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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

THEORY AND HISTORY OF STATE AND LAW

УДК 34.01 DOI 10.47475/2618-8236-2020-15301 
ББК 64.3

Исследование проблем систематизации законодательства 
в трудах М. В. Шимановского

А. Л. Бредихин, С. Е. Байкеева
Санкт-Петербургский университет МВД России, Санкт-Петербург, Россия

Статья посвящена научным взглядам видного ученого-правоведа М. В. Шимановского и его исследованию 
проблем систематизации законодательства, в частности оценке Свода законов Российской империи. Иссле-
дователи также отмечают огромный вклад М. В. Шимановского в развитие отечественной правовой науки и 
значимость его научного наследия для отечественной юриспруденции.

Ключевые слова: М. В. Шимановский, систематизация законодательства, Свод Законов Российской 
империи, М. М. Сперанский, юридическое образование.

Современная юридическая наука стала пре-
емницей советской школы правоведения, кото-
рая зачастую не принимала научное наследие 
досоветского периода. Современное государство 
и право требует переосмысление многих вопро-
сов и обуславливает необходимость обращения 
к науке периода Российской империи и трудам 
видных ученых-юристов того времени. Одним 
из наиболее значимых ученых-правоведов, но не 
получивших большую известность в настоящее 
время, является Митрофан Васильевич Шима-
новский.

Он родился в 1845 г. в Одессе, где окончил 
гимназию. В 1862 г. поступил в Ришельевский 
лицей, который был образован согласно утверж-
денному 2 мая 1817 г. Уставу на базе Одесского 
благородного института [1, с. 72]. Ришельевский 
лицей был вторым по дате создания после обра-
зования Царскосельского лицея. Свое название 
он получил в честь одесского градоначальника с 
1803 г. герцога А. Э. Ришелье, который, обла-
дая блестящими управленческими способностями 
«совершенно преобразил этот город, превратив 
его из ничтожного приморского местечка в бога-
тый и цветущий центр промышленной, торговой 
и духовной жизни Юга России» [6, с. 108].

В этих условиях становление и развитие ли-
цея проходило весьма успешно. Он представлял 
собой среднее учебное заведение, которое по 
своему устройству и учебной программе было 
близко к университетам. Так, к примеру, окон-
чившие его ученики имели возможность после 
четырехлетней практики в должности надзирате-
ля при лицее быть назначенными на должности 

адъюнктов при профессорах. Неудивительно, что 
там обучались дети дворян, среди которых были 
представители дворянских родов Орловых, Го-
лицыных, Нарышкиных, Волконских и др. [2]. 
Преподавательский состав лицея составляли 
видные ученые своего времени. В разные годы 
там вели занятия выдающиеся ученые: химик 
Д. И. Менделеев, историк С. В. Ежевский, язы-
ковед В. В. Григорьев, математики Г. П. Виард 
и В. В. Петровский [2]. Стараниями преподава-
телей, чьи курсы наук были очень интересны, 
он решил заняться юриспруденцией и в 1863 г. 
М. В. Шимановский перевелся из Ришельевского 
лицея на обучение на юридический факультет 
Санкт-Петербургского университета. Митрофан 
Васильевич после окончания учебного заведе-
ния состоял на государственной службе в Ми-
нистерстве юстиции, позже работал в Курской 
палате уголовного и гражданского суда и являл-
ся членом Одесского окружного суда. С 1866 
г. по 1871 г. являлся членом Казанской пала-
ты уголовного и гражданского суда [7, с. 813]. 
В 1870 г. в Казанском университете защитил 
магистерскую диссертацию «О судебнике царя 
и великого князя Иоанна Васильевича Грозно-
го» [12].

После окончания этого учебного заведения 
М. В. Шимановский работал там на преподава-
тельских должностях, читал лекционные курсы. 
В это время целью его научной деятельности ста-
ли исследования в области гражданского права 
и процесса. Среди его трудов той поры можно 
выделить «Юридические и практические замет-
ки по гражданскому праву и судопроизводству» 
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1872 г., «О задаточных расписках и заочном 
решении по новым законам» 1878 г. К началу 
1880-х гг. он занимался вопросами юридического 
образования в России. Итогом этой работы стало 
издание в 1882 г. научного труда «Историче-
ский очерк образования и развития юридических 
обществ в России».

Несколько позже его стали привлекать во-
просы систематизации законодательства. Так, в 
1882 г. он подготовил труды «О проекте граждан-
ского уложения» и «Систематический указатель 
русской литературы по русскому гражданскому 
праву», в 1889 г. составил обзор «О значении 
Свода Законов Российской империи для науки и 
жизни». Особое значение для развития юридиче-
ской науки и образования он видел в систематиза-
ции законодательства. Будучи юристом, он пони-
мал, что только систематизация законодательства 
обеспечит точное и полное исполнение законов 
в государстве. И, наоборот, ее отсутствие или 
фрагментарность, зачастую, приводит к возник-
новению правовых коллизий и пробелов в праве.

Он понимал, что необходимость система-
тизации законодательства — проблема каждо-
го государства, возникающая на определенном 
историческом этапе, так как в процессе государ-
ственного управления принимается множество 
нормативных актов, зачастую находящихся в 
противоречии, поэтому необходимо упорядочить 
нормативные акты и привести их в определенную 
систему. Целью систематизации является дости-
жение удобства пользования нормативными ак-
тами, а так же устранение пробелов и коллизий 
правовых норм. Особое значение в решении про-
блемы систематизации законодательства в России 
он придавал Своду законов Российской империи, 
при этом высоко оценивая роль М. М. Сперан-
ского, как его «творца».

Проблема систематизации законодательства 
на момент создания известнейшего Свода зако-
нов Российской Империи 1832 года не являлась 
революционной. Попытки систематизации пред-
принимались отечественным законодателем на-
много ранее. Так, еще в 1700 г. был издан указ 
«О заседании в Государевых Палатах Боярам 
для учинения свода Уложенья, и всех указов 
после того состоявшихся». Указ предписывал 
боярам изучив содержание уже принятых нор-
мативных актов — Уложенной книги, именных 
указов и новоуказных статей, принятых после 
вступления в силу Соборного уложения 1649 г., 
создать новое уложение, которое бы содержа-
ло нормы, не вошедшие в Уложение. При этом, 
Петр I повелевал оказать полное содействие в 
организации процесса систематизации: «изъ при-
казовъ взять подъячихъ добрыхъ изъ стархъ и 
изъ молодыхъ <…> къ дълу Уложънья надоб-
но и бумаги и свъчей и чернилъ». В 1720 году 

самодержец вновь обратился к проблеме систе-
матизации. Так, в Именном указе от 29 апреля 
1720 года «О разделении указов на временные и 
ко всегдашнему наблюдению издаваемые и о на-
печатании сих последних» он повелевает: «Ука-
зы всъ за Нашею подписью разбирать на двое: 
которые временные въ особливую книгу, а кото-
рые въ постановленiе какого дъла, тъ припеча-
тывать, а именно: что надлежитъ до Коллегiи, то 
въ регламентъ Коллегiи, а что къ уставу или ар-
тикуламъ....въ регламентъ». В последствии пред-
принималось еще немало попыток осуществить 
систематизацию российского законодательства, 
но ни одна из них не закончилась принятием 
какого-либо полновесного документа. По мнению 
А. В. Чистякова, уже седьмая по счету комиссия 
была распущена в 1774 г., так и не выработав 
принципиально нового нормативного акта, а «все 
попытки кодификации права в России терпели 
неудачу» [10, с. 48]. Это обстоятельство объяс-
няется, прежде всего, тем, что развитие юриди-
ческой техники законодателя находилось на на-
чальном этапе становления. Член ряда комиссий 
по разработке законодательства, действительный 
статский советник П. М. Майков вспоминал, что 
«...в силу недостаточного развития техники и 
практики создания кодифицированных актов, 
ряда политических проблем эти проекты не по-
лучили силу законов...» [4, с. 236].

Оценивая развитие законодательства во вто-
рой четверти XIX в., необходимо подчеркнуть, 
что проблема систематизации законодательства 
в этот период чрезвычайно обострилась и ста-
ла во главу угла среди первоочередных задач 
правовой политики Российской империи. Реше-
ние этой интересной и перспективной проблемы 
было поручено М. М. Сперанскому, под непо-
средственным руководством которого началось 
создание Свода законов Российской Империи, 
который с середины 1830-х гг. и до 1917 г. 
В будущем, Свод законов «являлся официальным 
носителем информации о действующем в стране 
общероссийском законодательстве» [5, с. 122].

Именно личные качества М. М. Сперанского, 
этого блестящего государственного мужа позво-
лили, по мнению, М. В. Шимановского, создать 
этот сложнейший юридический труд. Только 
энергия такого человека, как Сперанский, пи-
шет Шимановский, могла дать такие блестящие 
результаты. Он сам составлял объяснительные 
записки, указывал начала и систему, по которым 
свод должен был составляться, он даже заранее 
указывал в какой постепенности нужно вести 
работу, он определял и время работы [11, с. 2].

М. М. Сперанский считал, что основной за-
дачей создание Свода законов является создание 
стройной системы нормативно правовых актов 
для удобства их использования в правопримени-
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тельной и законотворческой деятельности. Он от-
мечал, что «Свод есть соединение законов, суще-
ствующих по какой-либо части, расположенное 
в известном порядке. Порядок сей бывает или 
хронологический...или азбучный...или система-
тический» [8, с. 435], и именно порядок рас-
положения законов, их разумное расположение 
позволит не допустить путаницы при внесении 
изменений в законодательство.

Подготовленный под руководством М. М. Спе-
ранского Свод законов с точки зрения его юридиче-
ской силы укладывался в рамки общей концепции 
соотношения изданных ранее узаконений, вошед-
ших в Полное собрание законов Российской им-
перии. При коллизии положений изданных ранее 
и вошедших Полное собрание законов Российской 
империи узаконений и норм, изложенных в ста-
тьях Свода законов Российской империи, высшую 
нормативную силу имели первые, для чего была 
использована система отсылок по регистрацион-
ным номерам и датам издания к актам, вошедшим 
в Полное собрание законов Российской империи. 
Возможно, именно поэтому, Свод законов был при-
нят большинством юристов-практиков того времени 
достаточно благожелательно. Большинство ученых-
правоведов того времени видели в нем важнейшее 
приобретение для российского законодательства.

Конечно, как и любая масштабная комплекс-
ная работа, Свод не был принят всеми право-
ведами одинаково положительно. По сведениям 
М. В. Шимановского, раздавалось не мало го-
лосов жестко его критикующих. Так, он отме-
чает, что «...до сих пор еще раздаются голоса 
против него («Свода законов» — прим. авт.) 
как законодательного акта и вообще, что рабо-
та, произведенная Сперанским, была совершенно 
излишняя» [11, с. 8]. Некоторые современники 
Сперанского задавались вопросом о действитель-
ной необходимости составления Свода законов, 
не следовало ли остановиться на составлении 
Полного Собрания законов Российской импе-
рии. Другие полагали, что его составление су-
щественно затормозило составление не только 
отраслевых Уложений, но и изучение россий-
ского права, а также развитие науки и литера-
туры. Третьи считали, что судебная практика 
стала бы катализатором выработки судебными 
органами определяющих положений и начал от-
ечественного права. Однако не стоит забывать и 
о том, что как человек, возвысившийся на гла-
зах у современников с изумительной быстротой 
благодаря своим исключительным способностям, 
как человек исключительной работоспособности 
и решительности, Сперанский не мог не иметь 
большого количества недоброжелателей, врагов, 
завистников, что и определяло негативные на-
падки на его деятельность. Уже после смерти М. 
М. Сперанского Император говорил: «Теперь все 

знают, чем я, чем Россия ему обязаны и клевет-
ники давно замолкли» [3, с. 30].

Вставая на защиту М. М. Сперанского, 
М. В. Шимановский заявлял, что обвинять Спе-
ранского в том, что под его руководством был 
создан именно Свод законов, и он не остановил-
ся только на создании Полного Собрания зако-
нов безосновательно, поскольку он работал по 
поручению Императора. Более того, как человек 
всесторонне образованный, знаток российского 
и европейского законодательства, он не мог не 
осознавать, что неудачи предшествующих комис-
сий были обусловлены тем, что «...хотели сразу 
создать Уложение, не произведя никакой под-
готовительной кодификации» [9, с. 58].

Как известно, любой законодательный акт, 
только что введенный в действие зразу начи-
нает требовать доработки, поскольку процесс 
выработки его и принятия достаточно длителен 
и за это время появляется необходимость его 
усовершенствования. Не избежал этой участи и 
Свод законов. Изданный в 1832 году Свод по-
мимо того, что потребовал внесения изменений 
в различные его разделы, но и выявил новую 
проблему отечественного законодателя — а имен-
но то, что внесение таких изменений им было 
не предусмотрено. М. М. Сперанский предла-
гал ежегодно осуществлять ревизионную рабо-
ту в отношении вновь принятых законодатель-
ных актов и издавать продолжение Свода, то 
есть новую редакцию и таким образом поддер-
живать точность и полноту Свода. По мнению 
В. М. Шимановского, «...за 10 лет вышло до 
того много (изменений и дополнений — прим. 
авт.), что потребовалось новое издание Свода 
[11, с. 8]. В 1842 г. вышло второе издание Сво-
да, а в 1876 г. — третье.

Значение Свода законов Российской империи 
для развития юридической науки и образования 
России трудно переоценить. Его принятие по-
зволило вознести юридическое образование на 
качественно новый уровень, дало возможность 
преподавателям высших юридических учебных 
заведений России сформировать новый понятий-
ный аппарат юридической науки, подготовить 
обзоры и рекомендации в сфере различных от-
раслей права. М. В. Шимановский справедливо 
считал, что «...преподавание законов получило 
обновленную жизнь и с тем вместе историческая 
метода их изучения приобрела все должное ува-
жение. Профессорские места в Университетах 
были замещены молодыми людьми, изучив-
шими, под руководством главы исторической 
школы законоведения, всю ее методу» [11, с. 
13]. Активизация изучения источников права 
и его отдельных отраслей стало предпосылкой 
увеличения профессорского корпуса в универ-
ситетах империи, где стала вводиться практика 

Исследование проблем систематизации законодательства в трудах М. В. Шимановского
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чтения курсов истории русского законодатель-
ства, в процессе которых подробно изучались 
вопросы догматического подхода к каждой 
отрасли права с историей ее формирования. 
М. В. Шимановский отмечал: «...все это препо-
давание имело в основании своем Свод Законов 
и Полное Собрание, так как с изданием того 
и другаго все предшествующее потеряло свою 
важность и значение» [11, с. 14]. Расширение 
программы преподавания юридических наук в 
российских университетах и образование новых 
направлений преподавания стало источником 
прилива молодых сил на юридические факульте-
ты, а так же подготовки новых научных трудов, 
посвященных разработке и совершенствованию 
отечественного права.

Таким образом, научное наследие М. В. Ши-
мановского представляет огромный интерес для 
современных исследователей. Выражаемые им 
идеи и оценки служат ценнейшим материалом 
для понимания исторических закономерностей в 
становлении и развитии государства и права Рос-
сии, а также позволяют обозначить более полную 
преемственность современной правовой науки от 
юриспруденции досоветского периода.

Его работы по проблемам систематизации за-
конодательства и научный анализ Свода Законов 
Российской империи следует признать одним из 
наиболее компетентных исследований указанных 
вопросов того времени, что также оказало зна-
чительное влияние на развитие и становление 
русской юридической науки и образования.
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Идеи о правовом государстве появились, 
пожалуй, практически одновременно с самим 
государством. Еще Платон, характеризуя госу-
дарство, утверждал: «Я вижу близкую гибель 
того государства, где закон не имеет силы и 
находится под чьей-либо властью. Там же, где 
закон— владыка над правителями, а они — его 
рабы, я усматриваю спасение государства и все 
блага, какие могут даровать государствам боги» 
[13].

Как ни парадоксально, но многие мысли вы-
сказанные в то время, актуальны и сейчас. Раз-
ве не злободневна мысль, высказанная в свое 
время Аристотелем: «Предпочтительнее, чтобы 
властвовал закон, а не кто-либо один из среды 
граждан» или «Там, где отсутствует власть за-
кона, нет места и форме государственного строя» 
[4, с. 38—57]?

Рассуждая о государстве, еще один древний 
мыслитель, Цицерон, выводит формулу, которой 
также сегодня нельзя ничего противопоставить: 
«Под действие права должны попадать все» [24, 
с. 160].

В Средние века концепция правового государ-
ства получила новое развитие, но уже в тесной 
совокупности с идеей о «гражданском обществе». 
Особенно в этом преуспели такие мыслители, 
как Дж. Локк и Ш. Л. Монтескье [7, с. 367—
387]. Теория разделения властей, выдвинутая и 
сформулированная этими философами, и сегодня 
находит свою реализацию практически во всех 
конституциях современных государств, считаю-
щих себя демократическими.

В дальнейшем данные мысли получили свое 
развитие в трудах И. Канта и Гегеля, значи-
тельный вклад в разработку основополагающих 
элементов правовой государственности в этот пе-
риод внесли также Вольтер, Гельвеций, Руссо, 
Пейн и т. д. [7, с. 363—376, 506—526].

Идеи правового государства нашли широкое 
отражение и в русской политико-правовой мыс-
ли. Они излагались в трудах Д. И. Писарева, 
А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, А. И. Ра-
дищева, П. И. Пестеля, Н. М. Муравьева и 
других. Теоретическую завершенность русская 
концепция правового государства получила в 
произведениях видных правоведов и философов 
предоктябрьского периода Н. М. Коркунова, 
С. А. Котляревского, П. И. Новгородцева, 
С. А. Муромцева, В. М. Гессена, М. А. Рейс-
нера, Г. Ф. Шершеневича, Б. Н. Чичерина, 
Н. А. Бердяева, Б. А. Кистяковского и др.

На современном этапе теоретические фор-
мулировки определения правового государства 
практически полностью совпадают с конституци-
онным закреплением характеристики современ-
ной российской государственности.

Анализ научных исследований в области тео-
ретического обоснования возможности реализа-
ции принципов правового государства, позволяет 
сделать вывод о практической внешней одно-
типности таких формулировок. Так, например, 
А. В. Мелехин выводит формулу: «Правовое го-
сударство — это демократическое государство, 
где обеспечивается господство права, верховен-
ство закона, равенство всех перед законом и не-
зависимым судом, где признаются и гарантиру-
ются права и свободы человека и где в основу 
организации государственной власти положен 
принцип разделения законодательной, испол-
нительной и судебной властей» [15, с. 494]. 
С. А. Комаров констатирует: «Правовое госу-
дарство — форма осуществления народовластия, 
политическая организация граждан, функцио-
нирующая на основе права, инструмент защи-
ты и обеспечения прав, свобод и обязанностей 
каждой личности» [9, с. 98]. В. Н. Хропанюк 
выводит следующее определение: «Правовое 
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государство — это такая форма организации и 
деятельности государственной власти, которая 
строится во взаимоотношениях с индивидами и 
их различными объединениями на основе норм 
права [23, с. 280]. А. В. Малько утверждает: 
«Правовое государство — это такая организа-
ция политической власти, создающая условия 
для наиболее полного обеспечения прав и свобод 
человека, и наиболее последовательного связыва-
ния с помощью права государственной власти в 
целях недопущения злоупотреблений» [14]. Рас-
смотрим подробнее эти определения.

Во-первых, большинство исследователей при-
ходит к выводу о том, что между понятиями 
«правовое» и «демократическое», существует 
тесная взаимосвязь [1; 2; 17; 18 ]. Практика 
показывает, что это верно лишь отчасти: Ав-
стро-Венгрия и Германия начала XX столетия — 
классические конституционные монархии, однако 
при этом обеспечивавшие защищенность закон-
ных прав и свобод своих подданных гораздо 
полнее, чем в иных современных государствах, 
закрепивших свой «правовой» статус в Основ-
ных законах. Естественно, что оба понятия, пра-
вовое и демократическое государство, получили 
нормативное закрепление в Конституции Россий-
ской Федерации, и упоминаются там в одном 
контексте. Практически все нормы первой главы 
Основного закона нашей страны, направлены на 
закрепление принципов правового и демократи-
ческого государства.

Анализируя определение С. А. Комарова, от-
метим, что набор признаков, содержащихся в 
нем, присутствует и в СССР, и даже в Третьем 
рейхе, во многом формально, но ведь присут-
ствует! А определение В. Н. Хропанюка вообще 
можно отнести к любому государству, ибо это 
имманентное свойство государства как полити-
ческой организации общества — регулировать 
общественные отношения с помощью права (ав-
торы придерживаются легистической концепции 
государства и права).

Среди приведенных определений наиболее 
соответствует современной концепции правово-
го государства определение А. В. Малько, отме-
тившего необходимость «связывания с помощью 
права государственной власти в целях недопуще-
ния злоупотреблений». Обращение ряда авторов 
к концепции разделения властей сегодня уже не 
имеет такого значения, как в момент создания 
этой концепции, или даже в прошлом веке, ведь 
до сравнительно недавних пор одной из наибо-
лее ценных составляющих статус личности была 
незапятнанная репутация в глазах общества. Се-
годня же, когда высшим мерилом жизненного 
успеха стали деньги, даже разделение властей 
уже не обеспечивает надежной защиты прав и 
свобод граждан. Показателем этого являются 

циничные публичные заявления чиновников от 
Д. А. Медведева до О. В. Глацких и Н. Ю. Со-
коловой, народных избранников (В. А. Ганзя, 
И. В. Гаффнер) или откровенная похвальба не-
праведно нажитым богатством (вспомним судью 
Е. В. Хахалеву) [26].

Однако в последнее время как в научной сре-
де, так и в изречениях политиков все чаще зву-
чит мысль о формировании т. н. «гражданского 
общества» [2; 3; 5, 20—22]. При этом если ана-
лизировать весьма многочисленные определения 
самого понятия «Гражданское общество», то 
несмотря на их множественность и разнород-
ность, авторы сходятся в одном: «Гражданское 
общество — это совокупность неполитических 
отношений, институтов в обществе в самых 
различных сферах его жизни»; «Гражданское 
общество— это сфера свободного развития и 
действия людей независимо от государства»; 
«Гражданское общество — это совокупность 
внегосударственных и внеполитических отно-
шений, имеющих относительную самостоятель-
ность, автономность, «застрахованность» от 
произвольного вмешательства государства» [12; 
19; 21; 22].

Эти определения выделяют основные совре-
менные подходы к понятию гражданского обще-
ства, среди которых, с одной стороны — проти-
вопоставление государству, то есть все то, что не 
есть собственно государство, власть, политика, 
бюрократия. С другой стороны — совокупность 
нравственных, религиозных, национальных, со-
циально-экономических, семейных отношений и 
институтов, с помощью которых удовлетворяют-
ся интересы индивидов и их групп.

Если вывести средне-обобщенное определе-
ние исследуемого концепта, то получится, что 
то общее: «Гражданское общество — это свобод-
ное демократическое правовое общество, ориен-
тированное на конкретного человека, создающее 
атмосферу уважения к правовым традициям и 
законам, общегуманистическим идеалам, обеспе-
чивающее свободу творческой и предпринима-
тельской деятельности, создающее возможность 
достижения благополучия и реализации прав 
человека и гражданина, органично вырабаты-
вающее механизмы ограничения и контроля за 
деятельностью государства».

Именно на гражданское общество современ-
ные исследователи и возлагают надежды в реа-
лизации «наиболее полного обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина»; формирования 
«сообщества свободных индивидов»; «открыто-
го социального образования»; «сложно-структу-
рированной плюралистической системы»; само-
развивающейся и самоуправляемой системы», 
посредством которых будет сформировано «пра-
вовое демократическое общество, где связующим 
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фактором выступают признание, обеспечение и 
защита прав человека» [8, 11, 21, 22].

Таким образом, с точки зрения теории должно 
просматриваться единство гражданского обще-
ства и правового демократического государ-
ства, выражающееся в совпадении их многих 
целей и задач.

Казалось бы, правовое государство и граж-
данское общество преследуют одну общую 
цель— служить человеку, обеспечивать, защи-
щать его права и интересы. Гражданское обще-
ство и правовое государство обеспечивают усло-
вия для самовыражения и свободы человека, его 
инициативы, предпринимательства.

Однако ставить знак равенства между данны-
ми понятиями нельзя. Различия гражданского 
общества и правового государства заключены в 
их структуре, в специфических функциях.

В идеале правовое государство — это орга-
низация публичной власти, обеспечивающая, об-
служивающая гражданское общество, которое, в 
свою очередь, — это система самостоятельных и 
независимых от государства общественных ин-
ститутов и отношений, которые призваны спо-
собствовать реализации интересов индивидов и 
коллективов. Эти интересы и потребности выра-
жаются и осуществляются через такие институты 
гражданского общества, как семья, церковь, си-
стемы образования, научные, профессиональные 
объединения, организации, ассоциации, осущест-
вляющие свою деятельность на основе реального 
самоуправления. Имеются в виду объединения, 
созданные самим обществом, а не посредством 
государственных органов.

Одно из отличий правового государства от 
гражданского общества состоит в его способ-
ности принимать законы и другие нормативные 
правовые акты и возможности применять меры 
государственного принуждения.

Правовое государство можно считать резуль-
татом развития гражданского общества и услови-
ем его дальнейшего совершенствования.

Однако чем больше ученые углубляются в из-
учение данного феномена, тем яснее становится, 
что гражданское общество является сложнейшей 
социально-политической конструкцией, направ-
ленной на реализацию чаяний и надежд социума. 
У современных мыслителей нет единого подхода 
к трактовке и пониманию всей сущности данного 
уровня развития общества.

Так, по мнению одних исследователей, граж-
данское общество — это «качественно новое 
состояние социума, предполагающее высокий 
уровень самоорганизации и саморегуляции на-
селения… » [5, с. 9]. По мнению других, это 
общество, в котором «найден и, как правило, 
поддерживается баланс государственных и част-
ных интересов…» [6, с. 18]. Третьи под граждан-

ским обществом понимают «общество свободных 
и ответственных граждан, не только способных 
защитить свои интересы и реализовать свои по-
требности в частной сфере, но и сознательно 
управляющих делами государства и добросовест-
но выполняющих свой долг» [2, с. 16].

При этом, рассуждая о природе данного со-
циального феномена, о его функциях и предна-
значении, исследователи сталкиваются с весьма 
щепетильным обстоятельством. С одной стороны, 
гражданское общество — это общество, не под-
контрольное государству, скорее даже наоборот, 
контролирующее его и взаимодействующее с ним 
[25, с. 107—108]. По мнению ряда исследовате-
лей, «демократическое государство», как, впро-
чем, и «правовое», совсем не случайно «привя-
зано» к гражданскому обществу, так как есть не 
что иное, как «способ самостоятельного решения 
обществом (народом, населением) стоящих перед 
ним задач» [16, с. 92].

Как справедливо отмечает профессор 
С. А. Ава кьян, «гражданское общество олице-
творяют собой непосредственно граждане, высту-
пающие в публичных процессах и делах в инди-
видуальном качестве. Разумеется, при этом они 
становятся участниками всевозможных коллек-
тивных мероприятий — манифестаций, слуша-
ний, обсуждений, диалогов в СМИ, особенно в 
Интернете, т. е. превращаются в «составные ча-
сти» общности, поскольку иначе их проявление 
просто немыслимо. Вместе с тем индивидуальная 
активность для многих сочетается с созданием 
всевозможных организационных форм, посред-
ством которых более эффективно достигаются 
как общие, так и личные интересы граждан» [3, 
с. 79—91].

С другой стороны, само существование граж-
данского общества и его многочисленных ин-
ститутов возможно исключительно с одобрения 
государства (Федеральный закон «Об обще-
ственных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ 
с изм. по 02.12.2019 г.). Именно государство 
создает условия формирования разнообразных 
структур, совокупность которых и является, по 
форме, гражданским обществом. При этом госу-
дарственный контроль за политическими парти-
ями — институтами гражданского общества, пре-
тендующими на власть — настолько важен, что 
для его регулирования потребовался отдельный 
закон (Федеральный закон «О политических 
партиях» от 11.07.2001 № 95-ФЗ).

Как отмечают исследователи, «...структуры 
гражданского общества в силу локальности ин-
тересов могут конфликтовать не только с госу-
дарственными институтами, но и друг с другом. 
В этом смысле гражданское общество — это не 
идиллическая система дружбы и братства всех 
граждан, а скорее сфера пересекающихся, порой 
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остроконфликтных интересов. Без участия госу-
дарственных институтов отрегулировать их не 
представляется возможным» [6, с. 17].

Более того, ставя на одну параллель понятия 
«гражданское общество» и «правовое государ-
ство», исследователи вольно или невольно при-
знают, что существование гражданского общества 
возможно только в правовом поле, что в свою 
очередь делает присутствие государства непре-
ложным условием.

Основной проблемой некоторых отечествен-
ных исследователей в данном случае является 
игнорирование историзма как метода, посколь-
ку многие российские авторы пытаются развить 
европейские представления о гражданском об-
ществе на российской почве. Между тем граж-
данские общества европейских государств фор-
мировались в процессе развития феодализма, в 
борьбе городов с феодальными землевладельца-
ми за свои права и свободы. Получив много-
вековой опыт борьбы с деспотизмом, местного 
сеньора или монарха, европейские гражданские 
общества естественно являются сегодня основой 
западноевропейской государственности. В России 
этот процесс шел иначе. Как отметил профессор 
В. А. Томсинов, «западная цивилизация опира-
ется на общество, гражданское общество — ядро 
западной цивилизации. А ядром русской цивили-
зации является государство» [27]. Именно поэто-
му институты гражданского общества — семья, 
церковь, системы образования, научные, про-
фессиональные объединения — в западном мире 
создавались и действуют сегодня независимо от 
государства, а в России — либо непосредственно 
государством, либо, как профсоюзы, позднее по-
пали под государственный контроль и оказались 

неспособны защищать интересы своих членов, 
когда такая защита потребовалась (официаль-
ный ВЦСПС и стачкомы 1989 г.). Современное 
российское государство, осознавая опасность со 
стороны институтов гражданского общества, но 
в то же время не имея возможности от них отка-
заться (международный престиж прежде всего), 
стремится либо сделать эти институты подчинен-
ными себе (государственные университеты, науч-
ные объединения), либо поставить эти институты 
под свой контроль (в том числе вновь создан-
ные — Общественные палаты, общероссийский 
народный фронт и т. п.).

Можно сделать вывод, что сегодня в России 
при обилии институтов гражданского общества 
создано «квазигражданское общество». При этом 
такие проявления активности граждан, как воз-
мущение и сопротивление политике государства 
или его отдельных должностных лиц, вызывают 
стремление государства в первую очередь сило-
вого разрешения вопроса, а в случае неудачи или 
невозможности — растерянность, что может быть 
воспринято гражданами как шаг вперед в построе-
нии подлинно гражданского общества (к примеру, 
протестные акции в Хабаровске по поводу ареста 
С. И. Фургала). Авторы искренне надеются, что 
построение этого подлинно гражданского обще-
ства в нашем отечестве не будет сопровождаться 
реками крови, подобными пролитым европейцами 
в борьбе за свою форму государственности.

Таким образом, если говорить о подлинно 
гражданском обществе, его построение в совре-
менной России возможно в интересах сохранения 
и развития российского государства, интересы 
которого далеко не всегда совпадают с интере-
сами лиц, власть предержащих.
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The study is devoted to finding an answer to the question about the possibility of independent formation of 
civil society in the modern conditions of the development of statehood. The authors explore numerous theoretical 
approaches to the understanding and purpose of a legal and democratic state as a form of the functioning of civil 
society and come to the conclusion of the interdependence of the phenomena studied. The authors raise the ques-
tion of the possibility of the formation of a modern civil society without the participation of state institutions.
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Органы правосудия Белой государственности на Востоке России 
в годы Гражданской войны (1918—1922)

И. В. Стариков
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

В статье рассмотрена организация судебной системы Белого государственного образования на Востоке Рос-
сии в 1918—1922 гг. Ее восстановление и эволюция стали важнейшим направлением деятельности Временного 
Сибирского и Российского правительств. Анализ структуры и функционирования судебных учреждений «белой» 
Сибири позволяет утверждать, что в ходе государственного строительства сибирская контрреволюция воссоздала 
дореволюционные судебные учреждения, действовавшие на основании либеральных судебных уставов импера-
тора Александра II. На Сибирь была распространена такая демократическая норма, как суд присяжных, при 
царском и Временном правительствах действовавшая лишь в Европейской России. В условиях Гражданской 
войны нормализация процесса отправления правосудия происходила ускоренно и ограничивалась военной 
юстицией, что стало одной из причин слабости белого тыла и неудач Белого движения на Востоке России.

Ключевые слова: Гражданская война, Белое движение, судебная система, судебные уставы, мировой судья, 
волостной земский суд, окружной суд, суд присяжных, судебная палата, Высший Сибирский суд, Временные 
присутствия Правительствующего Сената, военно-полевой суд.

В эти дни 100 лет назад в России шла Граж-
данская война — величайшая трагедия нашего 
народа, унесшая вместе с голодом 15—20 млн 
человеческих жизней из 150 млн россиян. Все 
образованные в 1918—1920 гг. политические ре-
жимы использовали преимущественно насиль-
ственные методы организации и осуществления 
власти. На Востоке России возникло крупнейшее 
по территории (от Волги до Тихого океана) Бе-
лое государственное образование, просущество-
вавшее с лета 1918 до осени 1922 г. Для его 
официального признания внутри России и за ру-
бежом требовалась реальная видимость власти 
преемственной с дореволюционной, со всеми ее 
атрибутами, включая и наиболее демократиче-
ский и авторитетный институт общества — суд. 
Таким образом, лидеры Белого движения пы-
тались противопоставить восстановление преж-
него судоустройства и нормализацию процесса 
отправления правосудия системе, созданной 
большевиками, где судебная власть отрицалась, 
а судебные полномочия получали силовые струк-
туры [4, с. 129].

История функционирования судебной системы 
Белого движения на Востоке России недостаточ-
но разработана в отечественной историографии. 
Долгое время господствовало утверждение, сфор-
мулированное советскими авторами, что «суда 
фактически не существовало — была лишь рас-
права» [6, с. 77]. С начала 1990-х гг. стали по-
являться исследования, в которых Белая Сибирь 
характеризуется как «правовое государство». Су-
дебная политика на Востоке России заслуживает 
пристального изучения уже потому, — считает 
Е. А. Крестьянников, — что предполагала широ-
комасштабную реформу правосудия [7, с. 117]. 
К неизученным до сих пор проблемам истории 

Белой Сибири, — отмечает С. П. Звягин, — от-
носится обеспечение законности и правопорядка. 
До сих пор нет или почти нет исследований, по-
священных внутренней политике колчаковского 
режима [6, с. 21]. Помочь объективно оценить 
характер государственной власти, созданной ан-
тибольшевистским движением на Востоке России 
в 1918 — 1922 гг., может анализ действовавшей 
системы правосудия. Первоочередной задачей 
является рассмотрение структуры и функций 
системы судебных учреждений сибирской кон-
трреволюции [2].

6 июля 1918 г. созданное в результате ан-
тибольшевистского восстания Временное Си-
бирское правительство приняло Постановление 
«О восстановлении судебных учреждений», ко-
торое пунктом 2 устанавливало, что «впредь до 
издания новых законов, касающихся судебной 
части в Сибири, все судебные учреждения и 
установления, действовавшие до упразднения 
их советской властью, возобновляют свою дея-
тельность» [4, с. 131]. Ликвидировались создан-
ные советские учреждения, включая судебные. 
Все производства, приговоры и решения рево-
люционных трибуналов, их следственных ко-
миссий, окружных народных судов и народных 
судий были аннулированы. Начатые уголовные 
и гражданские дела передавались подлежащим 
компетентным судам. Уголовное делопроизвод-
ство трибуналов и следственных комиссий рас-
сматривались как внесудебный материал. Период 
советской власти признавался как перерыв в сро-
ках ведения уголовных и гражданских дел [10, 
с. 35]. Глава правительства П. В. Вологодский 
(1863—1928) важнейшей задачей считал скорей-
шее создание условий для нормального отправ-
ления правосудия [4, с. 129—130].
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В «Докладной записке о состоянии дел Си-
бирских судебных учреждений, принятых мерах 
к правильной деятельности судебного аппарата 
и о программе предстоящей деятельности ми-
нистерства юстиции», составленной 10 августа 
1918 г. министром юстиции Г. Б. Патушинским 
(1873—1931), отмечалось, что после свержения 
Советской власти дело отправления правосудия 
в Сибири оказалось в ужасном положении и воз-
обновление деятельности судебных учреждений 
было сопряжено с величайшими трудностями. 
Все дела и делопроизводства находились в хао-
тическом состоянии, часть их была вывезена из 
судебных мест и разослана по другим городам и 
местам. По сообщению председателя Барнауль-
ского окружного суда, все денежные суммы, все-
го более 100 тыс. руб., поступившие в высший 
революционный суд, исчезли вместе с местным 
Советом депутатов [10, с. 34].

Воссоздание системы судопроизводства про-
исходило на основах, сформированных еще в 
императорской России. В изданном Временным 
Сибирским правительством 6 июля 1918 г. По-
становлении «О восстановлении судебных уч-
реждений» было указано, что суды в своей дея-
тельности должны руководствоваться судебными 
уставами 1864 г. (Учреждение судебных уста-
новлений, Устав уголовного судопроизводства, 
Устав гражданского судопроизводства, Устав о 
наказаниях, налагаемых мировыми судьями) и 
прочими законами, принятыми Временным пра-
вительством 1917 г., а также теми изменениями, 
которые были бы внесены Временным Сибир-
ским правительством [13, с. 295].

Судебные уставы 1864 г. предусматривали 
функционирование двух систем отправления 
правосудия: местной и общей. К местной отно-
сились волостные суды, мировые суды, уездные 
съезды мировых судей и уездные администра-
тивные суды, к общей — окружные суды (уч-
реждались для нескольких уездов), судебные 
палаты (распространяли свою деятельность на 
несколько губерний или областей), кассационные 
(по гражданским и уголовным делам) и первый 
(арбитраж по административно-хозяйственным 
делам) департаменты Сената. Судебная систе-
ма строилась на принципах отделения суда от 
администрации, несменяемости судей и следова-
телей, прокурорского надзора, равенства всех 
перед судом.

При восстановлении отправления правосудия 
наибольшее внимание уделялось возобновлению 
деятельности судов первой инстанции. После за-
нятия какой-либо территории войсками Белой 
армии проходили выборы городскими и земски-
ми учреждениями в местные суды и судьи начи-
нали исполнять свои обязанности [6, с. 85—86]. 
До выборов они могли назначаться решениями 

министерства юстиции или «по представлению 
Общего собрания окружного суда», или «по 
собственной инициативе» [13, с. 295]. Мировым 
судьям были подсудны дела о наименее важных 
правонарушениях, за которые предусматрива-
лись такие санкции, как арест до трех месяцев, 
заключение на срок до одного года, невысокие 
штрафы.

Гражданская война негативно сказалась на ка-
чественном составе мировых судей. Так, на Кам-
чатке из 27 избранных мировых судей только 7 
имели высшее, а двое — незаконченное высшее 
юридическое образование. Двое судей были по 
образованию медиками, два имели духовное об-
разование, а еще два получили лишь домашнее 
образование. Что касается возраста, то среди них 
были лица рождения от 1860 до 1899 гг., при-
чем средний возраст составлял 36 лет. Только у 
одного судьи служебный стаж достигал 20 лет, 
у одного 10 лет, а у остальных он был до трех 
лет [6, с. 86]. Аналогичными были результаты 
избрания местных судей и на других контроли-
руемых белыми войсками территориях. Недоста-
ток служащих системы правосудия восполнялся 
за счет беженцев из поволжских и центральных 
губерний, имевших опыт судебной работы или, 
как минимум, высшее юридическое образование 
[13, с. 302].

Нехватка кадров юристов стала одной из 
причин возникновения тяжелой ситуацией с 
отправлением правосудия на Востоке России. 
Гражданская война привела к «оскудению» Си-
бири юристами с высшим или хотя бы средним 
юридическим образованием. По данным мини-
стерства юстиции, была вакантной половина 
должностей мировых судей в округах Омской су-
дебной палаты, а всего в Сибири насчитывалось 
более 250 свободных должностей этой категории 
[6, с. 78—79]. Для решения данной проблемы 
был подготовлен проект повышения окладов со-
держания чиновников судебного ведомства, так 
и оставшийся нереализованным. Последствием 
нехватки мировых судей стало увеличение чис-
ла находящихся в производстве гражданских и 
уголовных дел.

Работа мировых судей в условиях Граждан-
ской войны была очень сложной. Так, по со-
общениям из Минусинского и Канского уездов 
Енисейской губернии, «судебное ведомство — 
единственное из всех ведомств, которое стойко 
держалось до самого падения советчины в Си-
бири, подвергаясь всяким лишениям, гонениям, 
мукам и голоду… В местах, где действовала со-
ветская власть… и где революционные трибуна-
лы, отобравшие все дела у судей и запутавшие 
все правовые отношения крестьян своими по-
становлениями, судьям приходится разбирать-
ся в целой массе кляуз, дознаний и исковых 
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требований, благодаря чему затрудняется те-
кущая работа. Тяжесть труда наличных судей 
усугубляется тем, что много участков остаются 
незанятыми. Так, например, в Енисейском уезде 
на пять участков на расстоянии более тысячи 
верст, имеется два судьи» [13, с. 302].

Для решения этой проблемы, а также чтоб 
приблизить отправление правосудия к населе-
нию, повысить явку свидетелей и несколько 
удешевить судопроизводство за счет снижения 
накладных расходов, была возобновлена много-
летняя практика выездных судов. Влиятель-
ным и последовательным сторонником этой 
формы работы являлся ставший 2 мая 1919 г. 
министром юстиции Российского правительства 
Г. Г. Тельберг (1881—1954). Он предложил 
проводить сессии окружных судов в городах и 
крупных селах, расположенных на территории 
соответствующего судебного округа. Особенно 
он был озабочен организацией выездных судов в 
сельской местности. Для этого составлялись со-
ответствующие расписания. Так, на 1919 г. гра-
фик выездных заседаний Троицкого окружного 
суда включал в себя работу в Троицке, а также 
выезды в Верхнеуральск, Кустанай, Миасский и 
Белорецкий заводы. Всего предполагалось про-
вести 23 сессии [6, с. 89—90].

В целях создания правосудия для сельского 
населения Временное Сибирское правительство 
в июле 1918 г. возобновило реорганизацию су-
дебной системы низового звена. Реформа была 
обозначена как «создание суда для деревни», что 
было весьма важным действием при устранении 
царившего в деревне полного «бессудья» [4, 
с. 132]. В результате, министерством юстиции 
был разработан законопроект о волостном зем-
ском суде. Этот тип суда имел временный ха-
рактер, впредь до введения местного суда, при-
менительно к законам 15 июня 1912 г. и 4 мая 
1917 г. С мировыми судебными установлениями 
он был связан путем создания апелляционной 
инстанции, в состав которой, кроме ее членов, 
председателя волостных земских судов, входил 
в качестве председателя этой инстанции местный 
мировой судья [10, с. 35].

Еще одной попыткой решения проблемы не-
хватки кадров юристов стала разработка проекта 
создания национального (инородческого) суда. В 
августе 1919 г. Совет министров утвердил закон 
о киргизском суде. Процесс осуществлялся толь-
ко на киргизском языке. Волостной суд включал 
1 судью и 12 биев. Судью выбирали на 3 года 
путем тайного голосования. Судьи рассматрива-
ли как гражданские, так и уголовные дела. В 
заседании окружных судов принимали участие и 
присяжные заседатели. На территории компакт-
ного проживания киргизов их выбирали как из 
представителей коренной национальности, так и 

из лиц, знавших этот язык. Контроль за кир-
гизским судом осуществлял Правительствующий 
Сенат [6, с. 93]. Разрабатывался аналогичный 
закон и о бурятском суде. Только поражение 
Белой армии адмирала А. В. Колчака не по-
зволило полностью реализовать проект создания 
национального суда.

Все восстановленные судебные учреждения по 
российской традиции подчинялись министерству 
юстиции. Оно руководило деятельностью судеб-
ных палат, в состав которых входили старший 
председатель, председатели двух департаментов, 
члены палаты. На судебные палаты возлагались 
дела по жалобам и протестам на приговоры 
окружного суда, а также о должностных и госу-
дарственных преступлениях. Судебные палаты 
выступали в качестве апелляционной инстанции 
по делам окружных судов, рассмотренных без 
участия присяжных заседателей, и могли заново 
в полном объеме рассматривать уже решенное 
дело. Каждая судебная палата направляла де-
ятельность окружных судов, состоявших из его 
председателя, товарища председателя, членов 
суда. При окружных судах работали следовате-
ли, осуществлявшие под надзором прокуроров 
предварительное расследование преступлений на 
закрепленных за ними участках [6, с. 76].

Всего в годы Гражданской войны на подкон-
трольной белым территории Востока было об-
разовано три судебных палаты — Омская, Ир-
кутская и Пермская. В округ Омской судебной 
палаты входили Барнаульский, Омский, Семи-
палатинский, Тобольский, Томский и Новонико-
лаевский окружные суды. Постановлением Вре-
менного Сибирского правительства от 18 июля 
1918 г. к Омской судебной палате был временно 
причислен Троицкий окружной суд и мировые 
судебные установления в Троицке, Челябинске 
и Верхнеуральске Оренбургской губернии и 
Кустанае Тургайской области [10, с. 34—35]. 
К округу Иркутской судебной палаты относились 
Благовещенский, Владивостокский, Камчатский, 
Красноярский, Пограничный (в полосе отчуж-
дения КВЖД), Читинский и Якутский окруж-
ные суды. Пермская судебная палата включа-
ла Екатеринбургский, Пермский, Троицкий и 
Уфимский окружные суды. Кроме этого, после 
оставления Белой армией осенью 1918 г. Повол-
жья в Сибирь был эвакуирован личный состав 
Казанской судебной палаты [6, с. 76].

Временное Сибирское правительство планиро-
вало ввести на подконтрольной территории суд 
присяжных. Это был шаг, ожидавшийся сибир-
ской общественностью в течение более чем полу-
века, — начиная с эпохи реформ 1860—1870 гг. 
и заканчивая преобразованиями Февральской 
революции [2]. 10 января 1919 г. введение суда 
присяжных было подтверждено Постановлени-
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ем Совета министров Российского правительства. 
Его реализация в условиях Гражданской войны 
столкнулась со значительными трудностями. Так, 
22 мая 1919 г. управляющий Ачинским уездом 
Енисейской губернии докладывал вышестояще-
му начальству, что списки заседателей собрать 
невозможно из-за отсутствия связи с земскими 
управами по причине военных действий в уезде. 
Через две недели такой же чиновник из дру-
гого уезда докладывал о неквалифицированном 
составе канцеляристов, не способных составить 
указанные списки. В результате введение суда 
присяжных пришлось перенести [7, с. 119].

Первоначально высшей кассационной инстан-
цией в Сибири была Омская судебная палата, но 
судебной системе явно недоставало авторитетно-
го высшего органа [11]. Чтобы восполнить этот 
пробел, 7 сентября 1918 г. Временное Сибир-
ское правительство санкционировало создание 
Высшего Сибирского Суда, введение которого 
объяснялось «крайней потребностью в высшей 
кассационной инстанции для сибирского суда». 
Законопроект министерства юстиции был разра-
ботан на основании положения о Правительству-
ющем Сенате и судебных уставов 1864 г., но с 
некоторыми изменениями [1, с. 23].

В отличие от дореволюционного российско-
го Сената Сибирский Суд должен был состо-
ять из трех департаментов: административного 
(«для всех предметов и дел административного 
ведомства») и двух кассационных («для высшего 
кассационного разбирательства дел судебных — 
гражданских и уголовных»). При необходимости 
могли созываться также Общее собрание адми-
нистративного и кассационного департаментов 
и Высшее дисциплинарное присутствие. Суще-
ственной новацией было то, что власть Уголов-
ного кассационного департамента планировалось 
распространить и на военные суды. Предусма-
тривались также должности прокуроров Сибир-
ского высшего суда — двух гражданских и од-
ного военного [2].

Еще одним отличием от Сената было и то, что 
в Высший Сибирский суд допускались предста-
вители городского и земского самоуправлений. 
Данные представители избирались городскими 
думами и земскими собраниями, а не назна-
чались. «Демократизация» кадрового состава 
и очевидная нехватка специалистов судебного 
ведомства обусловили изменение принципов 
членства в кассационных и административном 
департаментах. Членами кассационных департа-
ментов назначались не только чины «не ниже 
V класса и прослужившие в судебном ведомстве 
10 лет», но и те, кто «состоял в течение того же 
срока в звании присяжного поверенного», «имел 
ученую степень магистра или доктора римского, 
гражданского и уголовного права» или 10 лет 

«занимался преподаванием в высших учебных 
заведениях римского, гражданского, торгового, 
уголовного права, гражданского или уголовного 
судопроизводства». В административный депар-
тамент могли назначаться «прослужившие не 
менее 10 лет по выборам земских и городских 
самоуправлений», «имеющие степень магистра 
или доктора государственного, административ-
ного или полицейского права» либо преподава-
тели данных дисциплин с 10-летним стажем [13, 
с. 299].

Были назначены члены Высшего Сибирско-
го суда и определено время его открытия — 
3 ноября 1918 г. 28 октября, ввиду предстоя-
щей реорганизации высших органов власти и 
управления, министр юстиции Временного Все-
российского правительства С, с. Старынкевич 
(1874—1933) издал постановление о переносе 
официального открытия на 3 декабря. 24 декабря 
в связи с обсуждением вопроса о возобновлении 
деятельности на Востоке России Правительству-
ющего Сената Постановлением Совета министров 
Высший Сибирский суд был упразднен [9].

Установление власти Российского прави-
тельства во главе с Верховным Правителем 
А. В. Колчаком (1874—1920), создание единой 
Всероссийской власти потребовало перемен в 
деятельности судебных структур, результатом 
чего стало образование Правительствующего 
Сената — органа высшего суда и надзора за 
управлением, обнародования и хранения за-
конов. Постановлением от 24 декабря 1918 г. 
в Омске создавались временные присутствия 
Первого и двух кассационных (по уголовным и 
по гражданским делам) департаментов Прави-
тельствующего Сената. Нормативной базой их 
деятельности признавались правила Учреждения 
Правительствующего Сената и судебные уставы. 
Штатное расписание Правительствующего Сена-
та повторяло структуру такого же органа цар-
ской России [6, с. 158].

В своей основе Постановление от 24 декабря 
1918 г. повторяло положения проекта о Высшем 
Сибирском суде. Первый департамент, возглав-
ляемый Первоприсутствующим (самим премьер-
министром П. В. Вологодским), осуществлял 
надзор за правительственным аппаратом, обнаро-
дованием законов, разрешением межведомствен-
ных конфликтов и рассматривал жалобы на ад-
министративные учреждения. Ему передавались 
также функции бывшего Второго («крестьян-
ского») департамента, ведавшего рассмотрением 
жалоб на местные учреждения и вопросами позе-
мельного устройства крестьян, бывшего Третьего 
(«Герольдии»), регулировавшего имущественные 
права граждан, и бывшего Четвертого («судебно-
го») департаментов Правительствующего Сена-
та Российской империи [8, с. 102]. При Сенате 
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создавались также Временное особое присутствие 
по отчуждению недвижимых имуществ в госу-
дарственную и общественную пользу и Высшее 
дисциплинарное присутствие для расследования 
должностных правонарушений в судах. Посколь-
ку полностью восстановить деятельность Сената 
не представлялось возможным, была принята 
форма Временных присутствий [13, с. 299—300].

Существенным нововведением было то, что 
просьбы об отмене окончательных решений, кас-
сационные жалобы и протесты на окончатель-
ные приговоры окружных судов в качестве ми-
ровых съездов в округах Омской, Иркутской и 
Пермской судебных палат теперь должны были 
приноситься Временным присутствиям Прави-
тельствующего Сената. Кроме того, должности 
обер-прокуроров не были установлены, и их обя-
занности должны были исполнять в каждом де-
партаменте один из товарищей обер-прокурора, 
штат которых был существенно увеличен, или 
особо уполномоченное лицо. Значительно уве-
личены были и штаты канцелярии Временного 
присутствия Сената [9].

Омские Временные присутствия состояли не 
только из опытных юристов, бывших сотрудни-
ков Сената, но и из новых «сенаторов по на-
значению». В составе высшего судебного органа 
из 18 человек было по меньшей мере 13 человек 
с высшим юридическим образованием. Боль-
шинство из них были практикующими юриста-
ми— председателями и членами судебных палат 
и окружных судов, но были и три профессо-
ра права. Два сенатора представляли сословие 
присяжных поверенных. Три сенатора не имели 
прямого отношения к судебной системе. Только 
один из сибирских сенаторов имел опыт работы 
в прежнем Сенате [6, с. 160].

Штаты увеличивались: 1-го департамента — 
на 7, а уголовного и гражданского кассацион-
ных — на 6 человек. Этим компенсировался ха-
рактерный для Востока России недостаток кадров 
соответствующей квалификации (сенаторами 1-го 
департамента стали, например, бывшие члены Го-
сударственного Совета, оказавшиеся в Сибири, 
— А. Н. Шелашников и Ю. В. Трубников, при-
сяжный поверенный С. Ф. Петров, управляющий 
делами Совета министров Г. Г. Тельберг, деле-
гат Временного Правительства Северной области 
князь И. А. Куракин). Профессор Казанского 
университета барон А. А. Симолин, бывший 
вице-директор 1-го департамента министерства 
юстиции Б. К. Лаженицын вошли в Гражданский 
кассационный департамент. Председательствую-
щим Гражданского кассационного департамента 
был назначен бывший петербургский присяжный 
поверенный В. Н. Новиков, а Уголовного касса-
ционного — бывший прокурор Омской судебной 
палаты А. К. Висковатов [12, с. 500].

29 января 1919 г. в Омске состоялось торже-
ственное открытие Временных присутствий Пра-
вительствующего Сената. Примечательна речь 
Верховного Правителя, произнесенная перед 
принесением присяги на верность Российскому 
государству. В ней говорилось о важности вос-
становления правового государства, несмотря на 
стихию войны [13, с. 300]. По мнению членов 
правительства, этот орган должен был функци-
онировать до момента восстановления деятель-
ности общероссийского Правительствующего 
Сената в полном объеме [9].

Постановление 24 декабря 1918 г., в отличие 
от проекта об учреждении Высшего Сибирского 
суда, не содержало важных с политической точ-
ки зрения положений об участии в верховном 
судебном органе представителей общественных 
самоуправлений и о распространении его юрис-
дикции на военно-полевые суды, создание кото-
рых, по оценке правоведов того времени, стало 
общепринятым явлением. Работа структур воен-
ной юстиции играла большую роль в судебной 
системе Белого движения, в целом, и на Востоке 
России, в частности [13, с. 304].

Правовой основой ее функционирования ста-
ло положение о военно-полевых судах на фронте 
и в прифронтовой полосе, утвержденное Вре-
менным Сибирским правительством 23 августа 
1918 г. Российское правительство дополнило его 
24 января 1919 г. положением о создании воен-
но-полевых судов на театре военных действий. 
В остальных местностях были созданы прифрон-
товые суды. Они состояли из трех офицеров и, 
согласно «Военно-судному уставу», могли выно-
сить даже смертные приговоры. Такие приговоры 
направлялись на «усмотрение» командующего ар-
мией или военного округа. Помилование мог объ-
явить только Верховный правитель. Наличие у 
членов суда не только юридического образования, 
но даже какого-либо опыта в области судопроиз-
водства было необязательным, что отрицательно 
сказалось на состоянии законности [5, с. 26].

За время существования Белой государствен-
ности на Востоке России (1918 — 1922) вос-
становление дореволюционной судебной системы 
было в основном завершено. В ее деятельности 
выделяют три тенденции: 1) стремление при-
близить отправление правосудия к населению, 
2) демократизация судопроизводства, 3) созда-
ние военно-полевых судов [6, с. 313]. Предпола-
галось дальнейшее совершенствование судебной 
системы с целью улучшения деятельности аппа-
рата отправления правосудия и приспособления 
его к новым условиям. Известно, что в мини-
стерстве юстиции было разработано 25 проектов 
судебных преобразований [7, с. 117].

В то же время отсутствие творческого подхода 
при оформлении судебной системы, стремление 
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организовать деятельность по старым шабло-
нам предопределили ее непригодность к нуждам 
Гражданской войны. Рост преступности и нехват-
ка квалифицированных кадров судебных чинов-
ников явились существенной проблемой нормаль-
ного отправления правосудия. Следствием этого 
стали замедление рассмотрения дел, волокита и 
коррупция. Все пороки, свойственные суду до-
революционной России, в условиях Гражданской 
войны проявлялись еще больше.

Одной из существенных проблем функцио-
нирования органов правосудия было отсутствие 

юридического разграничения компетенции граж-
данской и военной юстиции. Отдельные воин-
ские начальники и казачьи атаманы широко 
применяли внесудебные расправы. Нарушение 
законности и произвольное толкование правовых 
ситуаций в условиях чрезвычайной обстановки 
Гражданской войны позволило противникам Со-
ветской власти развернуть террор, называемый 
белым. В конечном итоге, народ в своей массе 
не поддержал Белое движение, симпатизировал 
красным, что и предопределило их победу [14, 
с. 84—85].
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The article considers the organization of the judicial system of the White State Education in the East of Russia 
in 1918—1922. Its restoration and evolution became the most important area of activity of the Provisional Siberian 
and Russian governments. An analysis of the structure and functioning of the judicial institutions of the “white” 
Siberia suggests that during the state construction the Siberian counterrevolution recreated the pre-revolutionary 
judicial institutions operating on the basis of the liberal judicial charters of Emperor Alexander II. Such a demo-
cratic norm as a jury was extended to Siberia, under the tsarist and Provisional governments, which operated 
only in European Russia. In the Civil War, the normalization of the administration of justice was accelerated and 
limited to military justice, which was one of the reasons for the weakness of the white rear and the failure of the 
White movement in the East of Russia.
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К вопросу об объеме и содержании понятия «жертва»: 
обзор теоретических позиций виктимологической науки

А. А. Суханова
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

Настоящая статья посвящена комплексному исследованию теоретических позиций представителей викти-
мологической науки относительно объема и содержания понятия «жертва». В статье проанализированы наи-
более дискуссионные аспекты понимания категории «жертва» с точки зрения виктимологии. По результатам 
исследования сделан вывод о месте и роли понятия «жертва» в системе виктимологической науки, а также о 
практической значимости конкретизации понимания рассмотренной теоретической проблемы.

Ключевые слова: виктимология, криминальная виктимология, жертва, виктимность, виктимное поведение, 
виктимологическая профилактика.

В самом общем виде виктимология (от лат. 
victima — жертва и logos — учение, знание) 
представляет собой учение о жертве, т. е. вик-
тимология как наука изучает потерпевших от 
преступлений, не счастных случаев, стихийных 
бедствий.

Из сказанного следует, что у понятия «жерт-
ва» может быть два смысловых аспекта: жерт-
ва несчастного случая (катастрофы, стихийного 
бедствия, производственной травмы и т. д.) и 
жертва правонарушения [9, с. 21]. При этом во-
прос, изучает ли виктимология жертв в обоих из 
указанных смыслов в правовой науке является 
дискуссионным.

Так, В. И. Полубинский полагает, что вик-
тимология — это наука, «изучающая любые из-
менения (повреждения) материальной среды», 
следовательно, объектом ее изучения является 
любой вид жертв.

В свою очередь, Л. В. Франк считает, что 
виктимология изучает только второй вид жертв, 
т. е. жертв правонарушений [21, с. 9].

Компромиссной и наиболее адекватной видит-
ся позиция, в соответствии с которой виктимоло-
гия в целом изучает всех жертв, независимо от 
оснований получения подобного «статуса», но во 
внутренней структуре виктимологии выделяется 
криминальная виктимология, изучающая только 
потерпевших от правонарушений [9, с. 13].

Однако и при таком подходе возникает во-
прос: жертв каких видов правонарушений из-
учает криминология: административных право-
нарушений, уголовных преступлений или и тех, 
и других? Думается, что с теоретических пози-
ций к сфере изучения виктимологии относятся 
жертвы обоих видов посягательств ввиду тон-
кой грани, часто отделяющей правонарушение от 
преступления, но наибольший интерес вызывают 
жертвы уголовных преступлений в силу высокой 
степени серьезности их общественно опасных по-
следствий.

Опираясь на изложенное, можно заключить, 
что связь виктимологии и уголовного права обу-
словлена тем, что жертвы всех предусмотренных 
особенной частью Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации [1] (далее — УК РФ) преступ-
лений включаются в предмет виктимологии.

Важно ответить, что с учетом действующе-
го уголовно-процессуального законодательства 
необходимо разграничить понятия «жертва» и 
«потерпевший».

Потерпевший от преступления — это субъ-
ект процессуальной деятельности, в отно шении 
которого полномочным органом вынесено поста-
новление, и которому предположительно причи-
нен физический, имущественный или моральный 
вред. Процессуальный статус потерпевшего су-
ществует до тех пор, пока есть подозреваемый, 
обвиняемый, под судимый. Когда подсудимый 
становится осужденным, потерпев ший как уго-
ловно-процессуальная фигура преобразуется в 
жертву преступления. То есть жертва престу-
пления — это лицо, нанесение вреда которому 
достоверно установлено вступившим в законную 
силу приговором суда [20, с. 103].

Если следовать подобной логике, то формаль-
но получается, что приобретение статуса жертвы 
невозможно без предварительного нахождения в 
статусе потерпевшего. На практике же существу-
ют лица, не заявившие о преступлении, совер-
шенном в их отношении, которые не получили 
официальный статус потерпевшего, но которые, 
тем не менее, являются жертвой преступления 
и входят в сферу изучения виктимологии. От-
части именно поэтому виктимология — учение о 
жертве, а не о потерпевшем. Таким образом, в 
виктимологическом значении под жертвой сле-
дует понимать «лицо, которое объек тивно пре-
терпело нарушение какого-либо защищаемого 
правопо рядком права и которое воспринимает 
такое нарушение с неудовольствием или страда-
нием» [22, с. 488].
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Следует сделать акцент на том, что Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации 
[2] (далее — УПК РФ) в ст. 42 допускает при-
знание в качестве потерпевшего юридического 
лица в случае причинения преступлением вреда 
его имуществу и деловой репутации.

В Декларации основных принципов право-
судия для жертв пре ступлений и злоупотребле-
ний властью Организации Объединенных Наций 
(далее — ООН) [3] понятию «жертва» дается 
следующее определение: лицо, которому инди-
видуально или коллективно был причинен вред, 
включая телесные повреждения или моральный 
ущерб или существенное ущемление его основ-
ных прав в результате действия или бездействия, 
нарушающего действующие национальные зако-
ны, включая законы, запрещающие преступное 
злоупотребление властью. В соответствующих 
случаях жертвой могут быть призна ны близкие 
родственники или иждивенцы непосредственной 
жерт вы, а также лица, которым при попытке 
оказать помощь жертве или предотвратить вик-
тимизацию мог быть причинен ущерб.

Из двух приведенных трактовок вытекает во-
прос о возможности признания жертвой престу-
пления коллективного образования.

По мнению Л. В. Франка под жертвой мо-
жет пониматься человека или общность людей, 
которым прямо или косвенно причинен вред 
преступлением [21, с. 85]. Однако существует 
и противоположная позиция, предлагающая от-
носить к жертвам преступления с точки зрения 
виктимологии только физических лиц [12, с. 6], 
ссылаясь на то, что даже если преступление на-
носит вред некой общности людей, то оно на-
носит вред каждому конкретному представителю 
этой общности.

Разумной видится подход Д. В. Ривмана, со-
гласно которому в рамках криминальной вик-
тимологии жертвой может быть признана общ-
ность людей, но лишь в определенной форме их 
интеграции, позволяющей признать конкретную 
общность «интегративной жертвой», одним из 
признаков которой является, например, наличие 
у всех лиц, составляющих общность, хотя бы 
одного объединяющего (общего) качества, обу-
славливающего виктимную предрасположенность 
[См. 18].

В текущем контексте следует принять во вни-
мание, что важная роль в системе виктимологи-
ческой науки отведена понятию «виктимность», 
анализ содержания которого не дает оснований 
подтвердить возможность признания в качестве 
жертвы некой коллективной общности.

Так виктимность может определяеться как не-
кое явление и образ действия отдельного лица — 
жертвы преступления [11, с. 8]; совокупность 
свойств личности, предопределяющая возмож-

ность становится жертвой социально опасных 
явлений [6].

В исследованиях Т. В. Варчук и Б. Холыста 
виктимность личности обозначается как дефор-
мационное личностное отклонение. Т. В. Вар-
чук определяет ее как системное и динамичное 
свойство личности, проявляющееся в форме со-
циального, биологического, психологического и 
морального деформационного отклонения, за-
крепленного в привычных формах поведения, 
не соответствующих нормам безопасности и 
обусловливающих потенциальную или реаль-
ную предрасположенность субъекта становиться 
жертвой, Б. Холыст — как систему свойств ин-
дивида или вид внутренней неадекватности [6].

Д.В. Ривман характеризует виктимность как 
повыш енную способность стать жертвой пре-
ступления [17]. При этом В. И. Полубинский 
отмечает, что при характеристике виктимности 
речь должна идти не о всякой повышенной спо-
собности становится жертвой преступления, а 
лишь о такой, которая непосредственно связана 
с какими-либо особенностями личности и пове-
дения самого пострадавшего или его специфиче-
скими взаимоотношениями с причинителем вреда 
[15, с. 33].

О. О. Андронникова,  М. С. Голубь, 
М. П. Долговых, Н. М. Сажина определяют 
виктимность как совокупность свойств лично-
сти, предопределяющих ее дезадаптацию [4; 11; 
19]. При этом О. О. Андроникова уточняет, что 
данная совокупность личностных свойств обу-
словлена комплексом социальных, психологиче-
ских и биофизических условий, способствующих 
дезадаптивному стилю реагирования субъекта, 
приводящему к ущербу для физического и эмо-
ционально-психического здоровья личности [5].

Ю. В. Никитина, М. П. Семкова, М. А. 
Одинцова обозначают понятие «виктимность» 
через субъективную склонность личности к осу-
ществлению специфических действий с социаль-
но-негативными для нее последствиями [13; 14].

Т. Y. Матанцева полагает, что виктимность 
характеризуют следующие компоненты: ситуа-
тивные факторы виктимного характера (напри-
мер, конфликт); виктимные индивидуально-
психологические особенности (агрессивность, 
конфликтность, тревожность, неуверенность); 
специфическое психоэмоциональное состояние 
(например, эмоциональная неустойчивость); 
виктимогенное поведение (например, провоциро-
вание конфликтов или, наоборот, демонстрация 
нерешительности) [16]. При этом виктимное по-
ведение может быть рассмотрено как следствие 
социального прогресса и как индивидуальная 
девиация [10, с. 100].

Большинство подходов к типологии виктимно-
сти также не содержат положений, позволяющих 
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говорить о возможности рассмотрения в качестве 
жертвы (в понимании виктимологии) коллектив-
ного образования.

Например, Л. В. Франк предлагает такие 
виды виктимности, как:

•−	личностную	—	совокупность	социально-
психологических свойств личности, опре-
деляющих способность стать жертвой пре-
ступлений;

•−	ролевую	или	профессиональную	—	«без-
личное» свойство, обусловленное выполне-
нием человеком определенных социальных 
функций;

−•	социальную,	 определяемую	 существо-
ванием в обществе преступности, кото-
рая объективно ставит любого человека 
в положение потенциальной жертвы [7, 
с. 90—91].

П. И. Юнацкевич выделяет следующие виды 
виктимности по различным основаниям:

−•	по	проявлениям	в	различных	жизненных	
ситуациях: криминальную, экономическую, 
транспортную, бытовую, и др.;

−•	по	отношению	к	профессиональной	дея-
тельности по обеспечению безопасности: 
непрофессиональную (общегражданскую) 
и профессиональную;

−•	по	доминирующим	психологическим	меха-
низмам: мотивационную, познавательную, 
эмоционально-волевую, смешанную;

−•	по	психологическому	уровню	виктимности:	
слабовыраженную, средневыраженную, 
сильновыраженную;

•−	по	времени	протекания:	ситуативную	и	от-
носительно стабильную.

Однако помимо указанного автор также клас-
сифицирует виктимность «по числу участвующих 
лиц», выделяя индивидуальную, групповую, об-
щественную (массовую) виктимность [7, с. 90]. 
Представленность в виктимологической науке та-
кого основания для классификации виктимности 
потенциально позволяет включить в объем и содер-
жания понятия «жертва» коллективный элемент. 
При этом стоит повторно обратить внимание на по-
зицию Д. В. Ривмана, согласно которой общность 
людей может быть признана жертвой только в том 
случае, если все лица, составляющие общность, об-
ладают хотя бы одним объединяющим качеством, 
обуславливающим их виктимность [См. 18].

Обобщая изложенное, следует заключить, что 
понятие «жертва» является ключевым для викти-
мологической науки. Конкретное понимание его 
объема и содержания отчасти определяет направле-
ния формирования и развития системы мер викти-
мологической профилактики, которая в случае ее 
эффективности, способна воздействовать на общее 
состояние преступности, снижая ее показатели. 
Таким образом, несмотря на некоторую теорети-
зированность рассматриваемого аспекта, он также 
имеет достаточно высокое практическое значение.
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To the question about the volume and the content 
of the concept «victim»: a review of the theoretical positions 

of victimological science
A.A. Sukhanova

Chelyabinsk State University,Chelyabinsk, Russia. labour@csu.ru

This article is devoted to a comprehensive study of the theoretical positions of representatives of victimological 
science regarding the volume and content of the concept of «victim». The article analyzes the most controversial 
aspects of understanding the category of «victim» from the point of view of victimology. Based on the results of the 
study, a conclusion was drawn about the place and role of the concept of «victim» in the system of victimological 
science, as well as the practical significance of concretizing the understanding of the theoretical problem considered.

Keywords: victimology, criminal victimology, victim, victimization, victim behavior, victimological prevention.
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Некоторые вопросы определения категории 
«общие долги» супругов

В. С. Яковлева
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

В рамках настоящей статьи автором исследуются вопросы, касающиеся определения категории «общие 
долги супругов». По результатам анализа юридической литературы, норм действующего законодательства и 
материалов судебной практики делаются выводы, направленные на совершенствование правового регулирова-
ния указанной категории.

Ключевые слова: общие долги супругов, личные долги супруга, ответственность супругов по обязатель-
ствам, имущество супругов.

Начать исследование темы данной статьи 
представляется целесообразным с утверждения 
о том, что брачные отношения по своей сути по-
рождают многочисленные права и обязанности 
супругов. При этом указанные права и обязан-
ности возникают непосредственно с момента осу-
ществления регистрации брака в органах ЗАГС. 
С момента регистрации брака между супругами 
возникают в том числе особые отношения по обя-
зательствам (долгам) супругов.

СК РФ достаточно скупо регламентирует дан-
ный вопрос, что уже давно является предметом 
критики в юридической доктрине. При этом СК 
РФ четко говорит о том, что все обязательства 
супругов разделяются на две большие группы: 
личные (п. 1 ст. 45) и общие (п. 2 и 3 ст. 45) 
обязательства супругов.

В юридической доктрине в наиболее общем 
виде личные долги супруга подразумевают обя-
зательство, касающееся только одного из супру-
гов. Имеются в виду долги, которые возникли 
по инициативе одного супруга, без согласия на 
это другого. При этом важно, чтобы средства 
использовались для удовлетворения личных 
нужд супруга. Общие долги супругов — это те 
обязательства, которые возникли по инициативе 
супругов в интересах всей семьи, или обязатель-
ства одного из супругов, по которым все полу-
ченное им было использовано на нужды семьи. 
Отметим, что в правоприменительной практике 
особую сложность вызывает определение общих 
долгов супругов.

Как мы указали выше по тексту, СК РФ со-
держит всего несколько статей прямо посвящен-
ных регулированию долгов супругов и при этом 
не содержит в себе правовой дефиниции «общие 
долги супругов» (сделаем замечание о том, что 
также указанный нормативный правовой акт не 
содержит дефиниции «личные долги супругов», 
однако предметом данной статьи является иссле-
дование вопроса именно общих долгов супругов, 
тогда как относительно личных долгов мы будем 
говорить только в контексте определения катего-
рии «общие долги супругов»). Естественно, что 
нормативный пробел пытается заполнить юри-
дическая доктрина. Так, согласно точке зрения, 
высказанной А. М. Эрделевским, общие долги 
супругов — это долги, которые возникают в пе-
риод брака в связи с осуществлением ведения 
общего хозяйства, а также совершения каких-
либо сделок в интересах семьи, несением юри-
дической ответственности за вред причиненный 
не достигшими совершеннолетия детьми и т. п.1 
Отметим, что, несмотря на понятную логику вы-
шеуказанной точки зрения, все же мы не можем 
с ней согласиться по той причине, что данный 
автор допускает классическую логическую ошиб-
ку, определения «неизвестного через неизвест-
ное». А именно категория «совершение сделок в 
интересах семьи» по своей сути является крайне 
расплывчатой, она не имеет какого-либо четкого 
1 Эрделевский А. М. Семейный кодекс Российской 
Федерации: постатейный научно-практический ком-
ментарий // Библиотечка РГ. М., 2006. С. 303.
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законодательного понимания, разнится и судеб-
ная практика по данному вопросу, не говоря уже 
о юридической доктрине, соответственно мы не 
можем с полной уверенностью отнести тот или 
иной долг к категории «общие долги супругов» 
исходя из критерия «интерес семьи».

Другой автор, Л. М. Пчелинцева, прямо ука-
зывает на то, что общие обязательства супругов 
есть по сути обязательства, которые возникают в 
виду инициативы супругов в интересах всей се-
мьи, либо же обязательство одного из супругов, 
по которому все полученное тратится на нужды 
семьи1. В изложенной точке зрения мы также 
усматриваем ряд недочетов, отмеченных нами 
выше по тексту, а именно использование рас-
плывчатой категории «интерес семьи». Вместе с 
тем автор оперирует категорией «нужды семьи», 
которая на наш взгляд уже является более опре-
деленной и легче доказывается на практике.

На наш взгляд, именно категория «нужды 
семьи» должна стать фундаментальной осно-
вой в определении понятия «общий долг супру-
гов». Но при этом ключевой термин «нужды 
семьи» все равно является оценочным, ввиду 
того, что предусмотреть весь спектр необходи-
мых семейных расходов на нужды семьи в за-
конодательстве (как и в судебной практике и 
в юридической науке) попросту нереально. 
Представляется, что ключевым моментом будет 
являться предоcтавление достаточных доказа-
тельств относительно факта того, что долг воз-
ник в связи с удовлетворением нужд семьи.

В данном случае не важно, образовался ли 
долг у супруга до брака, или вовремя его, важен 
сам факт того, что супруг потратил те или иные 
средства именно на нужды семьи. И аналогично 
если один из супругов оформил кредит на мо-
мент, когда супруги формально еще находились 
в браке, использовал его по личному усмотре-
нию, супруги на данный момент уже прожива-
ли раздельно и фактически брачные отношения 
между ними были прекращены, то такой долг не 
может быть признан совместным.

В любом случае, ключевым моментом в дан-
ной ситуации будет являться то, что соответ-
ствующий орган судебной власти, должен уста-
новить, каким конкретно образом имущество 
было использовано и можно ли считать целью 
использования данного имущества — удовлет-
ворение потребностей (нужд) семьи. Приведем 
конкретный пример — денежные средства, взя-
тые одним из супругов по договору займа были 
потрачены на лечение другого супруга. Можно 
ли считать подобную трату произведенной на 
«нужды семьи»? Представляется, что да, ведь 

1 Пчелинцева Л. М. Комментарий к Семейному кодек-
су Российской Федерации // Консультант Плюс. URL: 
www.consultant.ru (дата обращения: 17.04.2020).

лечение являет собой восстановление здоровья 
одного из членов семьи, что и подтверждается 
соответствующей судебной практикой (к при-
меру, Апелляционное определение Московского 
городского суда от 30.01.2018 по делу № 33-
3125/20182).

Отметим, что значительное количество споров 
возникает при разделе общих долгов супругов. 
Полностью рассмотреть весь спектр проблем в 
данной сфере в рамках одной статьи не пред-
ставляется возможным, поэтому выделим лишь 
некоторые из них. Так, суд при установлении 
факта наличия непогашенной задолженности по 
кредиту, имеет право отказать в осуществлении 
раздела тех или иных долговых обязательств. 
Законоположения СК РФ, касающиеся того, 
что при осуществлении раздела общего имуще-
ства супругов в обязательном порядке должны 
учитываться общие долги и права требования 
по обязательствам, которые возникают в инте-
ресах семьи, не может прямо свидетельствовать 
о наличии правовых оснований для взыскания 
с супруга невыплаченной задолженности по 
кредитному договору. Подобное апелляционное 
определение вынесено Московским городским 
судом 22.11.2017 по делу № 33-47851/2017, ко-
торый, в свою очередь, указал, что истец в даль-
нейшем не лишен права защищать свои имуще-
ственные права другим способом (в том числе 
путем изменения кредитного договора, путем 
взыскания с другого супруга определенной де-
нежной суммы после фактической уплаты кре-
дита и т. п.)3.

Тем не менее у правоприменителя имеется и 
иная точка зрения относительно вышеуказанного 
вопроса, а именно, согласно позиции Верховного 
Суда Российской Федерации, п. 3 ст. 39 СК РФ 
не говорит о том, что обратиться в суд с иском 
о разделе долгов можно только при условии их 
полного погашения4.

Соответственно, мы можем сделать вывод о 
том, что обратиться в суд с требованием о разде-
ле долгов, может любой супруг без учета факта 
погашения/непогашения указанного долга. Более 
того, в случае непогашения долга, суд в обяза-
тельном порядке должен привлечь в процесс кре-
дитора, в качестве третьего лица не заявляющего 
самостоятельных требований.

2 Апелляционное определение Московского городского 
суда от 30.01.2018 по делу № 33-3125/2018 // Консуль-
тант Плюс. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 
17.04.2019).
3 Апелляционное определение вынесено Московским 
городским судом 22.11.2017 по делу № 33-47851/2017// 
Консультант Плюс. URL: www.consultant.ru (дата об-
ращения: 17.04.2019).
4 Определение Верховного Суда РФ от 08.09.2015 
№ 5-КГ15-81 // Консультант Плюс. URL: www.
consultant.ru (дата обращения: 17.04.2019).
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В силу пункту 2 статьи 391 ГК РФ перевод 
должником своего долга на другое лицо допуска-
ется лишь с согласия кредитора и при отсутствии 
такого согласия является ничтожным. Таким об-
разом, отсутствие согласия кредитора на перевод 
долга или его возражения против раздела долга, 
может привести к решению суда в пользу ответ-
чика. В свою очередь, кредитные организации, 
предоставившие заемные средства, крайне ред-
ко поддерживают требования об изменении кре-
дитного договора, в том числе о переводе части 
долга на другого гражданина, то есть бывшего 
супруга, который к тому же не собирается этот 
долг принимать и погашать, в связи с чем риск 
невозврата займа значительно увеличивается. 
Следует обратить внимание, что долги, погашен-
ные в браке, не подлежат разделу по причине 
того, что их погашение осуществлялось за счет 
общих доходов супругов1.

Далее отметим, что рассматривая вопросы 
общих долгов супругов по ныне действующему 
законодательству, нельзя не остановиться на 
кратком анализе положений Проекта Федераль-
ного закона № 835938-7 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 15.11.2019 г., касающихся во-
просов регулирования общих долгов супругов. 
В частности, авторами указанного законопро-
екта предлагается дать более четкое описание 
в СК РФ состава общего имущества супругов, 
как совокупности всех «активов» и «пассивов» 
(долгов), нажитых супругами в браке. Ключе-
вым моментом тут является предложение о но-
вой формулировке ч. 2 ст. 34 СК РФ, а именно 
указание на то, что в состав общего имущества 
супругов включаются их общие обязательства 
(со ссылкой на ст. 45 СК РФ).

Проектом Федерального закона № 835938-7 
«О внесении изменений в отдельные законо-
1 Ладочкина Л. В. Проблемы определения общих 
долгов супругов // Науки и просвещение. 2016. № 4. 
С. 100.

дательные акты Российской Федерации» от 
15.11.2019 г. предлагается также отнести к общим 
обязательствам супругов те, которые появились в 
период брака в результате заключения договора 
или при неосновательном обогащении. Но здесь 
есть два исключения. Первое становится актуаль-
ным в том случае, если обязательства возникли 
в период раздельного проживания супругов при 
прекращении семейных отношений, второе — 
если все полученное по обязательствам одним из 
супругов использовалось не на нужды семьи.

Мы полностью поддерживаем авторов указан-
ного законопроекта, считаем, что указанные из-
менения не только снимут теоретические дискус-
сия относительно понимания категории «общее 
имущество супругов», но и устранят имеющиеся 
пробелы касающиеся понимания обязательств су-
пругов. Но вместе с тем считаем, что помимо вы-
шеизложенных изменений, в нем также должны 
были найти свое отражение вопросы, связанные 
с нормативным определением категории «общие 
долги супругов», о чем мы говорили выше по 
тексту настоящей статьи. Соответственно, мы 
приходим к выводу о том, что в настоящее вре-
мя назрела необходимость расширения правово-
го регулирования обязательств супругов, и в — 
первую очередь, следует подвести «нормативный 
фундамент» для такого регулирования, введя в 
СК РФ дефиницию «общие долги супругов». 
Как нам представляется, данная дефиниция в 
тексте СК РФ могла бы быть изложена следую-
щим образом: «общие долги супругов есть общая 
сумма задолженности по обязательствам, возник-
шим по инициативе обоих супругов для удовлет-
ворения нужд семьи, либо обязательствам одного 
из супругов, по которым все полученное исполь-
зовано на нужды семьи (пища, одежда, расходы 
на жилье, мебель, бытовую технику, обучение 
общих детей, медицинская помощь, совместный 
отпуск), либо обязательствам супругов по воз-
мещению вреда, причиненного их несовершенно-
летними детьми».
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Ограничить применение меры пресечения 
в виде заключения под стражу под силу законодателю

С. С. Арсентьева
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

В статье анализируется разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, содержащиеся в постановле-
ниях Пленумов и других документах по применению судами меры пресечения в виде заключения под стражу. 
Изменить судебную практику и ограничить применения самой строгой меры пресечения возможно путем вне-
сения в ст. 108 УПК РФ дополнения о запрете применения меры пресечения в виде заключения под стражу 
в отношении подозреваемых и обвиняемых, которым инкриминируется совершение преступлений небольшой 
и средней тяжести.
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Право на свободу является основополагающим 
правом человека. Конституция Российской Феде-
рации, общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права и международных договоров 
Российской Федерации допускают возможность 
ограничения права на свободу лишь в той мере, 
в какой это необходимо в определенных зако-
ном целях и в установленном законом порядке. 
Ограничения прав и свобод могут быть оправ-
даны публичными интересами, если такие огра-
ничения отвечают требованиям справедливости, 
являются пропорциональными, соразмерными и 
необходимыми для целей защиты конституцион-
но значимых ценностей. При разрешении вопро-
сов, связанных с применением законодательства 
о мерах пресечения, судам, исходя из презумп-
ции невиновности, следует соблюдать баланс 
между публичными интересами, связанными с 
применением мер процессуального принуждения, 
и важностью права на свободу личности1.

В абзаце первом пункта третьего постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ № 41 от 
19 декабря 2013 года «О практике применения 

1 Из преамбулы постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации № 41 от 19 декабря 2013 
года «О практике применения судами законодатель-
ства о мерах пресечения в виде заключения под стра-
жу, домашнего ареста и залога». URL: http://www.
vsrf.ru/documents/own/8099/

судами законодательства о мерах пресечения в 
виде заключения под стражу, домашнего ареста 
и залога» (далее — Пленум № 41, Постановле-
ние от 19 декабря 2013 года) содержится разъ-
яснение судам, что при рассмотрении вопроса об 
избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу и о продлении срока ее действия, суд 
обязан в каждом случае обсуждать возможность 
применения в отношении лица иной, более мяг-
кой, меры пресечения вне зависимости от нали-
чия ходатайства об этом сторон, а также стадии 
производства по уголовному делу.

Верховным Судом Российской Федерации 
до этого было подготовлено Обобщение практи-
ки Европейского Суда по вопросам, связанным 
с содержанием лиц под стражей (19 сентября 
2013 года),2 которое также ориентировало суды 
на взвешенный подход при рассмотрении хода-
тайств об избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Систематизации позиции Европейского Суда 
по вопросам защиты прав обвиняемого при из-
брания мер пресечения в виде заключения под 
стражу и продлении содержания под стражей 
Верховным Судом РФ уделяется достаточно вни-
мания.

Так, Управлением систематизации законода-
тельств и анализа судебной практики Верхов-

2 URL: https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=. 
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ного Суда Российской Федерации в феврале 
2020 года подготовлено Обобщение практики и 
правовых позиций международных договорных 
и внедоговорных органов, действующих в сфере 
защиты прав и свобод человека, по вопросам 
защиты права обвиняемого на разумные сроки 
нахождения под стражей в ожидании суда (кур-
сив авторов Обобщения — С. А.) (за период с 
1 января 2008 г. по 31 января 2020 г.) (далее— 
Обобщение Верховного Суда РФ 2020 г.).1

В одной из ссылок, содержащихся в названии 
данного Обобщения Верховный Суд представил 
информацию, что и ранее судам направлялись 
по этой тематике Обобщения.

А именно, в ссылке к названию Обобщения 
Верхового Суда РФ 2020 г.указано, что ранее 
направлялось Обобщение практики и правовых 
позиций Европейского Суда по правам челове-
ка, касающихся применения пункта 3 статьи 5 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г. ( в части обеспечения права об-
виняемого на разумные сроки нахождения под 
стражей (2008-2015 гг.), а также Обобщение 
практики и правовых позиций международных 
договорных и внедоговорных органов, действую-
щих в сфере защиты прав и свобод человека, по 
вопросам защиты права обвиняемого на разум-
ные сроки нахождения под стражей в ожидании 
суда (за период с 1 января 2008 г. по 30 ноября 
2017 г.).2

Очевиден интерес Верховного Суда РФ к во-
просам избрания судами меры пресечения в виде 
заключения под стражу и продлении срока со-
держания под стражей. На это указывают и не-
однократно публикуемые Обзоры практики рас-
смотрения судами ходатайств об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу и о 
продлении срока содержания под стражей.

Как указывается в Обзоре ВС РФ 2017 г., 
анализ судебной практики свидетельствует о том, 
что суды при рассмотрении указанных выше 
ходатайств в основном правильно применяли 
положения уголовно-процессуального закона, 
руководствуясь при этом разъяснениями, содер-
жащимися в постановлениях Пленума Верхов-
ного Суда РФ:

•	 от	19	декабря	2013	 г.	№ 41 (ред. от 24 
мая 2016 г.) «О практике применения су-
дами законодательства о мерах пресечения 
в виде заключения под стражу, домашнего 
ареста и залога» (далее — постановление 
Пленума от 19 декабря 2013 г. № 41),

•	 от	10	октября	2003	г.	№ 5 (ред. от 5 мар-
та 2013 г.) «О применении судами общей 
юрисдикции общепризнанных принципов 
и норм международного права и между-

1 https://vsrf.ru/documents/international_practice/28713.
2 Там же.

народных договоров Российской Федера-
ции»,

•	 от	29	июня	2010	г.	№ 17 (ред. от 9 фев-
раля 2012 г.) «О практике применения 
судами норм, регламентирующих участие 
потерпевшего в уголовном судопроизвод-
стве»,

•	 от	1	февраля	2011	г.	№ 1 (ред. от 2 апреля 
2013 г.) «О судебной практике примене-
ния законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних»,

•	 от	14	июня	2012	г.	№ 11 (ред. от 3 марта 
2015 г.) «О практике рассмотрения судами 
вопросов, связанных с выдачей лиц для 
уголовного преследования или исполнения 
приговора, а также передачей лиц для от-
бывания наказания»,

•	 от	27	ноября	2012	г.	№ 26 (ред. от 1 де-
кабря 2015 г.) «О применении норм Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих производство в 
суде апелляционной инстанции»,

•	 от	27	июня	2013	г.	№ 21 «О применении 
судами общей юрисдикции Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод от 
4 ноября 1950 г. и Протоколов к ней»,

•	 от	28	января	2014	г.	№ 2 (ред. от 3 марта 
2015 г.) «О применении норм главы 47.1 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, регулирующих производ-
ство в суде кассационной инстанции»,

•	 постановление	Президиума	Верховного	Суда	
РФ от 27 сентября 2006 г. «О рассмотрении 
результатов обобщения судебной практики 
об избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу подозреваемых или 
обвиняемых в совершении преступлений».

Соблюдению этих разъяснений и рекоменда-
ций Верховного Суда РФ уделяется внимание и 
федеральными судами общей юрисдикции Рос-
сийской Федерации. Свидетельством этого явля-
ются соответствующие документы вышестоящих 
судов в виде Справок, Обобщений, Обзоров и 
Методических рекомендаций.

«Судам при рассмотрении ходатайств об из-
брании и продлении срока применения мер пре-
сечения в виде заключения под стражу, домаш-
него ареста, запрета определенных действий, 
указывается в Обобщении практики применения 
судами Амурской области требований закона при 
избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу и ее продлении, домашнего ареста, 
запрета определенных действий и залога в I по-
лугодии 2019 года (далее — Обобщение Амур-
ского областного суда),3 в каждом конкретном 

3 Обобщение практики применения судами Амурской 
области требований закона при избрании меры пресе-
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случае следует обсуждать вопрос о возможно-
сти применения в отношении подозреваемого, 
обвиняемого альтернативных мер пресечения с 
отражением результатов этого рассмотрения в 
постановлении».

Разработав Методические рекомендации, 
Свердловский областной суд (далее — Методи-
ческие рекомендации)1 отмечает во введении, что 
вопросы избрания и продления меры пресечения 
в виде заключения под стражу «являются одни-
ми из самых актуальных в судебной деятельно-
сти. Известно о готовности Европейского Суда 
по правам человека принять в отношении России 
специальное пилотное постановление по вопро-
сам заключения подозреваемых, обвиняемых под 
стражу».

Как отмечается в Справке Саратовского об-
ластного суда ( далее — Справка Саратовского 
областного суда 2019 года) по результатам из-
учения практики применения районными (город-
скими) судами мер пресечения в виде домашнего 
ареста, запрета определенных действий и залога 
как альтернативы заключения под стражу в 2018 
году,2 заключение под стражу — наиболее стро-
гая, ограничивающая свободу личности мера 
пресечения, которая применяется только при 
невозможности применения иной, более мягкой, 
меры пресечения и допускается исключительно 
по судебному решению (ст. 108, 109 УПК РФ).

Далее указывается, что изучение «судебной 
практики показало, что суды в каждом случае 
обсуждают возможность применения в отношении 
лица иной, более мягкой меры пресечения вне 
зависимости от наличия ходатайства об этом сто-
рон, а также стадии производства по уголовному 
делу, дифференцировано подходят к рассмотре-
нию ходатайств органов следствия об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу».

Целью подготовки Обобщения судебной прак-
тики Верховного Суда Республики Калмыкия 
применения мер пресечения в виде заключения 

чения в виде заключения под стражу и ее продлении, 
домашнего ареста, запрета определенных действий и 
залога в I полугодии 2019 года Рассмотрено президи-
умом Амурского областного суда 7 октября 2019 года 
http://oblsud.amr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_
sud&id=217.
1 Методические рекомендации «Постановления суда 
о заключении под стражу и продлении срока содер-
жания под стражей». Утверждены постановлением 
президиума областного суда от 06 августа 2014 года 
http://oblsud.svd.sudrf.ru/modules.php?name=docum_
sud&id=200.
2 См.: Справка Саратовского областного суда по ре-
зультатам изучения практики применения районными 
(городскими) судами мер пресечения в виде домаш-
него ареста, запрета определенных действий и залога 
как альтернативы заключения под стражу в 2018 году 
http://oblsud.sar.sudrf.ru/modules.php?name=docum_
sud&id=10218.

под стражу, домашнего ареста и залога за пе-
риод с 2016 года по 1 полугодие 2017 года яви-
лась необходимость обеспечения правильного и 
единообразного применения норм материального 
и процессуального закона, выявление судебных 
ошибок, а также необходимость выработки реко-
мендаций по устранению недостатков и определе-
нии мер по улучшению качества процессуальных 
документов3.

Можно без труда ознакомиться и с другими 
Обобщениями областных и приравненных к ним 
судов по анализу практики применения судами 
мер пресечения в виде заключения под стражу и 
продлении срока содержании под стражей, посе-
тив раздел «Документы суда». Мы ограничимся 
указанными, так как в таких Обобщениях, как 
правило, анализируются одни и те же ошибки, 
допускаемых судами.

Можно утверждать, что Верховным Судом 
Российской Федерации не одному другому во-
просу не уделяется столько внимания как су-
дебной практике применения меры пресечения 
в виде заключения под стражу и продлении со-
держанию под стражей. Тем не менее актуаль-
ность этой темы сохраняется по причине того, 
что эта проблема не решена. Подтверждением 
тому являются и перечисленные аналитические 
документы судов.

Поэтому трудно согласиться с мнением Вер-
ховного Суда РФ, приведенным в Обзоре ВС 
РФ 2017 г. о том, что суды при рассмотрении 
ходатайств об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу «в основном правильно» 
применяют положения уголовно-процессуального 
закона, руководствуясь имеющимися разъяснени-
ями Верховного Суда РФ.

Существование проблемы в судебной практи-
ке о необоснованном применении меры пресече-
ния в виде заключения под стражу подтверждает 
и введение Федеральным законом от 18 апреля 
2018 года № 72-ФЗ новой меры пресечения в 
виде запрета определенных действий (ст. 105.1 
УПК РФ) в качестве дополнительной альтер-
нативы самой строгой меры пресечения в виде 
заключения под стражу4.

По нашему мнению, введение новой меры пре-
сечения в виде запрета определенных действий 
не будет способствовать сокращению распростра-

3 См.: Обобщение судебной практики Верховного Суда 
Республики Калмыкия применения мер пресечения в 
виде заключения под стражу, домашнего ареста и за-
лога http://vs.kalm.sudrf.ru/modules.php?name=docum_
sud&id=374.
4 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в части избрания и 
применения мер пресечения в виде запрета опреде-
ленных действий, залога и домашнего ареста: феде-
ральный закон от 18.04.2018 № 72-ФЗ // СЗ РФ. 2018. 
№ 17. Ст. 2421.
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ненности применения самой строгой меры пре-
сечения, как не устранили эту проблему много-
численные Разъяснения и Обобщения, которые 
лишь являются подтверждением «нерешенности» 
данной проблемы.

Думается, к ее решению следует подойти пу-
тем введения запретов для правоприменителей на 
возможность назначения меры пресечения в виде 
заключения под стражу в отношении подозрева-
емых и обвиняемых, которым инкриминируется 

совершение преступлений небольшой и средней 
тяжести, закрепив это в ст. 108 УПК РФ.

Законодательную инициативу по введению 
данных запретов в УПК РФ может на себя взять 
Верховный Суд Российской Федерации, подгото-
вив соответствующий законопроект. При подго-
товке такого законопроекта следует опираться на 
опыт, накопленный Управлением систематизации 
законодательства и анализа судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации.
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Limit the use of preventive measures in the form 
of detention in force of the legislator

S.S. Arsentieva
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia. Arss-1212@mail.ru

The article analyzes the explanations of the Supreme Court of the Russian Federation contained in the decisions 
of the Plenums and other documents on the use of preventive measures by the courts in the form of detention. It 
is possible to change judicial practice and limit the application of the strictest preventive measure by adding to 
Art. 108 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation a supplement banning the use of a preven-
tive measure in the form of detention against suspects and accused who are charged with committing crimes of 
minor and moderate severity.

Keywords: preventive measure, house arrest, prohibition of certain actions, bail, detention, minor and moderate 
crimes.

Ограничить применение меры пресечения в виде заключения под стражу…
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Статья посвящена рассмотрению различных подходов к происхождению и содержанию коррупции как 
комплексного общественно-социального феномена.

В работе представлены результаты анализа философских, исторических, политических, экономических, 
психологических и правовых исследований коррупционных проявлений.

Выводы проведенного исследования имеют теоретическое и практическое значение, могут быть использо-
ваны в дальнейших научных исследованиях данного феномена, способствуют развитию комплексного учения 
о коррупции.

Ключевые слова: взгляды на коррупцию; исторические этапы эволюции понятия коррупции; модели от-
ражения коррупционных проявлений.

Слово «коррупция» широко используется в 
современной научной и общественно-политиче-
ской литературе. Термин «коррупция» (от лат. 
«corumper») имеет множество значений: порча, 
упадок, подкуп, обольщение, совращение, при-
тон, превратность, расстраивать дела, подвер-
гать разрушению, искажать, фальсифицировать, 
осквернять, позорить достоинство; приставка 
«co», употребляемая вместе с многозначным гла-
голом «rumpere» (разрушать, ломать, преступать 
закон, расторгать договор), указывает, что кор-
рупция — это действие с участием нескольких 
субъектов.

Помимо того, латинское «corruptio» означа-
ет «подкуп», «разложение»; совращение, из-
вращенность, превратность, расстройство, рас-
шатанность, плохое состояние здоровья. Глагол 
«коррумпировать» трактуется в современной рос-
сийской научной литературе как подкуп, продаж-
ность общественных и политических деятелей, 
должностных лиц, т. е. как преступная деятель-
ность в политической, экономической, военной и 
других сферах, заключающаяся в использовании 
должностными лицами своих властных возмож-
ностей и служебного положения в целях личного 
обогащения. Обобщенно это означает «подкупать 
кого-либо деньгами или иными материальными 
благами».

Обращаясь к языку лингвистики можно кон-
статировать, что термин является полисемичным 
(многозначным). Однако из всех его значений 
есть одно, которое и легло в основу этимологи-
ческого критерия. Это значение — подкуп [13, 
с. 14]. В историческом контексте эпохи, кор-
рупция рассматривается прежде всего как взя-
точничество.

В римском праве термин «corrumpire» пони-
мается как «разламывать, портить, разрушать, 
повреждать, фальсифицировать, подкупать», 
а также «совращение, упадок, извращенность, 
плохое состояние, превратность (мнения или 

взгляда)». Наравне с общепринятыми форму-
лировками термина «коррупция», есть мнение, 
что латинский термин «corruptio» происходит от 
двух корневых слов «cor» (сердце, душа, дух, 
рассудок) и «ruptum» (портить, разрушать). 
Поэтому сущность коррупции состоит не в под-
купе лиц, имеющие соответствующее должност-
ное положение, не в их личном обогащении, а 
в разрушении единства (разложении, распаде) 
социальной системы, в том числе системы госу-
дарственной власти, измене законных интересов 
государства, сограждан посредством корыстного 
использования своего положения в обществе в 
личных целях.

Коррупция как социальный феномен пред-
ставляет собой такое же «древнее явление, как 
и социальный порядок, управляющий жизнью 
людей, каков бы ни был этот социальный поря-
док» [2, с. 5]. Так, существование обычаев, на-
правленных на дачу-получение различного рода 
взяток (в том числе получаемых в качестве даров 
и подношений), упоминается с начала извест-
ных науке времен: мыслители Древнего Востока 
(включая Индию и Китай), античности, средне-
векового арабского мира — в той или иной мере 
пытаются осмыслить, оценить данное явление и 
противостоять ему.

Рассмотрение классических правовых источ-
ников обнаруживает, что коррупция возникла 
практически одновременно с появлением управ-
ленческого аппарата и была в той или иной сте-
пени характерна всем странам в различные исто-
рические этапы развития.

В истории цивилизованного человечества кор-
рупция имеет очень глубокие корни. Вероятно, 
в основе современной коррупции лежит обычай 
древнего мира совершать подношения вождям и 
жрецам, чтобы добиться их расположения, тра-
диционная дипломатическая практика обмена 
подарками и т. п. Однако уже задолго до по-
явления понятия «коррупция» элита и общество 
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различали подношения легальные и, так сказать, 
избыточные. Одно из древнейших упоминаний о 
коррупции встречается еще в клинописях древне-
го Вавилона. Расшифрованные тексты середины 
третьего тысячелетия до нашей эры свидетель-
ствуют о том, что уже тогда перед шумерским 
царем Урукагином весьма остро стояла проблема 
пресечения злоупотреблений судей и чиновни-
ков, вымогавших незаконные вознаграждения.
[18, с. 28-29]

Первые упоминания о борьбе с коррупцией 
государственными средствами историки отно-
сят к XXIV в. до н. э. — временам шумерского 
правителя Урукагина (Уруинимгина) (2319—
2311 гг. до н. э.) организовавшего реформу 
государственного аппарата с целью пресечения 
злоупотреблений со стороны чиновников и уста-
новившего ответственность за коррупционные 
деяния. Таким образом, на наличие ответствен-
ности за взяточничество около четырех тысячеле-
тий назад в Древнем Вавилоне указывали законы 
царя Хаммурапи, ставшими одними из первых 
свидетельств существования коррупции, а также 
законы египетских фараонов.

Древнеиндийские законы Ману, составлен-
ные в одной из брахманских школ между II в. 
до н. э. и II в. н. э., выступают памятником 
древнеиндийского права. Данный сборник пред-
писаний и правил, предписывает поведение ин-
дийца как в частной, так и в общественной жиз-
ни в соответствии с принятыми религиозными 
и этическими догматами брахманизма, а также 
включают наставления об управлении государ-
ством и по судопроизводству. Законы требова-
ли от судейских чиновников «руководствоваться 
правилами судопроизводства» и не забывать о 
том, что «несправедливым решением можно ли-
шить себя вечного блаженства, заключающегося 
в достижении неба».

С самыми различными проявлениями корруп-
ции сталкивались и правители древнего Египта. 
В обнаруженных документах зафиксированы 
массовые проявлениях коррупции и в Иерусали-
ме в период после Вавилонского пленения евреев 
в 597—538 гг. до н. э.

В древнеиндийском трактате по искусству 
управления государством «Артхашастра» (IV в. 
до н. э.) подчеркивается, что важнейшей за-
дачей, стоящей перед царем, является борьба 
с казнокрадством. В трактате перечисляются 
40 способов хищения казенного имущества и де-
лается малоутешительный вывод о том, что легче 
угадать путь птиц в небесах, чем уловки хитро-
умных чиновников. «Подобно тому, как нельзя 
распознать, пьют ли воду плавающие во глубине 
вод рыбы (или не пьют), так и невозможно уз-
нать, присваивают ли (или же нет) богатство чи-
новники, приставленные к выполнению дел» [5, 

с. 75]. Основным средством борьбы с казнокрад-
ством становится слежка, при которой доносчик 
получал долю имущества, конфискованного у 
лица, осужденного за должностное преступление.

Не избежала проявлений коррупции и антич-
ная эпоха. До наших дней дошло ставшее крыла-
тым выражение царя Филиппа II Македонского 
(382—336 до н. э.). Когда он хотел взять одно 
хорошо укрепленное место, а лазутчики доложи-
ли, будто оно отовсюду труднодоступно и необо-
зримо, он спросил: «Так ли уж труднодоступно, 
чтобы не прошел и осел с грузом золота?» [17, 
с. 178]

Довольно широкие познания относительно 
коррупции содержатся в античных источниках. 
Древнегреческие мыслители Платон и Аристо-
тель в своих работах неоднократно указывали на 
разлагающее и разрушающее воздействие злоупо-
требления властью и взяточничества на экономи-
ческую, политическую и духовную жизнь обще-
ства, именовали корысть причиной коррупции, 
недопустимой в государственном управлении.

Правильная организация управления государ-
ством, по мнению Платона, способна обуздать и 
сделать невозможным корыстолюбие правителей, 
в котором Платон видит источник гибели госу-
дарства. В своих работах «Политик» и «Законы» 
Платон указывал на первоочередность реформи-
рования именно тех структур, которые в наи-
большей степени подвержены злоупотреблениям.

Аристотель в произведении «Политика» опре-
делял коррупцию в качестве основного фактора, 
способного привести государство если не к гибе-
ли, то к вырождению. Противодействие корруп-
ции Аристотель полагал основой в обеспечении 
государственной стабильности: «Самое главное 
при всяком государственном строе — это посред-
ством законов и остального распорядка устроить 
дело так, чтобы должностным лицам невозмож-
но было наживаться» (Книга пятая, раздел VII, 
п. 9) [3, с. 88].

Позднее Гегелем (1770—1831) было подме-
чено: «В Афинах существовал закон, предписы-
вающий каждому гражданину отчитываться, на 
какие средства он живет; теперь же полагают, 
что это никого не касается» [22, с. 269].

Собственно в римском праве термин «кор-
рупция» приобрел юридическую форму. Показа-
тельным примером является древнейший сводов 
римского права — Законы XII таблиц середины 
V в. до н. э., (451—450 гг.). лат. leges duodecim 
tabularum), в котором термин «corrumpere» при-
меняется в значении обмена за деньги показаний 
в суде и подкупа судьи: Таблица IX ст. 3 (Авл 
Геллий, Аттические ночи, XX, 17: «Неужели 
ты будешь считать суровым постановление за-
кона, карающее смертною казнью того судью 
или посредника, которые были назначены при 
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судоговорении [для разбирательства дела] и 
были уличены в том, что приняли денежную 
мзду по [этому] делу» [24, с. 13].

Обобщенно термин «коррупция» в Древнем 
Риме понимался как противоправное действие, 
совершенное судьей или иным должностным 
лицом в процессе судопроизводства. В дальней-
шем это понятие стало применяться в отноше-
нии злоупотреблений должностных лиц. Так же 
применялся термин «corrumpere», имеющий до 
пятнадцати значений. Среди которых — «рас-
страивать дела», «расточать состояние», «иска-
жать смысл», «фальсифицировать результаты», 
«искажать действительность», «подкупать кого-
либо».

В теории отмечается, что позднеримская го-
сударственная система была коррумпирована на 
всех уровнях. Коррупция проявлялась непосред-
ственно в области административных отношений, 
в фискальной сфере, в системе судопроизвод-
ства и порождала неэффективность государства 
в целом [19, с. 7]. Необходимо отметить, что 
разрушительное влияние коррупции на государ-
ство стало одной из причин распада Римской 
империи.

Сходное, и вместе с тем более широкое зна-
чение термин имел и в античной Греции, где под 
коррупцией понималось «повреждать желудок 
плохой пищей», «расстраивать дела», «расточать 
состояние», «приводить в упадок нравы», «под-
жигать имущество», «губить свободу», «оболь-
щать женщин», «развращать молодежь», «иска-
жать смысл», «фальсифицировать результаты», 
«искажать действительность». Такой подход к 
определению коррупции в античной Греции сви-
детельствует о глобальном значении, которое 
придавалось этому явлению. Возможно, кор-
рупцию приравнивали к этическим категориям, 
наравне с добром, злом, справедливостью и др.

Например, Аристотель (384—322 до н. э.), 
описывая государственное устройство Спарты в 
«Политике», отмечает: «Плохо обстоит дело и с 
эфорией. Эта власть ведает у них важнейшими 
отраслями управления; пополняется же она из 
среды всего гражданского населения, так что в 
состав правительства попадают зачастую люди 
совсем бедные, которых вследствие их необеспе-
ченности легко можно подкупить, и в прежнее 
время такие подкупы нередко случались, да и 
недавно они имели место в андроском деле, ког-
да некоторые из эфоров, соблазненные деньгами, 
погубили все государство, по крайней мере на-
сколько это от них зависело» [8, с. 494].

Весьма специфичной была коррупция в древ-
неазиатских государствах, прежде всего, в Древ-
нем Китае и Японии. Специфика коррупцион-
ных проявлений (в современном понимании) 
предопределялась господствующими в то время 

религиозными вероучениями. Конфуцианство 
рассматривало государство как «большую се-
мью», где подарки «старшим» считались нормой 
поведения. Основой общественного устройства 
в Китае была предписываемая конфуцианством 
«Гуаньси»1 — система неформальных социаль-
ных связей, построенных обычно по семейному 
(клановому) принципу. В широком смысле слова 
термин «Гуаньси» означает межличностные связи 
и продолжительный обмен любезностями. Это 
больше, чем дружба или простые отношения, 
так как, состоя в «гуаньси», индивид не может 
отказать в помощи другому человеку из своей 
сети контактов. «Гуаньси» помогают решить раз-
личные вопросы и конфликты, не прибегая к 
официальным институтам власти [7, с. 3].

Неразрывная связь политики и морали со вре-
менем трансформировалась в манипулирование 
бюрократами моральной составляющей жизни 
общества в своих интересах. В конечном итоге 
это не могло не привести к формированию пре-
небрежительного отношения к закону и постепен-
ному возвышению над ним чиновничества.

Во времена Средневековья термин «корруп-
ция» получает исключительно церковное, ка-
ноническое значение и теологическую акценти-
ровку, как «обольщение», «соблазн дьявола» 
и «грех». В связи с этим, латинский термин 
«corruptibilitas» означает бренность человека, 
подверженность разрушению. Коррупция в бо-
гословии католицизма стала проявлением грехов-
ности.

Важным шагом к осмыслению коррупции ста-
ли труды итальянского мыслителя и политиче-
ского деятеля Николо Макиавелли (1469—1527). 
В своей работе «Государь» он определял кор-
рупцию как «использование публичных возмож-
ностей в частных интересах» [11, с. 286], срав-
нивал коррупцию с болезнью, которую вначале 
трудно распознать, но легче лечить, а когда она 
запущена, то ее легко распознать, но излечить 
трудно.

Английский государственный деятель фило-
соф-материалист Томас Гоббс (1588—1679) в 
работе «Левиафан» отмечает: «обычно люди, ки-
чащиеся своим богатством, смело совершают пре-
ступления в надежде, что им удастся избежать 
наказания путем коррумпирования государствен-
ной юстиции или получить прощение за деньги 
или другие формы вознаграждения» [21, с. 204].

Коррупция, согласно Томаса Гоббса (1588—
1679), «есть корень, из которого вытекает во все 
времена и при всяких соблазнах презрение ко 
всем законам» [21, с. 208]. Вывод, сделанный в 
1 Китайский термин, в русском языке толкуемый как 
«связи», «кумовство», «круговая порука», «блат». 
В оригинале не несет в себе отрицательной окраски и 
обозначает помощь, поддержку, услугу.

В. Е. Горюнов
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середине XVII века, оказался актуален и в ХХI 
веке.

Немецкий философ Максимилиан Карл 
Эмиль Вебер известный как Макс Вебер (1864-
1920) также внес значительный вклад в развитие 
представлений о коррупции. В работе «Полити-
ка как призвание и профессия» ученый выде-
лил два способа сделать из политики свою про-
фессию: либо жить «для» политики, либо жить 
«за счет» политики и «политикой» («von» der 
Politik), сделать из политики свою профессию 
и призвание: «либо жить «для» политики, либо 
жить «за счет» политики. [6, с. 653] «За счет» 
политики как профессии живет тот, кто стремит-
ся сделать из нее постоянный источник дохода; 
«для» политики — тот, у кого иная цель». [6, с. 
654] Вебер считал, что взяточничество и корруп-
ция являются неотъемлемым свойством админи-
стративного аппарата, который был свойственен 
средневековому обществу.

Коррупционные отношения развивались и 
в более поздние периоды всемирной истории. 
Католическая церковь считала коррупцию про-
явлением греховности. Святой Апостол Иоанн 
Богослов в первом соборном послании в главе 
3. п. 4 писал: «Всякий, делающий грех, дела-
ет и беззаконие; и грех есть беззаконие». [16] 
Послание адресовано, прежде всего, христианам 
Малой Азии с целью предостережение от лжеу-
чителей. Послание даже в большей степени об-
ращено к вождям церкви, которые должны быть 
верными в своих духовных воззрениях.

Тем не менее, по многочисленным свидетель-
ствам современников, господствовавшая в сред-
невековой Европе католическая церковь сама 
была средоточием коррупции (открытая торговля 
индульгенциями, покупка и продажа церковных 
санов). [18, с. 30]

Английский философ Фрэнсис Бэкон (1561—
1626) писал о коррупции: «Многие, думая, что 
они смогут все купить за свои богатства, сами 
прежде всего продали себя» [23, с. 221]. Фран-
цузский мыслитель и историк Франсуа Вольтер 
(1694—1778) писал: «великие горести оказы-
ваются всегда плодом необузданного корысто-
любия» [20, с. 81]. Таким образом, именно в 
XV—XVIII вв. понятие коррупции начало при-
обретать современный смысл. В табл. 1 в хро-
нологическом порядке представлены авторы, чьи 
высказывания о коррупции вошли в историю 
правовой науки.

В теории обращается внимание на существо-
вание в догосударственном обществе предкорруп-
ционного обычая в виде подношения (подарка, 
подкупа), который представлял собой элемент 
легального первобытного механизма перераспре-
деления общественных благ и в этой связи не 
являлся вредным деянием, а наоборот поощрялся 

нормами морали (нравственности) и сыграл су-
щественную роль в дальнейшей эволюции обще-
ства до государства. [4, с. 25]

Происхождению коррупции предшествовал 
продолжительный эволюционный процесс, осно-
ванный на объективном социальном неравенстве 
всех членов социума, в ходе которого возникла 
возможность извлечения различных, прежде все-
го, личных благ извлеченных непосредственно из 
своего социального положения.

Проведенный анализ научной литературы до-
казывает, что коррупция появилась достаточно 
давно с возникновением управленческого аппа-
рата, не уступает по своей древности человече-
ской цивилизации и возникает в тех сферах, где 
государственные служащие реализуют организа-
ционные, исполнительно-распорядительные, кон-
трольно-надзорные, юрисдикционные, а также 
разрешительные полномочия. [10, с. 1-2] Она 
является одной из самых старых форм обще-
ственно-опасного человеческого общения, появле-
ние которого неразрывно связано с образованием 
государства и возникновением группы лиц, вы-
полняющие властные функции. [9, с. 11]

Установлено, что о существовании коррупции 
в древних цивилизациях говорят многочислен-
ные письменные памятники минувших эпох. В 
теории выделяется три исторических этапа эво-
люции понятия коррупции, к которым относят: 
классический; средневековый и нового времени. 
[13, с. 14] В табл. 2 представлены исторические 
этапы эволюции понятия коррупции

Первый этап — «классический» — продол-
жался с VI в. до н. э. до V—VI вв. н.э. В это 
время появляется осмысление коррупции. Перво-
начально основой смысла коррупции была древ-
негреческая форма: «καταλύσιζ» значение кото-
рой в более поздний период воспримет латинская 
форма «corruption». Платон и Аристотель не-
однократно употребляли термин «καταλύσιζ» в 
отношении власти гибнущей, терпящей упадок, 
одной из основных причин которого является 
корыстолюбие правителей.

В уникальном артефакте древневосточного 
права — своде законов вавилонского царя Хам-
мурапи (1792—1750 гг. до н. э.) в § 5 указанно, 
что если судья разобрал дело, принял решение и 
изготовил документ с печатью, а затем решение 
свое изменил, то этого судью следует изобличить 
в изменении решения, которое он постановил, 
и исковую сумму, имевшуюся в этом деле, он 
должен уплатить в двенадцатикратном размере. 
Кроме того, в судебном собрании его должны 
согнать с его судейского кресла и он не должен 
возвращаться и заседать вместе с судьями в суде. 
[9, с. 11]

Содержится упоминание о коррупции и в ве-
личайшем памятнике римского права — Законах 
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Таблица 1
Отражение понимания коррупции в законах и трудах мыслителей

Фамилия Период жизни Вид документа Наименование работы
Царь Урукагина (Уруинимгина) 2319—2311 гг. до н. э. закон Реформы Уруинимгины

Царь Хаммурапи 1792—1750 гг. до н. э. закон Законодательные сборники 
царя Хаммурапи

Платон Между 427
и 347 до н. э. труды 1. Политик;

2. Законы

Фукид (Фукидид) ок. 460 —
ок. 400 до н. э. труд Истории Пелопоннесской во-

йны
Аристотель 384—322 до н. э. труд Политика
Царь Филип II Македонский 382—336 до н. э. высказывание
Каутилья (Кауталья или Вишна-
гупта) 321—297 гг. до н. э. трактат Артхашастра или Наука поли-

тики

Ману-смрити между II в. до н. э.
и II в. н. э. кодекс правил Законы Ману

Святой Апостол Иоанн Богослов 1—11 г. — около 101 г. письмо Первое соборное послание

Законы XII таблиц 451—450 гг. закон Институции Гая.
Дигесты Юстиниана

Николо Макиавелли 1469—1527 гг. труд Государь
Фрэнсис Бэкон 1561—1626 гг. труд Великое восстановление наук

Томас Гоббс 1588—1679 гг. труд
Левиафан или материя, форма 
и власть государства церковно-
го и гражданского

Уильям Петти 1623—1687 гг. труд Политическая арифметика

Франсуа Мари Аруэ, Вольтер 1694—1778 гг. труд Карманный философский сло-
варь

Монтескье, Шарль де 1689—1755 гг. труд
1. О духе законов.
2. О трех различных образах 
правления

Георг Вильгельм Фридрих Гегель 1770—1831 гг. труд Философия права

Ламбер Адольф Жак Кетле 1796—1874 гг. труд О человеке и развитии его спо-
собностей

Франц фон Лист 1851—1919 гг. труд Преступление как социально-
патологическое явление

Максимилиан Карл Эмиль Вебер 1864—1920 гг. труд Политика как призвание и про-
фессия

Таблица 2
Исторические этапы эволюции понятия коррупции

Периодизация этапов Тип Период
Первый этап Классический с VI в. до н. э. до V—VI вв. н. э.
Второй этап Средневековье V—XVI вв. н.э.
Третий этап Новое время XVI — начало XIX вв.

двенадцати таблиц: Таблица IX. 3. Авл. Гений. 
Аттические ночи, XX. 17: «Неужели ты будешь 
считать суровым постановление закона, карающее 
смертною казнью того судью или посредника, ко-
торые были назначены при судоговорения [для 
разбирательства дела] и были уличены в том, 
что приняли денежную мзду по [этому] делу?»

Упоминания о коррупции встречаются в Би-
блии: «Князья твои законопреступники и сооб-
щники воров, все они любят подарки и гонят-
ся за мздою», «Горе тем, которые за подарки 

оправдывают виновного и правых лишают закон-
ного» (Книга пророка Исайи, 5, 23); «Угощение 
и подарки ослепляют глаза мудрых и, как бы 
узда в устах, отвращает обличие» (Ветхий Завет. 
Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, 20, 
29) [9, с. 12].

Следующим эволюционным периодом пони-
мания коррупции является Средневековье (V—
XVI вв. н. э.) [13, с. 15].

В средневековый период само понимание 
corruption («коррупция») эволюционировало, 
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сменив греческий термин «καταλύσιζ», — офи-
циального языка католического богослужения. 
Коррупция толкуется как бренность человече-
ского бытия (corruptibilitas), греховность и 
подверженность дьявольскому обольщению, 
ведущему к гибели души. Коррупция в своем 
теологическом трактовании практически полно-
стью укладывалось в концепцию греха, которое 
позволяет сконцентрировать ответственность на 
самом грешнике, т. е. субъекте, отступившем от 
истины. Дословно corruption в схоластике оз-
начает «разрушение, разложение; изменение в 
категории «субстанция»; противоположность по-
рождению, зарождению».

Третьим эволюционным типом понимания 
коррупции становится этатизм, сложившийся в 
рамках классической научной рациональности в 
период Нового времени. Его возникновение ста-
ло результатом утраты религиозного значения 
правовой культуры. В данном контексте право 
не обладает более трансцендентным (божествен-
ным) значением, а является единственно продук-
том государственной власти [13, с. 16].

Становление современного учения о природе 
коррупции в Новое время, послужившим каче-
ственно новым периодом в его становлении. Это 
понимание стало осознаваться, прежде всего, как 
негативное и непосредственно связанное с механиз-
мом осуществления государственной власти. По-
нимание коррупции, ее комплексного характера, а 
так же той негативной роли, которую коррупция 
выполняет, компрометируя власть и снижая ее ав-
торитет в глазах своих граждан, что позволило 
феномене коррупции как о преступлении. Таким 
образом, непреднамеренное неправо и обман, ста-
новятся объектами разоблачения [13, с. 16].

Современное понимание коррупции как си-
стемы использования публичных возможностей 
в личных интересах сформулировал в XVI веке 
Никколо Макиавелли в своей работе «Государь», 
давая исчерпывающие характеристики советни-
кам государей. Он, в частности, подчеркивал: 
«Есть один безошибочный способ узнать, чего 
стоит помощник. Если он больше заботится о 
себе, чем о государе, и во всяком деле ищет сво-
ей выгоды, он никогда не будет хорошим слугой 
государю, и тот никогда не сможет на него по-
ложиться» [9, с. 12].

Важным событием в правовой жизни новоев-
ропейского общества стало осознание тенденции 
проявления коррупции в юридическом дискурсе. 
Окончательную же закономерность и фиксацию 
в качестве стабильного крайне негативного со-
циального феномена коррупция приобрела после 
того, когда стала рассматриваться в качестве са-
мостоятельного объекта научного исследования. 
Этому способствовала развивающаяся в этот пе-
риод криминальная статистика.

Первопроходцами в данной области стали ан-
глийские юристы, которые в XVII веке первыми 
пришли к пониманию закономерностей кажущих-
ся случайными событий человеческой жизни. По 
словам Ф. Листа, последователи этих «политиче-
ских арифметиков»1 сделали важный шаг в том, 
что усмотрели закономерность всех человеческих 
поступков, представляющих интерес с точки зре-
ния юриста и моралиста. В результате их дея-
тельности возникла статистика нравственности2, 
основателем которой в XVIII веке считается 
бельгийский астроном А. Ж. Кетле. Это обсто-
ятельство явилось основанием для того, чтобы 
поставить явление коррупции на «эмпирические 
рельсы» — ими послужили статистические дан-
ные о выявленных фактах подкупа. Именно в 
этом, по мнению Д. В. Мирошниченко, видится 
источник современного конвенционального опре-
деления коррупции [13, с. 18].

При этом пределы коррупции в разное время 
и в разных странах не одинаковы. Эпохи, отсто-
ящие друг от друга на тысячелетия, различные 
социокультурные реалии, неодинаковые полити-
ческие условия — все это обусловило разнообра-
зие, как самих коррупционных проявлений, так 
и различных подходов к их осмыслению.

Так, А. Б. Артемьев на основе исследования 
механизмов государств: Лагаша, Древнего Вави-
лона, Древнего Египта, Персии, Византии, Араб-
ского Халифата, Государства Франков пришел 
к выводу об их примитивности, поскольку в их 
основе лежал принцип кормления с утвердив-
шимся коррупционным обычаем. Усилия верхов-
ной государственной власти были направлены не 
на подавление произвола и коррупции, а на по-
полнение государственной казны. Возникшие на 
территории Африки первые государства Аксум 
(IV—X вв.), Гана (X в.), Мали (XI—XV вв.), 
Сонгаи (XV—XVI вв.), Бенин, Конго, Ангола 
(XIII в.) и т. п. сохраняли общинный жизнен-
ный уклад и родоплеменной строй, что в соче-
тании с проникшими на данные территории из 

1 Политическая арифметика (от греч. arithmus — чис-
ло и politike — искусство управлять государством)
2 Нравственная статистика (Moralstatistik, Statistique 
Morale) — изучает массовые проявления человеческой 
деятельности вне сферы хозяйственных отношений. 
Вместе с демографией, рассматривающей биологиче-
ские процессы, в которых человек играет лишь пас-
сивную роль, и экономической статистикой, предмет 
которой — человеческая деятельность, направленная 
на обеспечение общества материальными благами, 
нравственная статистика представляет собою науку о 
массовых явлениях общественной жизни (Нравствен-
ная статистика. Толкование // Энциклопедический сло-
варь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб. : Брок-
гауз — Ефрон, 1890—1907.URL: https://dic.academic.
ru/dic.nsf/brokgauz_efron/73447/Нравственная (дата об-
ращения: 08.05.2020)).
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более развитых мусульманских стран взглядами 
на государственный аппарат создало условия для 
фактического разграбления общинного населения 
чиновниками и высокой коррумпированности го-
сударственных аппаратов [4, с. 37].

Необходимо отметить, что мировое сообще-
ство вынуждено признать: «коррупция может 
быть выражена в виде различных правонаруше-
ний и проступков: этических, дисциплинарных, 
административных и уголовных» [12, с. 14]. При 
этом, какие-либо критерии для их соотношения 
в международно-правовых документах не выяв-
лены.

Анализ источников показывает, что основны-
ми мотивами, побуждающими чиновников совер-
шать правонарушения, стали корыстное желание 
продвинуться по карьерной лестнице и мотивы 
личного обогащения, используя предоставлен-
ные в силу должностного статуса полномочия. 
Указанные мотивы обусловливали и основные 
формы, в которых проявляется коррупция в ад-
министративной среде. Это, в первую очередь, 
подкуп с целью назначения на ту или иную 
должность и, как следствие, фактическая про-
дажа должностей. Негативными последствиями 
обладало использование личных связей, в том 
числе родственных, на государственной служ-
бе. Факт злоупотребления ими подтверждается 
неоднократными требованиями императоров за-
претить провинциальным руководителям назна-
чать на должности в провинциальных ведомствах 
людей, лично связанных с ними. Коррупция в 
административной среде проявлялась также в 
использовании предоставленных в силу долж-
ностного статуса полномочий в целях личного 
обогащения [19, с. 20].

Феномен коррупции привлекал внимание уче-
ных практически одновременно с появлением 
государства как социального института. Аристо-
тель, Платон, Фукид и Макиавелли рассматри-
вали коррупцию как социальную болезнь, или, 
иными словами, как препятствие на пути леги-
тимной политики [1, с. 5]. Указанные философы 
пытались найти четкие и емкие определения кор-
рупции и затем уже на основе найденных опре-
делений характеризовать моральное состояние 
общества в целом [1, с. 15]. Шарль Монтескье 

(1689—1755) писал: «...известно уже по опыту 
веков, что всякий человек, обладающий властью, 
склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом на-
правлении, пока не достигнет положенного ему 
предела» [14, с. 289]. Эти слова просветителя 
всецело подтверждены историей. Е. А. Музалев-
ская обнаруживает исторические корни понятий 
мздоимства и лихоимства на Руси в Х—ХII вв. 
этих явлений в вассальной системе [15, с. 7].

На основе анализа обычаев и национальных 
традиций, в теории выделяют три модели отра-
жения коррупционных проявлений, как в обще-
ственном сознании, так и в правовой науке, к 
которой относят: 1) азиатскую модель; 2) аф-
риканскую модель; 3) латиноамериканскую мо-
дель. В табл. 3 представлены модели отражения 
коррупционных проявлений.

Согласно азиатской модели коррупция яв-
ляется привычным и общественно приемлемым 
культурным и экономическим явлением, связан-
ным с функционированием государства.

Согласно африканской модели власть аф-
филирована с группой основных экономиче-
ских кланов. Коррупция в данном случае по-
зволяет политическими средствами обеспечить 
надежность их существования. Данная модель 
характеризуется следующими условиями: 1) по-
литическая власть в стране остается неконсо-
лидированной; 2) финансово-бюрократические 
группы под давлением инстинкта самосохранения 
прекращают противостояние и договариваются 
между собой; 3) формируется олигархический 
консенсус между консолидированными финан-
сово-бюрократическими группами и частью по-
литической элиты.

Латиноамериканская модель фактически по-
творствует коррупции, которое дает возможность 
теневым структурам могущество и власть, соиз-
меримое с государственным. Такое понимание 
коррупции, по мнению М. С. Качелина, фак-
тически означает формальное противодействие 
этому явлению. Это проявляется или как отсут-
ствие антикоррупционного законодательства, или 
как фрагментарное правовое регулирование этого 
явления. [9, с. 13—14]

Начало Нового времени, появление в Европе 
централизованных государств привело к транс-

Таблица 3
Модели отражения коррупционных проявлений

Тип модели Характеристика модели

Азиатская модель Коррупция является привычным и общественно приемлемым культурным 
и экономическим явлением, связанным с функционированием государства

Африканская модель
Власть аффилирована с группой основных экономических кланов. Кор-
рупция в данном случае позволяет политическими средствами обеспечить 
надежность их существования

Латиноамериканская модель Политическая власть все в большей степени становиться «товаром»

В. Е. Горюнов
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формации коррупционных проявлений и воспри-
ятия обществом коррупции как социально-право-
вого явления (коррупция стала восприниматься 
как серьезная общественная проблема, признак 
«больного» общества).

Появление значительного объема финансо-
вых средств, связанных со сменой исторических 
формаций, как результат индустриализации, 
привела не только к экономическому росту, но 
и к увеличению спектра общественного распре-
деления и повышению значения властных реше-
ний. Политическая власть все в большей степени 
становилась «товаром» на рынке. Победившая 
буржуазия активно участвовала в коррумпиро-
вании высших должностных лиц, а зачастую и 
«покупала» государственные должности. В Ан-
глии XVIII в. впервые стали говорить о случаях 
«парламентской» коррупции.

В XX в. коррупционные явления получают 
свое дальнейшее развитие. Разделение мира на 
два лагеря с различным социально-экономиче-
ским и политическим устройством не устранило 

проблемы коррупции, а наоборот, продемонстри-
ровало универсальность коррупции и ее высокий 
потенциал адаптации к меняющимся внешним и 
внутренним условиям [18, с. 31].

Развитие капитализма, рост благосостояния 
в Западной Европе и США, постепенный пере-
ход к постиндустриальному обществу высветили 
противоречия в самой сути капиталистического 
строя. В том числе это выразилось в масштабной 
коррупции правящих кругов Запада.

Первые серьезные научные исследования 
коррупции в мире появились только в 70—
80  .г. XX в., например Political Corruption : A 
Handbook [25] В этих исследованиях наметился 
подход к коррупции как к универсальному со-
циальному явлению, имеющему международное 
значение.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что формирование понятия сущности коррупции 
и ее внешних проявлений на сегодня окончатель-
но не сформировано и является предметом ис-
следования различных научных направлений.
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of corruption and its displays
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Article is devoted consideration of various approaches to an origin and the corruption maintenance as complex 
socially-social phenomenon.

In work results of the analysis of philosophical, historical, political, economic, psychological and legal researches 
of corruption displays are presented.

Conclusions of the conducted research have theoretical and practical value, can be used in the further scientific 
researches of the given phenomenon, promote development of the complex doctrine about corruption.
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of corruption displays.

References

1. Alakshina I.S. Korruptsii kak element sotsial’noi deistvitel’nosti sovremennogo rossiiskogo 
obshchestva [Corruption as an element of the social reality of modern Russian society]. Abstract of 
thesis. Krasnodar, 2005. 28 p. (In Russ.).

2. Antikorruptsionnaya politika [Anti-corruption policy]. Moscow, INDEM Foundation, 2004. 
367 p. (In Russ.).

3. Aristotel’. Politika [Politics] Moscow, AST, 2016 384 p. (In Russ.).

В. Е. Горюнов



49

Bulletin of Chelyabinsk State University. Series: Law. 2020. Vol. 5, iss. 3

4. Artemyev A.B. Korruptsiya v mekhanizme funktsionirovaniya gosudarstva (teoretiko-pravovoe 
issledovanie v ramkakh evolyutsionnogo podkhoda) [Corruption in the mechanism of the functioning 
of the state (theoretical and legal study within the framework of an evolutionary approach)]. Abstract 
of thesis. Moscow, 2015. 60 p. (In Russ.).

5. Artkhashastra, ili Nauka politiki [Arthashastra or Science of Politics]. Moscow, Leningrad, Pub-
lishing House Academia Sciences of the USSR, 1959. 793 p. (In Russ.).

6. Weber M. Izbrannye proizvedeniya [Selected works]. Moscow, Progress, 1990. 808 p. (In Russ.).
7. Veselova L.S. Institut «guan’si» v sotsial’noi i kul’turnoi istorii KNR [Institute of “Guanxi” in 

the social and cultural history of the People’s Republic of China]. Abstract of thesis. St. Petersburg, 
2015. 30 p. (In Russ.).

8. Drevnegrecheskaya filosofiya: Ot Platona do Aristotelya [Ancient Greek philosophy: From Plato 
to Aristotle]. Moscow, AST, Kharkov, Folio, 2003. 829 p. (In Russ.).

9. Kachalin M.S. Mezhdunarodno-pravovye aspekty bor’by s korruptsiei [International legal aspects 
of the fight against corruption]. Abstract of thesis. Moscow, 2010 20 p. (In Russ.).

10. Kolchemanov D.N. Administrativno-pravovoe regulirovanie protivodeistviya korruptsii v 
sistemakh gosudarstvennoi sluzhby zarubezhnykh gosudarstv i vozmozhnosti ispol’zovaniya zarubezhnogo 
opyta v Rossiiskoi Federatsii [Administrative and legal regulation of anti-corruption in the public 
service systems of foreign states and the possibility of using foreign experience in the Russian Federa-
tion]. Abstract of thesis. Moscow, 2009 21 p. (In Russ.).

11. Machiavelli N. Gosudar’ [Sovereign]. Sochineniya [Works]. Moscow, Eksmo-press, 2001. 656 p. 
(In Russ.).

12. Maryina E.V. Korruptsionnye prestupleniya: otraslevoe i mezhotraslevoe soglasovanie norm 
[Corruption crimes: sectoral and intersectoral coordination of norms]. Abstract of thesis. Samara, 2010 
24 p. (In Russ.).

13. Miroshnichenko D.V. Korruptsiya i ugolovno-pravovoe vozdeistvie na nee [Corruption and 
criminal legal impact on it]. Abstract of thesis. Saratov, 2009. 30 p. (In Russ.).

14. Montesquieu Ch.L. Izbrannye proizvedeniya [Selected works]. Moscow, State Political Publica-
tion, 1955. 800 p. (In Russ.).

15. Muzalevskaya E.A. Korruptsiya v sisteme gosudarstvennoi sluzhby v Rossii: istoki i tendentsii 
(1992—2005 gg.) [Corruption in the public service system in Russia: origins and trends (1992—2005)]. 
Abstract of thesis. Moscow, 2006 22 p. (In Russ.).

16. Bibliya. Sinodal’nyi perevod. Novyi zavet. Pervoe poslanie Ioann [Bible. Synodal translation. 
A new covenant. John’s first message]. Available at: https ://www.planeta.one/bible/n.htm, accessed 
11.05.2020. (In Russ.).

17. Plutarch. Zastol’nye besedy [Feast conversations]. Leningrad, Nauka, 1990. 208 p. (In Russ.).
18. Protivodeistvie korruptsii [Anti-corruption]. Kazan, Kazan State University Publ., 2016. 192 p. 

(In Russ.).
19. Sakharov S. A. Sistema gosudarstvennoi vlasti i problema korruptsii v pozdnei rimskoi imperii 

(po dannym «Kodeksa Feodosiya») [The system of state power and the problem of corruption in the 
late Roman Empire (according to the “Code of Theodosius”)]. Abstract of thesis. Belgorod, 2013. 
25 p. (In Russ.).

20. Sem’ smertnykh grekhov i sem’ dobrodetelei [Seven mortal sins and seven virtues]. Moscow: 
OLMA Media Group, 2012. 303 p. (In Russ.).

21. Hobbes T. Leviafan ili materiya, forma i vlast’ gosudarstva tserkovnogo i grazhdanskogo [Le-
viathan or matter, form and power of the state of church and civil]. Moscow, Mysl’, 2001. 478 p. (In 
Russ.).

22. Filosofiya prava [Philosophy of law]. Moscow: Mysl’, 1990. 524 p. (In Russ.).
23. Bacon F. Velikoe vosstanovlenie nauk. Razdelenie nauk VI. Bogatstvo [Great restoration of 

sciences. Division of Sciences VI. Wealth]. Available at: ttps://royallib.com/book/bekon_frensis/ve-
likoe_vosstanovlenie_nauk_razdelenie_nauk.html, accessed 08.05.2020. (In Russ.).

24. Pamyatniki rimskogo prava: zakony 12 tablits. Institutsii Gaya. Digesty Yustiniana [Monu-
ments of Roman law: Laws 12 tables. Guy’s institutions. Digests of Justinian]. Moscow, Zertsalo, 
1997. 608 p. (In Russ.).

25. Political Corruption. New Brunswick, Transaction Books, 1989. Pp. XVI, 1017.

Формирование понимания сущности коррупции и ее проявлений



50

Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Право. 2020. Т. 5, вып. 3

УДК 343.7 DOI 10.47475/2618-8236-2020-15308
ББК 67

Мошенничество при купле-продаже автомобиля 
или иного транспортного средства

А. В. Кудряшов
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия.

В статье рассматриваются некоторые проблемы применения уголовного законодательства при квалификации 
мошенничества в сфере купли-продажи автомобилей или иных транспортных средств с пробегом. Обосновы-
ваются предложения по криминализации данных деяний в уголовном законодательстве.

Ключевые слова: Мошенничество; автомобиль или иное транспортное средство; проблемы квалификации.

В России существует огромный рынок по про-
даже подержанных автомобилей и иных транс-
портных средств. К сожалению, данный рынок 
находится сегодня практически вне правового 
поля. В нашем законодательстве слабо урегули-
рованы положения в сфере купли-продажи авто-
мобилей и иных транспортных средств. В связи 
с этим участились случаи обмана или злоупотре-
бления доверием при купле-продаже автомоби-
лей. По мнению независимых экспертов около 90 
% автомобилей, которые ездят по дорогам Рос-
сии, имеют изменения в показаниях одометра в 
сторону уменьшения реального пробега.1

К сожалению, правоприменительная практи-
ка по преступлениям против собственности, где 
предметом преступления, совершаемого в такой 
форме хищения, как мошенничество, является 
автомобиль или иное транспортное средство, 
имеет ряд проблем при квалификации данного 
деяния.

Проблемы возникают при установлении направ-
ленности умысла как у самого продавца автомо-
биля, так и у лиц, совершающих так называемую 
«корректировку» показаний одометра пробега ав-
томобиля в сторону его уменьшения. Фактически 
вышеуказанные действия и продавца и лиц, вно-
сящих изменения в показания одометра направ-
лены на сообщение заведомо ложных, не соответ-
ствующих действительности сведений об истинном 
пробеге автомобиля. Тем самым их действия на-
правлены на введение в заблуждение покупателя, 
вызывая у него желание покупки автомобиля или 
иного транспортного средства. Но стоит виновным 
заявить о том, что умысла на обман покупателя 
у них не было, и «корректировку» пробега на 
одометре автомобиля они производили для иных 
целей, то, соответственно, в их деянии отсутствует 
субъективная сторона преступления. Кроме того, 
правоприменительная практика в большинстве 
случаев вообще не рассматривает действия по из-
менению показаний пробега на одометре транс-
1 За рулем. URL: https://www.zr.ru/content/news/ 
623310-90-rossijskix-avtomobilistov-skruchivayut-
probeg/ (дата обращения: 28.06.2019).

портного средства действиями, направленными на 
введение в заблуждение покупателя относительно 
истинного пробега автомобиля. Подобные труд-
ности возникают в следственных подразделениях 
органов, которые вправе возбуждать уголовные 
дела по данным преступлениям, отчасти в связи 
с тем, что Верховный Суд Российской Федерации 
в своем постановлении по делам о мошенничестве 
не разъяснил правоприменителю свою позицию по 
данному вопросу2.

Покупатель при покупке автомобиля в первую 
очередь после его визуального осмотра ориен-
тируется на показания одометра по пробегу ав-
томобиля. Соответственно, чем меньше пробег 
автомобиля, тем больше у него положительных 
потребительских качеств, тем выше и его цена. 
В действиях продавца, изменившего показания 
пробега, в подобных случаях явно усматривается 
корыстный мотив и цель незаконного извлечения 
имущественной выгоды.

Также возникают проблемные вопросы при 
квалификации мошенничества, где предметом 
является автомобиль или иное транспортное 
средство, в случаях так называемого пассивного 
обмана, который выражается в умолчании значи-
мых обстоятельств. Такими являются сокрытие 
информации о повреждениях автомобиля или 
иного транспортного средства, об участии его в 
дорожно-транспортных происшествиях. Умолча-
ние о вышеуказанных фактах в правопримени-
тельной практике практически не учитывается, и 
виновные соответственно к уголовной ответствен-
ности по факту мошенничества не привлекаются.

В целях совершенствования правопримени-
тельной практики в сфере купли-продажи авто-
мобилей с пробегом считаем, что назрела необ-
ходимость внести в уголовное законодательство 
статью, направленную на противодействие пре-
ступлениям против собственности, совершаемым 
в такой форме хищения, как мошенничество, где 
2 О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате : Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 // Рос-
сийская газета. 2017. № 280. 11 дек. 
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предметом преступления является автомобиль 
или иное транспортное средство. Несмотря на 
то что данное деяние подпадает под действие об-
щих норм, предусматривающих ответственность 
за мошенничество, мы считаем, что новая норма, 
устанавливающая ответственность за мошенниче-
ство при купле-продаже автомобиля или иного 
транспортного средства должна быть включена в 
главу «Преступления против собственности» так 
же, как включены в данную главу и другие виды 
мошенничества в различных сферах.

Название нормы — «Мошенничество при ку-
пле-продаже автомобиля или иного транспорт-
ного средства». Структура нормы должна быть 
изложена в следующей редакции:

1. Мошенничество при купле-продаже автомо-
биля или иного транспортного средства, т. е. хище-
ние чужого имущества продавцом путем введения 
в заблуждение покупателя относительно показа-
ний одометра по пробегу автомобиля или иного 
транспортного в сторону его уменьшения или пу-
тем сокрытия информации о его повреждениях, 
наказывается штрафом в размере до ста двадцати 
тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до одного 
года, либо обязательными работами на срок ста 
двадцати до двухсот сорока часов, либо исправи-
тельными работами на срок от года до двух лет, 
либо арестом на срок от четырех до шести меся-
цев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц, группой лиц по предвари-

тельному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного 

положения,
наказывается штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от семи 
месяцев до одного года, либо лишением свободы 
на срок от трех до пяти лет.

3. То же деяние, совершенное:
а) организованной группой;
б) в крупном и особо крупном размере,

наказывается лишением свободы на срок до семи 
лет.

Создание специальной нормы, устанавливаю-
щей ответственность за мошенничество при ку-
пле-продаже автомобиля или иного транспорт-
ного средства, позволило бы в определенной 
степени усилить противодействие данным видам 
мошенничества.

Существенное противодействие данным видам 
мошенничества оказало бы внесение в законода-
тельство полного запрещения изменений показа-
ний одометра в автомобиле или ином транспорт-
ном средстве, как это предусмотрено в США, 
Канаде и многих странах Европейского Союза. 
Предлагается в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в главу 12 
«Административные правонарушения в области 
дорожного движения», включить новую статью 
под названием «Внесение изменений в показания 
одометра автомобиля или иного транспортного 
средства». Таким образом, изменения показа-
ний одометра с корыстным мотивом и с целью 
введения в заблуждение покупателя автомобиля 
или иного транспортного средства продавцом или 
иными лицами по заказу продавца будет квали-
фицироваться как общественно опасное деяние, 
квалифицируемое как мошенничество. Совер-
шения данного деяния без указанного мотива и 
цели будет составом административного право-
нарушения.

В целях реализации вышеуказанных предло-
жений для подтверждения показаний одометра 
пробега автомобиля или иного транспортного 
средства в полис ОСАГО необходимо внести гра-
фу «пробег». Данное предложение существенно 
облегчит правоприменителю работу по доказы-
ванию вины злоумышленников.
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Специфика противоправной деятельности несовершеннолетних, 
действующих в составе организованных групп

В. С. Полковникова, Г. А. Шкапров
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

В статье рассматривается специфика преступной деятельности лиц, не достигших возраста совершеннолетия, 
реализуемой ими в составе различных форм соучастия в преступлении, выявляются различные криминологиче-
ские характеристики такой преступности, а также производится статистический анализ показателей, связанных 
с организованной преступностью несовершеннолетних.

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, организованная преступность, статистический 
анализ, признаки преступности несовершеннолетних, предупреждение преступности.

Наиболее специфичной составляющей пре-
ступности в целом является преступность несо-
вершеннолетних, как правило, отличающаяся 
высоким уровнем динамичности, соответствия 
уровню технологического и социально-правового 
развития общества. Прогрессивный российский 
социум в совокупности с лояльной уголовной по-
литикой государства в отношении несовершенно-
летних позволяет данному общественно-право-
вому явлению развиваться и эволюционировать, 
что несомненно является негативной тенденцией 
для современной действительности в целом, и 
криминологической науки в частности.

В первую очередь, стоит дать криминологиче-
скую характеристику организованной преступно-
сти несовершеннолетних. В науке криминологии 
под преступностью несовершеннолетних (иногда 
именуемой ювенальной преступностью) понима-
ют совокупность преступлений, совершаемых 
при участии лиц в возрасте от 14 до 18 лет, с 
учетом территории, за определенный временной 
промежуток, также с учетом определенных ко-
личественных и качественных факторов. Учиты-
вая специфику настоящего исследования, стоит 
выделить определенные специфические черты 
(признаки) организованной преступности несо-
вершеннолетних. Так, данному составному виду 
преступности присущи признаки обоих родовых 
видов преступлений:

•	 специфический	возрастной	уровень	субъ-
екта преступления, имеющий влияние на 
вид и меру уголовного наказания, а также 
отражающийся на структуре совершаемых 
преступлений. Данное обстоятельство ис-
пользуется как самими субъектами такого 
преступления (в частности, имеет место ут-
верждение о незнании уголовного законо-
дательства в силу малого возраста, ссылка 
на существующую бытовую обстановку и 
условия существования несовершеннолет-
него, невозможность удовлетворения лич-
ных потребностей иными способами, кроме 

как уголовно наказуемыми и т. д.), так и 
субъектами уголовно-правовых отношений, 
осуществляющих вовлечение несовершен-
нолетних в совершение преступлений в 
порядке статьи 150 УК РФ (действия в 
целях возложения ответственности за пре-
ступные деяния на несовершеннолетнего в 
надежде на освобождение или уменьшение 
собственного наказания);

•	 определенный	спектр	видов	преступлений,	
который совершается несовершеннолетни-
ми. Безусловно, в отношении несовершен-
нолетних возможно утверждать о лишь 
определенном количестве составов пре-
ступления, доступных для осуществления 
ими: невозможность в силу физической или 
технической неспособности осуществить 
преступное деяние (например, в порядке 
статьи 126 УК РФ с большой вероятностью 
можно утверждать, что несовершеннолет-
ние не в состоянии осуществлять действия, 
характеризуемые как похищение человека, 
такие как захват, который требует опре-
деленной телесной конституции и уровня 
физической подготовки, перемещение, ко-
торое требует наличия какого-либо транс-
портного средства или иного приспособле-
ния, способного осуществить перемещение 
лица, а также последующее удержание, 
которое требует наличия объекта недвижи-
мости, в котором непосредственно и будет 
удерживаться лицо; в порядке статьи 142 
УК РФ у несовершеннолетних отсутствует 
доступ к полномочиям членов избиратель-
ных комиссий для осуществления указан-
ного в статье умысла);

•	 высокий	уровень	динамичности	и	техниче-
ской оснащенности несовершеннолетних, 
выражающийся в использовании наиболее 
новых и неизученных правоохранительны-
ми органами средств и орудий совершения 
преступления, программных и технических 
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средств связи, и другое. Стоит сказать, что 
в силу определенных психических, познава-
тельных, возрастных особенностей именно 
из данной социальной группы в общество 
поступают все наиболее современные до-
стижения науки и техники, которые далее 
и используются для осуществления престу-
плений. Несовершеннолетние преступники, 
удачно сочетая программные и технические 
средства связи, способности эмпирического 
познания, знания об окружающей действи-
тельности получают доступ к ранее неизу-
ченным и неизвестным правоохранительным 
органам запрещенным предметам, наркоти-
ческим и психотропным веществам, а также 
каналам их получения, которые после реце-
пиируются иными преступными группами;

•	 преимущественно	групповой	характер	со-
вершения преступлений несовершеннолет-
ними. Специфика данного признака за-
ключается в том, что он в равной степени 
отражает организованную преступность 
несовершеннолетних как синтез данных 
видов преступлений. Данные статистики, 
а также научная доктрина устанавливает, 
что до 50 % преступлений несовершенно-
летних совершается в группах, именно 
эта форма взаимодействия стимулирует 
рост данного вида преступности, а также 
проявляет специфику личности несовер-
шеннолетнего преступника. Особенности 
психического развития данной социальной 
группы, отдельные психические особен-
ности, легкая склоняемость к совершению 
преступлений, склонность к подражанию, 
специфическое, девиантное поведение, 
отсутствие способности к критическому 
осмыслению своих деяний побуждают не-
совершеннолетних объединяться в группы 
для осуществления преступного умысла. 
Подготовка к совершению преступления 
требует определенных знаний и навыков, 
которые отсутствуют у несовершеннолет-
него, что нивелируется, по его мнению, 
помощью сверстников и друзей, более 
того, для любого человека характерно т. н. 
«чувство толпы», когда лицо, оказавшись 
в среде себе подобных, чувствует себя 
более свободно, легче решается на совер-
шение преступления, уменьшается страх 
наказания, у несовершеннолетних кроме 
этого возникает иллюзия анонимности, при 
которой лицо считает, что может избежать 
уголовного наказания в следствие действия 
совместно с другими лицами, в его созна-
нии происходит процесс переноса личной 
вины с самого несовершеннолетнего на всю 
преступную группу;

•	 четкая	 внутренняя	 структура,	 наличие	
вертикальной и горизонтальной иерархии. 
Исходя из выделенных ранее особенностей 
психического развития несовершеннолет-
них, осуществление преступного деяния 
требует от них установления определенной 
внутригрупповой структуры: безусловно, 
формирование преступной группы начи-
нается с установления явного либо нефор-
мального лидера, который непосредственно 
формирует целевые установки предстоя-
щего преступного деяния, осуществляет 
общий контроль над деятельностью всей 
преступной группы, либо такие полномо-
чия и функции могут распределяться сре-
ди группы лиц, т. н. криминальной элиты, 
если речь идет о больших преступных груп-
пах, к примеру, в случаях пенитенциарной 
преступности; непосредственные исполни-
тели, осуществляющие выполнение задач, 
установленных руководящими субъектами; 
иные лица, осуществляющие дополнитель-
ные (вспомогательные) функции, круг ко-
торых может варьироваться в зависимости 
от специфики совершаемого преступления. 
В зависимости от размера преступной груп-
пы распределение ролей и построение ие-
рархии может распределяться между раз-
личными членами такой группы;

•	 длительное,	стабильное	существование	пре-
ступной группы. Так, несовершеннолетние, 
объединенные общими социальными усло-
виями (схожее материальное положение, 
проживание на территории одного адми-
нистративно — территориального образо-
вания), необходимостью удовлетворения 
своих политических, экономических, куль-
турных потребностей в рамках социальных 
институтов (семья, школа, средние специ-
альные учебные заведения, спортивные сек-
ции и кружки) объединяясь в преступную 
группу, длительное время существуют во 
взаимодействии, также пополняя свои ряды 
новыми членами, если преступная деятель-
ность не пресекается правоохранительными 
органами и выполняет свою цель;

•	 установление	определенных	внутригруп-
повых правил поведения, принципов осу-
ществления преступного умысла. Данный 
признак характеризует тесную связь пре-
ступного сообщества несовершеннолетних с 
остальным преступным миром, тенденцию 
рецепиирования преступной идеологии, 
при которой в преступной группе могут не-
гласно устанавливаться «кодексы этики» 
члена такой группы, которые предполагают 
принятие ими определенных обязанностей 
по отношению к данному объединению 
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(отрицание права и закона, умышленное 
противопоставление себя им, активное 
противодействие правоохранительным ор-
ганам, индивидуальная ответственность за 
общегрупповое преступление и т. д.). В 
целом, данный принцип характерен пени-
тенциарной преступности, которая не мо-
жет не подвергаться влиянию преступного 
мира;

•	 специфическая	цель	преступления.	В	от-
личие от «взрослой» преступности, ко-
рыстный умысел несовершеннолетних 
преступников направлен не на получение 
политической власти, захват собственности, 
получение сверхприбыли, а на удовлетво-
рение существующих на данный момент 
базовых потребностей, получение специфи-
ческих ощущений («спортивный» интерес, 
азарт нарушения закона), либо реализация 
определенных социальных и моральных 
категорий (завоевание определенного ав-
торитета в социальной группе, разрешение 
внутригрупповых конфликтов) и т. д.

На основании вышеуказанных признаков 
представляется возможным дать определение 
изучаемому понятию. Организованная преступ-
ность несовершеннолетних — это совокупность 
общественно опасных деяний и лиц, их совер-
шающих, непосредственно или опосредованно 
осуществляемых при участии устойчивых, ие-
рархически устроенных объединений субъектов 
уголовно-правовых отношений в возрасте от 14 
до 18 лет, имеющих целью удовлетворение бы-
товых потребностей путем осуществления пре-
ступного умысла, результатом которого является 

нарушение общественных отношений, характе-
ризующаяся специфическим спектром посягае-
мых общественных отношений, а также высоким 
уровнем динамичности и технического оснащения 
субъектов преступной деятельности.

Также представляется необходимым проана-
лизировать актуальные количественные и каче-
ственные показатели преступности несовершен-
нолетних в Российской Федерации.

Наиболее важными показателями характери-
стики преступности несовершеннолетних явля-
ется состояние преступности в широком смысле 
термина, предполагающим учет совокупности ко-
личественно — качественных показателей, а так-
же уровень преступности в конкретном субъекте 
федерации. Так, исходя из данных статистики, 
можно говорить о непостоянном снижении (при 
незначительных колебаниях) показателя зареги-
стрированных преступлений в Российской Феде-
рации (табл. 1, 2). В частности, на территории 
РФ с 2010 года объем преступности ежегодно 
снижается на значение от 4 до 18 %, либо не-
значительно увеличивается на значение от 3 до 
4 % по отношению к предыдущему году, тогда 
как абсолютное значение зарегистрированных 
преступлений с 2010 года по настоящий момент 
уменьшилось на 349 95, или же 44 %. В Че-
лябинской области также возможно говорить о 
снижении уровня зарегистрированных престу-
плений, однако приходится говорить о наиболее 
ярко выраженной тенденции увеличения преступ-
ной активности в определенные года; общее па-
дение количества преступлений составляет 998, 
или же 32 %. Также видно, что удельный вес 
преступности несовершеннолетних показывает 

Таблица 1
Всего зарегистрировано преступлений, совершенных несовершеннолетними 
или при их соучастии в Российской Федерации и в Челябинской области 

за период с 2010 по август 2019 года*

Год

Российская Федерация Челябинская область

Значение Динамика, 
%

Удельный вес 
от общего 

числа престу-
плений, %

Значение Динамика, 
%

Удельный вес 
от общего 

числа престу-
плений, %

Место по 
РФ

2010 78 548 0,0 2,9 3052 0,0 3,6 2
2011 71 910 –	9,2	 2,9 3109 + 1,8 4 1
2012 64 270 –	11,8 2,7 2655 –	17	 3,7 1
2013 67 225 + 4,3 3 2571 –	3,2	 3,7 1
2014 59 549 –	12,8 2,7 2067 –	24,3	 3,2 3
2015 61 833 + 3,6 2,5 2179 + 5,1 3 3
2016 53 736 –	15 2,4 1935 –	12,6	 2,9 2
2017 45 288 –	18,6 2,2 1823 –	6,1	 2,6 2
2018 43 553 –	3,9 2,1 2054 + 11,2 3,1 2

Август 2019 25 761 1,9 1117 2,5 2

* По данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ.
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тенденцию к снижению, таким образом, с 
2010 года по настоящий момент удельный вес 
уменьшился с 2,9 до 1,9 %. В свою очередь, 
удельный вес данного вида преступности по 
Челябинской области снижается с колебания-
ми, также достаточно заметно превышая обще-
федеральный уровень. В целом, по состоянию 
преступности Челябинская область занимает 
стабильно высокое положение среди всех субъ-
ектов федерации, хотя и приходится говорить о 
некоторых колебаниях, не отражающих, однако, 
положительных тенденций в области преступно-
сти несовершеннолетних в указанном субъекте.

Также стоит учитывать, что приведенные ста-
тистические данные не учитывают показателей 
латентной преступности, которая применитель-
но к возрастной категории несовершеннолетних 
выше, чем у иных категорий, в силу ряда при-
чин, в частности потерпевший от преступлений 
несовершеннолетних может считать совершен-
ное деяние недостаточно значительным, чтобы 
обратиться в правоохранительные органы; так-
же ущерб, причиненный несовершеннолетним, 
может считаться потерпевшим недостаточно 
большим; большое значение играет отношение 
граждан к правоохранительным органам (пра-
вовой нигилизм), нежелание тратить время на 
осуществление уголовного процесса, или же от-
сутствие уверенности в эффективности уголов-
ного наказания; наиболее важными причинами 
в отношении несовершеннолетних может быть 
мнение потерпевшего о низкой ответственности 
преступника, об особенностях возраста, или же 
наличии субъективных причин преступника на 
совершение, а также нежелание навлекать на не-

совершеннолетнего последствия уголовно-право-
вого наказания. Данные причины значительно 
влияют на уровень латентной преступности ана-
лизируемой возрастной категории, в следствие 
чего следует учитывать, что все приведенные 
в статье показатели основаны лишь на данных 
официальной правовой статистики компетентных 
правоохранительных органов.

Данные анализа позволяют судить о достаточ-
но высоком количестве выявленных несовершен-
нолетних преступников, данное обстоятельство 
подтверждается фактом стабильного нахождения 
Челябинской области на 2 месте в рейтинге субъ-
ектов РФ по указанному сравнительному призна-
ку. Более того, наблюдается снижение удельного 
веса несовершеннолетних преступников по от-
ношению к общему числу преступников в Че-
лябинской области, что косвенно подтверждает 
снижение общего количества несовершеннолет-
них преступников (табл. 3).

Также стоит упомянуть и географии преступ-
ности несовершеннолетних. Так, данные стати-
стики позволяют сказать о том, что специфика, 
особенности развития, исторические традиции 
регионов имеют влияние на генезис преступ-
ности, однако в целом по регионам показатели 
преступности не имеют выраженных тенденций, 
колебания свидетельствуют о том, что правоох-
ранительная деятельность осуществляет лишь 
сдерживание уровня преступности, но никак не 
эффективную борьбу с ней. Так, коэффициент 
преступности несовершеннолетних в Иркутской 
области колеблется от 60 до 80 единиц на 100 
тысяч населения, а в пиковые периоды поднима-
ется о 90 единиц. Более того, исходя из данных 

Таблица 2
Выявлено несовершеннолетних лиц, совершивших преступления в Российской Федерации 

и в Челябинской области в период с 2010 по август 2019 года*

Год

Российская 
Федерация Челябинская область

Значение Значение Место по РФ Динамика, %
Удельный вес среди 

всех выявленных преступников 
в Челябинской области, %

2010 72 692 2735 2 0,0 3,2
2011 65 963 2659 2 –	2,8	 3,4
2012 59 461 2325 2 –	14,3	 3,2
2013 60 761 2391 2 + 2,7 3,5
2014 54 369 2057 2 –	16,2	 3,2
2015 55 993 2094 2 + 1,7 2,9
2016 48 589 1904 2 –	9,9	 2,9
2017 42 504 1717 2 –	10,8 2,5
2018 40 860 1742 2 + 1,3 2,6

Август 2019 24 132 1045 2 2,3

* По данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ.
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таблицы, заметно явное увеличение коэффици-
ента в регионах с учетом их географического по-
ложения, в частности, по мере удаления от сто-
лицы растет и коэффициент преступности, что 
позволяет говорить об уровне компетентности 
правоохранительных органов соответствующих 
регионов, качестве их деятельности и эффек-
тивности применяемых уголовно-правовых мер 
борьбы с преступности. В частности, в Белгород-
ской области, находящейся в Северо-Западном 
федеральном округе, коэффициент не превышает 
25 единиц, в то время как в Приморском крае, 
находящемся на Дальнем Востоке, данный по-
казатель не опускался ниже 80 единиц. Данная 
разность показателей наглядно демонстрирует 
качество осуществления упомянутых выше кри-
териев работы правоохранительных органов.

Также стоит проанализировать состав кате-
горий преступности несовершеннолетних. Дан-
ные статистики свидетельствуют о том, что при-
близительно половина данной рассматриваемой 
категории преступников совершает преступле-
ния средней тяжести, в частности хулиганство 
(ст. 213 УК РФ), кража (ст. 158 УК РФ), 
умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью (ст. 112 УК РФ), неправомерное за-
владение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения (ст.166 УК РФ), 
также для данной возрастной категории пре-
ступников характерно вовлечение несовершен-
нолетнего в совершение преступления (ст. 150 
УК РФ), часто — дополнительно к соверше-
нию основного преступления (табл. 4). Однако 
вызывает опасение, что каждое четвертое осу-
ществленное несовершеннолетними преступление 
квалифицируется как тяжкое или особо тяжкое. 
Наиболее частыми примерами данный категорий 
преступлений являются квалифицированный раз-
бой (ч. 2 ст. 162 УК РФ), квалифицированный 
грабеж (ч. 2 ст.161 УК РФ), умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 
УК РФ). В целом, данный показатель превы-

шает аналогичный по всей преступности за ана-
лизируемый период, в частности, удельный вес 
тяжких и особо тяжких преступлений по всем 
категориям преступности составляет приблизи-
тельно 20 %, в то время как 25 % преступлений 
несовершеннолетних являются тяжкими и осо-
бо тяжкими. Выявленные тенденции актуальны 
и для Челябинской области, среднее значение 
удельного веса тяжких и особо тяжких престу-
плений равно четверти всех преступлений, одна-
ко колебания имеют большую амплитуду в зави-
симости от анализируемого периода, в частности, 
в 2018 году удельный вес составлял около 30 % 
всей преступности, а в 2016 году данный пока-
затель составлял 18 %. Также наиболее высокие 
показатели по регионам Российской Федерации в 
категории тяжких и особо тяжких преступлений 
стабильно наблюдаются в Челябинской области, 
что позволяет задаться вопросом о причинах не-
достаточно качественной работы правоохрани-
тельных органов данного субъекта федерации.

Таким образом, данные статистического ана-
лиза позволяют сделать вывод об определенных 
тенденциях среди преступности несовершенно-
летних: в целом, общее количество преступле-
ний несовершеннолетних без учета латентной 
преступности на федеральном и субъектном 
уровне снижается, также заметно уменьшение 
общего количества несовершеннолетних пре-
ступников, как и их удельный вес среди всех 
лиц, совершивших преступления. География 
преступности несовершеннолетних показывает 
закономерность об увеличении с западной части 
федерации на восточную, также выбранные для 
анализа регионы не позволяют выделить зако-
номерности к снижению или увеличению, одна-
ко ряд субъектов федерации по данным стати-
стики занимает высшее положение в рейтинге 
на протяжении всего анализируемого периода. 
Структура преступности несовершеннолетних не-
сколько отличается от структуры всей преступ-
ности: так, половина совершенных преступлений 

Таблица 3
Уровень (коэффициент) преступности несовершеннолетних в Российской Федерации 

и субъектах Федерации (на 100 тыс. населения)*

Наименование 
субъекта РФ 2010 2011 2012 2013 2014

Белгородская область 24,21 23,83 23,36 23,75 19,14
Кировская область 59,46 63,11 45,87 56,63 57,69
Ханты-Мансийский АО 61,54 71,93 60,86 60,41 40,91
Алтайский край 69,08 61,90 49,23 57,32 51,65
Иркутская область 79,57 60,96 72,54 90,63 79,73
Красноярский край 94,38 93,89 81,57 81,43 82,14
Приморский край 106,63 95,89 81,65 99,99 80,94

* По данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ.
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квалифицируется как преступления средней тя-
жести, и каждое четвертое — как особо тяжкое 
или тяжкое преступление, когда как преступ-
ности в целом характерно совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений лишь в 20% случа-
ев. Данные факторы указывают на специфику 
преступности несовершеннолетних, их особую 
жестокость по отношению к иным категориям 
преступников, обьясняемую особенностями пси-
хологии лиц подросткового возраста, мотиваци-
онную направленность, обусловленную низким 
уровнем социальной и материальной защищен-
ности, а также стремлением реализовать себя в 
социальной среде.

Важной особенностью преступной деятельно-
сти несовершеннолетних является повышенный, 
немотивированный уровень жестокости и насилия 
по отношению к лицам, чей правоохраняемый 
интерес нарушается в следствие посягательства 
таких субъектов преступления. Данная тенден-
ция прослеживается непосредственно в среде не-
совершеннолетних преступников, отражает уро-
вень деформации личности такого лица, уровень 
антисоциальной направленности его действий. 
При совершении преступлений в группах, несо-
вершеннолетний дополняет свое деяние необо-
снованной жестокостью, которое не требовалось 
бы для достижения преступного умысла. Такая 
форма осуществления противоправного деяния 
характерна не только для преступлений насиль-
ственной, но и корыстной направленности. Суще-
ствует ряд причин, способных заставить несовер-
шеннолетнего преступника применить насилие: в 
первую очередь, если преступление совершается 
в отношении определенного, заранее выбранно-
го лица (личная неприязнь субъекта преступле-
ния к другому лицу — знакомому, сверстнику 
и т. д.), то во время совершения преступления 

несовершеннолетний, в силу деформированности 
правосознания, непонимания ценности человече-
ской жизни, будет применять насилие в целях 
удовлетворения психологической потребности в 
унижении достоинства данного лица. Более того, 
если преступление совершается в составе группы 
несовершеннолетних, то мотивация преступника 
осуществлять насильственные действия будет до-
полняться групповыми стимулами — размывание 
вины среди группы преступников, подстрекатель-
ство других участников группы непосредственно-
го исполнителя преступления причинить допол-
нительный вред, и т. д., иными словами, данное 
лицо, осуществляя преступный умысел, могло 
бы не совершить тех противоправных действий, 
которые оно совершает, будучи в составе орга-
низованной группы. Если преступление осущест-
вляется спонтанно, то лицо стремится в первую 
очередь соблюсти этику данной преступной груп-
пы, восстановить ущерб, причиненный чести и 
достоинству участника группы, самоутвердиться 
в ней, укрепить свой авторитет. В случаях, когда 
внешние отношения группы с другими лицами 
представляют опасность ей в целом или ее от-
дельным участникам, насилие выступает как за-
щитный механизм, мотивирует обидчиков не со-
вершать аналогичных посягательств. В случаях, 
когда организованная группа сама навязывает 
другим лицам попытку нарушить общественный 
порядок, опять же играет роль «спортивный» 
интерес, желание самоутвердиться не внутри 
группы, но в самом обществе, более того, со-
стояние алкогольного или наркотического опья-
нения непосредственно усиливает данные фак-
торы и приводит к худшему результату. Иными 
словами, в случае возникновения конфликта, 
данный несовершеннолетний преступник, нахо-
дясь вне группы, предпочтет предпринять дей-

Таблица 4
Категории преступлений, совершенных несовершеннолетними в Российской Федерации 

и Челябинской области*

Год
Российская Федерация Челябинская область 

Небольшой 
тяжести

Средней 
тяжести Тяжкие Особо 

тяжкие
Небольшой 

тяжести
Средней 
тяжести Тяжкие Особо 

тяжкие
2011 15 011 37 037 17 897 1965 726 1571 751 61
2012 16 608 33 133 12 817 1712 834 1239 519 63
2013 17 861 34 730 12 877 1757 799 1236 476 60
2014 15 650 30 046 12 071 1782 653 969 399 46
2015 17 494 30 895 11 276 2168 814 912 404 49
2016 14 175 28 024 9905 1632 668 916 302 49

2017 10 781 24 269 8375 1863 502 842 293 186

2018 10 353 23 484 7748 1968 501 964 290 299
Август 
2019 6177 13236 5016 1332 274 584 158 101

* По данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ.

В. С. Полковникова, Г. А. Шкапров
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ствия, способствующие мирному урегулированию 
конфликта, или примет защитные меры в целях 
снижения возможности причинения ущерба сво-
ему здоровью или имуществу. Таким образом, 
можно сделать вывод, что непосредственно по-
сягательство на правоохраняемые отношения не-
совершеннолетних лиц в составе организованных 
групп представляет наибольшую общественную 
опасность, поскольку носит явно агрессивный, 
противоправный характер, именно данный фак-
тор детерминирует совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений такими лицами, а также 
мотивирует их совершать преступления, недо-
ступные для совершения в одиночку.

Исходя из данного вывода, представляется 
необходимым скорректировать меры предупреж-
дения, пресечения и профилактики организован-
ной преступности несовершеннолетних:

•	 в	первую	очередь,	предупреждение	пре-
ступности несовершеннолетних стоит на-
чинать с контроля родителей, опекунов, 
законных представителей, в частности, 
подвергать проверке их материальное по-
ложение, жилищные условия, в которых 
проживает несовершеннолетний. Безуслов-
но, не удовлетворяющие данным услови-
ям семьи подлежат изъятию из них таких 
несовершеннолетних и помещение их в 
специализированные учреждения. Данная 
мера рассматривается компетентными орга-
нами как крайняя, однако это ошибочное 
суждение: несовершеннолетний, проживая 
в семье, неспособной удовлетворить его 
базовые потребности, также потребность в 
образовании, потенциально создает детер-
минанты становления его преступником; 
воспитательные учреждения для детей, 
оставшихся без попечения родителей, без-
условно, не смогут заменить несовершенно-
летнему дом и семью, однако обеспечат его 
необходимыми благами, а также посред-
ством государственного финансирования 
гарантируют ему существование в удов-
летворительных условиях после выпуска 
из такого учреждения;

•	 лиц,	бытовые	условия	которых	соответ-
ствуют необходимому уровню, но склон-
ных к совершению правонарушений и 
преступлений, необходимо помещать в 
учреждения для лиц с девиантным пове-
дением, в которых также осуществляется 
коррекция поведения несовершеннолетнего 
в соответствии с причиной помещения его в 
такое учреждение в целях исправления его 
правосознания и поведения, приведения их 
к общесоциальному образцу;

•	 важным	фактором	формирования	правосо-
знания несовершеннолетних лиц является 

доведение до них основ юриспруденции, 
права в виде курса предмета в школе или 
ином учебном заведнии, либо при невоз-
можности данного мероприятия — ряда 
лекций, доводящих до несовершеннолетних 
лиц ряд преступлений и санкций, предус-
мотренных за их совершение. Безусловно, 
в отечественной правовой науке действу-
ет презумпция знания закона, однако это 
лишь правовая конструкция — на деле 
далеко не все граждане знают о самых об-
щих и базовых правовых понятиях. Таким 
образом, доступное и наглядное доведение 
до несовершеннолетних соответствующих 
положений уголовного закона, а особенно 
последствий за совершение преступлений 
окажет предупредительное воздействие на 
потенциальных преступников, или, в край-
нем случае, ознакомит состоявшихся пре-
ступников с санкцией за то деяние, которое 
они совершили;

•	 наиболее	важной	мерой	по	отношению	к	
несовершеннолетним преступникам явля-
ется ужесточение уголовного наказания 
за совершенное деяние. В существующей 
доктрине уголовного права наказание не-
совершеннолетних обычно ограничивается 
наиболее легкими мерами уголовно-право-
вого характера: условным осуждением, 
исправительными работами, штрафами, 
однако данные меры наказания не дости-
гают своей основной задачи — исправле-
ние осужденного, предупреждение новых 
преступлений. В следствие этого является 
необходимым расширение перечня назна-
чаемых несовершеннолетним видов нака-
заний и приведение правоприменительной 
практики в соответствие с данными поло-
жениями.

Большинство предложенных мер существуют 
в практике соответствующих органов в насто-
ящее время, однако реализуются недостаточно, 
несвоевременно, нерегулярно, либо не реализу-
ются совсем, в следствие чего не могут в необхо-
димой мере обеспечить выполнение своей цели, 
поэтому необходимо лишь увеличение их коли-
чества, стабильность реализации и некоторые 
индивидуальные корректировки в зависимости 
от конкретного субъекта.

Совокупность полученных результатов по-
зволяют сделать заключение, что преступность 
несовершеннолетних, несмотря на проводящу-
юся в настоящее время правоохранительными 
органами профилактику преступности, правово-
му просвещению несовершеннолетних не может 
обеспечить в полной мере искоренение данного 
социально-правового явления и предупредить его 
возникновение в будущем.

Специфика противоправной деятельности несовершеннолетних…
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Уголовно-правовые и административно-правовые аспекты 
противодействия насилию в семье

В. В. Денисович
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

Решение проблемы насилия в семье и обществе напрямую зависит от степени осознания обществом глуби-
ны этой проблемы, ее последствий, выражающихся прежде всего в эскалации насилия: «насилие порождает 
насилие». Поэтому постановка проблемы насилия в семье, формирование теоретической базы, достоверной 
статистики, анализ причин применения насилия, степени распространенности, видов насилия — это первый 
шаг к ее разрешению.

Ключевые слова: насилие в семье, домашнее насилие, предупреждение административных правонарушений, 
предупреждение преступлений.

Рост насилия является доминирующей тен-
денцией для всего мира в целом на современном 
этапе развития общества. Насилие негативно по 
определению. Это разрушительная сила, кото-
рая унижает, насилует, подавляет, эксплуатирует 
кого-либо.

Семья принадлежит к важнейшим обществен-
ным ценностям. Согласно некоторым научным 
теориям, именно форма семьи могла на протяже-
нии многих веков определять общее направление 
эволюции макросоциальных систем.

На стадиях жизненного цикла человека по-
следовательно меняются его функции и статус 
в семье. Для взрослого человека семья является 
источником удовлетворения ряда его потребно-
стей и малым коллективом, предъявляющим ему 
разнообразные и достаточно сложные требова-
ния. Для ребенка семья — это среда, в которой 
складываются условия его физического, психиче-
ского, эмоционального и интеллектуального раз-
вития. Семья как сложное социальное образова-
ние является объектом пристального внимания 
ученых разных отраслей знания.

Состояние любой семьи можно оценить как 
хорошее, удовлетворительное или тяжелое, и 
зависеть такая оценка будет от частоты и про-
должительности конфликтов в семье, порожда-
ющих впоследствии насильственные преступные 
проявления. Проводившиеся в последние годы 
исследования свидетельствуют о том, что зна-
чительное число преступлений совершается на 
бытовой почве в результате внутрисемейных не-
урядиц [5, c. 54].

В российском законодательстве вообще нет 
такого термина как «домашнее насилие».

В итоговом отчете «Репродуктивное здоровье 
населения России»1 утверждается, что каждая 
пятая российская женщина подвергается физиче-
скому насилию со стороны мужа или партнера.

1 Репродуктивное здоровье населения России, 2011 : 
итоговый отчет. М. : Статистика России, 2013. С. 117

В 1979 году Генеральная ассамблея ООН 
приняла Конвенцию о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, которую 
чаще называют Женевской конвенцией2. Сегод-
ня более 180 стран мира являются ее участника-
ми. Советский Союз подписал документ в 1981 
году без условий и оговорок, а РФ как право-
преемник СССР приняла на себя все обязатель-
ства по конвенции. С тех пор Россия регуляр-
но отчитывается в ООН о том, как выполняет 
конвенцию.

В последнем докладе российской делегации, 
зачитанном осенью 2015 года на 62-й сессии ко-
митета ООН по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин, констатируется прогресс в 
развитии семейного и трудового законодатель-
ства, повышение мер социальной поддержки 
женщин и семьи. Рассказали российские деле-
гаты и о том, что женщин все чаще берут на 
госслужбу. Генеральная прокуратура РФ, в свою 
очередь, заявила о тенденции снижения количе-
ства преступлений в отношении женщин: если в 
2010 году было зарегистрировано 191 200 престу-
плений в отношении женщин, то в 2013 году эта 
цифра снизилась до 165 800 преступлений — из 
них 63 % связано с семейно-бытовым насилием 
(чуть более 105 тыс.)3.

Анализируя данные, полученные из различ-
ных официальных ведомств, эксперты приходят 
к выводу, что каждый месяц более 600 женщин 
в России погибают в результате домашнего на-
силия, более 10 тыс. женщин получают тяжкие 
телесные повреждения и более 1 млн женщин 
становятся жертвами насилия со стороны своих 
супругов или партнеров.

2 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин = Convention on the Elimination of 
all Forms of Discrimination Against Women, CEDAW : 
принята резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи 
от 18.12.1979.
3 URL: http://eu.kommersant.ru/domashnee-nasilie.html.
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В то же время, по оценке экспертов, реальное 
число жертв домашнего насилия в России может 
достигать 70 тыс. человек в год (в основном жен-
щин, детей, стариков). Однако многие случаи 
не заявляются и не регистрируются, и лишь не-
значительное количество таких дел доходит до 
судов.

Европейский союз поддерживает инициати-
вы, направленные на предотвращение домашнего 
насилия в разных странах, в том числе в России, 
а посол ЕС в РФ Вигаудас Ушацкас отмечает, 
что «открытое обсуждение проблемы домашнего 
насилия — важный шаг на пути к ее решению». 
Поэтому проект Евросоюза «Профилактика на-
силия в отношении женщин и детей» помогает 
развивать в России новые программы профилак-
тики насилия и оказания помощи пострадавшим 
через поддержку некоммерческих организаций — 
например, через центр АННА, который финан-
сирует всероссийскую горячую линию помощи 
жертвам насилия, кризисные центры и приюты 
в регионах.

Абсолютное большинство обращений в кри-
зисные центры и убежища, зафиксированное в 
исследовании, связано с физическим насилием 
мужчин над женщинами. Немало обращений — 
по поводу физического насилия отцов и матерей 
над детьми. Примерно 4 % обращений касалось 
насилия женщин над мужчинами. Поступали и 
жалобы от пожилых людей по поводу жестокого 
обращения со стороны их выросших детей. Так-
же часто в семьях используется психологическое 
насилие — мужчин над женщинами, женщин — 
над детьми, детей — над престарелыми родите-
лями. И сексуальное насилие — преимуществен-
но мужчин над женщинами1.

Статистика показывает, что за последние 
годы примерно две трети умышленных убийств 
и случаев причинений тяжкого вреда здоровью 
обусловлены семейно-бытовыми мотивами. На-
силие в той или иной форме наблюдается почти 
в каждой четвертой семье. Поводами совершения 
семейно-бытовых преступлений зачастую являют-
ся ссоры, скандалы, неприязненные взаимоотно-
шения на почве семейных неурядиц и жилищно-
бытовых конфликтов, которые зачастую носят 
продолжительный характер.

Проблема насилия в отношении семьи, и в 
частности домашнего насилия над женщинами 
и детьми, остается одной из самых серьезных в 
стране. Однако статистика, имеющаяся сегодня 
в Российской Федерации, фрагментарна. Еди-
ной системы сбора данных, которые бы отража-
ли реальную ситуацию, не существует. Из чис-
ла опрошенных 87 % мужчин и 92,6 % женщин 
подтверждают существование проблемы насилия 
в семье. Около 20 % из них сами испытали фи-
1 URL: http://eu.kommersant.ru/domashnee-nasilie.html.

зическое насилие, а более 60 % — другие формы 
домашнего насилия. Ежегодно 10 тыс. женщин 
погибают от рук мужей, а 2 тыс. детей заканчи-
вают жизнь самоубийством. Более 50 тыс. детей 
уходят из семей. Половина всех пострадавших 
малолетних насиловались либо отцом, либо от-
чимом. 38 % осужденных по ст. 135 УК РФ (раз-
вратные действия) — родственники потерпевших.

Из-за отсутствия специального комплексного 
закона о домашнем насилии регулярной, единой 
статистики в России не ведется. Поэтому такие 
виды насилия в семье, как побои, оскорбления, 
психологическое насилие, экономические при-
теснения, попытки сексуальных посягательств 
и др. часто остаются в тени. Однако ученые и 
отдельные общественные организации постоянно 
проводят социологические исследования, кото-
рые позволяют сделать вывод, насколько мас-
штабна и глубока эта проблема для российского 
общества. Так, А. В. Лысова, собирая эмпири-
ческие данные в рамках подготовки докторской 
диссертации, установила, что каждые 40 минут 
от последствий насилия в семье умирает одна 
женщина. Часть из них — жертвы самоубийств, 
вызванных семейными притеснениями. Прибли-
жаясь по уровню и темпам экономического раз-
вития к самым развитым странам мира, по уров-
ню насильственной преступности, в том числе в 
семье, Россия уступает только некоторым лати-
ноамериканским и африканским государствам, 
превосходя США в 3 раза, а страны Западной 
Европы — более чем в 15 раз [2, с. 12].

В этой связи Т. Н. Москальковой обращено 
внимание на то, что обсуждаемый вопрос наси-
лия в семье — острейший в современной России. 
Тысячи детей убегают из дома. Огромное коли-
чество женщин, в т. ч. пожилых, заканчивают 
жизнь самоубийством, не выдержав ситуации в 
семье. Поэтому не только в России, но и во всем 
мировом сообществе тема ограждения человека 
от насилия в семье является очень важной. В на-
стоящее время подробно изучается зарубежный 
опыт, где действуют соответствующие законы: 
Казахстан, Азербайджан, Украина, многие за-
падные государства. Эти законы так и называют-
ся «О противодействии семейному насилию» [3].

Положительный опыт, накопленный зарубеж-
ными государствами в области противодействия 
семейно-бытовым преступлениям, заслуживает 
самого пристального внимания с точки зрения 
возможного внедрения некоторых из уже разра-
ботанных и апробированных механизмов преду-
преждения семейного насилия в российскую зако-
нодательную и правоприменительную практику.

Например, в Республике Казахстан созда-
на единая система сбора данных, отражающая 
реальную ситуацию преступлений в семейно- 
бытовой сфере. В структуре органов внутренних 
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дел созданы подразделения по защите женщин 
от насилия. Функционирует такая профилакти-
ческая мера воздействия на семейного дебоши-
ра, как защитное предписание. Это официальное 
распоряжение, которое выписывают семейному 
скандалисту. Например, если муж устроил дома 
скандал и соседи позвонили в полицию. При-
ехавшие на место происшествия сотрудники за-
держали дебошира, но заявление на супруга его 
жена писать не хочет и явных синяков у нее не 
видно. В таком случае скандалисту выдают за-
щитное предписание, в котором говорится, что 
отныне ему запрещается устраивать дома сканда-
лы, поднимать руку на домочадцев. После чего 
участковый инспектор несколько раз в неделю 
навещает его по месту жительства с проверкой. 
Срок защитного предписания составляет 30 дней. 
За нарушение защитного предписания правона-
рушитель может быть предупрежден либо при-
влечен к ответственности — административный 
арест сроком до 5 суток [5, с. 54].

Приняты два гендерно-ориентированных зако-
на Республики Казахстан — «О государственных 
гарантиях равных прав и равных возможностей 
мужчин и женщин» и «О профилактике быто-
вого насилия»1.

В Канаде к семейно-бытовой преступности 
относятся с большим вниманием, каждый год 6 
декабря в этой стране отмечается Национальный 
день памяти и действий против насилия над жен-
щинами. В этот день в Канаде проходят ночные 
дежурства, политические дебаты и другие меро-
приятия, где борьба с семейным насилием возве-
дена в ранг национальной стратегии. Более того, 
деятельность всех учреждений и служб право-
охранительной системы провинций и территорий 
Канады основана на принципе «нулевой терпи-
мости» к любым проявлениям насилия, суть ко-
торого заключается в том, что ни один случай 
насилия не должен остаться безнаказанным.

В Грузии закон о бытовом насилии был при-
нят в мае 2006 г. Как и в других странах во всем 
мире, тысячи грузинских женщин систематиче-
ски подвергаются насилию в семье. При этом ис-
тинный масштаб проблемы в Грузии неизвестен.

В Китае 2014 г. впервые в истории разработан 
проект закона о борьбе с домашним насилием. 
Согласно законопроекту частные лица либо соц-
работники смогут сообщать о случаях насилия в 
семьях, будь то физическое или психологическое 
насилие. Семейные конфликты в этой стране тра-
диционно считаются частным делом каждой семьи.

Во Франции с целью снизить уровень наси-
лия против семейной преступности в последние 

1 Законом ужесточены меры наказания за быто-
вое насилие // Юрист. 2015. 4 марта. URL: http:// 
journal.zakon.kz/4694337-zakonom-uzhestocheny-
merynakazanija-za.html (дата обращения: 08.12.2020).

годы проводится постоянная пропагандистская 
кампания, по телевидению передаются шокиру-
ющие своим натурализмом клипы. Власти по-
стоянно напоминают о существовании телефона 
помощи пострадавшим от избиения женщинам и 
детям, напоминают им об их правах. В стране 
работают многочисленные приюты для женщин, 
расположение которых строго засекречено. В то 
же время судебные органы все чаще отправляют 
мужчин-драчунов на принудительное лечение у 
психиатра. В основном лечение проводится мето-
дом групповой терапии и может длиться до пяти 
недель, это стоит клиенту не менее 200 евро.

В Австрии в 1997 году вступил в силу фе-
деральный закон о защите от насилия в семье, 
гарантирующий защиту от насилия любому лицу, 
находящемуся в стране, независимо от его про-
исхождения и гражданства. Закон обязывает по-
лицию незамедлительно прибыть на место про-
исшествия после получения сигнала о домашнем 
насилии. На обидчика налагается двухнедельный 
запрет на доступ к потерпевшим, полиция от-
бирает у него ключи от дома. Если этот срок 
необходимо продлить, потерпевший обращается в 
районный суд с просьбой выдать ему временный 
охранный ордер. Сам факт подачи такого заявле-
ния в суд продлевает запрет на доступ обидчика 
к потерпевшему до 4 недель2.

Таким образом, рассмотрев вопрос насилия 
в современной семье — отечественный и зару-
бежный опыт, сделаем выводы. В целях эф-
фективной борьбы с семейным насилием необ-
ходимо нравственное и правовое воспитание в 
системе образовательных учреждений сделать 
одним из главных приоритетов. Ввести в школы 
курсы подготовки к семейной жизни. Ограни-
чить свободное распространение информации, 
пропагандирующей культ насилия, жестокости, 
аморального и безнравственного образа жизни. 
Необходимо активно побуждать СМИ созда-
вать позитивные просветительские программы 
по семейным проблемам. В системе органов со-
циальной защиты населения создать специально 
уполномоченные территориальные органы по 
вопросам защиты семьи с функциями и мате-
риальными возможностями кризисных центров. 
Создание сети специализированных информаци-
онных центров, включающих в себя горячую те 
лефонную линию для приема сообщений о на-
силии в семье, случаях пропажи детей и острых 
семейных кризисах, создание интернет-портала 
с подобной тематикой позволят им стать связую-
щим звеном между членами семьи, оказавшими-
ся в тяжелой ситуации, и органами социальной 
защиты, опеки и полиции, создать в структуре 
органов внутренних дел подразделения по за-
щите женщин от насилия.

2 URL: http://eu.kommersant.ru/domashnee-nasilie.html.
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Criminal and legal aspects of countering domestic violence
V.V. Denisovich

Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia

The solution to the problem of violence in the family and society depends directly on the degree to which 
society understands the depth of this problem, its consequences, expressed primarily in the escalation of violence: 
“violence gives rise to violence.” Therefore, the formulation of the problem of domestic violence, the formation of 
a theoretical base, reliable statistics, the analysis of the causes of the use of violence, the degree of prevalence, 
types of violence are the first step towards its resolution.

Keywords: violence in family, domestic violence, prevention of administrative offenses, prevention of crimes.
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Меры по противодействию домашнему насилию: 
уголовно-правовой и виктимологический аспекты
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В современном мире проблема обеспечения внутрисемейной защищенности вышла далеко за пределы отдель-
ного государства. Борьба с криминалом в семейной сфере становится перспективной стратегией охраны прав 
человека, сплачивающей и объединяющей все без исключения государственные образования даже страны-про-
тивники. Исследования, посвященные проблеме безопасности семьи, являются новой, динамично развивающейся 
областью, привлекающей внимание как зарубежных, так и отечественных специалистов. Усиливают интерес 
ученых и практиков отмеченные в разных уголках мирового сообщества тревожные симптомы деформации 
семейной ячейки, изменения ее функциональной направленности, формирования андрогинного характера вза-
имоотношений в семье, ломающего повсеместно сложившиеся веками стереотипы семейного уклада.

Ключевые слова: домашнее насилие, насилие в семье, предупреждение насилия.

В июле 2019 года Европейский суд по пра-
вам человека вынес первое постановление по до-
машнему насилию в Российской Федерации в 
деле Валерии Володиной (Volodina v. Russia, 
№41261/17, 9 июля 2019 года). Постановление 
вступило в силу 8 ноября 2019 года. Европей-
ский суд установил, что Российская Федерация 
нарушила Европейскую конвенцию о правах 
человека, сославшись на неспособность госу-
дарства расследовать и предотвратить жестокое 
обращение с Валерией Володиной и принять эф-
фективные меры в отношении правонарушителя 
или обеспечить его наказание. Суд установил 
не только нарушение прав заявительницы, но и 
тот факт, что была дискриминация по признаку 
пола, и осудил Россию за отсутствие надлежаще-
го законодательства о домашнем насилии1.

Россия значительно отстает от других разви-
тых стран по всем аспектам борьбы с домашним 
насилием. По данным Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР), Рос-
сия имеет самый низкий индекс защиты женщин 
от насилия среди стран G20. Хотя в России от-
сутствует официальная статистика о численности 
потерпевших именно от домашнего насилия, ис-
ходя из данных МВД РФ, можно утверждать, 
что женщины составляют большую частью по-
терпевших (66 222 женщины) от 101846 престу-
плений, зарегистрированных в семейно-бытовой 
сфере за 2016—2017 годы2. По данным ФКУ 
«ГИАЦ МВД России» от 7 июня 2019 г., пре-
доставленным по запросам Проекта «Правовая 

1 Самое опасное место: обзор мер по противодей-
ствию домашнему насилию. Международный опыт. 
URL: https://www.srji.org/resources/search/obzor-mer-
protivodeystvi%D0%B0-domashnemu-nasiliu (дата об-
ращения: 10.12.2020).
2 Там же.

инициатива», за январь-декабрь 2018 года 14 
159 человек признаны потерпевшими от сексу-
альных преступлений, из них 11 557 — несовер-
шеннолетние. Хотя нет точных статистических 
данных о сексуальных преступлениях, совершен-
ных в семейной сфере, представитель МВД за-
явил о том, что 80 % сексуальных преступлений 
против детей совершаются их родственниками3.

Практика показала, что принятие специаль-
ного закона о домашнем насилии не гарантирует 
его криминализацию и/или перевод такого соста-
ва преступления из разряда частного обвинения 
в публичное, если оно предусмотрено законом.

В Литве домашнее насилие до недавнего вре-
мени попадало под категорию частно-публичного 
обвинения. После постановления ЕСПЧ Valiuliene 
v. Lithuania (№ 33234/07, 26 марта 2013 года) 
были внесены поправки в УК и УПК Литвы, что-
бы согласовать их с законом против домашнего на-
силия, принятым в 2011 году. Поправки касались 
введения правил об обязательном возбуждении 
предварительного расследования во всех случа-
ях, где обнаружены признаки домашнего насилия, 
даже при отсутствии жалобы от лица пострадав-
ших или заявления от лица их представителя.

Перевод домашнего насилия из категории дел 
частного и частно-публичного обвинения в кате-
горию дел публичного обвинения в уголовном 
законодательстве является эффективной мерой 
правовой защиты для пострадавших. Хотя одни 
только уголовные санкции не способны изменить 
сложный комплекс моделей поведения, которые 
составляют домашнее насилие, уголовное пре-
следование имеет выраженный сдерживающий 
эффект в плане роста рецидивизма и применения 
насилия в будущем.
3 Официальный сайт МВД РФ. URL: https://xn--
b1aew.xn--p1ai (дата обращения: 01.12.2020).
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Как мера защиты криминализация, во-первых, 
гарантирует обязательство государства рассле-
довать преступления, совершенные в семейной 
сфере, и не перекладывает ответственность за 
противостояние насилию на плечи пострадавших. 
Во-вторых, криминализация способствует эффек-
тивному ходу следствия, так как пострадавшие 
от домашнего насилия часто не в состоянии сами 
собрать доказательственную базу по расследу-
емому преступлению. В-третьих, пострадавшие 
уже не смогут отказаться от обвинения и забрать 
жалобу под давлением и запугиванием со сторо-
ны родственников и иных лиц в ходе следствия. 
Если ответственность за принятие решения о 
подаче жалобы и продолжении дальнейшего 
уголовного преследования лежит на пострадав-
ших (как, например, при частном и частно-пу-
бличном обвинении), то давление и опасность 
со стороны агрессора не только не исчезают, а, 
наоборот, могут усилиться, поскольку постра-
давшие получают «обвинение» в том, что сами 
«все затеяли»1.

Концепция «вторичной виктимизации» не за-
висит от факта криминализации и относится к 
дальнейшему ущербу, который представители 
власти наносят пострадавшим своей реакцией 
на ситуацию домашнего насилия. Если ведом-
ства и структуры, ответственные за противо-
действие домашнему насилию, не подготовлены 
профессионально или руководствуются стерео-
типами и убеждениями о том, что домашнее на-
силие — частное дело, то мало шансов, что по-
страдавшие будут эффективно отстаивать свои 
интересы. Вторичная виктимизация опасна тем, 
что пострадавшие теряют веру в систему после 
негативного опыта столкновения со структурами, 
которые должны были их защищать, но не сде-
лали этого. В результате вторичной виктимиза-
ции растет изоляция пострадавших и снижается 
число обращений.

Пострадавшие от домашнего насилия могут 
сталкиваться с гендерными стереотипами и убеж-
дениями властей на любом этапе разбирательств 
по их обращению. Часто проблемой в обеспе-
чении уголовного преследования агрессоров яв-
ляется отсутствие у сотрудников правоохрани-
тельных органов знаний о динамике гендерного 
насилия. Они не видят в домашнем насилии 
непрерывного процесса, в котором женщины и 
дети живут под постоянным контролем и давле-
нием агрессора, а оценивают инциденты как не 
связанные между собой отдельные действия. В 
большинстве юрисдикций закон ориентирован на 
реагирование на отдельные инциденты насилия 
и заостряет внимание именно на физическом его 
проявлении. Однако подавляющее большинство 
отдельных инцидентов в контексте домашнего на-

1 Самое опасное место…

силия наносят не физический, а больше психоло-
гический ущерб. Даже если арест впоследствии и 
производится, только очень маленький процент 
случаев поддается уголовному преследованию.

Правоохранительная система должна быть ор-
ганизована и подготовлена таким образом, чтобы 
сотрудники в обязательном порядке проходили 
все необходимые специализированные тренинги. 
Кроме того, для работы с пострадавшими долж-
ны быть разработаны ведомственные протоколы, 
основанные на понимании специфики дел о до-
машнем насилии и отсутствии осуждения.

Хороший пример избегания вторичной вик-
тимизации пострадавших имеется в Грузии. При 
МВД Грузии был создан специальный департа-
мент для наблюдения за расследованием случа-
ев насилия в семье и предоставления рекомен-
даций следователям в отношении надлежащего 
рассмотрения таких дел. Полиция, прокуроры 
и судьи проводят тренинги по предотвращению 
вторичной виктимизации и применению гендер-
ной чувствительности. Закон прописывает, что-
бы полиция на месте происшествия допрашивала 
агрессора и пострадавшего раздельно. Когда в 
полицию поступает сообщение о домашнем на-
силии, то один из полицейских, выезжающих на 
вызов, должен быть женщиной.

Учет «истории» домашнего насилия. Смежным 
аспектом правового реагирования на домашнее 
насилие остаются преступления в отношении 
агрессоров и даже убийства, совершенные жен-
щинами, которые страдали от насилия. В тех 
странах, где были исследованы дела, в которых 
женщины обвинялись или были приговорены по 
насильственным преступлениям (убийство, при-
чинение вреда здоровью), статистика показывает, 
что домашнее или сексуальное насилие в отно-
шении этих женщин серьезно повлияло на совер-
шенные ими преступления. Например, статистика 
ООН по Кыргызстану показала, что у 70 % жен-
щин, обвиняемых в убийстве мужа или другого 
родственника, была история физического насилия 
или принужденной экономической зависимости2.

«Синдром избитой женщины» и «реакция 
медленного сгорания»  лучше изучены как пси-
хологические явления и феномены, сопрово-
ждающие ситуации домашнего насилия, но они 
не учитываются как смягчающие вину обстоя-
тельства при вынесении судебных решений. Их 
можно учитывать только как процессуальную 
возможность, предусмотренную законодатель-
ством, и отмечать в экспертизе или заключении 
специалистов-психологов. В большинстве юрис-
дикций, не основанных на концепции судебного 
прецедента , нет процедуры, позволяющей суду 
или присяжным учесть историю насилия и рас-
смотреть ее как смягчающее обстоятельство.

2 Там же.

Меры по противодействию домашнему насилию…
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Система комплексной помощи пострадавшим. 
Предоставление пострадавшим от домашнего на-
силия доступной экстренной квалифицированной 
бесплатной помощи, включающей медицинскую 
(например, для медицинского освидетельствова-
ния), юридическую и психологическую помощь, 
поможет повысить обращаемость потерпевших в 
специализированные учреждения за поддержкой. 
Благодаря этому повышаются их возможности 
сотрудничать с правоохранительными органа-
ми в рамках уголовного, административного и 
гражданского дела. Однако психологи, адвокаты 
и другие специалисты, работающие с потерпев-
шими, должны хорошо представлять динамику 
домашнего насилия и иметь чувствительность к 
проблеме. Без поддержки и сопровождения ад-
вокатов большинство пострадавших просто не в 
состоянии эффективно участвовать в разбира-
тельствах, в том числе по поводу предоставления 
им охранного ордера или изменения условий его 
действия. Предоставление таких видов помощи 
может осуществляться региональным и местным 
бюджетам субвенциями от государства и/или 
посредством финансирования некоммерческого 
сектора.

Система убежищ и единая бесплатная горячая 
линия для пострадавших. Убежища, кризисные 
центры, шелтеры являются эффективным сред-
ством в системе комплексной защиты от домаш-
него насилия. Когда пострадавшим некуда идти, 
нет возможности покинуть место проживания и 
не к кому обратиться за помощью, то значи-
тельно повышается риск для жизни и здоровья 
женщин и детей. Убежища должны быть легко-
доступны, т.е. находиться в непосредственной 
близости к месту проживания потерпевших во 
всех населенных пунктах. Количество убежищ 
должно быть достаточным для предоставления 
безопасного размещения потерпевших, прежде 
всего одиноких женщин и женщин вместе с деть-
ми. Исследования показывают, что женщины 
чаще приходят в убежище с детьми. Убежища 
должны принимать пострадавших круглосуточно 
и в будние и в выходные дни. Ограничения в 
доступе к убежищам (например, предоставление 
различных справок) могут повредить пострадав-
шим.

Ответственность правоохранительных струк-
тур. Эффективными, по мнению экспертов, счи-
таются специальные законодательные нормы и 
процедуры, позволяющие привлекать сотрудни-
ков правоохранительных органов к ответствен-
ности за ненадлежащее исполнение своих обязан-
ностей при реагировании и/или расследовании 
дел, связанных с насилием в семье1.

Меры реинтеграции осуществляются путем 
повышения экономической независимости и со-

1 Самое опасное место…

хранения экономического потенциала потерпев-
ших. Доказано, что, чем больше пострадавшие 
от домашнего насилия становятся способными 
содержать себя, тем выше вероятность, что они 
выйдут из насильственных отношений. Женщи-
ны с повышенной экономической зависимостью в 
отношениях сталкиваются с риском подвергаться 
более серьезным формам насилия даже при при-
менении таких эффективных мер, как охранные 
ордера

Поддержка может оказываться пострадавшим 
со стороны государства и/или некоммерческих 
организаций в виде предоставления социального 
жилья, секретного жилья, оплачиваемых рабочих 
дней для восстановления после насилия, льгот 
при найме на работу, льгот при определении де-
тей в школьные и дошкольные учреждения и 
т. п. Например, в Португалии в трудовой кодекс 
внесены положения о реагировании бизнеса на 
случаи домашнего насилия — это предоставление 
отпуска на время восстановления здоровья, пере-
вод потерпевшей на работу в филиалы в других 
населенных пунктах страны и т. п.

Комплексный межведомственный подход. 
Координационное общественное реагирова-
ние (далее — КОР)2 является одной из самых 
эффективных мер предотвращения и защиты от 
домашнего насилия. КОР подразумевает взаи-
мосвязанную сеть услуг и консультаций, которая 
способна всесторонне реагировать в случаях на-
силия, снижать и искоренять насилие в жизни 
пострадавших. Одна часть системы (например, 
юрист) помогает пострадавшим получить услуги 
от других частей системы — охранный ордер, 
медицинский осмотр, психологические консуль-
тации. Напротив, в некоординированной системе 
пострадавшие сами должны искать помощь, сни-
жая свои шансы получить реальную поддержку.

Для практического действия КОР необходи-
мы специальные инструкции, программы, меры и 
стратегии, позволяющие эффективно координи-
ровать действия учреждений как внутри одного 
сектора (различные органы системы социальной 
защиты), так и между разными секторами (по-
лиция, здравоохранение, социальные службы, 
образование, НКО). Успешный опыт создания 
моделей КОР есть во многих странах, в том чис-
ле на разных уровнях власти — федеральной, 
региональной и местной.

В 2007 году Фонд народонаселения Органи-
зации Объединенных Наций опубликовал ре-
зультаты успешного создания моделей КОР в 
10 юрисдикциях на разных муниципальных 
уровнях. Изначально пострадавшие мало дове-
ряли полиции, и полиция редко предпринимала 
меры даже после подачи обращения. Через год 
после запуска модели КОР в регионе действо-

2 Там же.
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вала единая система подачи жалоб, оценки и 
передачи заявки о случаях домашнего насилия 
в кризисный центр. Сотрудники НКО, медицин-
ский персонал и полиция регулярно обсуждали 
подходы, направленные на повышение обращае-
мости. Полиция начала самостоятельно следить 
за исходом обращений.

Ограничения прав обидчика на контакты с 
детьми. В своем заявлении от 31 мая 2019 года 
эксперты по правам женщин Организации Объ-
единенных Наций отметили, что игнорирование 
насилия со стороны интимного партнера в от-
ношении женщин при определении опеки над 
детьми может привести к серьезным рискам для 
детей1. Следовательно, интересы и безопасность 
ребенка должны иметь приоритет над правом ро-
дителя, применявшего насилие ко второму ро-
дителю ребенка, посещать ребенка и общаться 
с ним.

Дети — свидетели и потерпевшие от домаш-
него насилия — должны быть максимально за-
щищены от его повторения. Суды должны учи-
тывать степень риска для жизни, психического и 
физического здоровья детей. В противном случае 
контакт с обидчиком может привести к траги-
ческим последствиям. Мировая практика пока-
зывает, что часто убийства женщин партнерами 
или бывшими партнерами происходят именно во 
время посещения ребенка. В связи с этим крайне 
важно принимать в расчет все риски повторения 
и эскалации насилия.

Штрафы. В исследуемых юрисдикциях штра-
фы могут налагаться на агрессора в результате 
административного или уголовного преследова-
ния как мера наказания за домашнее насилие. 
По оценке экспертов, штрафы лишают постра-
давших возможности обратиться за помощью в 
правоохранительные структуры и может повы-
сить риск подвергаться насилию в целях воз-
мездия, подобно мере ареста без дальнейшего 
уголовного преследования. Обидчик должен бу-
дет понести денежное взыскание за содеянное в 
доход государства, но штраф, как правило, вы-
плачивается из общего семейного бюджета или 
влияет на него, что препятствует пострадавшим 
обратиться за помощью. Штраф не решает про-
блемы безопасности пострадавших и изоляции 
от них агрессора, и поэтому не является эффек-
тивной мерой для защиты пострадавших. С точ-
ки зрения государственных ресурсов, которые 
расходуются на правоохранительную и судебную 
системы, задействованные в наложении штрафа, 
эта мера также не является эффективной.

Рекомендуемые меры, которые могли бы быть 
приняты к сведению в российском контексте, мо-
гут сводиться к следующему, но не ограничи-
ваться этим:
1 Самое опасное место…

Во-первых, необходимо принятие специ-
ального закона о домашнем насилии: 1) за-
конодательство о домашнем насилии должно 
включать четкие определения видов насилия — 
физического, сексуального, психологического 
и экономического; 2) принятие специального 
закона должно сопровождаться криминали-
зацией домашнего насилия, т.е. должно быть 
предусмотрено уголовное наказание, сораз-
мерное тяжести совершенного преступления и 
обеспечивающее эффективную защиту прав и 
интересов потерпевших; 3) домашнее насилие 
должно относиться к категории дел публичного 
обвинения; 4) юридически домашнее насилие 
в законодательстве должно рассматриваться не 
как серия отдельных насильственных актов, а 
как процесс; 5) за принятием закона должны 
последовать соответствующие и целесообраз-
ные изменения в отраслевое законодательство, 
включая уголовное, уголовно-процессуальное, 
административное, семейное, гражданское, 
гражданско-процессуальное и пр.; 6) измене-
ния и дополнения в отраслевое законодатель-
ство должны не только не противоречить друг 
другу, но их основной фокус должен быть на-
целен на защиту прав пострадавших от наси-
лия; 7) права потерпевших от насилия имеют 
приоритет над правами причинителя насилия. 
Они ни в коей мере должны быть меньше, чем 
права обидчика; 8) обеспечить эффективную 
защиту всех без исключения пострадавших от 
домашнего насилия, а не только в рамках се-
мейных отношений; 9) механизм исполнения 
закона должен быть представлен соответству-
ющими нормативно-правовыми и подзаконными 
актами министерств и ведомств, участвующих в 
процессе его реализации; 10) создать регулярно 
действующую рабочую группы для проведения 
мониторинга исполнения закона о домашнем 
насилии.

Во-вторых, принять меры гражданско-право-
вой защиты пострадавших: 1) Защита постра-
давших от агрессоров должна обеспечиваться по-
средством защитных мер, таких как охранные 
ордера. 2) Необходимо гарантировать и обе-
спечить гибкие условия применения охранных 
ордеров в зависимости от ситуации насилия и 
условий безопасности потерпевших.

В-третьих, система комплексной помощи по-
страдавшим должна как минимум включать в 
себя следующие элементы: 1) обеспечить обяза-
тельный доступ всех пострадавших от домашнего 
насилия к программам бесплатной юридической, 
психологической, медицинской и социальной 
помощи; 2) обеспечить доступ потерпевших к 
государственным бесплатным убежищам и бес-
платной горячей линии; 3) необходимы специ-
альные четкие и необременительные процедуры 
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подачи жалоб потерпевшими на неэффективность 
работы правоохранительных органов и иных от-
ветственных служб.

В-четвертых, защита прав детей — свидетелей 
и потерпевших от домашнего насилия: 1) обеспе-

чить соблюдение наилучших интересов ребенка 
и его безопасности путем ограничения контактов 
причинителя насилия с детьми; 2) разработать 
механизмы обращения за помощью детей, по-
страдавших от домашнего насилия.
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В статье предпринята попытка классифицировать основания одностороннего отказа заказчика от договора 
подряда, а также правовой оценки последствиям такого отказа. Автор приходит к выводу о том, что одно-
временное применение норм ст. 717 ГК РФ и 729 ГК РФ не допустимы. Так, не смотря на немотивированный 
отказ заказчика от договора, он не обязан наряду с убытками в силу ст. 717 ГК РФ возмещать также затраты 
подрядчика на основании ст. 729 ГК РФ, так как это приводит к двойному и несправедливому обогащению 
подрядчика.
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Прекращение договорных отношений между 
подрядчиком и заказчиком может происходить по 
разным основаниям. Это может быть соглашение 
сторон о расторжении договора, также возможен 
судебный порядок расторжения договора одной 
из сторон, но возможно и расторжение договора 
в одностороннем порядке, в результате отказа от 
исполнения договора одной из сторон. В рамках 
данной статьи автора интересует односторонний 
отказ от договора подряда со стороны заказчика.

Заказчик может отказаться от договора как 
без оснований, так и в случае его нарушения 
подрядчиком. Основное различие между растор-
жением договора по произвольной инициативе 
заказчика и ввиду нарушения со стороны под-
рядчика заключается в праве подрядчика на ком-
пенсацию убытков в первом случае и отсутствии 
у него такого права во втором.

Итак, отказ заказчика от договора подряда 
может быть мотивированный и немотивирован-
ный в силу закона.

Например, заказчик может немотивированно 
отказаться от договора без оснований, если в 
соответствии со ст. 717 ГК РФ: подрядчик еще 
не сдал результат работы или в договоре нет за-
прета на такой отказ.

Стоит обратить внимание на то, какое условие 
о расторжении сформулировано в договоре. Если 
предусмотрена только возможность расторгнуть 
его по соглашению сторон либо по решению 
суда, существует риск, что односторонний отказ 
будет признан недопустимым как непредусмо-
тренный договором [1].

Что касается мотивированного отказа заказ-
чика от договора подряда, то это возможно в 
следующих случаях, предусмотренных в законе:

•	 подрядчик	нарушил	конечный	срок	выпол-
нения работы, а также иные установленные 
договором сроки (п. 3 ст. 708 ГК РФ) [2];

•	 существенно	увеличилась	приблизительная	
цена в связи с необходимостью выполне-
ния дополнительных работ (п. 5 ст. 709 ГК 
РФ);

•	 подрядчик	не	приступает	своевременно	к	
исполнению договора или выполняет ра-
боту настолько медленно, что окончить 
ее в срок становится явно невозможным 
(п. 2 ст. 715 ГК РФ);

•	 подрядчик	 не	 устраняет	 в	 назначенный	
срок недостатки, когда становится очевид-
но, что работа не будет выполнена надле-
жащим образом (п. 3 ст. 715 ГК РФ);

•	 если	отступления	в	работе	от	условий	до-
говора или иные недостатки результата 
работы в установленный разумный срок 
не были устранены либо являются суще-
ственными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 
ГК РФ).

Если договор связан с осуществлением обеими 
сторонами предпринимательской деятельности, 
возможно, что договором могут быть предусмо-
трены иные основания для отказа от исполне-
ния, отличные от перечисленных в законе (п. 2 
ст. 310 ГК РФ).

Как видно из текста данных норм, они явля-
ются довольно разноплановыми, т. е. регулируют 
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не одну и ту же ситуацию в разных аспектах, 
а рассматривают разные модели практических 
ситуаций. И лишь в некоторых из них речь пря-
мо идет о нарушении, допущенном подрядчиком 
(качество и срок выполнения работ).

Стоит подчеркнуть, что вне зависимости от 
того, как заказчик отказывается от договора под-
ряда, основное последствие данного факта — это 
его расторжение, в результате чего по общему 
правилу обязательства сторон прекращаются (п. 
п. 1, 2 ст. 450.1 ГК РФ).

Последствиями немотивированного отказа за-
казчика от договора подряда в соответствии со 
ст. 717 ГК РФ могут стать:

•	 обязанность	заказчика	оплатить	подряд-
чику часть установленной цены пропор-
ционально части работы, выполненной до 
того, как он получит уведомление об отка-
зе. Для этого подрядчик должен докумен-
тально подтвердить вам факт частичного 
выполнения работ, предусмотренных дого-
вором, их объем и стоимость (например, 
актом выполненных работ);

•	 обязанность	заказчика	возместить	подряд-
чику убытки, причиненные прекращением 
договора подряда. При этом подрядчик 
должен доказать, что он их понес.

Последствиями мотивированного отказа заказ-
чика от договора подряда могут стать:

1) требование возместить убытки, если отказ 
вызван такими нарушениями подрядчика, 
как:
•	 нарушение	конечного	срока	выполнения	

работы, а также иных договорных сро-
ков (п. 3 ст. 708 ГК РФ);

•	 медленное	или	несвоевременное	испол-
нение договора (п. 2 ст. 715 ГК РФ);

•	 невыполнение	работы	надлежащим	об-
разом (п. 3 ст. 715 ГК РФ);

•	 неустранение	недостатков	результата	
работы в разумный срок или наличие 
существенных и неустранимых недостат-
ков (п. 3 ст. 723 ГК РФ);

2) требование вернуть неосвоенный аванс 
[3],[4], проценты на него по ст. 395 ГК 
РФ [5] или неустойку [6], если заказчик 
отказался от договора из-за допущенной 
подрядчиком просрочки;

3) требование передать результат незавершен-
ной работы с компенсацией затрат подряд-
чику, если заказчик отказывается от до-
говора до приемки результата работы (ст. 
729 ГК РФ)[7];

4) требование заказчика вернуть имущество, 
предоставленное подрядчику. Например, 
материалы, оборудование, переданное для 
переработки (обработки) вещи. Если это 
невозможно — возместить стоимость этого 

имущества, когда отказ от договора вызван 
(ст. 728 ГК РФ):
•	 несвоевременным	началом	или	медлен-

ным выполнением работ (п. 2 ст. 715 
ГК РФ);

•	 неустранением	в	срок	недостатков	ре-
зультата работы или их существенным и 
неустранимым характером (п. 3 ст. 723 
ГК РФ).

Стоит отметить, что если заказчик отказывает-
ся от договора в связи с существенным превыше-
нием приблизительной цены работ, то подрядчик 
вправе потребовать уплаты цены за выполнен-
ную часть работы (п. 5 ст. 709 ГК РФ).

Таким образом, целесообразно предложить 
следующую классификацию наиболее типичных 
оснований для одностороннего расторжения за-
казчиком договора подряда: 1) расторжение вви-
ду отказа заказчика, поскольку у него пропал 
интерес в выполнении работ; 2) отказ заказчика 
от договора ввиду нарушений со стороны под-
рядчика; 3) отказ подрядчика ввиду нарушений 
со стороны заказчика (наиболее типично — не-
оплата в срок аванса или этапа выполненных 
работ); 4) прекращение договора по иным объ-
ективным обстоятельствам, например ввиду на-
ступившего отменительного условия (ст. 157 ГК) 
или невозможности исполнения (ст. 419 ГК), 
причем последний случай распадается на два: 
невозможность, за которую никто из сторон не 
отвечает, и невозможность, относящаяся к сфере 
ответственности одной из сторон.

Следует считать правомерным, что при от-
казе заказчика от договора без каких-либо на-
рушений со стороны подрядчика применялась ис-
ключительно ст. 717 ГК РФ. Заказчик должен 
оплатить подрядчику частично стоимость работ 
(исходя из договорного масштаба стоимости) и 
компенсировать убытки. Поэтому данная ситу-
ация выглядит наиболее простой. Применять в 
данном случае ст. 729 ГК РФ недопустимо в 
виду того, что данная норма является более об-
щей по отношению к ст. 717 ГК РФ.

Однако в случае, когда нарушения со сторо-
ны подрядчика привели к одностороннему отказу 
заказчика от договора применение ст. 717 ГК РФ 
видится нецелесообразным. Потерпевшее лицо не 
должно ни при каких обстоятельствах компенси-
ровать убытки нарушителя [8,55]. Следователь-
но, именно подрядчик должен возместить убытки 
заказчика. Правовое обоснование данного вывода 
во многом зависит от вида нарушения, допущен-
ного подрядчиком.

Если нарушение относится к качеству ра-
бот, то отказ подрядчика будет основан на п. 3 
ст. 723 ГК РФ. Если нарушены сроки работ, 
то ситуация несколько сложнее. Если право за-
казчика на отказ от договора при таком наруше-
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нии прямо не предусмотрено договором подряда, 
придется ссылаться на общие основания о рас-
торжении договора (п. 2 ст. 450 ГК РФ) либо 
прибегнуть к расширительному толкованию п. 2 
ст. 715 ГК РФ, в котором удивительным обра-
зом буквально рассматривается только ситуация 
предвидимого нарушения, т. е. когда еще до на-
ступления срока работ становится понятно, что 
заказчик не успевает ее закончить своевременно.

Возникает вопрос в квалификации основания 
отказа заказчика от договора подряда, если срок 
выполнения работ наступил, а они не выполне-
ны. Буквально такого основания нет. Но очевид-
но, на наш взгляд, что подрядчик — нарушитель 
договора не может извлекать никаких преиму-
ществ из своего недобросовестного поведения 
(п. 4 ст. 1 ГК РФ).

Поэтому если у заказчика было право от-
казаться от договора, допустим, за два дня до 
наступления срока работ (на основании п. 2 
ст. 715 ГК РФ), то это право никуда не исчезает 
и в том случае, если срок сдачи работ наступил 
и они не сделаны, как и предвиделось раньше. 
Иначе недобросовестный подрядчик будет рад 
тому, что заранее заказчик не отказался от до-
говора, подрядчику удалось «дотянуть» до даты 
сдачи работ и теперь заказчику придется обосно-
вывать только существенное нарушение догово-
ра подрядчиком (п. 2 ст. 450 ГК РФ). Но это 
очевидно неприемлемый результат толкования 
нормы. Иными словами, п. 2 ст. 715 ГК РФ не 
может толковаться никак иначе, кроме как рас-
ширительно с выходом за пределы его букваль-
ного смысла, но в полном соответствии с целями 
указанной нормы.

Есть основания полагать, что заказчик в 
строительном подряде практически лишен воз-
можности отказаться от принятия части вы-

полненных работ, если эти работы привели к 
переработке земельного участка в виде прикре-
пления к нему строительных материалов (на-
пример, залит фундамент). В таких случаях 
заказчик обязан на основании ст. 729 ГК РФ 
компенсировать подрядчику не стоимость работ 
(в ее составе затраты подрядчика и вознаграж-
дение за его труд), но только подтвержденные 
затраты подрядчика (прежде всего на материа-
лы, использованные им).

Необходимо подчеркнуть, что в ст. 729 ГК 
РФ речь идет только о праве заказчика. Сле-
довательно, если он утратил интерес к возло-
женным на подрядчика работам (например, если 
речь шла о возведении павильона к какому-то 
мероприятию, подрядчик не успел выполнить 
работы и мероприятие уже прошло), он имеет 
полное право отказаться от принятия части рабо-
ты, и тогда он может возложить на подрядчика 
обязанность забрать строительные материалы (в 
том числе демонтировать фундамент) со своего 
земельного участка. Если подрядчик уклонится 
от выполнения этой обязанности, заказчик может 
потребовать от него возмещения убытков, в том 
числе в виде расходов на привлечение третьих 
лиц к указанному демонтажу, вывозу и утилиза-
ции удаленных с земельного участка строитель-
ных материалов.

Таким, образом, несмотря на то, что диспо-
зиция ст. 729 ГК РФ сформулирована крайне 
общим образом, ко многим случаям расторжения 
договора она неприменима. Если заказчик воз-
мещает подрядчику убытки на основании ст. 717 
ГК РФ, то 729 ГК РФ не должна применяться 
исходя из ее систематического и целевого толко-
вания, поскольку в противном случае подрядчик 
может получить двойное и несправедливое воз-
мещение.
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The article attempts to classify the grounds for the unilateral refusal of the customer from the contract of con-
tract, as well as a legal assessment of the consequences of such refusal. The author concludes that the simultaneous 
application of the norms of Art. 717 of the Civil Code of the Russian Federation and 729 of the Civil Code of the 
Russian Federation are not permissible. So, despite the unmotivated refusal of the customer from the contract, he 
is not obliged, along with losses due to Art. 717 of the Civil Code of the Russian Federation, to also reimburse 
the contractor's costs on the basis of Art. 729 of the Civil Code of the Russian Federation, as this leads to double 
and unfair enrichment of the contractor.
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Проблемы реализации права на обжалование 
процессуальных действий (бездействия) и решений 
в судебном порядке в уголовном судопроизводстве

О. О. Дрозденко, М. Г. Янин
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

В статье рассмотрены проблемы реализации права на обжалование процессуальных действий (бездействия) 
и решений в судебном порядке в уголовном судопроизводстве.

Ключевые слова: процессуальные действия (бездействия), обжалование, уголовное судопроизводство.

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ пра-
ва и свободы человека являются высшей ценно-
стью, а их охрана и защита — одна из главных 
задач государства. В целях осуществления дан-
ного предписания ч. 2 ст. 45 Конституции РФ 
предусмотрена возможность человека и гражда-
нина защищать свои интересы всеми способами, 
не запрещенными законом. Таким из одних спо-
собов, согласно ч. 2 ст. 46 Конституции РФ, 
является право на обжалование1. Вообще инсти-
тут обжалования выступает в качестве важно-
го элемента правового государства. Т. е. само 
существование права на обжалование, способов 
и условий его осуществления является важным 
компонентом оценки развития права в государ-
стве2. Поэтому необходимо, чтобы право на об-
жалование нашло свое отражение не только в 
Конституции РФ, но и во всем законодательстве 
России. Например, институт обжалования, явля-
ясь одной из процессуальных гарантий человека 
и гражданина, нашел свое отражение в уголовно-
процессуальном законодательстве РФ.

Действующий УПК РФ впервые закрепил 
право на обжалование процессуальных действий 
(бездействия) и решений в качестве принци-
па уголовного судопроизводства (ст. 19 УПК 
РФ)3. Закрепление права на обжалование как 
принципа в УПК РФ имеет большое значение 
для развития уголовного процесса в России, по-
тому что именно принципы определяют струк-
туру процесса, механизм процессуальной дея-
тельности, процессуальную форму следственных 

1 Конституция Российской Федерации (принята на 
всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Рос-
сийская газета. 1993. 25 декабря; Седельников О. Ю. 
Право на обжалование: благо или вред? // Проблемы 
экономики и юридической практики. 2008. №2. С. 164.
2 Янин М. Г. Проблемы правового регулирования ин-
ститута обжалования в уголовном процессе // Вестник 
Челябинского государственного университета. 2015. № 
17 (372). С. 177.
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации // Российская газета. 2001. 22 дек.

действий4. Так, право на обжалование, являясь 
составной частью системы принципов, наиболее 
тесно связано с такими принципами уголовного 
судопроизводства, как законность при произ-
водстве по уголовному делу, состязательность 
сторон5. Именно поэтому институт обжалования 
отражает идеи гуманизма, справедливости при 
осуществлении правосудия6. Целью института 
обжалования является предупреждение и ис-
правление ошибок, допущенных в ходе уголов-
ного судопроизводства, для достижения истины 
по конкретному уголовному делу.

Однако, несмотря на то что механизм обжа-
лования процессуальных действий и решений 
нашел свое отражение еще в УПК РСФСР, он 
остается несовершенным. На недоработку инсти-
тута обжалования в УПК РФ указывают, напри-
мер, то, что статьи гл. 16 УПК РФ неоднократно 
изменялись и до сих пор многие ученые-процес-
суалисты указывают на некачественную форму-
лировку положений статьей данной главы. Кроме 
того, в современном уголовном процессе стала 
актуальна проблема злоупотребления правом на 
обжалование. Согласно статистике Верховного 
Суда, в судах Российской Федерации в год рас-
сматривается порядка 200 000 жалоб7. Н. А. Ко-
4 Янин М. Г. К вопросу о праве на обжалование в 
уголовном процессе в свете современного уголовно-
процессуального законодательства // Вестник Челя-
бинского государственного университета. 2014. № 20 
(349). С. 137.
5 Кадров В. А. Место принципа «Право на обжало-
вание процессуальных действий и решений» в систе-
ме принципов уголовного судопроизводства // Вест-
ник Удмуртского университета. Серия «Экономика и 
право». 2008. № 2. С. 120.
6 Янин М. Г. Проблемы правового регулирования ин-
ститута обжалования в уголовном процессе // Вестник 
ЧелГУ. 2015. № 17 (372). С. 177.
7 Пряничникова Д. В. Злоупотребление правом на об-
жалование // Актуальные вопросы уголовного судопро-
изводства. 2018. С. 105; Горак Н. В. Злоупотребление 
правом на обжалование прокурору действий (бездей-
ствия) и решений должностных лиц в досудебном про-
изводстве // Общество и право. 2015. № 4 (54). С. 229.
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локолов отмечает, что ⅔ всех таких жалоб уже 
изначально не имеют перспективы на удовлетво-
рение1. Также судебной практике известны до-
вольно странные случаи использования права на 
обжалование. Например, заместитель председате-
ля Верховного Суда РФ В. А. Давыдов указал, 
что практике известен случай, когда одно лицо 
инициировало около 400 судебных процессов за 
один год2.

Таким образом, право на обжалование — это 
эволюционирующий принцип действующего и 
будущего российского уголовно-процессуального 
права. Тем не менее до сих пор существует ряд 
препятствий, которые не позволяют применить 
данный институт в уголовном судопроизводстве в 
полной мере. Поэтому считаю необходимым про-
анализировать наиболее актуальные проблемы 
права на обжалование в уголовном судопроиз-
водстве, а также рассмотреть возможные способы 
их устранения.

Первая проблема реализации права на обжа-
лование процессуальных действий (бездействия) 
и решений в уголовном судопроизводстве связана 
с достаточно расплывчатой формулировкой за-
конодателем в УПК РФ предмета обжалования. 
Так, например, конструкция ст. 125 УПК РФ не 
определяет четких критериев предмета судебно-
го обжалования, предполагая обязанность суда 
рассмотреть абсолютно любую жалобу3. Это, в 
свою очередь, может привести к злоупотребле-
нию правом на обжалование. Уже неоднократно 
в юридической литературе отмечалось, что от-
сутствие четких требований к предмету жало-
бы привело к появлению в судебной практике 
ситуаций связанных с подачей заведомо неос-
новательной жалобы, беспредметной жалобы4. 
Ученые-процессуалисты предлагают несколько 
способов устранения данной проблемы. Так, не-
которые научные деятели предлагают указать 
исчерпывающий перечень действий и решений 
органов государственной власти и должност-
ных лиц, подлежащих обжалованию в порядке 
ст. 125 УПК РФ, или, напротив, указать ис-
ключения, который не входят в предмет об-
жалования. Другие же предлагают ограничить 
круг подлежащих обжалованию процессуальных 
действий и решений необходимой стадий уголов-
ного судопроизводства, которая будет являться 
наиболее эффективной для восстановления на-
1 Пряничникова Д. В. Злоупотребление правом на об-
жалование… С. 107.
  Там же. С. 105.
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации…
4 Желева О. В. Злоупотребление правом на обжало-
вание в суд действий (бездействия) и решений госу-
дарственных органов и должностных лиц, осуществля-
ющих уголовное преследование // Вестник Томского 
государственного университета. 2016. № 405. С. 169.

рушенного права. Третьи считают, что перечень 
обжалуемых действий (бездействия) и решений 
необходимо оставить открытым, предоставив в 
каждом конкретном случае суду самостоятельно 
определять, причинен ли реально ущерб правам 
и свободам участкам уголовного судопроизвод-
ства5. Однако единогласно в юридической лите-
ратуре отмечается, что законодателю точно необ-
ходимо в УПК РФ установить четкие требования 
к форме, содержанию жалобы. Например, опре-
делить необходимость наличия в жалобе ссылки 
на обжалуемое действие (бездействие), решение; 
указания на то, какое именно право нарушено; 
перечисление доводов, обосновывающих жалобу 
и т. д6.

Следующая проблема связана с отсутствием 
временных пределов обжалования. В то же вре-
мя в литературе отмечается, что все-таки сроки 
обжалования небезграничны. Так, в Постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 
№ 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в 
порядке статьи 125 УКП РФ» подчеркивается, 
что пресекательным сроком на подачу жалобы 
на действия и решения лиц, осуществляющих 
уголовное преследование, является момент окон-
чания предварительного расследования по уго-
ловному делу. Однако из-за отсутствия прямого 
закрепления обжалования и рекомендательный 
характер Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 10.02.2009 № 1 «О практике рас-
смотрения судами жалоб в порядке статьи 125 
УКП РФ» привели к появлению различного 
рода трудностей в судебной практике, связан-
ных с несвоевременной подачей жалоб на дей-
ствия (бездействие) и решения государственных 
органов и должностных лиц. Поэтому возникла 
необходимость непосредственного закрепления в 
УПК РФ пресекательного срока обжалования, 
как это было закреплено в УПК РСФСР7.

Д. В. Пряничникова критикует в своей науч-
ной работе адвокатов как участников уголовного 
процесса, которые чаще всего обжалуют решения 
должностных лиц8. Так, сторона защиты всег-
да подает большое количество жалоб (75 %)9. 
Данные научные деятели подчеркивают, что ана-
лиз характер жалоб, которые подают адвокаты, 

5 Там же. С. 169.
6 Желева О. В., Ткач А. С. Системные и несистемные 
злоупотребления субъективными правами: понятие, 
способы предупреждения и пресечения // Уголовная 
юстиция. 2018. № 12. С. 78. 
7 Желева О. В. Злоупотребление правом на обжалова-
ние в суд действий (бездействия) и решений государ-
ственных органов и должностных лиц, осуществляю-
щих уголовное преследование…
8 Пряничникова Д. В. Злоупотребление правом на 
обжалование… С. 107.
9 Янин М. Г. Проблемы правового регулирования ин-
ститута обжалования в уголовном процессе… С. 179. 
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дает основание предполагать, что данные юристы 
чаще других участников уголовного судопроиз-
водства злоупотребляют правом на обжалова-
ние1. Это, в свою очередь, не говорит о том, 
что адвокаты некомпетентны, неэтичны, а о том, 
что законодатель не уделил должного внимания 
данной фигуре уголовного процесса. Поэтому не-
обходима дальнейшая, более детальная регламен-
тация уголовно-процессуальная статуса адвоката; 
закрепление его обязанностей в УПК РФ; рас-
ширение различных гарантий2. Таким образом, 
адвокату не придется избирать путь внепроцес-
суального способа воздействия на органы госу-
дарственной власти, должностных лиц, пытаясь 
хоть как-то защитить интересы подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого.

О. Ю. Седельников отмечает, что право на 
защиту должно быть законным, поэтому недо-
статочно простого закрепления права на обжало-
вание в УПК РФ, а необходимо также непосред-
ственно установить запрет на злоупотребление 
правом на обжалование3. Авторами отмечается, 
что действия недобросовестных участников уго-
ловного процесса с целью поставить под сомне-
ние компетентность государственных органов, 
должностных лиц; с целью затянуть срок про-
изводства по делу; в целью противодействия 
нормальному ходу расследования умаляют право 

1 Пряничникова Д. В. Злоупотребление правом на 
обжалования… С. 107.
2 Баев М. О. Уголовно-процессуальные обязанности, 
запреты и ограничения как структурообразующий 
фактор предупреждения злоупотребления правом ад-
вокатом-защитником в уголовном судопроизводстве // 
Судебная власть и уголовный процесс. 2014. № 3. 
С. 110.
3 Седельников О. Ю. Право на обжалование: бла-
го или вред? // Проблемы экономики и юридической 
практики. 2008. № 2. С. 165.

на обжалование действий (бездействия) государ-
ственных органов и должностных лиц, застав-
ляют некоторых практиков, научных деятелей 
усомниться в необходимости регламентации дан-
ного права в уголовно-процессуальном законо-
дательстве. Поэтому учеными-процессуалистами 
выдвигаются идеи закрепления в ст. 5 УПК РФ 
дефиниции «Злоупотребление правом — дей-
ствие (бездействие) субъекта уголовного су-
допроизводства, не выходящее за пределы его 
правового статуса, однако нарушающие права, 
свободы и законные интересы других участни-
ков уголовного судопроизводства, а также пре-
пятствующие разбирательству дела и решению 
задач правосудия в разумные сроки, защите прав 
и свобод других участников уголовного судопро-
изводства». Также авторы предлагают ввести в 
УПК РФ ст. 7.1 «Недопустимость злоупотребле-
ния правом», а также определить меры ответ-
ственности за нарушение порядка обжалования 
лицами, злоупотребляющими правом на обжа-
лование4.

Таким образом, право на обжалование дей-
ствий (бездействия) и решений государственных 
органов и должностных лиц является одним из 
основополагающих прав человека и гражданина. 
Однако до сих пор существует ряд проблем, ко-
торые не разрешены уголовно-процессуальным 
законодательством и которые не позволяют до 
конца раскрыть весь потенциал данного права в 
уголовном судопроизводстве.

4 Желева О. В. Злоупотребление правом на обжало-
вание в суд действий (бездействия) и решений госу-
дарственных органов и должностных лиц, осущест-
вляющих уголовное преследование…С. 171; Алферова 
Е. В. Злоупотребление правом в досудебном производ-
стве по уголовным делам // Социальные и гуманитар-
ные науки. Отечественная и зарубежная литература. 
Государство и право. 2015. № 2. С. 158.
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