статистика Яндекс.Вордстат, по 
данным которой число поисковых запросов со 
словами «порнографические дипфейки» в России 
выросло за 4 года примерно в 30 раз. Так, если в 
2020 году такие запросы задавались пользовате-
лями в среднем 2 000 раз в месяц, то в первые 9 
месяцев 2024 года их число уже превышало 60 
000 в месяц [2].

Подобная ситуация представляет интерес 
для настоящего исследования, поскольку данное 
явление может порождать отрицательные 
последствия для общества. Так, регулярный про-
смотр порнографических видеороликов спосо-
бен оказывать негативное воздействие на пси-
хику граждан и впоследствии приводить к 
моральной и физической деградации личности. 
По мнению Р. Б. Осокина и М. В. Денисенко, осо-
бую опасность представляют видеозаписи, в 
которых порнографические сцены соединены с 
грубым насилием [3, с. 12]. Следует согласиться с 
точкой зрения, согласно которой частый про-
смотр подобных материалов может вызвать у 
испытуемых повышение терпимости к насилию. 
Многими исследователями также обращается 
внимание на наличие прямо пропорциональной 
связи между фактами просмотра порнографиче-
ских видеоматериалов и совершения лицом актов 
насилия [4, с. 107]. Именно в силу указанных при-
чин законодателем были введены в Уголовный 
кодекс Российской Федерации (далее — УК РФ) 
[5] сразу несколько статей, предусматривающих 
уголовную ответственность за изготовление, рас-
пространение, публичную демонстрацию или 
рекламирование порнографических материалов 
или предметов.

Таким образом, в настоящее время в связи 
с обозначенной общественной опасностью дея-
ний уголовный закон предусматривает уголовную 
ответственность за незаконные изготовление и 
оборот порнографических материалов или пред-
метов в ст. 242, и уголовную ответственность за 
аналогичные деяния в отношении несовершенно-

летних в ст. 242.1. Как отмечается в отечествен-
ной литературе [6, с. 188], [7, с. 512], основным 
объектом данных преступлений является обще-
ственная нравственность («нравственные устои»), 
а дополнительным — психическое здоровье 
населения. Следовательно, объект рассматрива-
емых составов преступлений не охватывает 
общественные отношения, связанные с такими 
правами человека как право на изображение, а 
также дискуссионное, но все чаще предлагаемое 
к нормативному закреплению, право на голос [8].

При этом, описанное ранее деяние не может 
быть квалифицировано по совокупности престу-
плений, предусмотренных ст.ст. 242-242.1 УК РФ 
и ст. 137 УК РФ. Использование имеющихся в 
открытом доступе изображений и (или) голоса 
человека для изготовления порнографических 
дипфейков в настоящее время не охватывается 
объектом ст. 137 УК РФ. Так, Конституционный 
суд РФ отмечал, что в понятие «частная жизнь» 
включается та область жизнедеятельности чело-
века, которая относится к отдельному лицу, каса-
ется только его и не подлежит контролю со сто-
роны общества и государства, если носит непро-
тивоправный характер [9]. При этом в ст. 137 УК 
РФ закрепляется, что охране подлежит именно 
право на сведения, содержащие тайну семейной 
и личной жизни, но не право на изображение и 
(или) на голос. 

Соответственно, несмотря на то, что изго-
товление и последующее распространение пор-
нографических материалов, созданных с помо-
щью технологии «дипфейк», и будет влечь уголов-
ную ответственность, предусмотренную ст. ст. 
242-242.1 УК РФ, это не в полной мере отражает 
общественную опасность таких деяний. Суды, 
как правило, действительно квалифицируют опи-
санные преступления именно по данным статьям 
уголовного закона [10]. Однако представляется, 
что подобная квалификация недостаточно спра-
ведлива, поскольку ею не учитывается наруше-
ние права человека на его изображение и (или) 
голос. В связи с этим, считаем необходимым 
согласиться с предложениями об установлении 
уголовно-правовой охраны голоса и (или) изобра-
жения человека посредством введения в УК РФ 
отдельной статьи, предусматривающей ответ-
ственность за нарушение указанных прав [11, с. 
127]. Именно назначение наказания по совокуп-
ности имеющихся (ст.ст. 242, 242.1 УК РФ) и пред-
лагаемого к введению в УК РФ составов престу-
плений будет способствовать реализации закре-
пленного в уголовном законе принципа справед-
ливости.

Подобный вывод обусловлен ранее упомя-
нутым ростом числа случаев изготовления порно-
графических дипфейков без согласия на то обла-
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дателя права на изображение и (или) голос, что 
демонстрирует стремительно возрастающую 
опасность данного явления. Характер и степень 
общественной опасности проявляются в следую-
щих аспектах: во-первых, в связи с развитием 
технологий искусственного интеллекта изготов-
ление порнографических дипфейков за послед-
ние несколько лет стало легким и доступным про-
цессом. Желающему изготовить такой контент 
более не требуется наличие специальных навы-
ков и знаний, равно как и дорогостоящего ком-
пьютерного оборудования — в большинстве слу-
чаев достаточно просто загрузить в специальное 
приложение или на сайт в сети «Интернет» видео-
записи, аудиозаписи и (или) фотографии, содер-
жащие изображение и (или) запись голоса како-
го-либо лица, после чего такие сервисы в автома-
тическом режиме «сгенерируют» дипфейк путем 
применения технологии наложения лиц и (или) 
замены голоса в другой, уже существующей 
видеозаписи, содержание которой может 
являться, в том числе, порнографическим.

Во-вторых, такое явление как порнографи-
ческие дипфейки предполагает распространение 
сексуально откровенных материалов без согла-
сия на то потерпевшего лица. Подобные дей-
ствия, несомненно, могут оказывать долгосроч-
ные эффекты на потерпевших, вызывая эмоцио-
нальные и психологические негативные послед-
ствия. Распространение, сбыт и (или) публичная 
демонстрация видеороликов, созданных с 
использованием технологии «дипфейк» способны 
не только нанести вред репутации и эмоциональ-
ному благополучию человека, но и повлечь в себе 
риски значительного юридического, профессио-
нального [12] и даже физического ущерба [13, с. 
111]. Данные видеозаписи на практике уже при-
водили к тяжким последствиям, таким как совер-
шение потерпевшей самоубийства, после того 
как вымогателями были опубликованы порногра-
фические изображения, созданные с помощью 
дипфейк-технологий [14]. 

В-третьих, исходя из приведенного выше 
примера, объективная сторона деяния, предус-
матривающего «изготовление, приобретение, 
сбыт, распространение и (или) публичную демон-
страцию дипфейков», в том числе содержащих 
порнографические материалы, не включает в 
себя объективную сторону ряда других составов 
преступлений, предусмотренных УК РФ, соответ-
ственно, в таких случаях необходимо квалифици-
ровать деяния по совокупности преступлений. 
Примером, иллюстрирующим обозначенную 
ситуацию, может являться факт совершения пре-
ступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ, 
когда злоумышленники, используя чужие изобра-
жения, в том числе изображения несовершенно-

летних, «генерируют» дипфейки порнографиче-
ского содержания, которые впоследствии 
используются для вымогательства у потерпевших 
денежных средств под угрозой публикации таких 
дипфейков в открытый доступ. За рубежом дан-
ная проблема уже привлекла внимание государ-
ственных органов, в частности, Федерального 
бюро расследований в США [15]. Впрочем, пред-
ставляется, что угроза совершения аналогичных 
преступлений актуальна и в российских реалиях.

Деяние, предусматривающее незаконное 
изготовление порнографических дипфейков, 
может образовывать совокупность не только с 
экономическими преступлениями, но и с рядом 
преступлений в сфере компьютерной информа-
ции. Так, появляются созданные с преступной 
целью приложения и сайты в сети «Интернет», 
которые предлагают пользователям создать пор-
нографический дипфейк, используя загруженные 
лицом файлы, содержащие изображение и (или) 
голос третьих лиц. Однако, наряду с созданием 
порнографических материалов с использова-
нием технологии «дипфейк», злоумышленники 
посредством такого сайта или приложения осу-
ществляют кражу учетных данных с устройства 
пользователя. Таким образом, совершается 
несколько общественно опасных деяний: неза-
конное использование голоса и (или) изображе-
ния гражданина, заключающееся в незаконном 
изготовлении дипфейков, содержащих порногра-
фические материалы (ст.ст. 242-242.1 УК РФ), а 
также неправомерный доступ к компьютерной 
информации (ст. 272 УК РФ). 

Полагаем, что закрепить охрану изображе-
ния и (или) голоса следует путем введения в УК 
РФ отдельной статьи, а не квалифицирующего 
признака, поскольку именно такое решение 
позволит в наибольшей степени учесть обще-
ственную опасность дипфейков, в том числе пор-
нографических. При этом не требуется диффе-
ренцировать уголовную ответственность за изго-
товление «обычных» и порнографических дип-
фейков, поскольку в случае изготовления 
последних лицу следует вменять совокупность 
предлагаемой отдельной статьи и ст. 242 или 
242.1 УК РФ. Стоит отметить, что подобной пози-
ции придерживается и заместитель Председа-
теля Верховного Суда РФ в своем отзыве на 
недавно внесенный в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ законопроект № 
718538-8 «Федеральный закон «О внесении изме-
нений в Уголовный Кодекс Российской Федера-
ции» [16].

 В случае установления в уголовном законе 
ответственности за незаконное использование 
голоса и (или) изображения гражданина, заклю-
чающееся в незаконных изготовлении, приобре-
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тении, сбыте, распространении и (или) публичной 
демонстрации дипфейков в преступных целях 
[17, с. 375], предлагаем также внести изменения в 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
25.12.2018 № 46 «О некоторых вопросах судеб-
ной практики по делам о преступлениях против 
конституционных прав и свобод человека и граж-
данина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 
145.1 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции)» [18], поскольку именно данный акт право-
толкования разъясняет вопросы связанные со 
смежной категорией прав — правом человека на 
неприкосновенность частной жизни. Представ-
ляется необходимым дополнить обозначенное 
Постановление Пленума положениями о случаях, 
когда указанное деяние будет образовывать 
совокупность с иными преступлениями, в том 
числе, предусмотренным ст. ст. 242-242.1 УК РФ, 
например, в случае, когда в видеозаписи, содер-
жащей порнографические материалы и создан-
ной посредством нейросетей, будут использо-
ваться изображения и (или) голос лиц, не предо-
ставивших на то своего согласия.
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Введение. До XVIII века особенности отно-
шения к несовершеннолетним правонарушите-
лям в уголовном праве отсутствовали, и система 
наказаний была жестокой и несправедливой. В 
уголовном законодательстве тех лет такие важ-
ные составляющие преступников как возраст, их  
психофизиологическое развитие, социаль-
но-правовое положение не учитывались. Поэтому 
несовершеннолетние правонарушители подвер-
гались уголовному наказанию наравне со взрос-
лыми, что не предусматривало специальных пра-
вил защиты детей при рассмотрении их дел и 
отбывании наказания. Это свидетельствовало о 
недостаточном развитии правовой системы 
страны в целом, ограничивавшейся лишь опреде-
ленными областями жизни, которые имели наи-
большее значение в обществе [11]. Правовая без-

опасность детей и подростков не была интересом 
для государства в то время [7, с. 117].

В Советском Союзе определение возраста, 
с наступлением которого было связано понятие 
малолетнего и несовершеннолетнего, а также 
обязательных случаев привлечения несовершен-
нолетних к уголовной ответственности, входило в 
компетенцию союзных республик. Так, в Уголов-
ном кодексе РСФСР 1926 г. не указывался точный 
возраст наступления уголовной ответственности. 
Границы между малолетними и несовершенно-
летними преступниками не проводилось. Тем не 
менее в п.18 Инструкции о работе комиссий о 
несовершеннолетних от 30 июля 1920 года приня-
той Постановлением Народных Комиссариатов 
Просвещения, Здравоохранения и Юстиции, 
отмечается некоторое разделение: «Малолетние 
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до 14 лет и несовершеннолетние до 18 лет …», 
которое в силу контекста вряд ли можно считать 
общим утверждением [2].

В начале 30-х годов 20 века в СССР проис-
ходит ужесточение уголовной ответственности 
несовершеннолетних. В 1935 г. были  ликвидиро-
ваны комиссии по делам несовершеннолетних, 
которые существовали с 1918 г. и рассматривали 
дела об общественно опасных деяниях, совер-
шённых лицами в возрасте до 17 лет. Также было 
отменено право на применение к несовершенно-
летним медико-педагогических мер [13, с. 130], 
закрепленное в Инструкции о работе комиссий о 
несовершеннолетних от 30 июля 1920 г. 

21 июля 1935 г. Верховный суд СССР 
совместно с Прокуратурой СССР направили на 
места циркуляр о мерах борьбы с преступностью 
несовершеннолетних [9, с. 49]. Согласно данному 
циркуляру, практические работники, такие как 
прокуроры, работники органов дознания, адво-
каты по делам несовершеннолетних были преду-
преждены о недопустимости необоснованного 
привлечения несовершеннолетних к уголовной 
ответственности. Также была провозглашена 
необходимость тщательного изучения личности 
несовершеннолетнего преступника.

В соответствии с изданным циркуляром 
осуществлялась специализация работников 
органов дознания, прокуроров, следователей и 
адвокатов, осуществляющих деятельность по 
делам несовершеннолетних. Иными словами, 
наконец был найден подход, обеспечивающий 
эффективную борьбу с преступностью несовер-
шеннолетних [8, с. 144].

С 1935 по 1960 гг. в стране не существовало 
специального органа, который занимался коор-
динацией работы многих учреждений, ведомств и 
общественных организаций по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних. 7 апреля 
1935 г. было принято постановление СНК и ЦИК 
СССР, которое резко снизило возрастную планку 
наступления уголовной ответственности за ряд 
наиболее распространенных преступлений среди 
несовершеннолетних. Начиная с 12-летнего воз-
раста все виды наказания применялись за кражу, 
насилие, нанесение телесных повреждений, 
нанесение увечий, убийство или покушение на 
убийство [1].

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 декабря 1940 г. с 12-летнего возраста 
также была установлена уголовная ответствен-
ность за действия, которые могли привести к 
железнодорожной катастрофе. Возраст насту-
пления уголовной ответственности за соверше-
ние всех остальных уголовных преступлений был 
установлен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 31 мая 1941 г. Он составлял 14 
лет. 

Ошибка принятого направления была 
понятна практикующим судьям и прокуратуре. Не 
имея возможности применять к несовершенно-
летним правонарушителям меры воспитатель-
ного характера, которые были предусмотрены 
отменённой Инструкцией о работе комиссий о 
несовершеннолетних, суды часто выносили 
короткие сроки. Это привело к негативным 
последствиям. Осужденные подростки, взаимо-
действующие при этапировании со взрослыми 
преступниками или неоднократно судимыми 
сверстниками, возвращались домой после отбы-
вания наказания с большей нагрузкой антиобще-
ственных взглядов, привычек и склонностей, чем 
до отбывания наказания.

Основная часть. При разработке уголов-
ного законодательства Российской Федерации в 
1996 г. учитывались современные социально-пси-
хологические особенности несовершеннолетних: 
акселерация не только в физической, но и в 
интеллектуально-волевой сфере, более широкое 
участие подростков во всех видах деятельности, 
как социально-позитивной, так и негативной, в 
частности, в групповой преступной деятельно-
сти, распад семьи и увеличение в  связи с этим 
числа беспризорных и безнадзорных детей, кото-
рые  пополняют ряды преступников, и т.п.

Ориентируясь на научные разработки учё-
ных, педагогов, психологов, юристов, законода-
тель счёл возможным оставить те же возрастные 
границы - 14 и 16 лет, которые существовали и в 
прежнем Уголовном кодексе РСФСР. Так, часть 2 
ст. 20 УК РФ содержит перечень преступлений, за 
совершение которых несовершеннолетние при-
влекаются к уголовной ответственности с 14 лет. 
По сравнению с предыдущим законодательством 
в этой области такой перечень был значительно 
расширен. (таблица 1). 

 
Таблица 1. – Доля несовершеннолетних, совершивших различные преступления в России,  

в общем количестве зарегистрированных преступлений (в процентах) [5]

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

Умышленные убийства с покушениями 3,4 4,1 4,0 5,4 5,6 5,2 5,7
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Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью 3,4 3,9 3,8 5,4 5,7 5,7 5,8

Изнасилование (с покушениями) 33,9 30,0 23,7 22,4 20,1 15,1 16,3

Разбой 22,6 20,1 20,0 21,0 18,3 15,3 16,1

Грабеж 40,6 35,1 32,2 29,8 26,7 23,6 24,2

Кража 40,5 35,7 26,8 21,0 18,5 17,4 19,3

Взяточничество 0,4 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1

Статистика того времени показывает, что 
лица моложе 18 лет чаще всего участвовали 
только в этих преступлениях. В то же время, 
исходя из принципа гуманизма и намерения пра-
вильно воспитывать несовершеннолетних, соче-
тая меры воспитания и наказания, Уголовный 
кодекс РФ выделил ряд особенностей, допускаю-
щих индивидуальную уголовную ответственность 
и наказание несовершеннолетних.

Впервые в действующее уголовное законо-
дательство Российской Федерации была вклю-
чена самостоятельная глава о несовершеннолет-
них. Хотя в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. 
подход к уголовной ответственности и наказанию 
несовершеннолетних был достаточно гуманным, 
нормы, устанавливающие уголовную ответствен-
ность несовершеннолетних, были разбросаны по 
всем главам Общей части и не были систематизи-
рованы. Досоветское уголовное право России 
включало специальные уголовные нормы об 
ответственности несовершеннолетних: в Уложе-
нии о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. - условия, снижающие тяжесть наказания 
несовершеннолетних, в Уголовном уложении 
1903 г. - об особенностях вменения в вину и нака-
зания несовершеннолетних.

Оценивая содержание раздела пятого Уго-
ловного Кодекса РФ об уголовной ответственно-
сти несовершеннолетних, следует учитывать, что 
данный раздел является частью общего раздела, 
который неразрывно связан с другими его поло-
жениями. Эта связь проявляется прежде всего в 
том, что все исходные положения о задачах и 
принципах уголовного закона, об основаниях уго-
ловной ответственности, о действии уголовного 
закона во времени и пространстве, о понятии и 
видах преступлений, о вине, о соучастии, об 
обстоятельствах, исключающих преступность 
деяния, и некоторые другие в равной степени 
относятся и к несовершеннолетним, совершив-
шим преступления.

Иными словами, практически все общие 
положения Уголовного кодекса РФ, которые 
прямо не касаются ответственности, относятся 
ко всем лицам, совершившим преступления, 
независимо от возраста виновного [15, с. 138].

В то же время в Общей части Уголовного 
кодекса РФ, за рамками раздела об уголовной 
ответственности несовершеннолетних остались 
нормы, которые либо непосредственно создают 
исключения, либо регулируют ответственность 
несовершеннолетних на общих основаниях.

Например, в ч. 4 ст. 18 УК РФ предусмо-
трено, что  судимость  за преступления, совер-
шённые лицом в возрасте до восемнадцати лет, 
не учитывается при признании рецидива престу-
плений; ст. 20 УК РФ устанавливает и дифферен-
цирует возраст несовершеннолетних, с которого 
наступает уголовная ответственность; ст. 73-74 
УК РФ об условном осуждении без каких-либо 
изъятий распространяется на  несовершеннолет-
них; ст. 75-77 УК РФ об освобождении от уголов-
ной  ответственности в связи с деятельным рас-
каянием, в связи  с  примирением  с потерпев-
шим, а также с изменением обстановки - приме-
нимы и к несовершеннолетним; ч. 2 и 3 ст. 81 УК 
РФ об освобождении  от  наказания по болезни в 
равной степени относятся и к несовершеннолет-
ним [10, с. 315].

В тех случаях, когда возникает конкуренция 
других норм Общей части УК РФ с нормами раз-
дела об уголовной ответственности несовершен-
нолетних, всегда подлежат применению нормы 
данного раздела. Особенностью ответственности 
несовершеннолетних за совершённое ими пре-
ступление является возможность её реализации 
или с освобождением от уголовной ответственно-
сти и применением принудительных мер воспита-
тельного воздействия (ст. 90 УК РФ), или с при-
влечением к уголовной ответственности, но:

1) с освобождением от наказания и примене-
нием принудительных мер воспитательного 
характера (ч. 1 ст. 92 УК РФ);
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2) с применением наказания, специально 
установленного постановлениями ст. 88 УК 
РФ;

3) с освобождением от наказания и помеще-
нием виновного в специальное воспита-
тельное или лечебно-воспитательное 
учреждение для несовершеннолетних (ч. 2 
ст. 92 УК РФ).

Впервые в действующем законодательстве 
закреплен специальный раздел, посвященный 
особенностям уголовной ответственности несо-
вершеннолетних.  В соответствии с принципом 
гуманизма эта практика соответствует современ-
ному уголовному праву, принятому Организацией 
Объединенных Наций (минимальные стандартные 
правила ООН правосудия в отношении несовер-
шеннолетних, 1985 г.).

Введение этого раздела в итоге приводит в 
соответствие нормы уголовного и уголовно-про-
цессуального права. С 1951 г. Уголовно-процес-
суальный кодекс содержит главу «Производство 
по делам несовершеннолетних», в которой содер-
жатся все нормы, касающиеся таких особенно-

стей, как процессуальные действия в отношении 
несовершеннолетних.

Уголовное законодательство второй поло-
вины XX века регламентировало широкое при-
влечение общественности к исправлению и пере-
воспитанию несовершеннолетних преступников, 
в частности, путем применения к ним мер воспи-
тательного воздействия [12].

Рассматривая данные статистики преступ-
ности несовершеннолетних XX века, можно отме-
тить следующее. Наблюдается рост количества 
преступности несовершеннолетних в период с 
1966 г. по 1990-е гг. Так, если в период с 1966 г. по 
1970-е гг. среднегодовая численность несовер-
шеннолетних преступников составляла 81,1 тыс. 
человек, то в период с 1986 по 1990-е годы этот 
показатель увеличился на 36,6% (Таблица 2).

Таким образом, за 20 лет (с 1966 г. по 1990 г.) 
среднегодовая численность несовершеннолет-
них преступников возросла на 53,2 тысяч чело-
век (134,3 тыс. - 81,1 тыс. = 53,2 тыс.). Это свиде-
тельствует о печальной тенденции увеличения 
числа преступлений среди несовершеннолетних 
в данном диапазоне времени.

 
Таблица 2. – Динамика роста количества несовершеннолетних, совершивших преступления  

в 1966–1990 гг. (тыс. чел.) [5]

Временные периоды Среднегодовое число несовершеннолетних, совершивших преступления

1966-1970 гг. 81,1

1971-1975 гг. 90,1

1976-1980 гг. 104,7

1981-1985 гг. 110,8

1986-1990 гг. 134,3

На сегодняшний день преступность несо-
вершеннолетних остается одной из важных 
составляющих криминогенной обстановки в 
стране. Причины, порождающие возникновение 
преступности в целом, детерминируют и несо-
вершеннолетнюю насильственную преступность.

Автором была проанализирована преступ-
ность несовершеннолетних в последние годы на 
основании данных, представленных на сайте 
Судебного Департамента РФ за 2008 – 2023 г.



 МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                №  10 -  2024

67

Диаграмма 1. Кол-во осуждённых несовершеннолетних за 2008-2023 гг. [4]

Согласно данным, представленным на диа-
грамме, динамика преступности несовершенно-
летних стремительно снижается. По сравнению с 
2008 годом, в 2023 г. разница количества осу-
жденных несовершеннолетних составила более 
80%, что безусловно, является хорошим показа-
телем. 

В 2023 г. среди осужденных несовершенно-
летних в возрасте 14-15 лет наиболее распро-
страненными остаются корыстные (кражи, гра-
бежи, разбой), и насильственные (умышленные 
телесные повреждения, умышленные убийства, 
изнасилования, хулиганство) преступления. Так, в 
2023 г. было осуждено за кражу 2265 человек в 
возрасте 14-15 лет, что составляет 36,69% от 
количества несовершеннолетних, совершивших 
это преступление; грабеж – 388 (3,03%), разбой 
– 123 (0,96%), умышленное убийство – 22 (0,17%), 
умышленное причинения вреда здоровью раз-
личной степени тяжести – 157 (1,22%). Количе-
ство лиц младшей юношеской группы, совершив-
ших преступления, постепенно растет.

Продолжая характеристику особенностей 
личности несовершеннолетних на основе ана-
лиза статистических данных, отметим, что доля 
несовершеннолетних женского пола среди лиц, 
осужденных за совершение преступления, отно-
сительно невелика. Так, в 2023 г. за совершение 
преступлений было осуждено всего 2833 
девушки, что на 176 человек больше, чем в 2020 г. 
По сравнению с 2020 г. количество девушек-пре-
ступников увеличилось на 5,85%%, а по сравне-
нию с данными 10-летней давности, количество 
девушек-преступниц сократилось более чем на 
60%.

Не случайно на практике преступность 
несовершеннолетних традиционно рассматрива-
ется как проблема мужской преступности. 

Однако в последнее время девушки все чаще 
становятся участницами тяжких и особо тяжких 
преступлений. 

Основу для пополнения рядов преступни-
ков женского пола составляют несовершенно-
летние девушки, энергия которых не нашла сво-
его применения в общественно-полезных делах. 
Стремление несовершеннолетних девушек к 
совершению противоправных действий объясня-
ется следующими обстоятельствами: они вызы-
вают больше сочувствия со стороны окружаю-
щих; меньше задумываются о последствиях 
совершаемых преступлений; в силу непонимания 
ответственности несовершеннолетние более 
смело идут на совершение преступлений.

По данным статистики Судебного департа-
мента, больше половины несовершеннолетних 
были осуждены за совершение преступления при 
соучастии, что составляет 52,6% от общего коли-
чества осужденных несовершеннолетних [4]. 
Подавляющее большинство корыстных престу-
плений совершаются в группе, о чем свидетель-
ствуют статистические данные таблицы.

За последние три года, согласно данным 
статистики судебного департамента, количество 
осужденных несовершеннолетних сократилось, 
что наглядно представлено на диаграмме. Так, за 
2018 г. было осуждено 18826 несовершеннолет-
них, из них 6042 преступника в возрасте от 14 до 
16 лет, и 12784 – от 16 до 17 лет; в 2019 г. количе-
ство несовершеннолетних осужденных соста-
вило 16858 чел., из них в возрасте 14-16 лет – 
5414, 16-17 лет – 11444; за 2020 г. осуждено 14704 
подростка, из них 14-16 лет – 4628, 16-17 лет – 
10076, за 2021 г. осуждено 14 855 чел., за 2023 г. 
– 12769 чел., из них 14-16 лет – 3 753, 16-17 лет – 9 
016.
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Диаграмма 2. – Количество осужденных несовершеннолетних за 2018-2023  гг.  [4]  

За 2020 г. было осуждено 2295 подростков 
за совершение преступлений в группе с участием 
взрослых, что на 17% меньше 2019 г. В 2021 году 
отмечается рост количества осужденных несо-
вершеннолетних, из которых отмечено снижение 
количества преступлений, совершаемых в воз-

расте 14-16 лет. Из них большая часть тяжких 
преступлений – 7 700 и средней тяжести – 4 199. 
Также стоит обратить внимание на незначитель-
ный процент неосторожных преступлений, что 
говорит о том, что 99% несовершеннолетних 
осознанно идут на совершение преступлений.

Диаграмма 3. – Данные о тяжести преступлений, совершаемые несовершеннолетними 

Особое внимание необходимо обратить на 
то, что в последнее время наблюдается усиление 
влияния на подростков структур организованной 
преступности. Создана при непосредственном 
участии организованной преступности сеть раз-
влечений для несовершеннолетних способствует 
втягиванию их в употребление наркотиков, пси-
хотропных веществ и прекурсоров, алкоголя и, 
что не менее опасно, в идеологию отказа от при-
вычных социальных норм, что выражается в 
нежелании подростков учиться и работать. 

Характерным для несовершеннолетних 
является совершение преступлений в нетрезвом 
состоянии. За 2020 г. 1 284 детей совершали пре-
ступления находясь в состоянии опьянения: 

 – в состоянии алкогольного опьянения – 1244;
 – в состоянии наркотического опьянения – 34;
 – под воздействием новых потенциально 

опасных психоактивных веществ – 1;
 – иное опьянение – 5.

За последние три года число детей, состоя-
щих на диспансерном учете по наркомании, воз-
росло почти в три раза. Данные свидетельствуют 
от том, что лица, страдающие наркоманией и ток-
сикоманией, в основном молодежь. 20% из них 
составляют школьники от 9 до 14 лет, 60% от 16 
до 24 лет.

Статистические исследования показывают, 
что в настоящее время были зафиксированы слу-
чаи употребления наркотиков детьми в возрасте 



 МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                №  10 -  2024

69

6-7 лет. В большинстве случаев детей приобщают 
к употреблению наркотиков сами родители. В 
иных случаях сами дети не редко становятся рас-
пространителями наркотиков в надежде разбога-
теть под пагубным влиянием взрослых. 

Начиная с 2010 г. в России заметен рост 
распространения новых психоактивных веществ 
более чем в три раза. С предложением попробо-
вать новые препараты сталкивается огромное 
количество подростков. Если в 2010 г. количество 
употреблявших подобные вещества было 7,8 тыс. 
человек, то по данным на 2018 г.  зависимых стало 
в три раза больше (24,8 тыс.) [3].

Хотя бы раз пробовали психотропные пре-
параты больше половины мальчиков и 1/5 из всех 
девочек, учащихся в средних и старших классах 
общеобразовательных школ. Среди подростков 
от 13 до 16 лет продолжают периодически или 
регулярно употреблять наркотические средства 
40% мальчиков и 16% девочек [6]. Больше поло-
вины преступлений подростки совершают при 
соучастии со взрослыми. 

Таким образом, анализ статистических дан-
ных показал, что несмотря на снижение преступ-
ности несовершеннолетних, данная проблема 
по-прежнему актуальна и требует дальнейшего 
ее разрешения, с целью минимизировать количе-
ство преступлений, совершаемых несовершен-
нолетними. 

Установлено, что большинство несовершен-
нолетних совершают преступления, связанные с 
наркотическими веществами, иногда под дей-
ствием алкоголя. Среди всех криминогенных 
факторов социальной среды несовершеннолет-
них, которые наносят негативное влияние на 
формирование их личности, особое место зани-
мают алкоголизм, наркомания, токсикомания, 
социальный паразитизм, половая деморализация 
и другие социальные аномалии, что бесспорно 
ведет к объективному росту количества лиц с 
негативным социальным поведением.

Выводы.
Проведенное исследование позволило при-

йти к следующим выводам: статистика второй 
половины XX века и современного времени ука-
зывают на то, что преступность среди несовер-
шеннолетних существенно сократилась. Если во 
второй половине XX веке среднегодовая преступ-
ность подростков составляла порядка 100 тыс. в 
год, то по состоянию на 2023 г. этот показатель 
снизился до 12 тыс. осужденных несовершенно-
летних в год. По сравнению с 2008 г. преступность 
несовершеннолетних снизилась практически в 6 
раз. 

Автор считает, что в настоящий момент наз-
рела реальная потребность в разработке консо-

лидированной программы нравственного воспи-
тания несовершеннолетних, приводящей в даль-
нейшем к ликвидации отрицательного отношения 
подростка к общеустановленным в обществе 
человеческим ценностям, способствующим пре-
одолению деформаций правового сознания, рав-
нодушного отношения к уголовно-правовым 
запретам.

Несмотря на общее количественное сниже-
ние преступности несовершеннолетних, крими-
ногенная обстановка в подростковой среде ухуд-
шается, значительно меняется характер и тяжесть 
совершаемых несовершеннолетними преступле-
ний [14]. Увеличивается количество насильствен-
ных преступлений, совершаемых несовершенно-
летними с особой жестокостью. Наблюдается 
рост числа лиц, совершающих насильственные 
преступления повторно или в состоянии алко-
гольного (наркотического) опьянения. Дефекты в 
правосознании несовершеннолетних, тяжелые 
условия жизни, недостаточно ответственный под-
ход родителей к воспитанию детей приводят к 
росту насилия среди несовершеннолетних. 

Негативные показатели насильственной 
преступности несовершеннолетних позволяют 
нам говорить о том, что такая преступность 
сегодня является одной из наиболее опасных 
криминальных явлений. Общественная опасность 
насильственных преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, в большей степени свя-
зана не столько с объективными признаками пре-
ступления, сколько с его субъектом- несовер-
шеннолетним, который становится тем самым 
«кадровым резервом» преступности.
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Аннотация. Коррупционная преступность в органах внутренних дел (далее-ОВД)  
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странах становится особенно актуальным. Ведь факты коррупции в правоохранительном 
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правовые системы, что приводит к увеличению уровня преступности и нарушению прав 
населения. 

Изучение сравнительных аспектов коррупционной преступности в ОВД Российской 
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формирования эффективных антикоррупционных действенных стратегий.

Настоящая работа направлена на выявление общих тенденций и различий в практике 
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Annotation. Corruption crime in the internal affairs bodies (hereinafter referred to as ATS) is 
one of the main threats to law and order and public safety both in the Russian Federation and in the 
Kyrgyz Republic. In the context of globalization and transnational crime, the issue of comparative 
analysis of corruption crime in these countries is becoming especially relevant. After all, the facts of 
corruption in the law enforcement unit not only undermine citizens’ trust in state institutions, but also 
weaken legal systems, which leads to an increase in crime and violation of the rights of the popula-
tion. The study of comparative aspects of corruption crime in the Ministry of Internal Affairs of the 
Russian Federation and the Kyrgyz Republic is becoming a thematic phenomenon for the formation 
of effective anti-corruption effective strategies. This work is aimed at identifying common trends and 
differences in the practice of combating corruption in the Internal Affairs of the Russian Federation 
and the Kyrgyz Republic, as well as analyzing the factors contributing to its manifestation and the 
development of effective effective measures. 

Key words: Russian Federation, Kyrgyz Republic, corruption crimes, comparative analysis, 
counteraction, internal affairs bodies.

Сотрудники органов внутренних дел явля-
ются базисным звеном силового блока 

и неспроста с них начинается процесс уголовного 
правосудия, на их плечи ложится эпохальная 
ответственность за функционирование правопо-
рядка. 

Повсеместно деятельность органов вну-
тренних дел имеет основополагающее значение 
как для обеспечения правопорядка, так и для уго-
ловного правосудия. Сотрудники полиции наде-
лены широкими полномочиями по обеспечению 
внутренней безопасности, пресечению массовых 
беспорядков и взаимодействию с сообществами 
для укрепления дружеских отношений и обще-
ственного доверия.

Вместе с этим, ключевыми ценностями 
сотрудников органов внутренних дел являются 
как общепризнанные и провозглашенные прин-
ципы, так и принятые на межличностном отноше-
нии морально-нравственные нормы современно-
сти и традиции: уважение прав человека, межоб-
щинные отношения и соблюдение верховенства 
закона. Даже в высокоразвитых индустриальных 
государствах нарушения прав личности, жесто-
кость, должностные преступления, коррупция и 
преступность со стороны уполномоченных лиц 
все еще имеет место. 

Добросовестность сотрудников полиции 
как ключевых представителей государства имеет 
решающее значение для сохранения обществен-
ного доверия к верховенству закона и сохране-
ния внутренней безопасности. Когда коррупция 
становится очевидной или воспринимается обще-
ственностью как распространенная ежедневная 
обыденность, доверие и отношение к служителям 
закона становится вариабельным. Слабый уро-
вень апофатически сказывается на легитимности 
всего правительства. Негативное общественное 
восприятие как полиции, так и правительства 
вызывает особую тревогу в сильно разделенных 
обществах или государствах. 

Можно заметить, что одной из основ- 
ных причин коррупции может являться несовер-

шенство мер по привлечению к ответственности. 
Когда сотрудники органов внутренних дел стал-
киваются с расследованиями или наказаниями за 
свои неправомерные, незаконные действия, это 
может способствовать снижению уровня корруп-
ции. Напротив, если сотрудники полиции избе-
гают ответственности за свои неуставные дей-
ствия или должностное злоупотребление, как 
правило, коррупционные проявления усилива-
ются. 

Для того чтобы раскрыть сущность корруп-
ционной преступности в органах внутренних дел, 
необходимо первоочередно рассмотреть само 
понятие коррупции. Определение «коррупция» 
происходит от латинского слова «corruptus», 
которое значится как «разрушать», «портить» или 
«загрязнять» [1, c.1]. Коррупцию можно охаракте-
ризовать как злоупотребление властью с целью 
извлечения личной выгоды. Она охватывает 
широкий спектр злоупотреблений служебными 
или должностными полномочиями, среди кото-
рых одной из наиболее распространённых форм 
является взяточничество [2, c.31]. Оно предпола-
гает использование власти и должностного поло-
жения для достижения личных интересов, причём 
выгода может не всегда выражаться в денежной 
форме [3, c.858]. Таким образом, можно считать, 
что ключевым элементом коррупции является 
злоупотребление властью ради получения личной 
выгоды должностным лицом, обладающим осо-
быми полномочиями.

Н. Ф. Кузнецовой отмечено, что «коррупция 
в правоохранительных органах является многоу-
ровневым явлением, обусловленным как индиви-
дуальными, так и системными факторами» [4].

Кроме этого, можно выделить основные 
формы коррупционной преступности в силовом 
блоке такие как: 

 – взяточничество: получение или предложе-
ние взятки за совершение действий, свя-
занных с исполнением служебных обязан-
ностей;
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 – вымогательство: принуждение граждан к 
даче взяток под угрозой применения мер 
административного или уголовного воздей-
ствия;

 – злоупотребление должностными полномо-
чиями: действия, противоречащие интере-
сам службы и направленные на получение 
выгоды для себя или третьих лиц.
Можно заметить, что коррупционная пре-

ступность в органах внутренних дел, обладая 
выраженной латентностью, представляет собой 
значительную и весомую трудность для сравни-
тельного анализа коррупционных феноменов. На 
протяжении длительного времени статистиче-
ские данные служили основным источником 
информации о коррупции. Однако стоит взять во 
внимание, что компаративное исследование кор-
рупционных явлений в полиции, основанное на 
статистике, не всегда приводит к ожидаемым 
результатам и может быть недостаточно досто-
верным и реальным. Это связано с тем, что офи-
циальная статистика о коррупции зачастую явля-
ется неполной и фрагментарной.

Также следует заметить, что значительное 
количество статистически зафиксированных слу-
чаев должностных нарушений не всегда отра-
жает реальное состояние коррупционных явле-
ний в обществе. 

Отсюда следует вывод, что без глубоких 
исследований аналитических данных деятельно-
сти правоохранительных органов, будет сложно 
отследить криминальную обстановку в Кыргыз-
ской Республике (далее – КР) и Российской Феде-
рации (далее – РФ), которая по сегодняшний день 
имеет определенные проблемы. 

Обращаясь к правовому регулированию 
коррупции в России, следует обратить внимание 
на раскрытие этого понятия в Федеральном 
законе о противодействии коррупции, где, 
согласно статье 1 - под коррупцией понимается 
любое неправомерное использование физиче-
ским лицом своего служебного либо должност-
ного положения (дача и получение взятки, ком-
мерческий подкуп, злоупотребление полномочи-
ями и другие преступления) в противовес обще-
ственным и/или государственным интересам, 
преследующее цель в виде получения личных 
имущественных выгод либо таких выгод для тре-
тьих лиц, предоставление указанной выгоды 
такому физическому лицу иными физическими 
лицами, также совершение обозначенных деяний 
от имени лица юридического [5]. 

Можно согласиться с мнением Р. И. Барда-
чевского, согласно которому, - «…коррупционная 
деятельность в России представляет собой 
достаточно сложный механизм и отличается 
субъектным составом, сферой действия (внеш-

няя и внутренняя), правовой направленностью 
посягательств (должностные проступки, право-
нарушения, преступления)» [6, с. 8-14]. 

Согласно статистическим данным, озвучен-
ным генеральным прокурором И. Красновым на 
Совете Федерации Федерального Собрания Рос-
сии, - «…в 2023 году почти 50 тысяч должностных 
лиц были привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности в результате прокурорского реагиро-
вания, из которых более 500 уволены за утрату 
доверия. Кроме того, в этот период судами удов-
летворены антикоррупционные иски прокуроров 
на общую сумму свыше 400 миллиардов рублей, 
значительная часть которых уже поступила в 
бюджет» [9].

Если обратиться к данным Судебного 
Департамента Верховного Суда Российской 
Федерации, статистическая аналитика коррупци-
онной преступности в России за 2023 год, сво-
дится к следующим показателям, - «…всего выне-
сено 22 тысячи обвинительных приговоров по 
основным составам и в качестве дополнительной 
квалификации, что на 7,3% больше прошлого 
года. Число осужденных по делам, связанным с 
взятками на сумму от 10 тысяч рублей до 1 млн 
рублей, выросло на 21%, до 10,8 тысяч. Среди 
них количество осужденных за более крупные 
взятки на 50-150 тысяч рублей и 150 тысяч — 1 
млн рублей увеличилось на 15% (до 2,5 тысяч) и 
16% (до 2,9 тысяч). Отмечается, что за год сокра-
тилось число осужденных за взятки наименьших 
и особо крупных размеров. В незаконном возна-
граждении в 1-10 тысяч рублей признали вино-
вными 3,2 тысячи человек (на 12,8% меньше), 
свыше миллиона рублей — 1,8 тысяч (на 7,7% 
меньше). Самым непопулярным размером взятки 
оказались суммы до 500 рублей. За подобные 
вознаграждения осудили 696 человек, что на 
23,8% ниже результата прошлого года. Также 
вырос объем коррупционных дел, при которых 
взяткополучателю оказывались услуги неимуще-
ственного характера. Их число увеличилось до 
3760, что на 10,5% больше, чем в 2022 году. При-
чем в 2012 году, когда ВС впервые опубликовал 
статистику по этому виду преступлений, случаев 
предоставления неимущественной выгоды оказа-
лось всего два среди более чем 5 тысяч дел о 
взятках» [10].

По официальной информации Следствен-
ного комитета Российской Федерации, - «…за 
2023 год направлено в суды более 90 тысяч уго-
ловных дел, в их числе свыше 10 тысяч – о дея-
ниях коррупционного характера, большинство из 
которых – взяточничество. Ведомством велась 
активная работа по расследованию экономиче-
ских преступлений, в суды передано 19 тысяч дел 
о таких деяниях» [11]. 
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Как справедливо отмечают исследователи, 
глобальным и в то же время достаточно баналь-
ным фактором, который способствует высокому 
уровню коррупционных преступлений выступает 
уровень доходов населения на фоне слабости 
действующих государственных институтов [7, с. 
49-53]. Получается, что граждане, не имея воз-
можности опереться на эффективно работающие 
институты государства, прибегают к институтам 
неформальным, занимаясь теневыми видами 
экономической деятельности, что приводит к 
пронизывающей все социальные слои общества 
коррупции.

Стоит отметить регулярную работу органов 
внутренних дел России, которыми на постоянной 
основе реализуется комплекс мер для борьбы с 
коррупционными проявлениями, в том числе: 
сбор сведений обязательственного и имуще-
ственного характера госслужащих системы МВД, 
создание в коллективе атмосферы нетерпимого 
отношения к коррупционным проявлениям и др 
[12].

В органах внутренних дел Кыргызстана ана-
логично предпринимаются реальные усилия на 
пути эффективного антикоррупционного воздей-
ствия внутри самого ведомства. Одним из ключе-
вых и действенных аспектов поддержки государ-
ственной антикоррупционной политики является 
внедрение значимых нормативно-правовых 
актов, таких как: «Закон Кыргызской Республики 
о противодействии коррупции» [13]; «Закон Кыр-
гызской Республики о защите лиц, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях» [14]; «Закон 
Кыргызской Республики о конфликте интересов» 
[15]; «Указ о Государственной стратегии по проти-
водействию коррупции и ликвидации ее причин в 
Кыргызской Республике на 2025-2030 годы» [16].

Для действенного предотвращения и иско-
ренения коррупционных проявлений в органах 
внутренних дел, а также для выявления фактов 
незаконного обогащения в Кыргызстане было 
установлено обязательное требование, о предо-
ставлении деклараций о собственности, расхо-
дах и доходах. Оптимизировалась реальные, а не 
палочные действия по повышению прозрачности 
работы правоохранительных органов и укрепле-
нию доверия к ним. Данный факт подтверждается 
рядом резонансных дел с участием сотрудников 
милиции, в результате которых 22 сотрудника 
УВД Нарынской области МВД Кыргызстана были 
привлечены к дисциплинарной ответственности 
[17].

Вдобавок показательным было освобожде-
ние от должности 30 сотрудников ГУОБДД (Глав-
ного управления по обеспечению безопасности 
дорожного движения) МВД КР. Так, первым заме-
стителем министра внутренних дел КР на колле-
гии, проводимой по результатам первого квар-

тала 2023 года была раскритикована работа, осу-
ществляемая в рамках обеспечения безопасно-
сти дорожного движения. За систематическое 
нарушение служебной дисциплины из ОВД было 
уволено 30 сотрудников. Нескольких руководите-
лей понизили в должностях, к остальным приме-
нены дисциплинарные взыскания [18]. 

Не менее резонансным  стало недавнее 
освобождение от занимаемой должности началь-
ника столичной милиции Кыргызстана (ГУВД г. 
Бишкек) и привлечение к дисциплинарной ответ-
ственности 18 сотрудников [19]. 

Коррупционная преступность неискоре-
нима – этот факт давно признанный научным 
сообществом, вместе с тем, ее количественные 
показатели можно и нужно минимизировать, для 
чего руководством МВД России и Кыргызстана 
реализуются следующие соответствующие меры: 
обучение и переобучение сотрудников в области 
законности, этики и прав граждан; укрепление 
системы внутреннего контроля и независимого 
надзора (строгий контроль за деятельностью 
своих сотрудников и наказание виновных); откры-
тое и относительно прозрачное информирование 
общественности о деятельности сотрудников 
ОВД двух стран.

Кроме этого, прошедший год стал периодом 
значительного укрепления взаимоотношений 
между Россией и Кыргызстаном и достиг рекорд-
ных показателей товарооборота двух стран, что 
свидетельствует о расширении сотрудничества и 
экономических связей (транспортная инфра-
структура, сельское хозяйство, образование, 
энергетика, цифровые технологии, промышлен-
ность и др.). Россия как экономический партнер 
играет ключевую роль для Кыргызстана: поставка 
газа и нефти для обеспечения инфраструктуры и 
ресурсов страны, инвестиционная деятельность 
(приоритет – транспорт и энергетика), Кыргыз-
стан же в Россию экспортирует хлопок, шерсть, 
алюминий и человеческий ресурс (трудовая 
миграция) [20]. 

При этом, несмотря на реализацию множе-
ства крупных и значимых проектов между Рос-
сией и Кыргызстаном, которые составляют важ-
ную и глобальную часть мозаики торговых и гео-
политических связей в Евразии, проблема кор-
рупционной преступности в органах внутренних 
дел Российской Федерации и Кыргызской Респу-
блики, а также в сфере их экономического взаи-
модействия остается крайне актуальной. 

В этой связи, в мае 2023 года во время 
встречи министра внутренних дел Кыргызстана 
генерал-лейтенанта милиции У. О. Ниязбекова с 
министром внутренних дел России генералом 
полиции В. А. Колокольцевым было заключено 
Межправительственное соглашение об информа-
ционном взаимодействии в правоохранительной 
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сфере. Реализация данного документа создаст 
современные механизмы скоординированной 
работы в рамках международной правовой базы 
по вопросам, относящимся к компетенции орга-
нов внутренних дел. Кроме того, в ходе данной 
встречи были подчеркнуты положительные 
результаты выполнения совместной межгосудар-
ственной программы мероприятий по борьбе с 
преступностью на 2019-2023 годы [21]. Кроме 
этого, Президентом Кыргызстана С.Н. Жапаро-
вым было отмечено, что «…работа судебных и 
правоохранительных органов – антикоррупцион-
ная лакмусовая бумажка, от деятельности кото-
рой зависит уровень доверия общества к поли-
тике государства, в связи с чем, осуществление 
полномочий сотрудниками ОВД должно быть 
максимально открыто в интересах простого 
гражданина и всего народа» [22]. 

Сегодня Кыргызстан по итогам выстраива-
ния механизма эффективного диалога между 
бизнесом, госорганами, властью и общественно-
стью идет стремительными темпами по пути 
обновления: впервые в ст. 4 Конституции вклю-
чены нормы по противодействию коррупции [23]; 
проводится общая инвентаризация законода-
тельства; по инициативе руководства страны соз-
дан Антикоррупционный деловой совет при Пре-
зиденте КР [24]; ужесточены требования к отбору 
сотрудников в следственные, судейские и право-
охранительные органы; планируется расширение 
мер поддержки (в том числе, финансовые) для 
лиц, пресекающих коррупционные преступления 
и сообщивших о фактах коррупции [25].

Кроме этого, по заявлению главы спец-
служб (Госкомитета нацбезопасности – ГКНБ КР) 
генерал-полковника К. К. Ташиева, «… за послед-
ние 3 года в бюджет Кыргызстана в рамках дел о 
коррупции удалось вернуть более 100 млрд сомов 
(это свыше 100 млрд рублей), которые десятиле-
тиями выводились из страны серыми схемами. 
Все возвращенные от коррупционных дел денеж-
ные средства Президент КР поручил направить 
на открытие высокотехнологичных производств, 
реализацию соцпроектов, строительство школ, 
больниц. В ближайшее время в государственный 
бюджет должны быть возвращены отмытые пре-
ступные доходы и активы путем реализации мак-
симально жестких мер наказания к коррупционе-
рам: задержания высокопоставленных чиновни-
ков» [26]. 

Анализ уголовного законодательства Кыр-
гызстана и России показывает, что подходы к 
противодействию коррупционной преступности в 
этих странах имеют значительное сходство [27]. 
Но в тоже время между ними существуют и опре-
деленные различия. Одним из ярких примеров 
является наличие отдельной статьи в Уголовном 
кодексе Кыргызстана, посвященной коррупцион-

ным преступлениям (статья 336 УК КР «корруп-
ция»). Упомянутая статья и ее положение вызвало 
множество дискуссий в адвокатском сообще-
стве, что свидетельствует о сложности и много-
гранности проблемы коррупции в правопримени-
тельной практике [28].

В соответствии с мнением Н. Токтокунова, 
вышеуказанная статья Уголовного кодекса не 
предоставляет четкого определения и не указы-
вает на характерные признаки преступления, а 
описывает неопределенное противоправное дея-
ние, которое можно классифицировать с исполь-
зованием конкретных норм, включая, но не огра-
ничиваясь, статьями 337 «злоупотребление долж-
ностным положением», 338 «превышение полно-
мочий», 339 «заключение заведомо невыгодного 
контракта», 340 «незаконное обогащение», 341 
«участие должностного лица в предприниматель-
ской деятельности», а также другими статьями, 
связанными с коррупционными преступлениями: 
342 «получение взятки», 343 «вымогательство 
взятки», 344 «посредничество во взяточниче-
стве», 345 «дача взятки», 346 «служебный под-
лог», 347 «незаконная выдача паспорта» и 348 
«халатность» [29].

Стоит также заметить, что в российском 
уголовном законодательстве, в отличие от кыргы-
зского законодательства, существует норма, 
прямо устанавливающая уголовную ответствен-
ность сотрудников органов внутренних дел. В 
частности, это предусмотрено признаками пре-
ступления статьи 286.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, именуемой «неисполнение 
приказа сотрудниками органов внутренних дел» 
[8].

В российском законодательстве фактиче-
ски аналогично кыргызскому, представлены ста-
тьи, регулирующие коррупционные преступле-
ния, а именно: ст. 285 «злоупотребление долж-
ностными полномочиями», ст. 285.1 «нецелевое 
расходование бюджетных средств», ст. 286 «пре-
вышение должностных полномочий», ст. 288 
«присвоение полномочий должностного лица», 
ст. 289 «незаконное участие в предприниматель-
ской деятельности», ст. 290 «получение взятки», 
ст. 291 «дача взятки», ст. 291.1 «посредничество 
во взяточничестве», ст. 291.2 «мелкое взяточни-
чество», ст. 292 «служебный подлог» и ст. 293 
«халатность» [8].

Анализ данных показал, что в обоих госу-
дарствах коррупционная преступность остается 
серьезной проблемой. Исходя из этого, можно 
сделать вывод о необходимости усиления анти-
коррупционных мер и улучшения системы право-
порядка. Эффективные меры по предотвраще-
нию и борьбе с коррупционной преступностью в 
системе органов внутренних дел должны быть 
основаны на анализе факторов, влияющих на 
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уровень коррупции и учете международного 
опыта в этой области. Это позволит создать 
более эффективные стратегии борьбы с корруп-
цией и способствовать устойчивому социаль-
но-экономическому развитию. При этом не стоит 
недооценивать, что в ОВД двух стран на постоян-
ной основе реализуется комплекс мер для борьбы 
с коррупционными проявлениями, в том числе: 
информационные мероприятия в СМИ, телевиде-
нии, интеренет-сайтах; профилактика коррупци-
онных проявлений в процессе отбора на вакант-
ные должности и профессиональной подготовки 
сотрудников. Обобщая сказанное, можно сде-
лать следующий вывод, что компаративный ана-
лиз коррупционной преступности в органах вну-
тренних дел Российской Федерации и Кыргыз-
ской Республики показывает, что проблема кор-
рупции имеет общие причины и последствия, 
однако требует индивидуализированного под-
хода к решению. 

Кыргызстан и Россия являются уникаль-
ными странами по разнообразию своих террито-
рий, народностей и вероисповеданий. Регионы 
могут различаться по площади, уровню доходов и 
другим показателям. Сравнительный анализ кор-
рупционной преступности в органах внутренних 
дел Кыргызстана и России представляет собой 
комплексный подход к пониманию, исследова-
нию и предупреждению коррупции, имеющей 
серьезное влияние на различные сферы обще-
ственной жизни обеих стран. Эффективное про-
тиводействие коррупции возможно лишь при 
условии комплексного подхода, который вклю-
чает как правовые, так и социальные меры.
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Цифровая информация играет важней-
шую роль в удовлетворении потребно-

стей граждан и других субъектов в коммуникации 
и взаимодействии [14, с. 16-17]. Развитие мобиль-
ной и спутниковой связи, а также информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, при-
вело к значительному росту её значения в фор-
мировании глобального информационного про-
странства [12]. В современном мире цифровая 
информация стала основой организации различ-
ных информационных отношений [13]

Несмотря на очевидную важность цифро-
вой информации, российское законодательство 
до сих пор не содержит её чёткого определения. 
Отсутствие единого понятийного аппарата в 
сфере информации и информационного обмена 
создает возможности для манипуляций, введения 
в заблуждение и уклонения от ответственности. 

Анализ нормативно-правовых актов Рос-
сийской Федерации выявляет расхождение в 
определениях и отсутствие чёткости, особенно в 

области научных понятий и технических терми-
нов, что затрудняет однозначное толкование и 
применение законодательства. 

Кроме того, несовершенство законодатель-
ства, регламентирующего вопросы внедрения и 
использования достижений научно-технического 
прогресса, кроется главным образом в отстава-
нии от развивающихся инновационных обще-
ственных отношений. Вместе с тем общеправо-
вой проблемой остается ведомственная разоб-
щенность нормативно-правовой базы в подходах 
к правовому регулированию различных аспектов 
внедрения в жизнь результатов научно-техниче-
ского прогресса [10, с. 83].

В условиях меняющихся общественных 
отношений, развития науки и усложнения техники 
уголовное право предстает в роли мощного меха-
низма воздействия на те сферы общественной 
жизни, где инновационный процесс проявился в 
большей степени. При этом законодатель, в свою 
очередь, должен постоянно находить точку рав-

= ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ =
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новесия между установлением запретов под 
угрозой наказания и позитивным стимулирова-
нием к созидательной деятельности [11, с. 104]. 

Рассмотрим толкование термина «цифро-
вая информация» с трех позиций: филологиче-
ской, технической и юридической [7, c. 29]. 

Понятие «цифровая информация» является 
родственным по отношению к понятиям «компью-
терная информация» и «электронная информа-
ция». Синонимия таких понятий, как «цифровая», 
«компьютерная» и «электронная» информация, 
ведет к неоправданному сужению признаков объ-
ективной стороны ст. 272 «Неправомерный 
доступ к компьютерной информации» УК РФ [1]. 

В российском законодательстве и норма-
тивной базе отсутствуют четкие определения 
таких понятий, как: «машинная информация», 
«компьютерная информация» и «электронная 
информация». Данные термины используются 
исключительно для обозначения специфической 
формы представления информации, а именно 
последовательности двоичных кодов, с которыми 
взаимодействуют исключительно вычислитель-
ные устройства.

Вышеназванные термины не нашли своего 
отражения ни в юридических источниках, ни в 
технических, т. к. Федеральный закон от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» [2] и 
принятый вслед за ним национальный стандарт 
Российской Федерации ГОСТ Р 50922–2006 
«Защита информации. Основные термины и опре-
деления» [8] относят всю совокупность информа-
ции к сведениям, независимо от формы их пред-
ставления. 

Цифровые объекты представляют собой 
информационно-программные продукты и иные 
результаты интеллектуальной деятельности, соз-
данные и используемые преимущественно в 
электронном виде. 

К ним относятся: 
 – электронные документы и издания, 
 – аудиовизуальные и мультимедийные про-

дукты, 
 – программное обеспечение, 
 – веб-сайты, 
 – базы данных, 
 – цифровые модели промышленных образцов 

и полезных моделей,
 – доменные имена, 
 – товарные знаки и другие объекты.

Основной платформой для распростране-
ния таких объектов является сеть Интернет.

Важной особенностью цифровой информа-
ции является возможность ее бесконечного копи-
рования без потери качества оригинала, в отли-
чие от аналоговой информации. 

Компьютерная информация, согласно зако-
нодательству, циркулирует исключительно в ком-
пьютерных системах, являющихся составной 
частью современных информационно-телеком-
муникационных систем.

Следовательно, компьютерная информация 
является разновидностью цифровой информа-
ции.

С лингвистической точки зрения, информа-
ция, обрабатываемая в конкретном устройстве, 
может называться соответствующим образом: 
компьютерной, принтерной, сканерной и т.д. 

В связи с развитием беспроводных систем 
связи расширилась сфера обращения информа-
ции. Это требует уточнения предмета преступле-
ния, предусмотренного ст. 272 УК РФ «Неправо-
мерный доступ к компьютерной информации», 
поскольку в современных информационно-теле-
коммуникационных системах циркулирует не 
компьютерная, а цифровая информация. Ком-
пьютерная информация является лишь подтипом 
цифровой информации.

Следовательно, предметом преступления, 
посягающего на информацию, обрабатываемую в 
информационно-телекоммуникационных устрой-
ствах, системах и сетях, следует признать цифро-
вую информацию.

По мнению М.А. Ефремовой, понятие ком-
пьютерных преступлений шире понятия престу-
плений в сфере компьютерной информации, они 
соотносятся как часть и целое [9, c. 60]. 

Информационно-телекоммуникационные 
технологии, проникнув во все сферы жизни 
современного общества, являются их неотъемле-
мой составляющей и охватывают все ресурсы, 
обеспечивающие управление информацией, 
такие как компьютеры, телекоммуникационные 
сети, программное обеспечение [20, c. 8].

Тем не менее, очевидно, что, несмотря на 
высокую латентность указанных выше престу-
плений, их количество не превышает числа пре-
ступлений, связанных с незаконной игорной дея-
тельностью, преступлений экстремистской 
направленности или связанных с оборотом пор-
нографических материалов [16, c. 158]. 

Возрастание числа пользователей инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
не только способствует совершению в отноше-
нии них преступлений, но и расширяет возмож-
ности участия самих пользователей в преступной 
деятельности, в том числе в организованных 
формах. Отсутствие физических границ в сети 
Интернет позволяет совершать преступления, 
как лицам, находящимся на территории Россий-
ской Федерации в отношении проживающих в 
других странах, так и лицам, находящимся за гра-
ницей, в отношении потерпевших, пребывающих 
территориально в нашей стране [4, c. 133]. 
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Несмотря на весьма активное обсуждение 
этой проблемы, использование информацион-
но-коммуникационных технологий в преступных 
целях в последние годы по-прежнему является 
серьезным вызовом, как для правоохранитель-
ных, так и законодательных органов. Жертвами 
преступлений, совершаемых с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, 
ежегодно становятся миллионы людей и органи-
заций, а также органы власти конкретных госу-
дарств [19, c. 351].  

В российской научной среде термин «ком-
пьютерные преступления» трактуется, как в 
узком, так и в широком смысле.

В узком понимании он отождествляется с 
преступлениями, непосредственно связанными с 
компьютерной информацией. В широком смысле 
это понятие охватывает случаи, когда компьютер 
используется как орудие преступления, средство 
его совершения, предмет посягательства или 
способ реализации противоправных действий.

Так, М.А. Ефремова полагает, что компью-
терная информация и устройства, на которых она 
зафиксирована или на которых она обращается, 
могут выступать средствами совершения престу-
плений. Из чего следует, что преступления, где 
компьютерная информация выступает средством 
совершения преступлений, образуют группу так 
называемых смежных преступлений и располо-
жены в различных разделах и главах Особенной 
части УК РФ [9, c. 226]. 

В современном мире проблема борьбы с 
преступлениями в сфере информационно-комму-
никационных технологий (далее - ИКТ) остается 
одной из наиболее острых и важных [17; 18, с. 
152-156].  

Динамичное развитие ИКТ наглядно демон-
стрирует, насколько критичной является задача 
обеспечения безопасности информационной 
инфраструктуры, в том числе для участников 
информационных правоотношений. 

К участникам таких отношений относятся 
лица, наделенные информационными правами и 
обязанностями, включая ответственность за обе-
спечение безопасности информационной инфра-
структуры. Обычно такие функции возлагаются 
на руководителей и специалистов в области 
информационной безопасности, защиты инфор-
мации, компьютерной безопасности, экономиче-
ской безопасности, информационной безопасно-
сти телекоммуникационных систем, автоматизи-
рованных систем управления, противодействия 
техническим разведкам и других сотрудников.

Общепринятый термин «компьютерная 
атака» дается в федеральном законе, регулирую-
щем отношения в области обеспечения безопас-
ности критической информационной инфра-
структуры при проведении в отношении ее ком-

пьютерных атак. В нем компьютерная атака опре-
деляется как целенаправленное воздействие 
программных и (или) программно-аппаратных 
средств на объекты критической информацион-
ной инфраструктуры, сети электросвязи, исполь-
зуемые для организации взаимодействия таких 
объектов, в целях нарушения и (или) прекраще-
ния их функционирования и (или) создания угрозы 
безопасности обрабатываемой такими объек-
тами информации [3]. 

По своей сути основными формами реали-
зации атак и нарушения порядка функционирова-
ния информационно-телекоммуникационных 
систем могут быть: 

 – искажение информации; 
 – введение дезинформации; 
 – нарушение режимов функционирования; 
 – блокирование информации; 
 – разрушение информации; 
 – перехват информации; 
 – разглашение информации; 
 – хищение информации [15, c. 9]. 

Мировой опыт реализации компьютерных 
атак показывает, что в 80 % случаев они совер-
шаются собственными (иногда бывшими) сотруд-
никами организации или при их непосредствен-
ном участии. Именно такие внутренние наруши-
тели информационной безопасности с полномо-
чиями штатного пользователя или администратора 
системы представляют наибольшую опасность в 
современной российской действительности [15, 
c. 9]. 

Таким образом, анализ представленных 
определений позволяет сделать вывод о том, что 
именно компьютерная атака представляет собой 
умышленные действия, направленные на инфор-
мационную инфраструктуру и приводящие к 
нарушению достоверности, целостности и кон-
фиденциальности цифровой информации.

Активность участников информационных 
правоотношений, в особенности их поведение в 
контексте постоянного обеспечения защиты циф-
ровой информации, является ключевым факто-
ром, как для практического применения инфор-
мационного законодательства, так и для разви-
тия юридической науки.

Потеря цифровой информации вследствие, 
например, неправомерного доступа к ней или 
действия вредоносной компьютерной программы 
во многом обусловлена отсутствием у сотрудни-
ков организаций знаний базовых основ обеспе-
чения информационной безопасности [5, c. 30]. 

Таким образом, мы полагаем, что объектом 
преступления, направленного против информа-
ции, обрабатываемой в информационно-телеком-
муникационных устройствах, системах и сетях, 
следует считать не компьютерную, а цифровую 
информацию.
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Учитывая, что термин «цифровая информа-
ция» является более полным и точным, чем тер-
мин «компьютерная информация», рекоменду-
ется использовать его в соответствующих ста-
тьях Особенной части УК РФ и отразить указан-
ное понятие в ст. 2 «Основные понятия, 
используемые в настоящем Федеральном законе» 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-
ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» [6, c. 40]. 

Защита цифровой информации, как ограни-
ченного, так и открытого доступа, предполагает 
обеспечение ее целостности и достоверности. 
Для информации ограниченного доступа допол-
нительно гарантируется конфиденциальность, а 
для открытой – доступность.

Учитывая наличие в сети Интернет - ресур-
сов, содержащих инструкции по совершению 
киберпреступлений и предложения о предостав-
лении незаконных услуг в этой сфере, необхо-
димо принять меры по пресечению таких деяний. 
Предлагается ввести механизм внесудебного 
ограничения доступа к подобной информации на 
территории Российской Федерации в целях пред-
упреждения такого рода преступлений.
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ются актуальные проблемы, возникающие при расследовании и судебном рассмотрении уго-
ловных дел данной категории. На основе анализа судебной практики и статистических данных 
формулируются предложения по совершенствованию законодательства и правопримени-
тельной деятельности в сфере противодействия психологическому насилию в форме угрозы 
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Annotation. The article examines the threat of murder as a specific form of psychological vio-
lence in the context of Russian criminal legislation. A comprehensive analysis of the problems of 
qualifying this crime and the peculiarities of law enforcement practice is conducted. Special atten-
tion is paid to the criteria for assessing the reality of the threat, issues of evidence, and differentiation 
from related crimes. The article examines current problems arising during the investigation and judi-
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Введение 
Статистические данные за период 2021-

2023 годов свидетельствуют о стабильно высо-
ком уровне регистрации преступлений, пред-
усмотренных статьей 119 УК РФ. По данным МВД 
России, в 2021 году было зарегистрировано 
55327 случаев угрозы убийством, в 2022 году – 
53891 случай, а за первое полугодие 2023 года – 
26784 случая. При этом наблюдается тенденция к 
увеличению доли преступлений, совершенных в 
семейно-бытовой сфере.

Исследование правоприменительной прак-
тики позволяет выявить ряд проблемных аспек-
тов в квалификации угрозы убийством. Одной из 
основных проблем является отграничение угрозы 
убийством от смежных составов преступлений, в 
частности от угрозы причинением тяжкого вреда 

здоровью. Сложности возникают также при 
оценке реальности угрозы в случаях, когда она 
высказывается в условиях очевидной невозмож-
ности ее немедленной реализации.

Особого внимания заслуживает проблема 
квалификации угрозы убийством, совершенной с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий. В условиях цифровизации 
общества увеличивается количество случаев 
высказывания угроз через социальные сети и 
мессенджеры, что создает дополнительные 
сложности при оценке реальности таких угроз и 
установлении причинно-следственной связи 
между действиями виновного и возникновением 
у потерпевшего опасений за свою жизнь [3]. 

Ниже приведена таблица ключевых аспек-
тов и характеристик указанного преступления. 

Категория Содержание

Правовая природа • Преступление против личности (гл. 16 УК РФ)
• Форма психического насилия
• Посягательство на личную безопасность и психическую 
неприкосновенность

Состав преступления (ст. 119 УК РФ) Объект: общественные отношения, обеспечивающие безопас-
ность жизни человека
Объективная сторона: действия в виде угрозы убийством
Субъект: физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет
Субъективная сторона: прямой умысел

Признаки угрозы • Реальность угрозы
• Наличие оснований опасаться реализации угрозы
• Конкретность угрозы
• Направленность на причинение смерти

Формы выражения угрозы • Словесная (устная, письменная)
• Конклюдентные действия
• Демонстрация оружия или предметов, используемых в каче-
стве оружия
• Через электронные средства коммуникации

Квалифицирующие признаки • По мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или вражды
• В отношении группы лиц
• С применением оружия

Отграничение от смежных составов • От покушения на убийство (ст. 30, 105 УК РФ)
• От угрозы причинением тяжкого вреда здоровью
• От хулиганства (ст. 213 УК РФ)
• От вымогательства (ст. 163 УК РФ)
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Критерии реальности угрозы • Обстановка совершения преступления
• Личность виновного
• Предшествующие взаимоотношения с потерпевшим
• Способ выражения угрозы
• Поведение виновного после высказывания угрозы

Доказательственная база • Показания потерпевшего
• Показания свидетелей
• Аудио- и видеозаписи
• Переписка
• Заключения экспертов
• Характеристики личности виновного

Последствия для потерпевшего • Психологическая травма
• Стресс и тревожность
• Нарушение нормального образа жизни
• Ограничение социальных контактов
• Необходимость смены места жительства/работы

Профилактические меры • Выявление лиц, склонных к насилию
• Предупреждение рецидива
• Защита потерпевших
• Психологическая помощь
• Социальная реабилитация

Анализ материалов уголовных дел показы-
вает, что значительная часть угроз убийством 
совершается в состоянии алкогольного опьяне-
ния, что существенно повышает вероятность их 
реализации. По статистическим данным за 2023-
2024 годы, около 67% лиц, привлеченных к уго-

ловной ответственности по статье 119 УК РФ, 
находились в состоянии алкогольного опьянения 
в момент совершения преступления.

На рисунке №1 изображена статистика 
зарегистрированных преступлений с 2021 по 
2023год    

Рисунок 1.
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Отдельного внимания заслуживает про-
блема латентности данного вида преступлений. 
По экспертным оценкам, реальное количество 
случаев угроз убийством значительно превышает 
официальные статистические показатели. Это 
связано с тем, что потерпевшие часто не обраща-
ются в правоохранительные органы, особенно 
если угроза исходит от близких родственников 
или лиц, от которых они находятся в материаль-
ной или иной зависимости.

В контексте правоприменительной прак-
тики следует отметить тенденцию к расширению 
использования института примирения сторон по 
делам данной категории. Согласно судебной ста-
тистике, в 2023 году около 35% уголовных дел по 
статье 119 УК РФ было прекращено в связи с 
примирением сторон. Однако такая практика не 
всегда способствует достижению целей уголов-

ного наказания и профилактике повторных пре-
ступлений.

Важным аспектом является проблема 
назначения наказания за угрозу убийством. Ана-
лиз судебной практики показывает, что суды 
часто назначают условное осуждение или нака-
зания, не связанные с лишением свободы. В 2023 
году доля приговоров с реальным лишением сво-
боды составила около 15% от общего числа 
обвинительных приговоров по статье 119 УК РФ.

Особую обеспокоенность вызывает рост 
числа случаев угроз убийством, совершаемых в 
отношении несовершеннолетних и иных уязви-
мых категорий граждан. По данным за первый 
квартал 2024 года, около 12% потерпевших по 
делам данной категории составили несовершен-
нолетние, что требует разработки дополнитель-
ных мер защиты и профилактики [4].

Рисунок 2- статистические показатели по ст.119 УК РФ (2023-2024)

В целях совершенствования правопримени-
тельной практики представляется необходимым 
разработать единые критерии оценки реальности 
угрозы убийством, учитывающие современные 
способы совершения данного преступления. 
Также требуется усиление профилактической 
работы с лицами, склонными к совершению 
насильственных преступлений, особенно в 
семейно-бытовой сфере.

Анализ зарубежного опыта противодей-
ствия психологическому насилию показывает 
эффективность комплексного подхода, включаю-
щего не только уголовно-правовые меры, но и 
развитую систему социально-психологической 
помощи потерпевшим. В российских условиях 
целесообразно развивать сеть кризисных цен-
тров и служб поддержки жертв насилия, а также 
совершенствовать механизмы межведомствен-
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ного взаимодействия при выявлении и пресече-
нии случаев угроз убийством.

На основании проведенного исследования 
можно сформулировать ряд рекомендаций по 
совершенствованию законодательства и право-
применительной практики. В частности, предла-
гается дополнить статью 119 УК РФ квалифици-
рующим признаком совершения преступления с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий, а также усилить ответ-
ственность за угрозу убийством, совершенную в 
отношении несовершеннолетних и иных уязви-
мых категорий граждан [5].

В заключение следует отметить, что эффек-
тивное противодействие угрозам убийством как 
форме психологического насилия требует ком-
плексного подхода, включающего совершенство-
вание законодательства, развитие правоприме-
нительной практики, усиление профилактической 
работы и создание действенной системы защиты 
потерпевших. Только при соблюдении этих усло-
вий можно добиться снижения уровня данного 
вида преступности и обеспечить надлежащую 
защиту прав и законных интересов граждан.

Актуальные статистические данные и мате-
риалы судебной практики свидетельствуют о 
необходимости дальнейшего совершенствования 
механизмов противодействия психологическому 
насилию в форме угрозы убийством. Это требует 
не только законодательных изменений, но и раз-
вития системы профилактики, повышения эффек-
тивности работы правоохранительных органов и 
укрепления межведомственного взаимодействия 
в данной сфере.
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Федеральным законом от 14.07.2022 года 
№255-ФЗ, а именно ч. 1 ст. 12 пред-

усмотрены различные виды ответственности лиц, 
имеющих статус иностранного агента, в частно-
сти отмечается, что за нарушение обязанностей и 
ограничений может повлечь уголовную ответ-
ственность. 

Уголовный кодекс РФ (далее-УК РФ) содер-
жит Статья 330.1. «Уклонение от исполнения обя-
занностей, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации об иностранных агентах», 
содержание которой представлено тремя раз-
ными составами имеющие общие и отличитель-
ные признаки. 

Следует отметить, что прямые уголовные 
санкции за нарушение законодательства об ино-
странных агентах закреплены также в США и 
Австралии [1, c 207]. Поэтому критика западноев-
ропейских стран российского Закона об ино-
странных агентах, носит политический характер и 

не основано на всестороннем анализе правовых 
положений зарубежных стран, а именно вышеу-
помянутых Австралии и США, послуживших 
основой его принятия. Как пояснял Конституци-
онный суд в абз.3 п. 2 постановления от 08.04.2014 
№ 10-П, право каждого на объединение и сво-
бода деятельности общественных объединений 
не являются абсолютными из Конституции Рос-
сийской Федерации, они могут быть ограничены 
федеральным законом в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства [2, с 
19]. 

Статья 330.1 УК РФ была введена Феде-
ральным законом от 20.07.2012 № 121-ФЗ. Дея-
ния, предусмотренные ч. 1, 2 данной статья отно-
сятся к преступлениям против порядка управле-
ния и в соответствии с пунктом 2 статьей 15 УК 
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РФ является преступлениями небольшой тяже-
сти. Общественная опасность заключается в том, 
что он посягает на порядок ведения реестра 
предусмотренный для лиц, имеющих данный 
административно-правовой статус. 

Объективная сторона указанного престу-
пления сконструирована по формальному при-
знаку, то есть для наступления ответственности 
достаточно совершения любого из деяний, пред-
усмотренных частями первой, второй и третьей 
статьи, при этом каждая из них содержит само-
стоятельный состав преступления и характери-
зует исключительно прямой умысел совершае-
мого деяния [3], и заключается в неисполнении 
обязанности по представлению в уполномочен-
ный орган документов, необходимых для реги-
страции некоммерческой организации в качестве 
иностранного агента, а также в нарушении 
порядка деятельности, связанной с этим стату-
сом. Под уклонением обычно понимается пассив-
ное поведение, которое заключается в непред-
ставлении документов для включения в реестр, 
например, это может выражаться в затягивании 
подачи документов, создании препятствий для 
контактов с уполномоченным органом, каса-
тельно нарушения порядка деятельности, а 
именно обязанностей предусмотренной статьей 9 
№255-ФЗ. 

Субъект данных деяний специальный - 
физическое лицо, достигшее возраста 16 лет, 
которое в силу возложенных на него служебных 
обязанностей должно представлять в уполномо-
ченный орган необходимые для включения в 
реестр документы, например, руководитель 
некоммерческой организации, либо лицо, кото-
рому уже присвоен статус иностранного агента и 
не исполняет обязанности, связанные с этим ста-
тусом. 

Субъективная сторона характеризуется 
прямым умыслом, так как субъект осознает 
общественную опасность своего поведения и 
сознательно игнорирует выполнение возложен-
ных на него обязанностей. Мотивы и цели уклоне-
ния лежат за пределами состава и на квалифика-
цию не влияют. Ранняя редакция данной статьи 
содержала такое оценочное понятие как злост-
ность, который был заменен последствиями при-
влечения к административной ответственности.  
В.В. Хилюта, указывая, что последовательное 
совершение лицом деяния с признаками админи-
стративных правонарушений, означает, что меры 
административного принуждения оказались неэ-
ффективными, вследствие чего содеянное стано-
вится преступлением [4, c 56–63]. 

Следует согласиться с мнением Б.В. Яце-
ленко о том, что норма об уголовной ответствен-
ности за нарушение законодательства об ино-

странных агентах является позитивным приме-
ром конструирования бланкетных норм [5, с. 
128–132]. Так как изменения в законодательстве, 
произошедшие с 2012 года в рамках различных 
федеральных законов, касающихся иностранных 
агентов, позволили осуществить «бесшовную» 
имплементацию и консолидацию норм права, а 
также придание необходимого правового статуса 
Закону об иностранных агентах, введя в уголов-
ный кодекс ответственность за его нарушения.

Между тем согласно статистическим дан-
ным Судебного Департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации за период действия 
ст. 330.1 УК РФ в различных ее редакциях не было 
вынесено ни одного приговора суда в отношении 
граждан за нарушение законодательства об ино-
странных агентах. Однако все-таки возбуждено 
два уголовных дела, по которым сейчас идет 
следствие, а обвиняемым избрано мера пресече-
ния в виде заключения под стражу (дело: № 3/1-
23/2024 и № 3/1-2/2024). В Австралии же с 2018 
года, ни одному лицу не было предъявлено обви-
нений в совершении преступлений, предусмо-
тренных частью 5 закона [6]. Стоит учесть, что за 
всё время действия закона с 1938 года в США 
было возбуждено всего 46 уголовных дел. Это не 
является основанием для декриминализации.

Отсутствие прецедентов в судебной прак-
тике по этому виду преступлений не говорит о 
низкой степени общественной опасности таких 
действий, так как этот закон только начинает 
применяться и представляет собой одну из форм 
социального контроля. Регулирование института 
иностранных агентов, которое предусматривает 
ответственность за нарушение специального 
законодательства, оказывает общее предупре-
ждающее воздействие. По мнению А. В. Курсае-
вой, это выражается не только в широком приме-
нении нормы, но и в достижении целей предот-
вращения преступлений [7, с 37].
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Аннотация. В статье рассмотрен план расследования убийств с расчленением трупа. 
Раскрывается понятие «расчленения». Исследованы классификации убийств с расчленением 
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Убийства с последующим расчленением 
трупа представляют собой преступле-

ния, которые сопровождаются особыми трудно-
стями в расследовании. В начале расследования 
правоохранительные органы часто не имеют 
информации о месте убийства, месте расчлене-
ния, способе расчленения, орудии преступления 
и месте нахождения остальных частей трупа. 
Выяснение этой информации является главной и 
сложной задачей для правоохранительных орга-
нов. 

Касаемо определения понятия «расчлене-
ние» в юридической литературе существует мно-
жество точек зрения. Так, по мнению Р.С. Белкина 
расчленение трупа представляет собой разделе-
ние трупа на части с различными целями, вклю-
чая сокрытие преступления [1]. Делается это, 
чтобы затруднить следствию опознание личности 
потерпевшего.

Расчленение для затруднения опознания 
может осуществляться различными способами: 
отделение одной или нескольких частей и разде-
ление тела на множество небольших частей. В 
некоторых случаях уже расчлененный труп или 
его части могут подвергаться растворению в кис-
лоте или сожжению.

Приведу в пример классификацию расчле-
нения трупов, которую выделяет В.П. Колмаков 
[2]:

1. разделение трупа на множество мелких 
частей (полное расчленение). При таком 
расчленении происходит как отделение 
конечностей от туловища, так и разделение 
конечностей и туловища на мелкие части. 

2. неполное расчленение. Отделение конечно-
стей от туловища жертвы, например отделе-
ние головы, рук или ног. 

3. обезглавливание (декапитация). Данное 
расчленение производится путем отсечения 
головы от туловища жертвы и оставлением 
головы и туловища в разных местах. Целью 
является затруднение установления лично-
сти убитого.
Для расследования таких преступлений 

следственные органы проводят не только стан-
дартные следственные мероприятия, но и активно 
сотрудничают с полицией и органами уголовного 
розыска. В результате следователи выполняют 
ряд особых поручений.

В отличие от других убийств, при расследо-
вании убийств с расчленением трупа на первона-
чальном этапе расследования центральным объ-
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ектом являются обнаруженные части тела и 
обстановка, в которой они были найдены. Это 
требует проведения детального осмотра частей 
трупа и проведения различных экспертиз, таких 
как судебно-медицинская экспертиза, что позво-
ляет ответить на ключевые вопросы, важные для 
расследования.

И.В. Борисенко разделил убийства с рас-
членением трупов на четыре вида [3]:

1. Бытовые убийства
2. Сексуальные и сексуально-садистские 

убийства
3. Убийства для трансплантации органов и 

тканей жертвы
4. Ритуальные убийства

Анализируя практику, можно заметить, что 
в современном мире наиболее распространены 
бытовые убийства, совершаемые на почве семей-
ных ссор, ревности или из-за злоупотребления 
алкоголем. Это подтверждает, что убийства с 
расчленением трупа чаще всего совершают лица 
из близкого окружения жертвы с целью сокрытия 
преступления. Например, в 2013 году в Томске во 
время ссоры молодой человек оттолкнул свою 
девушку, которая, ударившись об угол стола, 
потеряла сознание и умерла. Чтобы скрыть пре-
ступление, парень решил расчленить тело. 

При первоначальном расследовании таких 
преступлений необходимо выдвинуть криминали-
стические версии. Важное значение имеет уста-
новление личности жертвы, её круг общения и 
образ жизни. Для этого анализируется возмож-
ная связь жертвы с местом обнаружения остан-
ков, что также помогает выделить различные 
следственные версии.

Расследование убийств с расчленением 
трупа осложняется временным фактором, кото-
рый негативно влияет на процесс. Много времени 
уходит на поиск недостающих частей тела, на 
проведение различных экспертиз, таких как 
судебно-медицинская, а также на проведение 
допросов и других следственных действий. Это 
не всегда позволяет получить необходимую 
информацию для раскрытия преступления.

К первоначальным следственным дей-
ствиям также относится осмотр места происше-
ствия, который затрудняется тем, что удается 
обнаружить лишь небольшую часть следов пре-
ступления, а также возможно, что удастся найти 
только одну или несколько частей расчлененного 
трупа. Если на месте происшествия обнаружива-
ются не все части тела, проводится целенаправ-
ленный поиск остальных частей. Осмотр места 
происшествия при расследовании убийств с рас-
членением можно проводить как от периферии к 
центру, так и от центра к периферии. При осмо-
тре обнаруженных частей расчлененного трупа, 
протокол ведется очень подробно, включая все 
сведения, выявленные при осмотре. 

В протоколе осмотра места происшествия 
следователь указывает, сколько частей расчле-
ненного трупа удалось обнаружить, находятся ли 
они все в одном месте или в разных, обязательно 
указывается расстояние между ними [4]. Помимо 
этого, обязательно составляется схема или план 
места происшествия, на которых отмечаются все 
места обнаружения вещественных доказательств 
и частей расчленённого трупа, ориентиры и мас-
штаб. Все обнаруженные части расчлененного 
трупа при осмотре места происшествия фотогра-
фируются и маркируются, а следователь, 
совместно с судебно-медицинским экспертом 
описывают все части трупа и вносят эту инфор-
мацию в протокол.

После осмотра места происшествия назна-
чается судебно-медицинская экспертиза найден-
ных частей тела. При ее проведении целесоо-
бразно привлечение различных специалистов, 
например, стоматолога. При направлении частей 
расчлененного тела на судебно-медицинскую 
экспертизу важно помнить, что для получения 
исчерпывающей информации от эксперта необ-
ходимо предоставить как можно больше частей 
тела. Поэтому поиску недостающих частей сле-
дует уделять особое внимание, так как это может 
сыграть решающую роль в ходе расследования.

Для успешного дальнейшего расследования 
важна правильная постановка вопросов следова-
телем для эксперта. К наиболее часто встречаю-
щимся вопросам в практике относятся: Принад-
лежат ли останки, обнаруженные на месте проис-
шествия, человеку? Принадлежат ли обнаружен-
ные части человеческого тела одному человеку 
или нескольким? Каковы пол и возраст жертвы? 
Каким способом было произведено расчленение 
трупа? Имеются ли признаки того, что расчлене-
ние было произведено с применением специаль-
ных или профессиональных навыков?

Таким образом, можно прийти к выводу, что 
расследование убийств с расчленением трупа 
предоставляет сложную и трудоемкую задачу для 
правоохранительных органов. Такие преступле-
ния требуют особого подхода и внимания к дета-
лям, поскольку расчленение трупа усложняет 
процесс идентификации жертвы и установления 
обстоятельств преступления.

Центральным объектом исследования при 
расследовании убийств с расчленением трупа, на 
первоначальном этапе расследования, являются 
обнаруженные части трупа, обстановка в которой 
они обнаружены, что определяет особенности 
первоначальных следственных действий. При 
исследовании обнаруженных частей требуется 
комплексный подход, включающий детальный 
осмотр частей трупа, привлечение специалистов 
из разных областей и проведение различных экс-
пертиз, например, таких как судебно-медицин-
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ская экспертиза. Работа всех участвующих в рас-
следовании экспертов и специалистов играет 
решающую роль в получении информации необ-
ходимой при расследовании данного вида пре-
ступлений.
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В российской науке уголовного права 
общепризнанно выделяют следующие 

виды составов преступлений: основные, квали-
фицированные и привилегированные. Основа-
нием представленной классификации выступает 
степень общественной опасности совершаемых 
преступлений, что является отражением прин-
ципа справедливости, согласно которому ме- 
ры уголовно-правового характера, применяемые 
к лицу, совершившему преступное деяние, 
должны быть справедливыми и соответствовать 
характеру и степени общественной опасности 
преступления. 

В настоящее время Уголовный кодекс РФ 
(далее – УК РФ) [1], устанавливающий ответствен-
ность за привилегированные составы убийства, 
охватывает четыре таких состава, одним из кото-
рых выступает убийство, совершенное в состоя-
нии аффекта (ст. 107 УК РФ). Применительно к 
уголовному праву, «привилегированный состав» 
также именуется составом «со смягчающими 
обстоятельствами» или составом «с уменьшаю-
щими ответственность обстоятельствами» [2, с. 
26]. Учитывая второе наименование данного вида 
составов преступления, ряд авторов ассоции-
руют «привилегию» со «смягчающими обстоя-
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тельствами», раскрывая понятие привилегиро-
ванного состава как «состав преступления со 
смягчающими обстоятельствами, содержащий 
специальные признаки, уменьшающие наказуе-
мость по сравнению с основным составом» [3, с. 
44]. При этом в научных работах отмечается, что 
такие привилегированные признаки влияют на 
квалификацию, а также на меру ответственности, 
назначаемую исходя из пониженных характера и 
степени общественной опасности совершенного 
преступления.

В качестве критериев для установления 
«привилегий» при квалификации деяния, ученые 
определяют обстоятельства совершения престу-
пления и характеристику личности виновного. 
Наряду с этим, применительно к преступлениям, 
содержащим такой признак как наличие аффекта, 
выделяется дополнительный критерий – наличие 
психотравмирующей, стрессовой ситуации и 
поведение потерпевшего лица, спровоцировав-
шего совершение общественно опасного деяния 
[4, с. 89]. В данном случае на законодательном 
уровне учитываются обстоятельства, предше-
ствовавшие преступлению и оказавшие влияние 
на «внутреннее», эмоциональное состояние вино-
вного лица.

Таким образом, российский законодатель 
при квалификации убийства, совершенного в 
состоянии аффекта, рассматривает такое состо-
яние и, соответственно, наличие «сильного 
душевного волнения» как «привилегированный» 
признак и обстоятельство, смягчающее обще-
ственную опасность совершенного виновным 
лицом деяния. Однако, подобная трактовка тер-
мина «аффект» порождает множество дискуссий 
в научном сообществе, имеющих важное значе-
ние для выявления проблем квалификации пре-
ступлений, совершенных в состоянии аффекта.

Первоначально, с этимологической точки 
зрения понятие «аффект» в переводе с латин-
ского означает «возбужденное состояние, душев-
ное волнение» [5, с. 97]. При изучении ряда слова-
рей и энциклопедий также обнаруживается 
характеристика данного правового термина 
через эмоциональную составляющую – как «силь-
ное эмоциональное переживание» [6, с. 37], «эмо-
циональная реакция» [7].

В свою очередь, легальное определение 
состояния аффекта формулируется в положе-
ниях ст. 107 и ст. 113 УК РФ как «состояние вне-
запно возникшего сильного душевного волнения, 
вызванного насилием, издевательством или тяж-
ким оскорблением со стороны потерпевшего 
либо иными противоправными или аморальными 
действиями (бездействием) потерпевшего, а 

равно длительной психотравмирующей ситуа-
цией, возникшей в связи с систематическим про-
тивоправным или аморальным поведением 
потерпевшего». В научной доктрине уголовного 
права с момента введения в УК РФ понятия 
«аффект» утвердилось, что термин «сильное 
душевное волнение» синонимичен термину 
«аффект».

В результате рассмотрения введенного 
законодателем определения можно выделить 
следующие признаки аффекта как уголовно-пра-
вовой категории. Во-первых, у лица наличествует 
сильное душевное волнение – эмоциональное 
состояние, влекущее дезорганизацию сознания 
посредством применения «аварийных» способов 
поведения [8, с. 226] и обусловленного необходи-
мостью найти выход из непривычной, неординар-
ной конфликтной ситуации. Данный признак 
напрямую пересекается с психологической трак-
товкой аффекта через возникающие у лица эмо-
ции. Однако, в психологии выделяют и иные 
аффективные состояния, схожие с аффектом и 
характеризующиеся душевным волнением, как, 
например, эмоциональное возбуждение и эмоци-
ональное напряжение. Представляется затрудни-
тельным при юридической квалификации деяния 
проводить разграничение между столь схожими 
понятиями. Несмотря на довольно длительное 
существование института аффектированных пре-
ступлений, проблема соотношения используемых 
в психологии понятий до сих пор остается нераз-
решенной. В основном, в качестве специфиче-
ских признаков, отграничивающих аффект от 
других эмоциональных состояний, определяют 
наличие всех перечисленных в диспозиции ст. 
107 УК РФ признаков, отсутствие у лица четкого 
видения цели и непродуманность совершаемых 
действий. Также, в качестве характерной черты 
состояния аффекта некоторые авторы выделяют 
последствия осуществления противоправных 
действий – в связи с большой затратой энергии, у 
лица может наступать состояние отрешенности, 
истощения, изможденности [9, с. 126]. 

Во-вторых, в качестве другого признака 
понятия «аффекта» можно выделить внезапность 
возникновения такого состояния – то есть неожи-
данность названного эмоционального состояния 
для самого лица, совершившего деяние. В уго-
ловном праве «внезапность» понимается как 
отсутствие временного промежутка между про-
вокационными действиями потерпевшего и реак-
цией на эти действия со стороны виновного лица 
[10, с. 119]. Рассматриваемый признак во многом 
позволяет отделить состояние аффекта от иных 
психологических состояний лица, не сопрово-
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ждающихся «эмоциональным всплеском». 
Наряду с внезапностью возникновения состоя-
ния аффекта, в качестве одного из признаков 
некоторые авторы выделяют кратковременность 
такого состояния – поскольку аффект является 
чрезвычайно сильным эмоциональным пережи-
ванием, он продолжается лишь в течении 
нескольких минут и обладает четко выраженными 
началом и концом [11, с. 214]. Однако, в уголов-
ном праве кратковременность не отражена в 
законодательно закрепленной дефиниции 
аффекта в связи с ее психологическим значе-
нием, обнаруживаемым исключительно при про-
ведении экспертизы.

В-третьих, четко определены причины воз-
никновения состояния аффекта – так, обстоя-
тельствами, имеющими правовое значение, явля-
ются насилие, издевательство, тяжкое оскорбле-
ние, иными противоправные или аморальные 
действия (бездействие) потерпевшего, а также 
длительная психотравмирующая ситуация, 
вызванная противоправным или аморальным 
поведением потерпевшего. Важное значение 
названный признак имеет с точки зрения трак-
товки данных понятий, рассматриваемых уче-
ными с учетом их оценочного характера. Соот-
ветственно, в связи с отсутствием толкования 
приведенных терминов со стороны законодателя 
или же Пленума Верховного Суда РФ (далее – 
Постановление Пленума ВС РФ), следует обра-
титься к сформулированным в доктрине положе-
ниям.

Насилие, указанное в диспозиции ст. 107 УК 
РФ, основываясь на мнении ученых и положений 
правоприменительной практики, может быть 
физическим и психическим [12, с. 49]. Весьма 
противоречивы точки зрения касательно содер-
жания психического насилия, применяемого к 
лицу, совершившему деяние – исследователями 
представленного вопроса формируются две 
точки зрения: одни считают, что к психическому 
насилию относится только угроза применения 
физического насилия, другие же, что психиче-
ское насилие включает и иные действия [13, с. 
25]. Основываясь на аргументации, содержа-
щейся в юридической литературе, можно сделать 
вывод о том, что психическое насилие не ограни-
чивается только угрозой физического насилия, 
но также может включать в себя, например, 
угрозу распространения порочащих сведений. 
При этом, не разрешен законодателем вопрос о 
том, к кому должно применяться такое насилие, 
чтобы спровоцировать у лица возникновение 
состояния аффекта. Представляется верным 
считать деяние свершенным в состоянии аффекта 

независимо от того, в отношении кого было при-
менено физическое или психическое насилие, 
поскольку в действующей редакции УК РФ ника-
ких указаний на подобные ограничения не содер-
жится.

Следующим основанием возникновения 
состояния аффекта является издевательство – 
понятие, содержащееся также и в иных статьях 
УК РФ, однако не получившее какой-либо легаль-
ной дефиниции. Посредством анализа части 
предлагаемых в научной доктрине понятий в 
качестве главного признака можно обозначить 
связь «издевательств» с умышленным, целена-
правленным причинением потерпевшему нрав-
ственных, психических страданий. Ряд ученых, 
формулируя указанное понятие, также выделяют 
такие признаки как допустимость любой формы 
проявления и осуществления издевательств [10, 
с. 122-123], независимо от периодичности и дли-
тельности их осуществления [13, с. 37].

В определенной степени схоже с «издева-
тельством» следующее основание – тяжкое 
оскорбление, трактуемое как особо грубое уни-
жение чести и достоинства виновного со стороны 
потерпевшего, выраженное в неприличной форме 
и вызвавшее состояние аффекта. Представлен-
ное определение в силу своего оценочного харак-
тера порождает множество вопросов: какое 
оскорбление будет считаться «тяжким», в чем 
проявляется «грубый характер» унижений, что 
представляет собой «неприличная форма» оскор-
бления. Значительная часть научного сообще-
ства отмечает, что оценка степени тяжести оскор-
бления возлагается на суд, при этом правоприме-
нителю необходимо руководствоваться как объ-
ективными, так и субъективными факторами. 
Соответственно, данный вопрос подлежит 
отдельному рассмотрению в каждом конкретном 
случае, однако это не исключает потребность во 
введении более четких рекомендаций со стороны 
законодателя.

Следующий фактор, вызывающий возник-
новение у лица состояния сильного душевного 
волнения и последующего совершения им аффек-
тированного убийства – иные противоправные 
или аморальные действия (бездействие) со сто-
роны потерпевшего. Рассматриваемый фактор 
включает в себя одновременно два основания – 
«иные противоправные действия» и «аморальные 
действия» потерпевшего лица. Под «иными» дей-
ствиями подразумеваются такие, которые не 
могут быть охарактеризованы и определены как 
«насилие», «издевательство» и «тяжкое оскор-
бление». Вместе с тем они характеризуются гру-
бым нарушением прав и законных интересов 
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виновного лица или его близких, связанных с 
нарушением норм различных отраслей права. 
Аморальными же действиями признаются такие 
действия потерпевшего, которые противоречат 
принятым в обществе (государстве) нормам 
морали и нравственности [14, с. 13]. Как можно 
отметить, исследуемые термины, являясь оце-
ночными по своей природе (например, понятие 
«морали»), раскрываются через ряд других, таких 
же оценочных терминов. При этом, представля-
ется, что отсутствие каких-либо разъяснений со 
стороны законодателя в рамках данного аспекта 
является значительным упущением, препятству-
ющим формированию единой правопримени-
тельной практики. 

В качестве последнего фактора законода-
телем было введено иное оценочное понятие, в 
свою очередь явившееся новым для уголовного 
законодательства РФ. В качестве такого основа-
ния выступает длительная психотравмирующая 
ситуация – обстоятельство, предполагающее 
наличие неоднократных и систематических про-
тивоправных или аморальных действий потер-
певшего, влекущих накопление отрицательных 
эмоций у лица, совершающего впоследствии пре-
ступление в состоянии аффекта. Представляется 
необходимым закрепить в Постановлении Пле-
нума ВС РФ положение, согласно которому «дли-
тельность» психотравмирующей ситуации должна 
определяться не конкретным периодом времени, 
а периодом накопления у виновного лица нега-
тивных эмоций, вызванных поведением потер-
певшего. Также следует, по мнению автора, уточ-
нить такой признак как «систематичность» проти-
воправных или аморальных действий потерпев-
шего. 

Рассмотренный перечень факторов возник-
новения состояния аффекта, несмотря на 
попытку предусмотреть и охватить всевозмож-
ные ситуации и основания, является дискуссион-
ным в науке уголовного права ввиду своей оце-
ночности и, несомненно, требует уточнения вве-
денных понятий на законодательном уровне с 
целью стабилизации судебной практики.

Возвращаясь к признакам аффекта, в-чет-
вертых, в уголовном праве такое состояние 
должно сопровождаться причинением вреда 
жизни или здоровью. При этом причинение вреда 
происходит в результате внезапно возникшего 
умысла у виновного лица.

Обращаясь к сложной сущности аффекта, 
закономерным является существование разноо-
бразных его классификаций. В психологии суще-
ствует деление аффекта на стенический и асте-
нический; патологический, физиологический и 

аномальный; а также классический и кумулятив-
ный [15, с. 19]. Применительно к уголовному 
праву, юридическое значение имеют только два 
вида аффекта – физиологический и паталогиче-
ский, а вид аффекта, характерный для лица во 
время совершения преступления, влияет на 
решение вопроса об уголовной ответственности 
[16, с. 114]. Так, под физиологическим аффектом 
понимают вменяемое эмоциональное состояние 
лица с серьезными ограничениями течения интел-
лектуальных и волевых процессов в его созна-
нии. Среди научного сообщества преобладает 
представление о том, что аффект как эмоцио-
нальное состояние, выраженное в виде сильного 
душевного волнения, употребляемый законода-
телем в диспозиции ст. 107 УК РФ, тождественен 
физиологическому аффекту. Совершение пре-
ступления в состоянии физиологического 
аффекта выступает в качестве обстоятельства, 
смягчающего наказание, и квалифицируется в 
зависимости от наступивших общественно опас-
ных последствий.

В рамках преступления, предусмотренного 
ст. 107 УК РФ, не подразумевается наличие пата-
логического аффекта, что вытекает из определе-
ния данного термина. Патологический аффект 
определяется как временное расстройство пси-
хики, влекущее помрачение сознания и утрату 
лицом способности отдавать себе отчет в своих 
действиях и руководить ими. Такой вид аффекта 
предусмотрен ст. 21 УК РФ и полностью исклю-
чает вменяемость лица и уголовную ответствен-
ность за совершенное деяние.

В случае наличия какого-либо из основа-
ний, свидетельствующих о возникновении состо-
яния аффекта, появляется необходимость выяс-
нить, совершены ли противоправные действия в 
состоянии физиологического или патологиче-
ского аффекта. При этом, для определения 
состояния аффекта могут быть проведены раз-
личные виды экспертиз – судебно-психологиче-
ская, судебно-психиатрическая или комплексная 
психолого-психиатрическая.

В результате проведенного анализа можно 
прийти к следующим выводам – даже сужая 
сферу рассмотрения термина «аффект» до уго-
ловно-правовой категории, закрепленные в 
законе и имеющие юридическое значение обсто-
ятельства возникновения состояния аффекта 
представляют собой совокупность оценочных, 
нераскрытых законодателем терминов. Помимо 
этого, затруднительной является проблема раз-
граничения видов аффектов, определение вида, 
имеющего значение для квалификации деяния, а 
также сложность отграничения аффекта от 
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аффективных состояний. Как ранее было отме-
чено, аффект как уголовно-правовая категория и 
как психологическая категория не тождественны, 
однако для определения наличия аффективного 
состояния у виновного лица проводится психоло-
гическая или психиатрическая экспертиза, при-
меняя иной подход к данному понятию. Всё выше-
перечисленное несомненно свидетельствует о 
необходимости разъяснения поставленных 
вопросов и выделенных несовершенств законо-
дательства посредством принятия Постановле-
ния Пленума ВС РФ об аффектированных пре-
ступлениях. Необходимо отметить следующее: 
предлагаемые «разъяснения», по мнению автора, 
не должны вводить конкретные термины или же 
устанавливать четкие критерии для каждого из 
обстоятельств возникновения аффекта, однако 
следует привести примерный открытый перечень 
ситуаций, относимых к каждому из таких обстоя-
тельств, позволяющий разграничить их между 
собой. 
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ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ СЛЕДСТВИЯ В СВЕТЕ ИЗМЕНЕНИЙ  
В УПК РФ 23 МАРТА 2024 ГОДА

Аннотация. В связи с проводимыми правовыми реформами в Российской Федерации и 
специальной военной операции (далее – СВО) в последнее время интерес к институту прио-
становления предварительного следствия как у учёных-процессуалистов, так и в судеб-
но-следственной практике усилился, что подчеркивает актуальность исследования. Автором 
уделено особое внимание реализации прав подозреваемых и обвиняемых при приостановле-
нии предварительного следствия в связи с призывом подозреваемого или обвиняемого на 
военную службу в период мобилизации или в военное время в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации либо заключение ими в период мобилизации, в период военного положения 
или в военное время контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, а также прохождение ими военной службы в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации в период мобилизации, в период военного положения или в военное вре-
мя. Предметом исследования выступили взаимоотношения участников досудебного уголов-
ного судопроизводства в период расследования уголовного дела и принятия процессуально-
го решения о приостановлении предварительного следствия. Методология включает в себя 
методы научного познания, обусловленных предметом и целями исследования: диалектиче-
ский, анализ и синтез, индукция и дедукция применены для анализа правовых актов. Новизна 
исследования заключается в проведении анализа правовых документов, послуживших осно-
ванием для принятия решения по п. 3.1 ч. 1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УПК РФ) и необходимостью проведения объемного анализа ос-
новных понятий, отраженных в рассматриваемых положениях. Основными выводами прове-
денного исследования обозначен вопрос, затрагивающий соблюдение прав подозреваемого, 
обвиняемого и потерпевшего при приостановлении следствия по п. 3.1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Ключевые слова: следователь, следственные действия, основания, условия, катего-
рия, преступление, уголовная ответственность, освобождение, неустановление, нераскры-
тие.
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SUSPENSION OF THE INVESTIGATION IN LIGHT OF CHANGES  
IN THE CRIMINAL PROCEDURE CODE OF THE RUSSIAN 

FEDERATION ON MARCH 23, 2024

Annotation. In connection with the ongoing legal reforms in the Russian Federation and the 
special military operation (hereinafter referred to as the SMO), the interest in the institution of sus-
pension of preliminary investigation has recently increased among both procedural scientists and 
forensic investigators, which emphasizes the relevance of the study. The author pays special atten-
tion to the implementation of the rights of suspects and accused during the suspension of prelimi-
nary investigation in connection with the call-up of the suspect or accused for military service during 
mobilization or in wartime in the Armed Forces of the Russian Federation or their conclusion of a 
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contract for military service in the Armed Forces of the Russian Federation during mobilization, dur-
ing martial law or in wartime, as well as their military service in the Armed Forces of the Russian 
Federation during mobilization, during martial law or in wartime. The subject of the study was the 
relationship between the participants in pre-trial criminal proceedings during the investigation of a 
criminal case and the adoption of a procedural decision to suspend the preliminary investigation. 
The methodology includes a set of methods of scientific knowledge, determined by the subject and 
objectives of the study: dialectical, analysis and synthesis, induction and deduction are applied to 
the analysis of legal acts. The novelty of the study lies in the analysis of legal documents that served 
as the basis for making a decision on paragraph 3.1 of Part 1 of Article 208 of the Criminal Procedure 
Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as the CPC RF) and the need to conduct a 
comprehensive analysis of the basic concepts reflected in the provisions under consideration. The 
main conclusions of the study are the issue affecting the observance of the rights of the suspect, 
accused and victim when suspending the investigation under paragraph 3.1 of Part 1 of Article 208 
of the CPC RF.

Key words: investigator, investigative actions, grounds, conditions, category, crime, criminal 
liability, release, failure to establish, failure to disclose.

 
«… Каждое уголовное дело, раз начатое 

властями, протекает в определенном, законом 
установленном порядке. Все производство по 
уголовным делам закон делит на несколько сле-
дующих друг за другом ступеней, порядок кото-
рых не может быть изменен по усмотрению 
учреждений …». Н. Н. Полянский

Статья 2 Конституции Российской Федера-
ции гласит, что человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека и гражда-
нина – обязанность государства [4]. 

Солидаризируясь с позицией профессора 
И. В. Минникес о том, что «для Российского госу-
дарства начало XIX столетия было важным эта-
пом развития государства и права» и в условиях 
продолжающейся в Российской Федерации пра-
вовой реформы, совершенствуется уголов-
но-процессуальное законодательство, в частно-
сти институт приостановления предварительного 
следствия [1], [2].  

Приостановление предварительного след-
ствия всегда носит негативный характер и явля-
ется промежуточным, не окончательным реше-
нием по уголовному делу. Несмотря на приоста-
новление производства следователь по уголов-
ному делу должен указанный перерыв 
использовать максимально эффективно для 
дальнейшей реализации назначения уголовного 
судопроизводства. При принятии правового 
решения о приостановлении предварительного 
следствия не достигнуты основные цели уголов-
ного судопроизводства по изобличению лица, 
совершившего преступление, привлечению его к 
уголовной ответственности [3].

Федеральным законом от 30 апреля 2010 
года № 69–ФЗ в УПК РФ введен принцип разум-
ного срока уголовного судопроизводства, что 
безусловно затрагивает такие актуальные 
аспекты как основания, условия, порядок и сроки 
приостановления следствия, поскольку ежегодно 

третья часть возбужденных уголовных дел оста-
ется нераскрытыми, по ним принимаются реше-
ния о приостановлении по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. 
В связи с этим особую актуальность вызывают 
основания и условия приостановления следствия.

Необходимость в совершенствовании ука-
занных категорий приостановления следствия 
вызывается тем, что следователи должны прибе-
гать к приостановлению следствия только в 
исключительных случаях и при выполнении всех 
необходимых следственных действий в отсут-
ствие подозреваемого и обвиняемого лица. Когда 
промедление в принятии решений о приоста-
новлении следствия может привести к необрати-
мым последствиям, вплоть до утраты доказатель-
ственной базы по уголовному делу [5].   

Впервые термин «приостановление предва-
рительного следствия» появился в дореволюци-
онный период в Уставе уголовного судопроизвод-
ства Российской Империи от 20 ноября 1864 года 
[6]. В нем были отражены основания приоста-
новления предварительного следствия, вопросы 
розыска и задержания подозреваемого [7]. 

Институт приостановления предваритель-
ного следствия всегда привлекал внимание и на 
сегодняшний день является актуальным предме-
том изучения многими учеными-процессуали-
стами. Рассматриваемый институт исследовали и 
анализировали на протяжении длительного вре-
мени как в советское, так и в наше время. Напри-
мер, М. Е. Клюкова, Х. Ж. Кенжаев, Н. А. Патов, 
М. Г. Решняк, М. В. Королев, А. С. Шагинян, К. А. 
Сергеев, М. С. Егорова, А. В. Павлов, А. А. Нечаев, 
В. М. Быков, А. М. Попов и др. [8]. 

Юридическая доктрина рассматриваемого 
института должна быть направлена на усовер-
шенствование оснований и условий, способство-
вавших приостановлению следствия, чтобы у 
правоприменителей не было двоякого толкова-
ния закона и соблазна принять незаконные и нео-
боснованные решения по делам [9], [10]. 
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Доказательством актуальности рассматри-
ваемого института и недостаточности его рас-
смотрения служит тот факт, что законодателем 
после принятия УПК РФ уже неоднократно вно-
сились изменения.

Так, по сведениям МВД России, в янва-
ре-августе 2024 года на территории Российской 
Федерации зарегистрировано 1276,2 тыс. пре-
ступлений. Не раскрыто 557,8 тыс. преступлений, 
что на 3,7% больше аналогичного показателя за 
январь-август 2023 года. Из этого количества на 
тяжкие и особо тяжкие преступления приходится 
32,6% (в январе-августе 2023 года – 33,1%). Оста-
лись нераскрытыми 262 убийства и покушения на 
убийство (+204,7%), 164 факта умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью (+6,5%), 166,0 
тыс. краж (-19,6%), 1,3 тыс. грабежей (-35,2%), 66 
разбойных нападений (-24,1%). 

539,4 тыс. преступлений (+2,9%) остались 
нераскрытыми в связи с неустановлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняе-
мого [11].

29 мая 2002 года Федеральным законом № 
58–ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ» внесены 
изменения в УПК РФ [12]. С 1 июля 2002 года 
вступил в действие УПК РФ, где в главе 28 зако-
нодатель разместил все положения, относящиеся 
к институту приостановления предварительного 
следствия. В ст. 208 были отражены следующие 
основания для приостановления следствия:

1) лицо, подлежащее привлечению в качестве 
обвиняемого, не установлено;

2) подозреваемый или обвиняемый скрылся 
от следствия либо место его нахождения не 
установлено по иным причинам;

3) место нахождения подозреваемого или 
обвиняемого известно, однако реальная 
возможность его участия в уголовном деле 
отсутствует;

4) временное тяжелое заболевание подозре-
ваемого или обвиняемого, удостоверенное 
медицинским заключением, препятствует 
его участию в следственных и иных процес-
суальных действиях.

В соответствии с нормами УПК РФ следова-
тели могли приостановить предварительное след-
ствие в отношении подозреваемого и обвиняе-
мого [13]. Ранее, в УПК РСФСР, предварительное 
следствие приостанавливалось только в отноше-
нии обвиняемого.  

23 марта 2024 года Федеральным законом 
№ 64–ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации» в ч. 
1 ст. 208 УПК РФ внесены изменения в основания 
приостановления предварительного следствия:

п. 3.1) призыв подозреваемого или обвиняе-
мого на военную службу в период мобилизации 
или в военное время в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации либо заключение ими в 
период мобилизации, в период военного положе-
ния или в военное время контракта о прохожде-
нии военной службы в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, а также прохождение ими 
военной службы в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации в период мобилизации, в период 
военного положения или в военное время [14].

При этом необходимо отметить, что лица 
совершившие преступления террористической 
направленности, против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних, против обществен-
ной безопасности, основ конституционного строя 
и безопасности государства запрещено заклю-
чать контракт, что влечет за собой назначение 
наказания [15]. Освобождаются от уголовной 
ответственности лица, совершившие преступле-
ния небольшой или средней тяжести, за исключе-
нием вышеуказанных статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, а равно совершившие 
преступления в период отраженный в п. 3.1 ч. 1 
ст. 208 УПК РФ, со дня награждения государ-
ственной наградой, полученной в период прохож-
дения военной службы; со дня увольнения с 
военной службы по основанию, предусмотрен-
ному подп. «а», «в» или «о» п. 1 ст. 51 Федераль-
ного закона от 28 марта 1998 года № 53–ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», по 
возрасту, по состоянию здоровья, в связи с окон-
чанием периода мобилизации [16].  

В связи с внесением изменений у правопри-
менителей возникает ряд вопросов по поводу 
реализации прав подозреваемых и обвиняемых 
при приостановлении предварительного след-
ствия в связи с призывом подозреваемого или 
обвиняемого на военную службу в период моби-
лизации или в военное время в Вооруженные 
Силы Российской Федерации либо заключение 
ими в период мобилизации, в период военного 
положения или в военное время контракта о про-
хождении военной службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, а также прохождение 
ими военной службы в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации в период мобилизации, в 
период военного положения или в военное время, 
так как это совместные решения федерального 
органа и исполнительной власти [17]. Правом зая-
вить ходатайство о приостановлении следствия 
обладает не подозреваемый, обвиняемый или 
потерпевший, а командование воинской части. 

Научный экскурс в прошлое и настоящее 
показывает, что институт приостановления пред-
варительного следствия более чем за вековую 
историю существования прошел от хаотично раз-
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бросанных неупорядочных положений до струк-
турированного самостоятельного института. И, 
несмотря на это, в настоящее время институт 
приостановления предварительного следствия 
вызывает несомненный интерес ученых-процес-
суалистов для дальнейшего его совершенствова-
ния.  Особо следует отметить, что «основу госу-
дарственной идеологии Российской Федерации, 
многонациональный народ которой, как указано 
в преамбуле Конституции Российской Федера-
ции, сохранил исторически сложившееся госу-
дарственное единство, чтит память предков, 
передавших ему любовь и уважение к Отечеству, 
веру в добро и справедливость, возрождает 
суверенную государственность России, должны 
составлять Правда, Справедливость и Совесть…» 
[18], эти слова подчеркивают особую значимость 
при принятии следователями решений по уголов-
ным делам. 

Верно в этой связи замечает профессор О. 
П. Грибунов, что «наше отечественное законода-
тельство в историческом аспекте, его качество и 
суть также представляют собой известную цен-
ность для современного правотворческого про-
цесса» [19], что безусловно подчеркивает значе-
ние, становление и развитие института приоста-
новления предварительного следствия.

Резюмируя изложенное, следует отметить, 
что институт приостановления предварительного 
следствия становился и развивался в разные 
исторические периоды нашего государства и в 
настоящее время продолжает развиваться, что 
безусловно вызывает особое внимание уче-
ных-процессуалистов и правоприменителей 
нашей эпохи и остается актуальной темой для 
дальнейших дискуссий и решения вопроса о 
соблюдении прав подозреваемых, обвиняемых и 
потерпевших при принятии решений о приоста-
новлении предварительного следствия по осно-
ванию, предусмотренному п. 3.1 ч. 1 ст. 208 УПК 
РФ. 

Однако необходимо отметить, что для одно-
значного толкования следователями норм п. 3.1 
ч. 1 ст. 208 УПК РФ, необходимо в ст. 5 рассма-
триваемого кодекса. внести изменения и дать 
определение понятию мобилизация. 
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Полнота регистрации сообщений и заяв-
лений о преступлениях, является важ-

нейшим этапом реализации принципа неотврати-
мости ответственности, за совершённое проти-
воправное посягательство.  

Вмести с тем в ходе проведенных в 2022 и 
2023 годах инспектирований 22 территориальных 

органов МВД России на районном уровне уста-
новлено, что в большей половине из них состоя-
ние учетно-регистрационной дисциплины и ста-
тистической работы находится на «неудовлетво-
рительном уровне», причем в четырех из них 
установлена система укрытия сообщений о пре-
ступлении от регистрации.  
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Методика определения «системы», при про-
ведении инспектирования сотрудниками штаб-
ных подразделений МВД России различается.  

В соответствии пунктом 16 приложения 5 к 
Инструкции по организации и проведению 
инспектирования, контрольных и целевых прове-
рок деятельности ОВД РФ утвержденной прика-
зом МВД России от 3 февраля 2012 г. № 77 «Об 
основах организации ведомственного контроля 
за деятельностью органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации» - система укрытия заявле-
ний (сообщений) о преступлениях от регистрации 
в территориальном органе на региональном 
уровне, определяется исходя из численности 
постоянно проживающих на территории прове-
ряемого территориального органа жителей - из 
расчета 1 выявленный факт - на 300 тыс. населе-
ния.  

Что же касается определения «системы» 
при проверке сотрудниками Главка территори-
ального органа на районном уровне, то в соответ-
ствии с требованиями положений, утвержденных 
приказом Главного управления от 21 сентября 
2018 г. № 485 «Об организации ведомственного 
контроля за деятельностью подразделений ГУ 
МВД России по Воронежской области и террито-
риальных органов МВД России на районном 
уровне Воронежской области» - под системой 
укрытия заявлений (сообщений) о преступлениях 
от регистрации понимается выявление сотрудни-
ками Главка в ходе проверки деятельности терри-
ториального органа - двух и более фактов укры-
тия заявлений, сообщений и иной информации о 
преступлениях от регистрации.  

В соответствии с указанием МВД России от 
28 декабря 2018 г. № 1/14988, при определении 
системы укрытия преступлении от регистрации, 
учитываются только выявленные факты отказа в 
приеме устных или письменных сообщений, или 
заявлений о преступлении, непосредственно 
поступивших от граждан или юридических лиц, и 
(или) факты их не регистрации, а также факты 
искажения информации о совершенном деянии, 
исключающего его преступность.  

Наряду с этим, следует отметить, что выяв-
ленные в ходе проверки сообщения, укрытые от 
регистрации иными способами, такие как не 
выделение из уголовного дела доп. эпизода пре-
ступной деятельности, принятие незаконного 
решения «об отказе», необоснованная передача 
сообщения о преступлении по подследственно-
сти и т.д. будут влиять на общую ведомственную 
оценку состояния учетно-регистрационной дис-
циплины.  

Итогом установления в ходе инспектирова-
ния системы укрытия заявлений (сообщений) о 
преступлении от регистрации, является то, что 
деятельность проинспектированного органа в 
целом будет оценена «неудовлетворительно».  

Говоря о выявляемых способах укрытия 
преступлений от учета и регистрации, то необхо-
димо отметить, что на первом месте выступает 
конечно же регистратор речевых сообщений, в 
ходе прослушивания архива записей которого 
выявляется значительное количество фактов 
укрытия преступлений от учета. 

При этом подавляющее число укрытых пре-
ступлений выявляется путем установления фак-
тов искажения обстоятельств произошедшего с 
криминального характера на некриминальный. 
Отмеченная сверка начинается с поиска в СОДЧ 
ИСОД МВД России зарегистрированных сообще-
ний с ключевыми словами в фабуле: «скандал», 
«избивают», «кричат», «потерял», «пропал», 
«дебош», «хулиганят» и т.д.  

После чего по полученным по результатам 
поиска сообщениям проводится прослушивание 
архива записей речевого регистратора сообще-
ний на предмет выявления фактов искажения 
полученной информации.  

Типичными фактами, выявления искажений 
информации, когда в КУСП зарегистрировано 
сообщение «потерял документы», а по факту 
«украли сумку с документами и деньгами» или 
зарегистрировано сообщение «дебош», а по 
факту «муж избил жену».  

Аналогичная работа на предмет выявления 
фактов искажения регистрации в КУСП поступа-
ющих сообщений о преступлении, проводится по 
информационным карточкам в системе «112». 

Так, в качестве примера, при проверке 
ОМВД России по Энскому району по сообщению 
гражданина «М», в карточке, поступившей из 
«Системы112», было указано, что «в частном 
доме, за стеной слышны крики, и кого-то изби-
вают». Однако в КУСП сообщение зарегистриро-
вано как «в частном доме слышны крики».  

В качестве другого вида, следует выделить 
факты отказа сотрудников дежурных частей в 
приеме сообщений, - мотивируя совершением 
преступления на территории обслуживания дру-
гого района, в связи с чем гражданину нужно 
обратиться с сообщением или заявлением в 
орган по месту совершения преступления, при 
этом в КУСП сообщение не регистрируются.  

Так, в качестве примера в дежурную часть 
ОМВД России по Энскому району поступило 
телефонное сообщение гражданки «П» по факту 
того, что по адресу: Энский район, с. Иваново ее 
избивает бывший муж. Сотрудник дежурной 
части полученное сообщение в КУСП не зареги-
стрировал, посоветовав заявителю обратится с 
заявлением в ОМВД России по Минскому району.  

Имеют место факты не регистрации повтор-
ных сообщений об одном и том же событии, 
поступивших из разных источников. Так, в каче-
стве примера в одном из субъектов сотрудниками 
МВД России был установлен факт, когда в дежур-
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ной части зарегистрировано сообщение из меди-
цинского учреждения о госпитализации гражда-
нина «Н» с многочисленными телесными повреж-
дениями.  

Однако по приезду сотрудников полиции в 
мед учреждение, гражданин самовольно покинул 
палату. При этом в дежурные сутки на неодно-
кратные телефонные звонки сотрудника дежур-
ной части гражданин не ответил.  

На следующий день, отмеченный гражданин 
сам позвонил в дежурную часть с целью поинте-
ресовался кто ему неоднократно названивал на 
сотовый телефон, при этом в ходе разговора он 
кратко рассказал дежурному обстоятельства 
получения телесных повреждений и причины 
обращения в больницу.  

На что сотрудник дежурной части, пояснил, 
что сообщение о поступлении его в медицинское 
учреждение с телесными повреждениями зареги-
стрировано в КУСП, по нему проводится процес-
суальная проверка, в связи с чем ему необходимо 
явится в отдел для написания объяснения. 

При этом в КУСП телефонное сообщение 
самого гражданина оперативный дежурный не 
зарегистрировал. 

В качестве другого примера укрытия пре-
ступления, выявленного сотрудниками МВД Рос-
сии, следует отметить поступивший в дежурную 
часть телефонный звонок из воинской части дру-
гого субъекта с просьбой проверить по месту 
жительства военнослужащего, который само-
вольно покинул часть. По отмеченному факту 
сотрудник дежурной части поручил участковому 
посетить адрес проживания военнослужащего, 
однако в КУСП сообщение не зарегистрировал.  

Имеют место факты выявления укрытых 
преступлений путем проверки служебной доку-
ментации находящейся в сейфах или служебных 
столах сотрудников полиции, среди которых 
находятся незарегистрированные в КУСП пись-
менные заявления граждан. Так, в одном из субъ-
ектов сотрудниками МВД России в ходе проверки 
рабочей документации на участковом пункте 
полиции, были обнаружены 2 не зарегистриро-
ванных в КУСП заявления граждан о причинении 
им телесных повреждений.  

До сих пор широко используется сотрудни-
ками МВД России и Главного управления прак-
тика проведения переопросов заявителей, сооб-
щения которых зарегистрированы в КУСП спустя 
двое и более суток с момента совершения пре-
ступлений. При этом при проведении переопро-
сов заявителей на предмет установления причин 
послуживших несвоевременной подачи сотруд-
никам полиции сообщений о преступлениях, 
вскрываются многочисленные факты отказа в 
приеме сотрудниками полиции сообщений о пре-

ступлении, регистрации в КУСП сообщения лишь 
после установления лица совершившего престу-
пление.  

Также применяется практика проведения 
бесед с председателями и садоводами неком-
мерческих товариществ, где вскрываются факты 
нерегистрации сотрудниками полиции получен-
ной информации о хищении имущества.  

Характерным примером, являются резуль-
таты проведенных сотрудниками 

Главка бесед с садоводами некоммерче-
скихтовариществ расположенных на территории 
Энского района, где вскрыто 3 факта укрытия 
преступлений от регистрации, по которым в 
последующем были возбуждены уголовные дела.  

В заключении целесообразно отметить, что 
во многом сложившееся положение дел обуслов-
лено просчетами и упущениями в организации 
работы по приему и регистрации сообщений о 
преступлениях, причины которых достаточно 
хорошо известны:  

 – во-первых, это низкий уровень осуществля-
емого контроля со стороны руководителей  
различного уровня за соблюдением;

 – подчиненными сотрудниками, установлен-
ного порядка приема и регистрации сооб-
щений о преступлениях;  во-вторых, это не 
проведение членами комиссии в должном 
объеме;

 – предусмотренных должностными регламен-
тами сверок;  в-третьих, это формальный 
подход ответственных от руководства к 
прослушиванию архива записей речевого 
регистратора сообщений, а также сверки их 
на предмет исключения фактов искажения;  
в-четвертых, это нежелание сотрудников 
полиции утруждать себя раскрытием неоче-
видных преступлений. 
Все выше озвученные способы выявления 

укрытых преступлений предусмотрены обязанно-
стями членов комиссии территориальных орга-
нов по проведению сверок и при должном под-
ходе, должны своевременно выявляться с приня-
тием незамедлительных мер по их устранению и 
выработкой мер по недопущению впредь. 
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На первый взгляд, правовое регулирова-
ние Японии и России является диаме-

трально противоположным в сферах расширения 
цивилизационных траекторий и текущего адми-
нистративного и конституционного законода-
тельства. Однако удается проследить и общие 
черты развития этих двух правовых систем: воз-
растание существенной роли исполнительной 
власти (государственного управления) и рецеп-
ция права западных государств (в большей сте-
пени американского законодательства) в после-
военное время.

Современное право Японии –— довольно 
интересная область для сравнительного исследо-
вания. Там переплетаются живущие традиции 
внесудебного решения споров с новыми норма-
тивно-правовыми актами и процессуальными 
нормами, которые создавались изначально по 
образцам континентального права, а после Вто-
рой мировой войны –— англосаксонского права 
ввиду американской оккупации и поражения Япо-
нии в войне.

Стоит отметить, что, в целом, право США 
производно и реципировано от общего права 
Англии, соответственно, можно сделать вывод, 
что права Японии в некоторой степени копирует и 
английскую модель правового регулирования в 
сферах конституционного и административного 
права, касаясь наделения полномочиями судей.

Конституция Японии 1889 г., или Конститу-
ция Мэйдзи, сфокусировала всю полноту госу-
дарственной власти в руках императора (тэнно). 
Организация государственного управления 
регламентировалась преимущественно импера-
торскими рескриптами.

Административное право Японии начало 
активно развиваться в середине XIX века, когда 
страна перестала проводить политику самоизо-
ляции, то есть стала открытой и нацеленной на 
международное взаимодействие. Изначально 
японские реформаторы обратились к континен-
тальному праву (в большей степени к герман-
скому), с помощью которого предполагалось 
реформировать существовавшую японскую 
административно-правовую систему, на которую 
большое влияние оказало имперское китайское 
право. С тех пор японское административное 
право развивалось в соответствии с вехами кон-
тинентальной правовой системы, но в то же 
время сохраняло свои уникальные черты и осо-
бенности развития с точки зрения влияния кон-
фессии.

Административное право с точки зрения 
японского законодательства понимается как 
отрасль внутреннего публичного права или свод 
правовых предписаний, регулирующая организа-
цию и деятельность государственной (публичной) 
администрации и контроль за деятельностью 
административных органов; взаимоотношения 

государства как субъекта административной вла-
сти с подчиненным ему народом. В последнее 
время государственная администрация исполь-
зует средства и методы как публичного, так и 
частного характера. Конфликтные вопросы 
решаются преимущественно в судебном порядке, 
однако множество законов нацелены на недопу-
щение конфликтов и споров в сфере государ-
ственного управления.

Как упоминалось ранее, становление япон-
ского административного права было подвер-
жено влиянию континентального и, прежде всего, 
немецкого права, а именно, в вопросе определе-
ния источников права. Основными источниками 
права для континентальной европейской системы 
служат нормативные правовые акты. Следова-
тельно, правовые предписания должны следо-
вать из положений закона, в том числе основного 
закона — Конституции. Аналогичное закрепле-
ние присуще и романо-германской правовой 
семье с ее принципиальным подходом о верхо-
венстве закона. Как результат такого влияния, 
верховенство закона прямо закреплено ст. 97 
Конституции Японии, что свидетельствует о влия-
нии континентальной системы права. Однако 
неординарные национальные культурные особен-
ности преподнесли весомые изменения в формах 
и методах реализации государственного управле-
ния, которое теперь считается мягким регулиро-
ванием, нацеленным  на интересы личности и 
общества. 

Более того, конфессиональная составляю-
щая сыграла значительную роль в структуриро-
вании данной отрасли. Например, синтоизм прив-
нес культ императорской династии и националь-
ного единства страны. Буддизм обосновал иерар-
хичность общественного строя. Конфуцианство 
же явилось основой социальной и светской 
этики. Следовательно, данные религиозные тече-
ния, имеющие существенное значение в япон-
ском обществе и по сей день, сформировали 
национальное правосознание, именуемое духом 
гармонии — «ва», которое соединяет в себе тра-
диционалистские подходы японизма об иерархии 
и гармонии. Принцип «ва» предполагает уклоне-
ние от критики (и допускает ее только в завуали-
рованном формате, чтобы критикуемый «не поте-
рял своего достоинства») и включает в себя мир-
ное, полюбовное разрешение споров, возникаю-
щих в сфере управления. Этих три религиозных 
течения сформировали японское правосознание 
в духе гармонии с властью. 

Система традиционных ценностей и обяза-
тельств определяет принципы, мотивации и кри-
терии принятия управленческих решений. Одно 
из центральных мест в этой системе занимают 
отношения «он» (долг благодарности), носящие, 
как правило, вертикальный характер, т. е. возни-
кающие между индивидом и лицом, занимающим 
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более высокое положение в социальной иерар-
хии. Отношения «он» возникают против воли 
индивида в силу факта принадлежности к какой-
либо социальной группе (семье, предприятию или 
государству в целом). 

Тем не менее, довоенная теория развития 
административного права Японии сохранилась и 
продолжила улучшение таких конституционных 
ценностей, как защита прав граждан, демократия 
и уважение к международному согласию (более 
того 9 статья Конституции закрепляет отказ  госу-
дарства от войны как способа разрешения меж-
дународных споров и, как следствие, от создания 
собственных сухопутных войск, флота и воен-
но-воздушных сил). Сегодня значительное коли-
чество японских ученых и юристов-практиков в 
сфере административного права продолжают 
ссылаться на континентальное законодательство 
для решения проблем и задач административ-
ного права. Так, понятие «административно-пра-
вовое регулирование» (гесейкой), перенятое из 
германской правовой системы, в значительной 
степени повлияло на развитие теории админи-
стративного права Японии.

Конституции 1946 г. на основе американ-
ских послевоенных правовых взглядов укрепляет 
и в некоторой степени возвышает роль судебной 
власти и регламентирует перечень основных прав 
и свобод граждан, подлежащих непосредствен-
ной судебной защите; базовые юридико-право-
вые основы как «верховенство закона» и «надле-
жащее исполнение закона»; провозглашает прин-
цип разделения властей на законодательную, 
исполнительную и судебную и относит государ-
ственное управление к компетенции кабинета 
министров. 

Примечательно, что соотношение понятии 
«исполнительная власть» и «государственное 
управление» является сходным с российской 
доктриной: под государственным управлением 
понимается форма выражения государственной 
власти как организационно-правовой категории, 
исполнительная власть же предполагает необхо-
димость государственного управления как спо-
соба достижения ее основных целей и поставлен-
ных задач, закрепленных в законе, и выступает в 
качестве отдельной ветви власти. И аналогично 
японскому, российское законодательство также 
осуществляет государственное управление на 
началах разделения властей.

Однако в Японии проблемы возникли в 
связи с определением характера правоотноше-
ний, субъектом которых является орган государ-
ственного управления. Если признается, что дан-
ные правоотношения входят в сферу публичного 
права, то применяется процедура, предусмотрен-
ная Законом о порядке рассмотрения админи-
стративных дел. В случае же отнесения правоот-
ношений к области частного права судебное раз-

бирательство осуществляется в соответствии с 
Гражданским процессуальным кодексом.

Кардинальным в судебной системе Японии 
являются следующие положения, касающиеся 
судебной системы (ст. 76 Конституции Японии):

1. Ни один административный орган не может 
осуществлять судебную власть с правом 
окончательного решения;

2. Все суды независимы и действуют, следуя 
голосу своей совести; при этом они руко-
водствуются только Конституцией и зако-
нами;

3. Запрет создания чрезвычайных судов: 
административных и конституционных.
Частично копируя правовое регулирование 

США в области предоставления судам полномо-
чий на осуществление правотворческой деятель-
ности, японский законодатель установил право 
судов (в том числе и низшего звена) осуществлять 
контроль за соблюдением законности.

Ввиду отсутствия административного суда 
Япония вынуждена развивать административное 
право и судебный контроль в административном 
процессе, используя гражданско-процессуаль-
ные процедуры в обычных судах, также заим-
ствованные у немецкой доктрины. Однако во 
время оккупации Генеральный штаб Союзниче-
ских войск (далее — Генштаб) пришел к выводу, 
что англо-американская модель судебной 
системы не  полностью подходит японскому 
праву, так как в этом случае судебный запрет 
может быть направлен на деятельность тех или 
иных государственных ведомств, контролируе-
мых Генштабом. Следовательно, Япония верну-
лась к прежней, традиционной системе, разви-
вавшейся под влиянием идей германского и 
французского права (но сохранила элементы 
американского права), ставшей маятником для 
большинства японских ученых и юристов-практи-
ков.

В 1962 г. после принятия нескольких пере-
ходных законов, поддерживавших систему адми-
нистративного судопроизводства в условиях 
отсутствия административного суда, в Японии 
был принят Закон о процедуре рассмотрения 
административных дел. Предполагалось, что 
гражданский процесс можно будет вести в рам-
ках административного судопроизводства до тех 
пор, пока он не вступит в конфликт с особенно-
стями административного процесса.

Отличительной чертой административного 
права и судебного контроля в административном 
процессе того времени являлись следующие 
черты:

 – незначительная судебная практика;
 – слабое развитие административной юсти-

ции с небольшым количеством пересмотров 
судебных решений, в том числе и потому, 
что судьи, являющиеся членами государ-
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ственного бюрократического судебного 
аппарата, зачастую предпочитали завер-
шать дела медиативным способом вместо 
вынесения решений против государства.
Император Японии назначает председателя 

Верховного суда по представлению Кабинета 
министров. Всех остальных судей Верховного 
суда, а также судей низших инстанций назначает 
Правительство из списка лиц, предложенных 
Верховным судом.

Исполнительная власть в Японии принадле-
жит Кабинету министров, который формируется 
парламентом. В свою очередь, премьер-министр 
обладает довольно широкими полномочиями: 
вносит на рассмотрение парламента законопро-
екты; контрассигнует законы, принятые парла-
ментом; представляет их для промульгации импе-
ратору Японии; докладывает парламенту об 
общем состоянии государственных дел и внеш-
них сношений; контролирует и наблюдает за раз-
ными отраслями управления. Премьер-министр 
также является Верховным главнокомандующим 
вооруженными силами. 

Иные нормативные акты предоставляют ему 
такие исключительные права как право возраже-
ния против приостановления исполнения админи-
стративных мер; осуществление высшего кон-
троля и надзора за силами самообороны Японии, 
объявление чрезвычайного положения в связи со 
стихийными бедствиями.

Японский законодательный процесс харак-
теризуется двумя отличительными чертами:

 – значительным вовлечением бюрократиче-
ского аппарата в законотворческий про-
цесс;

 – одобрением правящей партии Японии зако-
нопроекта до его внесения на рассмотре-
ние.
Значительное вовлечение бюрократиче-

ского аппарата в законотворческий процесс — 
необходимая мера, наиболее важные законопро-
екты вносятся на рассмотрение Кабинетом мини-
стров.

В соответствии с правилами системы граж-
данской службы Японии основанием для назна-
чения на должность являются имеющиеся заслуги 
претендента. Ряд высших должностных лиц 
страны назначает Кабинет министров. Такой под-
ход является определенным препятствием для 
правящей в настоящее время Либерально-демо-
кратической партии Японии (далее — ЛДП), 
поскольку бюрократический аппарат, вовлечен-
ный в законотворческий процесс, зачастую не 
учитывает интересы партии в предлагаемых на 
рассмотрение законопроектах.

В рамках структур ЛДП рассматривается и 
прорабатывается большой круг проблем в целях 
вынесения единого решения для дальнейшего 
представления законопроекта на рассмотрение. 

Традиционно Кабинет министров не может пред-
ставить ни один законопроект без одобрения 
ЛДП. Данный механизм функционирует посред-
ством проведения пленарных заседаний в пала-
тах законодательного собрания. С тех пор как 
процесс законотворчества включил в себя обя-
зательный элемент по нахождению компромисса 
между оппонирующими сторонами, принятые 
законы стали более простыми и менее четкими в 
своих формулировках, что значительно затруд-
нило осуществление судебного контроля в адми-
нистративном процессе.

Механизм организации и деятельности 
публичного управления обеспечивается такими 
принципами как: 

 – легитимность; 
 – демократичность; 
 – законопослушность граждан; 
 – четкое разделение полномочий централь-

ной и местной власти. 
В Конституции Японии закреплены основы 

государственного управления. Основными зако-
нами регламентирована деятельность государ-
ственной администрации, в которых определены 
основные направления политико-правового дис-
курса и правовые принципы деятельности госу-
дарственных учреждений. Вдобавок детализиро-
вана деятельность кабинета министров, принят 
ряд законов, закладывающих правовые основы 
публичного управления (Закон о государствен-
ных служащих 1947 года, Закон о местном само-
управлении 1947 года и другие).

Сам процесс публичного управления в Япо-
нии характеризуется использованием права на 
административное усмотрение и широкое приме-
нение административного руководства. Админи-
стративное усмотрение (гесэй сайре) предпола-
гает наделение органов публичного управления 
некоторым объемом дискреционных полномочий. 
Свобода административного усмотрения допу-
скается прежде всего в сфере государственного 
управления экономикой и финансами (установле-
ние цены продаваемой земли, государственной 
собственности (земли, недр и другого имуще-
ства), предоставление льгот по налогообложению 
и т. д.). 

Кроме актов управления государственными 
делами в Японии развита регламентированная 
административно-правовыми актами система 
полицейского права, обеспечивающего обще-
ственное спокойствие в стране. Например, Закон 
о выполнении чинами полиции служебных обя-
занностей; Закон о дорожно-транспортном дви-
жении; Закон о силах самообороны, Закон о пре-
дотвращении подрывной деятельности и другие.

Японское административное право не коди-
фицировано. Нормативные акты в области адми-
нистративного права содержатся в «Шести зако-
нах», публикуемых частными изданиями.
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Японская модель административного права 
отличается наделением главы исполнительной 
власти более широкими полномочиями, в отличие 
от России. Даже Кабинет министров может ока-
зывать внушительное влияние на формирование 
судебной системы Японии. Более того, религиоз-
ная составляющая сыграла не последнюю роль в 
формировании административного и конституци-
онного права Японии, в то время как в россий-
ском современном законодательстве влияние 
религии минимально либо сведено к нулю ввиду 
светского характера государства.

Японское административное право в боль-
шей степени подвержено влиянию конституцион-
ного, нежели российское. И в целом, иностран-
ное влияние на японское право было обширнее и 
весомее ввиду исторических особенной послед-
него.

Можно отметить двойственную природу 
развития права Японии: с одной стороны конти-
нентальное европейское законодательство, ста-
билизирующее иерархию источников и являюще-
еся основой для большинства отраслей права, с 
другой стороны американское право, чьё влия-
ние оказало значительный вклад на развитие 
административного права Японии. Однако под 
такими существенным воздействием этих двух 
влиятельных и громоздких правовых систем, 
Япония выработала в некоторой степени свою 
доктрину, сохраняя в ней свои особенности.
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Аннотация. Данная статья посвящена комплексному анализу лицензионно-разреши-
тельной системы Объединенных Арабских Эмиратов. В связи с малочисленностью комплекс-
ных исследований в данной области, настоящая статья впервые рассматривает различные 
аспекты разрешительных процедур в ОАЭ. Цель данного исследования - выявление особен-
ностей системы лицензирования в Объединенных Арабских Эмиратах. В ходе данного иссле-
дования был проанализирован спектр источников правового регулирования, рассмотрены 
виды лицензий и разрешений, процедур аттестации и аккредитации. В результате анализа 
были расширены теоретические знания о правовых основах лицензионных процедур в ОАЭ, 
выявлены предпосылки и особенности формирования данного института.  

Ключевые слова: ОАЭ, лицензионно-разрешительная система, лицензия, разреши-
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Annotation. This article is devoted to a comprehensive analysis of the licensing and licensing 
system of the United Arab Emirates. Due to the small number of comprehensive studies in this area, 
this article for the first time examines various aspects of licensing procedures in the UAE. The pur-
pose of this study is to identify the features of the licensing system in the United Arab Emirates. In 
the course of this study, a range of sources of legal regulation was analyzed, types of licenses and 
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theoretical knowledge about the legal foundations of licensing procedures in the UAE was expand-
ed, the prerequisites and features of the formation of this institution were revealed.  
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В современном правовом государстве всё 
большую актуальность приобретает 

вопросы, касающиеся лицензионно-разреши-
тельной деятельности. Это вызвано тем, что 
лицензирование напрямую связано с осущест-
влением экономической деятельности, регулируя 
которую государство не только обеспечивает 
правила функционирования экономической 
системы, гарантирует свободу экономической 
деятельности, но и защищает общество от потен-
циальной угрозы, которая может возникнуть в 
ходе осуществления деятельности, представляю-
щей возможную опасность путем ограничения 
прав и свобод физических и юридических лиц.

Таким образом, лицензионно-разрешитель-
ная система, будучи объектом законотворчества 
и доктринального изучения на протяжении 
последних десятилетий, еще является правовым 
институтом, оказывающим непосредственное 
влияние на интенсивность экономического роста. 

Значительное число видов деятельности 
юридических лиц подлежат лицензированию, но 
помимо легитимации определенных видов дея-
тельности хозяйствующих субъектов, очень важ-
ной задачей лицензионно-разрешительной 
системы является регулирование прав пользова-
ния специальными объектами и совершения 
определенных действий как для учреждений и 
предприятий, так и для граждан. 

В статье анализируется лицензионно-раз-
решительная система Объединенных Арабских 
Эмиратов. Данный институт практически не изу-
чался как отечественными специалистами, так и 
зарубежными авторами. В связи с этим, анализ 
лицензионно-разрешительной системы ОАЭ и её 
институтов представляется крайне актуальным и 
носит научный и практический интерес. 

Для анализа лицензионно-разрешительной 
системы ОАЭ следует в первую очередь рассмо-
треть систему источников правового регулирова-
ния в данной сфере. Стоит отметить, что в ОАЭ 
отсутствует консолидированный правовой акт, 
устанавливающий основы лицензионного регули-
рования, общие нормы и закрепляющий единые 
понятия. 

В частности, отсутствует единое и исчерпы-
вающее понятие института «лицензирования» как 
такового. Однако, существуют определения в 
актах, закрепляющих отдельные вопросы лицен-
зионного регулирования. Так, в тексте Правил 
Центрального Банка о лицензировании и кон-
троле деятельности по обмену валюты от 
03.01.2014 есть упоминание о данном виде раз-
решения в части, содержащей все дефиниции. 
Согласно данным Правилам, лицензия – разре-
шение выданное Центральным Банком для целей 
осуществления операций с валютой[1]. Но дан-
ный акт не является законом, что не позволяет 
говорить о  понятии «лицензия», как о законода-
тельно закрепленном. В Федеральном законе №5 
от 2019 года о практике медицинской профессии 
есть определение «лицензии», которое закре-
пляет, что это разрешение, выдаваемое Управле-
нием здравоохранения для осуществления меди-
цинской профессии[2]. 

Одновременно с «лицензией» используется 
также термин  «разрешение» (permit), к примеру, 
разрешение на ввоз лекарственных средств, 
однако содержание данного понятия тоже не 
раскрыто. Данный вид разрешительного режима 
менее применим, чем лицензия[3].

Система источников регулирования лицен-
зионных процедур достаточно разнообразна. 
Из-за отсутствия общего акта в сфере лицензи-
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рования, большое значение имеют акты как эми-
ратов, так и исполнительных органов власти, 
непосредственно действующих в данной сфере. 
Это вызвано тем, что в Конституции ОАЭ, приня-
той в 1971 году и вступившей в силу в 1996 году к 
компетенции Союза в области лицензирования 
относятся только управление воздушным движе-
нием и лицензирование пилотов. Остальные 
лицензионные полномочия принадлежат эмира-
там, которые имеют достаточно длительную исто-
рию собственного нормотворчества, что также 
обуславливает децентрализованность лицензи-
онного регулирования [4]. Например, закон 
Дубая, регулирующий оборот алкогольной про-
дукции, который устанавливает достаточно стро-
гие правила не только продажи алкоголя, но 
также его употребления, был принят в 1972 году, 
а поправки, послабляющие правила лицензиро-
вания алкогольной продукции, были внесены в 
данный закон относительно недавно (в 2020 и 
2023 годах)[5]. 

Указанные характеристики обусловили осо-
бенности системы источников в сфере лицензи-
рования. 

Во-первых, стоит упомянуть, что актов, 
непосредственно посвященных лицензион-
но-разрешительным процедурам немного, так 
как в основном эти положения включены в 
отдельные отраслевые акты, регламентирующие 
всю сферу деятельности сразу. 

Во-вторых, субъектами регулирования 
могут быть различные исполнительные органы 
государственной власти, правительства эмира-
тов, рекомендации могут быть составлены специ-
альными организациями, что обуславливает 
также многообразие форм источников. 

В-третьих, стоит подчеркнуть упомянутую 
ранее децентрализацию в сфере регулирования 
лицензирования и разрешительных процедур. 

Выделяя источники правового регулирова-
ния лицензионно-разрешительной системы ОАЭ, 
следует отметить следующие акты:

1) федеральные законы и федеральные 
декреты-законы (Федеральный декрет-за-
кон №25 от 26 сентября 2022 года, о вопро-
сах регулирования и развития промышлен-
ности, которые устанавливает необходи-
мость получения промышленной лицен-
зии[6])

2) законы эмиратов (Закон №6 от 6 февраля 
2023 года учреждающие корпорацию по 
регистрации и лицензированию бизнеса в 
Дубае, который создает специальный 
орган, уполномоченный выдавать лицензии 
хозяйствующим субъектам[7])

3) подзаконные акты, издаваемые правитель-
ствами эмиратов (Положение № 2 от 2020 о 

работе организаций по оценке соответ-
ствия и по аккредитации в Дубае[8])

4) подзаконные акты, издаваемые кабинетом 
правительства (Постановление Кабинета 
министров Объединенных Арабских Эми-
ратов № 16 2020 года, которое определяет 
перечень видов деятельности, которые 
вправе осуществлять на территории госу-
дарства иностранные компании[9])

5) подзаконные акты, издаваемые профиль-
ными министерствами (Министерская резо-
люция от 676 от 2022 года о лицензирова-
нии и контроле внутренними агентствами 
по трудоустройству[10]). 

Также, стоит упомянуть, что многие админи-
стративные процедуры в ОАЭ закреплены в так 
называемых руководствах (guidances), которые 
не являются источниками права, но достаточно 
подробно устанавливают порядок осуществле-
ния лицензионных процедур, при этом, они носят 
рекомендательный характер.  

Переходя к отдельным видам лицензий и 
разрешений, стоит упомянуть, что в Объединен-
ных Арабских Эмиратах деятельность иностран-
ных коммерческих организаций может осущест-
вляться в 122 видах деятельности, среди которых 
сельское хозяйство, сфера услуг, и производ-
ственный сектор. Данный перечень устанавлива-
ется Постановление Кабинета министров Объе-
диненных Арабских Эмиратах № 16 от 2020 
года[11]. 

Определяя виды лицензий в Объединенных 
Арабских Эмиратах, необходимо отметить шесть 
видов: промышленная лицензия, коммерческая 
лицензия, ремесленная лицензия, туристическая 
лицензия, сельскохозяйственная лицензия и про-
фессиональная лицензия[12]. Различие назван-
ных видов лицензий состоит в субъектном 
составе лиц, ее получающих, а также в видах 
лицензируемой деятельности. В частности, ком-
мерческая лицензия должна быть получена для 
любой коммерческой деятельности, которую 
намерена осуществлять организация. Чаще всего 
такой вид лицензии выдается для торговли. Про-
фессиональная, к примеру, лицензия распро-
страняется на сферу оказания услуг, а также 
выдается физическим лицам. При этом, в Объе-
диненных Арабских Эмиратах существует пере-
чень видов деятельности, к которым допускаются 
исключительно отечественные компании[13]. 

При этом, в Объединенных Арабских Эми-
ратах существует перечень видов деятельности, 
к которым допускаются исключительно отече-
ственные компании. Среди них такие отрасли, 
как: 

1) обеспечение государственной безопас- 
ности, военная промышленность, произ-
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водство оружия, взрывчатых веществ и 
военной техники, устройств и одежды;

2) банковская и финансовая деятельность, 
платежные системы и работа с наличными 
деньгами;

3) страховые услуги;
4) хадж, паломничество и другие виды дея-

тельности [14].
Говоря о конкретных видах лицензий нам 

хотелось бы отметить лицензии на осуществле-
ние медицинской деятельности, приобретение и 
хранение оружия и на осуществление учебной 
деятельности. Специальная медицинская лицен-
зия предусмотрена для врачей всех специально-
стей, существуют подвиды лицензий для врачей 
общей практики и узкоспециализированных вра-
чей. Выдача лицензий в сфере медицины нахо-
дится в компетенции профильного органа, Управ-
ления здравоохранения конкретного эмирата. 
Как правило, получение лицензии сопряжено с 
необходимостью сдачи экзамена, подтверждаю-
щего профессиональный уровень в запрашивае-
мой сфере [15]. 

В отношении оборота оружия в ОАЭ дей-
ствует именно лицензирование, а не выдача раз-
решений, как в Российской Федерации. Политика 
государства в данной сфере была ужесточены в 
2019 году, когда были приняты законодательные 
изменения, касающиеся установления обязанно-
сти граждан получать лицензию на хранение 
огнестрельного оружия, что ранее никак не огра-
ничивалось. В соответствии с Федеральным 
декретом-законом № (17) от 2019 года об оружии, 
боеприпасах, взрывчатых веществах, военной 
технике и опасных материалах указанные пред-
меты теперь подлежат регистрации и лицензиро-
ванию. Лицензирование хранения оружия входит 
в компетенцию Министерства внутренних дел[16]. 

Что касается лицензирования образова-
тельной деятельности, данная сфера лицензиру-
ется Министерством образования, а также Мини-
стерством общественного развития ОАЭ, в зави-
симости от уровня образования. Особенностью 
данной сферы деятельности является возмож-
ность ее осуществления иностранными компани-
ями. Условием получения лицензии является 
наличие не только сертификатов о профессио-
нальном образовании руководства и преподава-
тельского состава организации, но и получение 
сертификата в отношении каждой образователь-
ной программы, которая включает учебные планы 
[17]. 

Необходимо также отдельно выделить та- 
кие субинституты лицензионно-разрешительной 
системы Объединенных Арабских Эмиратов, 
отличающиеся от лицензий, как разрешения на 
совершение определенных действий и аккреди-
тация. 

Говоря о разрешениях на совершение опре-
деленных действий, в качестве примера можно 
привести разрешение на ввоз лекарственных 
средств, ограниченных в обороте для личных 
целей. Осуществление выдачи таких разрешений 
осуществляется Министерством здравоохране-
ния и профилактики. При этом необходимо пре-
доставить рецепт на лекарственное средство и 
медицинское заключение, которые подтвер-
ждают право на использование данного вида 
лекарственных средств. Права граждан и других 
физических лиц на получение такого разрешения 
практически не отличаются, за исключением лиц, 
осуществляющих транзитный проезд через госу-
дарство – они получить такое разрешение не 
вправе. Они предъявляют рецепт и медицинское 
заключение в местах осуществления транзитного 
проезда[18]. 

Рассматривая процедуру аккредитации в 
Объединенных Арабских Эмиратах, следует 
отметить, что для целей регулирования и осу-
ществления данной процедуры в государстве 
учрежден специальный орган, регулирующий 
аккредитацию – Международный аккредитацион-
ный центр Эмиратов. Под контролем данного 
органа аккредитация осуществляется различ-
ными органами, в числе которых находится орган 
по оценке соответствия и медицинская организа-
ция в части аккредитации медицинских учрежде-
ний[19].  

Выделяя особенности лицензионно-разре-
шительной системы в Объединенных Арабских 
Эмиратах, необходимо отметить, что законода-
тельство данного государства всегда предъяв-
ляло в указанной сфере достаточно жесткие тре-
бования, в том числе из-за проводимой долгое 
время политики протекционизма. Выдача лицен-
зий коммерческим организациям, согласно выво-
дам автора, в основном носит учетный характер, 
поскольку не предполагает особых требований, 
за исключением отдельных видов деятельности. 
С точки зрения выполнения процедуры выдачи 
разрешений, в Объединенных Арабских Эмира-
тах в высшей степени развита система электрон-
ных услуг, которая не предполагает личного при-
сутствия заявителя. С ее помощью можно полу-
чить лицензию дистанционно по подавляющему 
числу видов деятельности. 

Таким образом, в данной статье проведен 
комплексный анализ лицензионно-разрешитель-
ной системы в Объединенных Арабских Эмира-
тах, в ходе которого были выявлены особенности 
регулирования лицензионных процедур, отдель-
ные их виды, а также характерные черты лицен-
зионно-разрешительной системы в целом.  

Делая общий вывод по исследованным 
аспектам лицензионно-разрешительной системы, 
следует отметить, что:
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Лицензирование в ОАЭ регулируется феде-
ральным законодательством и большим количе-
ством нормативных актов отдельных эмиратов. 

Источники правового регулирования лицен-
зионно-разрешительной системы ОАЭ весьма 
разнообразны, а общий консолидированный акт 
отсутствует. 

В ОАЭ действует обширный перечень 
лицензий и разрешений, каждому из которых 
присущи свои особенности регулирования. 

В лицензионно-разрешительной системе 
присутствуют черты обособленности разреши-
тельной системы, которые подтверждаются нали-
чием разрешений на совершение определенных 
действий и системы аккредитации. 

В целом, лицензионно-разрешительная 
система в ОАЭ, несмотря на её учетный характер, 
является достаточно строгой и предъявляет 
высокие требования к кандидатам.  

Выдача лицензий в Объединенных Араб-
ских Эмиратах осуществляется в электронной 
форме. Данная форма получения крайне развита 
и распространяется на все виды лицензирования 
и выдачи разрешений.
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