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Аннотация. В статье на основе системного подхода рассмотрена социально-философская проблема военно-политической дея-
тельности НАТО, вскрывается ее направленность на дестабилизацию международных отношений и представляющую угрозу Рос-
сии как главного субъекта русского мира. Автор обосновал и проанализировал основные подходы к оценке деятельности НАТО. 
Конкретно – исторический подход генетически вскрывает несостоятельности создания Североатлантического альянса в 1949 г., 
когда странам Запада, СССР не представлял никакой угрозы в военном отношении. Военно-стратегический подход обосновыва-
ет опасность современной военной стратегии НАТО, связанной с вхождением в него различных стран Восточной Европы, а так-
же Литвы, Латвии и Эстонии, размещение на их территории современных средств вооруженной борьбы и созданием военных 
баз. Военно-политический подход обосновывает ложность декларируемых альянсом заявлений об успешном проведении ми-
ротворческих, в том числе, контр террористических операций в различных регионах планеты. Автором доказывается опасность 
для мира и России идеологической концепции НАТО, опирающейся на теорию «Глобального удара» и возможность применения 
ядерного оружия. Цель исследования сводится к вскрытию несостоятельности наращивании НАТО своего военного потенциала 
и обосновании продвижений Северо-Атлантического альянса на Восток, как угрозу безопасности России, как главного субъекта 
русского мира. Выводы. 1. В статье доказывается, что в конце 40-х гг. ХХ-го в., объективной необходимости в создании военного 
блока НАТО не было. 2. Наша страна, как в историческом прошлом, так и ныне, проводит в мире предсказуемую внешнюю по-
литику, направленную на стабилизацию международных отношений. 3. В современных условиях продвижение НАТО на Восток, 
представляет собой угрозу России как главного субъекта русского мира.
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Abstract. Based on a systematic approach, the article considers the socio-philosophical problem of NATO’s military and political 
activities. The  author justified and analyzed the  main approaches to  assessing the  activities of  NATO. Specifically, the  historical 
approach genetically reveals the failure of the creation of the North Atlantic Alliance in 1949, when the Western countries, the USSR 
did not pose any threat in military terms. The military-strategic approach justifies the danger of the modern military strategy of NATO, 
associated with the  entry into it of  various countries of  Eastern Europe, as  well as  Lithuania, Latvia and Estonia, the  deployment 
of  modern means of  armed struggle on  their territory and the  creation of  military bases. The  military-political approach justifies 
the falseness of the statements declared by the Alliance about the successful conduct of peacekeeping, including counter-terrorist 
operations in various regions of the world. The author proves the danger to the world and Russia of the ideological concept of NATO, 
based on the theory of “Global strike” and the possibility of using nuclear weapons. The purpose of the study is to reveal the fact 
of  NATO’s military potential building up  and substantiate the  North Atlantic Alliance’s eastward advances as  a  threat to  Russia’s 
security, as the main subject of the Russian world. Conclusions. 1. The article proves that in the late 40s of the twentieth century, there 
was no objective need to create a military bloc of NATO. 2. Our country, both in the historical past and now, conducts a predictable 
foreign policy in  the world aimed at  stabilizing international relations. 3.  In modern conditions, the advance of NATO to  the East 
is a threat to Russia as the main subject of the Russian world.
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ВВЕДЕНИЕ

Состояние современных политических отноше-
ний между США и  Россией складываются достаточно 
напряженно. И  этот процесс происходит не по  вине 
нашей страны. Дело в  том, что США и  их партнеры 
по  НАТО, опираясь на  военную силу, стремятся обе-
спечить свое гегемонистское положение на  планете, 
активно продвигают войска Североатлантическо-
го альянса на  Восток, приблизив к  границам России 
и Беларуси. При этом, подчеркнем, что Россия, исходя 
из своего экономического, политического и духовного 
компонента представляет собой главный субъект рус-
ского мира. 

С учетом состояния современных международных 
отношений логика военно-политического разви-
тия мира выдвинула на передний рубеж актуальную 
для России и  ее союзников проблему  – реагирова-
ние на расширение НАТО на Восток, ее взвешенную 
оценку.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
К ВОЗНИКНОВЕНИЮ НАТО И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ

В этой связи приведем и  охарактеризуем следу-
ющие положения. Первое: конкретно-историческое. 
Оно связано с  процессом возникновения Северо- 
атлантического альянса в период 40-х гг. ХХ в. Это вре-
мя характеризуется тем, что после окончания Второй 
мировой войны страны Запада во главе с США, отойдя 
от прежних мирных соглашений с СССР, начали посте-
пенно наращивать гонку вооружений.

В свою очередь в  противоположной политике США 
и ее союзников СССР направлял материально-экономи-
ческие средства на мирный созидательный труд, преодо-
ление последствий войны. А они были весьма ощутимы. 
Достаточно сказать, что в СССР было разрушено1710 го-
родов и рабочих поселков, сожжено более 70 тыс. дере-
вень, уничтожено 32 тыс. промышленных предприятий, 
погибло 28 млн человек. Руководство страны и народ все 
делали для преодоления тяжелых последствий войны 
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в короткие сроки. Вместе с тем отметим, что в военном 
отношении в этих условиях СССР не представлял ника-
кой угрозы странам Западной Европы и США. Советское 
правительство взвешенно оценивало международную 
обстановку, учитывало наращивание США средств воо-
руженной борьбы, осознавало негативные последствия 
для мира в Европе. Более того, в тот период СССР высту-
пил с двумя важными миролюбивыми предложениями, 
причем еще до создания НАТО.

Так, уже 31 января 1949 г. Председатель Совета ми-
нистров Советского Союза И.В. Сталин в печати отме-
тил готовность рассмотреть и опубликовать совместно 
с  правительством США декларацию о  том, что ни  то, 
ни другое правительство не имеет никаких намерений 
прибегнуть к войне против друг друга. Однако прези-
дент США Г. Трумэн это позитивное обращение нашей 
страны проигнорировал.

Далее, несколько позже, И.В.  Сталин в  середи-
не марта 1949 г. на совещании ряда глав европейских 
стран подчеркнул, что наша страна не будет создавать 
свой собственный военно-политический блок, ибо этот 
шаг приведет к расколу Европы [5: 11].

Тем самым декларировалась мирная политика 
советского государства, стремящегося обеспечить 
безопасность в  области международных отношений  
в Европе.

Несмотря на  конструктивные предложения совет-
ского Союза по  обеспечению безопасности в  Европе 
4 апреля 1949 г. в Вашингтоне по инициативе США был 
подписан документ об  организации Северо-Атланти-
ческого Союза (НАТО). Он вступил в  силу 24  августа 
1949 г. Сначала в НАТО входили 12 государств: США, Ве-
ликобритания, Франция, Бельгия, Голландия, Люксем-
бург, Канада, Италия, Португалия, Нидерланды, Дания 
и Исландия.

И только в 1955 г. СССР, учитывая со стороны НАТО 
угрозы для нашей страны и  ее союзников, в  сложив-
шейся военно-политической ситуации, создал в  про-
тивовес этому альянсу Организацию Варшавского до-
говора. В нее вошли СССР, Албания, Болгария, Венгрия, 
ГДР, Польша и Чехословакия. Организация имела обо-
ронительный характер.

Важно отметить, что уже более четверти века 
на политическом поле Европы не существует объеди-
нение государств Варшавского договора. Кроме того, 
в  условиях современного состояния международных 
отношений Россия не  выступает субъектом, находя-
щимся в  конфронтации в  таких отношениях к  госу-
дарствам НАТО.

В этом плане она вправе рассчитывать на  адек-
ватные ответные меры со  стороны Североатланти-
ческого альянса. Однако такой процесс со  стороны 
США и  НАТО не  происходит. Напротив, число членов 
в  этой военно-политической организации выросло 
уже до 29 стран, а военный бюджет только США возрос 
до  750  млрд  долларов. Кроме того, на  Западе, спустя 
много лет миролюбивые предложения конца 40-х  гг. 
ХХ  в. нашего государства истолковываются в  кривом 
зеркале истины, по  существу оправдывая создание 
НАТО. Вот как трактует то  историческое время Спра-
вочник НАТО: «Столкнувшись с насущной необходимо-
стью экономического восстановления в период с 1945 
по  1949  г., западноевропейские страны и  их северо- 

американские союзники с  беспокойством следили 
за  экспансионистскими устремлениями и  методами 
СССР» [7: 25].

ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАТО – 
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Второе: военно-стратегическое положение. Оно 
проявилось достаточно наглядно в  реализации двух 
взаимосвязанных военно-политических стратегиче-
ских решений Североатлантического альянса.

Во-первых, принятие в  свой союз (находящихся 
вблизи границ России и  Беларуси) таких государств, 
как Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехия.

В июне на  их территории разместились Североат-
лантического альянса войсковые части, различного 
предназначения боевая техника, средства вооружения, 
связи и управления.

На опасность последствий для дела мира разверты-
вание военных средств в Европе, включая ракеты сред-
ней дальности в  Польше и  станцию противоракетной 
обороны в Румынии, указывал Президент РФ В.В. Пу-
тин: «Люди, которые принимают соответствующие 
решения, должны знать, что жили они до сих пор спо-
койно, безбедно и в  безопасности. Теперь, после раз-
мещения элементов ПРО, мы вынуждены будем поду-
мать и о том, чтобы купировать угрозы, возникающие и 
в отношении безопасности Российской Федерации. Это 
первое. Второе – это явно нарушение договора о раке-
тах средней и малой дальности, потому что пусковые 
установки, которые будут размещаться в Польше после 
введения в строй РЛС в Румынии, могут быть легко ис-
пользованы для размещения ракет средней и меньшей 
дальности» [6: 2].

Во-вторых, вхождение в  НАТО Литвы, Латвии 
и  Эстонии, непосредственно граничащих с  Россией 
в  акватории балтийского моря и  на  сухопутной части 
в районах Калининградской, Псковской, Новгородской 
и Ленинградской областей, приблизило альянс к жиз-
ненно важным индустриальным, политическим и  со-
циокультурным центрам, как России (Санкт-Петербург, 
Псков, Новгород и др.), так и Беларуси (Брест, Гродно, 
Витебск, Минск).

Следует обратить внимание на  состояние и  пер-
спективу наращивания вооружения и  боевой техники 
в  странах Балтии с  помощью НАТО [8:  1]. Так, в  на-
стоящее время, согласно военно-стратегическим це-
лям североатлантического альянса, в  Литве, Латвии 
и  Эстонии наращивается развертывание передовой 
группы сил быстрого реагирования. Она организаци-
онно включает: наземную бригаду, а также воздушный 
и  морской компоненты. Общую численность группи-
ровки планируется довести до 30 тыс. человек.

Наряду с  таким процессом в  странах Балтии под 
эгидой НАТО активно совершенствуется инфраструк-
тура важных пунктов передового базирования для аэ-
родромов, соответствующих объектов управления. При 
этом НАТО стремится использовать и  совершенство-
вать аэродромы, оставшиеся после выхода из  стран 
Балтии советских войск. Так, в  городе Шауляе, нахо-
дящемся на территории Литвы, где раньше размеща-
лась база советских летчиков, ныне активно исполь-
зуется в  качестве аэродрома НАТО. Именно с  этого  
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аэродрома взлетают самолеты альянса, которые патру-
лируют воздушное пространство на границе с Россией 
и Беларусью.

Вместе с тем характерным для НАТО является также 
усиление своего военно-морского присутствия в  Лит-
ве. С  этой целью руководство Североатлантическо-
го альянса использует литовский порт Клайпеду для 
вхождения в  него кораблей НАТО и  их барражирова-
ния в водах Балтийского моря, вблизи морских границ 
с Россией.

В военно-стратегической деятельности НАТО появи-
лись новые аспекты, характеризующие усиление этого 
альянса в глобальном масштабе, в том числе против Рос-
сии и ее союзников. Так, главы военных ведомств Болга-
рии, Венгрии, Словении, Хорватии приняли меморандум 
о  намерении по  развертыванию многонациональной 
специальной авиационной программы. Ее сущность 
сводится к предусмотрению мер, направленных на уси-
ление стратегического присутствия в «дуге нестабильно-
сти» регионах: северо-западная Африка через Средний 
и  Ближний Восток, Закавказье до  Центральной Азии. 
Не  трудно заметить, что такое контролируемое про-
странство авиацией НАТО находится в  непосредствен-
ной близости от южных границ России и ее союзников.

Наряду с этим при штабе НАТО в Европе развертыва-
ется новый центр проведения кибернетических опера-
ций. Он представляет собой перспективную структуру 
усиления системы командных органов Североатланти-
ческого блока, одной из главных задач которой считает-
ся защита всех киберсетей альянса [1: 348–352].

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАТО – 
УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Третье: военно-политическое положение. Севе-
роатлантический альянс в  настоящее время активно 
декларирует свою военную миссию исключительно 
как миротворческую в  международных отношениях. 
Примечательно одно из  таких заявлений НАТО. «Са-
мым значительным и  необходимым из  сдвигов, за-
тронувших деятельность НАТО со времени окончания 
«холодной» войны, является ее участие в прекращении 
конфликтов, восстановлении мира и  упрочении ста-
бильности в районах кризисов». [7: 1].

Между тем в  районах кризисов, как в  недалеком 
прошлом, так и в современных международных отно-
шениях военная деятельность альянса характеризуется 
не только малой результативностью в решении миро-
творческих задач, но и  убедительно свидетельствует 
об опасных ее последствиях для жизни народов.

С особой очевидностью такой процесс проявился 
в  наведении порядка, стабильности и  мира на  Балка-
нах. Так, ради обеспечения стабильности в Югославии 
авиацией НАТО наносились бомбовые удары по  мир-
ным кварталам городов, уничтожались памятники 
истории и культуры, религиозные сооружения. В про-
цессе таких варварских авианалетов на бомбах цинич-
но провозглашалось: «Это вам на Пасху».

В свою очередь отделение Косово от  Сербии, осу-
ществленное под вывеской миротворческих сил НАТО 
(в  нарушении норм и  принципов международного 
права), генерировало в  последующем напряженность 
в этой части Балкан.

Так, в результате албанских экстремистами этниче-
ских чисток в Косово в марте 2004 г. погибли 31 и ра-
нены более 700 человек, разрушено 117 православных 
храмов и  монастырей сербов. Кроме того, разруше-
но свыше 900  домов сербов-христиан, сожжено более 
220 автомобилей миссии ООН [3: 10].

Наряду с  проведением под дымовой завесой ми-
ротворческой миссии войсками НАТО в Европе нельзя 
не  заметить их вооруженное вмешательство в  другие 
государства планеты[2: 250–262]. Так, 20 марта 2003 г. 
вооруженные силы НАТО во главе с США вошли на тер-
риторию Ирака с  целью свержения руководителя го-
сударства Саддама Хусейна. Предлогом выступало для 
ведения вооруженной операции наличие химического 
оружия в этом государстве. Однако в действительности 
в  стране, как выяснилось, никакого химического ору-
жия не оказалось, а американское утверждение о нем 
оказалось вымыслом. В наше время такую реальность 
вынужден был признать даже президент США Д. Трамп.

Ложность и лицемерие миротворческих идей США 
и  их союзников по  НАТО убедительно показала воо-
руженная операция в Ливии. Так, 19  марта 2011  г. за-
падные государства с  подачи США под надуманным 
предлогом незаконно вторглись на  территорию этого 
государства. Результатом вторжения явилось сверже-
ние легитимного правительства Ливии, а  лидер этого 
государства М.  Каддафи был подвержен изуверским 
пыткам и  казнен. В  настоящее время в  стране прева-
лирует хаос и нестабильность, а различного рода кланы 
ведут вооруженное противоборство. 

Следует также отметить, что проводимые НАТО под 
вывеской мира так называемые контртеррористиче-
ские операции США на самом деле были далеки от ре-
шения провозглашаемых мирных целей. Это наглядно 
проявилось в  деятельности сил НАТО в  так называе-
мой контртеррористической операции в Афганистане. 
Заметим, что результаты присутствия в  Афганистане 
войск НАТО оказались весьма драматичны и тревожны 
по своим последствиям. Дело в том, что в стране идет 
процесс возвращения талибов, отличающихся своей 
воинственностью и жестоким обращением с мирными 
гражданами, а большинство афганских провинций на-
ходится под их контролем.

В свою очередь в  политике США и  их союзников 
по НАТО в Афганистане не предпринимали действен-
ных мер против производства наркотиков на террито-
рии страны, не  пресекали преступных деяний афган-
ских оппозиционных группировок.

В этой связи нельзя не замечать крайне тревожную 
для России сложившуюся политическую ситуацию 
в  Афганистане и  вокруг него. Она чревата тем, что 
создают угрозы нестабильности и  возникновение во-
оруженных столкновений вблизи южных границ рос-
сийского государства, а также его союзников – Таджи-
кистана, Туркменистана, Казахстана.

ВОЕННО-ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ НАТО – 
УГРОЗА МИРУ И БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Четвертое положение  – военно-идеологическое. 
Необходимо отметить, что военно-идеологическая со-
ставляющая международной политики США активно 
внедряется в  сознание вооруженных сил НАТО. При 
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этом идеологическая сущность и  содержание военно- 
идеологических положений концентрируются вокруг 
доминирующих идей: «Глобальный удар», «Многос-
ферное сражение», «Единая сила 2020».

Проявление идеологической составляющей в воен-
ной политике США в складывающихся международных 
отношениях и  их перспектив с  Россией выражается 
в ряде ключевых положений.

Их сущность сводится к  следующему. США выдви-
гают требование идеологического характера для своих 
партнеров в системе сотрудничества в международных 
отношениях. Взаимодействие с  Россией, по  мнению 
Вашингтона, в  области международной безопасности 
зависит от  того, насколько правильно наше государ-
ство проводит и  намерено в  перспективе проводить 
как международную, так и свою внутреннюю политику. 
Иными словами, внутренняя политика России должна 
соответствовать исключительно американской модели 
развития.

НАТО вопреки реалиям в  своей идеологической 
направленности активно тиражирует тезис о том, что 
политика России в  сфере международных отношений 
выступает агрессором по отношению к Североатланти-
ческому альянсу. На  это ложное положение в  полити-
ке НАТО указал Министр обороны РФ генерал армии 
С.К. Шойгу. «Стремление представить Россию, – подчер-
кнул он, – в качестве угрозы Западу стало доминантной 
политики Североатлантического альянса» [11: 6]. 

Следует отметить, что в условиях противоречивых 
и  жестко складывающихся отношений между США 
и Россией именно наше государство открыто провоз-
глашает уход от  идеологического стереотипа «образа 
врага», настойчиво предлагает конструктивные пути 
снятия военно-политической напряженности через 
переговорный процесс. К  этому открыто призывают 
страны Запада. Президент РФ В.В. Путин: «Последние 
события говорят, что ситуация не  становится лучше. 
Мы уже много раз говорили о  нашей озабоченности, 
предлагали сотрудничество. Все это, по сути, отвергну-
то» [6: 2].

В современных складывающихся и  эволюциони-
зирующихся международных отношений США про-
возглашают опасную для судеб цивилизации идео-
логию ядерного устрашения. При этом руководство 
США считает, что современные международные от-
ношения характеризуются тем, что эпоха ядерного 
соперничества сверхдержав вернулась. В  этой связи, 
исходя из  новой стратегии, США ключевыми к  сво-
им соперникам относят Россию и  Китай. Руковод-
ство США, опираясь на такую концепцию, планируют 
возможность нанесения противнику предварительно 
спланированного ущерба. Характерно, что ее важной 
спецификой выступает признание допустимости ис-
пользования наступательных средств стратегическо-
го типа, в сочетании ядерного и неядерного оснаще-
ния. Масштабы возможности способны реализоваться 

как в  региональных вооруженных конфликтах, так и 
в применении превентивных ядерных ударов в отно-
шении государств, обладающих ядерным оружием, 
и не обладающих им.

Важно подчеркнуть, что в  идеолога-пропаган-
дистской деятельности новых членов НАТО, а именно 
стран Балтии, расширяется сфера их идеологического 
воздействия [4: 127–129]1. Она с очевидностью прояв-
ляется в  инсинуациях исторического и  современного 
характера. Во-первых, грубо искажаются исторические 
события и  факты средствами массовой информации 
Литвы, Латвии и Эстонии. С этой целью в массовое со-
знание насаждается «образ врага» в  лице Советского 
Союза. Идеологическая сущность СМИ сводится к тому, 
что после окончания Великой Отечественной войны 
на территории этих стран СССР создал несовместимый 
с демократией оккупационный политический режим.

Во-вторых, в  сознание населения стран Балтии 
внедряется идея о полезности и необходимости в про-
шлом сотрудничать с  фашистской Германией против 
Советского Союза в годы войны.

В-третьих, в Литве, Латвии и Эстонии средства мас-
совой информации, а также правовые учреждения ак-
тивно поддерживают тех своих граждан, кто в  рядах 
немецко-фашистских войск, в том числе карательных 
частях, воевал против Красной Армии, при этом от-
личаясь зверствами и  злодеяниями против мирного 
населения. Более того, ныне оставшимся в живых по-
собникам нацизма руководство стран Балтии воздает 
различного рода почести и  награды, разрешает ше-
ствия с  атрибутами фашистской униформы, строит 
памятники. Одновременно уничтожают памятники 
и  обелиски воинам Красной Армии, ее полководцам, 
обеспечившим освобождение стран Балтии от фашист-
ских оккупантов. При этом руководство НАТО не осу-
ждает государства Балтии.

В этой связи необходимо отметить, что ООН в ре-
золюции, которая была принята еще в  ноябре 2014  г. 
осудила государства, пропагандирующие фашизм 
в различных формах. При этом лишь три страны, вое-
вавшие против фашистской Германии в период Второй 
мировой войны, выступили против резолюции ООН, 
а именно – США, Канада и Украина.

Таким образом, в  условиях продвижения НАТО 
на  Восток возрастает необходимость вскрытия опас-
ности для судеб мира такого процесса, активному ему 
противостояния через усиление деятельности России 
и  ее союзников по  укреплению своей безопасности 
и обеспечению стабильности и мира в системе состоя-
ния и эволюции международных отношений. 

1 Анализ этой проблемы развернуто, раскрыт в  нашей статье: 
Ксенофонтов В.В.  Русский мир как социокультурный феномен 
в  условиях эволюции международных отношений  // Военно- 
академический журнал. 2018. № 2 (18). С. 127–129.
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Аннотация. Ввиду выхода США из ДРСМД в конце 2019 г. мир столкнулся с новой возможной «гонкой вооружения». С данным 
процессом мировое сообщество уже сталкивалось в XX в. в рамках противостояния двуполярного мира США и СССР. Как пока-
зывает исторический опыт, наращивание потенциала вооружения опасно не только для безопасности отдельных государств, но 
и представляет собой явную угрозу для международной системы безопасности. В статье рассмотрены психологические аспекты 
развития «гонки вооружения» и ее влияния на другие государства; ракеты средней и малой дальности могут использоваться для 
доставки более эффективного оружия – ядерного. А активизация развития данного вооружения в странах, имеющих ядерное 
вооружение активизируют и традиционную угрозу для современной безопасности – угроза применения ядерного оружия. В на-
стоявшее время массового присутствие НАТО в Европе, а также резкий пересмотр систем политических ценностей некоторых 
стран-членов СНГ (Украина) позволят размещать данные ракеты средней и малой дальности на их территории. Такая близость 
размещения к границам РФ позволяет их использовать на территории России, что представляет собой актуальную угрозу. Также 
«гонка вооружений» может быть связана с некоторыми экономическими трудностями для бюджета РФ, что в свою очередь при-
ведет к его пересмотру и уменьшению финансированию социальной сферы.
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Abstract. In view of the US withdrawal from the INF Treaty at the end of 2019, the world was faced with a new possible “arms race”. 
The world community already faced this process in the 20th century as part of the confrontation between the bipolar world of the USA 
and the USSR. As historical experience shows, building up weapons capabilities is dangerous not only for the security of  individual 
states, but also represents a  clear threat to  the  international security system. The  article also considers the  psychological aspects 
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of the development of the “arms race” and its impact on other states. Medium and short-range missiles can be used to deliver a more 
effective weapon  – nuclear. And the  intensification of  the  development of  these weapons in  countries with nuclear weapons also 
activate the traditional threat to modern security – the threat of using nuclear weapons. At the present time, the massive presence 
of NATO in Europe, as well as a sharp revision of the political value systems of some CIS countries (Ukraine) will allow these medium 
and short-range missiles to  be  deployed on  their territory. Such proximity of  the  location to  the  borders of  the  Russian Federation 
allows them to be used on the territory of Russia, which is an actual threat. Also, the “arms race” may be associated with some economic 
difficulties for the budget of the Russian Federation, which in turn will lead to its review and decrease in financing of the social sphere.

Keywords: arms race, international security system, new threats, national security of the Russian Federation
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ВВЕДЕНИЕ

Противостояние двух сврехдержав в XX в. в рамках 
«холодной войны» привели к  наращиванию военно-
го потенциала СССР и  США и  как следствие привели 
к  «гонке вооружений». Вооруженное противостояние 
закончилось в  прошлом веке после распада одного 
из участников – СССР. Однако в современных реалиях 
мы можем наблюдать «вторую волну» вооруженного 
усиления государств, которая была спровоцирована 
выходом США из Договора о ликвидации ракета малой 
и средней дальности.

1.  ПОНЯТИЕ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  
«ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ»

«Гонка вооружений» представляет собой полити-
ческое противостояние двух держав и  их союзников 
в сфере вооруженных сил. В рамках данного процесс 
наращивается производство вооружения, активно 
модифицируется оружие. Стоит отметить, что в XX в. 
основное направлении развитие вооружения было на-
правленно на  улучшение и  модернизацию ядерного 
оружия. Так, в  1952  г. власти США впервые разрабо-
тали и испытали термоядерную бомбу, а уже в 1953 г. 
в СССР была создана и испытана первая в мире водо-
родная бомба.

«Гонка вооружений» направлена, в первую очередь, 
на  психологическое давление в  рамках геополитиче-
ской арены. Реализуя «политику силы» государство, 
которое обладает наиболее большим количеством во-
оружения и  наиболее современным, воспринимается 
на международной арене как сильный игрок, лидер. Это 
позволяет ему реализовывать политику более успешно, 
склонять к себе соратников. При возникновении меж-
дународных спорных ситуаций такое государство так-
же имеет определенные преимущества, т.к. противник, 
опасаясь военной агрессии и использования всего мас-
сива вооружения, идет на уступки [Пулян, 2019].

Не стоит забывать, что при наличии большого коли-
чества вооружения и осмысления правительством госу-
дарство своего «лжепревосходства» высок риск необду-
манного применения оружия в целях как собственного 
удостоверение могущества, так и демонстрация «своей 
силы» мировому сообществу. Однако, как уже было 
сказано, такие необдуманные действия приводят к не-
гативным последствиям. В  истории данный факт был 
подтвержден действиями США в Хиросиме и Нагасаки.  

Это привело к огромным жертвам: общее количество 
погибших варьируются от  150 до  250  тыс.  человек 
(многие японцы умерли уже после взрывов от  онко-
логических заболеваний, которые были вызваны ра-
диацией), было разрушено до  80% городов, а  осталь-
ной мир увидел все роковые последствия применения 
ядерного оружия.

Помимо этого, в  течение второй половины XX  в., 
на  фоне военного преимущества каждое государство 
искало момента доказать и применить вооружение, что 
в  свою очередь приводило к  новым конфликтам. Так, 
в  1958  г. США, реализовывая «доктрину Эйзенхауэра», 
и  пытаясь взять на  себя функции «мирового жандар-
ма» пыталась усмирить серию революционных восста-
ний в странах Ближнего Востока. Но это привело лишь 
к  втягиванию США в  длительную и  бессмысленную 
войну в  Индокитае. Далее, в  рамках противостояния 
США и  СССР, последовали Берлинский кризис (1961) 
и  Карибский кризис с  угрозой применения ядерных 
ракет (1962). Таким образом, можно заметить, что гон-
ка вооружений приводит к  накаливанию взаимоотно-
шений между государствами и  служит катализатором 
новых вооруженных конфликтов и  кризисов, которые 
в свою очередь направлены не для достижения опреде-
ленных геополитических целей отдельными народами 
и  странами, а  возникают как столкновения интересов 
стран-лидеров в попытках доказать свое превосходство.

Своеобразным отступом от  «гонки вооружений» 
стал договор о ликвидации ракет средней и  меньшей 
дальности, который был подписан между США И СССР 
в  1987  г. в  Вашингтоне. Этот договор является своего 
рода осмыслением ведущих стран негативного послед-
ствия своих действий в рамках наращивания вооруже-
ний. Мировое сообщество восприняло данный договор 
как «своеобразны предохранитель» новых витков во-
енного противостояния между СССР и США.

2.  ДЕМОНТАЖ СИСТЕМЫ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАНСОТИ  
И ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
ВЫХОДА США ИЗ ДРСМД

В настоявшее время большинство стран стремятся 
к  созданию и  поддержанию системы международной 
безопасности, в том числе данную политику поддержи-
вает РФ. Система международной безопасности позво-
ляет рационально и эффективно решать международ-
ные конфликтные ситуации, а также сдерживать такие 
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негативные для международного сообщества явления, 
как развитие оружия массового поражения, сдержива-
ния «гонки вооружений», развитие и расширение меж-
дународного терроризма и  т.д. Некоторые эксперты 
утверждают, что система международной безопасности 
в  настоящее время наиболее рациональна для суще-
ствования и развития государств в условиях междуна-
родной глобализации и интеграции.

Своеобразным шагом к  демонтажу сложившей-
ся системы международной безопасности послужил 
выход в  2019  г. США из Договора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности (ДРСМД). Помимо этого, 
кризисные аспект сложившейся ситуации подогревали 
новости об испытании новых модификаций ранее за-
прещенных ракет Вашингтоном. Таким образом, власти 
США дискредитировали положение международного 
права и международные договоренности и разрушили 
действующий с 1987 г. договор, который между прочем 
был направлен на  разрядку политических взаимоот-
ношений с  США и  являлся практической реализации 
отказа СССР от  дальнейшего участия в  «гонке воору-
жений» [Выход США из  Договора о ликвидации ракет 
средней и малой дальности...].

Фактическим основанием выхода из  договора, 
по версии США, является регулярное нарушение меж-
дународных договоренностей со стороны России. В ка-
честве аргумента США приводила факты проведения 
испытаний в  2017–2018  гг. в  России ракеты «9М729» 
на  базе артиллерийского комплекса «Искандер». Со-
гласно аналитическим данным внешних ведомств США 
дальность полета данной ракеты намного превышает 
допустимые 500  м. Она неоднократно заявляла о  си-
стематических нарушениях РФ. В  ответ на  это Россия 
пошла на  беспрецедентные меры с  целью опровер-
жения своих нарушений и  сохранения международ-
ных договоренностей, а  как следствие обеспечения 
международной безопасности: в 2019 г. Министерство 
обороны РФ организовало международный брифинг, 
куда пригласило огромное количество представителей 
иностранных государств, в том числе и США. В рамках 
этого мероприятия была представлена новая ракета 
«9М729» и публично раскрыта часть ее тактико-техни-
ческих характеристик (в  частности, дальность полета 
ракеты составляет всего 480 км, что укладывается в ре-
гламент ДРСМД).

Но США данное положение не устроило, и под пред-
логом фактического применения данных ракет тер-
рористами против США, она довольно быстро вышла 
из  договора. Ответные меры последовали незамедли-
тельно – 2 февраля 2019 г. В.В. Путин подписал документ 
о  приостановление участия РФ в  ДРСМД [Россия дала 
силовой ответ на выход США из ракетного договора...]. 
Таким образом, наша страна также вышла из договора 
и тем самым включилась в новую «гонку вооружений».

Через 2 недели после выхода в США состоялись пер-
вые испытания новой модификации крылатых ракет 
наземного базирования [Крайне опасный шаг...]. Дан-
ный факт отражает целенаправленность выхода США 
из договора, т.к. в довольно короткий промежуток вре-
мени они начали испытание и запустили механизм на-
ращивания потенциала данного вооружения. Россия же 
в ответ на меры США заявила о разработке новой раке-
ты средней дальности «Калибр».

Также о  целенаправленности выхода из  договора 
говорят те обстоятельства, что на  протяжении 2017–
2018 гг. США неоднократно угрожала и предупреждала 
западные государства и  Россию о  намерении выйти. 
Некоторые специалисты утверждают, что в  то  время 
у  Правительства США не  было «крайних необходимо-
стей» выхода, а также обоснованной модели «лжедока-
зательств». 

Стоит отметить, что перспектива развития ракет 
средней и малой дальности США для России представ-
ляет потенциальную угрозу. Массовое присутствие 
НАТО в Европе, а также резкий пересмотр систем по-
литических ценностей некоторых стран-членов СНГ 
(Украина) позволят размещать данные ракеты на  их 
территории. Такая близость размещения к  границам 
РФ позволяет их использовать на территории России. 
Данный аспект представляет собой актуальную угрозу 
для национальной безопасности нашего государства. 

Однако в  рамках мирового сообщества эскалация 
конфликта в  виде «гонки вооружений» порождает 
более глобальную угрозу. Так, активно развиваются 
ракеты средней и малой дальности ив Китае. Некото-
рые специалисты утверждают, что истиной причиной 
выхода США из договора было как раз не «нарушение 
договоренностей Россией», а  активное увеличение 
военного потенциала азиатского противника  – Китая  
[Ветров, 2019: 36].

Не будем и  забывать, что ракеты средней и  малой 
дальности могут использоваться для доставки более эф-
фективного оружия – ядерного. А  активизация разви-
тия данного вооружения в  странах, имеющих ядерное 
вооружение (Индия, Пакистан, Израиль и КНДР) акти-
визируют и традиционную угрозу для современной без-
опасности – угроза применения ядерного оружия.

3.  РЕАКЦИЯ И ПОЛОЖЕНИЕ РФ  
В УСЛОВИЯХ НОВОЙ «ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ»

Согласно заявлениям В.В. Путина, РФ готова подпи-
сать новый договор о разоружении, при обязательном 
его выполнении зарубежными коллегами [Россия гото-
ва рассмотреть новый договор по разоружению]. Также 
правительство РФ направляло индивидуальные согла-
шения и прошения о запрете размещения НАТОвских 
ракет на  территории своих государств. В  частности, 
такие обращения были направлены правительствам 
Германии и Польши, но они ответили отказом. Таким 
образом, на  лицо мы видим дискредитацию мирного 
подхода России к решению этой проблемы и возмож-
ности восстановления баланса в  рамках международ-
ной безопасности. 

Актуальным остается вопрос экономических воз-
можностей РФ потянуть новую «гонку вооружений». 
В СССР данная проблема не была так ярко выражена, т.к. 
плановая централизованная экономика и  ориентиро-
ванность большого сектора промышленного производ-
ства была направлена именно на военные цели. В совре-
менных условиях экономических кризисов и рыночной 
экономики РФ данный вопрос актуален. За  2019  г. 
Россия затратила на  оборонные цели около 70  мил-
лионов. Но в  США данный показатель в  10  раз боль-
ше, что является негативным для РФ фактов и  обсто-
ятельством понижающим конкурентоспособность РФ.  
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В  связи с  этим, можно предположить, что в  условиях 
«гонки вооружения» Правительство нашего государ-
ства будет увеличивать финансирование оборонной 
сферы за счет пересмотра статей расходов бюджета го-
сударства и  сокращения финансирования социальной 
сферы (классическая модель оптимизации бюджета го-
сударства).

Согласно п. 6 Стратегии национальной безопасно-
сти РФ национальная безопасность РФ представляет 
собой состояние защищенности личности, общества 
и государства от внутренних и внешних угроз, при ко-
тором обеспечиваются реализация конституционных 
прав и  свобод граждан, достойные качество и  уро-
вень их жизни, суверенитет, независимость, государ-
ственная и  территориальная целостность, устойчивое 
социально-экономическое развитие Российской Фе-
дерации. А в  условиях сокращения финансирования 
социальной сферы качество и уровень жизни снизится, 
что также можно трактовать как угроза национальной 
безопасности РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно говорить о  глобальном из-
менение системы международной безопасности в кон-
тексте выхода США из  Договора о  ликвидации ракет 
средней и  малой дальности. Перспектива новой гонки 
вооружений, в рамках четвертой промышленной рево-
люции, будет сопровождаться внедрением новых и бо-

лее разрушительных технологий в ракетно-ядерное во-
оружение. Стоит также подчеркнуть, что столкновение 
вооружений будем сопровождаться не  противостояни-
ем двух держав, как это было в XX в., а международным 
противостоянием ряда субъектов, что в свою очередь по-
рождает более высокие риски применения оружия, т.к. 
спрогнозировать модели поведения и  возможные ре-
акции каждого субъекта очень сложно. Также сложным 
является и  процесс мирного урегулирования возмож-
ных конфликтов, поиск и  реализация компромиссов, 
т.к. учесть часто противоположные интересы каждого 
участника гонки является проблемным аспектом.

Выход США из  ДРСМД спровоцировал ответную 
реакцию России по  выходу из  данного договора, тем 
самым РФ была вынуждена втянуться в  «гонку воо-
ружений» в  рамках обеспечения своей национальной 
безопасности и  противостоянию возможной угрозе 
со  стороны США. Бездействие в  данном случае было 
чревато ослаблением международного статуса и уров-
ня обеспечения безопасности государства. Оценивая 
международной статус, экономический и  оборонный 
потенциал РФ, можно предположить, что на  первых 
порах Россия будет активно развивать оборонную сфе-
ру и  является международным лидером. Однако «об-
служивание гонки вооружений» для нашей экономики 
является негативным последствием: это прямой путь 
подчинения экономики милитаристским фантазиям, 
и,  как следствие, прямой путь к  экономической ката-
строфе.
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Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы заключается в том, что суверенитету государства в настоящее время проти-
востоит большое количество внешних и внутренних угроз. Наблюдается отсутствие комплексных теоретических исследований, 
посвященных проблемам, связанным с правовой регламентации национальной безопасности, эволюции видов безопасности 
и другим вопросам. Большинство государств приняло комплекс нормативных правовых актов, регулирующих сферу регули-
рования и обеспечения национальной безопасности, так как данное направление является приоритетной задачей любого го-
сударства. Правовая регламентация национальной безопасности является системой правовых предписаний, организующих 
деятельность государственного аппарата и гражданского общества по обеспечению с национальной безопасности. Правовому 
обеспечению национальной безопасности РФ отведена ведущая роль в современной государственной политике. Совершен-
ствуя нормативное правовое регулирование сферы национальной безопасности, отметим высокий уровень динамизма дан-
ного правового явления, поэтому систематически необходимо вносить изменения и дополнения в целый массив нормативных 
правовых актов как в их содержательный аспект, так и с позиций юридической техники. В рамках правового обеспечения на-
циональной безопасности РФ, которая рассматривается как система юридических норм и принципов, реализующих политику 
по защите граждан государства, общества и страны в целом от воздействий, представляющих внешние и внутренние угрозы. 
Уголовное право играет ведущую роль в комплексе мер по правовому обеспечению национальной безопасности РФ. Приори-
тетными направлениями по противодействию ведущим современным угрозам национальным интересам государства комплек-
сом уголовно-правовых средств отметим такие, как совершенствование уголовно-правового механизма по противодействию 
актам терроризма и экстремизма; уголовно-правовые меры по обеспечению снижения и профилактики преступлений в сфере 
экономики; координация уголовно-правовой политики по обеспечению противодействия организованной преступности, кор-
рупционных проявлений и др. Современная концепция и задачи российской уголовной политики предполагает выявление 
основных проблемных аспектов в правовой регламентации национальной безопасности РФ, обоснование и формирование 
механизма, где будут выработаны направления, формы, способы, механизмы координации и контроля, руководства в исследу-
емой сфере.

Ключевые слова: национальная безопасность, угрозы, преступные воздействия, правовая регламентация, национальные инте-
ресы, правовой механизм по обеспечению национальной безопасности, юридическая техника, уголовная политика
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ВВЕДЕНИЕ

В рамках теоретического и  практического иссле-
дования заявленной темы, считаем целесообразным 
во  вводной части проблемы рассмотреть правовую 
основу национальной безопасности. Она представля-
ет собой систему законодательства, которая содержат 
комплекс юридических принципов и  норм, осущест-
вляющих правовую регламентацию сферы обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации. 

Современное государство воспринимает безо-
пасность одной из  приоритетных целей в  своей по-
литике, поэтому принимается система необходи-
мых нормативно правовых актов, обеспечивающих 
правовую систему для реализации механизма обе-
спечения национальной безопасности, а  также мер 
уголовно-правового характера, так как данная сфера 
наиболее сопряжена с  механизмом по  обеспечению 
безопасности интересов общества и государственно-
го аппарата. 
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Нельзя отрицать того, что акты терроризма, экстре-
мизма, коррупции представляют серьезную опасность 
базовым устоям государства и  его безопасности, поэ-
тому очевиден факт того, что данные негативные яв-
ления должны быть отражены в  нормативных актах 
стратегического характера как важнейшие угрозы. Уго-
ловная политика, в  свою очередь, также посредством 
механизма своего воздействия на  общественные от-
ношения должна поставить направления воздействия 
на  подобные негативные явления в  ряд первоочеред-
ных и наиболее опасных.

1.  ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
СОВРЕМЕННОЙ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ

Государством должен быть принят комплекс нор-
мативно-правовых актов, который урегулирует систе-
му отношений с  области безопасности, разграничит 
базовые направления функционирования аппарата 
государства, сформируют или преобразуют систему ор-
ганов по обеспечению безопасности и реализуют кон-
троль и надзор за его деятельностью. 

К правовой основе национальной безопасности 
относят систему внутренне согласованных осново-
полагающих нормативных правовых актов, которые 
содержат комплекс юридических принципов и  норм, 
осуществляющих правовую регламентацию сферы 
обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации.

Систему правового обеспечения национальной без-
опасности осуществляют положения Конституции РФ, 
федеральные законы, нормативно правовых акты Пре-
зидента РФ, Правительства РФ и  федеральных испол-
нительных органов. 

Конституцией РФ закреплена компетенция прези-
дента Российской Федерации, Совета Федерации, Го-
сударственной Думы и  других органов федерального 
уровня по  обеспечению национальной безопасности. 
Федеральное конституционное законодательство со-
держит комплекс полномочий Верховного Суда РФ 
и  Конституционного Суда РФ в данной сфере. В  госу-
дарстве в  настоящее время создан комплекс система 
нормативных правовых актов по  обеспечению безо-
пасности РФ в  различных сферах, принятых высшим 
законодательным органом РФ (федеральные консти-
туционные законы, федеральные законы), Президен-
том РФ, Правительством РФ (указы Президента, поста-
новления Правительства и т.д.). 

В ближайшее время предстоит дальнейшая рабо-
та по  систематизации правовых основ в  обеспечении 
национальных интересов и безопасности страны; обо-
сновании выводов о  видах закономерностей, тенден-
ций эволюции системы нормативных актов в  сфере 
обеспечения национальной безопасности и ее соотно-
шением с принципом законности; выработать предло-
жения, направленные на  оптимизацию организации 
системы обеспечения национальной безопасности РФ, 
а также правовую регламентацию поведения субъектов 
общественных отношений в сфере безопасности. 

Система правового обеспечения национальной без-
опасности включает в  себя положения Конституции 
РФ, федеральные законы, указы и  распоряжения Пре-
зидента РФ, постановления Правительства РФ и  иные 
нормативно  – правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти. Вопросами обеспечения наци-
ональной безопасности занимается и судебная система. 
Комплекс полномочий Верховного Суда РФ и  Консти-
туционного Суда РФ в данной сфере содержится в фе-
деральном конституционном законодательстве. Кроме, 
выше перечисленных нормативно – правовую базу со-
ставляют: Стратегия национальной безопасности РФ 
до 2020 г. от 12.05.2009 г. № 537; Военная доктрина РФ 
от 5.02.2010 г. № 146; Морская доктрина РФ на период 
до  2020  г. от  27.07.2001  г. Пр-1387; Экологическая док-
трина РФ от 31.08.2002 г. № 1225-р; Доктрина информа-
ционной безопасности Российской Федерации (утвер-
ждена Президентом Российской Федерации 9 сентября 
2000 г., № Пр-1895); Доктрина продовольственной безо-
пасности Российской Федерации от 30.01.2010 г. № 120; 
Основы государственной политики в области обеспече-
ния ядерной и радиационной безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 г. и дальнейшую перспек-
тиву от 13.10.2018 г. № 585 и многие другие.

Считаем, что рассмотренная система не совершен-
на, безусловно, в ближайшее время будет продолжаться 
работа по  систематизации правовых основ обеспече-
ния безопасности страны, будут разрабатываться пред-
ложения, направленные на оптимизацию организации 
системы обеспечения национальной безопасности РФ, 
а также правовую регламентацию поведения субъектов 
общественных отношений в  данной сфере. Государ-
ством должен быть принят комплекс нормативно-пра-
вовых актов для разграничения базовых направлений 
функционирования аппарата государства, формирова-
ния единой системы органов по обеспечению безопас-
ности, а так  же реализации контроля и  надзора за  их 
деятельностью. 

В качестве социально-экономических предпосы-
лок Стратегией отмечается и  нестабильная ситуация 
в международной экономической сфере. Санкционная 
политика в отношении России и другие факторы, гово-
рящие о том, что современные международные взаи-
моотношения проходят сложный этап и это серьезным 
образом отражается на уровне защищенности государ-
ства от внутренних и внешних угроз. 

На фоне постоянных динамичных изменений в го-
сударстве и за рубежом, при условии осуществляемого 
реформирования и увеличения функции администра-
тивно-политического и  правоохранительного воз-
действия государства также вступил в  силу модерни-
зированный Закон «О  Безопасности» от  28.12.2010  г. 
№  390-Ф31, который устанавливает базовые позиции 
по обеспечению безопасности страны, общества и лич-
ности. Чтобы достичь и поддерживать должный уровень 
защиты и безопасности человека, общества и государ-
ства от  внутреннего и  внешнего негативного воздей-
ствия, необходимо создать гарантирующий устойчи-
вый вектор развития государственных институтов  

1 Федеральный закон Российской Федерации от  28.12.2010 
«О безопасности» № 390-ФЗ (с изм. и доп. от 6 февраля 2020 г.) // 
Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 2.
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и воплощения национальных идей. В рамках обеспече-
ния национальной безопасности необходимо уделять 
внимание: разработке и реализации государственного 
политического курса по  обеспечению национальной 
безопасности; определению и поддержанию необходи-
мых балансов интересов таких субъектов как личность, 
общество и  государство; нейтрализации внутреннего 
отрицательного воздействия и  внешних угроз нацио-
нальной безопасности; обеспечению условий, способ-
ствующих национальным интересам и  устойчивому 
развитию, а так же созданию механизма по организа-
ции эффективной работы субъектов обеспечения наци-
ональной безопасности.

Рассматривая нормативно-правой аспект в обеспе-
чении безопасности общества, государства, личности 
нельзя не  отдавать ведущее предпочтение современ-
ным направлениям уголовной политики.

В настоящее время в государстве повышается инте-
рес к выработке форм и методов воздействия на кри-
минальные явления. Обеспечение национальной без-
опасности уголовно-правовыми, процессуальными, 
криминологическими, уголовно-исполнительными 
средствами – приоритетное направление деятельности 
органов государственной власти, ее субъектов РФ и ин-
ститутов гражданского общества. Уголовная политика 
это комплексный межотраслевой институт, в  рамках 
которого разрабатывается и  реализуется на  различ-
ных уровнях система политических, организационных, 
правовых, информационных и  иных мер воздействия 
на  борьбу с  преступностью, и  как никогда, является 
востребованным инструментом. 

Формирование и  развитие уголовной политики 
в  области обеспечения национальной безопасности 
осуществляется на  различных уровнях. Например, 
используя уровень «научных концепций», за  счет те-
оретико-правовых исследований формируется кон-
цептуальное представление о  доктринальных осно-
вах обеспечения безопасности. Стратегия и  развитие 
стратегических мер по  борьбе с  преступностью раз-
рабатываются на  директивно-политическом и  орга-
низационном уровнях. Нельзя не  отметить, подробно 
рассмотренный выше, уровень «создание норматив-
но-правовой базы», представляющий собой законо-
дательный процесс, который определяет основные 
цели, задачи и  принципы обеспечения национальной 
безопасности. На  наш взгляд, наиболее действенный 
метод реализации уголовной политики в целях обеспе-
чения национальной безопасности – «управленческий» 
и «правоприменительный». 

Важнейшая задача уголовной политики  – это по-
вышение эффективности современных правовых, ор-
ганизационных, информационных и  др. мер борьбы 
с преступными деяниями, ставящими под угрозу обще-
ственную, экологическую, информационную, экономи-
ческую и иные виды безопасности; разработка общих 
начал назначения наказания и  иных мер уголовно  – 
правового характера; пропаганда уголовного законо-
дательства с целью предупреждения совершения пре-
ступлений, а также с  целью склонения виновных лиц 
к  деятельному раскаянью или с  целью побуждения 
виновного лица добровольно отказаться от намерения 
совершить общественно опасное деяние; выявление 
участников организованных преступных групп – «про-

фессиональных криминалов», привлечение их к ответ-
ственности, перекрытие «каналов финансирования» 
преступных организационных структур. Так, в  2019  г, 
более 16,3 тыс. посягательств было выявлено, которые 
совершались организованными группами либо пре-
ступными сообществами2.

Следует отметить, что на  повышение уровня обе-
спечения национальной безопасности влияет процесс 
криминализации и  декриминализации уголовного 
законодательства. Уголовная политика любого госу-
дарства должна основываться на  четком и  ясном по-
нимании того, каких изменений в  состоянии, струк-
туре и динамике преступности можно будет добиться, 
совершенствуя соответствующие институты и нормы. 
В  ином случае не  исключена возможность того, что 
законодатель примет комплекс норм, которые могут 
привести к осложнению криминологической обстанов-
ки в стране, росту рецидива преступлений и негативно 
влиять на  состояние общественного порядка. Проти-
водействие коррупции, терроризму, экстремизму, рас-
пространению наркотиков остаются приоритетными 
направлениями в  деятельности субъектов обеспече-
ния национальной безопасности России. Реализация 
ими прогностической функции, суть которой заклю-
чается в выявлении возникших криминальных угроз, 
является для них первоочередной. Не представляется 
возможным запустить такой механизм без активно-
го участия в нем граждан и институтов гражданского 
общества. Кроме выше указанных субъектов обеспече-
ния безопасности противостоять криминальным угро-
зам помогают различные технологии общественного 
контроля. 

Исследования показали, что зачастую к ослаблению 
качества работы органов государственной власти, ее 
субъектов РФ и институтов гражданского общества при-
водят такие причины как: нестабильность уголовного 
закона, а иногда и внесенные полностью не продуман-
ные изменения в законодательство, что впоследствии 
на  практике ведет к  сложности установления крими-
нообразующих признаков составов преступлений. Все 
это дезориентирует сотрудников правоохранительных 
органов правильно квалифицировать деяние. 

Криминогенные факторы и  их последствия соз-
дают потенциальную опасность в  различных сферах 
жизнедеятельности общества. Появление и  совер-
шенствование новых информационных технологий 
и  компьютерных программ имеют не только положи-
тельные, но и  негативные тенденции, поскольку лич-
ность, общество и государство все чаще сталкиваются 
с  информационными угрозами. Уголовно-правовой 
механизм обеспечения безопасности в информацион-
ной сфере содержит специальные нормы уголовного 
закона об  ответственности за  преступления в  сфере 
компьютерной информации глава  28 УК  РФ. Кроме 
этой группы преступлений, в сети Интернет зачастую 
совершаются и  иные преступные посягательства. Ис-
пользуется информация для достижения террористи-
ческих, экстремистских и  иных криминальных целей. 
Так, размещенная негативная информация в  сети 
Интернет на  практике во  многих случаях побуждала  

2 URL: https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics (дата обращения: 
26.04.2020).
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несовершеннолетних к  совершению самоубийств. 
Подростки, все чаще становятся жертвами сексуаль-
ных преступлений, обнародованы случаи, когда их 
вовлекали в  совершение насильственных противо-
правных действий, представляющих опасность для их 
жизни и  здоровья. В  целях нейтрализации попыток 
вовлечения несовершеннолетних в  деструктивную 
(в  том числе экстремистскую и  террористическую) 
деятельность на  федеральном уровне реализовано 
оперативно-профилактическое мероприятие «Твой 
выбор». В результате было исследовано 87,8 тыс. мест 
концентрации подростков (включая объекты транс-
портной инфраструктуры). В приоритете, безусловно, 
ставится задача обеспечить информационной безо-
пасностью детей. 

Анализ и  результативность мер, направленных 
на  обеспечение национальной безопасности России, 
отражен в  статистических данных, опубликованные 
Министерством внутренних дел Росси. В открытом до-
ступе опубликованы результаты по  реализации меро-
приятий Государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и  противодействия преступ-
ности» от апреля 2020 г.3

Например, количество регистрируемых престу-
плений, совершенных с  использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий составило 
294,4 тыс. Безусловно, такие показатели свидетельству-
ют об  угрозе информационной безопасности. Каждое 
второе (53,3%) высокотехнологичное посягательство 
с  использованием сети Интернет (157  тыс.), каждое 
третье  – с  использованием средств мобильной связи 
(116,2 тыс.). В  структуре киберпреступности соверше-
ны мошенничества (136,7 тыс.) и кражи (98,8 тыс.). Тре-
вожными становятся факты деяний, связанные с неза-
конным оборотом наркотических веществ (24,7  тыс.). 
Учитывая актуальность проблемы распространения 
наркотиков с  использованием информационных тех-
нологий, в  структурах ГУНК МВД России созданы 
спецподразделения, на которые возложена задача про-
ведения комплекса мер по  противодействию наркоу-
грозе в сети Интернет.

Органами внутренних дел были зарегистрирова-
ны преступные посягательства, ставящие под угрозу 
общественную безопасность. На учете у правоохрани-
тельных органов 585  преступлений экстремистской 
направленности (–53,8%). Незаконный оборот оружия, 
боеприпасов и  взрывчатых веществ не  прекращают 
представлять серьезную угрозу государственной и об-
щественной безопасности России. За 2019 г. выявлено 
26,6 тыс. преступлений указанной категории, раскрыто 
более 19,0 тысяч.

Сегодня как никогда актуально создание ОВД ком-
плексного действенного механизма по  предупреж-
дению и  урегулированию конфликтных ситуаций 
на  межнациональной и  межконфессиональной почве. 
Правоохранительные органы должны находится в кон-
структивном диалоге с лицами, представляющими на-
циональные диаспоры, этнокультурные общественные, 
молодежные религиозных организации. Быть участни-
ками и  организаторами общественно-политических 

3 URL: https://мвд.рф/Deljatelnost/gosprogram/Gosprogramma (дата об-
ращения: 26.04.2020).

мероприятий, форумов и конференций, направленных 
на развитие институтов гражданского общества и пра-
вового государства.

Усиливаются меры по  обеспечению экономиче-
ской безопасности. За 2019 г. завершено расследование 
по  64  тыс.  экономических преступлений. Выявлено 
5,7 тыс. преступлений экономической направленности, 
совершенных организованными группами и  преступ-
ными сообществами. Кроме этого, зарегистрирова-
но 28 фактов (+12%), квалифицируемых по статье 174 
УК  РФ (легализация (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных другими лицами 
преступным путем).

В соответствии с  Указом Президента РФ от  7  мая 
2018  г. №  204 реализуется комплекс мероприятий 
по  защите бюджетных средств, выделяемых на  фи-
нансирование национальных проектов, государствен-
ных и  федеральных программ. Обеспечивались меры 
превентивного характера, направленные на  мини-
мизацию и  исключение посягательств на  бюджетные 
средства и средства внебюджетных источников, а так-
же проводились оперативно-розыскные мероприятия, 
направленные на  декриминализацию данной сферы. 
Таким образом, государство, охраняя национальные 
интересы, является гарантом личной, общественной, 
экономической, информационной, военной и др. видов 
безопасности России. 

Подводя итог выше сказанному, отметим, чтобы 
создать качественный и  эффективный механизм ре-
ализации уголовной политики в  сфере обеспечения 
национальной безопасности необходимо иметь «ком-
фортную» для правоприменителя нормативно-право-
вую базу. К  сожалению, нормативные правовые акты, 
регулирующие сферу национальной безопасности, ча-
сто страдают противоречивостью и декларативностью, 
поэтому их дальнейшее совершенствование должно 
осуществляться в  направлении создания целостной 
системы. Особая значимость законодательного обе-
спечения национальной безопасности России исходит 
из ряда важнейших обстоятельств: 
• во-первых, для общественных структур это одна 

из  самых закрытых сфер деятельности государства 
и здесь возможны проявления крайних форм субъек-
тивизма; 

• во-вторых, реализация проблем национальной без-
опасности связана с  большими материальными 
и людскими потерями; 

• в-третьих, результаты политики, уголовно-правовой, 
в  частности, в  области безопасности касаются всех 
граждан государства, остро затрагивают их граждан-
ские права и свободы, а также вызывают наибольший 
резонанс в обществе. 

На наш взгляд, в области совершенствования зако-
нодательного обеспечения национальной безопасно-
сти Российской Федерации необходимо: 
• переосмыслить степень опасности угроз безопас-

ности различным жизненным сферам государства, 
разработать комплексную стратегию действенных 
мер с  их надлежащим правовым регулированием. 
В рамках уголовной политики предусмотреть подго-
товку, комплектование, материальное и техническое 
обеспечение, правовой статус силовых правоохрани-
тельных структур;
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• произвести экспертную оценку имеющейся правовой 
базы и  определить приоритеты законодательного 
обеспечения проблем национальной безопасности;

• разработать модернизированную стратегию с  ак-
туальными задачами национальной уголовной по-
литики, которая поможет устранить существующие 
проблемы в правовой регламентации национальной 
безопасности РФ, произведет обоснование и форми-
рование механизма, где будут выработаны направ-
ления, формы, способы, механизмы координации 
и контроля, руководства в исследуемой сфере;

• продолжить оснащение Вооруженных Сил России 
техническими военными разработками, средствами 
связи и  вооружения, основанными на  инновацион-
ных технологиях; 

• активизировать сотрудничество со  странами СНГ 
и  дружественными государствами с  целью новых 
форм российского взаимодействия с правительства-
ми этих стран для усиления «пояса безопасности» 
в регионах ближнего зарубежья. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении отметим, что приоритеты и перспек-
тивы закрепленные в  законодательном обеспечении 
национальной безопасности и в  мерах уголовной по-
литики должны преследовать единую цель  – борьба 
с внешними и внутренними угрозами основ конститу-
ционного строя РФ.

Основным механизмом в  нормативной регламен-
тации системы национальной безопасности стал ком-
плекс правовых мер, устанавливающий и  закрепляю-
щий партнерство, где взаимодействуют общественные 
организации и  государственные органы, полномочия 
должностных лиц и граждан в тех сферах, которые свя-
занны с  обеспечением национальной безопасности, 
особенно в уголовно-правовой сфере.
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Аннотация. В статье исследуются вопросы о политических партиях, главным предназначением которых является выдвижение 
кандидатов на любые выборные должности и в любые представительные органы, а также исключительным правом выдвигать 
списки кандидатов при проведении выборов в Государственную Думу. Целью представленного исследования является выявле-
ние системных связей норм, содержащихся в Конституции Российской Федерации, позволяющие выявить основные элементы 
правового статуса политических партий, которые могут быть конкретизированы в текущем законодательстве при условии пол-
ного соответствия его норм вышеназванным конституционным положениям. Об этом свидетельствует и тот факт, что соответству-
ющие конституционные положения, определяющие этот статус, не могут быть изменены обычным способом, а только в порядке 
усложненной процедуры. На основании исследования автор приходит к выводу, что политическая партия уникальна тем, что, 
будучи институтом гражданского общества, одновременно является и субъектом, участвующим в формировании и деятельности 
органов государственной власти. По  своей социальной природе партия является отделенным от  государства общественным 
институтом, призванным представлять и отстаивать в политическом процессе интересы различных социальных слоев граждан-
ского общества, обеспечивать контроль общества за деятельностью государства. Однако, не будучи носителем государствен-
ной власти, партия является важнейшим элементом механизма воспроизводства политической власти. Партия обеспечивает 
организованное участие граждан в политической жизни путем выдвижения своих кандидатов на выборах, прямо или косвенно 
участвует в деятельности органов государственной власти. 
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Abstract. The article examines the issues of political parties, the main purpose of which is to nominate candidates for any elected posts 
and any representative bodies, as well as the exclusive right to nominate lists of candidates during the elections to the State Duma. 
The purpose of the present study is to identify systemic relationships of the norms contained in the Constitution of the Russian Federation, 
allowing to identify the main elements of the legal status of political parties that can be specified in current legislation provided that 
its norms are fully consistent with the above constitutional provisions. This is also evidenced by the fact that the relevant constitutional 
provisions defining this status cannot be  changed in  the  usual way, but only in  a  complicated procedure. Based on  the  research, 
the  author comes to  the  conclusion that a  political party is  unique in  that, being an  institution of  civil society, it  is  also an  entity 
participating in the formation and activities of public authorities. By  its social nature, the party is a public institution separated from 
the state, designed to represent and defend the interests of various social sectors of civil society in the political process, to ensure public 
control over the activities of the state. However, not being the bearer of state power, the party is an essential element of the mechanism 
of reproduction of political power. The party ensures the organized participation of citizens in political life by nominating its candidates 
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ВВЕДЕНИЕ

В разных странах существуют разные подходы 
к организации работы политических партий. В России 
и  многих других странах существует фиксированное 
членство, в то же время в США фиксированного член-
ства в партиях нет. В России структура партии строит-
ся по примерно одинаковой системе на трех уровнях: 
партия  – региональные отделения  – местные отделе-
ния. На  уровне самой партии высшим органом явля-
ется съезд, формирующий постоянно руководящие 
органы, на  уровне региона – собрание (конференция) 
и  руководящие органы регионального отделения. Та-
ким образом, политическая партия является разно-
видностью общественных объединений, основанной 
на  индивидуальном членстве граждан, добровольно 
выразивших свою волю всесторонне поддерживать ее, 
принимать участие в реализации ее целей и задач. Ка-
ждая партия избирает для себя внутреннюю организа-
ционную структуру таким образом, чтобы, во-первых, 
сплотить своих активных единомышленников на базе 
определенной идеологической концепции, во-вторых, 
реализовать право граждан на участие в политической 
жизни страны, и прежде всего в выборах и референду-
мах, и, в-третьих, соответствовать установленным за-
коном рамкам под страхом лишения правового статуса 
и отказа в регистрации в качестве юридического лица. 
Законодательство Российской Федерации предписы-

вает партиям определенный порядок организации, 
вводит ограничения на создание и деятельность поли-
тических партий в  целях общественной безопасности 
и соблюдения принципа равноправия граждан.

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА  
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Политические партии в отличие от иных обществен-
ных объединений строятся на  индивидуальном член-
стве, как предписывает п. 1 ст. 23 Федерального закона 
«О политических партиях» [Собрание законодательства 
РФ..., 2001]. Это означает, что каждый человек, вступая 
в определенные отношения с партией, заключает с ней 
договор, налагающий соответствующие права и  обя-
занности (в Законе говорится о приеме в политическую 
партию «на  основе личных письменных заявлений 
граждан Российской Федерации и в  порядке, пред-
усмотренном уставом политической партии»). Законо-
датель предписывает партиям, кого принимать в свои 
ряды (граждан Российской Федерации по достижении 
ими 18-летнего возраста) и каким образом (на основе 
личного письменного заявления), далее он оставляет 
сферу свободы для общественных объединений само-
стоятельно решать процедурные вопросы о  приеме 
в партию, порядке учета, регистрации и прекращении 
членства в партии. Таким образом, закон предписывает  



ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
POLITICAL INSTITUTIONS, PROCESSES AND TECHNOLOGIES

34 Sociopolitical Sciences Vol. 10. No. 3. 2020 ISSN 2223-0092 (print)
ISSN 2310-7065 (online)

всем партиям одинаковую модель партийной органи-
зации в  виде массовых партий с  обязательным фик-
сированным членством, обязанностью членов партии 
признавать и  выполнять программу и  устав партии, 
принимать участие в  ее деятельности. Мы считаем, 
что в  политической партии необходимо индивиду-
альное, персональное членство, и при реорганизации 
партии, ее слиянии с  другими партиями необходи-
мо личное согласие каждого человека на  вхождение 
в новую партийную организацию, на сотрудничество 
с  бывшими оппонентами, поскольку политическая 
партия – это объединение единомышленников, кото-
рых связывают общее убеждение, вера в  определен-
ные идеалы и ценности.

В современном мире в  условиях любой демокра-
тии, даже самой формальной, государство не  может 
функционировать без политических партий. Будучи 
важнейшими посредниками между гражданами и вла-
стью, партии способствуют выработке и  выражению 
политической воли граждан, воплощению интересов 
людей в принимаемые для их блага соответствующие 
решения органов власти. Деятельность политических 
партий способствует укреплению единства полити-
ческой системы государства. Партии необходимы для 
создания и поддержания конкурентной политической 
среды, для развития политической ответственности 
граждан, для подготовки квалифицированных кадров 
в сфере политики.

В подходе к определению роли политических пар-
тий в  современном конституционном законодатель-
стве существует несколько различных направлений. 
Так, например, В.Е.  Чиркин, выделяет пять направле-
ний: первое – в конституциях нет упоминания о пар-
тиях; второе  – в  конституциях содержатся более или 
менее развернутые положения о  роли политических 
партий и  некоторые принципы организации деятель-
ности партий; третье  – конституционно допускается 
существование только одной, правящей партии, дру-
гие запрещены; четвертое  – запрещены все партии 
и поэтому в конституциях нет упоминания о партиях; 
пятое – конституциями допускается деятельность толь-
ко определенного числа конкретно названных партий 
или партий определенного профиля, а  все остальные 
запрещаются [Чиркин, 1999]. Следовательно, закре-
пление в  законодательстве института политических 
партий предполагает длительный и не лишенный про-
тиворечий процесс их организационно-правового ста-
новления. Дело в том, что природа и сущность полити-
ческой партии с давних времен были объектом острых 
научных дискуссий. 

При этом в  фокусе внимания правоведов обычно 
оказывался вопрос об  отнесении институтов полити-
ческой партии к  структурам гражданского общества 
или к  государственно-правовым институтам. Как нам 
представляется, политическая партия тем и уникальна, 
что, будучи институтом гражданского общества, одно-
временно является и  субъектом, участвующим в  фор-
мировании и  деятельности органов государственной 
власти. По своей социальной природе партия является 
отделенным от государства общественным институтом, 
призванным представлять и  отстаивать в  политиче-
ском процессе интересы различных социальных слоев 
гражданского общества, обеспечивать контроль обще-

ства за деятельностью государства. Однако, не будучи 
носителем государственной власти, партия является 
важнейшим элементом механизма воспроизводства 
политической власти. Партия обеспечивает организо-
ванное участие граждан в политической жизни путем 
выдвижения своих кандидатов на выборах, прямо или 
косвенно участвует в  деятельности органов государ-
ственной власти. Таким образом, «с  одной стороны, 
партия предстает как институт гражданского обще-
ства, то есть как структурный элемент сферы частных 
отношений, не  зависящих от  государственной власти, 
а  с  другой  – она выступает как часть государствен-
но-политической системы» [Лапаева, 1999]. 

Двойственная природа политической партии име-
ет свое нормативное измерение. С  одной стороны, 
политическая партия является добровольным само-
управляющимся негосударственным общественным 
объединением, создаваемым по  инициативе граждан. 
С другой стороны, тот факт, что основным предназна-
чением партии является ее участие в  политической 
жизни общества, обусловливает потребность в  более 
жестком по сравнению с иными общественными объ-
единениями правовом регулировании порядка ее соз-
дания и деятельности. 

Поскольку политические партии создаются и  об-
ретают правовой статус в  соответствии с  действую-
щим законодательством, то  закон предусматривает 
принципы образования, регистрации и  деятельности 
политических партий и  их региональных отделений, 
государственную поддержку и государственное финан-
сирование политических партий (в зависимости от чис-
ла полученных на выборах голосов), формы их участия 
в  выборах, гарантии их деятельности и  механизмы 
контроля за  соблюдением ими законодательства. Что 
касается их финансирования, то политические партии 
спонсируются состоятельными членами партии, а так-
же лицами и организациями, разделяющими с ней свои 
политические взгляды и которые получат те или иные 
плюсы от ее деятельности. Левые партии (коммунисты, 
социалисты) традиционно собирают со  своих членов 
регулярные членские взносы, как правило составля-
ющий несколько процентов от  ежемесячного дохода. 
В большинстве политических партий и фракций (осо-
бенно в  тех, что имеют доступ к  непосредственному 
управлению государством) существует  лобби  тех или 
иных интересующихся групп (крупного бизнеса, тор-
говых объединений). Деньги и  подарки партия может 
также получать в качестве вступительного взноса (или, 
гораздо реже, в виде платы за включение в избиратель-
ный список). Это, тем не менее, является потенциаль-
ным источником коррупции. В большинстве государств 
мира запрещается финансирование политических пар-
тий и политических общественных организаций из-за 
границы, уставами которых предусмотрено непосред-
ственное участие в  выборах в  стране. В  России  под-
держку из  госбюджета получают партии, добившиеся 
определенного результата на  выборах: для  выборов 
в Государственную Думу этот порог, сейчас составляет 
3%, что ниже  проходного барьера, необходимого для 
допуска к распределению мест в парламенте. 

Согласно п. 1 ст. 3 Закона, политическая партия – это 
общественное объединение, созданное в целях участия 
граждан Российской Федерации в политической жизни 
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общества посредством формирования и выражения их 
политической воли, участия в  общественных и  поли-
тических акциях, в  выборах и  референдумах, а также 
в целях представления интересов граждан в органах го-
сударственной власти и  органах местного самоуправ-
ления. При этом для Конституции безразлично количе-
ство партий, их численный состав, идеология и т.д. Она 
ограничивается лишь установлением организацион-
ных и функциональных параметров существования об-
щественных объединений. Здесь речь идет о том, что, 
с  одной стороны, принципы организации обществен-
ного объединения не должны противоречить требова-
ниям демократии и прав человека в том виде, в каком 
они выражены в Конституции, а с другой стороны, цели 
и  деятельность общественных объединений должны 
быть тождественны конституционному строю. 

В связи с  чем, Конституционный Суд РФ в  Поста-
новлении от  15  декабря 2004  г. №  18-П отметил, что 
законодатель вправе урегулировать правовой статус 
политических партий, в том числе условия и  порядок 
их создания, принципы деятельности, права и  обя-
занности, установить необходимые ограничения, 
касающиеся осуществления права на  объединение 
в политические партии, а также основания и порядок 
государственной регистрации политической партии 
в качестве юридического лица [Вестник Конституцион-
ного Суда РФ..., 2005]. 

При этом осуществляемое законодателем регулиро-
вание, в силу ч. 1 ст. 17 Конституции Российской Феде-
рации, устанавливающей, что в Российской Федерации 
гарантируются права и свободы человека и граждани-
на согласно общепризнанным принципам и  нормам 
международного права и в соответствии с Конституци-
ей, не должно искажать само существо права на объе-
динение в политические партии, а вводимые им огра-
ничения – создавать необоснованные препятствия для 
реализации конституционного права каждого на объе-
динение и свободы создания и деятельности политиче-
ских партий как общественных объединений, т.е. такие 
ограничения должны быть необходимыми и соразмер-
ными конституционно значимым целям. Конституция 
устанавливает основы политической и социально-эко-
номической системы общества, статус государствен-
ных органов и  объединений граждан, систему прав 
и свобод человека и гражданина. А законы принимают-
ся в  целях реализации установлениями конституции, 
применительно к  конкретной сфере жизни общества, 
деятельности государственных органов и  обществен-
ных объединений. Поэтому в  законах о  политических 
партиях, устанавливается их правовая институциона-
лизация, а не конституционно-правовой статус.

По сути правовая институционализация, являясь 
особой формой институционализации партий, опре-
деляет процессы их формирования в  качестве поли-
тико-правовых институтов. Эти процессы могут не со-
впадать по  времени, так как формирование партий, 
как политического института, обычно предшествует 
их правовой регламентации, но они тесно взаимосвя-
заны. Универсализация тенденций правовой институ-
ционализации политических партий в  современных 
государствах обусловлена рядом причин. Одна из важ-
нейшая  – это усиление взаимодействия политиче-
ских партий и государственного механизма. При этом  

в  условиях демократического режима, партии играют 
роль двигателя, приводящего в действие государствен-
ный механизм и  обеспечивающего его нормальное 
функционирование. Правовое регулирование деятель-
ности политических партий является юридическим 
инструментом их институционализации. Но при этом 
не  следует отождествлять институционализацию пар-
тий и  правовое регулирование различных элементов 
их правового статуса. Так как институционализация 
партий не  ограничивается только вопросами право-
вого регулирования, она также охватывает вопросы 
правового воздействия на  политические отношения, 
не  реализуемые непосредственно через установление 
конкретных прав и обязанностей политических партий 
и связанных с ними субъектов права, она также пред-
ставляет собой и процесс правового признания партий, 
установления их роли в  государственном механизме. 
По  нашему мнению, институционализация основных 
элементов политической системы и  политических 
партий в  частности – это задача именно конституци-
онно-правового регулирования. Но, при этом следует 
отметить, что вопрос о допустимости закрепления ста-
туса политических партий в  Конституции Российской 
Федерации является предметом достаточно острых 
споров в научной среде. 

Так по  этому поводу С.А.  Авакьян,  – пишет, что 
«Если нормы о партиях включены в конституцию госу-
дарства, это означает их конституционализацию, если 
затем принимается текущий закон о  партиях, налицо 
их законодательная институционализация» [Авакьян, 
2011]. Включение в  Конституцию Российской Федера-
ции норм о  политических партиях и  их роли в  обще-
стве и государстве означает, что право признает их как 
институт, деятельность которого необходима для функ-
ционирования не только общества, но и всего государ-
ственного механизма. 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ИХ УЧАСТИЕ  
В ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ

Впервые конституционные положения о  партиях 
появились в советских конституциях, так, нормы о пар-
тиях были закреплены в  Конституции СССР 1936  г., 
но, они имели односторонний характер, так как речь 
шла об  одной партии – ВКП(б). Однако, как отмечает 
В.Е. Чиркин, ст. 126 Конституции СССР 1936 г. не исклю-
чала существование других партий, провозглашавшая-
ся свобода объединения устанавливала, что передовые 
граждане страны объединяются в  коммунистическую 
партию, а  не  передовые граждане и  менее сознатель-
ные, по идее, могут создавать другие партии [Чиркин, 
1999]. Положения о руководящей роли коммунистиче-
ской партии были повторены в  Конституциях РСФСР, 
вплоть до  кардинальных изменений Основного Зако-
на России в конце 1980-х – начале 1990-х гг. В течение 
десяти лет после распада СССР при регистрации поли-
тических партий их численность не  учитывалась, это 
было время свободной их деятельности, без жесткой 
регламентации, это был период их становления и раз-
вития. Так, по исследованию М.В. Барабанова динамика 
численности партий и  объединений, имеющих право 
на участие в выборах, была следующая: в 1993 г. – 147, 
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из  них в  выборах участвовало 13, прошло в  Думу 8; 
в  1995  г. из  250 участвовало в  выборах 43, прошло 4, 
в  1999  г. из  139 участвовало в  выборах 26, прошло 6  
[Барабанов, 2006]. 

Действительно, было большое число партий, так как 
им не  мешало образовываться ни  государство, ни  за-
конодательство. И только выборы естественным путем 
отсекали слабые партии. В  1990-е  гг. для регистрации 
федеральной партии достаточно было иметь 5  тысяч 
членов, в силу чего право на участие в выборах имело 
196 партий и движений. Тем не менее это не приводи-
ло к серьезной раздробленности, так как, преодолевая 
проходной барьер, в Госдуму проходило стабильно ма-
лое число только наиболее поддерживаемых партий 
и  избирательных блоков – около десятка избиратель-
ных объединений. 

Так в  августе 1991  г. для сохранения партийной 
власти и предотвращению распада СССР членами пре-
зидиума ЦК КПСС и Правительства СССР был органи-
зован  ГКЧП, который попытался отстранить Михаила 
Горбачева с  поста президента СССР и  взять контроль 
над страной в  свои руки. Но  из-за нерешительности 
22 августа 1991 г. ГКЧП потерпел поражение. После про-
вала Августовского путча союзная власть окончательно 
утратила свою власть над своими республиками. 6 ноя-
бря этого года, указом Президента России Бориса Ель-
цина партия КПСС была запрещена [Газета «Коммер-
сантъ», 2009].

В декабре 1993  г. в  России впервые после 1917  г. 
состоялись многопартийные парламентские выборы. 
О своем желании участвовать в выборах заявили 35 из-
бирательных объединений, но  лишь восемь из  них 
смогли преодолеть барьер 5% и сформировать фракции 
в Государственной Думе.

В думской выборной кампании в  декабре 2003  г. 
приняли участие 22  избирательных объединения. 
Большинство из  них также являлись партиями-«од-
нодневками». Только трем партиям («Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР) и  одному партийному блоку – «Родина» 
удалось преодолеть барьер 5%. Неожиданное пораже-
ние потерпели такие известные партии, как «Яблоко», 
«Союз правых сил» и «Аграрная партия». 

В декабре 2004 г. в  Федеральный закон от  11  июля 
2001 г. «О политических партиях» были внесены суще-
ственные изменения. В  частности, минимальная чис-
ленность членов партии была увеличена с 10 до 50 тыс. 
Кроме того, теперь партия должна иметь свои регио-
нальные отделения не  менее чем в  половине субъек-
тов РФ с численностью не менее 500 человек в каждом 
(раньше допускалось иметь 100 членов) [Лента.ру, 2007]. 

Начиная с  января 2007 г. партии, не  отвечающие 
требованиям закона, подлежали ликвидации по  суду. 
Был также повышен порог прохождения в  Государ-
ственную Думу с  5 до  7%, отменены графа «Против 
всех» и  минимальный порог явки. В  декабрьских вы-
борах 2007 г. в Государственную Думу приняли участие 
11  партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, Союз правых сил, «Яблоко», «Патриоты 
России», «Гражданская сила», Аграрная партия, «Пар-
тия социальной справедливости», «Демократическая 
партия России». В  ходе выборов и  подсчета голосов 
были определены следующие результаты: «Единая Рос-
сия» – 64,3% (315 мест в Думе), КПРФ – 11,57% (57 мест), 

ЛДПР – 8,14% (40 мест), «Справедливая Россия» – 7,74% 
(38 мест) [Центр исследования политической культуры 
России, 2007].

В декабре 2011 г. в Государственную Думу приняли 
участие 7 партий: в Думу прошли только четыре пар-
тии: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», 
ЛДПР. В  ходе выборов и  подсчета голосов были опре-
делены следующие результаты: «Единая Россия» – 53% 
(238 мест в Думе), КПРФ – 20% (92 места), «Справедли-
вая Россия» – 7,74% (64  места), ЛДПР – 12% (56  мест). 
Партии, которые не преодолели ни 7, ни 5% (что позво-
лило бы представить одного своего депутата): «Яблоко» 
(С. Митрохин, 3,43%), «Патриоты России» (Г. Семигин, 
0,97%), партия «Правое дело» (А. Дунаев, 0,6%) [Россий-
ская газета, 2011].

В сентябре 2016 г. в Государственную Думу приняли 
участие 14 партий: в Думу прошли те же четыре пар-
тии, которые работали в Думе шестого созыва, в ходе 
подсчета голосов были определены следующие резуль-
таты: «Единая Россия»  – 75,95% (341  место в  Думе), 
КПРФ  – 9,58% (43  места), ЛДПР  – 8,91% (40  мест), 
«Справедливая Россия» – 5,12% (23 места) [Российская  
газета, 2016].

В настоящее время в  Российской Федерации офи-
циально зарегистрировано 47  политических партий 
[Официальный сайт, Минюст России, 2020]. Стоит от-
метить, что еще в 2011 г. в России числилось всего семь 
партий. Такое резкое изменение объясняется, в  пер-
вую очередь, тем, что после  решения ЕСПЧ по  делу 
РПР [Лента.ру, 2011] (ныне – ПАРНАС) и массовых ак-
ций протеста 2011–2012 гг. [Билунов, 2012] нормы за-
конодательства в  области регистрации политических 
партий были резко демократизированы. Так, напри-
мер, в 80 раз (с 40 000 до 500) сократилось количество 
граждан, которых партии необходимо иметь в  своем 
составе. Примечательно, что ПАРНАС (ранее  – РПР 
и РПР-ПАРНАС) стала первой в истории России поли-
тической партией, которая с  формальной точки зре-
ния была не зарегистрирована заново, а восстановлена 
в регистрации в связи с решениями Европейского суда 
по правам человека (ЕСПЧ) [Лента.ру, 2011] и Верхов-
ного суда Российской Федерации [РИА Новости, 2012]. 
Однако, после регистрации 71  партии в  2012–2013  гг. 
количество новых регистраций партий резко сократи-
лось, а в 2017–2019 гг. ни одна партия и вовсе не была 
зарегистрирована. В  2020  г. регистрация партий была 
возобновлена (зарегистрировано 4  партии): «Новые 
люди» (24.03.2020); «За правду» (25.03.2020); «Зеленая 
альтернатива» (01.04.2020); «Партия прямой демокра-
тии» (01.04.2020) [Министерство юстиции России, 2020].

Таким образом, политическая партия сама заин-
тересована в  своей силе, сила ее определяется под-
держкой электората на  выборах: чем больше голосов 
получит партия, тем больше у  нее будет депутатских 
мандатов, тем ближе она будет к власти. Поэтому ин-
ституты численности партии и даже членства, на наш 
взгляд, не являются необходимыми конституирующи-
ми партию признаками. В этом еще более убеждает вы-
бранный вариант численности партии в  500  человек, 
т.е. если в 50 субъектах Федерации будет по 10 человек, 
этого будет достаточно для создания партии. На  наш 
взгляд, вообще не  нужно в  законе указывать мини-
мальную численность партии, достаточно указать то, 
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что партия должна иметь свои региональные отделе-
ния не менее чем в половине субъектов Российской Фе-
дерации, тем более что проверять ее будут теперь один 
раз в  три года, и  вся ответственность за  учет членов 
перекладывается на сами партии. Причем сама партия 
должна решить, к  какому типу она будет относиться: 
к массовой партии, с формальным членством, или кар-
тельной партии, где не принято фиксированное член-
ство, а выделяются, согласно М. Дюверже, четыре круга 
причастности: избиратели, симпатизанты или сторон-
ники, члены партии и активисты [Дюверже, 2000].

РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ  
В КОНСТИТУЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В отличие от основных законов других государств 
как демократических, так и  недемократических, 
в Конституции Российской Федерации не содержится 
положений о политических партиях, за исключением 
закрепления принципа политического многообра-
зия и многопартийности (п. 3 ст. 13). Таким образом, 
следует вывод, что в  Конституции применен новый 
подход к  определению роли политических партий 
в  конституционном законодательстве: она вообще 
не  говорит о  партиях, но  признает «многопартий-
ность». Но, несмотря на то, что Конституция РФ не со-
держит отдельных статей, регламентирующих статус 
политических партий, а также их место и  роль в  си-
стеме политических институтов, можно с  достаточ-
ной долей утверждать, что конституционализация 
политических партий воплощена в ряде конституци-
онных норм, содержащихся в первом и втором разде-
лах Конституции Российской Федерации. Например, 
это нормы ст. 13 Конституции Российской Федерации, 
в  частности, в  ч.  1 признается идеологическое мно-
гообразие, в ч. 2 указывается, что никакая идеология 
не может устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной, в  ч.  3 признается политическое 
многообразие и  многопартийность, в  ч.  4 закрепля-
ется равенство общественных объединений перед 
законом; а в ч. 5 закреплено, что запрещаются созда-
ние и деятельность общественных объединений, цели 
или действия которых направлены на насильственное 
изменение основ конституционного строя и  нару-
шение целостности Российской Федерации, подрыв 
безопасности государства, создание вооруженных 
формирований, разжигание расовой, национальной 
и религиозной розни. Также в ч. 1 ст. 30 Конституции 
Российской Федерации признается право каждого 
на  объединение и  гарантируется свобода деятельно-
сти общественных объединений.

Таким образом, системная связь норм, содержа-
щихся в  Конституции, позволяет выявить основные 
элементы правового статуса политических партий, 
которые могут быть конкретизированы в текущем за-
конодательстве при условии полного соответствия его 
норм вышеназванным конституционным положениям. 
Об этом свидетельствует и тот факт, что соответствую-
щие конституционные положения, определяющие этот 
статус, не  могут быть изменены обычным способом, 
а только в порядке усложненной процедуры. 

Как особую форму институционализации поли-
тической партии можно рассматривать правовые по-

зиции, содержащиеся в  решениях Конституционного 
Суда РФ. Например, Постановление Конституционно-
го Суда РФ от  16.07.2007 №  11-П «По делу о  проверке 
конституционности отдельных положений статей  3, 
18 и 41 Федерального закона “О политических парти-
ях” в  связи с  жалобой политической партии “Россий-
ская коммунистическая рабочая партия  – Российская 
партия коммунистов”» было признано не  противоре-
чащими Конституции Российской Федерации поло-
жения третьего абзаца п.  2 ст.  3 Федерального закона 
«О политических партиях», которыми устанавливаются 
требования к  численности политической партии и  ее 
региональных отделений, и находящиеся в норматив-
ном единстве с этими положениями пп. «ж» п. 1 ст. 18 
и пп. «г», «д» п. 3 ст. 41 названного Федерального зако-
на, регулирующие условия и порядок государственной 
регистрации регионального отделения политической 
партии, а также последствия изменения статуса поли-
тической партии, не отвечающей требованиям, предъ-
являемым к  политической партии [Постановление  
КС РФ..., 2007]. 

В качестве вспомогательных форм правовой ин-
ституционализации можно рассматривать ряд под-
законных актов, касающихся вопросов, связанных 
с  процедурой регистрации политических партий, по-
рядка ведения ее финансовой отчетности, а также кон-
ституции, и  законы субъектов РФ, нормативные акты 
муниципальных образований, которые приняты в  со-
ответствии с федеральным законодательством и в его 
развитие. К  ним можно отнести нормативные право-
вые акты, например, Федеральный закон от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и  права на  участие в  референдуме граждан Россий-
ской Федерации» [Собрание законодательства РФ..., 
2002] и  подзаконные, например, Указ Президента РФ 
от  20  декабря 1993  г. №  2227 «О  мерах по  совершен-
ствованию избирательной системы в Российской Феде-
рации» [Собрание актов Президента и  Правительства 
РФ..., 1993].

Окончательным регулированием организацион-
но-правовой деятельности политической партии, яв-
ляются устав, программы (программы политических 
партий, являясь одной из форм их правовой институ-
ционализации, одновременно являются и  квалифи-
цирующим признаком политических партий), а также 
принятые на их основе и в соответствии с ними – поло-
жения о руководящих органах партии, об уплате член-
ских взносов, об  аппарате партии, должностные ин-
струкции, регулирующие деятельность ее членов и др. 
Что касается идеологии политической партии то  она 
находит наиболее полное выражение в  ее программе, 
в которой, исходя из определенной системы ценностей, 
партия формулирует коллективную цель для общества, 
обязуясь воплотить ее в случае избрания. 

ВЫВОДЫ

На основании исследования автор приходит к  вы-
воду, что политическая партия уникальна тем, что, 
будучи институтом гражданского общества, одновре-
менно является и  субъектом, участвующим в  фор-
мировании и  деятельности органов государственной 
власти. По своей социальной природе партия является  
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отделенным от государства общественным институтом, 
призванным представлять и  отстаивать в  политиче-
ском процессе интересы различных социальных слоев 
гражданского общества, обеспечивать контроль обще-
ства за деятельностью государства. Однако, не будучи 
носителем государственной власти, партия является 

важнейшим элементом механизма воспроизводства 
политической власти. Партия обеспечивает организо-
ванное участие граждан в политической жизни путем 
выдвижения своих кандидатов на выборах, прямо или 
косвенно участвует в  деятельности органов государ-
ственной власти. 
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Аннотация. Цель. Целью работы является изучение и сопоставление определенных аспектов политико-правовой мысли таких 
крупных религиозных философов как иосифлянин Филофей Псковский и нестяжатель Иван Вишенский с учетом определенных 
аспектов их биографий, а также рассмотрение взглядов философов на природу государственной власти, институт обществен-
ного равенства, реализацию социальной защиты, а также на правонарушение и юридическую ответственность. Методология. 
Методологическую основу работы составили такие общефилософские методы как диалектический, логический, анализа и син-
теза. В работе применялись общенаучные методы (например, системный, ретроспективный), а также специально-научные мето-
ды (формально-юридический, компаративистский, проблемно-хронологический и др.). Использовались принципы историзма, 
объективности, взаимосвязи и взаимообусловленности государственно-правовых явлений и др. Выводы. В работе сделан вывод 
о том, что выдающиеся православные мыслители и подвижники Филофей Псковский и Иван Вишенский, расходясь во мнениях 
по ряду вопросов, в главном были едины: оба они приходили к выводу о необходимости воцарения на Руси справедливости, гу-
манности и законопослушания. Важнейшим условием восстановления справедливости на Земле является равенство всех людей, 
а также чистота православного вероисповедания. Практическая значимость. Изучение и сопоставление политико-правовой 
мысли Филофея Псковского и Ивана Вишенского имеет важное практическое значение применительно к процессам современ-
ного отечественного государственного строительства и законотворчества. Определенные аспекты данной проблемы также мо-
гут быть учтены в вопросах мирного урегулирования взаимоотношений между современными государствами Россией и Украи-
ной, а также единения славянских народов перед внешними вызовами и опасностями.
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ВВЕДЕНИЕ

Проблема изучения отечественной государствен-
но-правовой мысли периода сословно-представитель-
ной монархии приобретает все большую актуальность 
в условиях современной политической ситуации, сло-
жившейся в странах бывшего СССР. В первую очередь, 
здесь имеются ввиду политические отношения между 
Россией и  Украиной. Увеличивается необходимость 
изучения, наследования и  грамотного применения 
имеющегося исторического опыта. В  данных услови-

ях особое значение приобретает вопрос правильного 
восприятия и  понимания концепции «Москва  – Тре-
тий Рим» старца Филофея Псковского (Псковозерско-
го), а также политико-правового учения старца Ивана 
(Иоанна) Вишенского. Актуальность изучения научно-
го наследия последнего усиливается также и тем, что 
не так давно, 28  июля 2016  г., он был канонизирован 
в лике преподобных Украинской православной церко-
вью. В то же время, не смотря на большое количество 
исследований наследия каждого из этих православных 
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мыслителей (философскую мысль Филофея Псковского 
изучали Н.М. Золотухина, Е.С. Шушпанов, Н.В. Синицы-
на, С.А. Лукьянов, Ч. де Михелис и др., а Ивана Вишен-
ского – С.В.  Шумило, И.П.  Еремин, О.Ф.  Скакун и др.), 
работы, посвященные сопоставлению их взглядов, 
практически отсутствуют. При этом, как будет показа-
но ниже, такое исследование может привести к опреде-
ленным научно-значимым выводам которые и являют-
ся его приоритетной целью.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ФИЛОФЕЕ ПСКОВСКОМ И ИВАНЕ ВИШЕНСКОМ

Для правильного понимания особенностей госу-
дарственно-правовых взглядов мыслителей, следует, 
в  первую очередь, кратко рассмотреть их биографии, 
а также среду в  которой эти взгляды формировались, 
факторы, которые могли на них повлиять.

Итак, биографических сведений о  старце Филофее 
Псковском (Псковозерском) до  нас дошло немного. 
Предполагается, что родился он около 1450 г. (по дру-
гим данным – в 1465 г.), а умер или, возможно, завер-
шил активную деятельность, не позже 1542 г. Место его 
рождения неизвестно. Также мы не  можем быть уве-
ренны по  поводу социального происхождения Фило-
фея и полученного им образования. Старец указывает, 
что сам он «селской человҍкъ», который «учился лишь 
грамоте, а  эллинским мудростям не  учен, ораторских 
астрономов не читывал, да и с мудрыми философами 
в беседе не бывал» [18: 442, 443], который «грешен и не-
достоин во  всем и  невежда в  премудрости» [17:  439]. 
Однако, едва ли возможно воспринимать эти сведения 
как истинные: в те времена, потому как христианское 
смирение представлялось обязательным качеством 
любого христианина, подобного рода самоуничижение 
являлось абсолютно нормальным авторским приемом 
для христианских православных писателей периода 
Средневековья [5: 93, 96]. Известно множество приме-
ров того, как неучеными крестьянами называли себя 
наиболее образованные люди своего времени, проис-
ходящие из дворянского сословия, иногда относящиеся 
к верхушке церковной иерархии. 

Свои произведения старец написал, будучи мона-
хом Спасо-Елизарова монастыря, однако не известно, 
где Филофей принял монашество – в этом монастыре 
или в другом месте. Возможно, что он являлся учени-
ком основателя данного монастыря преп.  Евфросина 
Псковского (1386–1481). Вполне вероятно, что Фило-
фей был игуменом этой обители. Очевидно, что это 
был высокообразованный старец, известный своей 
добродетельной жизнью и  одновременно, достаточно 
влиятельный человек, позволявший себе обращать-
ся к  высокопоставленным чиновникам и  даже лично 
к государю Василию III «в молениях о людях» – рядо-
вой монах навряд ли осмелился бы проявлять подобное 
«дерзновение». Существует мнение о том, что Филофей 
Псковозерский был канонизирован (например, небез-
ызвестный идеолог старообрядчества инок Авраамий 
(Венгерский) называет его «святый Өилоөей, Елизарье-
ва монастыря» [7:  87]), возможно, как местночтимый 
святой в Псковской епархии. 

К основным трудам, автором которых считают 
старца Филофея, следует отнести «Послание о  небла-

гоприятных днях и часах», «Послание великому князю 
Василию об  исправлении крестного знамения и  о  со-
домском блуде», «Утешительное послание опальному 
вельможе», «Послание Филофея М.Г. Мунехину по слу-
чаю морового поветрия» и др.

О старце Иване Вишенском до  нас дошло намно-
го больше биографической информации. Имя Иван  
(Иоанн)  – монашеское. Мирское имя мыслителя нам 
не  известно. Родился будущий старец между 1533 
и 1550 гг. в г. Судовая Вишня в Галиции (сейчас – Мо-
стисский район Львовской обл., Украина). Происходил, 
по всей видимости, из местного шляхетского рода Ви-
шенских и  получил неплохое начальное образование. 
Как и Филофей, сам о себе он отзывается как о человеке 
неученом, который «риторические игрушки не  видах, 
философского высокомечтательного не слыхах». На са-
мом деле был он человеком грамотным, умело владел 
литературным стилем, знал церковнославянский, гре-
ческий, латинский и польский языки. В 70-е гг. XVI в. 
проживал в  г.  Луцке, часто бывал в  г.  Остроге. Иван 
Вишенский был тесно связан с  Острожским кружком 
православных книжников-традиционалистов, под 
воздействием которых на  начальной стадии и  фор-
мировалось его мировоззрение. На  взгляды будущего 
старца могли оказать влияние пребывавший там в эти 
годы представитель московской исихастско-нестяжа-
тельской школы, ученик Нила Сорского, в  прошлом, 
игумен Троице-Сергиевой лавры Артемий Троицкий 
(?  – нач.  1570-х) и  преподобный Иов (Княгиницкий) 
(ок.  1550–1621), ставший «другом» и  «возлюбленным 
братом» Иоанна Вишенского.

Монашеский постриг Иоанн Вишенский принял, 
предположительно, на Волыни, в Дубенском Свято-Спас-
ском монастыре [9: 128, 131]. По мнению С. В. Шумило, 
в путешествие на Святую Гору Афон старец отправил-
ся вместе с Иовом Княгиницким, по поручению князя 
Константина Острожского, около 1589–1593  гг. (через 
Молдовлахию, Болгарию и  Македонию), а  возвратил-
ся на Украину около 1601–1604  гг. Предположительно, 
на  Афоне старец Иоанн подвизался в  кельях и  скитах 
славянских обителей, таких как древнерусский Руссик, 
болгарский Зограф, сербский Хиландар и  Павловский 
монастырь [20: 21, 22, 27, 29, 30, 35, 39, 41, 42, 44].

Вернувшись на  Украину, старец Иоанн посетил 
Дерманский Свято-Троицкий монастырь неподалеку 
от  Острога, гостил в Угорницком монастыре, посещал 
Львовское ставропигиальное братство, бывал в  Унев-
ском монастыре, а впоследствии поселился в основан-
ном преподобным Иовом Княгиницким Манявском 
скиту. Есть информация, что старец посещал также 
Острог и встречался там со своим благодетелем, князем 
Константином Острожским. С точки зрения С.В. Шуми-
ло, его возвращение на Украину было связано не столь-
ко соображениями полемической деятельности, сколь-
ко необходимостью оказать помощь в  осуществлении 
крупномасштабной монастырской реформы, целью 
которой являлся перевод некоторых украинских мона-
стырей на афонский устав, с тем, чтоб они были не цер-
ковно-феодальными хозяйственными корпорация-
ми, а подлинными духовными центрами православия 
и мистико-исихастской традиции.

В результате этой реформы, ряд монастырей 
(Угорницкий, Уневский, Почаевский и  другие) были  
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преобразованы по афонскому образцу, кроме того, был 
основан Манявский скит. Этот скит в последствии сы-
грал важную роль в деле возрождения православного 
монашества на землях Западной Украины. Православ-
ные монастыри, под влиянием афонитов, постепенно 
преобразовывались в  национальные духовно-куль-
турные очаги. Эти обители становятся теми центра-
ми на Украине, вокруг которых начинается духовное, 
культурное и  политическое возрождение [20:  70–73, 
79, 80, 83, 85].

Около 1607 г., выполнив задачу по оказанию помо-
щи в  проведении реформы и  утверждении афонского 
устава, старец Иоанн Вишенский возвратился на Свя-
тую Гору Афон. Скорее всего, он вернулся в  древне-
русский скит Ксилургу, принадлежащий монастырю 
Руссик, но в  1610  г. уже подвизался при болгарском 
монастыре Зограф и,  наконец, уединился при пещере 
преподобного Космы Зографского.

Представился старец Иоанн в  этой самой пещере, 
очевидно, между 1620 и  1630  гг., но не  позже 1633  г. 
[20: 91, 93–95, 99, 111, 112].

ИОСИФЛЯНСТВО И НЕСТЯЖАТЕЛЬСТВО

Известно, что конец XV–XVI  вв. в  истории отече-
ственного православия ознаменовались горячей поле-
микой представителей двух религиозно-философских 
течений: нестяжательства и  иосифлянства (данный 
термин происходит от  имени основоположника этого 
течения – известного православного философа, святого 
Русской православной церкви, игумена Иосифо-Воло-
коламского успенского монастыря преподобного Ио-
сифа Волоцкого. Данное течение в  литературе часто 
именуют стяжательством. На наш взгляд, этот термин 
является крайне неудачным, несет предвзятый нега-
тивный оттенок и не отражает всех аспектов сущности 
данной концепции).

Традиционно, исследователи относят старца Фи-
лофея к представителям иосифлянства, а преподобно-
го Иоанна  – к  последователям нестяжателей. В  связи 
с этим, анализ государственно-правовых взглядов Фи-
лофея Псковского и Ивана Вишенского представляется 
невозможным без рассмотрения определенных аспек-
тов их общефилософских воззрений. Очевидным фак-
том является ярая приверженность обоих старцев дог-
матам православного вероучения. Однако, единство 
в  общем, не  исключает существенного расхождения 
в частностях.

Известно, что полемика между иосифлянами и не-
стяжателями посвящена вопросу права собственно-
сти церкви, и  в  первую очередь, монастырей, на  не-
движимое имущество, прежде всего, пахотные земли, 
деревни, сёла и  населяющих их крестьян. Нестяжате-
ли отрицали данное право, иосифляне же, напротив, 
выступали за  его сохранение. Обе стороны ссылались 
в поддержку своей точки зрения на Священное Писа-
ние, труды Отцов Церкви, решения Вселенских соборов 
и  другие авторитетные источники. Концепция нестя-
жателей оказалась удобной для государственной вла-
сти, нуждавшейся в землях, которые затем планирова-
лось раздавать в качестве награды за службу служилым 
людям, и поэтому выступавшей за отчуждение церков-
ных земель в  свою пользу. При этом в  обмен церкви 

предлагалось денежное вознаграждение и продуктовое 
довольствие. Разумеется, если бы подобные планы тог-
дашнему главе русского государства, великому князю 
Ивану III, удалось бы осуществить, церковь неминуемо 
попала  бы в  зависимость и  подчиненное положение 
по отношению к государственной власти.

В то же время, было бы в корне неверным сводить 
всю сущность учений нестяжателей и иосифлян к при-
митивному обсуждению вопроса права собственности 
церкви на землю и иное имущество (к сожалению, та-
ким подходом грешат многие современные исследо-
ватели). Следует отметить, что характерной чертой 
иосифлянского учения является стяжательство кинови-
ального монастыря (киновия – это монастырь, в кото-
ром не разрешается частная собственность у монахов, 
в отличие от идиоритма) при личном нестяжательстве 
его монахов. При вступлении во  братию монастыря 
требовался полный отказ от  частной собственности, 
которая полностью отчуждалась в пользу монастыря.

Некоторые авторы утверждают, что основанный Ио-
сифом Волоцким (1439–1515) в 1479 г. монастырь был 
едва  ли не  второй по  счету киновией, образовавшей-
ся на  Руси (после Кирилло-Белозерского монастыря, 
появившегося в 1397 или в 1407 гг.) [1: 63]. Но Евфро-
син Псковский основал свой монастырь еще в  1425  г. 
и уже в 1450–1460-е гг. прямо указывал в своем мона-
стырском уставе на  то, что этому монастырю надле-
жит быть общим. Пребывающий в нем обязан был все 
свое имущество передать монастырю в собственность  
[14; подр. см.: 13: 267]. Таким образом, монастырь, в ко-
тором пребывал, а  возможно, и  игуменствовал Фило-
фей Псковский, являлся одним из первых на Руси, чей 
устав предполагал стяжательство монастыря при лич-
ном нестяжательстве его братии.

Важной особенностью киновиального монастыря, 
а  также иосифлянской концепции монашеского жи-
тельства в целом, является, по выражению российской 
исследовательницы О.Б. Ионайтис, «мерность, нарочи-
тая чинности, уставность», а также «хождение в народ, 
конечно же, в духе своего времени» [8: 77]. Вообще, как 
справедливо подытоживает А.И.  Алексеев, иосифлян-
ское учение обеспечило надежную базу для развития 
«сильной и  независимой церкви, которая, оказывая 
поддержку государственной власти, должна была брать 
на себя решение социальных задач» [1: 292].

Подобное социальное служение церкви, при всех 
его положительных сторонах имело и «обратную», от-
рицательную «сторону медали», которой являлось «об-
мирщение» монашества и  духовенства в  целом, риск 
смещения приоритетов в  сторону соблюдения внеш-
него благочестия при упадке внутренней духовности 
монашествующих. 

Нестяжательство также представляло собой до-
статочно важное религиозно-философское направ-
ление в  среде Русской православной церкви. Одним 
из  наиболее ярких представителей данного течения 
был преподобный Нил Сорский (1433–1508). В проти-
вовес иосифлянскому учению, нестяжатели считали, 
что наиболее важной задачей церкви считается мо-
литвенная забота о государстве и народе. Они ставили 
во главу угла мистическую внутреннюю природу церк-
ви, а не соблюдение внешних благочестия и обрядно-
сти. Иначе говоря, нестяжатели выступали против т.н. 
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обмирщения церкви и сетовали за строгое разделение 
монашеского и мирского образа жизни. Представители 
данного течения полагали, что в собственности у мона-
стырей не должно быть населенных крестьянами вот-
чин, а  монашествуюшим необходимо добывать себе 
хлеб насущный за счет собственных трудов, и не уча-
ствовать в  экономической и  политической жизни го-
сударства. Нил Сорский преследовал цель возрождения 
т.н. созерцательного монашества, что в  обязательном 
порядке предполагает абсолютное отречение от  всего 
мирского и презрение ко всему материальному. Лишь 
в  случае крайней необходимости допускалось прини-
мать милостыню, но в количестве не более чем мини-
мально достаточном, для удовлетворения первейших 
потребностей монастыря. Нил Сорский практиковал 
аскезу духовной нищеты, радикального нестяжания, 
а также приверженность евангельскому образу уничи-
женного Христа, ибо ради достижения Царства Божия 
необходимо отказаться от материальных благ [16: 215].

Мы склоняемся к той точке зрения, что учения ио-
сифлян и нестяжателей, в определенном смысле, могли 
дополнять друг друга, если можно так выразиться, ком-
пенсировать свои слабые стороны.

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ  
ФИЛОФЕЯ ПСКОВСКОГО

Говоря о воззрениях Филофея Псковского, следует, 
в первую очередь, отметить, что старец видел миссию 
Российской державы в том, чтобы быть Святой Русью, 
духовным центром, олицетворением духовной  же 
силы. В  корне неверными являются попытки некото-
рых авторов выставить Филофея апологетом т.н. рос-
сийского великодержавного шовинизма. Филофей, 
безусловно, является сторонником сильной монаршей 
власти, но цель этой власти – быть не только главой го-
сударства, но прежде всего – хранителем Святой Руси 
с ее православной верой. Он имеет власть от Бога, его 
миссия – охранять правду [12: 231]. 

Старец настаивал на соблюдении «правды» как пра-
вителем Русской державы, так и  всеми подданными. 
Правитель, по сути, должен быть гарантом справедли-
вости для своих подданных и сам подавать пример за-
конопослушности. Только такой правитель может стать 
«сынъ свҍта, ї гражанинъ (sic!) вышняго Їерсалима» [10, 
Приложения. № IX: 54; 17: 440, 441].

Важной составляющей учения старца Филофея (рав-
но как и Иосифа Волоцкого, и как будет показано ниже, 
Ивана Вишенского, и  других церковных мыслителей) 
была борьба с ересями, инославными учениями и дру-
гими идеологическими течениями (ересь жидовствую-
щих, ряд сочинений по оккультным наукам, в которых, 
к  тому  же осуществлялась проповедь католицизма). 
Из  подобных «вольнодумческих», а точнее – несущих 
духовный и  идеологический разброд и  шатание для 
русских людей и  русского государства трактатов, сле-
дует особенно выделить апокриф по  астрологии «Ше-
стокрыл». Также, пропаганда Брестской унии, католи-
ческих догматов и традиций в иконописи содержалась 
в  астрологическом альманахе Штофлера. В  своих со-
чинениях (например, в «Послании о неблагоприятных 
днях и  часах», адресатом которого являлся опальный 
дьяк М.Г.  Мисюрь-Мунехин) Филофей громит такие 

идеи, уточняя, что православному монарху надлежит 
«ѹповати на все дающаго Б ̃а. А звҍзды … не помогѹт 
ничим, ни  придадѹт ни  ѹймѹт» [10, Приложения, 
№ VII: 46].

Большинство ученых рассматривают Филофея 
Псковского как представителя иосифлянства, мотиви-
руя это тем, что, как и Иосиф Волоцкий, псковский ста-
рец поддерживал право церкви владеть имуществом, 
выступал за преследование и наказание еретиков. При 
этом, профессор Н.М.  Золотухина полагает, что идеи 
Филофея были более близки к взглядам нестяжателей, 
а имеющиеся исключения из общей концепции нестя-
жательства делались исключительно исходя из потреб-
ностей данной конкретной ситуации и  принципиаль-
но-теоретического характера не  имели [5:  274]. Она 
обосновывает свою позицию тем, что Филофей не вы-
ступает ревнителем стяжания церковью имущества. 
Однако, выше мы уже говорили, что владение церко-
вью имуществом само по  себе и  не  является краеу-
гольным камнем иосифлянской доктрины. Речь ведет-
ся лишь о  праве собственности церкви на  землю, как 
на  средство производства. Церковь времен позднего 
Средневековья нуждалась и в земле, и даже в крестья-
нах (в те годы, как известно, владение крепостными 
было неизбежным условием превращения этой самой 
земли в  средство производства и  не  воспринималось 
современниками как нечто из  ряда вон выходящее). 
Все это было необходимо для выполнения церковью 
важнейшей функции  – функции социальной защиты 
и социального обеспечения населения. 

Идеи социальной защиты населения, которую 
должна осуществлять не только церковь, но и государ-
ственная власть, красной нитью проходят через поли-
тико-правовое наследие псковского старца. Он считает, 
что попечение об  убогих, всевозможная благотвори-
тельность и т.д. являются неотъемлемым качеством до-
стойного православного монарха. Только такой монарх 
может править державой, являющейся земным прооб-
разом горнего Ромейского царства. Старец ссылается 
на царя Соломона («Богатство и золото не в сокровищ-
нице познается, но  когда помогает нуждающимся»), 
а затем на апостола Павла («Корень всех зол есть сре-
бролюбие» [1 Тим. 6: 8–10]) [11: 141].

Рассмотрим отношение Филофея Псковского 
к  вопросам правонарушений и  юридической ответ-
ственности за них. Как отмечает в отношении уголов-
но-правовых взглядов старца Н.М. Золотухина, старец 
многократно подчеркивает, что преследование нару-
шителей закона всегда входит в обязанности монарха 
[5:  255]. В  целом, на  основании изысканий, осущест-
вленных Н.М.  Золотухиной по  тексту таких произве-
дений старца как «Утешительное послание опальному 
вельможе» и «Послание к в беде сущим», выстраивается 
следующая классификация правонарушений по Фило-
фею [5: 255, 256].
1. Безнравственные поступки: 

а) злые помыслы; 
б) злые советы; 
в) наведение порчи, т.  е., когда правонарушитель 

«зло дҍло на кого наведе»; 
г) унижение достоинства человека («срамоту 

и ѹничиженїе содҍла кому»); 
д) злорадство («порадовасɪа дружни скорби и бедҍ»).
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2. Преступления: 
а) «наветы и  оклеветания» («неправдова кого 

в чемъ»); 
б) хищение; 
в) продажа людей; 
г) преступления против правосудия («или по враж-

дҍ, или по дружбе, или по мъздҍ права виновата 
сотвори, или нѹжныхъ не помилова, или воплѧ 
нѹжныхъ не  слыша, не  ѹправɪа»); по  нашему 
мнению, следует также выделить у  Филофея та-
кой вид преступлений как 

д) преступления, направленные на  незаконное 
взимание налогов и  сборов («илї дани тѧжкие 
и ѹроки и всѧкие налоги не милосердо и не пра-
ведно возлагаѧ и  своимъ повиннымъ немлсрдъ 
бҍ, или нѹжныхъ от(ъ)емлѧемъ инҍмъ даем») 
[10: Приложения, № II: 14, 15]. Следует отметить, 
что данный вид преступлений (или правонару-
шений) до  сих пор не  предусмотрен в  действу-
ющем российском законодательстве (в  отличие 
от  законодательства зарубежных стран. См., 
напр.: ст. 1 Закона Франции «О финансах»); 

е) преступления против Государя (наиболее тяжкие 
преступления).

Разумеется, что безнравственные поступки и  пре-
ступления у Филофея объединяются одним емким по-
нятием «грех». Все грехи неизбежно наказуемы (если 
не  на  этом свете, то  на  том, что для грешника еще 
хуже, т.к. муки в  аду по  своей тяжести не  сопостави-
мы ни с какими наказаниями и лишениями в земной 
жизни). Наказания следует сносить стойко, не роптать 
ни на Бога, ни на карающую государственную власть.

Ввиду того, что идеи Филофея Псковского нашли 
свое отражение во многих «глобальных» произведени-
ях XVI–XVII вв. (из них наиболее близкие по духу к пер-
воисточнику образуют, по определению А.Л. Гольдберга 
и Н.М. Золотухиной, т.н. «Филофеев цикл»), а также во-
шли, среди прочего, в «Уложенную грамоту об учрежде-
нии патриаршества» (1589), можно утверждать, что эти 
идеи трансформировались не только в  политическую, 
но и в государственную теорию, которая впоследствии 
была признана как государственной, так и церковной 
властью [5: 277]. 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ НАСЛЕДИЕ  
ИВАНА ВИШЕНСКОГО

Переходя к рассмотрению политико-правового на-
следия Ивана Вишенского, следует отметить, что взгля-
ды данного мыслителя формировались посредством 
духовных поисков в  сфере православной традиции, 
имевших отношение к  Острожскому культурно-обра-
зовательному центру. Иван Вишенский являлся пред-
ставителем традиции исихазма, одним из  тех под-
вижников, которые, опираясь на  святоотеческий 
аскетический опыт, стали носителями истинного ду-
ховного просветительства, т.к. и душой, и умом исихаст 
стремится получить знания о мире и о вещах. Для него 
молитва – это путь для общения с Творцом, она имеет 
глубокое гносеологическое значение и в мистическом 
созерцании открывает для подвижника то, что святоот-
еческая традиция называет «знанием логосов вещей», 
т.е. их трансцендентный смысл [2: 155].

Важным отличием от взглядов Филофея Псковского 
в воззрениях Иоанна Вишенского было то, что на них 
большое влияние оказали идеи нестяжательства. Уче-
ник Нила Сорского, старец-нестяжатель Артемий Тро-
ицкий, пребывавший, как мы уже писали выше, одно-
временно с Иоанном Вишенским в Остроге и в Луцке, 
по мнению С.В. Шумило, должен был оказать огромное 
впечатление на  украинского мыслителя. В  результате 
этого, Иоанн Вишенский выступил, с  одной стороны, 
резко против церковного стяжательства, а  с  другой  – 
в  защиту киновиального устройства: «Манастырҍ, 
на благочестие наданые, от фолваркового имени на об-
щее житие пременҍте, зане нынҍ владыкове проклятые 
фолварки собҍ починили з опщихъ манастыревъ и мыс-
ливства прекормлюютъ в  нихъ, а  не  душҍ, спасаемые 
на животъ вҍчный» [6: 24, 25].

Находясь на  Украине, пребывающей под властью 
Речи Посполитой, подвижник гневно осуждает ее об-
щественный строй, как эксплуататорский и феодально- 
крепостнический, в худшем смысле этого слова.

Как полагает Иван Вишенский: 
1) монарх, не смотря на то, что он является помазан-

ником Божиим, все равно, остается равным обыч-
ным людям и  это подразумевает справедливое 
ограничение его власти; 

2) ему свойственно ошибаться, как всякому просто-
му смертному и  он обязан нести ответственность 
за свои ошибки; 

3) монарх, игнорирующий Закон Божий, не  помо-
гающий нуждающимся, не  праведный и  не  спра-
ведливый  – это «дьявол–миродержец», тиран, чье 
правление противоречит как природе человека, так 
и Закону Божьему. 
Старец провозглашает концепцию «соборности» 

(под этим термином понимается коллегиальное прав-
ление всего народа, истинная демократия, которая 
функционирует по образцу раннехристианских общин. 
Монарх если и имеется, то его власть должна быть огра-
ничена народом [19: 129]). Только такая, выражаясь со-
временным языком, форма правления как соборность, 
по мнению философа, в состоянии обеспечить всем лю-
дям надлежащее и вожделенное равенство и в церков-
ной, и  в  общественно-политической жизни, победить 
зло, несправедливость и тиранию, а также обеспечить 
истинную свободу, по  образцу раннего христианства 
[15:  19]. Итак, если Филофей Псковский предполага-
ет лишь один вариант формы правления для Русского 
государства – сильную абсолютную монархию, то Иван 
Вишенский, в  целом не  отрицая возможности мо-
нархии как формы справедливого властвования, тем 
не менее, своим общественно-политическим идеалом 
видит «монашескую республику», «собор равных», по-
добный общинам ранних христиан, живущих коллек-
тивно и в согласии друг с другом и с Богом. 

Таким образом, расходясь с  Филофеем Псковским 
в ряде вопросов, связанных с природой монаршей власти, 
Иван Вишенский солидарен с  ним в  главном: правитель 
должен быть справедливым и законопослушным. Он дол-
жен стремиться обеспечить благополучие своих поддан-
ных. Только такой монарх способен принести благо сво-
ему народу. 

Следует отметить, что мыслитель осуждал распу-
щенность светской и  духовной власти, проповедовал 
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о  равенстве людей перед Богом (господ, епископов 
и  простых холопов, к  коим причислял и  себя самого), 
духовном очищении, искуплении греха и соблюдении 
Божиих заповедей единого верного пути человека 
к Богу как к высшему христианскому идеалу [4: 43].

Как пишет профессор Г.Г. Демиденко, будучи ревни-
телем чистоты Православия, Иван Вишенский гневно 
осуждает Брестскую унию, именуя ее «любовью поган-
ской». Папу Римского он обвиняет в узурпации права 
абсолютной власти, пренебрежении правами людей, 
закрепленными в  Священном Писании. Подвижник 
утверждает, что единственная истинная христианская 
вера это Православная вера, лучший язык познания 
Божьей Истины  – не  латынь, а  славянский язык. Он 
провозглашает непримиримую войну римской церкви, 
стремящейся порушить веру и  обычаи православно-
го народа [3: 153]. Данное стремление предотвратить 
внедрение в  Православие инородного для него духовного 
и культурного семени абсолютно совпадает с соответ-
ствующими взглядами старца Филофея.

Также как и Филофей, Иван Вишенский критикует 
незаконное и  чрезмерное взымание налогов, сборов 
и  штрафов, установленных за  различные покушения 
на шляхетскую собственность. 

Любопытным является также момент, на  который 
обращает внимание С.В.  Шумило: Иван Вишенский 
впервые среди украинских церковных авторов конца 
XVI – начала XVII вв. обращается к образу Иерусалима, 
противопоставляя его Риму (разумеется, не  «Треть-
ему», а  «Первому» – давно уже католическому), и тем 
как  бы предрекая восстановление неуниатской пра-
вославной иерархии от  Иерусалимского патриарха 
в 1620 г. Апеллированием к образу Иерусалима старец 
подтолкнул и  к  возрождению идеологемы древнерус-
ских киево-печерских книжников: «Киев – второй Ие-
русалим» [20: 152]. 

Афонский старец скорбит о судьбе его родной укра-
инской земли, о судьбах местного православия и о горь-
кой участи поневоленного украинского народа: «Где 
бо нынҍ в Лядской земли вҍра, где надежда, где любов, 
где правда и справедливост суда? … Все смертоносный 
грҍхъ, все пеклом, адом и геенною вҍчною смърдит…». 
Русское государство он считает землею, где правосла-
вие пребывает в чистом виде, почитает русских святых 
«чюдотворцов великихъ, которые и по смерти мертвы-
ми освященными тҍлесы своими (т.е., святыми моща-
ми – М.Б., В.О.) всякие страсти, болҍзни и недуги мир-
ских простых, с вҍрою к ним приходящих, уздоровляли, 

бҍсных исцеляли, хромых ходити, слҍпым видҍти, хво-
рым, розными болезньми одержимым, здоровым быти 
даровали и видомҍ явно чюдотворили» [6: 192]. 

Стоит также отметить, что идеи старца Ивана Ви-
шенского легли в основу казачьего национально-осво-
бодительного движения под предводительством Богда-
на Хмельницкого.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подытоживая вышесказанное, мы можем заклю-
чить, что и  иосифлянин Филофей Псковский и  нестя-
жатель Иван Вишенский были выдающимися право-
славными мыслителями, святыми подвижниками земли 
Русской, выдающимися философами-полемистами. Рас-
ходясь во мнениях по ряду второстепенных и утратив-
ших на сегодняшний день актуальность вопросов, в глав-
ном они были едины: если Филофей желал построение 
на Руси Третьего Рима, т.е. нового и последнего прооб-
раза Горнего Царства на Земле, то Иван Вишенский на-
деялся на воссоздание Второго Иерусалима, Горнего гра-
да Божиего, в котором все праведники обретут вечную 
жизнь, блаженство, спасение, счастье, гармонию и тор-
жество справедливости. И  в  том, и  в  другом случае, 
необходимо, чтоб на  Руси воцарилась справедливость 
(в  том числе, справедливость наказаний за  правона-
рушения), гуманность и  законопослушание, исходящие, 
в первую очередь, от властьимущих. Важнейшим усло-
вием установления Рая или его прообраза на Земле яв-
ляется равенство всех живущих, и чистота православ-
ного вероисповедания.

Многие аспекты политико-правовых учений стар-
цев Филофея Псковского и Ивана Вишенского на сегод-
ня остаются малоизученными. Кроме того, если Иван 
Вишенский канонизирован Украинской православной 
церковью (Московского патриархата) для общецер-
ковного почитания, то Филофей Псковский, не смотря 
на всю значимость его личности как в истории Русско-
го государства, так и в истории Русской православной 
церкви, давно уже сформировавшееся «народное почи-
тание» и, как уже говорилось выше, возможно, имев-
шую место канонизацию в лике местночтимых святых 
Псковской епархии, для общецерковного почитания, 
до сих пор, канонизирован не был, что может быть свя-
зано с рядом нюансов политического характера. Все это 
порождает необходимость глубокого и  досконального 
исследования как биографий, так и творческого насле-
дия обоих старцев. 
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Аннотация. Идея справедливости рассматривается в качестве одной из основополагающих ценностей современного общества. 
Цель статьи заключается в исследовании взаимосвязи права и справедливости как важнейшей социально-нравственной катего-
рии. Реализация данной цели достигнута с помощью диалектического, общенаучного методов познания. Авторы делают выводы 
о  том, с  каждым историческим этапом от  Античности и  Средневековья до  Нового и  Новейшего времени, выделяются харак-
терные черты, присущие понятию «справедливость». Рассматривается соотношение справедливости и права. Выделяются три 
точки зрения, характеризующие различные подходы к их соотношению: право и справедливость – самостоятельные категории; 
справедливость – универсальная категория; справедливость – часть права. В заключении статьи приводится авторское понима-
ние категории «справедливость». Рамки исследования – идея справедливости в философии и ее проявление в праве находятся 
в тесной взаимосвязи и взаимозависимости по отношению друг к другу. Соблюдение справедливости является необходимым 
условием для нормальной жизнедеятельности общества. Практическая значимость статьи состоит в том, что результаты иссле-
дования могут быть использованы в последующих научных разработках по теории права. Ценность исследования заключается 
в том, что полученные выводы вносят неоспоримый вклад в теорию права.

Ключевые слова: справедливость, право, юридическая справедливость, философия, принцип справедливости
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Abstract. The  idea of  justice is  seen as  one of  the  fundamental values of  modern society. The  purpose of  the  article is to  explore 
the relationship between law and justice as the most important socio-moral category. Realization of this goal is achieved by means 
of dialectical, popular scientific methods of knowledge. The authors draw conclusions on the fact that with each historical stage from 
Antiquity and the Middle Ages to New and Recent Times, characteristic features inherent in the concept of “justice” stand out. The balance 
between justice and law is considered. There are three points of view that characterize different approaches to their relationship: law 
and justice – distinct categories; Equity is a universal category; Justice is part of the law. The conclusion of the article gives an author’s 
understanding of  the category “justice”. The  framework of  the study is  the  idea of  justice in philosophy and its manifestation in  law 
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are  closely related and interdependent to  each other. Respect for justice is  a  prerequisite for the  normal functioning of  society. 
The practical significance of the article is that the results of the study can be used in subsequent scientific developments on the theory 
of law. The value of the study is that the findings make undeniable contributions to the theory of law.

Keywords: justice, law, legal justice, philosophy, principle of justice
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ВВЕДЕНИЕ

Справедливость представляется одной из  осново-
полагающих ценностей, без которой существование 
цивилизованного общества было  бы невозможным, 
поэтому потребность в  справедливости  – это именно 
потребность, острая необходимость, а не придуманная 
искусственная категория, не имеющая отражения в ре-
альной жизни.

Справедливость можно рассматривать как фи-
лософскую категорию, как нравственную категорию 
и  как категорию правовую. Каждое значимое собы-
тие, происходящее в жизни отдельного человека или 
всего человечества в целом, заставляет каждое новое 
поколение вновь и вновь задумываться над смыслом 
и  сущностью справедливости, о  ее существовании, 
о  ее законах, принципах, характеристиках. Так, на-
пример, известный с древних времен принцип «тали-
она», подразумевающий под собой равенство деяния 
и  воздаяния, также можно рассматривать как прояв-
ления справедливости на  том этапе существования 
общества. 

Исходя из исторических событий и различных фи-
лософских учений, складывавшихся и развивающихся 
на протяжении всей истории мира, можно утверждать, 
что справедливость всегда выступала в качестве мери-
ла действующих правовых институтов и нравственных 
предписаний. Особое значение имеет изучение изме-
нений в толковании понятия «справедливость» в  раз-
личные эпохи мировой истории, так как каждый исто-
рический период привнес в данную категорию что-то 
новое. Благодаря произошедшим изменениям мы мо-
жем рассматривать категорию «справедливость» в том 
смысле и в том понимании, какое существует в совре-
менном обществе. 

1.  ИДЕЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ФИЛОСОФИИ

Проблема осмысления категории «справедли-
вость» остается актуальной на  протяжении многих 
веков. Несмотря на имеющиеся различия в подходах 
к ее пониманию, большинство исследователей в рав-
ной степени склонны полагать, что суждения о спра-
ведливости должны быть максимально конкретными. 
Кроме того, наиболее ясное восприятие и понимание 
справедливости возможно в том случае, когда она со-
отнесена с социальной действительностью и характе-
ром времени.

Формирование зарождающихся представлений 
о справедливости приходится на период первобытного 
общества. Под справедливостью в данный период вре-

мени понималась необходимость осуществления обря-
дов, а также стремление придерживаться тех или иных 
обычаев.

Обозначим четыре этапа истории, в  соответствии 
с которыми нами будет рассмотрена категория «спра-
ведливость» и  выявлены ее характеристики: Антич-
ность, Средние века, Новое время, Новейшее время.

Античность

С древнейших времен человечество пыталось объ-
яснить понятие и  сущность справедливости. Свое от-
ражение идея справедливости нашла в  философских 
трудах Сократа, который называл ее предметом «дра-
гоценнее всякого золота». Ядром его мыслей были су-
ждения, обращенные к человеку как главному объекту 
познания и  самопознания. Философ желал доказать 
существование общего, единого понятия справедливо-
сти, которое теснейшим образом связано с нравствен-
ностью и  знанием. Несправедливость  же он относил 
к неестественным процессам, поскольку она, согласно 
его убеждениям, является результатом незнания и за-
блуждения. Однозначно, результаты умственной дея-
тельности Сократа внесли огромный вклад в развитие 
философской мысли. Так, его идеи стали основой тру-
дов ученика Сократа – Платона.

Платон первым в своих трудах определил понятие 
«справедливость». Так, философ полагал, что справед-
ливость  – это «установление надлежащих отношений 
господства» [Платон, 2005]. Согласно философии Пла-
тона, высшей справедливостью является такой поря-
док, сложившийся в  обществе, при котором каждый 
житель полиса осуществляет только ту деятельность, 
которая соответствует его сословию.

С точки зрения современности, по нашему мнению, 
данную концепцию можно рассматривать только с точ-
ки зрения науки, а не действующего толкования спра-
ведливости. Так как Платон изначально отвергает воз-
можность человека осуществлять иную деятельность, 
не соответствующую тому сословию, которому он при-
надлежит, он отвергает право человека на выбор того 
вида деятельности, который он предпочтет сам, что 
противоречит сложившемуся в современном обществе 
понятию «справедливость». 

Наиболее логичной для того периода времени 
нам видится структура концепции справедливости, 
представленная Аристотелем. Для характеристики 
справедливости Аристотель использовал понятие «со-
размерность», которое представляется принципом 
организации равновесия. В  данном контексте стоит 
отметить, что Аристотель понимал под соразмерно-
стью следующее: «Распределение почестей или денег, 
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или вообще всего того, что может быть распределено 
между людьми... Другой ее вид проявляется в уравни-
вании того, что составляет предмет обмена» [Аристо-
тель, 1908: 86–87].

Об этом пишет в своей статье М.Т. Марюхнич: «Ари-
стотель находит две формы осуществления справедли-
вости  – это уравнивающая справедливость, согласно 
которой блага распределяются равным образом, и рас-
пределяющая справедливость, согласно которой каж-
дый получает блага, исходя из своего социального ста-
туса, талантов и  способностей» [Марюхнич, 2016: 93]. 
При этом сам Аристотель склонялся к  необходимости 
применения именно распределяющей справедливости. 
Обратим также внимание на  тот факт, что, вероятно, 
Аристотель рассматривал категорию «справедливость» 
как экономическую категорию. В  таком случае спра-
ведливость приобретает значение некой оценки объе-
ма и сложности труда, а также объема вознаграждения 
за труд.

Полагаем, что концепция справедливости, создан-
ная Аристотелем ближе к  современному пониманию, 
чем учение о справедливости Платона, так как, во-пер-
вых, не исключает право человека на выбор вида труда 
и  объема его выполнения, а  во-вторых, предполагает 
пропорциональную систему распределения благ в  за-
висимости от вида деятельности и объема деятельно-
сти, то есть ту же систему, что действует в современном 
обществе.

Рассматривая эпоху Античности, считаем необхо-
димым упомянуть древнеримского философа Цице-
рона и его размышления о справедливости. Его учение 
в  этом ключе в  некоторой степени схоже с  учением 
Аристотеля: он, также как и древнегреческий философ, 
видит сущность справедливости в том, что «она воздает 
каждому свое и сохраняет равенство между ними» [Ци-
церон, 1994]. При этом речь идет именно о  правовом 
равенстве, а  не  равенстве способностей или имуще-
ства. Стоит сказать, что Цицерон, в отличие от Платона, 
защищал частную собственность и считал ее сохране-
ние одним из проявлений справедливости.

Таким образом, эпоха Античности отличалась отсут-
ствием единого толкования понятия «справедливость». 
Тем не менее, можно выделить некоторые общие черты 
в  отношении учений о  данной категории. Во-первых, 
люди не признаются равными в экономическом и со-
циальном смысле, во-вторых, в  большинстве случаев, 
справедливость рассматривается как мера воздаяния 
за  осуществление какого-либо вида деятельности, 
в-третьих, в целом можно говорить о пропорциональ-
ности воздаяния и деяния.

Средние века

Эпоха Средневековья характеризуется в  большей 
степени теологическим пониманием справедливости. 
Необходимо сказать, что вся философская мысль пе-
риода Средних веков базируется именно на христиан-
ском учении, а также некоторых теоретических воззре-
ниях философов Античности.

Заслуживает внимания учение христианского бого-
слова Аврелия Августина. В «Исповеди» он писал сле-
дующее: «одним Бог заповедал одно, другим – другое, 
в соответствии с условиями времени, но и те и другие 

служили одной и  той  же правде» [Блаженный Авгу-
стин, 2006: 60]. Полагаем, что нельзя отрицать то, что 
точка зрения Августина Блаженного о справедливости 
несколько схожа с  учением Платона в  той части, что 
каждый человек должен выполнять определенную дея-
тельность. Однако в учении Августина эта деятельность 
определяется Богом.

Справедливость рассматривается Августином бла-
женным как приобретенная добродетель, «тварное» 
благо, то есть то благо, которое получает человек в про-
цессе его сотворения. Несправедливость  же представ-
ляет собой результат ошибки человеческого разума. 
Так, лицо, совершившее преступление, в соответствии 
с  философской мыслью Средневековья, уменьшает 
присутствие Бога на Земле и заслуживает наиболее же-
стокого наказания.

Фома Аквинский, итальянский философ и  теолог, 
определяет справедливость как «постоянную волю на-
ходить для каждого свое право». В  соответствии с  его 
воззрениями, «вечное право заключено в  самом боге, 
и  по  существу, тождественно с  ним», а  естественное 
право представляет собой «совокупность правил веч-
ного права, привившегося в  человеческих умах, отра-
женного в них» [Боргош, 1975: 126].

У Фомы Аквинского категория справедливости 
не относится к социальной сфере и человеческому об-
ществу, а  представляется священной и  божественной. 
Философ полагал, что справедливость проявляется 
в  естественных законах, которые в  свою очередь яв-
ляются теми нормами вечного права, которые нашли 
свое отражение в разуме человека.

Таким образом, справедливость в  философской 
мысли Средневековья проявляется в  теологических 
представлениях об  устройстве мира. Справедливость 
исходит от  Бога, а  несправедливость, в  свою очередь, 
дело рук человека, его ошибок. Концепция справедли-
вости, сложившаяся в тот период истории, в современ-
ном российском праве не применяется, но, стоит заме-
тить, до сих пор представляет интерес для философии, 
этики и юридической науки.

Новое время

В период Нового времени произошел переход от об-
щественного мышления к индивидуальному. В эту эпо-
ху вопросы справедливости были рассмотрены такими 
философами как Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Д. Юм, 
И. Кант.

Т. Гоббс, один из основателей теории общественно-
го договора, писал о том, что справедливость появляет-
ся в тот момент, когда появляется государство и люди 
заключают между собой договор, чтобы избежать «вой-
ны всех против всех», то есть справедливость возникает 
с момента появления легитимной власти. Люди, в со-
ответствии с концепцией Т. Гоббса, являются равными 
по  своей природе, что, однако, не  исключает разницу 
в их талантах и способностях.

Еще одним философом Нового времени, рассма-
тривающим категорию «справедливость», являл-
ся Дж.  Локк. Его учение изложено в  «Двух трактатах 
о правлении». Философ так же, как и Т. Гоббс, полагал, 
что люди равны по  своей природе, но, тем не  менее, 
справедливость проявляется в равенстве двух видов:
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• во-первых, в равенстве перед государством, означа-
ющим равенство перед законом;

• во-вторых, в  равенстве возможностей, подразуме-
вающим возможность каждого добиваться постав-
ленных целей и  благ в  соответствии с  приложен-
ными усилиями и  использованием своих талантов 
и навыков.

Также Дж.  Локк видит проявление справедли-
вости в  существовании частной собственности и  ее  
защите.

Ж.-Ж. Руссо в своем учении о справедливости в не-
которой степени продолжает теологическую тради-
цию Средневековья и указывает на то, что «справед-
ливость исходит от Бога, он один источник ее» [Руссо, 
1998: 33]. Таким образом, справедливость, в соответ-
ствии с  суждениями философа, представляет собой 
категорию абсолютную, божественную. Кроме того 
философ упоминает, что справедливость присуща ка-
ждому человеку.

Иную точку зрения на  источник справедливости 
высказывает Д. Юм. Философ называет общественную 
пользу в качестве источника справедливости. При этом 
общественная польза рассматривается не как благо для 
какой-либо одной социальной группы, а как польза для 
каждого члена общества. Извлекаемая польза, согласно 
философии Д. Юма, является критерием справедливо-
сти, которая может существовать только в мирном об-
ществе и  обеспечивать существование этого мирного 
общества.

Немецкий философ И.  Кант также рассматривал 
категорию «справедливость». Как замечает О.В.  Кир-
санова, «справедливость по  Канту реализуется в  двух 
основных формах: как карающая (назначение наказа-
ния, соразмерного причиненному злу) и как распреде-
лительная (определение «удела» или вознаграждения, 
соразмерного заслуге). Она должна быть высшим нор-
мативным основанием для издаваемых властью зако-
нов, а также высшей добродетелью «человека власти»» 
[Кирсанова, 2011: 138].

Обобщая вышесказанное, можно выделить неко-
торые общие черты во  всех учениях о  справедливо-
сти философов Нового времени. Так, справедливость 
в  эту эпоху в  большинстве своем рассматривали как 
социальную добродетель, которая должна быть осно-
вой для поддержания существующего общественного 
порядка. Справедливость в эпоху Нового времени про-
являлась в  возможности человека осуществлять свои 
права и обязанности не нарушать права других людей. 
Кроме того, справедливость описывалась не только как 
добродетель, но и как одна из высших ценностей. Как 
видно из  приведенных выше рассуждений, были фи-
лософы, присваивающие данной категории священ-
ный характер.

По нашему мнению, такое понимание концепции 
справедливости было объяснимо теми идеями, царив-
шими в то время в философии. Справедливость, соглас-
но учениям большинства философов того времени, хоть 
и  наделена качеством нерушимости и  священности, 
все же создана обществом для того, чтобы люди могли 
существовать в мире. Можно сказать, что данная идея 
близка современным концепциям справедливости.

Новейшее время

В этот период одной из наиболее известных и мно-
гогранных концепций, посвященных идеи справедли-
вости, является концепция Джона Ролза. В  ее основу 
положен принцип честности. Справедливость как чест-
ность в  свою очередь предполагает такие принципы, 
«которые свободные и  рациональные индивиды, пре-
следующие свои интересы, в исходном положении ра-
венства примут в  качестве определяющих фундамен-
тальные соглашения по  поводу своего объединения» 
[Ролз, 1995: 26]. 

Оппонентом Джона Ролза был Роберт Нозик. Нозик 
написал и  опубликовал книгу «Анархия, государство 
и  утопия», в  которой аргументированно опровергал 
идеи справедливости Ролза. В  отличие от  своего оп-
понента, Нозик ставил в центр своей теории не спра-
ведливость, а  свободу. Согласно концепции Роберта 
Нозика, справедливость основана на  справедливости 
владения собственностью, то  есть легитимности вла-
дения, пользования и  распоряжения имуществом. 
В  противовес Ролзу Нозик выделяет следующие два 
принципа справедливости: во-первых, принцип спра-
ведливости приобретения, согласно которому каждый 
имеет право обладать тем, что никому не  принадле-
жит; во-вторых, принцип справедливости передачи, 
то  есть каждый имеет право передать другому лицу 
свою собственность через механизм купли-продажи, 
дарения, мены. 

Исходя из  описанных положений, можно сделать 
вывод, что концепция Нозика, в целом, носит индиви-
дуалистический характер, а  не  социальный, как кон-
цепция Ролза.

Огромный вклад в  исследование справедливости 
также внес выдающийся русский философ И.А. Ильин. 
В  рамках изучения данной проблематики он, как 
и многие ученые философы, правоведы, пришел к вы-
воду, что справедливость  – многогранна и  много- 
образна.

Таким образом, эпоха Новейшего времени охарак-
теризовалась многочисленными спорами о  том, что 
такое справедливость и какие существуют пути ее до-
стижения. В  суждениях этого времени присутствуют 
отголоски иных периодов истории, особенно заметно 
влияние эпохи Античности и Нового времени.

Подводя итоги всего раздела, необходимо сказать, 
что понимание категории «справедливость» постоянно 
изменялось на протяжении всей истории человечества. 
В эпоху Античного времени в целом не признавалось 
равенство людей, что считалось справедливым. В то же 
время справедливым признавалось пропорциональное 
воздаяние за каждое совершенно деяние, будь то рабо-
та или преступление. Справедливость рассматривалась 
и в качестве меры совершенного действия.

В эпоху Средних веков справедливость носит отпе-
чаток теологии, божественного происхождения. Она 
представляет собой священную добродетель, которую 
Бог закладывает в человека и которую человек не име-
ет права предать.

Новое время характеризуется обращением филосо-
фии непосредственно к человеку. Большинство иссле-
дователей того времени полагало, что справедливость –  
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это не  что иное как социальное явление, созданное 
и  поддерживаемое обществом. Она появилось одно-
временно с государством и призвана поддерживать по-
рядок в обществе.

На наш взгляд, самым неоднозначным являет-
ся период Новейшего времени, который невозможно 
охарактеризовать существованием какой-либо единой 
концепции. Философия справедливости этого периода 
вобрала в себя философские учения прошлых веков, и 
в результате возникло несколько теорий, отражающих 
не только реалии современной жизни, но и все прой-
денные этапы исторического развития.

2.  СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ПРАВЕ

Категорию справедливости сопоставляли с различ-
ными категориями, как правовыми, так и неправовы-
ми. Однако наибольший интерес справедливость пред-
ставляет как правовая категория. Предполагается, что 
существующие позиции относительно соотношения 
справедливости с  правом условно можно разделить 
на две группы:
• во-первых, позиция, заключающаяся в том, что спра-

ведливость имеет правовую основу, правовое содер-
жание, правовое происхождение;

• во-вторых, позиция, согласно которой справедли-
вость не имеет прямого отношения к праву, т.е. она 
по  своей сущности является важнейшим регулято-
ром социальных отношений, но  при этом не  имеет 
правового содержания.

Деннис Ллойд профессор университетского коллед-
жа в  Лондоне в  своей книге «Идея права» указывает 
на то, что идея справедливости ассоциируется с идеей 
права. Ллойд выделяет три ее проявления:
1) необходимы правила, гласящие о том, как в опреде-

ленных ситуациях следует поступать с людьми;
2) эти правила должны носить всеобщий характер, 

то есть каждый, кто подпадает под действие данного 
правила, должен находиться под его юрисдикцией;

3) эти общие правила должны применяться беспри-
страстно [Ллойд, 1966: 108].
В юридической науке ряд ученых, среди которых, 

например, М.Н. Марченко, указывают на то, что спра-
ведливость нельзя рассматривать в качестве правовой 
категории, так как она шире и лежит за рамками пра-
ва, охватывает больше общественных отношений, чем 
могут охватить правовые нормы. Кроме того, такие ка-
тегории как «добро», «зло» – это морально-нравствен-
ные, а не правовые категории. 

Обосновывая свою позицию, исследователи, при-
держивающиеся обозначенной точки зрения, утвер-
ждают, что если же справедливость получит свое закре-
пление в праве, то она приобретает статус закона, сама 
становится правом. 

Некоторые исследователи, в том числе и Т.Н. Радь-
ко полагают, что справедливость необходимо рассма-
тривать как универсальную категорию, охватывающую 
не  только право, но и  иные сферы жизни общества. 
В праве же отражается «юридическая справедливость», 
под которой можно понимать возможность права 
не допустить произвол и угнетение одной социальной 

группы над другой, социальной группы над личностью 
и наоборот. 

Категория справедливости характерна для всех 
отраслей права, она является универсальным явлени-
ем, свойственным почти всем процессам, протекаю-
щих в  жизни людей. Юридическая наука определяет 
справедливость как общеправовой принцип. Согласно 
мнению С.С.  Алексеева, «справедливость, представ-
ляя по своей основе социально-нравственное явление 
в нашем обществе – в ее специфически классовом, со-
циальном выражении, приобретает значение право-
вого принципа в  той мере, в  какой она воплощается 
в нормативно-правовом способе регулирования, в тех 
началах «соразмерности», «равного масштаба» и  т.д., 
которые присущи самому построению правовых ин-
струментов» [Алексеев, 1972: 108-109].

Существует точка зрения, последователи которой 
полагают, что справедливость можно рассматривать 
в  качестве правового принципа. При этом Е.М.  Орач 
замечает, что если справедливость относить к  прин-
ципу права, то  «может создаться видимость будто... 
право не  обусловлено морально-политическими тре-
бованиями справедливости, характерными для всего 
общества или  же будто справедливость как принцип 
права в  первую очередь определяет развитие обще-
ства, а  не  наоборот  – требования справедливого раз-
вития общества определяют развитие права» [Орач,  
1982: 18].

Л.С.  Явич справедливо отмечает: «принципы пра-
ва  – это ведущие начала его формирования» [Явич, 
1976: 151]. Такими учеными как Р.З. Лившиц и В.И. Ни-
китинский было сказано, что справедливость отно-
сится к  числу принципов, которые выходят за  рамки  
норм права.

Стоит отметить, что справедливость играет особую 
роль для функционирования и  развития правового 
пространства. Долгое время держалось представление 
о том, что справедливость порождает право, опережает 
его. Суть заключается в том, что и право, и справедли-
вость возникают самостоятельно, вне зависимости друг 
от друга, но при этом, они тесно взаимодействуют друг 
с другом в процессе своего формирования, дальнейше-
го развития. Одно известно точно: без нравственного 
содержания, без требований справедливости правовая 
норма потеряла бы те ценности (духовные, нравствен-
ные, гуманистическое содержание и  т.д.), на  которых 
держится общество в настоящем мире.

Справедливость предшествует зарождению права, 
в ряде случаев регулирует те отношения, которые еще 
не предусмотрены законом, что является особенностью 
данной категории. Тем не менее, как бы там ни было, 
право есть своего рода выражение справедливости, 
и как утверждает В.С. Нерсесянц: «Справедливо то, что 
выражает право, соответствует праву и следует праву. 
Действовать по  справедливости – значит действовать 
правомерно, соответственно всеобщим и равным тре-
бованиям права» [Нерсесянц, 2005: 30].

Вместе с тем, вне зависимости от того, чья воля вы-
ражается в законе (это может быть воля ограниченного 
социального слоя, социальной группы, народа), мож-
но констатировать тот факт, что эта воля не во  всех  
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случаях базируется на  принципе справедливости. 
То  есть норма может быть законной, но не  справед- 
ливой.

Мы полагаем, что справедливость является слишком 
сложной и  многогранной категорией, чтобы характе-
ризовать ее, исходя лишь из одного подхода. Справед-
ливость представляется нам социально-нравственным 
явлением, которое выражается в двоякой форме:
• во-первых, полагаем, что категория «справедли-

вость» во всей своей многогранности и многоаспект-
ности действительно не  является частью категории 
«право». Это две самостоятельные категории, пере-
секающиеся и  образующие юридическую справед-
ливость, которая, в свою очередь, может рассматри-
ваться как правовая категория;

• во-вторых, право основывается на  справедливости 
в качестве одного из принципов. Это одно из осново-
полагающих начал, без которого право и закон не мо-
гут существовать в цивилизованном обществе.

Мы придерживаемся позиции Т.Н.  Радько, кото-
рый относил справедливость к  универсальным кате-
гориям. Считаем это вполне оправданным, так как 
на  основе принципа справедливости, на  ее идеях 
строится и развивается не только право, но и другие 
сферы общества.

Подводя итоги, стоит сказать, что в настоящее вре-
мя выделяют три основных точек зрения на соотноше-
ние права и  справедливости. Так, есть исследователи, 
рассматривающие справедливость в качестве самосто-
ятельной категории, фактически не  пересекающейся 
с  правом, так как, по  их мнению, справедливость, за-
ключенная нормативно, есть не  что иное, как право. 
То есть одновременно одно и то же положение не мо-
жет относиться к категории «справедливость» и к кате-
гории «право».

В соответствии с  иной точкой зрения, справедли-
вость – это универсальная категория, которая касает-
ся не только права, но и других сторон общественной 
жизни. Согласно этой позиции справедливость также 
является самостоятельной категорией, но  она напря-
мую пересекается с  правом, становится его основой. 
Мы разделяем данную позицию и считаем ее наиболее 
близкой к истине.

Последователи третьей точки зрения убеждены 
в том, что справедливость является частью права, одним 
из его принципов, но принципов основополагающих.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершая рассмотрение категории «справедли-
вость» и ее изменений на протяжении нескольких эпох 
исторического развития, а также ее соотношения с пра-
вом, необходимо перечислить основные выводы.

Во-первых, идея справедливости все еще остается 
одной из «вечных» тем человечества, а само достиже-
ние справедливости можно назвать целью существова-
ния общества и человечества в целом.

Во-вторых, период Античности отличался отсут-
ствием единого толкования понятия «справедливость», 
однако, можно выделить некоторые общие черты 
в  отношении учений о  данной категории. Так, люди 
не признаются равными в экономическом и социаль-
ном смысле; в  большинстве случаев, справедливость 

рассматривается как мера воздаяния за осуществление 
какого-либо вида деятельности; в  целом можно гово-
рить о пропорциональности воздаяния и деяния.

Справедливость в  философской мысли Средне-
вековья носит отпечаток теологии. В  соответствии 
с воззрениями того времени, справедливость исходит 
от Бога, а несправедливость, в свою очередь, дело рук 
человека, его ошибок. Концепция справедливости, 
сложившаяся в  тот период истории, в  современном 
российском праве не применяется, однако до сих пор 
представляет интерес для философии, этики и юриди-
ческой науки.

Справедливость в  эпоху Нового времени многие 
исследователи рассматривали как социальную добро-
детель, которая должна быть основой для поддержания 
существующего общественного порядка. Справедли-
вость в эпоху Нового времени проявлялась в возмож-
ности человека осуществлять свои права и обязанности 
не нарушать права других людей. Стоит также сказать, 
что справедливость описывалась не только как добро-
детель, но и как одна из высших ценностей. В некото-
рых случаях справедливости присваивали священный 
характер. Такое понимание справедливости объяснимо 
теми идеями, существовавшими в тот период в фило-
софии. Справедливость, согласно учениям большин-
ства философов того времени, хоть и  наделена каче-
ством нерушимости и  священности, все  же создана 
обществом для того, чтобы люди могли существовать 
в мире. Можно сказать, что данная идея близка совре-
менным концепциям справедливости.

Период Новейшего времени характеризуется от-
сутствием единого понимания сущности и  путей до-
стижения справедливости. В суждениях этого времени  
присутствуют отголоски иных периодов истории, осо-
бенно заметно влияние эпохи Античности и  Нового 
времени.

В-третьих, в  современной юридической науке 
обычно выделяют три точки зрения на  соотношение 
права и  справедливости. Первая группа исследовате-
лей рассматривает справедливость в качестве самосто-
ятельной категории, фактически не  пересекающейся 
с правом, так как, по их мнению, справедливость, вы-
раженная в  нормативно-правовых документах, есть 
не  что иное, как право. То  есть одновременно одно 
и  то  же положение не  может относиться к  категории 
«справедливость» и к категории «право».

Вторая группа ученых полагает, что справедли-
вость – это универсальная категория, которая касает-
ся не только права, но и других сторон общественной 
жизни. Согласно этой позиции справедливость также 
является самостоятельной категорией, но  она напря-
мую пересекается с  правом, становится его основой. 
Мы разделяем данную позицию и считаем ее наиболее 
близкой к истине.

Последователи третьей точки зрения убеждены 
в том, что справедливость является частью права, одним 
из его принципов, но принципов основополагающих.

В-четвертых, справедливость  – это сложная соци-
ально-нравственная категория, которая, по  нашему 
мнению, проявляется в  двоякой форме: как самосто-
ятельная категория, характеризующаяся универсаль-
ностью, и  как один из  основополагающих принципов 
права.
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Аннотация. В  статье с  целью определения опорных позиций для отечественных перспектив учреждения и  развития феде-
ральных территорий уделено внимание анализу конституций зарубежных федераций на предмет выявления конституционных 
моделей института федеральных территорий. Представлены подходы к определению федеральной территории в качестве са-
мостоятельной территориальной единицы и обобщающего наименования всех территориальных единиц, отличных от субъек-
та федерации. Обращено внимание на подходы к закреплению конституционного статуса федеральных территорий, включая 
внутреннее деление, организацию публичной власти, взаимодействие с иными публичными органами и т.п. Сделан вывод, что 
каждое федеративное государство по собственному усмотрению определяет наличие и конституционное положение федераль-
ной территории (впрочем, как и иных территориальных единиц), что предстоит сделать и России.
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ВВЕДЕНИЕ

Территориальная организация публичной власти – 
благодатный объект научного исследования. Она раз-
рабатывалась, помимо прочего, в  контексте консти-
туционных основ и  правовых проблем российского 
федерализма [Авакьян, 2014; Дзидзоев, 2015; Чертков, 
2005]; в связи с федеральными территориальными еди-
ницами [Праскова, 2013]; федеральными округами [Бе-
кирова, 2018; Демьяненко, 2012] в их управленческом 
[Мархгейм, 2016] и  экономическом [Мельников, 2011] 
аспектах. Помимо этого, федеральные территории 
рассматривались с  позиции их автономии [Robertson, 
1985], статуса [Zakaria, 2006] и  смешения конституци-
онно-правовых моделей [Ирхин, 2017]. 

Внимание к  институту федеральных территорий 
обусловлено конституционной «поправочной» нова-
цией, изложенной в  ст.  1 Закона Российской Федера-
ции о поправке к Конституции Российской Федерации 
от  14  марта 2020  г. Согласно предлагаемой редакции 
ч. 1 ст. 67 Конституции России, на ее территории могут 
быть созданы федеральные территории в соответствии 
с федеральным законом. Им же определяется органи-
зация публичной власти на федеральных территориях.

Отметим, что федеральные территории не являют-
ся российской находкой. Конституционные упомина-
ния о них наличествуют в ряде зарубежных федераций. 
Из  проанализированных конституций 16  федераций 
(Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Босния и Гер-
цеговина, Бразилия, Венесуэла, Германия, Индия, Кана-
да, Малайзия, Мексика, Объединенные Арабские Эми-

раты, Пакистан, США, Швейцария1 следует, что только 
5 из  них – Австрия, Босния и  Герцеговина, Германия, 
Швейцария, ОАЭ – не указывают на иные, кроме субъ-
ектов, территориальные единицы. Соответственно Рос-
сия, в плане выделения федеральных территорий ока-
жется в  числе большинства федераций. Насколько  же 
это большинство едино в  подходах к  конституирова-
нию федеральных территорий?

1.  ЗАРУБЕЖНОЕ КОНСТИТУИРОВАНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ

По смыслу ч.  1 ст.  11 Конституции Германии «фе-
деральная территория» олицетворяет всю территорию 
государства. Анализ показал, что наряду с  прямым 
наименованием «федеральная территория» (Бразилия, 
Венесуэла, Малайзия) в связке с «территорией» как тер-
риториальной единицей встречается «столичная тер-
ритория» (Австралия), «союзная территория» (Индия), 
а также просто «территория» (Канада). 

Для дальнейших рассуждений полагаем целесоо-
бразным упомянуть, что в  качестве территориальных 
единиц в  федерациях выделяются «столичный авто-
номный округ» (Аргентина), «столичный федеральный 
округ» (Бразилия, Мексика, Пакистан), «федеральный 
округ» (Венесуэла, США). Не  вдаваясь в  подробности, 
отметим, что в  России «федеральный округ» принци-
пиально отличается от  существующих в  других госу-
дарствах, поскольку он не  является территориальной 

1 https://worldconstitutions.ru/
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единицей федерации, а  объединяет группу субъектов 
в  управленческих целях. Это дает основания полагать, 
что и конституционная модель федеральных территорий 
может оказаться отличающейся от уже воплощенных за-
рубежных вариантов. А  позаимствованным окажется 
только словосочетание «федеральная территория».

Возвращаясь к  зарубежному конституционному 
опыту, отметим, что каждое из  государств, имеющих 
федеральные территории, наполняет их собственным 
конституционным смыслом и  статусом. Это наблюда-
ется и в  теоретических интерпретациях данного ин-
тересного конституционного феномена. Предлагаю 
разобраться в этом с учетом зарубежного конституци-
онного опыта в  целях определения опорных позиций 
для отечественных перспектив учреждения и развития 
федеральных территорий.

2.  ИНТЕРПРЕТАЦИЯ БАЗОВЫХ ПРИЗНАКОВ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ

Словарные источники2 [Авакьян, 2001; Энцикло-
педия юриста, 2005; Экономика и  право, 2004] дают 
схожие определения федеральной территории, ос-
нованные на  том, что ее наличие возможно только 
в  федеративном государстве; она не  есть атрибут фе-
деративного государства; является разновидностью 
территориальных образований; не является субъектом 
федерации; не входит в состав субъекта федерации; ор-
ганизация публичной власти определяется федераци-
ей. Обратим внимание на то, что черты федеральной 
территории раскрываются через сравнение с типичны-
ми для федерации характеристиками – территориаль-
ное образование, субъект федерации, публичная власть. 
Например, федеральная территория, с одной стороны, 
является разновидностью территориальных образова-
ний федеративного государства, с другой – не является 
субъектом федерации. Она, с одной стороны, не входит 
в состав субъекта федерации, с другой – имеет органы 
публичной власти. Можно сказать, что определение 
федеральной территории складывается из совокупной 
оценки наличия и отсутствия свойственных для феде-
рации или ее субъекта качеств.

Сложилась также общность понимания факторов 
учреждения федеральных территорий. Это связывает-
ся со степенью их населенности, освоенности, геогра-
фической специфики. К  федеральным территориям, 
как правило, «относятся редконаселенные и неосвоен-
ные части страны, небольшие острова и т.п., где невоз-
можно или нецелесообразно создание полноправных 
субъектов федерации»3. Исходя из  этого, учреждение 
в России федеральных территорий вполне объяснимо, 
поскольку в нашей стране немало именно таких мест.

Полагаем необходимым отметить, что федеральная 
территория может преобразовываться в субъект феде-
рации. На  это указывает, например, ч.  IX ст.  235 Кон-
ституции Бразилии, согласно которой «IX. Если новый 
штат возник в  результате преобразования федераль-
ной территории, то переход финансовых обязательств 
Союза по оплате отбираемых служащих публичных ор-
ганов из числа федеральной администрации, произво-

2 https://yuridicheskaya_encyclopediya.academic.ru/12221/
3 https://yuridicheskaya_encyclopediya.academic.ru/12221/

дится следующим образом…». Теоретическая подводка 
к  этому сделана С.А.  Авакьяном, утверждающим, что 
федеральная территория может приближаться «по сво-
ему статусу (особенно в части организации управления 
и самоуправления) к субъектам федерации (например, 
в Бразилии)» [Авакьян, 2001]. 

Федеральная территория может также включаться 
в  субъект федерации. Так, согласно ст.  15 Конституции 
Бразилии «Федеральная территория Фернанду-ди-Норо-
нья упраздняется; она включается в штат Пермианбуку». 

Наряду с общностью позиций закономерно обнару-
живаются и интерпретации подходов, касающихся фе-
деральной территории. Так, она рассматривается как 
общее наименование для иных территориальных еди-
ниц. Так, Б.Н. Страшуном отмечены «в числе федераль-
ных территорий… существующие в ряде федеративных 
государств… федеральные округа, в  которых находят-
ся столицы этих государств…» [Конституционное (го-
сударственное) право зарубежных стран, 1996:  385]. 
По  мнению С.А.  Авакьяна, «можно наблюдать не-
сколько разновидностей федеральных территорий: 
федеральный округ, в  котором расположена столица 
государства, имеющий элементы особого статуса…; 
Федеральная территория, приближающаяся по  свое-
му статусу (особенно в части организации управления 
и  самоуправления) к  субъектам федерации…; отдель-
ная часть территории, не  находящаяся под юрисдик-
цией субъекта федерации и  иной единицы» [Авакьян, 
2001]. Беря во внимание такой вариант развития феде-
ральной территории в  России, можно предположить, 
что ее федеральные территории, помимо прочего, 
выступят интегрирующим наименованием для суще-
ствующих сегодня территорий различных статусов 
социально-экономического толка [Соколова, Сафарян, 
2019], например, уже учрежденные одноименными фе-
деральными законами от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ 
территории опережающего социально-экономическо-
го развития в Российской Федерации; от 22 июля 2005 г. 
№  116-ФЗ особые экономические зоны в  Российской 
Федерации, а  также осуществленная федеральными 
законами их конкретизация применительно к  Кали-
нинградской области (от  10  января 2006  г. №  16-ФЗ), 
Республике Крым и городу федерального значения Се-
вастополю (от 29 ноября 2014 г. № 377-ФЗ), порту Вла-
дивосток (от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ) и др.

Наличие интегрального не  исключает и  другого 
подхода, согласно которому федеральная территория – 
«одно из территориальных образований (наряду с фе-
деральными округами, федеральными владениями, 
ассоциированными государствами)» [Энциклопедия 
юриста, 2005].

Помимо этого, федеральная территория тракту-
ется как «особая административно-территориальная 
единица, входящая в состав федерации без права (за-
конодательной) автономии и, как правило, без права 
представительства в федеральных органах» [Экономи-
ка и право, 2004]. Если в России брать за основу такой 
подход, то федеральными могут стать территории ар-
ктической зоны, военных баз, расположения стратеги-
ческих объектов. Возможно также превращение в  фе-
деральную территорию определенных курортных зон, 
охраняемых ввиду уникальности природных парков, 
заказников и заповедников.
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С точки зрения публичных атрибутов федеральные 
территории в  конституциях зарубежных федераций 
раскрываются по-разному. Если исходить из  понима-
ния федеральной территории в  качестве общего наи-
менования всех территориальных единиц, отличных 
от субъекта, то в федеральном округе (столичном окру-
ге) находятся федеральные органы власти (например, 
Австралийская столичная территория, столичный фе-
деральный округ в Мексике и Пакистане); формирует-
ся законодательная и исполнительная власть подобно 
штатам (ст.  32 Конституции Бразилии). Если рассма-
тривать федеральную территорию как отдельную кон-
ституционную территориальную единицу, то  она мо-
жет делиться на  муниципии, имеющие аналогичный 
с  муниципиями штата статус (Бразилия); включать 
графства и  муниципалитеты, иметь делегированные 
законодательные и иные полномочия (Северная терри-
тория Австралии); являться федерально управляемой 
территорией (федерально управляемая Полоса племен 
в Пакистане).

3.  ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ  
И АСИММЕТРИЧНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная территория, точнее, ее наличие, слу-
жит критерием для видовой оценки федерации. Со-
гласно позиции, изложенной В.Е.  Чиркиным, наличие 
в федерации федеральной территории (равно как и фе-
дерального округа) является основанием признать ее 
асимметричной по  структуре. Такая асимметрия «су-
ществует в США, где помимо штатов имеются ассоци-
ированные штаты (Пуэрто-Рико и  др.), федеральные 
территории, федеральный округ» [Чиркин, 2002:  276]. 
Исходя из данного критерия, структурно асимметрич-
ными можно считать 11 из рассматриваемых нами фе-
дераций в силу наличия в их составе иных, кроме субъ-
ектов, территориальных единиц. 

В связи с асимметричностью укажем также потен-
циал образования «территорий с особым статусом». Он 
предусмотрен Конституцией Бельгии, согласно абз.  4 
ст.  5 которой установлено, что «Закон может изъять 
некоторые территории, границы которых он устанав-
ливает, из  провинциального деления, подчинить их 
непосредственно федеральной исполнительной власти 
и определить для них особый статус».

Проблема асимметричности федерации в  связи 
с федеральными территориями толкуется и более ши-
роко. Так, «в асимметричных федерациях ее составные 
части неравноправны. Некоторые из них имеют приви-
легии, другие занимают иное положение. В  прошлом 
федеральные территории и  части федеративного го-
сударства, не  являющиеся субъектами, имели только 
вертикальные отношения соподчинения с федерацией, 
ныне они получают некоторые элементы субъекта фе-
дерации» [Энциклопедия юриста, 2005].

Россия и без учреждения федеральных территорий 
не без оснований оценивается как асимметричная фе-
дерация. Так, на  структурную асимметрию указывает 
конституционное учреждение шести видов субъектов, 
из которых только автономные округа могут входить «в 
состав края или области» (ч. 4 ст. 66) (например, Ненец-
кий автономный округ входит в состав Архангельской 
области (хотя объединительные процессы в  силу ч.  2 

ст. 65 Конституции России уже инициированы), а Хан-
ты-Мансийский (Югра) и Ямало-Ненецкий автономные 
округа  – в  состав Тюменской области); на  статусную 
асимметрию указывает, например, конституционное 
наделение только республик в составе Российской Фе-
дерации статусом «государства» (ч.  3 ст.  5); на  полно-
мочную асимметрию, – например, наличие прерогати-
вы, адресованной законодательным и исполнительным 
органам автономной области и  автономного округа, 
представления инициативы по принятию федерально-
го закона об автономной области и автономном округе 
(ч. 3 ст. 66). Соответственно, учреждение федеральных 
территорий может только добавить асимметричности 
федерации в России, но не обусловить ее.

4.  ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ В РОССИИ:  
СТАТУСНЫЕ ВЕРСИИ

Как представляется, в  России такое нововведении 
конституционного уровня, как федеральная терри-
тория, послужит вкладом в  развитие разнообразия 
территориальных статусов, обусловленных и  формой 
государственного устройства (территории субъектов), 
и  выгодным географическим положением, и  уни-
кальной географической протяженностью России. 
Учреждение федеральных территорий, с одной сторо-
ны, в  определенной мере потеснит территориальное 
пространство соответствующих субъектов Российской 
Федерации, ведь территория России, помимо прочего, 
состоит именно из  территорий ее субъектов, с  дру-
гой,  – обладание суверенными правами и  осущест-
вление юрисдикции на  континентальном шельфе и 
в  своей исключительной экономической зоне ставит 
перед Россией задачу действовать не только в порядке, 
определяемом федеральным законом, но и  нормами 
международного права. Сложилась ситуация, что даже 
при наличии признанного территориального верхо-
венства Россия не  может игнорировать ни  террито-
риальные интересы своих субъектов, представленных 
в  их конституциях и  уставах, ни  нормы международ-
ного права. Вероятно, что введение такого института, 
как федеральные территории, в  определенной мере 
станет «противовесом» указанных «сдержек», позво-
лит России реализовывать свой публичный потенциал, 
например, в отношении развития федеральных терри-
торий в  качестве наилучшего образца такого управ-
ления территориальными образованиями. Возможно, 
именно федеральные территории послужат площад-
ками для отработки новых и/или экспериментальных 
управленческих проектов для последующего распро-
странения положительного опыта на субъекты Россий-
ской Федерации.

Судя по  «поправочной» формулировке федераль-
ные территории могут быть созданы федеральным 
законом, которым одновременно устанавливается 
и организация на них публичной власти. Что это будет 
за уровень публичной власти? Представляется целесоо-
бразным не сводить его к уже существующим уровням: 
государственному уровню субъектов федерации и му-
ниципальному уровню муниципальных образований. 
Иначе теряется смысл предложенного нововведения. 
Остается федеральный уровень публичной власти, 
где из уже наличествующих может быть полезен опыт 



КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
CONSTITUTIONAL REFORM IN THE MODERN WORLD

60 Sociopolitical Sciences Vol. 10. No. 3. 2020 ISSN 2223-0092 (print)
ISSN 2310-7065 (online)

ограниченной территориальной юрисдикции феде-
ральных органов исполнительной власти в  соответ-
ствии с ч. 1 ст. 78 Конституции России. Но будут ли ее 
представлять органы иных функциональных ветвей? 
Будет  ли осуществлено представительство публичных 
органов федеральных территорий в  федеральных ор-
ганах государственной власти? Как следует выстро-
ить взаимодействие публичных органов федеральных 
территорий с иными публичными органами? Будут ли 
формироваться публичные территориальные единицы 
на федеральной территории? Очевидного ответа на эти 
и иные вопросы пока нет. Тем интереснее рассуждать 
и  высказывать прогнозы относительно перспектив 
конституционно-правового статуса федеральных тер-
риторий в России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Расширению горизонта российских перспектив фе-
деральных территорий исключительно полезно осно-
вываться на  сравнительном конституционном праве, 
поскольку федеральные территории нашли свое от-

ражение в конституциях зарубежных стран. При этом, 
как мы иллюстрировали выше, каждое государство ре-
ализует собственную модель федеральных территорий. 
Анализ таких моделей на предмет выявления консти-
туционных статусов территорий федеративных госу-
дарств, федеральных территорий и их разновидностей, 
организации на  них публичной власти, особенностей 
законодательного регулирования статуса федеральной 
территории, представительства публичных органов 
федеральной территории в  федеральных органах го-
сударственной власти, взаимодействие публичных ор-
ганов федеральной территории с иными публичными 
органами государства позволит получить ответы на ак-
туальные вопросы конституционного строительства 
в  России в  части, касающейся федеральных террито-
рий. Вероятно, могут обнаружиться такие детали, ин-
теграция которых вкупе с национальными интересами 
России вдохновит парламентариев настолько законо-
дательно ёмко развить конституционные положения 
о федеральной территории, что это приведет к опреде-
лению наилучшей для нашей страны конституционно- 
правовой модели федеральной территории.
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Аннотация. В статье обоснован авторский подход к гарантирующему потенциалу ограничительной формы регулирования сво-
боды массовой информации. Актуальность поиска таких гарантий обоснована высоким уровнем развития информационного 
общества – получение информации из традиционных форматов вытесняется онлайн-источниками. В этой связи на первый план 
выходят вопросы баланса в гарантировании не только свободы массовой информации и иных субъективных прав, но также обе-
спечения информационной безопасности. В качестве итога осуществленного авторского анализа российского законодательства 
выступили следующие виды гарантий свободы массовой информации, изложенные в ограничительном ключе: запрет цензуры 
средств массовой информации; недопустимость злоупотребления свободой массовой информации; жизнь и здоровье и детей 
и  несовершеннолетних как ограничительные и  запретительные основания распространения информации; диффамационное 
право журналиста в конституционно-правовой плоскости. 
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ВВЕДЕНИЕ

Любая свобода не может быть абсолютной, а в совре-
менном понимании ее ограничение возможно только 
в  соответствии с  законодательно предусмотренными 
основаниями. Таким образом, полагаем, целесообра-
зен тезис об ограничении, как имманентном свойстве 
права [Згонников, 2019: 46–49]. С точки зрения дефи-
ниции правового ограничения, мы разделяем мнение 
А.В.  Малько: «ограничение есть правовое сдержива-
ние противозаконного деяния, создающее условия для 
удовлетворения интересов контрсубъекта и обществен-
ных интересов в  охране и  защите; это установленные 
в праве границы, в пределах которых субъекты должны 
действовать, исключение определенных возможностей 
в деятельности лиц» [Малько, 2005]. Следовательно пра-
вовыми ограничениями могут выступать запреты, при-
остановления, обязанности, меры наказания и т.д. 

В данной связи запрет рассматриваем в  качестве 
«государственно-властных сдерживающих средств, 
которые под угрозой ответственности должны предот-
вращать нежелательные деяния, противоправные» [Ад-
министративное право, 2016; Новикова, 2019: 12–14]. 

В юридической литературе соотносят ограничения 
и  запреты «путем сопоставления функциональных 
характеристик данных категорий, согласно которым 
запрет обладает исключительным режимом вытесне-
ния нежелательного поведения из  социальной среды, 
а ограничения устанавливают границы, определяющие 
критерии социально допустимого поведения» [Собо-
лев, 2019: 77–81]. В  целях настоящего исследования 
мы солидаризируемся с позицией указанных авторов, 
расценивая ограничение и запрет в качестве правовых 
средств с дифференцированным функционалом.

На наш взгляд, легализованные в  российском за-
конодательстве ограничения и  запреты в  отношении 
свободы массовой информации могут быть интерпре-
тированы не только в качестве пределов и долженство-
вания в поведении, но также в качестве гарантий этой 
свободы. Именно ограничения определяют границы 
установленной свободы, а запрет – действия, несовме-
стимые с законом.

1.  ЗАПРЕТ ЦЕНЗУРЫ

Полагаем, в  ряду заявленных гарантий ключе-
вое место отведено запрету цензуры. Как отмечает 
В.Д. Зорькин, ч. 5 ст. 29 Конституции Российской Феде-
рации содержит, по  крайней мере, две взаимосвязан-
ные нормы: провозглашение гарантии свободы мас-
совой информации и запрет цензуры. «Они находятся 
в системной связи, но не только друг с другом, каждая 
из этих норм в отдельности связана с нормами других 
частей данной статьи» [Комментарий к  Конституции 
Российской Федерации (постатейный), 2011]. 

Объединение указанных установлений в  одной 
норме, считаем, подчеркивает исключительную важ-
ность полного и абсолютного конституционного запре-
та цензуры в связи с обеспечением свободы массовой 
информации. 

Исходя из того, что цензура равным образом сопо-
ставима с любой из частей ст. 29 Конституции Россий-
ской Федерации, в юридической науке в нее объектив-
но включают три семантических ряда:

• незаконное ограничение права редакций средств 
массовой информации «воспроизводить полученные 
законным способом документы, излагать свои мне-
ния и оценки, распространять подготовленные сооб-
щения и материалы;

• ограничение беспрепятственного доступа ко  всем 
находящимся в  фондах государственных, муни-
ципальных и  иных общедоступных библиотек пе-
чатным изданиям и  аудиовизуальной продукции, 
а также находящимся в фондах государственных, му-
ниципальных и  иных музеев музейным предметам 
и музейным коллекциям;

• санкционированный в установленном порядке про-
смотр корреспонденции осужденных, отбывающих 
наказание в  исправительном учреждении, подо-
зреваемых и  обвиняемых, содержащихся под стра-
жей, а в  случае установления военного положения 
корреспонденции  – и  других лиц» [Куликова, 2011:  
12–16]. 

Отметим, что каждый из  обособленных аспектов 
цензуры регламентирован собственным специаль-
ным законодательством, которое состоит из комплек-
са актов, но  только Закон «О  средствах массовой ин-
формации» легализовал определение цензуры (ст.  3)1. 
Формулировка, запрещающая «предварительную и по-
следующую цензуру, призвана обеспечить самостоя-
тельность внутриредакционной деятельности, а также 
сделать недопустимой советскую практику изъятия 
и уничтожения печатной продукции, применения тех-
нических средств, заглушающих радиопередающие 
устройства и т.д.» [Куликова, 2011: 12–16]. Хотя судеб-
ная практика все же интерпретировала обоснованные 
случаи подобных действий, исключающие цензуру 
(п.  14 Пленум Верховного Суда РФ в  Постановлении 
от 15 июня 2010 г. № 16)2.

Запрет цензуры также не  исключает обязанность 
государства в  соответствии с  ч.  2 ст.  34 Конституции 
Российской Федерации осуществлять контроль за рын-
ком средств массовой информации в той части, в какой 
информационная деятельность является частью эконо-
мической деятельности [Комментарий к  Конституции 
Российской Федерации, 2011]. Однако такая контроль-
ная деятельность не должна противоречить ст. 58 Зако-
на «О средствах массовой информации».

Необходимо отметить, что с цензурой нельзя отож-
дествлять ограничения, рассматриваемой свободы 
на  основе с  ч.  2 ст.  29 и  ч.  3 ст.  55 Конституции и  со-
ответствующих законов. В  России гарантированная 
в  конституционно-правовом формате свобода массо-
вой информации с запретом цензуры на законодатель-
но установленных основаниях может быть ограничена 
в условиях чрезвычайного и военного положения3.

1 Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой ин-
формации» (ред. от 01.03.2020) // Российская газета. 8 февраля 
1992; 3 марта 2020.

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 № 16 
«О практике применения судами Закона Российской Федерации 
“О средствах массовой информации”» (ред. от 09.02.2012) // Рос-
сийская газета. 18 июня 2010; 17 февраля 2012.

3 См.: федеральные конституционные законы от  30.05.2001 
№  3-ФКЗ «О  чрезвычайном положении» (ред. от  03.07.2016)  //  
СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2277; 2016. № 27 (ч. I). Ст. 4153; от 30.01.2002 
№ 1-ФКЗ «О военном положении» (ред. от 01.07.2017) // Россий-
ская газета. 2 февраля 2002; 4 июля 2017.
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2.  ДИФФАМАЦИОННОЕ ПРАВО

Известно, что степень открытости, свободы, неза-
висимости средств массовой информации непосред-
ственно влияет на  демократический характер госу-
дарства. 

Однако такая свобода для журналиста также не яв-
ляется абсолютной, она ограничена конституционным 
правом на неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну, защиту чести и доброго имени (ч. 1 
ст. 23). В юридической литературе соблюдение баланса 
в реализации ч. 1 ст. 23 и ст. 29 Конституции России по-
лучило наименование диффамационного права. Если 
его рассматривать с точки зрения приоритетов, защи-
щаемых правом вообще, где на первом месте находят-
ся права, свободы и  законные интересы конкретного 
человека, то оно приобретает весьма важное значение 
в качестве основного источника регулятивных и охра-
нительных норм, в соответствии с которыми строятся 
отношения между личностью и  средствами массовой 
информации [Потапенко, 2002: 33–35].

В современном российском законодательстве тер-
мин «диффамация» не отражен, однако к нему обраща-
ются на уровне судебной практики4 и идентифицируют 
только с цивилистическим аспектом (ст. 152 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации).

Такой линейный подход опровергается сложившей-
ся во многих странах практикой, определяющей диф-
фамацию одновременно и  как гражданско-правовой 
деликт, и как преступление. 

В современных условиях нам более импонирует 
подход, согласно которому понятие диффамации рас-
пространяется и  на  конституционно-правовую пло-
скость: злоупотребление свободой слова и  свободой 
массовой информации, правом свободно распростра-
нять информацию любым законным способом (ч. 1, 4, 5  
ст.  29 Конституции Российской Федерации) с  целью 
опорочить других лиц [Смирнова, 2007: 7–9].

В настоящее время большинство судов в демокра-
тических странах исходит из позиции, что обществен-
ный интерес в  публичном обсуждении серьезных во-
просов должен перевешивать законную цель защиты 
репутации других лиц [Основные международные 
нормы, относящиеся к  свободе выражения мнений, 
2011]. Следовательно, есть основания утверждать, что 
мировая практика идет по  пути непризнания стату-
са правонарушения за  распространением порочащих 
лицо сведений, если эти сведения в силу тех или иных 
причин представляют значительный интерес для об-
щества [Смирнова, 2007: 7–9]. Полагаем, сложившаяся 
практика все-таки является односторонней и  требу-
ется объективная оценка нарушения конституцион-
ных ценностей для принятия решений, соблюдающих 
баланс конституционных норм ч. 1 ст. 23 и ст. 29. Тем 
более, что такая позиция была изложена высшей су-
дебной инстанцией страны: «при применении зако-
нодательства, регулирующего вопросы свободы слова 
и свободы массовой информации, обеспечивать баланс 
между правами и свободами, гарантированными ст. 29 

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 
«О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 
граждан, а  также деловой репутации граждан и  юридических 
лиц» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 4.

Конституции Российской Федерации, с одной стороны 
и иными правами и свободами человека и гражданина, 
а также охраняемыми российской Конституцией цен-
ностями – с другой»5.

3.  НЕДОПУСТИМОСТЬ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СВОБО-
ДОЙ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Гарантирующее свободу массовой информации 
ограничение мы также связывается с недопустимостью 
злоупотребления свободой массовой информации, 
формализованной в ст. 4 Закона «О средствах массовой 
информации». 

Уточним, что термин «недопустимость злоупотре-
бления свободой массовой информации» не  имеет 
официальной законодательной трактовки, но с учетом 
юридической доктрины расшифровывается в качестве 
использования предоставленных средствам массовой 
информации гарантий прав и  свобод во  вред обще-
ству или государству [Захарова, Коржов, Кайль, 2018]. 
При этом важно учесть, что злоупотребление свобо-
дой массовой информации согласно ч. 1 ст. 59 Закона 
«О  средствах массовой информации» влечет уголов-
ную, административную, дисциплинарную или иную 
ответственность.

Для вступления рассматриваемой статьи в  закон-
ную силу необходимо, чтобы информация, была раз-
мещена в  издании, являющемся официально заре-
гистрированным средством массовой информации. 
В  противном случае возможно наступление ответ-
ственности, но по иным нормам права, к примеру, со-
гласно федеральному закону «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации»6.

Особого внимания заслуживает безусловный 
и  категоричный запрет на  распространение в  сред-
ствах массовой информации, а  также в  информаци-
онно-телекоммуникационных сетях информации 
о  несовершеннолетнем, пострадавшем в  результате 
противоправных действий (бездействия) (ч. 6 ст. 4 За-
кона «О средствах массовой информации») [Боровиков,  
Боровикова, 2015].

В данном случае законодатель исходит из  того, 
что отношения, связанные с  защитой детей от  ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и  (или) 
развитию, в  том числе от  такой информации, содер-
жащейся в  информационной продукции, регламенти-
рованы отдельным Федеральным законом от 29 дека-
бря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и  развитию»7. В  Фе-
деральном законе №  149-ФЗ «Об  информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» 
«государственное регулирование в  сфере применения  

5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 № 16 
«О практике применения судами Закона Российской Федерации 
“О средствах массовой информации”» (ред. от 09.02.2012) // Рос-
сийская газета. 18 июня 2010; 17 февраля 2012.

6 Федеральный закон от  27.07.2006 №  149-ФЗ «Об  информации, 
информационных технологиях и о  защите информации» (ред. 
от 03.04.2020) // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448; 2020. № 14 (ч. I). 
Ст. 2035.

7 Федеральный закон от  27.07.2006 №  149-ФЗ «Об  информации, 
информационных технологиях и о  защите информации» (ред. 
от 03.04.2020) // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448; 2020. № 14 (ч. I). 
Ст. 2035.
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информационных технологий предполагает обеспече-
ние информационной безопасности прежде всего де-
тей (п. 4 ч. 1 ст. 12)» [Рыбаков, Рыбакова, 2018: 27–31].

Кроме того, общая норма о защите ребенка от ин-
формации, пропаганды и  агитации, наносящих вред 
его здоровью, нравственному и  духовному развитию, 
содержится в  ст.  14 Федерального закона от  24  июля 
1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации»8.

Отметим, что российское законодательство, как 
и международное, считает ребенком лицо до достиже-
ния им возраста 18 лет (ст.  1 Конвенции о  правах ре-
бенка9 и ст.  1 федерального закона от  24  июля 1998  г. 
№ 124-ФЗ).

Совокупно представленное законодательство 
в  ограничительном ключе регулирует распростране-
ние информации средствами массовой информации 
с учетом безопасности детей. В связи тем, что предме-
том нашего исследования выступают средствам мас-
совой информации, но не информация в целом, целе-
сообразно говорить об  информационной продукции. 
Ее понятие легализовано в ст. 2 федерального закона 
от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ. Считаем, именно с ин-
формационной продукцией следует коррелировать 
закрепленные ст. 5 федерального закона от 29 декабря 
2010  г. №  436-ФЗ виды информации, причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию детей; запрещенной 
для распространения среди детей; распространение 
которой среди детей определенных возрастных кате-
горий ограничено.

В условиях массового использования сети Интернет 
несовершеннолетними «особое значение приобретает 
идея использования для регулирования интернет-от-
ношений правовой конструкции средства массовой ин-
формации с  его обязательной регистрацией» [Марка-
рьян, 2012: 11–13]. Полагаем, внесенное предложение 
достойно научной дискуссии для выработки вариантов 
дальнейшей формализации.

8 Федеральный закон от  24.07.1998 №  124-ФЗ «Об  основ-
ных гарантиях прав ребенка в  Российской Федерации» (ред. 
от  27.12.2019)  // СЗ РФ. 1998. №  31. Ст.  3802; 2019. №  52 (ч.  I). 
Ст. 7832.

9 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамбле-
ей ООН 20.11.1989) // Сборник международных договоров СССР. 
1993. Вып. XLVI.

В целом, по поводу федерального закона от 29 де-
кабря 2010 г. № 436-ФЗ мы солидарны с мнением, что 
он «не преследует целей оградить детей от  проблем 
и сложностей современной жизни и «создать иллюзию, 
что в мире не существует зла, насилия, смерти». Одна-
ко доносить до детей такого рода информацию необхо-
димо тогда, когда они способны ее понять и принять,  
и в  такой соответствующей их возрасту деликатной 
форме, чтобы эта информация не  причинила вред их 
психическому здоровью» [Шельменков, 2012: 75–79]. 

Ребенок, пострадавший в результате противоправ-
ных действий (бездействия) должен быть в  равной 
степени защищен и  от  распространения информации 
в сети Интернет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В качестве гарантий свободы массовой информа-
ции следует воспринимать ограничительные и запре-
тительные правовые средства с  учетом правоприме-
нительной рекомендации Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации (Постановление от  15  июня 
2010  г. №  16 «О  практике применения судами Закона 
Российской Федерации “О средствах массовой инфор-
мации”») о балансе между правами и свободами ст. 29 
Конституции Российской Федерации и иными консти-
туционно формализованными правами и  свободами 
человека и гражданина. В их числе следующие консти-
туционно-правовые установления:
• запрет цензуры средств массовой информации (ч. 5 

ст. 29 Конституции Российской Федерации и ст. 3 За-
кона Российской Федерации от  27.12.1991 №  2124-1 
«О средствах массовой информации»);

• недопустимость злоупотребления свободой массо-
вой информации (ст. 4 Закона Российской Федерации 
от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой инфор-
мации» и иное отраслевое законодательство);

• жизнь и  здоровье и  детей и  несовершеннолетних 
как ограничительные и  запретительные основания 
распространения информации (ст. 4 Закона Россий-
ской Федерации от  27.12.1991 №  2124-1 «О  сред-
ствах массовой информации», Федеральный закон 
от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию»);

• диффамационное право журналиста в  конститу- 
ционно-правовой плоскости ч. 1 ст. 23 и ст. 29.
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Аннотация. Предметом анализа статьи является право на тайну корреспонденции (переписки, телефонных переговоров, почто-
вых, телеграфных и иных сообщений), в границах и пределах, определенных в конституционном праве Российской Федерации 
и Западно-Европейских стран, а также в праве ЕС с учетом правотворческой и правоприменительной практики. Цель работы 
состояла в раскрытии содержания права на тайну корреспонденции и выявлении особенностей урегулирования этого права 
в отечественном конституционном законодательстве. Методология исследования предопределена диалектическим подходом 
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но-правовой и др.) методами. С их помощью определена сущность, гарантии и допустимые ограничения права на тайну корре-
спонденции. Одним из основных выводов проведенного исследования стало понимание двойственной природы права на тайну 
корреспонденции, которое, во-первых, предстает как самостоятельное основное право и, во-вторых, как гарантия права на не-
прикосновенность частной жизни, личной и семейной тайны.
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Abstract. The subject of the article is the right to private correspondence (correspondence, telephone conversations, postal, telegraph 
and other messages), within the borders and limits defined in the constitutional law of the Russian Federation and Western European 
countries, as well as in EU law, taking into account law-making and law enforcement practice. The purpose of the work was to reveal 
the content of the right to private correspondence and identify the features of the regulation of this right in the domestic constitutional 
legislation. The  research methodology is  predetermined by  a  dialectical approach to  the  knowledge of  constitutional and legal 
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phenomena, as well as by proven constitutional and legal science, General scientific (system, analysis and synthesis, logical, etc.) and 
private scientific (normative-dogmatic, historical-legal, comparative-legal, etc.) methods. They are  used to  determine the  essence, 
guarantees and permissible restrictions of  the  right to  private correspondence. One of  the  main conclusions of  the  study was 
the understanding of the dual nature of the right to privacy of correspondence, which, first, appears as an independent fundamental 
right and, secondly, as a guarantee of the right to privacy, personal and family secrets.
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ВВЕДЕНИЕ

Право на  тайну корреспонденции относится к  ка-
тегории основных конституционных прав. От  того, 
насколько совершенны конституционно-правовые га-
рантии этих прав в целом и права на тайну корреспон-
денции в частности, во многом зависит эффективность 
их реализации.

Проблема гарантий конституционных прав во мно-
гом определяется выяснением природы этих прав, их 
пределов и  оснований ограничения. Данный вопрос 
в  юридической литературе недостаточно разработан, 
хотя и не обойден вниманием. Поэтому, как представля-
ется, важно обобщить имеющиеся научные разработки 
и определить новые подходы в аспекте поставленного 
в  настоящей статье вопроса с  учетом новейших госу-
дарственно-правовых реалий. Последние фокусируют-
ся в природе современного цифрового мира со всем его 
потенциалом и технологиями, в том числе в контексте 
права на информацию и неприкосновенности частной 
жизни. Именно это актуализирует задачи, стоящие пе-
ред теорией прав человека и юридической практикой.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

В июле 2015 г. Совет по правам человека назначил 
Специального докладчика по  вопросу о  праве на  не-
прикосновенность частной жизни. В  многочисленных 
резолюциях Совет по  правам человека и  Генеральная 
Ассамблея ООН выражали обеспокоенность по  пово-
ду рисков для неприкосновенности частной жизни, 
вытекающих из  государственных мер слежения и  де-
ловой практики. В феврале 2018 г. Управление Верхов-
ного комиссара по правам человека провело в Женеве 
экспертный семинар (рабочее совещание) по  вопросу 
о праве на неприкосновенность частной жизни в эпо-
ху цифровых технологий в  соответствии с  резолюци-
ей  34/7 Совета по  правам человека (A/HRC/RES/34/7), 
принятой 23 марта 2017 г., с целью выявления и уточ-
нения принципов, стандартов и передового опыта в от-
ношении поощрения и защиты права на неприкосно-
венность частной жизни в эпоху цифровых технологий, 
включая ответственность деловых предприятий в этом 
отношении.

На этой основе был подготовлен Доклад Верхов-
ного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека от 03.08.2018 (A/HRC/39/29). В нем 
отмечается, что цифровые технологии, которые раз-

виваются в  основном благодаря частному сектору и 
в которых постоянно используются данные, связанные 
с жизнью людей, постоянно и все больше охватывают 
и  проникают в  социальную, культурную, экономиче-
скую и  политическую структуру современного обще-
ства. Возможности таких технологий, как «большие 
данные» и искусственный интеллект, и объем исполь-
зуемых в  них данных постоянно растут, угрожая по-
родить интрузивную цифровую среду, в  которой как 
государства, так и  коммерческие предприятия смогут 
осуществлять слежение в беспрецедентных масштабах, 
а  также анализировать и  прогнозировать поведение 
людей и даже манипулировать им. Этим технологиям 
могут быть найдены весьма полезные применения. Од-
нако, если не  управлять этими технологическими из-
менениями с большой осторожностью, они могут стать 
серьезной угрозой для человеческого достоинства, ав-
тономии, частной жизни и  существования прав чело-
века в целом.

КОНСТИТУЦИОННАЯ-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА  
ПРАВА НА ТАЙНУ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Право на тайну корреспонденции (переписка, теле-
фонные переговоры, почтовые отправления, телеграф-
ные и иные сообщения), закрепленное ч. 2 ст. 23 Кон-
ституции РФ, конкретизируется в  ст.  63 Федерального 
закона «О  связи» и ст.  15 Федерального закона «О  по-
чтовой связи» как гарантируемое государством право 
на  тайну переписки, телефонных переговоров, почто-
вых отправлений, телеграфных и иных сообщений, пе-
редаваемых по  сетям электросвязи и  сетям почтовой 
связи. Названные федеральные законы регулируют 
право каждого человека на  тайну корреспонденции1, 
осуществляемых только в порядке оказания услуг опе-
ратором связи на основе публично-правового договора. 

Уяснение смысла рассматриваемой конституци-
онной нормы в  ее соотношении с  ограничительными 
законодательными положениями имеет важное значе-
ние для выявления конституционно-правового содер-
жания приведенного понятия. В решении данного во-
проса следует прежде всего исходить из того, что право 
на  тайну корреспонденции имеет сложную природу. 

1 Категория «корреспонденция» рассматривается Европейским 
судом по правам человека как понятие, охватывающее все виды 
сообщений, в том числе почтовых отправлений, передаваемых 
учреждениями связи.
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Во-первых, оно является самостоятельным основным 
правом (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ) и, во-вторых, вы-
ступает как гарантия права на  неприкосновенность 
частной жизни, личную и  семейную тайну (ч.  1 ст.  23 
Конституции РФ). 

В качестве такового оно воспринимается Европей-
ским судом по правам человека. В частности, в реше-
нии по делу Класс от 6 сентября 1978 г.2 Европейский 
суд установил, что понятие «корреспонденция», в том 
числе телефонные переговоры, включаются в понятие 
«частная жизнь», закрепленное в  ст.  8 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод 
от 4 ноября 1950 г. 

Право ч.  1 ст.  23 Конституции РФ выступает в  на-
званном соотношении в  качестве общего основного 
права. При этом данное право гарантировано не только 
ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, но и дополнительными кон-
ституционными положениями. В числе таких гарантий 
конституционных норм выступают нормы ч.  1 ст.  24 
(запрещение доступа к информации о частной жизни 
лица без его согласия), ч. 1 ст. 25 (неприкосновенность 
жилища) и ряд других норм Конституции РФ. Назван-
ные гарантии, в  свою очередь, можно рассматривать 
в качестве дополнительных основных прав3. 

О значимости выдвинутого положения свидетель-
ствует то, что право на тайну корреспонденции было 
возведено в  конституционный ранг в  нашей стране 
еще в  советский период. Так, в  ст.  128 Конституции 
СССР 1936 г. провозглашается право на тайну перепи-
ски. По истечении 40 лет, в Конституции СССР 1977 г., 
наряду с правом на тайну переписки закрепляется в ка-
честве основных прав – право на тайну телефонных пе-
реговоров и телеграфных сообщений. 

Конституция РФ сохранила преемственность. Она 
не  только воспроизвела приведенные положения со-
ветских конституций, но и расширила пределы право-
вого регулирования. В ч. 2 ст. 23 Конституции РФ закре-
пляется понятие «почтовые сообщения» и указывается 
на допустимость «иных сообщений», тайна на которые 
конституционно гарантирована. 

Эти новеллы действующей Конституции РФ отра-
жают кардинальные изменения в системе коммуника-
ций в мире, которая пронизана современными сетями 
передачи информации. В качестве таких сетей особен-
но большое распространение получили GSM 900/1800, 
CDMA (INT-MC 450) и др. 

При этом следует подчеркнуть, что нововведения 
в  российском конституционном праве не  содержат 
принципиальной новизны для конституционного пра-
ва зарубежных стран. Более того, советские конститу-
ции и  ныне действующая Конституция РФ заимство-
вали опыт конституционно-правового регулирования 
права на  тайну корреспонденции западно-европей-
ских государств. 

Изначально зарубежное государственное право, 
так же как и отечественное, ограничивалось признани-
ем только права на тайну переписки. Причем законо-
дательно гарантии этого права были оформлены в го-
сударствах старого света еще в XVIII в. с установлением 
буржуазного конституционного порядка. Это вполне 

2 Решение Европейского суда цитируется по: [2: 270, 278].
3 Подробнее о соотношении основных прав см.: [9: 142–151].

объяснимо, поскольку почтовая переписка долгое вре-
мя была главным средством коммуникации между 
людьми, осуществляемой государственными (королев-
скими) ведомствами. 

Так, соблюдение тайны переписки с  1791  г. закре-
пляется в качестве основной обязанности Французской 
Республики [6: 94]. Происхождение данного принципа 
Ф.  Люшер обнаруживает в  ст.  23 Уголовного кодекса 
Франции. Однако, по  мнению указанного автора, бо-
лее определенно этот принцип подтверждается (в ча-
сти, касающейся международной переписки) в «ст. 638 
республиканского кодекса, одобренного 3  брюмера 
IV года Республики» [6: 95] (Уголовный кодекс 1796 г.). 
В  России право на  тайну почтовой корреспонденции 
впервые установила Екатерина II [1: 200]. Вместе с тем 
конституционное закрепление тайна переписки полу-
чила только в первой трети XIX в. в Бельгии (ч. 1 ст. 29 
Конституции Бельгии 1831 г.). 

В Российской империи основные права были при-
знаны лишь в начале XX в. 23 апреля 1906 г. высочай-
ше утверждены Основные государственные законы 
России. В  этих законах закреплялись личные права 
и обязанности российских подданных, в том числе пра-
во свободно избирать место жительства, неприкосно-
венность собственности, неприкосновенность жилища 
и др. Однако право на тайну переписки в Основных за-
конах Российской империи не конституировалось. Оно 
было провозглашено, как отмечалось, лишь в Консти-
туции СССР 1936 г. 

С развитием сети коммуникаций в  европейских 
странах уже во второй половине XIX – начале XX в. га-
рантируется не только тайна переписки, но и  конфи-
денциальность каких-либо телеграфных сообщений4, 
а  также «нерушимость тайны почтовой связи и  теле-
графных сообщений» (ч. 4 ст. 36 Конституции Швейцар-
ской Конфедерации 1874 г.) или «неприкосновенность 
тайны телеграфной корреспонденции и  телефонных 
переговоров (§ 12 Конституции Финляндии 1919 г.). 

После Второй мировой войны в конституциях ино-
странных государств повсеместно закрепляется право 
на тайну всех названных видов сообщений. В Консти-
туции Японии 1947 г. гарантируется нерушимость пра-
ва на тайну корреспонденции (ч. 2 ст. 21), в Конститу-
ции Италии 1947 г. – свобода и тайна переписки и всех 
других видов связи (ст. 15), а в Основном Законе Феде-
ративной Республики Германии 1949 г. – тайна перепи-
ски, почтовых отправлений и телефонной связи (ст. 10). 
Следует заметить, что в настоящее время вышеназван-
ные универсальные термины являются основой для 
обозначения новейших видов коммуникаций (напри-
мер, электронной, беспроводной, в т.ч. космической – 
Глобстар, и др.). 

Несмотря на  терминологические различия, сфера 
регулируемых указанными конституционными поло-
жениями отношений определена достаточно четко. 
В нее включаются материализованные носители сооб-
щений, передаваемые по сетям связи (почтовой, элек-
трической и  др.), принадлежащие соответствующим 
организациям (операторам связи), которые оказывают 

4 В телеграфном акте 1868 г. Англии устанавливалось, что разгла-
шение любым государственным служащим информации или 
перехват сообщений «вопреки своему долгу» есть преступление 
(см.: [3: 232]).
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(предоставляют) коммуникационные услуги. Вместе 
с  тем нельзя не  учитывать значительную терминоло-
гическую новизну и различия конституционных актов 
зарубежных государств и России. 

В ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, наряду с правом каждо-
го человека на тайну переписки, телефонных перегово-
ров, почтовых, телеграфных, закрепляется, например, 
право на тайну иных сообщений. В связи с этим, на наш 
взгляд, следует уточнить буквальный смысл употребля-
емых в Конституции РФ понятий, а также выявить их 
соотношение с  категориями, закрепленными в  праве 
Европейского Союза и в конституционном праве евро-
пейских государств. 

ПОНЯТИЕ «КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ»  
В СИСТЕМЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ

В конституционном праве Российской Федерации 
используется распространенное в  западной правовой 
науке и  законодательстве понятие «переписка» и  од-
новременно закрепляются более широкие понятия 
«почтовое сообщение» или «почтовое отправление», 
«телеграфное и  иное сообщение». Названные поня-
тия в  российском законодательстве раскрываются 
лишь частично. Поэтому для выявления их соотноше-
ния с  понятием «корреспонденция» следует уяснить 
их «своеобычный» смысл5. Обратимся, прежде всего, 
к грамматическому толкованию. 

Понятия «переписка» и  «почтовые сообщения» 
в  буквальном смысле являются частично совпадаю-
щими. Во-первых, под перепиской понимается опре-
деленная корреспонденция, почта [11:  201, 251, 399]. 
В этом значении понятие «переписка» следует рассма-
тривать как разновидность почтовых сообщений. 

Однако следует иметь в  виду, что почтовые сооб-
щения не сводятся только к переписке или к письмам 
в  обычном употреблении [1:  437]. Почтовыми сооб-
щениями являются также почтовые карточки, мелкие 
пакеты, экспресс-почта и  др. Во-вторых, переписка 
определяется как «собрание писем, кем-нибудь напи-
санных» [Там  же]. В  этом смысле письма также могут 
рассматриваться как почтовые сообщения, но  могут 
и не входить в число таковых, например, в случае, когда 
они направляются адресатом в частном порядке (в том 
числе через доверенных лиц и  др.), а  не  посредством 
почтовой и других видов общественной связи. 

Признавая существование индивидуальной (лич-
ной) коммуникации между гражданами, логично по-
ставить вопрос, гарантируется ли ч. 2 ст. 23 Конститу-
ции РФ право на  тайну подобного рода сообщений? 
Исходя из  буквального смысла конституционного по-
нятия «переписка», ответ на  данный вопрос следует 
дать положительный. 

Вместе с тем действующее законодательство не га-
рантирует право на тайну этого вида сообщений. В ч. 1 
ст. 63 Федерального закона «О связи» устанавливается 
норма, согласно которой на  территории Российской 
Федерации гарантируется только тайна переписки, 

5 На позитивные аспекты «своеобычного» употребления понятий 
в  национальном законодательстве неоднократно обращалось 
внимание Европейским судом по правам человека. См., напр., 
[2: 186].

телефонных переговоров, почтовых отправлений,  
телеграфных и иных сообщений, передаваемых по се-
тям электросвязи и сетям почтовой связи. 

Это законодательное положение дает основание 
поставить обозначенный выше вопрос в другом плане. 
Допускает ли Конституция РФ расширительное (в срав-
нении с  законодательством) толкование понятия «пе-
реписка», которое охватывает и  корреспонденцию, 
передаваемую в  индивидуальном (личном) порядке, 
и собственно почту? Для решения данного вопроса сле-
дует обратиться к термину «иные сообщения», исполь-
зуемому в ч. 2 ст. 23 Конституции РФ. 

При буквальном толковании понятие «иные сооб-
щения» охватывает все виды переписки и  все виды 
почтовых сообщений. С этой точки зрения сохранение 
понятия «переписка» в  Конституции РФ следует рас-
сматривать не более чем дань исторической правовой 
традиции. 

В то  же время в  законодательной интерпретации 
понятие «иные сообщения» ограничивается такими 
сообщениями, которые передаются законодательно 
определенными лицами – операторами связи. Поэто-
му под иными сообщениями в  смысле, придаваемом 
федеральным законом, следует иметь в  виду те пере-
даваемые по сетям электросвязи и почтовой связи от-
правления, которые не конкретизированы в ч. 2 ст. 23 
Конституции РФ. В их числе СМС- и ММС-сообщения, 
факсимильные сообщения, передаваемые посредством 
сети «Интернет» мгновенные сообщения, электронные 
письма, видеозвонки, а также сообщения, пересылае-
мые другим способом [8].

Другими словами, федеральный законодатель 
гарантирует тайну всех сообщений, передаваемых 
по сетям электросвязи и почтовой связи. Однако Кон-
ституция РФ не  исключает защиту права на  тайну 
корреспонденции, направляемой адресату в  индиви-
дуальном порядке (например, через нарочных или до-
веренных лиц). В  обратном случае конституционные 
гарантии права на  неприкосновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну были бы неоправданно 
ограничены. 

В конституционном праве средства защиты права 
каждого на тайну сообщений «по линии» индивидуаль-
ной (личной) коммуникации не определяются. В силу 
этого следует обратиться к  более широкой категории 
основных прав. 

В  частности, нарушение тайны индивидуальной 
(личной) коммуникации следует рассматривать как 
противоправное вторжение в  право на  неприкосно-
венность частной жизни (ч.  1 ст.  23 Конституции РФ). 
Наряду с  этим данное нарушение может быть сопря-
жено с нарушением запрета на доступ к информации 
о частной жизни лица без его согласия (ч. 1 ст. 24 Кон-
ституции РФ). 

Если  же несоблюдение требования ч.  1 ст.  24 Кон-
ституции РФ выразилось: а)  в  незаконном собирании 
сведений о частной жизни лица или б) незаконном их 
распространении без согласия этого лица либо в)  не-
законном их распространении в публичном выступле-
нии, публично демонстрирующемся произведении или 
средствах массовой информации, то  подобные нару-
шения влекут юридическую ответственность: уголов-
ную (ст. 137 Уголовного кодекса Российской Федерации  
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от  13  июня 1996  г.)6, административную (ст.  13.11 Ко-
декса Российской Федерации об  административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 г.)7. 

В связи с изложенным следует признать, что защи-
та конституционного права каждого человека на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, те-
леграфных и  иных сообщений отличается от  защиты 
права на тайну электросвязи и почтовой связи тем, что 
первое не  ограничивается только сообщениями, ох-
раняемыми в  соответствии с  федеральным законода-
тельством как виды электрической и  почтовой связи. 
Конституционные гарантии их защиты являются бо-
лее емкими. Тайна переписки, например, может быть 
объектом охраны, который составляет право на  не-
прикосновенность частной жизни, запрета на  доступ 
информации о  частной жизни лица (ч.  1 ст.  23 и  ч.  1 
ст.  24 Конституции РФ) и  др. Исходя из  этого следует 
признать, что в структуре основных прав выявляются 
конституционные средства защиты не  только обще-
ственных, но и индивидуальных (личных) линий ком-
муникации. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что Федеральный 
закон «О связи» (ст. 64) и Федеральный закон «О почто-
вой связи» (ст.  15) не  употребляют конституционное 
понятие «почтовые сообщения» в  буквальном смыс-
ле. Данными правовыми актами закрепляется более 
широкая правовая категория  – «почтовые отправле-
ния», которая охватывает как почтовые сообщения, так 
и иные виды отправлений по почте. 

Так, в Федеральном законе «О почтовой связи» по-
нятие «почтовые отправления» раскрывается в  таких 
законодательных определениях, как письменная и до-
кументальная корреспонденция, посылки, прямые по-
чтовые контейнеры (ст. 2). Под письменной корреспон-
денцией понимаются почтовые отправления – простые 
и  регистрируемые письма, почтовые карточки, секо-
граммы (письма для слепых на  специальных клише), 
бандероли и мелкие пакеты (ст. 1 Федерального закона 
«О связи»). 

В то же время понятие «документальная корреспон-
денция» в указанном законе не раскрывается. В каче-
стве таковой, в соответствии с ведомственными актами, 
рассматриваются сообщения, передаваемые по  сетям 
документальной электросвязи (СДЭС), используемым 
для предоставления услуг передачи данных и телема-
тических служб (факс, телекс, телефакс), включая сеть 
Интернет [10]. 

Согласно Федеральному закону «О почтовой связи» 
подлежат защите все почтовые отправления, а не толь-
ко сообщения в смысле, придаваемом ч. 2 ст. 23 Консти-
туции РФ. При этом возникает следующий вопрос. 

Допустимо ли при защите законодательно опреде-
ленного понятия права на  тайну почтовых отправле-
ний, охватывающего письменную и  документальную 
корреспонденцию, ссылаться только на  Федеральный 
закон «О  почтовой связи» или право на тайну почто-
вых отправлений может быть также обосновано исходя 
из ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, в которой закрепляется 
право на  все виды сообщений, но  понятие «почтовые 
отправления» не определяется? 

6 Собрание Законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
7 Собрание Законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

Думается, что более точным будет положительный 
ответ, связанный с  конституционно-правовым обо-
снованием. В  решении поставленного вопроса следу-
ет исходить из  того, что федеральный законодатель 
расширяет предмет конституционного регулирова-
ния, употребляя понятие «почтовые отправления» как 
дополнительное к  конституционному понятию «со-
общения» (ч. 3 ст. 63 Федерального закона «О связи»). 
Подобная интерпретация, на  наш взгляд, допустима, 
поскольку она усиливает гарантии частной жизни 
лица. При этом заметим, что право на тайну почтовых 
отправлений, в  том числе в  виде письменной корре-
спонденции, посылок, прямых почтовых контейнеров, 
печатных изданий в соответствующей упаковке, гаран-
тируется в следующих законодательных положениях: 
• осмотр почтовых отправлений лицами, не  являю-

щимися уполномоченными работниками операто-
ра связи, вскрытие почтовых отправлений, осмотр 
вложений, ознакомление с  информацией и  доку-
ментальной корреспонденцией, передаваемыми 
по сетям электросвязи и сетям почтовой связи, осу-
ществляются только на  основании решения суда, 
за  исключением случаев, установленных феде-
ральным законом (ч.  3 ст.  63 Федерального закона 
«О связи»); 

• сведения о  передаваемых по  сетям электросвязи 
и сетям почтовой связи сообщениях, о почтовых от-
правлениях и почтовых переводах денежных средств, 
а также сами эти сообщения, почтовые отправления 
и переводимые денежные средства могут выдаваться 
только отправителям и получателям или их уполно-
моченным представителям, если иное не предусмо-
трено федеральным законом (ч. 3 ст. 15 Федерального 
закона «О почтовой связи»); 

• оператор связи обязан обеспечить соблюдение тайны 
связи (ч. 2 ст. 63 Федерального закона «О связи», ч. 2 
ст. 63 Федерального закона «О почтовой связи»). 

Опираясь на  приведенные законодательные поло-
жения, подчеркнем, что право на тайну сообщений (от-
правлений) может считаться нарушенным, если: 
1) третьим лицам сообщается о «виде» или «содержа-

нии» посланного почтового сообщения (отправле-
ния), а также о личности отправителя или получате-
ля или о способах их доставки; 

2) осуществляется задержка, осмотр, вскрытие, изъя-
тие почтовых сообщений (отправлений); 

3) прослушиваются телефонные переговоры и/или ве-
дется их контроль, запись (Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации, Федеральный 
закон «Об оперативно-розыскной деятельности»). 
Принимая во  внимание обязательные для Россий-

ской Федерации общепризнанные принципы и нормы 
международного права, следует рассмотреть систему 
конституционно-правовых понятий в  «призме» кате-
гориального аппарата основополагающих междуна-
родных правовых актов. 

Прежде всего, отметим, что предмет регулирования 
ч. 2 ст. 23 Конституции РФ сопряжен с понятием «кор-
респонденция», закрепленным в положениях Всеобщей 
декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. (ст. 12), 
другими международными актами, а  также Европей-
ской Конвенцией о защите прав человека и основных 
свобод (ч. 1 ст. 8). 
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Согласно ст. 12 Всеобщей декларации прав челове-
ка никто не  может подвергаться произвольному вме-
шательству в  его личную и  семейную жизнь, произ-
вольным посягательствам на  неприкосновенность его 
жилища, тайну его корреспонденции или на его честь 
и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту 
с помощью закона от такого вмешательства или таких 
посягательств. 

Тайна корреспонденции как право каждого устанав-
ливается и другими актами ООН по правам человека. 
Это Международный пакт о  гражданских и политиче-
ских правах, Конвенция ООН о трудящихся-мигрантах, 
Конвенция ООН о правах ребенка. Все они используют 
идентичные понятия. 

Конфиденциальность является основополагающим 
правом человека. Право на  информацию и  неприкос-
новенность личной жизни могут быть определены 
как презумпция того, что частные лица должны иметь 
определенное поле для самостоятельного развития, 
взаимодействия и  свободы, «частную сферу» во  вза-
имодействии с другими лицами или без него, свобод-
ную от  вмешательства государства и  от  чрезмерного 
инициативного вмешательства со  стороны других не-
званых частных лиц (см., например, A/HRC/13/37, п. 11, 
и A/HRC/23/40, п. 22 и 42). В цифровой среде конфиден-
циальность информации, включая информацию, кото-
рая уже существует или может быть получена о чело-
веке и его или ее жизни, а также решения, основанные 
на этой информации, имеют особое значение.

Право на  неприкосновенность личной жизни по-
нимается как одно из  базовых условий реализации 
свободы выражения мнений. Чрезмерное вторжение 
в личную жизнь может как напрямую, так и косвенно 
ограничивать свободное развитие идей и  свободный 
обмен ими. 

Комитет по правам человека применительно к ана-
лизу содержания права на неприкосновенность личной 
жизни (ст. 17 Пакта о гражданских и политических пра-
вах) в  своем замечании общего порядка №  16 (1988) 
указывает, что цель ст.  17 состоит в  защите частных 
лиц от любого незаконного или произвольного вмеша-
тельства в их личную жизнь, включая семейную жизнь, 
жилище или тайну корреспонденции, а национальная 
правовая основа должна обеспечивать защиту этого 
права. Это положение налагает особые обязательства, 
относящиеся к защите личной жизни в области комму-
никаций, подчеркивая, что корреспонденция должна 
доставляться адресату без перехвата, не  вскрываться 
или прочитываться так или иначе. Должно быть запре-
щено электронное или иное наблюдение, перехваты-
вание телефонных, телеграфных или иных сообщений, 
прослушивание и  запись телефонных разговоров». 
В данном положении общего порядка также указывает-
ся, что «законом должны регулироваться сбор и хране-
ние личной информации государственными властями 
или частными лицами или органами в  компьютерах, 
банках данных или как-либо иначе.

При этом следует заметить, что международные 
акты не рассматривают право на тайну корреспонден-
ции (конфиденциальность) как право абсолютное. Это 
право, согласно международному праву, может быть 
ограничено при законодательно определенных усло-
виях. Однако такие условия в указанных актах не опре-

деляются. Более четкое определение условий ограниче-
ния дается в Европейской Конвенции. 

В ч. 1 ст. 8 Конвенции устанавливается, что каждый 
человек имеет право на уважение его личной и семей-
ной жизни, его жилища и  его корреспонденции. Тем 
самым указанная Конвенция преодолевает неопреде-
ленность ст.  12 Всеобщей декларации прав человека, 
которая отражает предмет защиты неясным термином 
«произвольное вмешательство». 

Данное вмешательство согласно Европейской Кон-
венции, по-видимому, следует рассматривать как 
вторжение в право личной свободы третьих лиц, осу-
ществляемое вопреки закону и без ясно сформулиро-
ванных целей. Часть 2 ст. 8 Конвенции гласит: не до-
пускается вмешательство государственных органов 
в осуществление этого права, за исключением случаев, 
когда это предусмотрено законом и необходимо в де-
мократическом обществе в интересах обеспечения го-
сударственной безопасности, общественного порядка 
или экономического благосостояния страны, для под-
держания порядка и  предотвращения преступлений, 
защиты здоровья и морали или защиты прав и свобод 
других лиц. 

Итак, согласно ч. 2 ст. 8 Европейской конвенции все 
лица имеют право на конфиденциальность корреспон-
денции. Однако данное право может быть ограничено 
«в соответствии с законом», если это «необходимо в де-
мократическом обществе» для обеспечения других ос-
новных общественных и личных ценностей. 

На основе изложенного следует подчеркнуть, что 
клаузула ст.  23 Конституции РФ и  положения приве-
денных международных правовых актов идентичны 
в  установлении субъектного состава. В  них закрепля-
ется право на  неприкосновенность (или уважение) 
частной и  семейной жизни, жилища и  корреспонден-
ции каждого человека, находящегося на определенной 
государственной территории. Тем самым в  основопо-
лагающих нормах устанавливается индивидуальный  
(в отличие от коллективного) характер анализируемых 
основных прав. 

Однако в  определении предметного состава част-
ной жизни – и прежде всего той из ее сторон, которая 
обращена к  социально-политическим аспектам, Кон-
ституция РФ и  Европейская конвенция используют 
различную терминологию. И это не случайно. 

Унифицированные по  природе конвенционные 
нормы рассчитаны на  реализацию открытым кругом 
европейских государств  – участников Европейского 
Союза. В то же время положения Конституции РФ объ-
ективированы с учетом исторических традиций и сло-
жившейся системы правовых понятий, используемых 
в России. 

В порядке рассматриваемого в  настоящей работе 
права на  тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и  иных сообщений, гаранти-
руемого ч.  2 ст.  23 Конституции РФ, следует еще раз 
подчеркнуть, что Европейская конвенция в  отличие 
от Конституции РФ употребляет термин – «корреспон-
денция» (ч. 1 ст. 8). В то же время нельзя не обратить 
внимание на то, что по сути в ч. 2 ст. 23 Конституции 
РФ раскрываются определенные формы корреспон-
денции в их своеобычном употреблении («переписка», 
«телефонные переговоры» и  «почтовые, телеграфные 
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и иные сообщения»). Поэтому в теории конституцион-
ного права и в  правоприменительной практике кон-
ституционно-правовые понятия «сообщения» и  «кор-
респонденция» используются как равнозначные [4: 18]. 

Вместе с  тем следует отметить, что в  буквальном 
смысле не  всякие сообщения, которые имеют место 
в  общественных отношениях, относятся к  корреспон-
денции. Под корреспонденцией обычно понимаются 
те сообщения (сведения, информация), которые явле-
ны через определенные материальные носители [13]. 
В конституционном праве к таким носителям относят-
ся переписка, почтовые отправления, телеграммы и др. 

Наряду с этим термин «корреспонденция» употре-
бляется в связи с субъектом, передающим определен-
ного рода информацию (например, сообщение о  те-
кущих событиях, полученное средствами массовой 
информации от корреспондента [13] как особого лица, 
выполняющего определенные профессиональные 
функции). 

Понятие «корреспонденция» в  последнем случае 
не  связано только буквальным смыслом нормы ч.  2 
ст.  23 Конституции РФ и  ч.  1 ст.  8 Европейской кон-
венции. Содержание этого понятия более широкое, 
поскольку в него вкладывается служебный смысл. При 
этом способы передачи служебной корреспонденции 
не сводятся лишь к тем средствам, которые закреплены 
в основополагающих правовых нормах, в их числе мо-
гут быть и специальные коммуникации. 

За рамки регулирования рассматриваемых право-
вых норм выходят и  некоторые сообщения частного 
характера  – это сообщения (сведения, информация 
и  т.п.), передаваемые одним лицом другому в  устной 
форме непосредственно при личном общении. Сло-
весно-языковое выражение этих сведений не  связано 
с теми материальными носителями сообщений, кото-
рые предусмотрены ч.  2 ст.  23 Конституции РФ и  ч.  1 
ст. 8 Европейской конвенции. 

Такие сообщения суть само сведение, известие, т.е. 
то, что сообщается [6]. Однако и в этом случае при опре-
деленных условиях на данные сведения распространя-
ются, как указывалось ранее, конституционные гаран-
тии, предусмотренные ст. 23 и 24 Конституции РФ. 

В соответствии с  изложенным подчеркнем, что 
отождествление терминов «сообщения» и «корреспон-
денция» в буквальном общераспространенном смысле 
является недопустимым. Однако в  смысле, придава-
емом понятию «корреспонденция» международным 
правом, конституционным правом зарубежных стран 
и  России, данная дефиниция выступает как катего-
рия, включающая понятие «сообщения», закрепленное 
в ч. 2 ст. 23 Конституции РФ. 

Исходя из  этого конституционные понятия «пере-
писка», «телефонные переговоры», «почтовые, теле-
графные и  иные сообщения» в  соотношении с  поня-
тием «корреспонденция» следует рассматривать как 
конкретизирующие. 

Таким образом, несмотря на имеющиеся термино-
логические различия, общие границы предмета пра-
вового воздействия анализируемых фундаментальных 
норм права установлены достаточно четко. Его (пред-
мет) определяют личные (индивидуальные) сообщения 
или корреспонденция, право на тайну которых гаран-
тируется в  соответствии с  Европейской конвенцией 

и согласно Конституции РФ как одна из основ частной 
жизни. 

Поэтому для обозначения объекта основного пра-
ва, определенного в  ч.  2 ст.  23 Конституции РФ, пра-
вомерно использование термина «сообщения» (кор-
респонденция) в  широком смысле, придаваемом ему 
указанной конституционной нормой. В  то  же время 
следует учитывать то, что существует законодательно 
установленное понятие «тайна связи», которое явля-
ется конкретизирующим. В нем отражается объект за-
конодательной защиты, который составляют только те 
сообщения (корреспонденция, отправления), которые 
передаются по сетям электрической и почтовой связи.

КАТЕГОРИЯ «КОММУНИКАЦИЯ»

В российской и  зарубежной юридической литера-
туре широко используется категория «коммуникация» 
как наиболее общее (универсальное) понятие. Как та-
ковое оно сопряжено российским законодательным по-
нятием «связь», конституционно-правовым понятием 
«сообщения» и конвенционным понятием «корреспон-
денция». Как представляется, категория «коммуни-
кация» охватывает понятие «связь» и  соответственно 
понятие «сообщения», существующие в  конституци-
онном праве России, а также понятие «корреспонден-
ция», закрепленное в ч. 1 ст. 8 Европейской конвенции. 
При этом ни  категория «коммуникация», ни  понятие 
«связь» не сводятся только к понятиям «корреспонден-
ция» или «сообщения». 

Так, наряду с  корреспонденцией (сообщениями), 
как материализованными носителями информации, 
категория «коммуникация» («связь») охватывает, пре-
жде всего, понятие «сети связи». 

Под сетью связи понимается технологическая си-
стема, включающая в  себя средства и  линии связи 
и  предназначенная для электросвязи или почтовой 
связи. Линии связи включают линии передачи, физи-
ческие цепи и  линейно-кабельные сооружения связи 
(ст. 2 Федерального закона «О связи»). Средства связи 
представляют собой технические и программные сред-
ства, используемые для формирования, обработки, 
хранения, передачи и доставки сообщений электросвя-
зи либо почтовых отправлений, а также иные техниче-
ские средства, используемые при оказании услуг связи, 
или для обеспечения функционирования сетей связи 
(ст. 2 Федерального закона «О связи»). 

Кроме того, коммуникация (связь), на  наш взгляд, 
представляет собой и  сам процесс  – упорядоченную 
деятельность, связанную с  формированием, обработ-
кой, хранением, передачей и  доставкой сообщений 
(отправлений), а  также может рассматриваться как 
институт связи. В качестве института связь выступает, 
во-первых, в лице оператора связи (юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, оказывающие 
услуги связи на основании соответствующей лицензии) 
или в лице организации связи (юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, осуществляющие 
деятельность в области связи в качестве основного вида 
деятельности) – ст. 2 Федерального закона «О связи». 

Во-вторых, связь, рассматриваемая как институт, 
включает в себя и пользователей услугами связи (або-
нентов), с  которыми заключен договор об  оказании  
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таких услуг при выделении для этих целей абонентско-
го номера или уникального кода идентификации. 

В свою очередь, сообщения, как указывалось, могут 
иметь конкретно определенные формы материализа-
ции информации, а  именно: письма, иные почтовые, 
включая документальные и  денежные, отправления, 
а  также телеграммы и  телефонные переговоры. Наи-
более распространенные формы личных сообщений 
закреплены в ч. 2 ст. 23 Конституции РФ – это «перепи-
ска», «телефонные переговоры», «почтовые, телеграф-
ные и иные сообщения». 

СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ  
«ТАЙНА КОРРЕСПОНДЕНЦИИ»

В Российской Федерации в соответствии с общепри-
знанными принципами и  нормами международного 
права гарантируется право на  тайну указанных сооб-
щений. Понятие «тайна» в юридической науке являет-
ся недостаточно разработанным. В связи с этим следует 
уточнить его содержание в  системе рассматриваемых 
категорий конституционного права. 

В русском языке слово «тайна» имеет три значения. 
Оно обозначает, во-первых, нечто непознанное или 
неразгаданное в силу объективных причин; во-вторых, 
нечто скрываемое от других (секретные сведения, се-
креты) и, в-третьих, скрытую причину чего-нибудь [6]. 
В научной литературе под тайной понимаются не всем 
известные (конфиденциальные) сведения, которые 
то или иное лицо (субъект) – носитель сведений счита-
ет необходимым скрыть от других [15: 9]. Однако такое 
представление о тайне как предмете правового регули-
рования является, на наш взгляд, неполным. 

Представляется, что тайна наряду со  скрываемы-
ми сведениями с  необходимостью включает опреде-
ленное поведение (решения и действия) по сокрытию 
этих сведений. Другими словами, тайна предполагает, 
во-первых, акты, связанные с  внешним выражени-
ем определенной воли лица по  ограничению доступа 
к конкретным, в том числе позитивно объективирован-
ным, сведениям, и, во-вторых, процесс (последователь-
ные действия), связанный с осуществлением объекти-
вированной воли. 

При этом следует признать, что конкретно-опре-
деленные сведения становятся тайными только тогда, 
когда по  воле определенного лица («секретодателя») 
исключен доступ к  скрываемым сведениям конкрет-
ного круга субъектов и  соответственно обеспечено их 
использование в соответствии с волей «секретодателя». 
В ином случае речь может идти лишь об определенных 
желаниях (намерениях), которые могут быть связаны 
с тайной, однако такие намерения не порождают соот-
ветствующих отношений (отношений по поводу сохра-
нения тайны). 

Наряду с названными условиями сохранение тайны 
на  определенные сведения предполагает ограниче-
ние (исключение) доступа к материальным носителям 
скрываемых сведений, поскольку сведения, как извест-
но, чаще всего могут быть явлены в  качестве именно 
таких носителей. 

Носителями сведений являются материальные 
объекты, посредством которых обеспечивается их пе-
редача, использование, в  том числе хранение [12:  21] 

(например, фонограмма записи телефонных и  иных 
переговоров, которая хранится в опечатанном виде, – 
ч. 6 ст. 186 УПК РФ). 

И, наконец, сохранение тайны на  определенные 
сведения возможно при условии, когда гарантируется 
пользование сокрытыми сведениями только «секрето-
дателем» или по его воле строго ограниченным кругом 
лиц с соблюдением условий, установленных «секрето-
дателем». Доступ к  сокрытым сведениям, их матери-
альным носителям без согласия «секретодателя» фак-
тически исключен. 

Указанной цели служит, в частности, установление 
особого порядка пользования (хранения) сокрытыми 
сведениями. При этом отчуждение материальных но-
сителей этих сведений производится по решению «се-
кретодателя» или уполномоченным им лицом. Процесс 
отчуждения, как правило, жестко регламентирован. 

Следовательно, тайна представляет собой опре-
деленное общественное явление, которое связано 
с  решениями и  действиями лица («секретодателя») 
по  обеспечению секретности конкретных сведений. 
Секретность таких сведений выражается в  ограниче-
нии либо исключении доступа к их носителям и, следо-
вательно  – получения соответствующей информации 
помимо воли «секретодателя». 

По содержанию и субъектному составу отношений, 
возникающих в связи с сохранением секретности опре-
деленных сведений, выделяют: 
1) государственную тайну; 
2) коммерческую и служебную, в том числе професси-

ональную, банковскую, тайны;
3) тайну частной жизни, личную и семейную тайну8. 

В данной классификации тайна переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных и  иных 
сообщений, гарантируемая ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, 
представляет собой разновидность тайны частной жиз-
ни, в том числе личной и семейной тайны. 

Поэтому тайна, предусмотренная ч. 2 ст. 23 Консти-
туции РФ, представляет собой сведения частного ха-
рактера, конфиденциальность которых гарантируется 
федеральным законом. Федеральным законом «О свя-
зи» устанавливается обязанность операторов связи 
обеспечить тайну связи в процессе оказания услуг элек-
тросвязи и почтовой связи. 

Так, в соответствии со ст. 53 указанного закона све-
дения об  абонентах и  оказываемых им услугах связи, 
ставшие известными операторам связи в  силу испол-
нения договора об  оказании услуг связи, являются 
конфиденциальной информацией и  подлежат защи-
те в  соответствии с  законодательством Российской  
Федерации. 

К сведениям об абонентах в соответствии с п.2 ч. 1 
ст. 53 Федерального закона «О связи» относятся фами-
лия, имя, отчество или псевдоним абонента-гражда-
нина, наименование (фирменное наименование) або-
нента  – юридического лица, фамилия, имя, отчество 
руководителя и работников этого юридического лица, 
а также адрес абонента или адрес установки оконечного  

8 См., например, Котов Б.А. Юридический справочник руководи-
теля. Тайна. М.: ПРИОР, 1999. С. 4–8; [7: 17; 12: 187–201; 14]. В ли-
тературе в зависимости от цели исследования дается и другая 
классификация. При этом возможность выделения вышеприве-
денных классификационных групп не исключается.
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оборудования, абонентские номера и  другие данные, 
позволяющие идентифицировать абонента или его 
оконечное оборудование, сведения баз данных систем 
расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соеди-
нениях, трафике и платежах абонента. 

Сведения об  абонентах-гражданах без их согласия 
в  письменной форме не  могут быть включены в дан-
ные для информационно-справочного обслуживания 
и  не  могут использоваться для оказания справочных 
и иных информационных услуг оператором связи или 
третьими лицами. При этом предоставление третьим 
лицам сведений об  абонентах-гражданах может осу-
ществляться только с  согласия абонентов в  письмен-
ной форме, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами (п. 3 ч. 2 ст. 53 Федерального 
закона «О связи»). 

Изложенное позволяет утверждать, что правовой 
режим отношений, связанных с обеспечением и защи-
той тайны, устанавливается в зависимости от той или 
иной разновидности тайны. Он предполагает прежде 
всего определение степени доступа к  ней различных 
категорий субъектов права.

ЗАЩИТА ПРАВА НА ТАЙНУ «КОРРЕСПОНДЕНЦИИ»

Важной составляющей отношений, связанных с со-
хранением тайны, является их защита. Понятие «за-
щита тайны (корреспонденции) связи» в юридической 
литературе не  разработано. Вместе с  тем высказаны 
определенные точки зрения, связанные с защитой тай-
ны на информацию, которая затрагивает широкий круг 
общественных отношений [12: 201–209]. 

Выдвинутые теоретические положения позволяют 
квалифицировать защиту тайны как элемент особого 
режима, связанного с недопущением противоправного 
завладения, использования и распоряжения секретны-
ми сведениями. Режим защиты тайны составляет си-
стема организационно-правовых, технических, эконо-
мико-финансовых решений и действий, направленных 
на обеспечение тайны. 

Решения и действия по обеспечению тайны имеют 
целью, прежде всего, ограничить сферы обращения 
скрываемых сведений и  исключить несанкциониро-
ванный доступ к этим сведениям [15: 59–64]. Назван-
ные акты призваны также обеспечить надлежащее 
владение, пользование и  распоряжение носителями 
сокрытых сведений. Эти общие признаки свойственны 
защите тайны переписки, телефонных переговоров, 
почтовых отправлений, телеграфных и  иных сообще-
ний, передаваемых по сетям электросвязи и почтовой 
связи. Основные требования режима ее защиты опре-
деляются федеральным законодательством и  состоят 
в следующем: 
• устанавливается обязанность соблюдения тайны 

индивидуальных сообщений операторами связи  – 
юридическими лицами и  индивидуальными пред-
принимателями, имеющими право на  предоставле-
ние услуг электрической и почтовой связи (ч. 2 ст. 63 
Федерального закона «О связи», ст. 15 Федерального 
закона «О почтовой связи»); 

• определяется круг получателей информации. Сведе-
ния о передаваемых по сетям электросвязи и сетям 
почтовой связи сообщениях, о почтовых отправлени-

ях и почтовых переводах денежных средств, а также 
сами эти сообщения, почтовые отправления и пере-
водимые денежные средства могут выдаваться толь-
ко отправителям и получателям или их уполномочен-
ным представителям, если иное не  предусмотрено 
федеральными законами (ч. 4 ст. 63 Федерального за-
кона «О связи»). Исключения из названного правила 
закрепляются в  ч.  1 ст.  64 указанного федерального 
закона, согласно которой операторы связи обязаны 
предоставлять уполномоченным государственным 
органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, информацию о  пользователях услуга-
ми связи и  об  оказанных им услугах связи, а также 
иную информацию, необходимую для выполнения 
возложенных на  эти органы задач, в  случаях, уста-
новленных федеральными законами. Кроме того, 
в  настоящее время такие исключения закрепляют-
ся в  Уголовно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации, Федеральном законе «Об  оператив-
но-розыскной деятельности», Федеральном законе 
«О Федеральной службе безопасности», Федеральном 
законе «О борьбе с терроризмом», Федеральном за-
коне «О  наркотических средствах и  психотропных 
веществах», Федеральном законе «О  персональных 
данных» и некоторых других; 

• в федеральных законах закрепляются основания 
ограничения конституционного права каждого чело-
века на  тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и  иных сообщений. Осмотр 
почтовых отправлений лицами, не  являющимися 
уполномоченными работниками оператора связи, 
вскрытие почтовых отправлений, осмотр вложений, 
ознакомление с  информацией и  документальной 
корреспонденцией, передаваемыми по  сетям элек-
тросвязи и  сетям почтовой связи, осуществляются 
только на основании решения суда, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами 
(ч. 3 ст. 63 Федерального закона «О связи»); 

• определяется комплекс мер, связанных с  сохран-
ностью почтовых и  иных отправлений. Норма ч.  4 
ст. 15 Федерального закона «О почтовой связи» вме-
няет организациям почтовой связи общую обязан-
ность обеспечить конфиденциальность информации 
об  адресных данных пользователей услуг почтовой 
связи, о  почтовых отправлениях, почтовых перево-
дах денежных средств, телеграфных и  иных сооб-
щениях, входящих в сферу деятельности операторов 
почтовой связи; 

• закрепляются меры безопасности в  организациях 
почтовой связи. Правительством РФ устанавливает-
ся перечень предметов, запрещенных к  пересылке 
по почте; 

• устанавливается ответственность лиц, допустивших 
нарушение вышеназванных положений. Согласно 
ч. 1 ст. 65 Федерального закона «О связи» в Россий-
ской Федерации гарантируется тайна переписки, те-
лефонных переговоров, почтовых отправлений, теле-
графных и иных сообщений, передаваемых по сетям 
электросвязи и сетям почтовой связи. Такая гарантия 
предполагает и  ответственность лиц, нарушивших 
конфиденциальность сведений об  абонентах и  ока-
зываемых им услугах связи (ч. 1 ст. 53 Федерального 
закона «О связи»). 
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Так, в соответствии с ч. 1 ст. 68 Федерального зако-
на «О связи» в случаях и в порядке, которые установ-
лены законодательством Российской Федерации, лица, 
нарушившие законодательство Российской Федерации 
в  области связи, несут уголовную, административную 
и гражданско-правовую ответственность. 

Исходя из  изложенного констатируем, что содер-
жание понятия «тайна», связанное с  защитой права 
на  уважение корреспонденции в  Российской Федера-
ции, получило законодательное оформление. Поэтому 
решение вопроса оптимизации регулирования консти-
туционного права каждого человека на тайну перепи-
ски, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений может быть плодотворным при уяс-
нении прежде всего ряда общих конституционно-пра-
вовых проблем, связанных с  институализацией прав 
и свобод человека и гражданина в Российской Федера-
ции. Эти проблемы могут быть предметом самостоя-
тельного исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, анализ основных категорий и поня-
тий, связанных с реализацией конституционного права 
на  тайну переписки, телефонных переговоров, почто-
вых, телеграфных и иных сообщений показал: понятие 
«сообщения», используемое в российском конституци-
онном праве, и  конвенционное понятие «корреспон-
денция» могут употребляться как тождественные, по-
скольку они определяют суть материальных носителей 
информации. В свою очередь, данное понятие включа-

ется в категорию «коммуникация», которое наряду с по-
нятием «корреспонденция», «сообщения» охватывает: 
а) «сети связи»;
б) процесс обработки, хранения, передачи и доставки 

отправлений;
в) операторов связи;
г) пользователей услугами связи.

Право граждан на тайну корреспонденции (сообще-
ний) представляет собой определенное общественное 
отношение, которое связано с  ограничением (или ис-
ключением) доступа к  сведениям личного характера, 
частной и  семейной жизни. Конфиденциальность та-
ких сведений призваны гарантировать органы законо-
дательной, исполнительной и судебной властей.

ВЫВОД

Подводя итог настоящему исследованию, подчер-
кнем, что законодатель призван прежде всего урегу-
лировать обязанность соблюдения тайны корреспон-
денции (сообщений) операторами связи, которые 
предоставляют услуги электрической и  почтовой свя-
зи. Наряду с этим должен быть определен конкретный 
круг получателей корреспонденции (сообщений). При 
этом учитывается, что сведения о  передаваемой кор-
респонденции (сообщениях) могут выдаваться только 
их отправителям и получателям или уполномоченным 
представителям. Исключения из  названных требова-
ний устанавливаются только федеральным законом, 
в котором определяются основания вводимых ограни-
чений конституционных прав. 
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Аннотация. В современных условиях развития международных отношений визовый режим является одним из правовых ме-
ханизмов, который оказывает воздействие на международные связи. Тенденция на упрощение визового режима на сегодня 
является ведущей, однако, вопросы безопасности и  обеспечения государственного суверенитета требуют эффективного 
и осторожного использования визового механизма. Визовый режим как вид административно-правового режима исследуется 
отдельными учеными. Однако современных научных работ, которые бы рассматривали проблему в контексте развития меж-
дународного сотрудничества, явно недостаточно. Цель исследования состоит в определении необходимости и способов со-
вершенствования визового режима в контексте развития международного сотрудничества, но с соблюдением национальных 
интересов в сфере безопасности. Автор изучает проблему на основе формально-юридического, компаративного и аналитиче-
ского подходов. Российская Федерация в своей практике учитывает зарубежный опыт, но действует из интересов националь-
ной безопасности, современной геополитической ситуации, новых глобальных вызовов и приоритетов внешнеполитической 
деятельности на постсоветском пространстве. Визовый режим имеет публично-правовую природу и представляет собой им-
перативное регулирование. Вместе с тем, свобода передвижения представляет собой одно из фундаментальных прав. Его га-
рантирование создает условия для развития международного сотрудничества, облегчения гуманитарных контактов, развития 
туризма, деловых связей. Ограничения права на свободу передвижения могут вводиться на основе законодательства только 
в конституционно значимых целях (ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации). В результате исследования сделаны выводы 
о правовой природе визового режима, как разновидности административно-правового; о тенденциях развития визовых отно-
шений; необходимости совершенствования законодательства в данной области. В частности, определена не только тенденция 
на  упрощение визовых отношений, но и  обратная ей практика ужесточения визовых формальностей в  отношении опреде-
ленных лиц, в  силу определенных обстоятельств и  т.д. Выявлены факторы, влияющие на  изменение и  ужесточение визовых 
отношений между странами.

Ключевые слова: международные связи, международные отношения, правовой режим, административный режим, виза
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Abstract. In the current context of the development of the international relations visa regime is one of the legal mechanisms which 
impacts international links. Nowadays the trend towards the simplification of  the visa regime is  leading, however, the  issues related 
to  security and guarantee of  the  sovereignty require effective and careful use of  the  visa mechanism. The  visa regime as  a  form 
of the administrative and law regime is studied by independent scientists. However; there are apparently not enough studies, which 
would consider the issue in the context of the development of the international cooperation. The goal of the research is to determine 
the necessity and ways of improving the visa regime in the context of the development of the international cooperation in compliance 
with national interests in the area of security. The author studies the issue on the basis of the formal legal, comparative and analytical 
approach. The Russian Federation in its practice takes into account foreign experience but prioritizes national security interest, the current 
geopolitical situation, new global challenges and goals of  the  foreign-policy activities in  the post-Soviet space. The visa regime has 
public law nature and represents mandatory regulation. At the same time, the freedom of movement is one of the fundamental rights. 
Its guarantee provides conditions for the  development of  the  international cooperation, facilitation of  the  humanitarian relations, 
development of the tourism, business relations. Restrictions on the right to the freedom of movement can be introduced on the basis 
of  legislation only in accordance with the constitutional significant aims (p. 3 art. 55 of  the Constitution of  the Russian Federation). 
As a result of the research, conclusions are drawn regarding the nature of the visa regime as a form of the administrative and law regime, 
the trends in the development of the visa relations, the necessity to improve the legislation in this area. In particular, it is determined 
not only the trend towards the facilitation of the visa relations but also an opposite practice of tightening of the visa formalities regarding 
certain individuals and specific circumstances. Factors which impact the change and tightening of the visa relations between countries 
are determined. 
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ВВЕДЕНИЕ

Проблема визового режима исследуется в  юриди-
ческой науке достаточно давно, но в современных ус-
ловиях, когда возрастают глобальные угрозы с  одной 
стороны, а с другой стороны продолжается тенденция 
на  рост туристических потоков, деловых контактов, 
взаимодействия в сфере образования и иных областях, 
актуальность дальнейших исследований по  этой теме 
не может вызывать сомнений [Демина, 2017: 81]. Поиск 
оптимального баланса между конституционными цен-
ностями общественной и государственной безопасно-
сти и свободы передвижения – не только практическая, 
но и важная доктринальная задача.

В юридической науке под правовым режимом по-
нимается система норм права, которая регулирует 
деятельность, отношения между людьми, с целью соз-
дания необходимых условий для удовлетворения ин-
тересов субъектов прав и поддержания определенного 
правопорядка. С.С.  Алексеев под правовым режимом 

понимал порядок регулирования, выраженный в мно-
гообразном комплексе правовых средств, характери-
зующихся особым сочетанием взаимодействующих 
между собой дозволений, запретов, а  также позитив-
ных обязываний и создающих особую направленность 
регулирования [Алексеев, 1999: 364].

По отраслевому признаку правовые режимы делятся 
на: административно-правовой, налоговый, граждан-
ско-правовой и т.д. В науке сложились и иные подходы 
к их классификации [Хохлова, 2017: 139]. Администра-
тивно-правовой режим представляет собой совокуп-
ность норм административного права, направленных 
на  обеспечение общественного порядка, определе-
ние порядка реализации гражданами их прав в сфере 
публичного управления. Этот режим в  совокупности 
образуют принципы административно-правового ре-
гулирования, методы и способы административно-пра-
вового воздействия, нормы, определяющие правовое 
положение участников административно-правовых 
отношений [Бахрах, Россинский, 2007: 426].
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Принципиальная особенность административ-
но-правового регулирования состоит в  том, что оно 
имеет собственный предмет  – особую группу обще-
ственных отношений, которые возникают, развивают-
ся и  прекращаются в  сфере государственного управ-
ления, т. е. в деятельности публичной администрации 
[Ноздрачев, 2017: 100].

Рассматриваемый режим  – всегда императивный, 
т.е. предусматриваемые им правила носят обязатель-
ный характер и  не  могут быть изменены по  усмотре-
нию или соглашению участников правоотношений.

Административно-правовой режим закреплен 
в  комплексе нормативных правовых актов. В  настоя-
щей статье рассматривается визовый режим, который 
представляет собой механизм публично-правового ре-
гулирования.

ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ:  
ПОНЯТИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Визовый режим  – разновидность административ-
но-правового режима. Это административно-правовой 
институт, представляющий совокупность правовых 
норм как международного, так и внутринационального 
права, регулирующих порядок выдачи, отказа в выдачи 
визы как основания для въезда и выезда иностранных 
граждан и  лиц без гражданства на  территорию госу-
дарства и возвращения в государство их гражданства. 
Визовый режим представляет собой совокупность пра-
вовых норм, регулирующих общественные отношения 
между органами публичной власти и  гражданином 
иностранного государства. Визовый режим вводится 
государством в одностороннем порядке на основе за-
конодательства страны, а также международных дого-
воров на двусторонней или многосторонней основе.

С институтом визового режима также связаны нор-
мы права, регулирующие порядок выдачи заграничных 
паспортов гражданам. В  связи с  чем, в  юридической 
науке оперируют понятием паспортно-визовый ре-
жим, что представляет собой сложный административ-
но-правовой институт, в  который входят паспортный 
и визовый режимы.

Визовый режим как совокупность правовых норм 
подвержен изменениям. В современной науке авторы 
отмечают, что правовые режимы  – это динамичные 
явления, хотя с научной позиции их зачастую рассма-
тривают в статичном состоянии, что не соответствует 
практике [Беляева, 2013: 10]. Об изменчивости, разви-
тии правовых режимов в  позитивном ключе писали 
и  другие авторы [Малько, Барзилова, 2012]. Введение 
безвизового или упрощенного визового режима под-
тверждает тот факт, что данный административный 
режим может быть гибким. 

Визовый режим, действующий между странами, 
обычно выстраивается на  принципе взаимности, что 
достигается в  ходе переговорного процесса, подписа-
ния соглашений, регулирующих визовые отношения. 
Однако есть и  иные примеры. Например, граждане 
США могут без визы посещать Украину, при условии, 
что их пребывание не превышает 90 дней. В тоже время 
для граждан Украины действует визовый режим въез-
да в  США. Турция в  2007  г. в  одностороннем порядке 
отменила визовый режим для граждан Азербайджана.  

А вот на взаимной основе визовый режим между Азер-
байджаном и  Турцией отменен с  1  сентября 2019  г. 
В Республике Беларусь в 2017 г. Указом Президента вве-
ден безвизовый режим для граждан 39 стран Европы, 
в том числе стран Евросоюза, а также США. Причем, эти 
страны не сделали ответных шагов.

Право на  свободу передвижения относится к  лич-
ным правам, гарантированным на  международном 
уровне и оно получило закрепление во внутригосудар-
ственном праве различных стран. В  международных 
актах и  документах право на  свободу передвижения 
рассматривается как одно из основных прав человека 
(ст. 13 Всеобщей декларации прав человека, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., ст. 12 
Международного пакта о гражданских и политических 
правах 1966  г.) [Логвинова, 2016:  69]. В  Российской 
Федерации нормы визового режима образуют статьи 
Конституции Российской Федерации, федеральные за-
коны, указы Президента Российской Федерации, поста-
новления Правительства Российской Федерации, нор-
мативные правовые акты федеральных органов (МВД 
РФ, МИД России), а  также международные договоры, 
заключенные Российской Федерацией.

Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О по-
рядке выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию» вводит законодательное опре-
деление визы (ст.  25.1). Правительство Российской 
Федерации регулирует все вопросы, связанные с фор-
мой визы, а также процедурами ее оформления и выда-
чи. На основе постановления Правительства Российской 
Федерации от 9 июня 2003 г. № 335 «Об утверждении 
положения об  установлении формы визы, порядка ее 
оформления и  выдачи, продления срока ее действия, 
восстановления ее в случае ее утраты, а также порядка 
аннулирования визы» в 2019 г. приказом МВД разрабо-
тан и введен в действие Административный регламент. 

Для получения визы государства самостоятельно 
устанавливают перечень соответствующих докумен-
тов, которые иностранный гражданин должен пред-
ставить в посольство (консульство). За выдачу или вос-
становление визы как правило взимается консульский 
сбор, который может отменяться властями по их усмот-
рению для привлечения туристов или для других лиц 
(бизнесменов, деятелей культуры и иных). Государство 
вправе устанавливать требования к  получению визы, 
может отменить действие уже выданной визы, отказать 
в выдаче визы даже без объяснения причин. На прак-
тике это часто связано с обеспечением вопросов госу-
дарственной и общественной безопасности.

Существует две возможности въезда на  террито-
рию иностранного государства: въезд при наличии 
визы, или же в порядке безвизового въезда. Например, 
для российских граждан необходимо получить визу 
в страны Евросоюза, США, Канады и в десятки других 
государств. Поскольку международное право строится 
на принципе взаимности, то и для въезда на террито-
рию Российской Федерации гражданам всех этих го-
сударств также нужна виза. Вместе с тем более 100 го-
сударств имеют с Российской Федерацией соглашения 
о безвизовом режиме.

Визовый режим при соблюдении общих принци-
пов на  основе законодательного регулирования в  от-
дельной стране может иметь отличия по  отношению 
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к гражданам разных государств. Например, власти Эк-
вадора в 2019 г. решили ввести визовый режим с Вене-
суэлой из-за большого числа мигрантов из этой страны. 
Аналогичное решение в отношении граждан Венесуэ-
лы приняли и в Перу. 

В связи с санкциями, которые введены против Рос-
сийской Федерации и  вынужденными ответными ме-
рами нашей страны, следует иметь ввиду, что законо-
дательно запрещен въезд на территорию РФ ряду лиц 
как ответная мера на недружественные шаги в отноше-
нии граждан РФ, предпринятые отдельными странами 
(США, Канада, Украина, страны ЕС и некоторые иные). 
Так, Федеральный закон от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О ме-
рах воздействия на лиц, причастных к нарушениям ос-
новополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 
граждан Российской Федерации» к мерам воздействия 
на  указанных лиц относит запрет на  въезд в  Россий-
скую Федерацию граждан Соединенных Штатов Аме-
рики. Это касается только тех граждан США, которые 
совершили определенные противоправные действия 
против граждан Российской Федерации. Такие меры 
запрета были применены в отдельных случаях.

Визовый режим как административно-правовой 
институт в  Российской Федерации получил правовое 
оформление и  развивается с  одной стороны по  пути 
установления упрощенных процедур или безвизового 
режима для граждан отдельных стран; с  другой сто-
роны, вводятся ограничения как меры воздействия 
на отдельных лиц, в отношении групп лиц или граждан 
отдельных государств в  связи со  сложной геополити-
ческой обстановкой или в силу иных факторов, среди 
которых в настоящее время на первом месте неблаго-
приятная эпидемиологическая обстановка.

ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ЕС

Основы современного визового режима в Европей-
ском Союзе стали активно формироваться с  1985  г., 
когда ряд государств подписали Шенгенские соглаше-
ния (Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люк-
сембург). С 1990 г. между этими государствами был от-
менен паспортный контроль при взаимных поездках. 
Визовая политика государств стала носить унифициро-
ванный характер. 

Шенгенское право имеет в своей основе обширный 
комплекс юридических норм [Иглин, 2016:  36]. Маа-
стрихтский договор, подписанный 7  февраля 1992  г., 
учредил основы Европейского Союза. Договор ввел ин-
ститут гражданства Европейского Союза, а среди прав 
и  свобод гарантировал право граждан Европейского 
союза на  свободное передвижение и  постоянное про-
живание на  территории государств-членов1. Амстер-
дамским договор 1997  г. установил так называемое 
«Пространство свободы, безопасности и  правосудия». 
Амстердамский договор инкорпорировал в  себя Шен-
генское законодательство2. Таким образом, шенген-
ское право стало составной частью правовой системы 
ЕС. Основы визового режима в странах ЕС в настоящее 

1 Treaty on European Union, signed at Maastricht on February 7 1992. 
Official Journal of the European Communities. 1992. Vol. 35. Pр. 1–115.

2 Treaty of  Amsterdam, signed on  October  2 1997. Official Journal 
of the European Communities. 1997. Pр. 1–308.

время формируют Визовый кодекс Европейского со-
юза3. Одной из основополагающих идей Союза всегда 
была свобода передвижения граждан через внутренние 
границы без какой либо регистрации передвижений 
и  отсутствия паспортного контроля, а  также единый 
визовый режим на  внешних границах, в  отношении 
граждан государств, которые не  входят в  шенгенское 
пространство.

Шенгенское право регулирует порядок въезда и пе-
ремещения в странах-участниках Соглашения. В связи 
с  этим, для стран-участниц унифицированы условия 
получения визы, установлены права и  обязанности 
лица, которому такая виза выдана.

Визовый кодекс регулирует все вопросы, связанные 
с  визами, их видами, процедурами и  регламентами, 
сферой действия (не распространяется на Великобри-
танию и Ирландию, но применяется в Исландии, Нор-
вегии и Швейцарии)4. Визовый кодекс 2009 г. обладает 
прямым действием, следовательно нет необходимости 
в его инкорпорации в национальное законодательство 
[Логвинова, 2018: 208].

Политика Европейского Союза направлена на упро-
щение визовых процедур со странами, с которыми ЕС 
выстраивает активное сотрудничество. Однако ослож-
нение двусторонних отношений приводит к обратным 
процессам. Так, страны ЕС практически заморозили 
переговоры по упрощению визового режима с Россией. 
Европейский совет принял решение в марте 2015 г. о времен-
ном и одностороннем приостановлении безвизового диалога, 
а также переговоров об усовершенствовании Соглашения 
об упрощении выдачи виз. 

В странах Шенгена практика выдачи виз россиянам, 
несмотря на  единое правовое регулирование, имеет 
отличия. Так, Испания, Греция, Италия выдают мно-
гократные визы туристам из России даже при первом 
посещении стран Шенгенского Соглашения. Генераль-
ное консульство Испании в Москве в 2019 г. сократило 
время обработки визовых документов с пяти до четы-
рех дней. В 2019 г. ускорился процесс рассмотрения до-
кументов на визу россиянам в посольстве Португалии. 
Большое число граждан РФ получают при обращении 
в  посольство этой страны годичную визу. В  этом  же 
году подписано Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и  Правительством Республики 
Хорватии о внесении изменений в Соглашение 2010 г. 
о взаимных поездках граждан, в соответствии с кото-
рым сохраняется визовая практика, существенно отли-
чающаяся от большинства стран ЕС5.

Визовая политика Болгарии в  отношении граж-
дан РФ также имеет особенности в  целях увеличения  

3 Регламент Европейского Парламента и  Совета Европейского 
Союза 810/2009 от 13 июля 2009 г., устанавливающий Кодекс Со-
общества о визах (Визовый кодекс) // Official Journal of the Euro-
pean Communities. 2009. № L 243. Ст. 1. 

4 Регламент Европейского Парламента и  Совета Европейского 
Союза 810/2009 от 13 июля 2009 г., устанавливающий Кодекс Со-
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притока россиян в  страну. Например, массовой явля-
ется выдача виз без каких-либо консульских сборов 
для участия в  совместных культурных мероприяти-
ях или для желающих посетить Болгарию в  учебных 
целях. Бесплатно виза выдается всем детям до  шести 
лет, а также подросткам до шестнадцати лет, которые 
едут в  спортивные и  оздоровительные лагеря. Власти 
Болгарии также предлагают оформление срочных виз 
за  24  часа, разрешают въезд в  страну по  шенгенским 
мультивизам и серьезно работают над внедрением си-
стемы оформления электронных виз для россиян.

Однако есть и иные тенденции. С 1 сентября 2019 г. 
новые правила оформления финской визы потребо-
вали от  граждан РФ представлять больший перечень 
документов, чем ранее. Граждане РФ предъявляют го-
стиничный ваучер и проездные билеты. При их отсут-
ствии следует описывать в письменном виде предпола-
гаемый маршрут. Необходимо также доказывать свою 
платежеспособность. Такие нововведения обусловле-
ны универсализацией требований в  части процедуры 
получения визы в  государствах – членах шенгенского 
пространства. Однако Финляндия по-прежнему сохра-
нила практику выдачи долгосрочных виз россиянам, 
что несколько смягчает последствия расширения паке-
та требуемых документов.

УПРОЩЕННЫЙ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ  
И БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ

Упрощенный визовый режим предполагает отсту-
пление от  установленных формальных требований 
выдачи визы, упрощение процедуры получение визы. 
Упрощенный режим может вводиться в одностороннем 
порядке, но чаще практикуется на условиях взаимности.

В рамках универсальной тенденции на  упроще-
ние визовых формальностей, которая охватывает все 
большее количество государств, в Российской Федера-
ции началось использование инструмента электрон-
ной визы. Особенности оформления электронных виз 
и  въезда на  их основании устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации. В  настоящее время 
с  электронной визой можно приехать в  Сахалинскую 
область, Приморский и Камчатский края, Санкт-Петер-
бург и Ленинградскую область. 

Так, электронные визы введены и в  Дальневосточ-
ном федеральном округе с августа 2017 г. Упрощенным 
визовым режимом к  середине 2019  г. на  Дальнем Вос-
токе воспользовались более 15  000 иностранных граж-
данина из 14 стран. Самыми активными стали граждане 
Китая и Японии. Почти все иностранцы приехали в При-
морский край. На Камчатку и Сахалин с помощью этого 
механизма стало возможно въезжать с начала 2019 г. 

Упрощенный визовый режим, который действует 
для въезда в Калининградскую область, распространя-
ется на граждан 53 государств. Правовым основанием 
для введения электронных виз на территории Калинин-
градской области стал федеральный закон от 05.12.2017 
№  393-ФЗ «О  внесении изменений в  отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социально-экономического развития Калининград-
ской области». С 1 октября 2019 г. режим электронной 
визы применяется на  территории Санкт-Петербурга 
и  Ленинградской области. По  поручению Президента 

Российской Федерации предполагается к  2021  г. элек-
тронные визы ввести на всей территории страны.

Безвизовый режим  – это разновидность админи-
стративно-правового режима, когда для въезда в стра-
ну не  требуется виза. Безвизовый режим может быть 
установлен государством в  одностороннем порядке 
или на основе взаимных соглашений об отмене виз.

По данным Министерства иностранных дел РФ 
119 стран имеют с Российской Федерацией безвизовый 
режим для туристов, для жителей отдельных пригра-
ничных территорий и некоторых иных категорий лиц. 
Особенно количество этих стран увеличилось в послед-
ние десять лет. Россия в глобальном рейтинге занима-
ет 47-е место. Первую позицию в рейтинге удержива-
ет Япония с  безвизовым доступом в  191  страну мира. 
В  первой десятке стран также находятся страны ЕС, 
Великобритания, Сингапур, США, Австралия, Канада. 
На нижних строчках рейтинга расположились Афгани-
стан, Ирак и Сирия [Гайва, 2020].

Граждане РФ могут въезжать без визы в  Таиланд, 
Малайзию, Вьетнам, Монголию, Индонезию, Черно-
горию, Сербию, Египет, Марокко, Тунис, Танзанию, 
Кению, ЮАР, Турцию, Израиль, Ливан, Катар, ОАЭ, 
во  многие страны Латинской Америки, в  том числе 
в Аргентину, Чили, Бразилию, Колумбию, Уругвай, Па-
рагвай, Венесуэлу, страны СНГ и иные страны.

При этом нужно понимать, что соглашения об уста-
новлении безвизового режима охватывают определен-
ные цели (например, туризм, образование или лечение), 
распространяются на  определенный срок (чаще всего 
30 или 90  ней) или на  определенные категории въез-
жающих лиц (дипломаты, туристы, бизнесмены и т.д.). 
Здесь нет унификации, в рамках двусторонних отноше-
ний страны определяют свои визовые отношения.

Безвизовый режим не  означает, что нет никаких 
формальных препятствий для пересечения государ-
ственной границы иностранного государства. В  прак-
тике различных государств применяются меры, соз-
дающие препятствия для нелегальной миграции 
и определенные гарантии того, что безвизовый режим 
не приведет к ее увеличению:
1) срок действия паспорта на момент поездки (запре-

щен въезд тем, у кого срок действия паспорта исте-
кает в течение ближайших шести месяцев в Израи-
ле, ОАЭ, Барбадосе, а в некоторых странах этот срок 
еще меньше и составляет три месяца);

2) наличие обратного билета (бронь, а в  некоторых 
странах выкупленный билет);

3) может требоваться письменное приглашение;
4) встречается практика подтверждения платежеспо-

собности;
5) для въезда в некоторые страны даже в рамках без-

визового режима (например, в  Израиле) нужен 
страховой полис и др.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИЗОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РОССИИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ

На визовый режим влияют двусторонние отноше-
ния между странами. Если сотрудничество между госу-
дарствами развивается, то, как правило, наблюдается 
ослабление визового режима, и  наоборот, конфликты 
приводят к ужесточению визовых требований. В усло-
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виях санкционного давления на  Россию, ряд важных 
инициатив в визовом диалоге между РФ и некоторыми 
странами пока остаются замороженными. Несмотря 
на  приостановление Визового диалога между Россий-
ской Федерацией и Европейским Союзом, поток росси-
ян в страны ЕС растет. В свое время Визовый диалог сы-
грал большую роль во введении новых национальных 
требований к  заграничным паспортам в  отношении 
биометрических данных граждан Российской Федера-
ции. В настоящее время переговоры МИДа РФ с отдель-
ными странами ЕС направлены на ускорение процеду-
ры получения гражданами Российской Федерации виз, 
а также снижение консульских сборов. 

На сегодняшний день в  отношении граждан РФ 
визовые процедуры усложнили США, Канада, страны 
ЕС и  некоторые другие государства. Эти зарубежные 
страны ввели практику отказа в выдаче виз гражданам 
Российской Федерации, проживающим в  Республике 
Крым и  городе федерального значения Севастополь. 
Консульства и визовые центры зарубежных государств 
не выдают визы крымчанам по российским загранпа-
спортам. Позиция наших зарубежных партнеров тако-
ва: все визовые операции жители Крыма могут совер-
шать только на Украине и по украинским документам. 
В ближайшее время, несмотря на усилия МИДа России, 
ждать изменений не приходится.

В направлении стран Азии ситуация совершенно 
иная. По  данным МИДа России ведутся переговоры 
с  рядом стран по  запросам отдельных туристических 
организаций с  целью упрощения визового режима 
для путешествующих с туристической целью россиян. 
В  связи с  увеличением турпотока Тайвань в  порядке 
эксперимента ввел безвизовый режим для граждан 
Российской Федерации, Таиланда, Брунея и Филиппин. 
Власти Тайваня установили, что безвизовый режим бу-
дет действовать до 31 июля 2020 г. Предполагалось, что 
если опыт окажется удачным, то безвизовый режим со-
хранят. Однако теперь эти решения видимо будут кор-
ректироваться с  учетом последствий пандемии коро-
навирусной инфекции. 

В 2019 г., как и ранее, МИД России на переговорах с Япо-
нией вновь обозначил вопрос о переходе к безвизовому ре-
жиму. Начать предлагается с  туристических и  деловых 
поездок. Возможно в  первую очередь, если такое ре-
шение состоится между странами, режим свободного 
передвижения введут между жителями Сахалинской 
области и префектуры Хоккайдо.

7 августа 2019  г. вступил в  силу Указ Президента 
РФ «Об  отмене некоторых специальных экономиче-
ских мер в отношении Турецкой Республики», в соот-
ветствии с  которым частично возобновлено действие 
Соглашения между Правительством Российской Феде-
рации и  Правительством Турецкой Республики об  ус-
ловиях взаимных поездок граждан от  12  мая 2010  г. 
Из-под ограничений были выведены граждане Турции 
как со служебными, так и со специальными паспорта-
ми, причем независимо от целей их поездки в Россию. 
Тем временем в Турции вывели из-под визовых огра-
ничений российских граждан, осуществляющих поезд-
ки в Республику и имеющих на руках действительные 
служебные паспорта. По  мере потепления отношений 
между государствами, возможность для восстановле-
ния Соглашения в полном объеме, сохраняется. 

С 1 февраля 2017 г. вступило в силу решение Каби-
нета министров ОАЭ о предоставлении гражданам Рос-
сийской Федерации визы по прибытии на бесплатной 
основе сроком на 30 дней с возможностью однократно-
го платного продления на аналогичный срок. 

«Единый план по  достижению национальных 
целей развития Российской Федерации на  период 
до 2024 года» предусматривает задачу стимулирования 
въездного туризма и упрощения визового режима. Им 
предложена реализация мер по  совершенствованию 
регулирования и упрощению административных про-
цедур в  сфере сотрудничества между странами ЕАЭС, 
включая упрощение визового режима.

Однако в 2020 г. на регулирование визовых отноше-
ний оказал воздействие мощный внешний фактор пан-
демии коронавирусной инфекции. Государства вынуж-
дены вводить временные меры, ограничивающие или 
запрещающие въезд на территорию их стран и прекра-
щают выдачу виз.

Диппредставительства и  консульства России вре-
менно приостановили прием документов и  оформле-
ние виз всем иностранцам, за  исключением ряда ка-
тегорий в  связи с  распространением коронавирусной 
инфекции. В  Российской Федерации во  исполнение 
распоряжения Правительства РФ от  16  марта 2020  г. 
№ 635-р «О временном ограничении въезда в Россий-
скую Федерацию иностранных граждан и лиц без граж-
данства и  временном приостановлении оформления 
выдачи виз и приглашений», а также протокола заседа-
ния рабочей группы Государственного совета Россий-
ской Федерации по  противодействию распростране-
нию новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) при 
обращении иностранных граждан, прибывших в  Рос-
сийскую Федерацию на основании виз, им продлевает-
ся срок действия имеющихся виз до 90 дней, независи-
мо от цели въезда в Российскую Федерацию, а в случае 
истечения срока их действия, принимаются решения 
о продлении срока временного пребывания таких ино-
странных граждан до 90 дней по мотивированному за-
явлению. Это же касается и граждан, которые прибыли 
в нашу страну в порядке безвизового режима.

В зарубежных странах сложилась схожая практика. 
Так, россиянам, которые находятся в  странах Шенген-
ского Соглашения, продляют краткосрочные визы, их 
не штрафуют и не департируют. Временное ограничение 
въезда в ЕС, установленное 16 марта 2020 г. пока действу-
ет. Его продление будет зависеть от развития ситуации 
с пандемией. Кроме того, если вынужденное пребывание 
на территории ЕС превышает 90 дней, то туристам с кра-
ткосрочной визой и тем, у кого есть право на безвизовый 
въезд, будут выдавать долгосрочные национальные визы 
или разрешения на временное проживание. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Визовый режим относится к  виду администра-
тивно-правового режима и  имеет публично-право-
вую природу, следовательно, государство использует 
императивный метод регулирования. Современные 
тенденции развития визовых отношений между стра-
нами с  одной стороны, под влиянием глобализации 
выражаются в отмене или упрощении визового режима 
в рамках двусторонних отношений; с другой стороны,  
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вопросы безопасности требуют в  некоторых случаях 
ужесточения правил въезда в  государства. Так, в  ус-
ловиях пандемии принимаются меры ограничения 
и даже запрета на въезд. Сохраняют свое значение как 
факторы влияния на визовую политику стран: проти-
водействие терроризму, контроль над миграционными 
потоками, межгосударственные локальные конфликты.

Можно выделить два специальных вида визовых 
режима, действующих в  целях реализации междуна-
родных соглашений об упрощении визовых процедур:
1) упрощенный режим, предполагающий выполнение 

разрешительных процедур непосредственно при 
въезде в  государство пребывания, либо предусма-
тривающий минимум визовых процедур;

2) безвизовый режим, в  соответствии с  которым для 
пересечения границ достаточно, как правило, доку-
ментов, удостоверяющих личность без соблюдения 
формальных процедур получения визы. 
«Единый план по  достижению национальных 

целей развития Российской Федерации на  период 
до  2024  года» ставит задачу упрощения визового ре-

жима. Имеет смысл упрощать процедуру выдачи виз 
или вводить многократные визы для определенных 
категорий, например, научных работников, пригла-
шенных в РФ из других стран, преподавателей высших 
учебных заведений, предпринимателей. В первую оче-
редь, это необходимо делать в  отношении тех стран, 
которые в силу различных причин пока не готовы рас-
сматривать безвизовый режим с  РФ, но  могут пойти 
на  упрощение визовых формальностей по  отдельным 
аспектам визового диалога, в  отношении отдельных 
категорий лиц либо наиболее перспективных видов 
контактов (образование, наука, культура, спорт, биз-
нес). Требует совершенствования современное зако-
нодательство на предмет включения в него норм, по-
зволяющих эффективно решать вопросы безопасности 
в условиях угроз, подобных распространению корона-
вирусной инфекции. В частности необходимо разрабо-
тать нормы, позволяющие решать вопросы легального 
пребывания в стране иностранных граждан в условиях 
форс-мажорных обстоятельств и  определить, какие 
именно обстоятельства к таковым относятся.
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Аннотация. В практике объявления международного розыска возникла неопределенность с предметом прокурорского надзора 
в части определения сроков, в которые Национальное центральное бюро Интерпола МВД России должно направлять запросы 
о международном розыске в компетентные органы иностранных государств – членов Интерпола и в Генеральный секретариат 
Интерпола. В статье на основе анализа нормативно-правовых актов, регулирующих порядок международного розыска, и суще-
ствующей практики определяется правовая природа отношений в  сфере подготовки и  реализации документального оформ-
ления международного розыска и  формулируются аргументированные предложения по  устранению отмеченной проблемы. 
Срок направления Национальным центральным бюро Интерпола МВД России запроса о международном розыске обвиняемого 
в компетентные органы иностранных государств после получения заключения Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции о наличии оснований для объявления международного розыска относится к важной сфере публично-правовых отношений. 
Отсутствие нормативно-установленного срока направления Национальным центральным бюро Интерпола МВД России запроса 
о международном розыске обвиняемого в компетентные органы иностранных государств после получения заключения Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации о наличии оснований для объявления международного розыска снижает право-
вые возможности для ведомственного контроля в этой сфере деятельности и лишает органы прокуратуры предмета надзора 
в этой части. Отношения в сфере подготовки и реализации документального оформления международного розыска являются 
комплексными по своей правовой природе и входят в сферу уголовно-процессуального, оперативно-розыскного, прокурор-
ско-надзорного нормативно-правового регулирования. Комплексной правовой природе нормы о сроке направления запроса 
о международном розыске обвиняемого в наибольшей мере соответствует межведомственный нормативно-правовой акт «Ин-
струкция по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола». На этом основании предлагает-
ся установить в ст. 138 Инструкции для Интерпола соответствующую норму о сроке направления запроса о розыске.

Ключевые слова: прокурорский надзор, предмет прокурорского надзора, международный розыск, запрос о международном 
розыске, Интерпол
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Abstract. In  the  practice of  declaring an  international wanted list, uncertainty arose with the  subject of  prosecutorial oversight 
regarding the timing by which the National Central Bureau of Interpol of the Ministry of Internal Affairs of Russia should send requests 
for international search to the competent authorities of the foreign member states of Interpol and to the General Secretariat of Interpol. 
Based on the analysis of the regulatory legal acts regulating the international search procedure and the existing practice, the article 
determines the legal nature of relations in the field of preparation and implementation of the international search documentation and 
makes reasoned suggestions to address this problem. The deadline for sending the National Central Bureau of Interpol of the Ministry 
of  Internal Affairs of Russia a  request for an  international search of  the accused to  the competent authorities of  foreign states after 
receiving the opinion of the Prosecutor General of the Russian Federation on the existence of grounds for declaring an international 
search is  an  important area of  public law relations. The  absence of  a  statutory deadline for the  National Central Bureau of  Interpol 
to send a request for an international search of the accused to the competent authorities of foreign states after receiving the opinion 
of the Prosecutor General of the Russian Federation on the existence of grounds for declaring an international search reduces the legal 
capacity for departmental control in this area of activity and deprives the prosecution authorities subject of supervision in this part. 
Relations in  the  field of  preparation and implementation of  documentation of  the  international search are  complex in  their legal 
nature and are included in the scope of criminal procedure, operational search, prosecutorial and regulatory regulation. The complex 
legal nature of  the  rule on  the  deadline for sending a  request for the  international search of  the  accused is  most consistent with 
the interdepartmental normative legal act “Instruction on the organization of information support for cooperation through Interpol”. 
On this basis, it is proposed to establish in Art. 138 Instructions for Interpol relevant to the deadline for sending a search request.
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ВВЕДЕНИЕ

В практике объявления международного розыска 
возникли некоторые неясности с  тем, в  какие сроки 
Национальное центральное бюро Интерпола МВД Рос-
сии (НЦБ Интерпола МВД России) должно направлять 
запросы о  международном розыске в  компетентные 
органы иностранных государств  – членов Интерпола 
и в Генеральный секретариат Интерпола. В этой связи 
возникла неопределенность с предметом прокурорско-
го надзора.

НАПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСА В СИСТЕМЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ  
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК

В России действия по  организации международ-
ного розыска регламентированы преимущественно 
Инструкцией по  организации информационного обе-
спечения сотрудничества по линии Интерпола, утверж-
денной Приказом МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, 
ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ  
№ 971 от 06.10.2006 (ред. от 22.09.2009) «Об утвержде-

нии Инструкции по  организации информационного 
обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» (да-
лее – Инструкция по линии Интерпола, Инструкция) [2].

Решение об объявлении лица в международный ро-
зыск принимается органом, осуществляющим опера-
тивно-розыскную деятельность, которому поступило 
на исполнение постановление о розыске обвиняемого 
либо постановление о приостановлении производства 
по уголовному делу, содержащее поручение о розыске, 
предусмотренные ч. 1 ст. 210, ч. 2 ст. 238, ч. 3 ст. 253 УПК 
РФ. Это решение оформляется постановлением об объ-
явлении лица в международный розыск, которое выно-
сится сотрудником розыскного подразделения. Иници-
атор розыска направляет в НЦБ Интерпола МВД России 
запрос, постановление об  объявлении в  международ-
ный розыск и  другие предусмотренные Инструкцией 
материалы (п. 131 Инструкции). 

В случае соответствия запроса об объявлении лица 
в  международный розыск установленным требовани-
ям НЦБ Интерпола направляет в  Генеральную проку-
ратуру Российской Федерации запрос о намерении за-
прашивать арест и выдачу скрывшегося обвиняемого,  
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осужденного, в случае установления его местонахожде-
ния на территории иностранного государства. Получе-
ние заключения Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации о наличии оснований и намерений запра-
шивать арест и выдачу скрывшегося обвиняемого, осу-
жденного в случае установления его местонахождения 
на  территории иностранного государства является 
в соответствии с п. 137–138 Инструкции по линии Ин-
терпола обязательным условием объявления междуна-
родного розыска [6: 28; 8: 217; 15: 87].

После получения заключения Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации о  наличии оснований 
и намерений запрашивать арест и выдачу скрывшегося 
обвиняемого, осужденного НЦБ Интерпола направляет 
в одно или несколько иностранных государств – членов 
Интерпола, а  также в  Генеральный секретариат Ин-
терпола запрос о  розыске обвиняемого, осужденного 
с целью ареста и выдачи. При объявлении в междуна-
родный розыск НЦБ Интерпола может также направить 
запрос о розыске во все иностранные государства – чле-
ны Интерпола и подготовить и передать в Генеральный 
секретариат ходатайства об  издании международных 
уведомлений: с  желтым углом (YELLOW NOTICE)  – 
о розыске лица, пропавшего без вести, с синим углом 
(BLUE NOTICE) – о розыске обвиняемого, осужденного, 
с целью установления его местонахождения, с красным 
углом (RED NOTICE)  – о  розыске обвиняемого, осу-
жденного, с целью его ареста и выдачи [10: 212–213]. 

В Интерполе существует два способа объявления 
в  розыск: выпуск уведомления с  красным углом (это 
уведомление выпускает штаб-квартира в Лионе после 
получения документов из НЦБ Интерпола конкретной 
страны) и так называемая диффузия (Diffusions), про-
цедура которой подразумевает прямую отправку файла 
во  все НЦБ стран-участников НЦБ страны-инициато-
ра розыска (Правила Интерпола по обработке данных 
2011/2019 г. [4], ст. 97 и след.). Указанное правило о не-
обходимости предварительного получения заключе-
ния Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
о наличии оснований и намерений запрашивать арест 
и выдачу скрывшегося обвиняемого, осужденного дей-
ствует независимо от избранного НЦБ Интерпола МВД 
России способа объявления в розыск.

Из справки Главного управления международ-
но-правового сотрудничества Генеральной прокура-
туры Российской Федерации «Основные итоги рабо-
ты Главного управления международно-правового 
сотрудничества в  2019  г. и  задачи на  2020  г.» (январь 
2020 г.), например, видно, что по результатам рассмо-
трения запросов Генеральная прокуратура Российской 
Федерации направила в  НЦБ Интерпола МВД России 
в  2019  г. поручения об  объявлении в  международный 
розыск 1449 лиц, в 2018 г. – 1113 лиц.

В этой  же справке Главного управления между-
народно-правового сотрудничества отмечено, что 
большинство указанных лиц, объявленных в  между-
народный розыск, обвиняются в  совершении престу-
плений террористической направленности, включая 
преступления во  время боевых действий на  террито-
рии Сирии. В этой связи особую важность приобрета-
ют максимальная быстрота предпринимаемых дей-
ствий по запуску механизма международного розыска. 
От  этого зависит успех розыска обвиняемого или 

скрывшегося осужденного, практическая реализация 
неотвратимости наказания, воплощение в  действи-
тельность принципа разумного срока уголовного судо-
производства (ст. 6.1 УПК РФ).

ВОЛОКИТА ПРИ НАПРАВЛЕНИИ  
ЗАПРОСА О МЕЖДУНАРОДНОМ РОЗЫСКЕ

Между тем, на  практике встречается достаточно 
много вопиющих случаев волокиты. Так, в  Представ-
лении Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции в  адрес МВД России от  29  июня 2017  г. №  69-22-
2017 «Об устранении нарушений законодательства при 
осуществлении международного розыска скрывшихся 
обвиняемых и осужденных», приводятся примеры, как 
циркуляры о  розыске пяти разных лиц были выстав-
лены Национальным центральным бюро Интерпола 
МВД России лишь спустя 3 месяца после поступления 
заключений Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации в отношении разыскиваемых, в случае с двумя 
другими этот срок составил более 4 месяцев, а циркуляр 
о розыске еще одного лица выставлен по прошествии 
5  месяцев. Поручение об  организации международ-
ного розыска по каналам Интерпола Даурбекова М.Б., 
подозреваемого в  совершении преступления, пред-
усмотренного п.  «б» ч.  4 ст.  132 УК  РФ (насильствен-
ные действия сексуального характера при отягчающих 
обстоятельствах) [16], было направлено Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации в  НЦБ Интер-
пола МВД России 15.02.2016, а циркуляр о его розыске 
был составлен лишь через год – 03.02.2017, в результате 
в  базах данных Генерального секретариата Интерпо-
ла информация о  розыске Даурбекова  М.Б. появилась 
лишь 06.02.2017.

Следует при этом иметь в  виду, что действия со-
трудников НЦБ Интерпола МВД России по  состав-
лению циркуляров на  разыскиваемых лиц носят ис-
ключительно технический характер и  не  вызывают 
каких-либо сложностей, так как необходимые провер-
ки к этому моменту уже проведены. Это обстоятельство 
обоснованно отмечено в  Справке о  результатах про-
верки соблюдения Национальным центральным бюро 
Интерпола МВД России требований законодательства, 
регламентирующего осуществление международно-
го розыска скрывшихся обвиняемых и  осужденных, 
от 23 июня 2017 г., составленной Главным управлением 
по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью 
органов предварительного расследования и оператив-
но-розыскной деятельностью1 и Главным управлением 
международно-правового сотрудничества Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации.

Данная проблема находится в поле зрения и Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, осуществляю-
щей надзор за  исполнением Национальным централь-
ным бюро Интерпола МВД России законодательства при 
осуществлении международного розыска скрывшихся 
обвиняемых и осужденных. Однако отсутствие конкрет-
ных сроков делает эту работу проблематичной. 

1 Сохранено название главка, использованное в документе. В со-
ответствии со структурой Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, размещенной на официальном сайте, этот главк на-
зывается «Главное управление по надзору за следствием, дозна-
нием и оперативно-розыскной деятельностью» [5].
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ПРОБЛЕМА СРОКОВ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА 
О МЕЖДУНАРОДНОМ РОЗЫСКЕ  
КАК ПРЕДМЕТА ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА

Дело в  том, что законодательные акты России, 
регулирующие порядок международного розыска 
(Федеральный закон от  12  августа 1995  г. №  144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» [1], УПК РФ) 
указанного вопроса о  сроках не  касаются. Отсутству-
ют нормы о  них и в  международно-правовых актах, 
а  также внутренних документах Интерпола, в  част-
ности, в  Правилах Интерпола по  обработке данных 
2011/2019 г. Нет их и в российской межведомственной 
Инструкции по линии Интерпола, а также в Служебных 
стандартах национальных центральных бюро Интерпо-
ла, утвержденных на 73 сессии Генеральной Ассамблеи 
Интерпола в  г.  Канкун, Мексика, 5–8  октября 2004  г. 
(приложение № 2 к Инструкции по линии Интерпола). 
Отсутствуют обоснованные суждения о сроках направ-
ления запроса о международном розыске обвиняемого 
в компетентные органы иностранных государств – чле-
нов Интерпола, в Генеральный секретариат Интерпола 
после получения заключения Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации также в учебной и справоч-
ной литературе [9–11; 13; 14].

В служебной переписке правоохранительных ор-
ганов наблюдается разночтение по  вопросу о  сроках 
направления в  Интерпол запроса о  международном 
розыске обвиняемого: в  одних документах утвержда-
ется, что для обозначенной ситуации установлен срок 
в  3-е  суток, в  других только предлагается его устано-
вить, причем, разной продолжительности, в-третьих – 
он определяется по  аналогии со  сроками другой слу-
жебной деятельности органов внутренних дел.

Так, в  письме Главного управления по  надзору 
за  следствием, дознанием и  оперативно-розыскной 
деятельностью Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации в адрес НЦБ Интерпола МВД России 
от апреля 2018 г. сказано: «Имеются случаи несоблю-
дения 3-х суточного срока объявления лиц в междуна-
родный розыск с целью ареста и выдачи при получе-
нии поручения об этом из Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации». Из этой фразы и ее контекста 
недвусмысленно следует, что 3-х  суточный срок уже 
где-то установлен, однако автор письма не  называ-
ет нормативного акта, в котором такая норма закре-
плена. Далее в этом же письме предлагается «внести 
изменения в п. 138 Инструкции [для Интерпола] в ча-
сти безусловного исполнения поручений Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации в  течение 
3-х  рабочих дней с  момента их поступления в  НЦБ 
Интерпола». Данное предложение не  вполне согла-
суется с первоначальным утверждением о якобы уже 
установленных сроках объявления в международный 
розыск.

В упомянутой выше совместной Справке Главного 
управления по  надзору за  уголовно-процессуальной 
деятельностью органов предварительного расследова-
ния и оперативно-розыскной деятельностью и Главно-
го управления международно-правового сотрудниче-
ства Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
от 23 июня 2017 г. считается целесообразным рекомен-
довать Министру внутренних дел Российской Федера-

ции инициировать внесение изменений в  п.  138 Ин-
струкции (по линии Интерпола), в части установления 
срока направления запроса в Генеральный секретари-
ат Интерпола о  розыске обвиняемого (осужденного) 
с  целью ареста и  выдачи в  пределах 5-ти  суток после 
получения сообщения Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации о наличии оснований и намерений 
запрашивать их арест и  выдачу. Формулировка этого 
предложения вошла в  резолютивную часть Представ-
ления Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции в  адрес МВД России от  29  июня 2017  г. №  69-22-
2017 «Об устранении нарушений законодательства при 
осуществлении международного розыска скрывшихся 
обвиняемых и осужденных» (п. 4). 

Авторы Справки о  результатах проверки соблю-
дения Национальным центральным бюро Интерпола 
МВД России требований законодательства, регламен-
тирующего осуществление международного розыска 
скрывшихся обвиняемых и  осужденных, от  23  июня 
2017  г., сформулировавшие предложение установить 
для направления в Генеральный секретариат Интерпо-
ла запроса о розыске 5-ти суточный срок, обосновыва-
ют свои выводы об излишне длительном на практике 
сроке ссылкой на  срок, установленный в  п.  153 Ин-
струкции по  делопроизводству в  органах внутренних 
дел Российской Федерации, утвержденной приказом 
МВД России от 20.06.2012 № 615 [3]. Однако в указан-
ном пункте отсутствует норма о сроке в 5 суток, в ней 
говорится применительно к  различным ситуациям 
лишь о сроках в один месяц, 10 и 3 дня. 

Основной  же недостаток позиции, отсылающей 
для определения срока к  Инструкции по  делопроиз-
водству, видится в  необоснованности определения 
предмета надзора. Инструкция по  делопроизвод-
ству  – это внутренний организационно-распоряди-
тельный документ, устанавливающий единые нормы 
по  подготовке, обработке, хранению, использованию 
образующихся в  деятельности органов внутренних 
дел документов и  по  порядку организации делопро-
изводства (п. 1). Этот документ не предназначен регу-
лировать отношения и соответственно устанавливать 
нормы в  сфере оперативно-розыскной и  уголов-
но-процессуальной деятельности, что с очевидностью 
вытекает из перечня основных видов документов, об-
разующихся в деятельности органов внутренних дел, 
на  которые в  соответствии с  п.  18 распространяется 
действие Инструкции по делопроизводству – норма-
тивные правовые акты МВД России; индивидуальные 
правовые акты (персонального характера, действие 
которых исчерпывается однократным применени-
ем); межведомственные соглашения, распоряжения; 
директивы; указания; доклады; пояснительные за-
писки; планы; телеграммы; телефонограммы; фак-
сограммы; письма и т.д. Для регулирования форм ро-
зыскных документов существуют другие, специально 
разработанные нормативно-правовые акты. Поэтому 
даже при расширительном понимании предмета про-
курорского надзора [7: 187–189] исполнение норм Ин-
струкции по делопроизводству в органах внутренних 
дел Российской Федерации в него не входит [12: 599] 
и, соответственно, соблюдение установленных в этой 
Инструкции сроков не может быть предметом проку-
рорского надзора.
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ВЫВОДЫ

С учетом сказанного можно сделать следующие  
выводы:
1. Срок направления Национальным центральным 

бюро Интерпола МВД России запроса о  между-
народном розыске обвиняемого в  компетентные 
органы иностранных государств  – членов Интер-
пола, в Генеральный секретариат Интерпола после 
получения заключения Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации о  наличии оснований для 
объявления международного розыска относится 
к важной сфере публично-правовых отношений.

2. На практике наблюдается систематическое нео-
правданное увеличение этого срока, влекущее су-
щественные негативные последствия.

3. Отсутствие нормативно-установленного срока 
направления Национальным центральным бюро 
Интерпола МВД России запроса о  международном 
розыске обвиняемого в компетентные органы ино-
странных государств  – членов Интерпола, в  Гене-
ральный секретариат Интерпола после получения 
заключения Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации о  наличии оснований для объявления 
международного розыска снижает правовые воз-
можности для ведомственного контроля в  этой 
сфере деятельности и лишает органы прокуратуры 
предмета надзора в этой части.

4. Отношения в сфере подготовки и реализации доку-
ментального оформления международного розыска 
являются комплексными по  своей правовой при-
роде и  входят в  сферу уголовно-процессуального, 
оперативно-розыскного, прокурорско-надзорного 
нормативно-правового регулирования.

5. Комплексной правовой природе нормы о  сроке 
направления запроса о  международном розыске 
обвиняемого в  наибольшей мере соответству-
ет межведомственный нормативно-правовой акт 

«Инструкция по  организации информационного 
обеспечения сотрудничества по  линии Интерпо-
ла». На  этом основании предлагается установить 
в ст. 138 Инструкции для Интерпола соответствую-
щую норму о сроке направления запроса о розыске, 
дополнив ч.  1 после слова «направляет» словами: 
«в течение 5 суток».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Генеральная прокуратура Российской Федерации 
неоднократно (2017, 2018) обращалась к  руководству 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции с  предложением инициировать внесение соот-
ветствующих дополнений в п. 138 указанной Инструк-
ции, связанных с  установлением срока направления 
Национальным центральным бюро Интерпола МВД 
России запроса о  международном розыске обвиняе-
мого, подозреваемого, осужденного в  компетентные 
органы иностранных государств  – членов Интерпола, 
в  Генеральный секретариат Интерпола после получе-
ния заключения Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации о наличии оснований для объявления 
международного розыска. В ответах на эти обращения 
указывалось, что предлагаемый механизм взаимо-
действия правоохранительных органов при объявле-
нии лица в международный розыск уже предусмотрен 
в  проекте новой Инструкции по  организации инфор-
мационного обеспечения сотрудничества по  линии 
Интерпола, которая «в  ближайшее время будет на-
правлена на  согласование в  заинтересованные феде-
ральные министерства и ведомства». Однако пока дей-
ствует прежняя редакция (от  22.09.2009) Инструкции 
по линии Интерпола, а столь необходимая и актуальная 
для практики норма о сроках направления в Интерпол 
запроса о международном розыске обвиняемого юри-
дически отсутствует.
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Аннотация. Актуальность исследования заключается в том, что на сегодняшний день количество обвиняемых, скрывающихся 
от уголовного наказания за границей, ежегодно увеличивается. На это влияет большое количество факторов: общее состояние 
криминогенной обстановки в стране, различия в действующем законодательстве с иностранными государствами, складывающа-
яся практика борьбы с преступностью. Крайне низкое количество лиц, установленных на территории иностранного государства, 
свидетельствует о наличии серьезных проблем, которые возникают в деятельности оперативных подразделений органов вну-
тренних дел при осуществлении международного розыска. Цель исследования: выявить проблемы, возникающие в деятельно-
сти оперативных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при осуществлении международного розыска 
лиц, поиск возможных путей преодоления трудностей. Результаты и ключевые выводы. Изучение нормативных правовых актов 
и практической деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации позволили автору 
выявить правовые и организационные проблемы, возникающие при международном розыске обвиняемых. В статье, основыва-
ясь на материалах практики, акцентируется внимание на недостатках в деятельности сотрудников НЦБ Интерпола при изучении 
материалов объявления лиц в  розыск и  длительности процедуры объявления в  международный розыск. Выводы. Для реше-
ния проблем автор предлагает привести нормы права в соответствие с реалиями борьбы с преступностью и внести изменения 
в Устав Интерпола и ведомственные приказы Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Ключевые слова: розыск, международный розыск, Интерпол, розыск обвиняемых, запрос о розыске обвиняемых, проблемы 
розыска лиц
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Abstract. The relevance of the research is that today the number of accused who are hiding from criminal punishment abroad is increasing 
every year. This is influenced by a large number of factors: the General state of the criminal situation in the country, differences in current 
legislation with foreign countries, and the  emerging practice of  fighting crime. The  extremely low number of  persons identified 
on the territory of a foreign state indicates that there are serious problems that arise in the activities of operational units of internal Affairs 
bodies when carrying out an international search. The purpose of the study. To identify problems that arise in the activities of operational 
divisions of the internal Affairs bodies of the Russian Federation in the implementation of the international search for persons, search 
for possible ways to  overcome difficulties. Results and key conclusions. The  Study of  normative legal acts and practical activities 
of operational divisions of the internal Affairs bodies of the Russian Federation allowed the author to identify legal and organizational 
problems that arise in the international search for the accused. The article focuses on the shortcomings in the activities of the national 
security service of Interpol when studying the materials of the wanted list of persons and the duration of the international wanted list 
procedure. Conclusions. To solve the problems, the author suggests bringing the law into line with the realities of fighting crime and 
making changes to the Statute of Interpol and departmental orders of the Prosecutor General’s office of the Russian Federation.
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Безнаказанность для преступника 
как овация для актера.

Э.А. Севрус 

ВВЕДЕНИЕ

Практика органов внутренних дел Российской 
Федерации свидетельствует о  том, что все чаще пре-
ступники пытаются скрываться за  границей. Так, 
если по каналам Интерпола в международный розыск 
за 2014 г. было объявлено 358 обвиняемых, то к 2020 г. 
этот показатель превысил 1,2 тысяч человек.

Нахождение преступника на  свободе в  другом го-
сударстве представляет само по  себе общественную 
опасность, так как может привести к  совершению им 
повторного преступления. В  этом случае требуется 
оперативная организация международного розыска 
скрывшегося лица и тесное взаимодействие между на-
циональными и  зарубежными сотрудниками компе-
тентных правоохранительных органов. 

Как справедливо отметил Н.Г. Гасымов, только удач-
но завершившийся розыск дает возможность справед-
ливо наказать виновного и довести до конца принцип 
неотвратимости ответственности за совершенное пре-
ступление [1].

Вместе с  тем результаты розыскной деятельно-
сти лиц, скрывающихся на  территории иностранных 
государств, оставляют желать лучшего. Так, согласно 
результатов статистики МВД России, на  территории 
стран-участников Интерпола в 2014 г. задержано лишь 
125  лиц из  2222  обвиняемых, находящихся в  между-
народном розыске (эффективность составила 5,6%), 
в 2015 г. – 105 из 2889 (3,6%), в 2016 г. – 71 из 4085 (1,7%), 
в 2017 г. – 108 из 5373 (2%), в 2018 г. –128 из 6383 (2%), 
в 2019 г. – 137 из7782 (1,8%) [2].

Статистика МВД России не содержит точных данных 
о  лицах, объявленных в  межгосударственный розыск, 
так как лица, находящихся в  федеральном розыске 
на  территории Российской Федерации, одновремен-
но являются объявленными в  межгосударственный. 
Вместе с тем, ежегодно среди всех разыскиваемых лиц 
только иностранных граждан и  лиц без гражданства 
насчитывается свыше 8  тысяч, что свидетельствует 
о необходимости усиления взаимодействия. 

Очевидно, что на эффективность результативности 
розыскной деятельности влияет большое количество 
факторов. Это и  общее состояние криминогенной об-
становки в стране, и различия в действующем законо-
дательстве, и складывающаяся практика. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Следует признать, что международный розыск без 
участия Международной организации уголовной поли-
ции – Интерпола просто невозможен. 

В научной литературе неоднократно разгорались 
споры об эффективности Интерпола. Встречаются даже 
выводы о  несостоятельности его и  целесообразности 
его роспуска [3: 275]. Как отмечает Министр внутрен-
них дел Российской Федерации В.А. Колокольцев, Ин-
терпол по-прежнему остается универсальным меха-
низмом полицейского сотрудничества [4].

Формально в  процессе розыска Интерпол прини-
мает участие только по категории уголовных дел об-
щеуголовной направленности, не  затрагивая вопросы 
политического, военного, религиозного или расового 
характера [5: 17–30]. Вместе с тем, в практической де-
ятельности Интерпола нейтральность прослеживается 
не всегда. Возможно, как отмечает К.С. Родионов, это – 
проявление непонятной снисходительности, и  факты 
нарушения своих основополагающих принципов вовсе 
не замечаются [6: 85]. 

Данная ситуация возникает в  связи с  тем, что 
ни  на  международном, ни  на  законодательном уров-
не не  закреплен перечень преступлений, по  которым 
используются возможности Интерпола при розыск-
ной деятельности. Универсально признанные кри-
терии, позволяющие отделить эти противоправные 
деяния, также отсутствуют. Исключение составля-
ют только общеуголовные и  военные преступления. 
Однако применять их к  розыскной деятельности 
нецелесообразно, так как разграничения престу-
плений касаются деятельности Международного 
уголовного суда и  статистической отчетности МВД  
России [7].

Этот правовой пробел приводит к тому, что сотруд-
ники международной организации оценивают харак-
тер совершенного деяния, руководствуясь собственной 
интуицией. При этом, как показывает практика, одни 
и те же деяния могут быть признаны как политически-
ми, так и  общеуголовными преступлениями. «Иногда 
уголовные преступления становились политическими, 
потому что совершались политиками или потому что 
приобретали политическое значение» [8: 4–5]. В случае 
так называемых пограничных дел Интерпол, как пра-
вило, принимает решение об отказе в предоставлении 
информации или осуществлении международного ро-
зыска лица. 

Так, например, 3 февраля 2016 г. по инициативе ГУ 
МВД России по  Москве был направлен запрос в  Гене-
ральный секретариат Интерпола о  розыске М.Б.  Хо-
дорковского, обвиняемого в  совершении тяжких 
преступлений, связанных с  организацией убийства 
и  покушения на  убийство представителей органов 
исполнительной власти. Однако после рассмотрения 
запроса было установлено, что он не  соответствует 
правилам организации и по каналам Интерпола поли-
цейское сотрудничество по этому делу осуществляться 
не может [9].
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Другим примером может служить отказ Генераль-
ного секретариата Интерпола 24  мая 2013  г. от  объ-
явления розыска и  задержания международного фи-
нансиста и инвестора Уильяма Браудера, осужденного 
по  статьям  199.1 («Неисполнение обязанностей нало-
гового агента»), 196 («Преднамеренное банкротство») 
УК РФ. Главной причиной отказа послужило признание 
запроса политическим. Повторные просьбы НЦБ Ин-
терпола Москвы о розыске гражданина Браудера, обви-
няемого в квалифицированном мошенничестве, были 
отклонены и  признаны противоречащими правилам 
и положениям международной организации [10]. 

В отличие от  Интерпола, в  практической деятель-
ности Европейского и  Американского полицейского 
ведомства (Европола) подобных ситуаций не возника-
ет, так как учредительные документы организаций за-
крепляют перечень подведомственных преступлений 
и точное их толкование [11]. 

На наш взгляд, для того чтобы исключить субъек-
тивно-оценочный характер в  деятельности между-
народной организации, необходимо в  Уставе Интер-
пола закрепить перечень преступлений, по  которым 
осуществляется сотрудничество между правоохрани-
тельными органами стран-участниц в области борьбы 
с преступностью.

ПРОБЛЕМА РАЗЛИЧИЙ  
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ.

Порядок реализации сообщений, поступивших 
из Генерального секретариата, закреплен в межведом-
ственных приказах и применяется на практике. Одна-
ко достичь целей розыска удается не всегда. Даже если 
будет установлено местонахождение разыскиваемого, 
то вернуть его в страну для привлечения к уголовной 
ответственности в  некоторых случаях невозможно. 
Одними из главных причин данному положению явля-
ются различие в законодательстве, отсутствие с неко-
торыми странами договоров о  выдаче преступников, 
невозможность их выдачи стране-инициатору розы-
ска, а также влияние политических санкций. Этим об-
стоятельством пользуются преступники и  тем самым 
пытаются избежать уголовной ответственности. 

Так, с 2013 г. ГУ МВД России по Нижегородской об-
ласти разыскивается гражданин К., обвиняемый в со-
вершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 
ст.  199 УК  РФ. Из  материалов дел-подборок филиала 
НЦБ Интерпола установлено, что разыскиваемый вые-
хал на территорию Швейцарии и ориентировочно про-
живал там. Однако правоохранительные органы Швей-
царии отказали оказать содействие в  установлении 
местонахождения лица, ссылаясь на то, что их уголов-
ное законодательство не предусматривает ответствен-
ности за  деяние, связанное с  уклонением от  уплаты 
налогов. 

Однако заметим, как показывает практика «равен-
ство уголовного законодательства» является скорее 
редким исключением, чем правилом. 

Иллюстрируя высказанное утверждение, следует 
вспомнить розыск за границей известного в России на-
ционалиста М.С.  Марцинкевича (псевдоним «Тесак»), 

обвиняемого по ст. 282 УК РФ. В ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий правоохранитель-
ными органами Кубы разыскиваемый был установлен 
и задержан, несмотря на то, что Уголовный кодекс Ре-
спублики Куба, как и большинства стран, не содержит 
аналогауказанной статье [12]. 

ПРОБЛЕМА ДЛИТЕЛЬНОСТИ  
ПРОЦЕДУРЫ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБВИНЯЕМЫХ  
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК

Представленную систему объявления в  междуна-
родный розыск сами сотрудники ОВД России (54,5%) 
считают неэффективной по  причине того, что с  того 
момента, как они приняли решение об  объявлении 
лица в  розыск, до  момента фактического объявления 
проходят месяцы, а иногда и годы [13]. 

Достаточно сложно определить, какое именно звено 
всей системы – ОВД, территориальные подразделения 
НЦБ Интерпола, Генеральный секретариат Интерпола, 
Генеральная прокуратура РФ  – тормозит розыскной 
процесс. 

Исследование показало, что срок объявления в ро-
зыск занимает:до одного месяца – 2,2%; от двух до трех 
месяцев  – 8,9%; от  трех до  шести месяцев  – 34,4%; 
от  шести до  восьми месяцев  – 42,2%; свыше года  – 
12,2%. Сложившаяся практика позволяет преступнику 
свободно проживать, передвигаться заграницей и про-
должать свою преступную деятельность. По  мнению 
респондентов (25%), проблема «затягивания» подачи 
объявления в розыск может быть решена путем зако-
нодательного закрепления сроков решения об  объяв-
лении лица в международный розыск [14]. 

ВЫВОДЫ

Анализ теоретических положений организации 
международного розыска обвиняемых и  проблем 
практики свидетельствует о необходимости совершен-
ствования нормативного правового регулирования, 
в частности: 
1) включить в Устав Международной организации уго-

ловной полиции Интерпола дополнения о возмож-
ности оказания помощи в  розыске и  задержании 
лиц, за  которые предусмотрена ответственность 
по законодательству Российской Федерации;

2) на законодательном уровне закрепить сроки рас-
смотрения запроса об объявлении международного 
розыска и выдачи заключения Генеральной проку-
ратурой Российской Федерации о намерении запра-
шивать арест и  выдачу скрывшегося обвиняемого. 
Разумным сроком представляется 14 суток.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обозначенные положения не  являются исчерпы-
вающими, они отражают лишь часть существующих 
проблем. Основным направлением повышения уровня 
организации международного розыска будет способ-
ствовать совершенствование нормативного правового 
регулирования и приведение этих норм в соответствие 
с реалиями борьбы с преступностью.
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Abstract. In  the article, the author dealt with imprisonment as a  type of criminal sanction. He pointed out the  fact that the  said 
punishment has the status of ultima ratio in the system of punishments in the Slovak Republic and at the same time that this punishment 
can be considered a universal type of punishment, as it can be imposed for any criminal offense. The author characterized the basic 
principles of sentencing in general, the substantive conditions of  imprisonment contained in the Criminal Code, the various forms 
of serving this sentence and also pointed out the application problems related to imprisonment, as well as institutes of punishment 
related to imprisonment. In particular, he addressed aspects that modify custodial sentences, including the issue of concurrence and 
recidivism. She also characterized the position of imprisonment as an ultima ratio in the context of imposing alternative sentences. 
To this end, it analyzed the relationship between imprisonment and selected alternative sentences, as well as relevant statistics. She 
pointed out how imprisonment determines the  imposition and specific sentences of house arrest as an alternative sentence. She 
concluded by considering how the existence of private prisons, which are the place where a custodial sentence is served, could affect 
the extent to which it is imposed by the courts. In relation to the individual partial issues addressed, he also formulated de lege ferenda 
proposals.
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Аннотация. В статье автор рассматривал тюремное заключение как разновидность уголовного наказания. Он указывает на тот 
факт, что указанное наказание имеет статус ультиматума в системе наказаний в Словацкой Республике и в то же время это наказа-
ние может считаться универсальным видом наказания, поскольку оно может быть назначено за любое уголовное преступление. 
Автор охарактеризовал основные принципы вынесения приговора в целом, основные условия лишения свободы, содержащие-
ся в Уголовном кодексе, различные формы отбывания наказания, а также указал на проблемы применения института наказания, 
связанного с лишением свободы. В статье он рассмотрел аспекты, которые изменяют приговоры с лишением свободы, в том 
числе проблему сложившиеся обстоятельств, послуживших причиной преступления и рецидивизма. Автор также охарактеризо-
вал положение лишения свободы как ультимативное в контексте вынесения альтернативных предложений. С этой целью автор 
проанализировал взаимосвязь между лишением свободы и выбранными альтернативными предложениями, а также соответству-
ющие статистические данные. Автор указал, как лишение свободы определяет условия вынесения решения о заключении под 
домашний арест. В заключение автор рассмотрел вопрос о том, как существование частных тюрем, являющихся местом отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы, может повлиять на количество приговоров, которые выносит суд. В отношении отдель-
ных частичных вопросов он также сформулировал предложения de lege ferenda. Правовой опыт противодействия преступности.
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INTRODUCTION

Sanction as a manifestation of state coercion is an im-
portant element in  the  regulation of  socially undesirable 
behavior. In the area of criminal law, it is a matter of regu-
lating the socially undesirable behavior of criminals, or other 
persons who have committed other criminal offenses. 
Criminal sanctions represent a  serious interference with 
human rights and freedoms, and therefore the Constitution 
of the Slovak Republic enshrines, among other things, one 
of  the  basic principles applicable in  substantive criminal 
law, namely “nullum crimen sine lege, nulla poena sine 
lege”, which means that only law may determine which 
conduct is  a  criminal offense and what punishment may 
be  imposed for its commission [6]. In  the  conditions 
of the Slovak Republic, this Act is the Criminal Code (Act 
No. 300/2005 Coll., Hereinafter referred to as the “Criminal 
Code” or the “Cr.Co.”)

Sanctions under Slovak criminal law can be  charac-
terized as specific, statutory and enforceable consequences 
of  a  committed criminal offense or  an  other act that 

is criminal. Their basic and necessary feature is that their 
application has disadvantageous, undesirable conse-
quences for the perpetrator. Punishment causes a certain 
harm to a particular perpetrator, which is an integral part 
of the concept of punishment and the concept of protective 
measure (but it is not its purpose or meaning). The sanction 
therefore has a  negative content in  accordance with 
the  Criminal Code. It  always represents some harm 
to the offender, whether in liberty, property, honor or other 
rights [2].

Criminal sanctions are  organized into a  certain 
system. The system of criminal sanctions represents their 
division, hierarchical arrangement, as well as relations and 
connections between individual sanctions. Differentiated 
concepts of  criminal sanctions are  known in  the  theory 
of  criminal law [1], but with regard to  the  normative 
wording of § 31 of the Criminal Code we can unambiguously 
and without any doubts conclude that a  dualistic system 
of criminal sanctions applies in the conditions of the Slovak 
Republic. Depending on the relationship between penalties 
and protective measures and in terms of their application, 



ANALYSIS AND EVALUATION OF THE LEGAL REGULATION, DE LEGE LATA,  
CONCERNING THE IMPOSITION OF A CUSTODIAL SENTENCE IN THE SLOVAK REPUBLIC

Ferenčíková S.

97Социально-политические наукиТ. 10. № 3. 2020ISSN 2223-0092 (print)
ISSN 2310-7065 (online)

this is a dualistic alternative system [1], as penalties and 
protective measures are two separate and equally important 
criminal sanctions that can be  imposed separately, side 
by  side at  the  same time, or  even a  protective measure 
instead of punishment.

Imprisonment as  one of  the  most severe types 
of  criminal sanctions is  understood in  the  hierarchy 
of penalties as the ultima ratio, as a last solution, from which 
it can be concluded that it should be imposed only in cases 
where other types of  penalties, understood as  a  more 
lenient solution, are not sufficient to achieve the purpose 
of  the  sentence. Imprisonment as  a  universal type 
of punishment can be imposed for every criminal offense 
committed, which ultimately results from the very fact that 
in a special part of the Criminal Code, only the penalty rates 
of imprisonment are determined for each crime. However, 
the penalty rates of imprisonment set out in a special part 
of  the  Criminal Code may be  further modified, through 
the  provisions of  the  general part of  the  Criminal Code. 
In  addition to  the  sentence of  imprisonment, any other 
type of sentence may be imposed, with the exception of two 
types of punishment, namely the sentence of house arrest 
and the  sentence of  compulsory labor, which explicitly 
results from §  34 par.  7 Cr.Co., which regulates the  so-
called incompatibility of  penalties and at  the  same time 
it  fulfills the  principle of  incompatibility of  certain types 
of criminal sanctions.

METHODOLOGY

The primary goal of this article is to analyze and evaluate 
the  legislation concerning the  imposition of  a  custodial 
sentence as a  type of criminal sanction in the conditions 
of the Slovak Republic. The partial aim is therefore to analyze 
the substantive conditions for the imposition of a custodial 
sentence, also in  the  context of  the  basic principles 
of  sentencing; to  analyze the  provisions of  the  Criminal 
Code modifying the  penalty rates of  imprisonment, 
also in  the  context of  problems of  application practice; 
analyze the position of  imprisonment as  the ultima ratio 
in the system of punishments. Following the characteristics 
of the position of imprisonment in the system of criminal 
sanctions imposed on  natural persons to  point out and 
analyze the  impact of  imprisonment on  the  imposition 
of selected types of alternative punishments, namely house 
arrest; another partial goal is  therefore the  evaluation 
of  the  proposed changes, in  which the  author points out 
the  relevance and inevitability of  the  custodial sentence 
when imposing an  alternative sentence. Other important 
partial goals of  the  article include the  effort to  point 
out the  current substantive problems of  imposing 
a  custodial sentence manifesting itself in  the  prison 
system, as  well as  the  consequences associated with it. 
Following the  problems of  prisons, the  author will try 
to  formulate a  result on  the  influence of  private prisons 
on the imposition of  imprisonment, or on the imposition 
of alternative punishments. The author aims to support his 
arguments by processing relevant statistical data. 

From the  point of  view of  methodological approach, 
the analytical-synthetic method was used in the presented 
article for the purpose of theoretical analysis of the existing 
legal status of  substantive conditions of  imprisonment, 
provisions regulating basic principles of  imprisonment, 

provisions regulating the  modifications of  custodial 
sentences, as  well as  legal documents, commentaries, 
expert opinions. Furthermore, the  analytical-synthetic 
method was used to  evaluate the  proposed legal status 
of the substantive conditions of sentence such as home arrest 
as a type of alternative punishment, as well as to formulate 
specific conclusions, especially in the influence of private 
prisons on  unconditional imprisonment, while using 
scientific abstraction.

In the  context of  changes in  alternative punishment 
in  criminal policy, as  well as  changes in  the  imposition 
of life imprisonment, the historical-legal method was used 
to  present past, proposed and adopted legal regulations 
of  substantive conditions of  home arrest, in  the  context 
of the relevant impact of custodial sentence on imposing 
a sentence of house arrest.

Furthermore, the  article used a  comparative 
method, in  order to  compare the  position of  alternative 
sentences and universal imprisonment in  the  system 
of  sentences in  the  Slovak Republic, and to  compare 
the  national legislation de  lege lata and the  proposed 
regulation of  the  conditions of  house arrest, again 
in the context the relevant impact of a custodial sentence 
on the imposition of a house arrest sentence.

The use of  a  descriptive method in  order to  describe 
the  processing of  existing knowledge of  the  researched 
issue is  also irreplaceable. In  addition to  the  mentioned 
methods, methods and procedures commonly used 
in scientific works such as deduction, induction, abstraction 
(especially when formulating one’s own conclusions and 
theoretical assumptions), rules of  formal logic, methods 
of interpretation of legal norms and partial mathematical- 
statistics methods were also used in  the  elaboration 
of  the  researched issues, especially in  the  processing 
of  relevant statistical data concerning the  imposition 
of sentences in the conditions of the Slovak Republic

PENALTY PRINCIPLES

The system of  penalties and the  principles by  which 
penalties are  imposed are  based on  the  idea that 
punishment should be  proportionate to  the  seriousness 
of  the  offense for society, should be  individualized and 
differentiated according to  the  nature of  the  offense and 
the offender, as well as it should be fair and lawful [7].

The principles according to which sentences are imposed, 
including the  sentence of  imprisonment in  the  Slovak 
Republic, are concentrated in § 34 of the Criminal Code. Act. 
It  is primarily based on the principle of nulla poena sine 
lege, that means the principle of the lawfulness of punishment, 
according to which the offender can be imposed only the type 
of  punishment and only to  the  extent given in  the  Criminal 
Code, whereas this legal acts in its special part specifies only 
the  penalty rates of  the  custodial sentence.1 Penalty rates 
without imprisonment are  regulated in  the  general part 
of  the  Criminal Code. However, the  principle in  question 
also finds its expression in § 32 of the Criminal Code which 
regulates the  catalog of  penalties imposed on  natural 
persons, but also in  §  9 of  the  Act on  Criminal Liability 
of Legal Entities, which regulates the catalog of penalties 
imposed on  legal persons. However, the  elementary law 

1 § 34 par. 2 of the Criminal Code.



ПРАВОВОЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ  
LEGAL EXPERIENCE IN COMBATING CRIME

98 Sociopolitical Sciences Vol. 10. No. 3. 2020 ISSN 2223-0092 (print)
ISSN 2310-7065 (online)

of  the  state cannot be  neglected either, namely Art.  49 
of the Constitution of the SR.

Punishment should only punish the offender, so as to ensure 
the least possible impact on his family and those close to him,2 
which is  a  manifestation of  the  principle of  personality 
of punishment. This principle does not, in essence, exclude 
the effect of the sentence imposed on the offender’s family 
and close relatives, but makes it  possible to  minimize 
this effect, in  no way to  exclude it. It  can be  considered 
that, in  the  case of  a  custodial sentence, the  expression 
of this principle will also be the imposition of a custodial 
sentence in a form other than unconditional; in particular 
in  the  case of  the  institution of  conditional suspension 
of a custodial sentence. The punishment clearly imposed 
by this punishment will affect the offender, who must prove 
himself during the probationary period and must also bear 
any appropriate restrictions and obligations imposed, 
while the  family and relatives may not  be  affected at  all 
by  this punishment, as  the  offender retains his previous 
social functioning, economic security and socio-emotional 
survival.

In determining the type of punishment and its imposition, 
the  court shall take into account, in  particular, the  manner 
in  which the  act was committed and its consequence, fault,  
motive, aggravating circumstances, mitigating circumstances 
and the  perpetrator, his circumstances and the  possibility 
of redress.3 The law obliges the court to take into account 
the  individual peculiarities of  each individual crime, 
thus fulfilling the  principle of  the  so-called judicial 
individualisation of  a  sentence, which determines 
the  specific sentence. The  principle of  judicial 
individualisation of  punishment is  deepened in  relation 
to  the  developmental stages and forms of  criminal 
cooperation, which the  Criminal Code exactly refers 
to as complicity and participation (in more specific sense 
of  the  word). However, the  judicial individualisation 
of a sentence is preceded by a statutory individualisation 
of  the  sentence, which determines the  modification 
of the penalty rates of imprisonment specified in a special 
part of  the  Criminal Code individually for each criminal 
offense.

In application practice, the relevant principle is referred 
to  as  the  principle of  proportionality of  the  punishment 
committed. Proportionality in  this context means 
the impossibility of imposing a punishment that is stricter 
than how it is required by the seriousness of the committed 
offense.

The principle of  fairness and individualization 
of  punishment is  related to  the  principle of  justice 
of the punishment. The principle of justice of punishment 
is  given by  its purpose. Such punishment is  adequate 
which is adequate to the need to protect the society from 
crime. The  basis of  a  fair punishment is  its adequacy. 
If the punishment is appropriate, it will be fair.

In accordance with the  principle of  autonomy 
of  penalties, all penalties may be  imposed separately, 
or more than one sentence may be  imposed side by side. 
However, this principle is not  applied categorically and 
it  is  modified by  two exceptions that result from this 
principle. The first exception lies in the fact of the obligatory 

2 § 34 par. 3 of the Criminal Code.
3 § 34 par. 4 of the Criminal Code.

imposition of a custodial sentence in the case of a criminal 
offense of which the upper limit of the custodial sentence, 
that is set out in a special part of the Criminal Code, exceeds 
5  years. The  suffix “unless the  Criminal Code provides 
otherwise” cannot be omitted, which is a newly introduced 
exception related to  the  conditions of  imposing a  house 
arrest, namely the  possibility of  imposing a  house arrest 
for crimes, exactly for crimes with a  maximum penalty 
set by the Criminal Code not exceeding 10 years, however, 
at least at the lower limit of the penalty of imprisonment 
established by  the  Criminal Code. The  second exception 
is  the  existence of  the  so-called ancillary penalties, 
which, due to  the  conditions of  their imposition, can 
never be  imposed separately, but always only in addition 
to another sentence.

The principle of autonomy of penalties and the resul-
ting exceptions are  logically followed by  the  principle 
of  incompatibility of  penalties, according to  which it  is 
not  possible to  impose the  types of  penalties stipulated 
by law (by its nature and substance of these penalties.)

Punishment as  a  category of  sanction from the  point 
of view of  the  theoretical division of sanctions according 
to  certainty in  accepting the  principle of  nullum crimen 
sine lege certa constitutes both an  absolutely certain 
sanction, if  there is  a  sentence of  life imprisonment and 
a  relatively specific sentence where in  the in  the  special 
part of the Criminal Code there is an exact type of sentence 
and its rates.

Under the ne bis in idem principle, a circumstance which 
is  a  legal feature of  a  criminal offense cannot be  regarded 
as an mitigating circumstance, an aggravating circumstance, 
a circumstance which makes the imposition of a penalty below 
the statutory lower limit of the penalty or a circumstance which 
makes the application of upper limit of penlaty rate. The use 
of a legal feature of the basic factual nature of a criminal 
offense always takes precedence over another use. Although 
the  principle in  question does not  give rise to  problems 
of a fundamental nature in application practice, a certain 
interpretative doubt may arise in a situation where a fact 
is a feature of one offense and at the same time a qualified, 
and therefore stricter, factual aspects of the crime overlap 
in certain respects, resp. they are similar.

The principle of humanity of punishment does not have 
an explicit expression in the substantive code, but follows 
from Art.  7 par.  2 of  the  Charter of  Fundamental Rights 
and Freedoms and from Art. 15 par. 3 of the Constitution 
of the Slovak Republic: in the context of imposing a cus-
todial sentence, its manifestations can be seen in the level 
of  abolition of  the  death penalty and its replacement 
by  life imprisonment with the  possibility of  conditional 
release, in  the  level of  subsidiarity of  unconditional 
imprisonment, which has the  character of  ultima ratio 
(although this is  expressed only in  the  case of  juvenile 
offenders), in terms of the introduction of new alternative 
punishments in  the  framework of  the  recodification 
of  criminal law, as  well as  in  terms of  enshrining 
the prohibition of cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment in prison.4

4 § 3 par. 1 of the legal act No. 475/2005 Z. z. on execution of custonial 
sentence.
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PENALTY RATES OF IMPRISONMENT

The current Criminal Code5 distinguishes between 
fixed-term imprisonment, up to a maximum of twenty-five 
years, and life imprisonment.6 At  present, imprisonment 
takes four forms, namely:
a) a custodial sentence the execution of which has been 

suspended;
b) a custodial sentence the execution of which has been 

conditionally suspended with probation supervision;
c) unconditional imprisonment;
d) life imprisonment.

In the  valid Criminal Code, the  so-called relatively 
certain sanctions, which are  defined by  the  lower and 
upper limit of  the  penalty rate, within which the  court 
then imposes a  specific assessment, which also applies 
to  imprisonment. The  upper limit of  the  custodial 
sentence is  always set, the  lower limit of  the  custodial 
sentence may be  absent. The  substantive significance 
of  determining the  lower and upper limit of  the  penalty 
of  imprisonment lies in  the  differentiation of  the  basic 
categories of criminal offenses – misdemanors and crimes, 
as  well as  the  subcategory of  particularly serious crimes, 
which determines the  application of  the  provisions 
of the Criminal Code.

According to  the  determined criminal rate, the  type 
of  seriousness and the  severity of  the  criminality 
of the given criminal offense for society are then assessed. 
The span between the lower and upper limit of the custodial 
sentence gives space for the  specification of  the  type 
of  seriousness of  the  crime and for the  consideration 
of  all aspects listed in  §  34 par.  4 of  the  Criminal code, 
which are crucial for the individualization of punishment 
in relation to a specific perpetrator and a specific act [2].

The upper limit of  the  penalty of  imprisonment 
may be  determined generally for 25  years, or  separately, 
when it  is  always determined for which criminal offense 
in  a  special part of  the  Criminal Code. The  upper limit 
of  the sentence of  imprisonment, and thus the maximum 
permissible sentence of imprisonment, is set at a maximum 
of 25 years, and in no case may this limit be exceeded, either 
when imposing a cumulative or summary sentence or when 
imposing another sentence. Or  a  substitute sentence 
(according to § 57 par. 3 of the Criminal Code). As already 
mentioned, the lower limit of the sentence of imprisonment 
may be  absent, so that the  minimum permitted rate 
of imprisonment is not set in the Criminal Code.

However, we could indirectly deduce it  from §  53 
par. 4 of  the Criminal Code, within which the conversion 
of  a  sentence of  house arrest into an  unconditional 
sentence of  imprisonment is  regulated in  the  event that 
the convicted person does not fulfill his obligations specified 
in  par.  2 of  the  said provision. In  such a  case, the  rule 
of  conversion is  established that one day of  unexecuted 
imprisonment is  equal to  one day of  unconditional 
imprisonment. Similarly, in § 55 par. 4 of the Criminal Code 
it  regulates the  conversion of  a  sentence of  compulsory 
labor into an  unconditional sentence of  imprisonment 
if the convicted person did not lead a proper life at the time 
of  serving the  sentence of  compulsory labor or  did 

5 Legal Act No. 300/2005 Z. z. Criminal Code.
6 § 46 Criminal Code.

not  perform work to  the  specified extent through fault 
or  did not  fulfill the  imposed restrictions or  obligations. 
In such a case, a conversion rule is laid down that for each 
two hours of work not performed, one day of unconditional 
imprisonment is imposed. It is from the above-mentioned 
transformation of  alternative sentences to  short-term 
custodial sentences into the unconditional custodial sen-
tence itself that the lowest of its area, which is essentially 
one day, can actually be deduced.

The upper and lower limits of  the  penalty 
of  imprisonment may be  reduced, respectively increased 
either within the  statutory penalty rate in  a  special part 
of  the  Criminal Code, or  outside this framework. Within 
the  statutory penalty rate, the  lower limit of  the  penalty 
rate specified in a  special part of  the Criminal Code may 
be  increased when applying §  38 par.  4 of  the  Criminal 
Code, §  38 par.  5 of  the  Criminal Code and §  38 par.  6 
of the Criminal Code. Within the framework of the statutory 
penalty rate, the upper limit of the penalty rate specified 
in  a  special part of  the  Criminal Code may be  reduced 
in the application of § 38 par. 3 of the Criminal code.

Outside the  scope of  the  statutory penalty rate, 
the  lower limit of  the  penalty rate specified in  a  special 
part of  the  Criminal Code may be  reduced only with 
the  application of  §  39 of  the  Criminal Code, while 
it  is  necessary to  take into account in  particular par.  3 
and 4 of  the  provision in  question. Outside the  scope 
of the statutory penalty rate, the upper limit of the penalty 
rate specified in a  special part of  the Criminal Code may 
be  increased only with the  application of  §  41 par.  2 
of the Criminal Code and § 42 of the Criminal Code, which 
regulate the  imposition of  a  cumulative and summary 
sentence when using the so-called asperative principle.

The penalty rate established by  law in  a  special part 
of  the  Criminal Code must be  understood as  the  penalty 
rate specified in  a  special part of  the  Criminal Code for 
individual criminal offenses and not  the  newly created 
penalty rate after the application of the relevant paragraphs 
of § 38 of the Criminal Code [2].

FORMS OF EXECUTION OF IMPRISONMENT

According to the valid legal regulation, imprisonment 
has four forms, which criminal theory refers to  as  forms 
of  execution of  imprisonment. It  is  a  custodial sentence, 
the execution of which has been conditionally suspended 
(in  the  past also referred to  by  the  legislation itself 
as  a  conditional sentence, known in  the  lay sphere 
as  a  “condition”); custodial sentence, the  execution 
of  which was conditionally suspended with probation 
supervision (formerly referred to as conditional sentencing 
with supervision, in the lay sphere known as the “probation 
condition”); unconditional imprisonment and life 
imprisonment.

Statistical data recording the  imposition of  individual 
types of  sentences in  the  conditions of  the  Slovak 
Republic show that the most frequently imposed sentence 
is  a  custodial sentence in  the  form of  a  conditional 
sentence. The sense of this institute is that the court will 
pass a  conviction and impose a  custodial sentence, but 
the  execution of  this sentence will be  postponed (more 
precisely, the execution of the sentence will be suspended) 
provided that the  convicted offender leads a  proper life 
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for a specified probationary period and meets all specified 
requirements.. It  can be  stated with certainty that 
it represents an alternative to unconditional imprisonment, 
is a manifestation of the principle of humanity, an auxiliary 
role of  criminal repression, has an  educational character 
and allows individualization in  the  court’s approach 
to punishing offenders [7].

However, the  legal nature of  this institute is  ques-
tionable. Part of the professional public considers it a form 
of  imprisonment, another part of  the  professional public 
considers it a special type of punishment, they even classify 
it among the so-called alternative penalties. A conditional 
sentence only applies to  a  custodial sentence, it  does 
not  apply to  other types of  punishment (non-custodial 
sentences), even if  they were imposed together with 
the  condition.7 The  legal consequence of  the  institute’s 
application is  the  legal fiction of  non-conviction, that 
means the offender is treated as if he had not been convicted 
(the convicted offender does not  have an  registration 
in the criminal record).

The institute of conditional suspension of the execution 
of  a  custodial sentence with supervision has the  same 
legal consequences. This institute is  an  alternative 
to a conditional suspension of a custodial sentence. By its 
nature, it  is  a  modification of  the  classical conditional 
sentence [5]. The  educational activity is  deepened here 
by the provision of probation supervision. An integral part 
of  probation supervision is  the  imposition of  reasonable 
restrictions and obligations, which are  mandatory [7]. 
The  essence of  conditional sentencing with supervision 
is  a  method of  re-education and other positive effects 
on the offender’s behavior, which is based on a combination 
of elements of control, assistance and counseling.

Probation supervision means long-term work with 
a  convicted person, in  which the  convicted person 
is  obliged to  be  in  contact with the  probation and 
mediation officer, to  cooperate in  the  implementation 
of  the  probation program during the  probationary 
period and to submit to compliance with the conditions 
imposed by  the  court. The  purpose of  probation super-
vision is to  provide assistance to  the  offender, to  guide 
him professionally, to  motivate them positively with 
the aim of reintegration into society, to create a suitable 
social background for his social and work application and 
to help solve his life situation; control of the offender’s 
conduct during the  probationary period and protection 
of  the  society against possible harm from the offender; 
reducing the  risk of  re-offending. The  aim of  acting 
on a convicted person in probation supervision is to re-
frain from committing a  criminal offense in  the  future, 
to acquire a suitable social background and a promising 
social application [5].

The above-described institutes are applied quite often 
in the decision-making practice of courts, they are among 
the  most frequent institutes in  the  field of  punishment, 
partly due to  precisely defined conditions of  application, 
which do  not  bring more serious application problems, 
and partly because they do  not  bring the  need to  apply 
other institutes. such as  the  institute of  preliminary 
inquiries carried out by  probation and mediation 

7 The only exception is a financial penalty for a  juvenile, which can 
be conditionally suspended under Section 115 of the Criminal Code.

officers in  the  imposition of  selected types of alternative 
punishments. In addition, the legal consequences of these 
institutes are extremely favorable for the convicted persons, 
even though they have no legal right to apply them.

The legal fiction that the  perpetrator is  treated 
as  if he had not been convicted means that only the  fact 
of conviction disappears fictitiously. The fact that a crime 
has been committed remains unaffected by  this fiction. 
The  fact that the  offender has committed an  act which 
has the  characteristics of  a  criminal offense and the  fact 
that he has been lawfully convicted of that act by a court 
are  two different facts. The  law distinguishes between 
these two different legal facts and associates with them 
the emergence of different legal relationships and different 
legal consequences for the offender [2].

Application problems related to the application of these 
institutes were mainly questions of  probation period, 
questions of  check of  the  offender during the  probation 
period, as well as fiction of the check of the offender, which 
were solved by  decision-making practice in  the  context 
of adopted case law, but also gradually adopted legislative 
changes of the Criminal Code.

At present, application problems in  the  decision-
making activity of courts related to the optional possibility 
of  imposing appropriate restrictions and obligations 
in  the  case of  conditional suspension of  the  execution 
of  a  custodial sentence resonate, that is  in  the  so-called 
conditional sentence, as well as the obligatory possibility 
to  impose appropriate restrictions and obligations 
in  the  case of  conditional suspension of  the  execution 
of a custodial sentence with probation supervision.

In both mentioned institutes, the purpose of reasonable 
restrictions and obligations is to help the offender to lead 
a proper life during the probationary period, but at the same 
time they help to  further individualize the  punishment 
for a  specific offender so that the  punishment fulfills its 
purpose that is  a  protection of  society and partial goals 
as  repression and prevention. As  for the  first situation – 
conditional suspension of  the  execution of  a  custodial 
sentence, the  imposition of  appropriate restrictions and 
obligations is  only an  optional possibility for the  court, 
which may or may not impose these measures.

The common practice of the courts is that this optional 
possibility is not used at all or is used only to a small extent. 
Appropriate restrictions and obligations are  defined 
demonstratively in  the  Criminal Code, which means 
the  court may, at  its own discretion, impose restrictions 
and obligations other than those defined by law. Decision-
making bodies are  often discouraged by  the  need 
to  define and justify the  imposition of  such a  restriction 
or obligation in their decision. Therefore, unless the court 
has to impose and justify such a restriction or obligation, 
it  will not. This fact is  also confirmed by  statistical data 
concerning the  imposition of  a  conditional suspension 
of  the  execution of  a  custodial sentence registered for 
2018, which distinguishes the  so-called conditional 
sentence with and without the  imposition of appropriate 
restrictions and obligations. In  2018, 16.153 probation 
sentences were imposed, of which 13.235 without imposing 
appropriate restrictions and obligations. Statistics 
on the conditional suspension of a custodial sentence with 
probation supervision, in  which reasonable restrictions 
and obligations are  imposed compulsorily, are  recorded 
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separately, during probation, and the probation condition 
was imposed in 2018 in 1980 cases.

With regard to  the  second situation  – conditional 
suspension of  the execution of a custodial sentence with 
probation supervision, the  imposition of  appropriate 
restrictions and obligations is  a  mandatory obligation 
of  the  court, which must impose them. The  common 
practice of  courts is  such that they use the  imposition 
of  such restrictions and obligations, which have the  so-
called more general in  nature and can be  applied to  dif-
ferent categories of offenders without taking into account 
any specificities of  the offense, the personality of  the of-
fender or  other circumstances in  which the  offense was 
committed. Again, the courts only impose restrictions and 
obligations precisely imposed by law and do not formulate 
others that could better take into account the  situation 
of  the  specific offender, his personality and crime, and 
thus better achieve the  objectives described above, i.e. 
the  purpose of  the  sentence, as  the  sentence would 
actually be individualized, resp. its individualization would 
be further deepened.

Another problem can be  detected in  the  fact that 
the judges themselves do not always have a comprehensive 
knowledge of what a particular restriction and obligation 
entails, what its content is, how its performance is  car-
ried out. Last but not  least, it  must be  stated that 
some of  the  restrictions and obligations mentioned 
in  the  Criminal Code cannot be  implemented and 
implemented at present, which can be considered a serious 
application problem. The solution of this situation could be, 
for example, the elaboration of methodological guidelines 
in  relation to  the  application and real implementation 
of appropriate restrictions and obligations by the relevant 
ministry. 

Pursuant to  the  valid legal regulation, the  sentence 
of  imprisonment in  its unconditional form is  executed 
differently in institutions for the execution of the sentence 
of  imprisonment of  minimum, medium and maximum 
degree of  guarding. Differentiated levels of  guarding 
are  determined by  the  degree of  isolation of  the  convict 
and the  degree of  security of  the  given degree. External 
differentiation is thus the execution of a custodial sentence 
according to  the  degree of  guarding and is  governed 
by  the  principle that the  higher the  degree of  guarding, 
the greater the range of restrictions. The court is obliged 
to  decide on  the  inclusion of  a  specific convicted 
person in  an  institution for the  execution of  a  sentence 
of the appropriate degree, and this decision is an integral 
part of  the  operative part of  the  judgment imposing 
an unconditional sentence of imprisonment [5]. Therefore, 
in  terms of  criminal law theory, external differentiation 
of  a  custodial sentence is  usually referred to  as  judicial 
differentiation of a custodial sentence.

Under the  provision of  §  48, the  Criminal Code 
regulates the criteria according to which the court should 
proceed when assigning a convicted person to the relevant 
institution for imprisonment, but also regulates exceptions 
to these rules, as the court is not absolutely bound by these 
rules (in some cases can be  deduced from the  provision 
in question). The application of this provision does not cause 
practical problems in  the  decision-making practice 
of courts. It is necessary to emphasize that in accordance 
with the normative wording of § 48 par. 2 letter “a” Criminal 

Code. “...was not serving a custodial sentence...”, resp. § 48 
par. 2 letter “b” Criminal Code... “was serving a custodial 
sentence...” this regards the  real application of  custodial 
sentence in  its unconditional form (the convicted person 
executed the sentence in the insitution where the custodial 
sentence is executed.)

Last but not  least, a  custodial sentence can also 
be  served in  a  custodial institution  – the  Custodial 
Sentence Unit, as well as  in the Hospital for Accused and 
Convicted Persons in  Trenčín, which can be  considered 
as  a  place of  imprisonment. The  prosecutor supervises 
the  observance of  legality in  institutions serving 
the  sentence of  imprisonment. Members of  the  National 
Council of  the  Slovak Republic, the  Minister of  Justice 
and persons authorized by  him, the  General Director 
of  the  Prison and Judicial Guard Corps and persons 
authorized by him, legal entities and natural persons shall 
control the execution of a custodial sentence, if so provided 
by  a  special regulation or  international convention 
by which the Slovak republic is bound.

After the  abolition of  the  death penalty in  1990,8 
life imprisonment was conceived as  an  alternative 
to the death penalty and was also seen as a manifestation 
of  the  humanisation of  criminal law. According 
to  the  previous legislation, it  was conceived as  the  so-
called an exceptional punishment, the uniqueness of which 
consisted of  differentiated aspects. It  is  the  most severe 
form of  imprisonment. In  a  broader context, in  terms 
of  the  rules of  formal logic, it  can be  considered part 
of an unconditional sentence of  imprisonment, but given 
the  special conditions for imposing this sentence, it  can 
undoubtedly be considered a separate institute – a separate 
form of imprisonment.

The substantive conditions for the imposition of a life 
imprisonment are regulated in Section 47 of the Criminal 
Code. Act, in the sense of which its obligatory and optional 
imposition is  differentiated. Irrespective of  whether 
a court must or may impose a life sentence, its imposition 
is  in  both cases subject to  the  fulfillment of  normative 
cumulative conditions, the  fulfillment of which the court 
must carefully consider. The form of these conditions has 
changed and become more precise during the development 
of  the  legislation, especially after the  recodification 
of  substantive criminal law in  2005, and it  could 
be stated that it has curtailed the conditions for imposing 
the sentence, which significantly acquired the ultima ratio. 
The conditions for the optional imposition of a life sentence 
express the  principle that this sentence may be  imposed 
only if the purpose of the sentence in terms of general and 
individual prevention cannot be ensured by more lenient 
means of the Criminal Code [7].

In the case of mandatory imposition of a life sentence, 
the so-called the principle of “3x and enough”, which has 
been criticized many times by the professional public since 
its introduction on the grounds that it does not provide for 
judicial discretion, but constitutes an obligation to impose 
a sanction provided for in advance by  law. It  is necessary 
to emphasize that the concept of punishment in the Slovak 
Republic also allows the  so-called absolutely certain 
sanctions, characterized by  the  type of  punishment 

8 K  zrušeniu došlo zákonom č. 175/1990 Zb., ktorým sa novelizoval 
Trestný zákon č. 140/1961 Zb. s účinnosťou od 1 júla 1990.
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and its imposition, while respecting the  requirement 
of certainty of the criminal law norm (including the norm 
regulating the  type of  punishment), while there is  no 
specific requirement for the optional or obligatory nature 
of a relatively certain sanction.

MITIGATING AND AGGRAVATING CIRCUMSTANCES

Mitigating and aggravating circumstances are, 
by the theory of criminal law, included among the facts that 
significantly determine the  individualization of  punish-
ment. Ex lege they have a significant influence on the choice 
of the type of sentence and the imposition of the sentence, 
as they will modify the limits of the penalty rates as a result 
of  their correct determination and determination 
by  the court [10]. In view of  the above findings, they can 
be considered as an important means of legal and judicial 
individualization of punishment and its imposition.

Mitigating and aggravating circumstances are  exha-
ustively defined in  §  36 of  the  Criminal Code and §  37 
of  the  Criminal Code, which is  the  difference from 
the  previous legislation contained in  the  Criminal 
Code No.  140/1961 Coll. in  which they were mentioned 
only demonstratively. Given the  exhaustive nature 
of  the  criminal law, the  calculation of  aggravating and 
mitigating circumstances cannot be extended in any way, 
not  even by  analogy. In  the  case of  juvenile offenders, 
according to  §  110 par.  1 of  the  Criminal Code when 
determining the  sentence, the  fact that he has fulfilled 
the  educational obligations or  restrictions specified 
in  §  107 of  the  Criminal Code is  also taken into account 
as a mitigating circumstance. Based on case law, it can be said 
that the most frequent aggravating circumstances, which 
are assessed in the decision-making activity of the court, 
whether a  criminal order or  judgment, are  primarily 
aggravating circumstances under § 37 letter. “h”) Criminal 
Code, that is the commission of several criminal offenses 
(concurrence) and §  37 letter  “m” Criminal Code, i.e. 
conviction for a previous crime (recidivism)

It is  the  duty of  each court to  take into account 
the proportion and severity of mitigating and aggravating 
circumstances when determining the  type of  sentence 
and its imposition, which explicitly results from §  38 
par.  2 Criminal Code At  the  same time, two cardinal 
concepts emerge from that provision, namely the ratio and 
the degree of seriousness.

The ratio of  mitigating circumstances to  aggravating 
circumstances is  a  ratio expressed arithmetically, 
a  mathematical ratio determined on  the  basis of  facts 
found out and proven facts. This ratio determines 
the lowering of the upper limit and the increase of the lower 
limit of  the  penalty rate, that is  the  so-called legal 
individualisation of punishment. According to § 38 par. 3 
of the Criminal Code the upper limit of the statutory penalty 
rate is reduced by one third if the proportion of mitigating 
circumstances prevails. According to § 38 par. 4 Criminal 
Code. the lower limit of the statutory penalty is increased 
by one third if the proportion of aggravating circumstances 
prevails.

The penalty rate represents the  penalty rate 
of imprisonment specified in a special part of the Criminal 
Code, but also the penalty rates of other types of sentences 
specified in  the  general part of  the  Criminal Code, with 

the  exception of  those sentences that do  not  have a  pe-
nalty rate.

The degree of severity of mitigating circumstances and 
aggravating circumstances determines the  determination 
of  a  specific sentence within the  adjusted range 
of  the  penalty rate, that is  the  so-called judicial indi-
vidualisation of punishment. Thus, the limits of the penalty 
rate are first adjusted according to the ratio of mitigating 
and aggravating circumstances, and then their severity 
is  taken into account in  determining the  specific area. 
Increasing or  lowering the  limits of  the  penalty rate 
will ultimately affect the  determination of  the  specific 
sentence, and the court must therefore consider only those 
mitigating and aggravating circumstances on  the  part 
of the offender which are unquestionable and which were 
proven to the court. 

In application practice, however, there may be a situation 
where no aggravating and mitigating circumstances 
are  proven, respectively. are  proved, but in  the  same 
(arithmetic) number. Applying the  principles of  formal 
logic and grammatical interpretation of  the  provisions 
of  §  38 of  the  Criminal Code. Act, there will be  no legal 
individualization, and thus no modification of  penalty 
rates. However, the  application of  the  so-called judicial 
individualisation of punishment can not be excluded.

Reduction of  the  upper limit or  increase of  the  lower 
limit of  the  penalty rate according to  §  38 par.  3 to  4 
of the Criminal Code is carried out only within the statutory 
penalty rate; the  basis for reducing or  increasing 
the  penalty rate is  the  difference between the  upper and 
lower limit of the statutory penalty rate. This means that 
the  required one third is  calculated from the  difference 
between the  upper and lower limit of  the  penalty 
rate; the  result is  then either added to  the  lower limit 
of  the  penalty rate or  subtracted from the  upper limit 
of  the  penalty rate according to  the  applied provision.9 
A reduction of the upper limit or an increase of the lower 
limit of the statutory penalty rate shall not apply in cases 
where a special part of the Criminal Code provides only for 
imprisonment for twenty-five years or  life imprisonment, 
i.e. in the case of an absolutely certain sanction.

However, in  the  decision-making practice of  courts, 
a  situation may arise where the  ratio of  mitigating and 
aggravating circumstances is  uniform, which means that 
it will not be possible to apply § 38 par. 3 and 4 of the Criminal 
Code. In  the  given case, the  court will move only within 
the statutory penalty rate in a special part of the Criminal 
Code for a  specific criminal offense when determining 
the  specific sentence. The  imposition of  the  sentence 
will thus only be  affected by  the  degree of  seriousness 
of  the  mitigating and aggravating circumstances, in  no 

9 When applying § 38 par. 3 of the Criminal Code. for a sentence of, for 
example, 2 to 8 years, one third, by which it is necessary to reduce 
the upper limit of the sentence of imprisonment, is calculated from 
the difference between the upper and lower limit of the sentence, i.e. 
8 – 2 = 6 years. One third is calculated from 6 years, which is actually 
2 years. As the upper limit needs to be reduced by one third, 2 years 
are  deducted from the  upper limit of  8 years, reducing the  upper 
limit to  6 years. The  penalty rate, within which the  court will 
decide on a  specific sentence, taking into account the seriousness 
of  mitigating and aggravating circumstances, will be  2 to  6  years. 
The same procedure will be followed in the application of § 38 par. 4 
Tr. Act, but in  the  given case the  lower limit of  the  penalty rate 
of imprisonment would increase, while maintaining the example of 2 
to 8 years, the penalty rate after adjustment would be 4 to 8 years.
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case by  their proportion. Only judicial individualisation 
of punishment will come into consideration and not legal 
individualisation of  punishment, which is  excluded from 
the point of view of their meaning and purpose on the basis 
of the relevant legal provisions. On the basis of the above, 
it can therefore be concluded that mitigating and aggravating 
circumstances are  an  aspect of  the  individualization 
of punishment and the achievement of its purpose.

PUNISHMENT OF RECIDIVISM

Recidivism (criminality) in criminal law means a case 
where the  same offender commits a  crime again after 
a  court has lawfully convicted him of  another, previous 
crime.10 Recidivism always requires a valid conviction for 
a previous crime. From a formal point of view, the fiction 
must not  be  that the  perpetrator is  treated as  if  he had 
not been convicted. From a material point of view, the court 
did not take the opportunity not to take this circumstance 
into account given the nature of  the previous conviction. 
Recidivism, as  a  generally aggravating circumstance, 
is  the  only case of  aggravating circumstances which 
the court does not have to take into account, even if it has 
been established in criminal proceedings.

The case where the  offender commits a  second cri-
minal offense after proclamation of  the  conviction 
of  the  conviction by  court of  first instance for the  first 
criminal offense, but before the  entry into force of  this 
judgment, cannot be  considered either a  recidivism 
or  a  concurrence of  criminal offenses, but it  is  a  so-
called false recidivism, sui generis retroactivity, which 
is punishable by imposing another punishment according 
to § 43 of the Criminal Code.

The modification of the penalty rates of imprisonment 
is influenced by recidivism, resp. retroactive crime related 
only to a category of crime or a subcategory of particularly 
serious crime. Theoretically, it is also possible to consider 
the  situation that the  modification of  the  lower limit 
of  the  penalty of  imprisonment may also be  determined 
by the recidivism of the misdemeanor, if the court considers 
it as a generally aggravating circumstance in the existence 
of no mitigating circumstance.

According to § 38 par. 5 Criminal Code when committing 
a  crime again, the  lower limit of  the  statutory penalty 
is  increased by  one half. In  the  sense of  this provision, 
it is therefore a recurrence of crime, but at the same time 
the  application of  §  38 par.  4 Criminal Code, according 
to  which the  lower limit is  increased by  one third (due 
to  the  predominance of  aggravating circumstances), but 
the  application of  §  38 par.  3 Criminal Code, according 
to  which the  upper limit is  reduced by  one third (due 
to  the  predominance of  mitigating circumstances). 
The  same applies to  the  recurrence of  a  particularly 
serious crime, with the  difference that the  lower limit 
of  the  statutory penalty rate is  increased by  two thirds 
and at the same time the application of § 38 par. 4 and 5 
Criminal Code, but the application of § 38 par. 3 Criminal 
Code is not excluded.

10 In this case, it is the so-called criminal understanding of recidivism; 
a  criminological understanding of  recidivism is  a  situation where 
the offender has re-committed any unlawful conduct; a penological 
understanding of  recidivism is  a  situation in  which a  convicted 
person gets back to prison.

As mentioned above, recidivism does not  always 
necessarily lead to a modification of the custodial sentence. 
However, the recurrence of the misdemeanor can be taken 
into account as  an  aggravating circumstance according 
to  §  37 letter “m” Criminal Code even if  the  aggravating 
circumstances do  not  prevail over the  mitigating cir- 
cumstances (recidivism will not  determine the  modi-
fication – increase of  the  lower limit of  the penalty rate) 
but can undoubtedly determine the  determination 
of  a  specific sentence by  the  court, taking into account 
its severity. The  fact that mitigating circumstances will 
prevail in a particular case does not mean that aggravating 
circumstances will no longer be  taken into account 
in  determining the  type of  sentence and its specific 
assessment.

Recidivism as an  institute of substantive criminal law 
undoubtedly has a broad substantive significance, to which 
the  author has approached restrictively with regard 
to the central theme of the article.

For a  comprehensive perception of  the  issue, 
it  is  necessary to  add that the  increase of  the  lower limit 
of  the  penalty rate according to  §  38 par.  5 to  6 Criminal 
Code is  carried out only within the  statutory penalty 
rate; the  basis for reducing or  increasing the  penalty 
rate is  the  difference between the  upper and lower limit 
of  the  statutory penalty rate. Reducing the  upper limit 
or  increasing the  lower limit of the statutory penalty rate 
does not apply in cases where a special part of the Criminal 
Code provides only for imprisonment for twenty-five 
years or  life imprisonment, i.e. an  absolutely certain 
sanction. The provision of § 38 of the Criminal Code allows 
for the  increase or  decrease of  criminal rates, whether 
in  the  case of  aggravating and mitigating circumstances 
or  the  recurrence of  crime and particularly serious crime, 
only within the  limits set by  law. A  different situation 
occurs in the case of § 41 par. 2 of the Criminal Code that 
means in  the case of  imposing a comprehensive sentence 
of  imprisonment in  the  application of  the  principle 
of  asperation, when the  upper limit increases above 
the statutory range, above the statutory penalty rate. In this 
context, § 38 par. 7 of the Criminal Code, according to which 
the provisions of par. 4 to 6 § 38 of the Criminal Code shall 
not be used if an increased aggregate penalty or a cumulative 
penalty pursuant to § 41 par. 2 Criminal Code or according 
to  §  42 of  the  Criminal Code (cumulative or  aggregate 
punishment when applying the  principle of  aspiration), 
if  the simultaneous application of  these provisions would 
be disproportionately severe for the offender.

With effect from 1 January 2013, there was a fundamental 
change in  the  area of  recidivism, which was normatively 
formulated as a provision of § 7b par. 2 Criminal Code (Act 
No. 334/2012 Coll.), according to which a valid conviction 
by a court of another Member State of the European Union 
in  criminal proceedings for the  purposes of  criminal 
proceedings shall be  taken into account in  the same way 
as if it had been issued by a court of the Slovak Republic. 
of  the  legal order of  the  Slovak Republic. Respecting 
the basic principle of criminal liability on the prohibition 
of  retroactivity to  the  detriment of  the  offender, 
it  is  necessary to  point to  §  438e of  the  Criminal Code, 
according to  which a  conviction by  a  court of  another 
Member State of  the  European Union is not  taken into 
account if it entered into force before 1 January 2013.
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The necessity of  that provision resulted from 
the requirement laid down in Article 3 of Council Framework 
Decision 2008/675/JHA of 24 July 2008 on taking account 
of convictions in the Member States of the European Union 
in the course of new criminal proceedings. The provision 
of § 7b of  the Criminal Code when determining the con-
dition of mutual criminality of the committed act, it creates 
a precondition for the procedural procedure of bodies active 
in  criminal proceedings and courts specified in  §  488a 
of the Criminal Procedure Code [7].

EXTRAORDINARY REDUCTION OF PUNISHMENT

The Institute of Extraordinary Reduction of Sentences 
can be  considered as  means of  individualization 
of punishment, which allows the sentence to be commuted 
and imposed below the lower limit of the penalty provided 
in  the  Criminal Code [7],11 provided that the  conditions 
laid down by  law are met, namely imprisonment, activity 
prohibition punishment, prohibition of  stay punishment, 
and punishment of expulsion.

The application of  the  institute in question of an op-
tional nature is  therefore only possible in  the  case 
of exhaustively listed penalties.

An extraordinary reduction of the sentence is possible 
in  two separate cases. In  the  first case, if  the  general 
conditions under §  39 par.  1 of  the  Criminal Code 
which must exist at  the  time of  the  court’s decision 
on  punishment and not  at  the  time of  the  commission 
of  the  crime. In  the  second case, in  the  existence of  any 
of the exhaustively listed cases under § 39 par. 2 letter “a”–
“e” of the Criminal Code. When imposing a sentence below 
the statutory lower limit of the penalty rate, the Criminal 
Code sets limits for the reduction of the penalty rate, which 
the court must respect.12

At the  same time, it  belongs to  the  provisions 
of  the  general part of  the  Criminal Code, which modify 
the  penalty of  imprisonment set for individual criminal 
offenses in a special part of the Criminal Code; especially 
§  39 par.  4 of  the  Criminal Code, according to  which 
in proceedings on an agreement on the recognition of guilt 
and the  acceptance of  a  sentence, the  court may impose 
a  sentence of  imprisonment reduced by  one third below 
the lower limit of the statutory penalty rate and in the case 
of offenses referred to in § 38 par. 3 letter “a” of the Criminal 
Code imprisonment of not less than twenty years.

Guideline of  the  General Prosecutor’s Office 
of  the  Slovak Republic IV/1 Gn 5010/05-109 of  8  June 
2006 for the  procedure in  the  case of  an  exceptionally 
reduced sentence of imprisonment pursuant to § 39 par. 4 
of the Criminal Code in the proceedings on the agreement 
on  guilt and punishment, it  states that the  statutory 
penalty rate is to  be  understood as  the  penalty rate 
stated for which criminal offense in  a  special part 
of the Criminal Code. An individually determined penalty 
rate must be understood as a penalty rate calculated from 
the  penalty rate established by  law, taking into account 
the circumstances specified in § 38 par. 3 to 7 of the Criminal 

11 Pursuant to  Section 488a of  the  Criminal Procedure Code, taking 
into account of a valid conviction by a court of another Member State 
of the European Union in criminal proceedings shall be performed 
by the body active in criminal proceedings and the court.

12 § 38 par. 3 of the Criminal Code.

Code, while the  basis for the  calculation  – the  basis for 
reducing or increasing the penalty rate – will be according 
to § 38 par. 8 of the Criminal Code the difference between 
the  upper and lower limits of  the  statutory penalty 
rate. After such an  adjustment of  the  penalty rate, 
the  application of  §  39 par.  4 of  the  Criminal Code but 
without the application of § 38 par. 8 of the Criminal Code.

It clearly results from the above that one third, which 
can be  sentenced to  imprisonment below its lower limit, 
is calculated only from the lower limit of the penalty rate 
after it has been modified in accordance with the relevant 
provisions of § 38 of the Criminal Code.

In the  application practice and decision-making 
practice of  courts, there is  a  non-uniform procedure 
in  the  application of  the  above-described method 
of modification of the penalty rate in the case of the so-called 
conciliation procedure. The  inconsistent interpretation 
consists in assessing the nature of the provision in question. 
Thus, two approaches follow from application practice, 
namely mandatory application or  optional application. 
Due to the consequences of the application of the so-called 
conciliation provision, the  conclusion on  the  obligatory 
application of § 39 par. 4 Criminal Code. However, if we use 
a synthetic interpretation of the provisions of § 39 par. 2 
letter “d” and § 39 par. 4 Criminal Code, there can be no 
doubt about the optional nature of lowering the lower limit 
by one third.

PRINCIPLES OF CONCURRENCE PUNISHMENT

The concurrence of  crimes is  a  case of  so-called 
“Multiplicity” of crimes. According to criminal law theory, 
there is  a  concurrence (competition) of  crimes when 
the same offender commits two or more crimes before he 
was convicted of one of them by a court of first instance, 
that is  until such an  act has been convicted by  a  court 
of first instance and unless the criminality of one of them 
was eliminated [4].

At the  concurrence, it  is  necessary to  assess the  act 
in accordance with all the provisions of the Criminal Code 
that apply to  it, in  order to  fulfill one of  the  elementary 
principles of criminal law and at the same time guarantee 
the  legality; however, this principle does not  apply 
to  the  imposition of  a  penalty for converging offenses, 
as in this case the so-called cumulative or aggregate penalty 
for the imposition of which special principles apply.

According to  §  41 par.  1 of  the  Criminal Code, 
if  the  court convicts the  offender of  two or  more 
criminal offenses, it  shall impose a  cumulative penalty 
in  accordance with the  statutory provision that applies 
to  the  most serious criminal offense.13 In  addition 
to  the  punishment permitted under such a  statutory 
provision, another type of  punishment may be  imposed 
as  part of  a  cumulative sentence if  its imposition would 
be justified by one of the concurring offenses. If the lower 
limits of  the  sentences of  imprisonment are  different, 
the lower limit of the cummulative sentence is the highest 
of them.

The above provision is  governed by  the  so-called 
absorption principle (absorption principle; the  predo-
minance of  legal theorists is  considered in  principle 

13 § 41 par. 1 of the Criminal Code.
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to be  the opposite of  the cumulative or census principle, 
because the  cumulative penalty is  imposed according 
to  the  legal provision applicable to  the  most severe 
criminal offense), the application of which is the starting 
point for privileged punishment in  case of  overlapping. 
A  harsher punishment absorbs a  lesser punishment. 
The  consequences of  milder acts are  already contained 
in  the  more serious legal consequences. It  occurs 
in  three forms  – absorption of  criminal offenses, 
absorption of  criminal rates, absorption of  punishments. 
The  perpetrator will be  punished and the  punishment 
will be  given only for the  most serious criminal offense. 
The  absorption principle concerning custodial sentences, 
which is  set out in  all sections of  the  Criminal Code for 
all offenses, is complemented by a horizontal cumulative 
principle on  the  types of  sentences, as  it  is not  exclu-
ded to  impose more than one type of  sentence side  
by side [8].

In concreto, the  provision in  question applies both 
in  the  case of  single-acting concurrency and in  the  case 
of  multi-acting concurrency. However, in  the  case 
of  multiple concurrence, all the  offenses committed 
are  required to be misdemeanor, although the possibility 
of  a  crime being committed in  addition to  the  offenses 
is theoretically permissible, but at least one of the offenses 
would have to be covered by negligence (if all misdemeanor 
were intentional and, in  addition to  them, at  least 
one crime, the  principle of  aspiration would already 
be  possible). From the  point of  view of  the  criminal law, 
however, it  remains irrelevant whether the  concurrence 
in question is homogeneous or non-homogeneous.

Strictness is  assessed according to  the  upper limit 
of  the  penalty of  imprisonment of  individual converging 
crimes. The  most severe sanction will be  the  crime with 
the  highest upper limit of  the  penalty of  imprisonment. 
If  these upper limits of  the  custodial sentences 
are the same, then the lower limit of the custodial sentence 
will be considered as a criterion of severity. If a situation 
arises where the upper and lower limits of the penalty rates 
of imprisonment for converging offenses are the same, then 
the most severe offense is the offense which does not allow 
a  different type of  sentence to  be  imposed separately. 
In  this case, it  is  therefore required to  take into account 
the  provisions of  the  general part of  the  Criminal Code, 
specific provisions governing the  possibility of  imposing 
sentences without imprisonment.

The lower limit of the sentence imposed for concurrence 
is  the one which is  the highest in  the case of converging 
offenses, regardless of whether this upper lower limit also 
applies to the most serious criminal offense. This provision 
takes into account the  type seriousness of  the  offenses. 
It  is  probably based on  the  fact that if  the  seriousness 
of  one of  the  converging offenses is  expressed, inter 
alia, by  a  certain lower limit of  the  custodial sentence, 
the type of seriousness of the converging offenses cannot 
be  expressed by  a  lower limit of  the  sentence. Although 
in the system of criminal rates we rarely encounter cases 
where an offense with a higher upper limit of the sentence 
of  imprisonment has a  lower limit of  the  sentence than 
another offense with a  lower upper limit, we believe 
that this provision has in  law its justification in the light 
of the application of the above idea. Although this provision 
modifies to  some extent the  principle of  absorption 

of  penalty rates in  the  direction of  tightening, it  does 
not change its essence [8].

According to § 41 par. 2 of the Criminal Code, if a court 
imposes a  cumulative sentence of  imprisonment for 
two or  more intentional crimes, at  least one of  which 
is a crime committed by two or more acts, the upper limit 
of  the  custodial sentence of  the  most criminal offense 
is increased by one third. The upper limit of the increased 
penalty rate may not  exceed twenty-five years and 
in the case of juveniles the penalty rate specified in § 117 
par. 1 or 3 of the Criminal Code. In addition to a custodial 
sentence, another type of sentence may be imposed as part 
of a cumulative sentence if its imposition would be justified 
by one of the criminal offenses committed.14

The above provision regulates the  imposition 
of  a  cumulative sentence of  imprisonment. However, 
the condition is  that it  is a multi-action concurrence. All 
offenses committed must be intentional offenses, at least 
one of which must be a crime. If all criminal offenses were 
only misdemeanor (intentional), then § 41 par. 1 Criminal 
Code could be taken into consideration.

Included here is the so-called the principle of aspiration 
(sharpening principle), which is  used only in  the  context 
of imprisonment [10]. It does not apply to any other type 
of sentence, that means sentences without imprisonment 
[2]. It  does not  apply even if  all the  offenses committed 
are misdemeanor, even all intentional.

The principle of  aspiration was reintroduced into 
the  legal order of  the  Slovak Republic by an  amendment 
to  Act No.  171/2003 Coll., When the  legislator allowed 
its application in  multi-action concurrency, regardless 
of whether the concurrence was homogeneous or diverse. 
The principle of aspiration has been maintained even after 
the recodification of criminal law, but the conditions for its 
application have been clarified. In addition to the multiple 
concurrence of  intentional offenses, at  least one 
of  the  offenses committed was required to  be  a  crime. 
It is not required that the crime is committed at the stage 
of completion (such as in § 47 par. 2 of the Criminal Code), 
but it  is  sufficient if  it  reaches the  stage of  preparation, 
which is  a  criminal offense within the  meaning of  §  13 
of the Criminal Code Act.15

The application of the principle of aspiration therefore 
essentially means that the  upper limit of  the  penalty 
of  imprisonment for the  most severe criminal offense 
is tightened, which means that the upper limit is increased 
by  one third (absorption principle using the  element 
of  aspiration). It  follows from the  case-law of  the  courts 
that for the calculation of one third only the upper limit 
of  the  penalty of  imprisonment needs to  be  taken into 
account.16

For example, if  the penalty for the most severe crime 
is in the range of 3 to 9 years, one third will be determined 
from the  upper limit of  9  years, which is  3  years. One 
third corresponding to  3  years is  added to  the  upper 
limit of  9  years, that means in  the  end the  upper limit 
of  the  penalty of  imprisonment is  adjusted to  12  years. 
The  court will be  in  the  range of  3 to  12  years when 
determining the specific area and no longer has to take into 

14 § 41 par. 2 Criminal Code.
15 Rt 2Tdo 7/2008.
16 R 43/2007.
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account another requirement stipulated by  the  Criminal 
Code, namely to  impose a  penalty of  more than half 
of the custodial sentence (determined by the offender lower 
and upper limit of the adjusted sentence of imprisonment 
and divided by two, in this particular case the lower limit 
would be added to 3 years and the upper limit to 12 years, 
which together represents 15  years, after dividing two 
we would get 7  years and 6  months. Thus, in  the  given 
case, the  court would have to  impose a  punishment 
on the offender in a specific amount of more than 7 years 
and 6 months, maximum 12 years).

In the past, special attention had to be paid to the legal 
requirement that the  court impose a  punishment 
on the offender in excess of one half of the sentence thus 
determined. As mentioned above, a court imposing a penalty 
for converging offenses in the application of the principle 
of  urgency no longer has to  oblige the  offender to  pay 
a penalty in excess of one-half of the  increased, adjusted 
penalty. According to  the  judgment of  the Constitutional 
Court of  the  Slovak Republic, file No.  PL. ÚS 106/2011 
of  28.11.2012, published under No.  428/2012 Coll. 
the  words “the  court shall impose a  punishment 
on the offender in excess of one half of the criminal offense 
thus given penalty rate of custodial sentence” in the text 
following the  semicolon in  §  41 par.  2 of  the  Criminal 
Code are not in line with art. 1 par. 1 of the Constitution 
of the Slovak Republic.

In the opinion of the Constitutional Court of the Slovak 
Republic, the manner in which § 41 par. 2 Criminal Code. 
chosen by the legislator in response to a multiple concurrence, 
does not  respect the  requirement of  proportionality, 
as it does not allow the offender to be punished according 
to the criminal offense for which the sentence is imposed. 
It justifies this by the fact that the contested legislation does 
not  allow the  sufficient individualization of  punishment 
and that there is  a  significant disproportion between 
the  punishment of  multiple concurrence and recidivism 
[8] (which, according to criminal law theory, are considered 
exact cases of multiple crime).

Pursuant to  Art.  125 par.  3 of  the  Constitution 
of  the  Slovak Republic, the  provision of  §  41 par.  2 
Criminal Code, the words in the text after the semicolon 
“the court shall impose a punishment on the offender over 
one half of  thus determined penalty of  imprisonment”, 
on  the  day of  the  announcement of  the  judgment 
in  the  Collection of  Laws of  the  Slovak Republic. Due 
to the fact that the National Council of the Slovak Republic 
did not  bring this provision of  the  Act into line with 
the  Constitution of  the  Slovak Republic, this provision 
lost its validity after 6  months from the  promulgation 
of the judgment in the Collection of Deeds. The findings 
of the Constitutional Court of the Slovak Republic, which 
were adopted in plenary and which derogate from criminal 
law norms, are  considered to  be  a  direct source of  cri- 
minal law.

The situation de  lege lata is  such that the  principle 
of asperation has remained a part of  the Slovak Criminal 
Code, the  legal conditions do  not  change, the  fulfillment 
of  which must be  applied. Based on  the  decision 
of  the  Constitutional Court of  the  Slovak Republic, 
the  scope of  tightening the  criminal rate of  the  most 
criminal offense is changing. When applying the asperative 
principle in the punishment of concurrence, only the upper 

limit of  the  penalty of  imprisonment of  the  most severe 
criminal offense will be increased [8].

However, the  consequences of  the  said judgment 
of  the  Constitutional Court of  the  Slovak Republic 
also occurred at  the  level of  procedural law, not  only 
at  the  level of  substantive law. According to  the  opinion 
of  the  President of  the  Criminal Law College 
of the Supreme Court of the Slovak Republic on the basic 
procedure of  the  court of  first instance in  relation 
to the implementation of the Constitutional Court ruling, 
it  is  necessary to  pay attention to  §  41b par.  1 of  Act 
No. 38/1993 Coll. on the organization of the Constitutional 
Court of the Slovak Republic, on proceedings before it and 
on  the  position of  its judges. Pursuant to  the  provision 
in  question, if  the  court in  criminal proceedings issued 
on the basis of a legal regulation which later ceased to have 
effect pursuant to Art. 125 of the Constitution of the Slovak 
Republic, a  judgment which has entered into force but 
has not  been enforced, the  loss of  effectiveness of  such 
a  legal regulation, its part or  any provision is  the  reason 
for the  reopening of  proceedings under the  provisions 
of the Criminal Procedure Code.

It results from the above that the loss of effectiveness 
of  a  provision (in this case part of  the  provision of  §  41 
par. 2 of the Criminal Code) is considered a “fact of a court 
rather unknown...” within the  meaning of  §  394 par.  1 
Criminal Procedure Code If § 41b par. 1 of Act No. 38/1993 
Coll. requires a final judgment which has not been enforced, 
it will in fact be a final judgment in which all the penalties 
and protective measures imposed have not been enforced 
(not even in  part). As  the  reopening of  the  proceedings 
is a procedural proceeding, it is clear that the court of first 
instance will always have to  carry out the  proceedings 
in  question at  the  request of  the  entitled person 
(especially the  accused). The  court’s obligation to  notify 
in accordance with § 396 par. 4 Criminal Procedure Code 
is  questionable. In  the  renewed proceedings, the  art.  50 
par.  6 of  the  Constitution of  the  Slovak Republic and 
§  2 par.  1 of  the  Criminal Code shall be  applied, which 
determine its temporal scope. This allows, if the judgment 
has not been enforced, to decide in  favor of  the offender 
on  the  basis of  a  change in  the  law caused by  a  ruling 
of  the  Constitutional Court of  the  Slovak Republic, 
even if  it  occurred after the  crime and the  conviction 
of the offender.17

In most cases, in  practice, the  asperation principle 
is  applied in  the  so-called joint proceedings pursuant 
to § 18 of the Criminal Procedure Code, from which the only 
legal way of  non-application of  the  asperative principle 
can be deduced, namely by using the procedural institute 
of exclusion of a matter according to § 21 of the Criminal 
Procedure Code. By  using this provision, for separate 
proceedings within the  meaning of  §  21 of  the  Criminal 
Procedure Code exclude a  less serious criminal offense 
(misdemeanor), then an  act qualified as  a  crime would 
be discussed, for which a penalty would be imposed taking 
into account the  social harmfulness of  the  act, despite 
the  fact that the  crimes are  a  purely formal category. 
Subsequently, a less serious criminal offense (misdemanor) 
would be discussed, for which a summary sentence would 
be  imposed pursuant to  Section  42 of  the  Criminal Code 

17 Tpj 11/2013.
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or § 44 of the Criminal Code would be possible, if the court 
would therefore waive the  imposition of  a  cumulative 
sentence if  the  previously imposed sentence appeared 
to  be  sufficient [2]. In  the  given case, the  sentence 
is sufficient if it has been imposed at the upper limit and 
has not yet been served at all. The summary sentence can 
also be  waived if  the  summary sentence should be  less 
severe than the sentence previously imposed (the Criminal 
Code prohibits the  summary sentence from being more 
lenient than the original sentence).

The question of  how to  proceed with the  application 
of  the  asperative principle and the  current application 
of  §  38 par.  3, or  par.  4 Criminal Code, when the  upper 
limit of  the penalty rate of  imprisonment is  reduced due 
to  the  predominance of  mitigating circumstances, resp. 
to increase the lower limit of the penalty of imprisonment 
due to  the  predominance of  aggravating circumstances, 
from the  same penalty for a  specific crime. Increasing 
the  upper limit of  the  penalty rate of  imprisonment 
according to  §  41 par.  2 Criminal Code and reduction 
of the lower limit of the penalty of imprisonment according 
to  §  39 par.  4 Criminal Code shall be  performed only 
taking into account the  modified upper, resp. the  lower 
limit of  the penalty rate, while § 38 par. 8 Criminal Code 
the sentence after the semicolon does not apply [2].

In the  case of  the  current application of  §  38 par.  3, 
4, 5, 6 Criminal Code, § 41 par. 2 Criminal Code and § 39 
par.  4 Criminal Code it  is  necessary in  the  first place 
when deciding on the sentence to adjust the penalty rate 
according to § 38 of the Criminal Code, subsequently adjust 
the penalty rate according to § 41 par. 2 Criminal Code, that 
means use the  so-called urgency principle and, last but 
not  least, to  apply §  39 par.  4 Criminal Code that means 
a  reduction of  the  lower limit of  the  penalty rate by  one 
third due to the application of the institute of an agreement 
on guilt and punishment.18

It is necessary to distinguish the cumulative sentence 
from the  summary sentence. The  summary penalty 
is  imposed according to  §  42 par.  1 Criminal Code, 
if the court convicts the perpetrator of a criminal offense 
which he committed before the conviction was pronounced 
by  a  court of  first instance for another of  his criminal 
offenses, imposing a summary sentence in accordance with 
the principles for the imposition of a cumulative sentence. 
A  summary sentence may be  imposed only in  multiple 
concurrence, in cases where all criminal offenses of the same 
offender are decided in various separate proceedings, that 
means not  in  joint proceedings pursuant to  Section  18 
of  the  Criminal Code. A  cumulative sentence takes 
the  place of  a  cumulative sentence that would otherwise 
be  imposed on  the  offender if  all offenses were decided 
in  joint proceedings. Due to  the  fact that the  imposition 
of a cumulative penalty is governed by the same principles 
as a cumulative penalty, the principle of asperation shall 
also apply in  this case, respecting the  same conditions 
as described in § 41 par. 2 of the Criminal Code.

A conviction of a court of first instance means the first 
conviction for another criminal offense. It  is not decisive 
whether the  judgment was given in ordinary proceedings 
or  in  proceedings preceded by an  extraordinary appeal. 
A convictioning decision of  the court of first instance for 

18 NR Tpj 37/2009-9.

another criminal offense in § 41 of the Criminal Code means 
the first conviction of another criminal offense, regardless 
of  the  fact that in  the  ordinary or  extraordinary appeal 
proceedings the  judgment in  question was cancelled, 
provided that this appeal ended with a  valid conviction 
of  the  offender. When the  offender committed another 
offense after the  validity of  the  first conviction decision 
of the court of first instance, although this judgment was 
cancelled at a later stage and a new judgment was issued 
in the same case, which was preceded by another offense, 
not a concurrence of the imposition of a collective sentence 
is not possible.19

Together with the  imposition of a summary sentence, 
the court shall annul the sentence on the offender imposed 
on the offender by an earlier judgment, as well as all other 
decisions following this statement if they have lost the basis 
due to the change caused by the annulment. The summary 
sentence may not be less severe than the sentence imposed 
by the earlier judgment. As part of  the summary penalty, 
the  court shall impose the  penalty of  loss of  honorary 
titles and certificates, penalty of  loss of  military and 
other rank, penalty of forfeiture of property, fine, penalty 
of  forfeiture, penalty of prohibition of activity or penalty 
of ban on participation in public events, if such a penalty 
was already imposed and if  this is not prevented by § 34 
par. 7 of the Criminal Code.20

In the case of imposing a collective sentence, the court 
is obliged to take into account the sentence imposed and 
actually executed by an  earlier decision. The  substantive 
conditions for the  set-off of  detention and punishment 
are generally regulated by Section 45 of the Criminal Code.

The earlier judgment must be  final. If  the  earlier 
judgment is not  final, the  court that decides later, 
that the  second offense, will wait for its decision until 
the earlier judgment becomes final.21 However, if this court 
considers that the defendant needs to be acquitted or that 
the  prosecution needs to  be  stopped, it  does not  need 
to wait for the validity of the conviction, rather of the tried 
crime, to be valid [7].

Application of § 42 par. 1 of the Criminal Code comes 
into consideration only if an earlier judgment was issued 
by a court of the Slovak Republic, because from the point 
of view of the application of the provisions of § 42 and § 44 
of the Criminal Code, the courts are not bound by foreign 
decisions or decisions of the courts of the Member States 
of  the  European Union. It  is  also irrelevant which court 
issued the said decision in the case of the court of the Slovak 
Republic [2]. The exception from the requirement to take 
into account in  criminal proceedings decisions of  courts 
of other Member States of the European Union is justified 
by the very provision of Art. 3 par. 3 and Art. 4 of Council 
Framework Decision 2008/675/JHA, which stipulates that 
the  taking into account of  previous convictions handed 
down in  other Member States may not  influence, revoke 
or revise previous convictions of that Member State or its 
decisions to  enforce them.22 If  a  Slovak court imposed 
a  summary sentence, with a  previous decision issued 
by  a  court of  another state (regardless of  whether it  was 

19 R 41/1968.
20 § 42 par. 2 of the Criminal Code.
21 R 27/1971.
22 R 41/1968.
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a member state of the European Union or not), the Slovak 
court would interfere with the  criminal jurisdiction 
of another, foreign state by annulling the sentence. given 
the sovereignty of each state, is unacceptable.

There are  cases in  which the  court imposes 
an  additional sentence on  the  offender and these must 
be  distinguished from the  imposition of  a  cumulative 
or summary sentence. According to § 43 of the Criminal 
Code. If a court convicts an offender of a criminal offense 
committed before the  sentence imposed by an  earlier 
judgment has been executed and imposes a  sentence 
of  the  same kind, that sentence, together with the  part 
of the sentence imposed by the previous judgment not yet 
served, may not  exceed the  maximum amount allowed 
by the Criminal Code for that type of punishment. If one 
of these sentences is a custodial sentence, the maximum 
shall be  a  period of  twenty-five years or  a  life sentence. 
In this case, it cannot be a concurrence, because another 
criminal offense was committed only after the  issuance 
of an earlier conviction, nor recidivism, as the previously 
imposed sentence has not  yet been executed. However, 
the  application of  this provision presupposes that 
the  execution of  the  sentence previously imposed has 
not yet begun or that the sentence imposed has not yet been 
fully enforced. From the point of view of the distinction 
between a  summary sentence and another sentence, 
it is necessary to accurately assess the moment of validity 
of the decision and the moment of committing the crime. 
This moment in  time is  crucial for the  assessment and 
qualification of  the  proceedings as  concurrence and its 
punishment according to § 41 and 42 of the Criminal Code 
or recurrences according to § 38 par. 5, 6 of the Criminal 
Code or false recurrence according to § 43 of the Criminal 
Code which is assessed separately [2].

OFFSETTING OF CUSTODY AND PUNISHMENT

An important substantive institute applicable 
to  the  imposition of  a  custodial sentence is  also 
the institute of offsetting the detention and punishment. 
It  makes it  possible to  count the  time of  restriction 
of personal liberty in custody (in custody) against the time 
of  restriction of  personal liberty, which is  calculated 
within the  imposed sentence of  imprisonment, for 
fulfilling the  conditions stipulated by  law. As  follows 
from the normative wording of § 45 of the Criminal Code, 
if  the  offender is  prosecuted in  custody and convicted 
in  this proceeding, the  time spent in  custody shall 
be included in the sentence imposed, or in the cumulative 
sentence or  aggregate sentence, if  it  is  possible to  count 
against the  type of  sentence imposed. The  same applies 
if the court waives the imposition of a summary sentence 
or another sentence. If the offender has been apprehended 
in  the  course of  criminal prosecution and is  convicted 
in  this proceeding, the  period of  restriction of  personal 
liberty (as  part of  the  detention) shall be  included 
in  the  imprisonment imposed. If  the  offender has been 
punished by  a  court or  other authority and has been 
convicted of  the same act, the sentence of  imprisonment 
served shall be included in the sentence of imprisonment 
imposed. The  court proceeds in  the  same way if  it  has 
imposed a  summary sentence or  a  summary sentence 
on the offender. The court follows the same principles even 

if the offender was in custody abroad or if he was punished 
by an authority of a foreign state for the same act.

STATUS OF CUSTODIAL SENTENCE ULTIMA RATIO  
AND ALTERNATIVE SENTENCE

The concept of  imposing alternative punishments 
is  based on  the  fundamental ideas of  the  so-called 
restorative justice. The  basic theses of  restorative justice 
were reflected in  the  legal order of  the  Slovak Republic 
by  the  adoption of  the  relevant criminal law, as  well 
as the creation of a system of so-called alternative to short-
term imprisonment. Alternative sentences are  sentences 
which, without being linked to  imprisonment, guarantee 
the fulfillment of the purpose of the sentence in the same way 
as if an unconditional sentence of imprisonment had been 
served on a convicted person. When imposing sentences, 
the  judge has the  option of  imposing on  the  convicted 
person a custodial sentence (in this sense an unconditional 
short-term custodial sentence) or  a  sentence that will 
be served at  large (will not be associated with restricting 
the  convicted person’s freedom of  movement and 
residence, as in the case of unconditional imprisonment). 
It  is  traditionally stated in  the  professional literature 
that the  meaning and positive advantage of  alternative 
punishments is the fact that they do not tear the offender 
from his natural environment, do  not  disrupt his social, 
family and work ties and the offender will not be exposed 
to  various criminal influences during the  sentence. 
the  execution of  a  custodial sentence in an  institution 
connected with the execution of a sentence.

Alternative punishments are  an  important tool for 
protecting society and at  the  same time remedying 
offenders in  the  case of  less serious crimes [9]. The  aim 
of  introducing and extending alternative sanctions, also 
in view of the benefits identified, was precisely to strengthen 
the  principle that unconditional imprisonment has 
the  character of  an  ultima ratio, which should only 
be applied if other means, ie non-custodial sentences, have 
failed [5]. At  the  same time, it  is  necessary to  emphasize 
that the  importance of  imprisonment as  an  ultima ratio 
follows from the system of punishments for natural persons 
implicitly and only in  the  case of  juvenile offenders is 
it expressed expressis verbis in the Criminal Code.

The category of  alternative punishments may 
be included house arrest, compulsory labor, fines and non-
participation in  public events. The  professional public 
also includes the  institute of  conditional suspension 
of  the  execution of  a  sentence and the  institute 
of  conditional suspension of  the  execution of  a  sentence 
with probation supervision. We state that in the category 
of  alternative punishments it  is  necessary to  include 
only the  above four punishments, because the  institutes 
of  the  so-called conditional sentence are, in  our view, 
only forms of  imprisonment. We proceed from the  thesis 
that it  is  necessary to  distinguish between the  concept 
of  alternative way of  serving a  sentence and alternative 
punishment.

Alternative punishments and alternative means 
of sentencing cannot be considered as synonymous terms, 
although alternative punishments must undoubtedly 
be included among alternative means of serving sentences. 
An  alternative way of  enforcing criminal sanctions 
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focuses on  criminal sanctions, in  this case penalties 
whose conditions for imposing sanctions also allow for 
another way of  enforcing a  given type of  sanction, not 
to mention explicitly only alternative punishments. These 
are  punishments for which the  Criminal Code, within 
the conditions of imposing these sanctions, also regulates 
another alternative, which will occur provided that certain 
conditions stipulated by the Criminal Code are met, which 
the  Criminal Code provides in  advance as  an  option that 
may or may not occur. For example, there may be a breach 
of  established obligations, which will result in  a  change 
in  the  manner of  serving a  sentence, as  in  the  case 
of  a  conditional suspension of  imprisonment (which will 
change to  an  unconditional sentence of  imprisonment), 
resp. change to  a  different type of  punishment than 
in the case of house arrest or compulsory labor (which will 
change to  an  unconditional sentence of  imprisonment). 
On  the  contrary, a  change in  the  manner of  serving 
a sentence may also occur in a positive direction, provided 
that the conditions laid down by law are met, as in the case 
of Section 65a of the Criminal Code, when the remaining 
part of the custodial sentence is converted into a sentence 
of house arrest.

In conclusion, it  must be  stated that in  both cases 
the  custodial sentence retains the  position of  the  ultima 
ratio in  the  system of  sentences in  the  question 
of  the  application of  alternative sentences and also 
the subsidiary character in the question of the application 
of alternative methods of serving sentences.

The latest legislative changes in  the  criminal law re- 
gulation of alternative sentences – specifically the senten-
ce of  house arrest  – acquire a  certain specific position 
in  the  system of  sentences of  imprisonment, which 
determines the imposition of alternative sentences, namely 
the above-mentioned house arrest sentence. The sentence 
of house arrest has undergone the most significant changes 
since its introduction to the present. In other country this 
institute has been used in  past especially in  the  private 
sector. It was used to people who were strong or influential 
to be placed in a real prison [14]. Legislative instruments 
have gradually changed the  substantive conditions for 
the imposition of this punishment, as well as its essence. 
In  the  context of  the  above-mentioned specific status 
of  imprisonment, we consider it  necessary to  point out 
the following facts:

The first fundamental change concerns the maximum 
sentence of  house arrest, which also represents 
the maximum upper limit of the sentence of house arrest. 
According to  the  valid legal regulation, this is  4  years 
(previously 1 year and 2 years). The change in the penalty 
rate (and thus also the sentencing) was followed by another 
fundamental change, namely the  determination 
of  the  range of  criminal offenses for which a  house 
arrest sentence may be imposed. From the original range 
of  misdemanors, with an  upper limit of  the  sentence 
of  imprisonment not  exceeding five years, the  possibility 
of imposing a house arrest for crimes has been extended. 
The  normative wording of  §  53 par.  2 of  the  Criminal 
Code, according to which a court may impose a sentence 
of house arrest of 4 years for a crime with an upper limit 
of the penalty provided by this Act not exceeding ten years, 
but at least at the lower limit of the penalty of imprisonment 
established by the Criminal Code.

According to  the  original legislative proposal, it  was 
considered that the  court could impose a  house arrest 
for a crime for which the Criminal Code in a special part 
provides for imprisonment with a  maximum sentence 
not  exceeding ten years, while the  length of  the  house 
sentence should not  be  shorter than the  length 
of the custodial sentence that the court could impose for 
the act in question. The category of crimes for which a court 
could impose a  house arrest would be  tied to  the  upper 
limit of the sentence of imprisonment set out in a special 
part of  the  Criminal Code, which should not  exceed 
ten years. At  the  same time, the  length of  the  sentence 
of  house arrest should not  be  shorter than the  length 
of  the  custodial sentence that the  court could impose 
for the  act in  question. According to  the  Explanatory 
Memorandum,23 when imposing a  sentence of  house 
arrest for a crime, the court would be limited by the length 
of imprisonment it could impose for the act, which should 
not  exceed 4  years (maximum length of  house arrest). 
However, using a  grammatical and logical interpretation, 
it can be concluded that, although the sentence of house 
arrest could not  be  shorter than the  custodial sentence 
that could be  imposed for the  act, it  was not  prohibited 
to  be  longer than the  custodial sentence that could 
be imposed for the act in question, but not longer than four 
years (statutory maximum period).

Such a proposed regulation leads to conclusions about 
a  certain complexity of  the  imposition of  house arrest 
on crimes (although the legislation implies that in criminal 
offenses). It follows from the proposed legislation exactly 
that the sentence of house arrest cannot be shorter than 
the  sentence of  imprisonment that could be  imposed for 
a  given act. In  the  first place, therefore, the  court would 
have to  resolve the  question of  what custodial sentence 
it would impose (to what extent). Subsequently, a specific 
sentence of house arrest would depend on the imposition 
of  a  custodial sentence. It  can be  concluded that 
the  relation of  alternative would be  kept, such as  house 
arrest sentence as an alternative to imprisonment, because 
in fact other sentence would ultimately be carried out than 
imprisonment, but the  character of  a  direct alternative 
of  home arrest to  a  short short-term custodial sentence 
would be lost. This idea is also supported by the fact that 
the maximum sentence of house arrest should be four years. 
The question arises as to whether a four-year unconditional 
sentence of  imprisonment is  still a  short-term sentence? 
In  this respect, is  a  four-year house arrest an  alternative 
to  a  four-year unconditional sentence of  imprisonment, 
or only an alternative way of serving a custodial sentence, 
in a broader sense, another form of imprisonment? [13].

In the  end, the  legal regulation of  §  53 par.  2 
of  the  Criminal Code modified in  that the  sentence 
of house arrest must be imposed at least at the lower limit 
of the sentence of imprisonment established by the Criminal 
Code. This eliminated some of  the  complexity of  house 
arrest described above. However, the specific or determining 
status of  the  custodial sentence determining the  specific 
sentence of  house arrest, that is  the  scope of  alternative 
punishment, remains dominant. The  specific sentence 
of house arrest must correspond at least to the lower limit 

23 Explanatory memorandum to  the  draftof the  amendment 
to the Criminal Code.
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of  imprisonment. The  custodial sentence thus remains 
relevant for the  imposition of  an  alternative sentence, 
as  the  sentences of  the  custodial sentence themselves 
should first be modified in accordance with the provisions 
of Section 38 of the Criminal Code and thus subsequently 
determine the specific sentence of house arrest.

TRANSFORMATION OF THE REST  
OF THE SENTENCE OF IMPRISONMENT  
INTO THE PENALTY OF HOME ARREST

In relation to alternative options for serving a custodial 
sentence, we could, in  addition to  the  conditional 
suspension of  the execution of a custodial sentence, also 
mention the institute of converting the rest of the custodial 
sentence into house arrest, which was introduced into 
our law with effect from January  1, 2016. “Back-end” 
is a type of house arrest and at the same time represents 
an  alternative to  serving a  custodial sentence, where 
in  fact house arrest becomes an  alternative to  the  rest 
of an unconditional sentence of imprisonment [7].

The court may convert the unexecuted remaining part 
of  the  unconditional sentence of  imprisonment, which 
was imposed only for the misdemeanor, if  the conditions 
stipulated by the Criminal Code are cumulatively fulfilled. 
It  follows from the  normatively set conditions implicitly, 
but at  the  same time by  a  logical interpretation, that 
this is  an  unconditional sentence of  imprisonment, even 
if the legislator does not speak exactly about this form.

The normative conditions for the application of a given 
institute are  precisely specified in  §  65a of  the  Criminal 
Code, require cumulative fulfillment and at the same time 
are synthetically bound to  the conditions of  the sentence 
of  house arrest, which logically must be  met in  order for 
this sentence to be carried out. When converting a custodial 
sentence into a  house arrest sentence, the  same ratio 
is maintained as in the case of converting a house custodial 
sentence into a custodial sentence (if  the convict violates 
the conditions of serving a prison sentence), i.e. 1: 1 (one 
day of imprisonment equals one day house arrest). The court 
will determine the  sentence of  house arrest according 
to the number of remaining days of imprisonment.

From the  essence and purpose of  the  institute in  qu-
estion, it  can be  deduced that it  represents a  benefit 
in  the  field of  alternative methods of  serving sentences. 
However, application practice shows that it is not a popular 
and frequented alternative for several reasons. The  most 
fundamental reason seems to  be  the  lack of  interest 
of  the  convicted persons themselves in  this institute. 
First of all, it should be borne in mind that the execution 
of  a  house arrest requires the  convicted person to  share 
in  the  costs of  operating the  technical means and 
not every convict is willing and able to participate finan-
cially in  the  execution of  the  house arrest. In  the  case 
of  an  unconditional sentence of  imprisonment, the  exe-
cution of that sentence is predetermined by the State. More 
often, the  lack of  interest in  converting the  remainder 
of  a  custodial sentence into a  house arrest is  justified 
by  the  fact that convicted persons are  much more 
interested in  using the  institution of  conditional release, 
which is  less invasive in  terms of  prisoner’s restrictions 
than in  prison. In  terms of  the  efficiency and frequency 
of use of this institute, it would be appropriate to simplify 

and adjust the  conditions determining the  applicability 
of this alternative so as to increase the interest of convicted 
persons in this institute [9].

STATISTICS ON CUSTODIAL SENTENCE  
AND ALTERNATIVE SENTENCE

The Ministry of Justice of the Slovak Republic annually 
publishes on  its website comprehensive statistics 
on  the  criminal agenda covering, among other things, 
the  imposition of  individual types of  punishment.24 
It  is  clear from the  above statistics how many sentences 
of  imprisonment in  its individual forms (unconditional 
imprisonment, conditional suspension of  imprisonment, 
conditional suspension of  imprisonment with probation 
supervision), but also alternative sentences (home arrest, 
compulsory work) was imposed (refer with Table 1).

Regarding the  imposition of  unconditional impri-
sonment in the observed years 2007 to 2018, it can be stated 
that it  maintained a  stable tendency to  imprisonment 
in  the years 2007 to 2014. Subsequently, in 2015 to 2017 
there was a slight decrease compared to previous years, but 
again while maintaining a  steady trend storage in  those 
three reference years. In  2018, there was an  increase 
in  the  number of  unconditional sentences imposed, 
although changes in the imposition of alternative sentences, 
in particular the technical control of their execution, were 
anticipated and expected by another result, namely lower 
numbers.

In the case of conditional suspension of imprisonment, 
an annual increase can be observed in the years 2007 to 2013 
(with the  exception of  2011, when there was a  decrease) 
in  the  number of  imposed so-called conditions. Since 
2014, there has been a  gradual decrease in  the  number 
of sentences imposed, while the last three monitored years 
have maintained a more or less stable trend.

In the case of conditional suspension of the execution 
of  a  custodial sentence with probation supervision, 
an  increasing trend in  the  number of  deposits can 
be observed in the years 2007 to 2018, with the exception 
of 2014 and 2016, when there was a decrease.

As regards alternative sentences, in the case of house 
arrest, the number of sentences first increased between 2007 
and 2010, and in  the  following years 2011 to  the present 
(with two exceptions, 2016 and 2018, when there was 
a  very slight increase). The  punishment of  compulsory 
labor is characterized by an increasing trend of imposition 
from 2007 to 2013; since 2014, statistical data have shown 
a declining trend, which can be considered a rapid decline 
(for comparison, in 2013 the penalty of compulsory labor 
was imposed 3581 times and in 2018 only 1085 times).

Regarding the reference period from 2015 to the present, 
statistical yearbooks consistently state that the  most 
frequently imposed sentence for the  reference period 
was a  conditional suspension of  imprisonment (even for 
juvenile offenders), which is not  in  line with the purpose 
of  the  current criminal policy in  the  Slovak Republic, 
which focuses on  the  wider application of  alternative 
punishments.

24 The  Ministry of  Justice of  the  Slovak Republic annually publishes 
statistical yearbooks on  its website justice.gov.sk. The  Statistical 
Yearbook for 2019 is still in the process of being processed, therefore 
it has not been included in this article.
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PRISON PROBLEMS

In the  context of  the  current problems of  prisons 
in general, the issue of a constant increase in the number 
of  accused and convicted persons in  prisons resonates 
in  particular. It  is  for this reason that the  need for 
systemic changes in  the  prison system in  our conditions 
is  emphasized, whether in  the  field of  alternative 
punishment to  unconditional imprisonment, in  the  field 
of economic and economics, as well as in the field of post-
penitentiary care. Changes in  the  field of  prisons, like 
all other changes in  the  field of  public administration, 
are  essentially dependent on  the  economic conditions 
of a particular state, as well as on priorities that are socially 
and politically recognized at the time [3].

The basic problem of  ensuring adequate conditions 
for the  execution of  imprisonment and the  development 
of prisons The Concept of prisons identifies the long-term 
unfavorable development of the number of prisoners and 
the  associated exceeding of  accommodation capacities, 
unfavorable technical condition and structure of  prisons 
and facilities. The  index of  the  Slovak prison population 
ranks very low among other European countries.25

In connection with the  growing overcrowding 
of  individual institutions for the execution of a custodial 
sentence (hereinafter referred to  as  “ÚVTOS”), we draw 
attention to Annex No. 5 to the Concept of Prison, which 
reflects the  insufficient accommodation area in  square 
meters per convicted person in  ÚVTOS with a  minimum 
degree of  guarding. The  average accommodation area 
in  ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, Dubnica nad Váhom, 
Sabinov, Košice-Šaca and Sučany was only 2.88  m2 per 
convicted person in  2011. According to  the  provisions 

25 The  concept of  the  prison of  the  Slovak Republic for the  years 
2011–2020, Update  p.  5. Information on  http://www.rokovania.sk/
Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=22614

of  §  18 par.  1 Act. No.  475/2005 Coll. on  the  Execution 
of  Custodial sentence as  amended (hereinafter referred 
to  as  the  “Act on  the  Execution of  Custodial sentence”), 
the accommodation area in a cell or room for one convicted 
person shall be at least 3.5 m2, which in 2011 did not meet 
none of  the  above ÚVTOS with a  minimum degree 
of guarding.

In general, the situation can be assessed as a violation 
of  the  principle of  legality, which the  legislator tried 
to avoid by the wording in the third sentence of the cited 
provision of  the  Act on  the  Execution of  Custodial sen-
tence according to  which, if  the  number of  convicted 
persons in  the  institution increases excessively, the  ac-
commodation area can be reduced temporarily. Reduction 
of  accommodation of  a  convicted person should respect 
the  principle of  proportionality of  interference with 
the fundamental rights and freedoms of convicted persons, 
according to which long-term failure to achieve statutory 
accommodation for one convicted person can be described 
as a violation of the principle of legality [12].

The long-term unsustainable state of the Slovak prison 
is  also supported by  the  conclusions of  the  European 
Committee for the  Prevention of  Torture and Inhuman 
or  Degrading Treatment or  Punishment (CPT), which 
reiterated in  the  Report to  the  Slovak Government 
on the visit to the Slovak Republic its recommendation that 
the minimum accommodation should be increased to 4 m² 
per one prisoner accommodated in  a  multi-seat cell, and 
that on this basis it is necessary to recalculate the official 
capacities of ÚVTOS in the Slovak Republic.26

26 Report for the  Government of  the  Slovak Republic on  the  visit 
of the Slovak Republic by the European Committee for the Prevention 
of  Torture and Inhuman or  Degrading Treatment or  Punishment 
(CPT council) on  24.9.2013 až  3.10.2013. Information on  http://
www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-
167584?prefixFile=m_

Table 1

YEAR UNCOND COND COND WITH PROB HOME ARREST COMPULSORY WORK

2007 5430 16 710 720 25 349

2008 5391 18 342 1022 28 578

2009 5933 19 426 1316 51 830

2010 6291 18 915 1348 59 1352

2011 5754 17 607 1329 28 2265

2012 5913 19 712 1479 25 3123

2013 5095 20 813 1761 21 3581

2014 5333 18 983 1544 17 3351

2015 4946 17 752 1880 18 3037

2016 4871 16 927 1575 23 1599

2017 4801 16 639 1982 14 1393

2018 5842 16 153 1980 28 1085

Number of  given sentences in  the  years 2007–2018: UNCOND – unconditional sentence; PO – conditional suspension of  custodial sentence; 
COND WITH PROB – conditional suspension of the custodial sentence with probation supervision; HOME ARREST – sentence of home arrest; 
COMPULSORY WORK – sentence of compulsory work.



ПРАВОВОЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ  
LEGAL EXPERIENCE IN COMBATING CRIME

112 Sociopolitical Sciences Vol. 10. No. 3. 2020 ISSN 2223-0092 (print)
ISSN 2310-7065 (online)

Despite the  facts described above, in  the  context 
of  the  processed statistical data, it  can be  stated that  
the  imposition of  an  unconditional sentence of  im-
prisonment is still frequent. Imposition of so-called con-
ditional sentence of  imprisonment is  frequent compared 
to alternative sentences.

INFLUENCE OF PRIVATE PRISONS  
ON IMPRISONMENT

The issue of  the  construction of  private prisons 
resonates more and more in  the  professional public 
in  the  Slovak Republic, as  in  other countries. Privatized 
prison systems have their own specifics in  each country, 
which can be  understood as  a  reflection of  the  current 
socio-political situation and society’s view of  the  extent 
to which the private sector can participate in the provision 
of public services. The participation of  the private sector 
in  the  state prison system is  therefore either limited, 
partially limited or free. In this context, Chi distinguishes 
5 basic models of prison system privatization: 
1) private service model; 
2) private construction model; 
3) private management model; 
4) private takeover model; 5. private ownership and 

operation model. 
These are models that depend on the extent and extent 

to  which the  private sector participates in  the  prison 
system. In countries that currently have a system of private 
prisons, one of  these models of  private prisons can 
in principle be found [11].

The Slovak Republic has struggled for long with 
the problem of the capacity of prisons, which is determined 
by the unfavorable development of the number of persons 
sentenced to  unconditional imprisonment. As  already 
mentioned in  this article, the  legal accommodation 
capacities are not observed, the prison facilities themselves 
show an unfavorable technical condition, the age structure 
of the facilities is also relevant, while insufficient financing 
of  prison needs or  investment debt cannot be  neglected. 
The  construction of  a  new prison facility, which would 
significantly expand the capacity options for convicts, can 
be  considered a  relatively simple solution. This solution 
also follows from the Feasibility Study for the construction 
of the Rimavská Sobota – Sabová prison facility in the form 
of  a  public-private partnership,27 according to  which 
there is a significant shortage of accommodation capacity 
to  be  ensured by  the  construction of  a  new building; 
expanding the  capacity intended for the  execution 
of a custodial sentence is a strategic priority of the Ministry 
of Justice of the Slovak Republic and the Prison and Judicial 
Guard Corps.

The need for the  construction of  such a  facility was 
also supported by the Prison and Judicial Guard Corps with 
a forecast of the number of accused and convicted persons 
mapping the number of presumed accused and convicted 

27 Update of  the  Feasibility Study for the  Construction of  a  Prison 
Facility Rimavská Sobota  – Sabová by  the  form of  public-private 
partnership. Information on  https://www.zvjs.sk/file/cf303722-
a449-4a68-a367-bb6062453fd9.pdf

persons until 2035,28 which he had prepared according 
to a demographic forecast. According to the above forecast, 
the trend of the prison population is expected to increase 
in  the  medium term by  the  end of  2021 from the  trend 
curve of the number of prisoners to date, while the Slovak 
Republic must take into account the situation where which 
would increase the number of convicted persons.

However, the  above solution can be  considered ideal 
only in the case of sufficient funding on the part of the state. 
Therefore, the  relevant ministries decided to  implement 
the  project of  building a  new prison facility in  Rimavská 
Sobota, in  the  form of  a  public-private partnership, 
as the Feasibility Study evaluated this form as the cheapest 
option and at  the  same time financially approved 
the  model. disadvantageous. The  essence of  this model 
is  that the  private partner will ensure the  construction 
and operation of  the  prison facility, with the  exception 
of activities that must be provided by the state – especially 
activities falling within the  competence of  the  Prison 
and Judicial Guard Corps (guarding convicts, working 
with convicts). In  particular, the  Feasibility Study points 
to the fact that the existence and implementation of this 
model does not require major legislative changes, in other 
words, the  current legislation allows such a  model  
to work.

Public-private partnerships called PPP (Public  – 
Private Partnerships) can be characterized as a long-term 
partnership of  the  public and private sector, which aims 
to provide quality public infrastructure and public services. 
This term is not legally defined in Slovakia. This is a general 
technical concept and the way in which the public sector 
provides a public service through a private company. In its 
Green Book on  PPPs, the  European Commission defines 
public-private partnerships as  a  form of  cooperation 
between public authorities and the  private sector for 
the  purpose of  financing, building, renovating, operating 
and maintaining infrastructure and providing services 
through that infrastructure.

The area of  infrastructure projects in  the  area 
of accommodation facilities is suitable for implementation 
in  the  form of  a  PPP project, mainly due to  the  fact 
that these are  investment-intensive projects that can 
be  expected to  be  used for a  relatively long period. Also 
estimate the  necessary maintenance and operating costs 
in  advance. The  basic features of  PPP projects include 
the  long-term nature of  cooperation, the  distribution 
of  project risks, where the  risks of  the  project are  taken 
over by a private partner. The private partner is  involved 
in  several phases of  the  project, financing the  project 
in  whole or  in  part. In  return, he is  provided with 
services related to  the  work for payments either from 
users or  from a  public partner or  a  combination thereof. 
The PPP project must be economically advantageous and 
use the  experience of  a  public and private partner. With 
an  optimal distribution of  risks, a  synergistic effect with 
a positive impact on economic efficiency can be achieved.29 

28 Information on https://www.zvjs.sk/file/8682fad1-1ca2-4430-8798-
14b80512289a.pdf

29 Update of  the  Feasibility Study for the  Construction of  a  Prison 
Facility Rimavská Sobota  – Sabová by  the  form of  public-private 
partnership Information on  https://www.zvjs.sk/file/cf303722-
a449-4a68-a367-bb6062453fd9.pdf
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It is not the purpose of this paper to analyze the Feasibility 
Study in detail. The author tries to point out the fact that 
the current and long-term problems of prisons in the Slovak 
Republic are  also being solved by  the  state by  gradually 
introducing private elements or elements of privatization 
into the public sector of prisons.

The model described above also works 
in the neighboring Republic of Hungary, where since 2008 
the convicted persons were placed in  two private prisons 
(SZOMBATHELY and TISZÄLÖK), where unconditional 
imprisonment is carried out on convicted men and women 
at  all levels of  guarding; these facilities also include 
the performance of bonding. The website of the Prison and 
Judicial Guard Corps30 currently registers 10 institutions for 
the execution of a custodial sentence and 8 prisons, where 
a  detention center and an  institution for the  execution 
of a custodial sentence are present at  the same time, i.e. 
a total of 18 prisons, from of which 13 buildings are older 
than 30  years. There are  currently 31  state prisons, 
2  private prisons in  operation in  Hungary and the  need 
to build another 8 prisons (with a high probability of a state 
character) is announced.

In the  neighboring Czech Republic, the  legislative 
basis for the  possibility of  establishing a  private pri-
son is  provided through the  provisions of  §  13 of  Act 
No.  169/1999 Sb. on  the  Execution of  Sentences 
of  Imprisonment and on  the  Amendment of  Certain 
Related Laws. Pursuant to  the  provision in  question, 
the Minister may also establish a prison in a building other 
than the one administered by the Prison Service, provided 
that the  owner of  such a  building agrees and concludes 
a contract for the establishment of easements. The building 
in which the prison is established is managed and operated 
by  the  owner of  the  building on  the  basis of  a  contract 
concluded with the  Prison Service. However, the  prison 
service is  responsible for guarding, treating convicts and 
complying with the legal conditions of serving a sentence. 
It  also operates state construction supervision in  these 
buildings. The conclusion of a contract on administration 
and operation does not  affect the  right to  supervise and 
control the execution of the sentence. With the above legal 
wording, the Czech legislator created the legislative basis 
for the possibility of privatization of prisons in the Czech 
Republic. Based on  the  above, it  can be  stated that 
the  topicality of  the  privatization of  the  prison system 
in the Slovak Republic is not a utopian idea at all [12].

It should be  added that in  connection with the  pre-
paration of the above-mentioned law, the Czech Republic 
began to  consider the  possibilities of  implementing 
the  privatization of  the  prison system, and the  form 
of the so-called PPP projects. Even after almost 25 years, 
it can be stated that the said idea did not take on real forms, 
even though real efforts were being made to implement it. 
At  the  end of  2006, the  construction of  a  private prison 
was to begin on  land in Rapotice, which the Czech Army 
transferred to the Ministry of Justice of the Czech Republic 
free of  charge. According to  the  original intentions, 
the  private partner of  the  Czech Republic was to  design, 
build, finance and subsequently ensure the operation and 
employment of  convicted persons for a  private prison 

30 Information on https://www.zvjs.sk/sk

for a  certain period (25  years). In  that period, the  State 
was to  gradually repay the  private partner the  amount 
of  its investment on  the basis of  the  lease. After the end 
of  the  term of  the  contract, the  relevant rights and 
obligations, or  property, were to  be  transferred back 
to  the  Prison Service of  the  Czech Republic. The  private 
prison in Rapotice was to be managed by a person of a public 
authority, its representative was to  be  a  person from 
the  private sector, while supervision and security would 
be  provided by  the  Prison Service of  the  Czech Republic 
during the  current operation of  a  private entity. Despite 
these efforts, the  project of  private prisons in  the  Czech 
Republic was finally stopped by  the  Government 
of the Czech Republic in June 2013 [1].

Following the  issues of  the  previous paragraph, 
the result can be generated that the privatization of prisons, 
and thus the existence of private prisons, should determine 
the imposition of imprisonment in its unconditional form 
in a positive direction and at  the same time significantly 
determine the existence of current prison problems related 
to  accommodation facilities. Of course, the  advantages 
of  the  existence of  private prisons could be  identified 
by  several, but only if  the  formulation and creation 
of a functional model that respects the constitutional and 
legal limits, legal and non-legal guarantees of legality.

In this sense, the  existence of  private prisons could 
determine the  frequency of  imposition of  unconditional 
imprisonment, which in  our opinion would probably 
be  increased, as  the  burning problem of  accommodation 
capacity of  convicted persons would be  solved. It  is  also 
possible to  consider the  situation that at  the  same 
time the  decision-making practice of  courts in  the  area  
of imposing alternative punishments could be influenced, 
the  frequency of  imposition of  which could decrease 
(although the  monitored statistical data show a  low 
frequency of  long-term imposition with penetration 
to  the  present). In  the  professional public, as  well 
as  in  the  relevant department, differentiated causes 
of a low number of imposition of alternative punishments 
are searched for and detected, and in addition to objective 
determinants, determinants of a subjective nature are also 
formulated at  the  level of  bodies applying the  above 
criminal law institutions.

CONCLUSION – EVALUATION OF THE LEGISLATION

Imprisonment is  a  type of  criminal sanction that can 
be imposed for any crime, so it can be considered a universal 
type of punishment, which ultimately results from the very 
fact that in a special part of the Criminal Code, only criminal 
rates are  determined for each crime. Custodial sentence 
has an  ultima ratio status in  the  system of  penalties, 
which results from the placement of a custodial sentence 
in the catalog of sentences, the nature, nature and relation 
of  imprisonment and alternative sentences, the  impact 
of  imprisonment on  alternative sentences, and special 
legislation on the punishment of juvenile offenders, which 
sets out the principle of expressis verbis.

Statistics show that imprisonment is still the most severe 
sentence. The  substantive conditions for the  imposition 
of a sentence contained in the Criminal Code do not cause 
fundamental problems in  the  application practice, but 
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nevertheless it is possible to detect certain problems which 
are related to the imposition of a custodial sentence in its 
specific forms. Problems of application practice in the issue 
of sentencing relate primarily to the conditional suspension 
of the execution of a custodial sentence and the conditional 
suspension of  the execution of a custodial sentence with 
probation supervision. In  the  case of  the  imposition 
of an unconditional sentence of imprisonment, the capacity 
of prison facilities, which represent the place of execution 
of  a  sentence of  imprisonment, appears to  be  a  cardinal 
problem. Application practice, but also criminal law 
responds to this fact with necessary, although not always 
systemic solutions, such as  the  construction of  a  new 
prison facility using a  private element representing 
the privatization element in prisons, but also by expanding 
the  possibility of  imposing alternative sentences 
to  effectively replace imprisonment, although statistics 
recording the  number of  alternative sentences imposed 
do not confirm this trend.

Imprisonment is  a  relatively certain sanction 
if the Criminal Code provides for its penalty rates. The up-
per and lower limits of the sentences of imprisonment may 
be  further modified in  the  framework of  the  application 
of  the principle of  legal individualisation of punishment, 
through the provisions of the general part of the Criminal 
Code. Selected provisions of the general part of the Crimi-
nal Code ex lege determine the  individualization 
of  the  sentence, and thus the  achievement or  fulfillment 
of its primary purpose, but also partial goals, which are also 
a means to achieve the primary goal of protecting society 
from crime and perpetrators. However, the Criminal Code 
also defines a custodial sentence as an absolutely certain 
sanction, when it  precisely sets the  sentence at  25  years 
or life imprisonment.
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Abstract. Currently, they are  attracting public attention and causing public resonance problems associated with the  reassessment 
of the feat of the Soviet people in World War II. Various kinds of  insinuations arise related to the denial of the persecution and mass 
extermination of Jews living in Germany, in the territory of its allies and in the territories occupied by them during the Second World 
War; the systematic persecution and extermination of European Jews by Nazi Germany and collaborators during 1933–1945. Practice 
shows that those guilty of Holocaust denial try to avoid criminal liability and influence judicial practice, referring to freedom of speech 
enshrined in Art. 5 Abs. 1 of the Basic Law of Germany. The purpose of the article. Investigate the institution of criminal responsibility for 
Holocaust denial in Germany. Based on an analysis of the norms of criminal law and judicial practice in Germany in specific criminal cases, 
investigate the difficulty of delimiting criminal liability for denying the Holocaust freedom of expression. Methodology and methods. For 
the purposes of this article, the author uses the methods of analysis, synthesis, induction, diduction, as well as comparative legal, historical 
legal and historical comparative methods. Conclusions. After conducting a  study, the  author concludes that in  Germany the  issue 
of criminal liability for Holocaust denial is complex. The article points out the fact of heterogeneity of court decisions, analysis of judicial 
practice shows that this issue is resolved extremely ambiguously. Despite this, the author points out the high role of the legislator and 
the practice of law enforcement in shaping the right attitude to historical events, the high role of peoples in certain significant facts 
that are part of the foundation of historical and cultural heritage. Scope of the results. This work may be of interest to students of higher 
educational institutions, as well as graduate students interested in criminal law of foreign countries. The article can be used by teachers 
of law schools as an addition to the educational material.
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Аннотация. В настоящее время привлекают внимание общественности и вызывают общественный резонанс проблемы, связан-
ные с переоценкой подвига советского народа во Второй мировой войне. Возникают различного рода инсинуации, связанные 
с отрицанием преследования и массового уничтожения евреев, живших в Германии, на территории ее союзников и на окку-
пированных ими территориях во  время Второй мировой войны; систематичное преследование и  уничтожение европейских 
евреев нацистской Германией и коллаборационистами на протяжении 1933–1945 гг. Практика показывает, что лица, виновные 
в отрицании холокоста пытаются избежать уголовной ответственности и повлиять на судебную практику, ссылаясь на свободу 
слова, закрепленную в ст. 5 абз. 1 Основного закона ФРГ. Цель статьи. Исследовать институт уголовной ответственности за от-
рицание холокоста в Германии. На основании анализа норм уголовного права и судебной практики ФРГ по конкретным уголов-
ным делам исследовать сложность отграничения уголовной ответственности за отрицание холокоста от свободы выражения 
своего мнения. Методология и методы. В настоящей статье автор использует методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, 
а также сравнительно-правовой, историко-правовой и историко-сравнительный методы. Выводы. Проведя исследование, автор 
приходит к выводу, что в Германии вопрос уголовной ответственности за отрицание холокоста носит комплексный характер. 
В статье указывается на факт существования многочисленных судебных решений. При этом анализ судебной практики показыва-
ет, что данный вопрос решается крайне неоднозначно. Несмотря на это, автор указывает высокую роль законодателя и практики 
правоприменения в формировании правильного отношения к историческим событиям, высокой роли народов в тех или иных 
значимых фактах, входящих в фундамент исторического и культурного наследия. Область применения результатов. Данная 
работа может представлять интерес для студентов высший высших учебных заведений, а также аспирантов, интересующихся 
уголовным правом зарубежных стран. Статья может быть использована преподавателями юридических вузов в качестве допол-
нения к учебно-методическому материалу.

Ключевые слова: Европейский суд по правам человека, Основной закон ФРГ, УК ФРГ, фашизм, холокост, уголовная ответствен-
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INTRODUCTION

Due to  this, many foreign countries provide criminal 
prosecution of  Holocaust denial (from the  English holo-
caust, from Ancient Greek Ὁλοκαύστος – “burnt offering”). 
It is understood in the broad and narrow sense of the word. 
Thus, in the first sense, the Holocaust means persecution 
and mass extermination by  the  Nazis of  representatives 
of various ethnic groups (for example, the so-called by Na-
zis “impaired” ones, such as  Jews and Gypsies, or  people 
of a certain nationality: Poles, Russians, Ukrainians, Belar-
usians) and social groups (Soviet prisoners of war, homo-
sexual men, masons, hopelessly sick and disabled people, 
etc.) during the  period of  Nazi Germany. In  the  second, 
narrow sense  – the  persecution and mass extermination 
of  Jews who lived in  Germany in  the  period indicated 
above. Along with the Armenian Genocide in the Ottoman 
Empire, this extermination of  the  Jewish people during 
the years of Nazi Germany is one of the most famous ex-
amples of  genocide in  the  20th  century. Sometimes this 

term is used in a broad sense with a lowercase letter, and 
in a narrower one with a capital one.

Criminal prosecution of  Holocaust denial is  a  sys-
tem of measures formed after the Second World War and 
the  Nuremberg Tribunal, and aimed at  criminalizing Ho-
locaust denial, existing and evolving within the framework 
of more general criminal law measures implemented pri-
marily in European countries (as the most affected by Nazi 
ideology and National Socialist regimes of the period be-
fore and during World War II) and aimed at banning Na-
tional Socialism and neo-Nazism.

Thus, as a result of implementation of the above mea-
sures, in  such European countries as  Austria, Belgium, 
Germany, Lithuania, Liechtenstein, Luxembourg, Poland, 
Portugal, Russia, Slovakia, Slovenia, France, Czech Repub-
lic, Switzerland, as well as in Canada and Israel there have 
been adopted and are  being applied the  laws expressly 
prohibiting the  public denial, understatement, approval 
or justification of crimes committed by the Nazis. In 2010, 
a law punishing the denial of crimes of totalitarian regimes 
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(although it  is  more appropriate to  say that in  this case 
the  National Socialist regime is  considered as  totalitari-
an) was adopted in Hungary. Holocaust denial is not pun-
ishable in  the  United States, as  free expression of  one’s 
views is  protected by  the  First Amendment to  the  Cons- 
titution.

To consider the criminal liability for Holocaust denial 
in Germany, which is the subject of our study, it is neces-
sary, first of all, to pay attention to the basic constitution-
al provisions of  this country. Thus, Article  5 of  the  Basic 
Law protects freedom of speech, but with three restriction. 
It  may be  limited by  “provisions of  general laws”, legis-
lative provisions on  the  protection of  youth or  the  right 
for dignity of  an  individual. “General laws” are  laws that 
do not prohibit a certain opinion, for example, “Stuttgart 
football team – freaks.” They must, observing the neutrali-
ty of views, serve a specific purpose, namely, the protection 
of another legal good.

In addition, it  should be  noted that criminal liability 
for the  Holocaust, understood as  genocide (Völkermord), 
is established in paragraph 6 of the Code of International 
Crimes (VStGB) of 2002, applicable in Germany.

What norms of  the  Criminal Code of  Germany crimi-
nalize the Holocaust denial? It should be noted that when 
analyzing this problem, there are  several points of  view. 
An important role in such a discussion is, in our opinion, 
a different understanding of the relationship between Ho-
locaust denial and freedom of opinion.

CRIMINAL LIABILITY UNDER THE CRIMINAL CODE 
OF GERMANY

So, according to  most researchers, the  criminal legal 
liability for justification of  the  Holocaust is  established 
in paragraph 3 of clause 130 of the Criminal Code of Germany, 
which is  called “Harassment of  population groups”. 
The disposition of this norm is formulated as follows:
1. Who by any means violates public order:

• incites hatred towards any national, racial, religious 
group or in connection with its ethnic origin, towards 
part of the population or an individual in connection 
with belonging to  a  particular group or to  a  part 
of  population indicated above, or  calls for violence 
or arbitrariness against it or;

• encroaches on the human dignity of another person 
in such a way that it degrades the dignity of a part 
of population, maliciously defames or slanders it;

• the applicable sentence is  deprivation of  liberty for 
a term of up to five years.

2. Deprivation of  liberty for a  term of  up to  three years 
or a fine shall be applied to a person who:
• relating written materials (cl.  11, par.  3) that 

incite racial hatred towards a  part of  population 
or  a  certain group characterized by  national, racial, 
religious characteristics or  other characteristics 
of  a  nationality, call for commission of  violence 
or  arbitrariness against that group, maliciously 
defame or slander them:
a) distributes;
b) publicly exhibits, offers, imports or  otherwise 

makes available;
c) manufactures, receives, delivers, procures, offers, 

notifies, advertises, imports or  exports in  order 

to  use these publications or to  make such use 
possible by another person, or

d) transmits the information with a specified in par. 1 
content by the radio, media or television.

3. Deprivation of  liberty for a  term of  up to  five 
years or  a  fine shall be  applied to  a  person who, 
guided by  the  ideas of  National Socialism, publicly 
or  at  a  meeting approves, disputes or  understates 
the  seriousness of  the  criminal offense provided for 
in  cl.  6 par.  1 of  the  Criminal Code on  international 
crimes of the kind, in any way that violates public order.

4. Imprisonment for a term of up to three years or a fine 
shall be applied to a person who publicly or at a meeting 
violates public peace by assaulting the human dignity 
of  the  victim, by  endorsing, elevating or  justifying 
the National Socialist ideas of violence and arbitrariness.

5. Paragraph 2 also applies to  written materials (cl.  11, 
par. 3) with the content specified in par. 3 and 4.

6. In the events provided for in par. 2, also in connection 
with par. 5, and in the events provided for in par. 3 and 
4, cl. 86, par. 3 it is applied accordingly. 
Cl. 130 par. 3 of the Criminal Code of Germany, provides 

criminal liability for the  Holocaust denial for a  person 
who approves, denies or  conceals a  crime under cl.  6 
of the Criminal Code on international crimes, as indicated 
above, i.e. for genocide. In  Germany, this means else 
the Holocaust or slander against the Holocaust.

JUDICIAL PRACTICE

Note that the judicial practice of Germany often faces 
the problem of delimiting criminal liability for Holocaust 
denial and freedom of  expression, freedom of  speech, 
proclaimed by Art. 5 par. 1 of the Basic Law of Germany. So, 
at present, with the development of digital communication 
technologies, certain statements that deny the Holocaust 
increasingly appear on  social networks. We  believe that 
in such a situation, one should distinguish insults, slander, 
value judgments and separate them from each other, 
which, unfortunately, is not easy. Freedom of speech also 
allows polemic, provocative and sharp statements, and 
sometimes erroneously understood judgments. Therefore, 
a  prerequisite for this category of  cases is  a  thorough 
examination by  the  court of  the  specific circumstances 
of  the  case, including motives of  persons accused 
of committing crimes.

As follows from the  materials of  the  criminal case, 
a resident of the German city of Stendal posted on Facebook 
a  photograph of  Adolf Hitler and wrote the  following 
under it: “bastards, they just killed pigs, this is  how our 
taxes disappear, and we still have to  give the  children 
money for food.” District Court of the city of Stendal found 
in the actions of the defendant the signs of a criminal offense 
provided for in par. 130 of the Criminal Code of Germany – 
bullying groups of  population  – and sentenced the  man 
to a fine of 130 daily rates of 30 euros (3900 euros) each.

HOLOCACAUST DENIAL

Another group of  opinions regarding the  liability for 
the Holocaust denial should include the opinion that in this 
case it  is necessary to apply cl. 140 of  the Criminal Code 
of  Germany, which establishes criminal liability in  form 
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of imprisonment for up to three years or a fine for acquittal 
or  approval of  criminal acts. According to  this norm,  
those who:
1) justifies or
2) in another way that may violate public order, publicly, 

at  a  meeting or  by  distributing written materials 
(cl.  11, par.  3), approves the  commission of  unlawful 
acts referred to  in  cl.  138, par.  1, Nos.  2-4 and 5 and 
in cl. 126, par. 1, or in cl. 176, par. 3, cl. 176a and 176b, 
cl.  177, par.  4-8 or  178 after this unlawful act has 
been committed or has been attempted, is punishable 
by criminal law.
Thanks to  this reference to  these norms, there 

are an established list of criminal acts which the defendant 
justifies or approves.

Encouragement within the  meaning of  par.  140 
of  the  Criminal Code of  Germany takes place when 
a criminal, after committing a crime, provides an accomplice 
directly or indirectly with certain, unconditional in advance 
benefit.

Since the  benefit must not  have material value, 
demonstrative incentive measures may be  sufficient for 
a corpus delicti, while the usual praise is not.

It is  necessary to  indicate those characteristics 
or  interpretations that are  used by  German jurists and 
law enforcers for such a  thing as  “Approval”, which 
means, mainly, “recognition of  an  already committed act 
as correct.”

In addition, it  is  emphasized that the  attribute 
of  the  corpus delicti of  a  criminal offense “considering, 
not  least of  all, the  principle of  certainty and the  nature 
of  the  last argument, specific for criminal law, should 
not  be  interpreted restrictively. Thus, the  relevant signs 
of  the  corpus delicti of  the  criminal act are  only those 
statements that are “understandable by  themselves” and 
“perceived as  such directly and without interpretation” 
[1: 140]. “Approval implies that the speaker declares his/her 
disposition to the fact of committing the act, and thereby, 
in moral terms, (s)he her/himself stands behind the back 
of the offender.”

It is in those cases where the statements are not limited 
to direct and isolated favor, but are embedded in a wider 
context and, in  some cases, describe in  more detail 
the  reasons for the  corresponding act, this may prevent 
classification of the act as “approval” within the meaning 
of  par.  140 of  the  Criminal Code of  Germany: thus, 
statements reflecting the committed predicate crime, and 
weighing all its pros and cons, constitute evidence of corpus 
delicti approval only if the disposition to the crime comes 
to the forefront.

Also, approval is not available when the statement can 
be understood as part of a critical substantive consideration 
of the possible causes of the corresponding act.

The spoken out approval, in the end, must be expressed 
in such a way as to be able to disrupt the peaceful existence 
of  society, which is  understood as  a  state of  general 
legal order and peaceful coexistence of  citizens, as  well 
as a sense of security based on the population’s belief that 
such a state will exist in the future.

Subject to  proper investigation and establishment 
in  each particular case, taking into account the  actual 
circumstances of  the  case, an  assessment of  whether or 
not  there are  the about signs, “it  is not only the content 

of  the  statement that matters itself. The  specific circu-
mstances of  the  situation in  which the  approval was 
announced should also be taken into account. Accordingly, 
in  order to  qualify a  statement as  capable of  violating 
a  peaceful state, it  is  necessary to  understand the  extent 
to which the statement was distributed, who are included 
in the mentioned circle of recipients, and also in what social 
conditions and behavioral conditions of groups of people 
(considered within the  framework of  crowd psychology) 
it was done. Only if, taking all these aspects into account, 
the approval carries a justified threat of violating the po-
pulation’s faith in the stability of legal benefits or creating 
an  environment conducive to  the  commission of  such 
crimes, it can be considered as a violation of public order.”

JUDICIAL PRACTICE

In 2017, the Berlin Supreme Court found not guilty one 
of the most active Antifa participants since the late 1970s, 
who, on the basis of statements made by him in a media 
interview, was charged with approving the  criminal 
offenses stipulated by par. 2 art. 140 of the Criminal Code 
of  Germany. We  believe that in  making such a  decision, 
the  court proceeded from the  specific circumstances 
of the case that excluded application of this norm [4].

It should be indicated that the corpus delicti provided 
for in  par.  2 cl.  140 of  the  Criminal Code of  Germany, 
can take place only if  the  approved act was either so 
specifically described in the statement that it can comply 
with the  characteristics of  cl.  140, and is  included 
in  the  list of  crimes specified in  cl.  140 of  the  Criminal 
Code of  Germany. In  case of  the  accused, who favorably 
spoke out about attacks on  the  structures of  the  weekly 
newspaper Junge Freiheit, there were no such signs [4].

Also in  2017, the  Karlsruhe Supreme Regional Court 
found not  guilty under cl.  140 of  the  Criminal Code 
of Germany the defendant who spoke out in the comments 
on the website regarding arson of refugee shelters [5; 6; 7].

If there is  possibility of  an  ambiguous interpretation 
of the statement, in the light of protected by the provision 
fixed in sentence 1 of par. 1 of Art. 5 of the Basic Law, freedom 
of  speech, interpretation can be  considered punishable 
only upon the  condition that other interpretations that 
do not entail imposition of punishment, can be excluded with 
convincing justification. If the statement of the defendant 
is, in  principle, just a  descriptive statement in  the  spirit 
of  an  explanatory model of  the  way the  citizens react 
in  case of  allegedly insufficient participation in  political 
life, the  conviction under cl.  140 of  the  Criminal Code 
of Germany is not considered.

In 2016, the Federal Constitutional Court of Germany 
[11] considered a  request for a  conviction under cl.  140 
of  the  Criminal Code of  Germany. In  the  decision not 
to  accept the  case for consideration, the  court ruled 
that the  conviction under cl.  140 of  the  Criminal Code 
of  Germany was based on  the  posting in  public places 
of  posters that contained a  reference to  the  crimes 
committed in the Hamburg quarter of Schantzviertel and 
an  appeal “To  depreciate Schantz!” (Schanze abwerten!) 
which is not a violation of freedom of speech.

The criminal legal qualifications of  Holocaust denial 
under German law will be incomplete without mentioning 
the legal position of the European Court of Human Rights 
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(ECHR), on  the  basis of  which Holocaust denial cannot 
be  justified by  the  freedom of  speech. In  confirmation 
of  which we will give the  following example from its 
practice.

The ECHR (application no. 55225/14 dated October 03, 
2019) [10] ruled that a person cannot justify by  the  right 
to freedom of speech the denial of the facts of the persecution 
and mass extermination of  representatives of  a  Jewish 
ethnic group during the  existence of  Nazi Germany  – 
an event known as the Holocaust.

Udo Pasteurs is  a  German politician who chairs 
the  National Democratic Party of  Germany, as  a  member 
of  the  Mecklenburg-Vorpommern state land legislature, 
delivered a  speech on  January  28, 2010 (the day after 
Holocaust Remembrance Day), stating that “the  so-
called Holocaust is  used for political and commercial 
purposes,” also he stated that there was a  “propaganda 
lie” in  covering the  story. In  particular, he said: “With 
the exception of the corrupted groups whose cooperation 
you have acquired, it is unlikely that anyone will really take 
part in  your horror theater. And why is  this so? Because 
people feel that the  so-called Holocaust serves political 
and commercial purposes... After the end of World War II, 
the Germans were subjected to an endless series of criticism 
and propaganda lies, cultivated primarily by  dishonest 
representatives of  the  so-called democratic parties... 
In addition, the event, which you organized here yesterday 
at  the  castle was nothing more than the  imposition 
of  your projections of  Auschwitz on  the  German people 
in  a  cunning and cruel way. Ladies and gentlemen, you 
hope for the triumph of lies over the truth” [12].

On August 16, 2012, the  Schwerin District Court 
convicted Udo Pasteurs for violating the  memory 
of  the  dead and defamation using the  above statements, 
and sentenced him to eight months of inprisonment.

Having studied the  full speech, the  German court 
found that Pasteurs used terminology whose purpose 
was to  deny “the  systematic, racially motivated mass 
extermination of  Jews carried out in  Auschwitz during 
the  existence of  the  Third Reich”. The  court then noted 
that the defendant cannot justify by the freedom of speech 
the denial of historical facts about the Holocaust. 

QUALIFICATION ISSUES

The decision was unsuccessfully appealed 
to  the  Schwerin Court of  Appeal and on  March  25, 2013 
the  court dismissed the  complaint as  unsubstantiated. 
At  the  same time, the  court examined the  statements 
in  general and stated that “the applicant alleged that 
the  extermination of  Jews associated with Auschwitz 
did not happen, or at least not in the way that historians 
reported. The  atrocities associated with Auschwitz were 
lies and projections. The  lies around Auschwitz have 
been used since the  end of  World War  II for various 
political and economic purposes.” The  Court of  Appeal 
concluded that the  applicant thereby efficiently deny 
the  systematic, racially motivated mass extermination 
of Jews in Auschwitz during the Third Reich (qualifizierte 
Auschwitzleugnung) and considered that the applicant had 
first spoken about the “propaganda lies” that the Germans 
were subjected to  after the  end of  World War  II, and 
mentioned “the  projection of  Auschwitz” as  an  example. 

From a linguistic point of view, he used the terms “lie” and 
“projection” in close sequence as having the same alleged 
meaning that can be seen in the structure of the sentence. 
He used the term “Auschwitz projection” in a sequence that 
also contained the  terms “propaganda lies”, “dishonest” 
and “lies”, connected with the  word “also”. Regarding 
the  perpetrators and motives regarding the  “Auschwitz 
lies”, he stated that the propaganda lie “is being cultivated 
in an unfair manner, primarily by representatives of the so-
called democratic parties” and that “the so-called Holocaust 
is  being used for political and commercial purposes”. 
The  Court of  Appeal noted that the  terms such as  “the 
lie about Auschwitz,” “the  myth of  Auschwitz,” and “the 
baton of Auschwitz,” were used repeatedly in connection 
with the assertion that there were no murders of millions 
of Jews during the Third Reich, and the term “the projection 
of Auschwitz” served the same purpose.

The decision of  the  mentioned courts was appealed 
in  a  third instance  – the  Rostock Court of  Appeal 
on  the  ground of  the  applicant’s disagreement with 
the  “decision of  August  16, 2013, since such a  decision 
violates his right to be heard regarding his appeal on legal 
issues”, but the appeal was rejected in November 2013.

On June 05, 2014 the  German Federal Constitutional 
Court, agreeing with the  position of  the  lower courts, 
rejected the applicant’s claim on the merits.

Referring to  Article 10 (freedom of  expression) and 
clause 1 Article 6 (right to  a  fair trial) of  the  European 
Convention on  Human Rights (hereinafter referred 
to  as  the  Convention), Pasteurs stated that the  German 
authorities violated his right to express a value judgment 
as  a  parliamentarian, and the  criminal process itself and 
the  procedure of  its subsequent appeal was carried out 
improperly and filed a complaint to the ECHR.

Regarding his speech on 28 January 2010, the applicant 
noted that the  national jurisdiction erroneously 
interpreted his speech, allegedly having selected for 
analysis only a small part of it without taking into account 
the general context. Thus, in his opinion, the text should 
not be perceived as the Holocaust denial, but as a criticism 
of  the  current polemic around commemorative practices 
in Germany. That is, based on the modern understanding 
of commemoration, as a memory stored in the public mind 
about significant events of the past [1], in which “the past 
appears not as a loan of itself, but as a special phenomenon, 
formed based on the current needs of society and deciding 
the tasks significant for it, including the tasks of education, 
the formation of certain values and patterns of behavior” 
[7: 80].

CONCLUSION

Representatives of the German authorities stated that 
the  applicant’s assessment judgment, that is, the  denial 
of  the  Holocaust, is  contrary to  the  text and spirit 
of  the  Convention, in  connection with which he could 
not appeal to Art. 10 of the Convention, and the national 
court found Pasteurs guilty of  a  criminal offense which 
constitutes “justifiable interference in  accordance with 
cl. 10 Art. 2 of the Convention”.

Agreeing with the  arguments of  the  German courts, 
the  Strasbourg court ruled that the  applicant had 
intentionally included false facts in  his speech with 
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the  aim of  “discrediting the  Jewish people and the  fact 
of  persecution to  which they were subjected during 
the Second World War”.

Thus, the  court noted, Pasteurs’ speech affected 
the  dignity of  the  Jews to  such an  extent that 
the interference of German authorities with the subsequent 
initiation of  a  criminal case and punishment in  form 
of  imprisonment had sufficient grounds and was 
proportionate to the legitimate aim pursued.

Accordingly, there was no violation of  Art.  10 
of  the  Convention; the  complaint must be  rejected 
as manifestly ill-founded in accordance with cl. 3 (a) and 4 
Art. 35 of the Convention. 

FINAL CONCLUSIONS

Summing up  the  research conducted in  this article, 
we should note that the  Holocaust denial in  Germany 
is  a  criminal act. The  author’s findings confirm that 
in  Germany, the  issue of  criminal responsibility for 
Holocaust denial is complex. In judicial practice, this issue 
is resolved ambiguously. However, in modern society, where 
often arise opinions and judgments that are different from 
the  prevailing notions of  historical events, in  particular 
denial of the role of certain peoples, legislative experience 
and the practice of  law enforcement in foreign countries, 
including Germany, become particularly relevant.
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Аннотация. Постановка проблемы. Само наличие и роль объективных закономерностей в обществе, в том числе в правовой 
сфере, вызывает у некоторых мыслителей сомнение, вплоть до полного отрицания каких-либо закономерностей в социальной 
жизни. Но  даже неглубокий анализ, проводимый с  позиции общенаучного понятия закономерности, не  оставляет сомнений 
в  том, что в  развитии и  функционировании права, в  самой его материи, образующих ее элементах, в  их соотношении суще-
ствуют объективные закономерности, которые подобно закономерностям в любой иной материи, имеют характер необходимых 
и устойчивых связей и зависимостей. Поэтому, безусловно, что свои специфические закономерности присущи правовой дей-
ствительности, в том числе и уголовному праву как ее компоненту. Возникновение уголовного права закономерный процесс, 
который в свое время был пережит любым современным обществом. Он был обусловлен развитием системы социального регу-
лирования и объективными потребностями охраны социальных интересов от наиболее опасных посягательств. Цели написания 
статьи. Данная статья посвящена анализу процесса появления уголовного права, рассматриваются понятия генезиса и гене-
тических закономерностей уголовного права, выясняются предпосылки уголовного права в системе социального регулирова-
ния первобытной эпохи. Выводы. Проведенное исследование позволило сформулировать ряд конкретных закономерностей 
возникновение уголовного права, в частности: закономерность генетической зависимости уголовно-правовых запретов от си-
стемы сакральных табу и запретов догосударственного общества; закономерность появления уголовно-правовых норм лишь 
в государственно-организованном обществе; закономерность зависимости возникновения уголовного права от формирования 
представления о  преступлении как деянии, причиняющем вред всему обществу как целостному организму; закономерность 
обусловленности норм о преступном и наказуемом нравственными представлениями общества о добре и зле; закономерность, 
выражающаяся в последовательном закреплении в уголовном законе вначале преступлений mala in se (по своей природе), затем 
преступлений mala prohibita (согласно закону).

Ключевые слова: система первобытной норматики, табу, закономерности возникновения уголовного права, история уголов-
ного права

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Андрианов В.К. Закономерности развития запретительно-карательных институтов социаль-
ного регулирования: от  табу к  уголовному праву  // Социально-политические науки. 2020. Т.  10. №  3. С.  121–127.  
DOI: 10.33693/2223-0092-2020-10-3-121-127



ПРАВОВОЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ  
LEGAL EXPERIENCE IN COMBATING CRIME

122 Sociopolitical Sciences Vol. 10. No. 3. 2020 ISSN 2223-0092 (print)
ISSN 2310-7065 (online)

DOI: 10.33693/2223-0092-2020-10-3-121-127

Patterns of development  
of prohibitive-punitive institutions  
of social regulation:  
From taboo to criminal law

V.K. Andrianov ©
Center for the Study of justice issues, Russian State University of Justice (RSUJ),  
Moscow, Russian Federation

E-mail: andrianov_vk@mail.ru

Abstract. Formulation of the problem. The very existence and role of objective patterns in society, including in the legal sphere, causes 
doubt among some thinkers, up to  the complete denial of any patterns in  social life. However, even a  shallow analysis, conducted 
from the perspective of the general scientific concept of patterns, leaves no doubt that in the development and functioning of law, 
in its matter, its constituent elements, in their correlation there are objective laws that, like laws in any other matter, have the nature 
of  the necessary and stable relationships and dependencies. Therefore, it  is clear that their specific laws are  inherent in  legal reality, 
including criminal law as its component. The emergence of criminal law – a natural process, which at one time was experienced by any 
modern society. It was due to the development of the system of social regulation and the objective needs of protecting social interests 
from the  most dangerous attacks. Purpose of  article. This article analyzes the  process of  the  emergence of  criminal law, examines 
the concepts of genesis and genetic patterns of criminal law, it  turns out the preconditions of criminal law in  the social regulation 
of the primitive era. Results. The study made it possible to formulate a number of specific patterns of the emergence of criminal law, 
in particular: the pattern of the genetic dependence of criminal law prohibitions on the system of sacred taboos and prohibitions of pre-
state society; the regularity of the emergence of criminal law norms only in a state-organized society; the regularity of the dependence 
of the emergence of criminal law on the formation of the idea of a crime as an act that causes harm to the whole society as an integral 
organism; regularity of conditionality of norms on criminal and punishable by moral ideas of society about good and evil; regularity, 
expressed in the sequential consolidation in the criminal law of crimes of mala in se (by nature), then mala prohibita (according to law).
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ВВЕДЕНИЕ

Возникновение какого-либо явления составляет на-
чальный этап его генезиса. Генезис есть история ста-
новления, изменения и  развития явления, представ-
ляющая собой органическое единство его различных 
исторических состояний (этапов). Эти этапы как струк-
турные элементы генезиса представляют собой звенья 
в последовательном ряду качественных изменений, ко-
торые характеризуются относительной самостоятель-
ностью и специфическими закономерностями1.

Генезис уголовного права – это история его возник-
новения и развития, неразрывно связанная с историей 
российского государства, характеризующая становле-
ние, последующий процесс формирования и переходы 
уголовного права от  одного качественного состояния 

1 См.: Добриянов В. Методологические проблемы теоретического 
и исторического познания. М.,1968. С.20.

к  другому, осуществляемые в  соответствии с  опреде-
ленными генетическими закономерностями. 

Закономерности генезиса уголовного права представ-
ляют собой такие существенные и  необходимые связи 
факторов общественно-исторической среды и правовых 
явлений, которые выражают особенности возникновения 
уголовного права как качественно нового, относительно 
самостоятельного феномена, а  также особенности его 
дальнейшего формирования и развития. 

В данной статье поставим перед собой задачу вы-
явить закономерности, вызвавшие к жизни уголовное 
право. Для этого требуется установить те социальные 
явления, с которыми решающим, существенным и не-
обходимым образом было связано возникновение 
позитивного уголовного права как особого норматив-
ного регулятора. Представляется, что этими явления-
ми, предпосылками возникновения уголовного права, 
во взаимодействии выступили – «табу», «государство» 
и  «потребности общества в  охране его интересов 
от наиболее опасных посягательств». 
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ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ЗАПРЕТОВ  
ОТ СИСТЕМЫ САКРАЛЬНЫХ ТАБУ  
И ЗАПРЕТОВ ДОГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

Первые предпосылки появления отрасли нача-
ли складываться еще в  эпоху первобытного общества 
и  коренились в  системе его социального регулиро-
вания, поскольку являемый системой первобытных 
обычаев нормативно-регулятивный опыт (регламен-
тации поступков людей посредством общих правил, 
установления запретов на  совершение тех или иных 
действий, подкрепляемых санкцией, их строгость 
и  обязательность, применения наказания, определяе-
мого степенью общественной опасности совершенно-
го деяния) был затем, по достижении государственной 
ступени развития общества, существенно востребован 
в  процессе начального формирования позитивного 
уголовного права, а  сами обычаи, санкционируемые 
государством, послужили его первоисточником, «стро-
ительным материалом». Правильно пишет С.С. Алексе-
ев, что «позитивное право при переходе общества к ци-
вилизации возникло не вдруг, не на пустом месте: его 
появление в какой-то мере было подготовлено разви-
тием системы социального регулирования первобыт-
ных обществ» [1: 188].

В этнографической и исторической литературе от-
мечается, что в первобытности каждая община управ-
лялась на  основе не только свободного, меняющегося 
от случая к случаю волеизъявления ее взрослых членов, 
совета старейших, главарей. С  необходимостью суще-
ствовали и  социальные нормы, т.е. обязательные, об-
щественно-охраняемые правила поведения, которые 
«вырастали из стихийной потребности людей держать-
ся вместе и действовать сообща»2. Эти нормы – прави-
ла разделения труда, сотрудничества, распределения, 
взаимозащиты, экзогамии и т.п. – отвечали жизненно 
важным интересам коллектива и, как правило, неу-
коснительно соблюдались. Кроме того, применяясь 
из поколения в поколение, они приобретали силу при-
вычки, т.е. становились обычаями. Наконец, они были 
подкреплены идеологически – религиозными предпи-
саниями и мифами.

Однако, как и  теперь, и в  первобытном обществе 
находились нарушители общепринятых норм. Это 
требовало применения мер общественного воздей-
ствия – не только убеждения, но и принуждения. Прак-
тиковались самые различные способы принуждения – 
от  порицания, осмеяния или ругани до  физической 
расправы. Случаи проступков, не  имевших большого 
общественного значения, наказывались менее строго. 
Крупные проступки влекли за  собой серьезные нака-
зания: побои, увечья, а в  особо тяжких случаях даже 
умерщвление или, что, по  сути, было тем  же самым, 
изгнание из коллектива. Главенствующим принципом 
принуждения к  порядку служила эквивалентная ком-
пенсация («око за око, зуб за зуб»), на чем и основыва-
лись всевозможные выплаты и штрафы за понесенный 

2 Подробнее о первобытных нормах см.: Токарев С.А. Проблемы 
общественного сознания доклассовой эпохи. Л., 1972. С.  265; 
История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой 
общины. М., 1986. С. 394–395, 554.

ущерб, кровная месть и т.д. Вместе с тем при вынесении 
решения о том или ином наказании люди учитывали 
и личность преступника, прежде всего его родственные 
и общинные связи. Поэтому отношение к проступкам 
родичей или членов своей общины коренным образом 
отличалось от реакции на преступления чужаков. Убий-
ство чужака вообще не считалось преступлением. Зато 
родичи убитого в этом случае жестоко мстили убийце 
и  его близким, чаще всего устраивали вооруженное 
нападение. В  плане изучения истоков и  корней уго-
ловного права важно также отметить в качестве досто-
верного факта, что, по крайней мере, в некоторых об-
ществах существовала фиксированная шкала санкций  
[9: 218].

Таким образом, именно первобытные нормы стали 
предтечей основных инструментов, использованных 
позитивным уголовным правом – запретов, наказаний, 
дифференциации и  индивидуализации уголовной от-
ветственности. 

Еще одна закономерность (помимо отмеченной ге-
нетической связи) выявляется в той очередности, в ко-
торой нормы первобытнообщинного строя и правовые 
нормы государственно-организованного общества по-
являлись на  свет. Как полагают ученые, само форми-
рование норм-обычаев исторически происходило так, 
что первоначально сформировались запреты, и  лишь 
потом появились позитивные обязывания и  дозволе-
ния3. Н.И. Пикуров справедливо отмечает, что первым 
условием существования общества было соблюдение 
запретов: не убей, не укради, не желай жены ближнего 
[10:  32]. В  такой  же последовательности нормы скла-
дывалась и в истории собственно правового развития. 
Как пишет Ю.А. Денисов, есть все основания полагать, 
что изначальной формой, в  которой право рождалось 
как право, являлся именно запрет, обеспеченный госу-
дарством, что изначальными правоотношениями были 
деликтные, а  изначальным юридическим фактом  – 
деликт4. Н.М.  Кропачев свидетельствует, что исходя 
из древнейших источников права, запрет исторически 
и логически был первичен5.

Из того предположения, что первые шаги к  поряд-
ку в  первобытных обществах выражались в  установ-
лении строжайших запретов, можно вывести еще одну 
закономерность: чем более примитивен уровень раз-
вития общества, тем более его право (система соци-
ального регулирования в  широком смысле) тяготеет 
(сводится) к уголовному (запретительному, охранитель- 
ному) праву. 

Однако, несмотря на  то, что возникновение уго-
ловного права было подготовлено процессом развития 
системы социального регулирования первобытного 
общества в целом, «степень родства» уголовного права 
с различными элементами регулятивной культуры это-
го общества неодинакова. Как представляется, наибо-
лее тесная и глубокая генетическая связь в процессе ста-
новления позитивного уголовного права существовала  

3 См.: Явич Л.С. Право и социализм. М., 1982. С. 12–13.
4 См.: Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответствен-

ности (социологический и  юридический аспекты). Л., 1983. 
С. 65.

5 См.: Кропачев Н.М. Уголовно-правовое регулирование. Меха-
низм и система. СПб., 1999. С. 66.
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между уголовно-правовыми запретами и табу, их свой-
ствами, элементами и характером регулятивного воз-
действия. Табу как древнейший тип и  форма запрета 
представляли собой своего рода «генотип других нор-
мативных регуляторов» [6:  117], являли собой «заро-
дыш правовых норм»6. Более точно – юридических за-
претов, как их разновидностей.

Имеются серьезные основания полагать, что имен-
но табу, со свойственными им категоричностью и не-
укоснительным требованием соблюдения, выступили 
в системе первобытных норм в качестве предпосылки 
появления в дальнейшем уголовно-правовых запретов 
и, следовательно, «прародителей» самого уголовного 
права, которое началось с их формулирования.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ  
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ  
В ГОСУДАРСТВЕННО-ОРГАНИЗОВАННОМ  
ОБЩЕСТВЕ

На последнем, распадном этапе первобытнооб-
щинного строя, в  эпоху обострения процессов соци-
альной дифференциации (деление общества на  боль-
шие группы, слои, страты) и  образования государства 
начинается и  процесс становления права. Как пишет 
А.И. Першиц, ход этих процессов не следует понимать 
упрощенно – так, будто сперва возникли классы, затем 
их антагонизм привел к появлению государства и, на-
конец, государство установило правовые нормы. Все 
эти процессы шли параллельно, диалектически взаи-
модействуя и  стимулируя друг друга. Право возникло 
в процессе расщепления мононорм, из которых поми-
мо него выделилась и мораль [9: 219].

Приобретение нормами особых юридических 
свойств, обособляющих их среди других социальных 
регуляторов, органически связано с  возникновением 
государственной власти. Существенный, всеобщий, 
устойчивый и необходимый характер связи государства 
с  правом, придающей этому регулятору такие особые 
свойства, как формальная определенность, общеобяза-
тельность, обеспеченность государственным принуж-
дением, которые выделяют его в системе социального 
регулирования в  качестве особого нормативного ин-
ститута – позитивного права, может быть отражен как 
закономерность генетической взаимообусловленности 
государства и права. 

Однако далеко не  всеми авторами, изучающими 
происхождение права, признается наличие этой зако-
номерной зависимости права от  государства. Многие 
усматривают закономерность появления права в  его 
связи с  другими явлениями человеческой истории. 
В литературе выделяются три основных варианта воз-
никновения права – правогенеза: первый – ubi societas, 
ibi jus est (где общество, там право, т.е. право возникает 
вместе с обществом); второй – ubi civitas, ibi jus est (где 
государство, там и  право, т.е. право возникает вместе 
с  государством); наконец, третий, согласно которому 
право возникает позже, чем общество, но раньше, чем 
государство.

6 См.: Дроздов М.А. Человек и общественные отношения. Л., 1966. 
С. 90.

Несмотря на  то, что первая закономерность «где 
общество, там право» имеет значительное число сто-
ронников7, мы считаем, что права в  строгом смысле 
этого слова, который только и применим к уголовному 
праву, не могло быть там, где еще не было государства. 
Поэтому признаки объективной закономерности (су-
щественный, всеобщий, устойчивый и  необходимый 
характер) имеет связь права именно с  государством. 
Мысль о том, что в процессе становления государства 
формировалось и  неотделимое от  него право, нахо-
дит поддержку у  ведущих специалистов по  норма-
тивной этнографии и  права8. Но  как  бы то  ни  было, 
по  крайней мере, уголовно-правовое регулирование 
по своим свойствам как никакое другое наиболее тес-
но связано с  государством, не  существует без него. 
В  уголовном праве наиболее явственно ощущается 
«рука» государства. Все это позволяет усматривать 
закономерность в  самом появлении уголовно-пра-
вовых норм лишь в  государственно-организованном  
обществе.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА  
ПОТРЕБНОСТЬЮ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ  
ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
САМОГО ГОСУДАРСТВА ОТ УГРОЗ,  
СВЯЗАННЫХ С НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМИ  
ДЛЯ ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА, ОБЩЕСТВА  
И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ ДЕЯНИЯМИ

Изучая историю развития любого общества и госу-
дарства можно увидеть, что уголовное право, где и ког-
да  бы оно ни  возникало, обусловлено одинаковыми 
по своей сути причинами. Они выражались в наличии 
таких деяний, которые причиняя вред личности, об-
ществу или государству, требовали его (государства) 
централизованной и  жесткой запретительно-кара-
тельной реакции на  такие деяния. Общество в  целях 
самосохранения и государство для оправдания своего 
существования должно было наказывать тех, кто ему 
вредит. Так возникло уголовное право, чтобы защитить 
своими специфическими средствами (главным обра-
зом угрозой наказания и его применением) личность,  

7 «Следуя старой формуле ubi societas, ibi jus est («Где общество, 
там право»), мы заключаем, что всегда и везде общества суще-
ствовали в рамках определенного юридического порядка» (см.: 
Бержель Ж.-Л. Общая теория права. М., 2000. С. 17). «Правовое 
появляется вместе с  социальным и  выступает как всеобщий 
элемент социального… Любое человеческое общество опреде-
ляется правом и невозможно без определенного правопоряд-
ка» (см.: Пэнто  Р., Гравитц  М. Методы социальных наук. М., 
1972. С. 53, 54). «О феномене права уместно говорить начиная 
с самых ранних стадий развития человеческого общества» (см.: 
Мачин И.Ф. К вопросу о происхождении права // Проблемы те-
ории государства и  права  / под ред. М.Н.  Марченко. М., 2001. 
С. 329).

8 См., например: Уголовное право. Общая часть / под ред. В.Н. Пе-
трашева. М., 1999. С. 19–20. Автор гл. – А.И. Бойко. Так, С.С. Алек-
сеев пишет, что «учитывая влияние на  возникновение права 
многообразных факторов, необходимо вместе с  тем подчер-
кнуть, что непосредственной силой, при помощи которой оно 
сформировалось и приобрело принципиально новые свойства, 
явилось государство» (см.: Алексеев С.С. Общая теория права. М., 
2008. С. 41–42).
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общество и  государство от  этих деяний. Верно 
утверждает А.Э. Жалинский, что уголовное право «воз-
никло в  качестве ответа на  потребности как населе-
ния в  безопасности, предсказуемости, повышении  – 
в  возможных пределах  – комфортности социальной 
жизни, хотя  бы минимальной, так и  власти, стре-
мящейся к  легитимации необходимого ей насилия»  
[4: 10].

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ НОРМ 
О ПРЕСТУПНОМ И НАКАЗУЕМОМ  
НРАВСТВЕННЫМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ ОБЩЕСТВА 
О ДОБРЕ И ЗЛЕ

Поскольку уголовное право обусловлено не только 
факторами общественного бытия, но и сознания, то не-
обходимо отметить еще один существенный момент 
идеологического характера, относящийся к возникно-
вению уголовного права. Его возникновение – это та-
кой социальный процесс, который связан с коллектив-
ным осознанием того, что преступление это не только 
частное зло, но и общественное, что преступным долж-
но быть признано то, что причиняет или может причи-
нить существенный вред какому-либо социально зна-
чимому благу, интересу, то  есть то, что представляет 
социальную опасность для всего общества, и  требует 
особого регулятора – уголовного права. Следовательно, 
в самой зависимости возникновения уголовного права 
от  формирования представления о  преступлении как 
деянии, причиняющем вред всему обществу как целос-
тному организму, обнаруживается еще одна законо-
мерность. 

Анализируя уголовное право под углом зрения его 
связи с  общественным сознанием, можно установить 
еще одну закономерность – взаимосвязь преступного 
и аморального. Она заключается в том, что существен-
ное и  необходимое влияние на  формирование пред-
ставления о преступном и наказуемом во все времена 
оказывали принятые в  обществе нравственные пред-
ставления о  добре и  зле, моральном и  аморальном, 
справедливом и несправедливом. 

Поэтому не  случайно, что проблема соотношения 
преступности и аморальности, а более широко, мораль-
ных и уголовно-правовых явлений, всегда привлекала 
внимание ученых. Современные российские ученые 
также отмечают нравственную и  религиозную задан-
ность уголовного права [3: 22–23; 11; 13].

Таким образом, представляется, что уголовное пра-
во в своем возникновении было связано с институтом 
табу, назревшими потребностями общества по  охра-
не его интересов от  наиболее опасных посягательств, 
а также с  государством, верховные представители ко-
торого осознали эту потребность и, базируясь на опыте 
запретительно-карательной деятельности догосудар-
ственной эпохи, начали осуществлять ее с  помощью 
средств уголовного права. Все это приводит к  выво-
ду о  том, что обусловленность появления уголовного 
права указанными социальными явлениями содержит 
в  себе ряд генетических закономерностей, поскольку 
имеет существенный, необходимый, повторяющийся 
в любом обществе характер. 

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ, ВЫРАЖАЮЩАЯСЯ  
В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ  
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНЕ ВНАЧАЛЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
MALA IN SE (ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ),  
ЗАТЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ MALA PROHIBITA 
 (СОГЛАСНО ЗАКОНУ)

Уголовное право исторически зарождается у  всех 
народов с  установления запретов на  такие посяга-
тельства, как убийства, нападения на  здоровье, иму-
щественные преступления и  прежде всего кражи. По-
этому они и получили наименование первичных (или 
традиционных) уголовно-правовых запретов. На  этот 
момент обращает внимание М.В.  Владимирский- 
Буданов, оценивая уголовные постановления догово-
ров Руси с Византией (имеются в виду договоры Олега 
911 г. и Игоря 944 г. – примеч. автора): если право наро-
да столь первобытного, каковы были руссы X в., легко 
могло быть согласовано с правом народа такой дряхлой 
цивилизации, какими были византийцы, то очевидно, 
что основные уголовные понятия тождественны у лю-
дей всяких ступеней развития. И  младенческие наро-
ды признают, что убивать, наносить побои, красть не-
позволительно9. Изначально уголовное право исходит 
из общих законов физической и психической природы 
человека, а  не из  искусственных воспрещений зако-
ном тех или других деяний. Поэтому здесь, на началь-
ном этапе становления уголовного права любого го-
сударства обнаруживается еще одна закономерность: 
чем древнее уголовное право, тем более оно связано 
с удовлетворением естественных потребностей людей 
и, следовательно, тем более оно едино у всех народов, 
и, напротив, чем развитей уголовное право, тем более 
оно связано с конкретной экономической и социально-
политической обстановкой в  стране и,  следовательно, 
тем более оно обретает национальное своеобразие.

Существование этой закономерности дало основа-
ние для (пусть и  не  бесспорного) выделения, прежде 
всего в  англо-американском уголовном праве, двух 
категорий преступлений – mala in se и mala prohibita10. 
Первые – это те, которые, нарушая нормы естествен-
ного права, объявляемого вечным и  универсальным, 
сами по  себе представляют зло, общественно опасны 
по своей природе (убийства, изнасилования, хищения 
и др.). Вторые – это деяния, которые норм морали, как 
правило, не  нарушают (неправильная эксплуатация 
«технических» средств, нарушение правил изготовле-
ния и реализации товаров и др.). Их противоправность 
производна от  «позитивного» права, они являются 
преступными в силу принятых государством запретов. 
Преступления группы mala in se одинаковы во всех об-
ществах, преступления  же группы mala prohibita обу-
словлены культурой, экономическим и  политическим 
строем страны, и  в  разных обществах весьма различ-
ны. Из  того факта, что человек прежде сложился как 
природное, а затем социальное существо, и жизнь его 
в  первую очередь была связана с  природной, а  затем 

9 См.: Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. 
М., 2005. С. 367.

10 См.: Фокс В. Введение в криминологию / пер. с англ.; под ред. 
В.М. Когана, Б.С. Никифорова. М, 1980. С. 266.
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и с социальной средой, вытекает еще одна закономер-
ность, выражающаяся в  последовательном закрепле-
нии в  уголовном законе вначале преступлений mala 
in  se (по своей природе), затем преступлений mala 
prohibita (согласно закону).

Как писал Н.Д. Сергеевский: «область преступных 
деяний изменяется в истории; но при том важнейшие 
преступные деяния отличаются несравненно меньшей 
изменчивостью, чем преступные деяния маловажные. 
Изменение первых зависит от крупных, коренных ре-
форм и переворотов в государстве и обществе; между 
тем, вторые могут изменяться и действительно меня-
ются быстро под влиянием самых скоропреходящих 
условий»11. Данную закономерность подтверждает 
и развитие современного уголовного права. Особенная 
часть уголовных законов 1960 и 1996 гг. наиболее суще-
ственно отличаются нормами, предусматривающими 
ответственность за преступления, связанными с эконо-
мическим строем, и мало отличаются преступлениями, 
выражающими посягательства на непреходящие, обще-
человеческие ценности. Как известно, ценности делят-
ся на  универсальные (общечеловеческие), культурные 
и индивидуальные. Универсальные ценности не зави-
сят от времени, места, языка и культуры. Они представ-
ляют собой константы, неизменные блага и упомина-
ются во  всех великих книгах человечества: в  Библии, 
Коране, Талмуде и т.д. Эти ценности не утратили своей 
актуальности и в  наши дни. Универсальные ценности 
поднимаются на  многообразием социально-экономи-
ческих и политических условий. Культурные ценности 
создаются для поддержания и  укрепления существу-
ющего порядка. Они отражаются в  философских док-
тринах и образовании, языке, общественных системах, 
правилах и  нормах. Отсюда следует закономерность: 
чем более универсальными являются те ценности 
(блага), на  которые посягают преступные деяния, тем 
более стабильно они охраняются уголовным законом,  
и наоборот.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ИММАНЕНТНОСТИ  
УГОЛОВНОМУ ПРАВУ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
КАК КАТЕГОРИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ  
И НАКАЗАНИЙ  
КАК ИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Однако такие явления, как запреты конкретных 
видов опасного поведения и наказания за их наруше-
ния, с властно-документального закрепления которых 
началось уголовное право, имеют для данной отрасли 
значительно большее значение, чем просто точка от-
счета ее жизни. Они органически присущи уголовному 
праву подобно тому, как сделки свойственны граждан-

11 См.: Сергеевский Н.Д. Уголовное право. Часть общая: пособие 
к лекциям. СПб., 1905. С. 60.

скому праву, а  властные акты  – административному. 
Без запретов и  наказаний уголовное право также не-
мыслимо, как жизнь человека без мозга или сердца. 
Если, скажем, наличие или отсутствие институтов со-
участия, множественности, стадий – это вопрос более 
или менее эффективного функционирования уголов-
ного права, то  наличие или отсутствие в  уголовном 
праве безусловных запретов и  наказаний это вопрос 
его существования как такового.

Такой анализ показывает, что для каждой отрасли 
права есть определенная разновидность явлений, с ко-
торых она началась и без которых в принципе невоз-
можна. Уголовное право зародилось с признания опре-
деленных деяний преступными и  наказуемыми и  без 
этого немыслимо.

ВЫВОДЫ

Проведенное исследование позволяет выделить ряд 
закономерностей, характеризующих возникновение 
уголовного права:
• закономерность генетической зависимости уголов-

но-правовых запретов от  системы сакральных табу 
и запретов догосударственного общества;

• закономерность появления уголовно-правовых норм 
лишь в государственно-организованном обществе;

• закономерность обусловленности возникновения 
уголовного права потребностью в  обеспечении за-
щиты внутренней безопасности самого государства 
от угроз, связанных с наиболее опасными для инте-
ресов человека, общества и политической власти де-
яниями;

• закономерность зависимости возникновения уголов-
ного права от  формирования представления о  пре-
ступлении как деянии, причиняющем вред всему об-
ществу как целостному организму;

• закономерность обусловленности норм о  преступ-
ном и наказуемом нравственными представлениями 
общества о добре и зле;

• закономерность, выражающаяся в последовательном 
закреплении в уголовном законе вначале преступле-
ний mala in se (по своей природе), затем преступле-
ний mala prohibita (согласно закону);

• закономерность имманентности уголовному праву 
преступлений как категории юридических фактов 
и наказаний как их юридических последствий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таковы общая логика и  закономерности становле-
ния уголовного права, прокладывающие себе дорогу и 
в  истории России, дорогу, хотя и  проторенную этими 
общими закономерностями, но вымощенную конкрет-
ными социально-политическими и  политико-право-
выми событиями нашей страны.
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ВВЕДЕНИЕ

В последнее время потребительское отношение 
к  природным, животным ресурсам становится все 
более распространенным явлением. Зоозащитники, 
экологи, не только в нашей стране, но и во всем мире, 
пытаются привлечь внимание общественности, госу-
дарственных структур к  проблемам в  области охраны 
природы, бережного и гуманного отношения к живот-
ным. Безнаказанность, правовая неурегулированность 
поступков людей, нередко приводят к тому, что челове-
чество теряет взаимосвязь со средой обитания. 

Правовая защита животных является одним из ос-
новных показателей развитости общества, его крите-
рием нравственной зрелости. 

Отношения человека с  животными существуют 
на протяжении всей его истории, а закрепление таких 
отношений в правовом аспекте получило распростра-
нение еще при зарождении российской государствен-
ности. Еще правовые акты Древней Руси пытались ре-
гулировать способы истребления животных.

1.  О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ

В Уголовном кодексе 1960  г. в  ст.  230.1 устанавли-
валась ответственность за  жестокое обращение с  жи-
вотными, повлекшее их гибель или увечье, а  равно 
истязание животных. Отметим то  обстоятельство, что 
субъектом данного преступления могло быть только 
лицо, к которому в течение года была применена мера 
административного взыскания за  аналогичные дей-
ствия. 

Согласно ст. 58 Конституции Российской Федерации 
каждый обязан сохранять природу и окружающую сре-
ду. В соответствии со ст. 137 ГК РФ при осуществлении 
гражданских прав не допускается жестокое обращение 
с  животными, противоречащее принципам гуманно-
сти, ст.  40 Федерального закона от  24  апреля 1995  г. 
№  52-ФЗ «О  животном мире» обязывает применять 
при пользовании животным миром гуманные способы. 

После долгих обсуждений был принят и  вступил 
в силу Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-
ФЗ «Об  ответственном обращении с  животными и 
о  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации, призванный, в том числе,  

защитить животных от  жесткого обращения. В ст.  3 
названного закона жестокое обращение с  животным 
определяется как такое обращение с ним, которое при-
вело или может привести к гибели, увечью или иному 
повреждению здоровья животного (включая истязание 
животного, в  том числе голодом, жаждой, побоями, 
иными действиями), а  также нарушение требований 
к  содержанию животных, установленных законода-
тельством (в том числе отказ владельца от содержания 
животного), причинившее вред здоровью животного, 
либо неоказание при наличии возможности владель-
цем помощи животному, находящемуся в опасном для 
жизни или здоровья состоянии.

Закон, который прошел длительный путь свое-
го принятия и вступления в силу, в итоге, по мнению 
некоторых специалистов, зоозащитников, оказался 
не пригодным к реальному исполнению. Его сложные, 
не всегда точные формулировки не способствуют прак-
тическому применению, что создает предпосылки для 
возникновения ошибок и злоупотреблений. 

Нарушение требований к  содержанию животных, 
причинившее вред их здоровью, неоказание при нали-
чии возможности помощи животному, находящемуся 
в опасном для жизни или здоровья состоянии должно 
найти правовое закрепление. 

Защита животных предусмотрена нормами Уголов-
ного кодекса РФ. В гл. 25 УК РФ Преступления против 
здоровья населения и  общественной нравственности 
содержится ст. 245, предусматривающая при несоблю-
дение нравственных норм, осуждающих причинение 
страданий и  боли животным, привлечение виновных 
к  уголовной ответственности. Рассматриваемое нами 
преступление характеризуется высокой степенью об-
щественной опасности, поскольку совершающие его 
лица, как правило, не останавливаются на данном пре-
ступном посягательстве, а  совершают впоследствии 
и  другие, зачастую более тяжкие деяния не  только 
по отношению к животным, но и к людям. 

Жестокость по  отношению к  животным является 
насильственным преступлением. Сама по  себе жесто-
кость  – это проявление насилия через причинение 
боли, физических и психических травм. 

Законодательство признает, что животные спо-
собны чувствовать, страдать от  боли и  нуждаются 
в  правовой защите. Безнаказанность актов насилия 
по  отношению к  животным нередко является показа-
телем склонности проявления насилия по отношению  
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к  другим беззащитным категориям  – несовершенно-
летним, женщинам, пожилым людям. 

Психологи утверждают, что проявление жестокости 
в  детстве по  отношению к  животным является одной 
из основных причин проявления насилия во взрослой 
жизни. Агрессия закрепляется как форма поведения, 
ведет к формированию чувства равнодушия к страда-
ниям других, а может проявляться и в психологических 
травмах в виде садизма. Чаще всего такие акты насилия 
по отношению к животным проходят в детском возрас-
те безнаказанно, что ведет к деформации личностного 
развития, изменению нормальных психологических 
качеств личности. 

Профессор лондонского «Института здоровья де-
тей» Д.  Скьюз утверждает, что «каждый третий педо-
фил в детстве жестоко обращался с животными» [Баль-
танова, Кривошеева, 2019].

Таким образом, можно констатировать, что жесто-
кое обращение с  животными является своеобразной, 
чаще всего неосознанной подготовкой подростков 
к  совершению жестоких преступлений в  отношении 
людей и  если своевременно и  правильно не  отреаги-
ровать на  такие правонарушения, последствия будут 
самыми тяжкими.

2.  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ СТАТЬИ 245 УК РФ  
(«ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ»)

В Российской Федерации довольно продолжи-
тельное время общественность буквально требовала 
от  законодателя реформирования статьи «жестокое 
обращение с  животными», однако соответствующие 
изменения были введены только в 2017 г.: субъектив-
ная сторона дополнена мотивом причинения животно-
му боли и (или) страданий, введены новые квалифици-
рующие признаки (с публичной демонстрацией, в том 
числе в средствах массовой информации или информа-
ционно-телекоммуникационных сетях (включая сеть 
«Интернет») и  в  отношении нескольких животных), 
а  также ужесточена санкция (первая часть дополнена 
наказанием в виде лишения свободы, а квалифициру-
ющие признаки приобрели категорию средней тяжести 
вместо прежней — небольшой).

Несмотря на то, что ответственность за рассматри-
ваемое преступное посягательство, предусмотренная 
законодателем, как нам представляется, является до-
статочно справедливой и соразмерной, преступление, 
предусмотренное ст.  245 УК  РФ, представляет серьез-
ную опасность для общества, требует научного осмыс-
ления и совершенствования его применения практиче-
скими работниками.

Такая необходимость возникает в связи с тем, что, 
во-первых, законодатель не  раскрывает понятия «же-
стокое обращение» применительно к данному составу, 
во-вторых, выявление преступного посягательства, 
как показывает судебная практика, обычно сопряжено 
с его демонстрацией самим преступником (что свиде-
тельствует о высокой латентности), в-третьих, доказать 
причастность конкретного лица к совершению рассма-
триваемого деяния весьма сложно по  ряду объектив-
ных причин. Кроме того, как отмечает В.Н.  Китаева, 
в настоящий момент все еще не сформирована единая 

методика расследования жестокого обращения с  жи-
вотными, что подтверждает сложность данного состава 
и необходимость его изучения [Китаева, 2015: 129].

В зарубежных странах правовому регулированию 
ответственности за жестокое обращение с животными 
уделяется немало внимания, в  ряде стран законода-
тельная база, направленная на искоренение подобных 
деяний, разработана весьма детально и  скрупулез-
но, вследствие чего количество совершаемых престу-
плений составляет в  разы меньшее число, чем в  Рос-
сийской Федерации. К  сожалению, в  международных 
конвенциях, содержащих вопросы защиты животных 
от жестокого обращения, Российская Федерация не со-
стоит, хотя в них сформулированы детальные подходы 
к конструированию признаков составов рассматривае-
мого преступления. По мнению Р.В. Свиридова, законо-
датель не коснулся требований международного права, 
криминализируя жестокое обращение с  животными, 
хотя это могло  бы способствовать устранению пробе-
лов и  коллизий законодательства при доказывании 
факта рассматриваемого преступного посягательства 
[Свиридов, 2018: 123].

Вместе с тем, анализ действующего законодатель-
ства и  судебной практики свидетельствует о  том, что 
уголовная ответственность для виновного лица на-
ступает в  основном вследствие причинения смерти 
животному. При этом в Российской Федерации до сих 
пор нет ни  одного обвинительного приговора за  со-
вершение таких действий, как, например, жестокость 
при дрессировке цирковых животных, создание непри-
емлемых для жизни условий в зоопарках, аквапарках, 
океанариумах и  иных зрелищно-развлекательных уч-
реждениях и т.д., если это не привело к смерти живот-
ных. Как отмечает Н.П. Кисенко, показательной в этом 
плане является судебная практика в США, где уголов-
ная ответственность наступает даже за пропаганду же-
стокого обращения с животными [Кисенко, 2014]. 

Анализ судебной практики Российской Федерации, 
в  подтверждение данного аргумента, свидетельству-
ет о том, что в большинстве случаев уголовная ответ-
ственность виновных лиц наступает в  результате их 
публичной демонстрации в сети «Интернет» фото и ви-
деоматериалов с  приведшими к  гибели истязаниями 
животных, т.е., как правило, предусмотренные рас-
сматриваемым составом преступные посягательства 
совершаются в отсутствии свидетелей и единственным 
условием доказательства их совершения является их 
демонстрация самим преступником и  наступление 
смерти животного. Ролики, демонстрирующие жесто-
кость по  отношению к  животным, нередко снимают 
и  выкладывают несовершеннолетние, стремясь таким 
образом получить одобрение и  повысить свою попу-
лярность среди сверстников. 

В этом плане весьма показательной является си-
туация, произошедшая в  2016  г. в  Хабаровске и  вы-
звавшая не  просто широкий общественный резонанс, 
но взбудоражило всю страну. Две несовершеннолетние 
девушки убили более 15  животных, часть из  которых 
намеренно для этой цели брали из  приютов. Они ис-
пользовали самые жестокие способы истязания: заби-
вали их камнями, резали, топили, вешали, выкалывали 
животным глаза, стреляли в  них. Довольно продол-
жительное время девушкам удавалось скрывать свои  
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деяния, однако после публикации фото и видеоматери-
алов в  сети «Интернет», послуживших доказательной 
базой по данному делу, преступницам было назначено 
заслуженное уголовное наказание. Заметим, что по на-
стоящему уголовному делу проведено более 400 след-
ственных действий, допрошено более 150 лиц, прове-
рено 39 судебных экспертиз, однако доказать вину еще 
трем лицам не представилось возможным. В материа-
лах по  «хабаровским живодеркам» отмечается также, 
что они параллельно с  указанным преступлением со-
вершали и другие – оскорбляли чувства верующих тан-
цами у  церкви, участвовали в  разбойном нападении 
на жителя Хабаровска. 

Кроме того, действующее законодательство не  по-
зволяет однозначно определить, какие именно дей-
ствия подпадают под понятие садистских методов. 
Зачастую объективно квалифицировать деяние по ч. 2 
ст.  245 УК  РФ не  представляется возможным в  связи 
с тем, что понятие садизма в данном контексте явля-
ется сугубо оценочной категорией, точных и  единых 
признаков которой нет даже в научной литературе. Не-
отъемлемым свойством садизма является причинение 
особых страданий. 

По мнению И.А. Кудрявцева и  Н.А.  Ратинова, по-
нятие садизма подразумевается в  трех значениях: 
в  специальном (причинение физической боли и  му-
чений как способ удовлетворения полового влечения), 
в  медицинском (самостоятельное психиатрическое 
расстройство) и в  обыденном (ненормальная страсть 
к  чужим страданиям). Вероятно, именно последний 
смысл законодатель подразумевает в  ч.  2 ст.  245, од-
нако при квалификации преступного посягательства 
по  рассматриваемому составу все равно возникают 
определенные проблемы в связи с отсутствием в зако-
нодательстве однозначно раскрытого понятия садизма 
[Кудрявцев, Ратинова, 2000: 82].

Также при квалификации деяния по  рассматрива-
емому составу законодатель учитывает, что уголов-
ная ответственность наступает как за  действие, так 
и  за  бездействие. Если в  первом случае однозначно 
определить преступное посягательство, подпадающее 
под ст. 245 УК РФ, довольно просто, то в случае бездей-
ствия уголовная ответственность наступает лишь тогда, 
когда на  виновное лицо была возложена обязанность 
по  соблюдению содержания животного. Однако, в  та-
ком случае при доказывании причастности конкрет-
ного лица к совершению преступления, предусмотрен-
ного анализируемой статьей, возникают определенные 
сложности. Во-первых, не всегда возможно установить 
факт принадлежности животного виновному лицу, 
во-вторых, довольно сложно определить, был ли в дей-
ствительности у  преступника умысел на  совершение 
рассматриваемого деяния. А.Ю. Чернигова считает, что 
данный вопрос до сих пор остается открытым при при-
менении действующего законодательства, и в ряде слу-
чаев уголовная ответственность за бездействие вообще 
не наступает [Чернигова, 2019: 158].

Кроме того, как нами уже было отмечено, законода-
тель не раскрывает самого понятия «жестокое обраще-
ние с животными». Исходя из существующей судебной 
практики, под данную категорию подпадают действия, 
причиняющие животному любое физическое насилие 
(удары, порезы, выбрасывание с  высоты, утопление 

и  т.д.). Однако состава преступления не  образуют та-
кие действия виновного лица, как, например, эвтана-
зия животного, убой сельскохозяйственных животных, 
отлов и  охота и  иные подобные действия, формально 
не  противоречащие закону. Вследствие этого дока-
зать факт преступного посягательства по ст. 245 УК РФ 
в  результате совершения таких деяний (например, 
если они совершаются ненадлежащими способами) 
не представляется возможным. По мнению Р.Д. Шара-
пова, данные действия «явно противоречат принципам 
нравственного и  гуманного отношения к  животным», 
однако уголовная ответственность за  их совершение 
законодателем не предусмотрена из-за пробела в зако-
нодательстве в  части определения жестокого обраще-
ния [Шарапов, 2019: 54].

Число лиц, привлеченных к уголовной ответствен-
ности по ст. 245 УК РФ в общем количестве преступле-
ний против нравственности невелико. Но практически 
каждое из  них приобретает большой общественный 
резонанс, негативно отражаясь на  нравственном раз-
витии молодых людей, особенно несовершеннолетних, 
так как зачастую происходит на их глазах. 

Так, события, произошедшие в поселке Новый Там-
бовского района в 2011 г. шокировали местных жите-
лей. Глава администрации днем, на  глазах у  окружа-
ющих людей, в  том числе и  детей, привязал на  шею 
веревку собаке и на машине отволок ее в лес. Следствие 
по этому делу завершили. Главе администрации предъ-
явили обвинение по ст. 245 УК РФ. Уголовное дело с об-
винительным заключением было направлено террито-
риальному прокурору. Но  прокуратура, к  сожалению, 
не увидела здесь состава преступления. 

В сентябре 2016 г. в  г. Котовске мужчина на глазах 
несовершеннолетних смертельно ранил кошку и  вы-
бросил ее в  окно. В  январе 2017  г. он был осужден 
на 7 месяцев ограничения свободы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно сделать вывод, что дока-
зывание факта преступного посягательства по ст.  245 
УК  РФ сталкивается с  рядом проблем и  недоработок. 
В первую очередь, связано это с тем, что действующее 
законодательство содержит в себе ряд оценочных кате-
горий, которые суд определяет исходя из конкретного 
преступного посягательства, опираясь исключительно 
на  собственные внутренние убеждения. Кроме того, 
в  действующей редакции статьи не  раскрывается ос-
новное понятие, которое и  составляет объективную 
сторону состава. Вследствие этого, в настоящее время 
судебная практика по одному и тому же составу может 
существенно разниться, и  зачастую виновные лица 
не  получают того наказания, которое соответствова-
ло бы степени общественной опасности совершенного 
ими преступления.

На наш взгляд, дополнение действующей редакции 
статьи однозначными определениями понятий «жесто-
кое обращение» и «садистские методы» позволило бы 
устранить возникающие вследствие такого пробела 
проблемы при доказывании и  квалификации деяния. 
Существенным препятствием при доказывании факта 
преступного посягательства по  рассматриваемой ста-
тье является отсутствие уголовной ответственности 
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за  жестокое обращение с  животными, не  приведшее 
к их гибели или увечью. Исключение данного условия 
наступления ответственности из уголовного закона по-
зволило бы существенно снизить количество соверша-
емых преступлений, а также обеспечить превентивное 
воздействие на склонных к совершению подобных пре-
ступлений лиц.

Вместе с  совершенствованием уголовного закона, 
устранить жесткое обращение по отношению к живот-
ным возможно только при проведении воспитательной 
работы, широкой пропаганды ответственного и береж-
ного отношения к  окружающему миру. Полноценное 
развитие нравственной личности невозможно без гу-
манного и милосердного отношения к животным. 
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена комплексным исследованием понятия лидеров организованной преступности. 
Цель статьи  – проанализировать криминалистические аспекты характеристики данного правового явления в  целом, а  также 
рассмотреть имеющиеся в  ней проблемные элементы. Реализация поставленной цели достигается использованием законов 
диалектики, формальной логики и применением общенаучных и частнонаучных методов исследования. В статье используется 
системный подход в изучении рассматриваемого объекта. Дается понятие лидера, рассматриваются основные, присущие ему ка-
чества, при этом делается вывод, что эти качества ярко проявляются, или при неимении вырабатываются, в ходе осуществления 
ими преступной деятельности. Отмечается, что лидеры организованной преступности как общеуголовной, так и экономической 
направленности имеют разный набор этих качеств. Выделяются признаки, присущие лидерам этих направленностей органи-
зованной преступной деятельности. Исследуются проблемы уголовно-правового характера, оказывающие негативное воздей-
ствие на привлечение их к уголовной ответственности, вносятся предложения по устранению выявленных проблем.
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scientific and special scientific research methods. The  article uses a  systematic approach to  the  study of  the  object in  question. 
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ВВЕДЕНИЕ

Интерес к  личности преступника, как человека, 
являющегося носителем определенного набора харак-
теризующих его свойств, присутствовал на  всех эта-
пах развития криминалистической науки и практики. 
Достаточно привести высказывание о  ней ее основа-
теля, австрийского следователя Ганса Гросса, который 
по этому вопросу отмечал следующее: «Важным усло-
вием «точной» деятельности судебного следователя 
является основательное знание человека как главного 
материала предварительного следствия»[1:  44]. Исто-
рический анализ становления системы науки крими-
налистика показывает, что она определилась не сразу, 
а  поэтапно. Первоначально сформировался раздел 
«криминалистическая техника», в  котором, в  частно-
сти, решалась задача поиска личности преступника 
по его следам, оставленным на месте совершения пре-
ступления. Данные следы, например, рук, ног чело-
века содержат в  себе информацию об  определенных 
его признаках, что позволяет его идентифицировать. 
В  дальнейшем процесс исследования личности пре-
ступника перешел в раздел «криминалистическая так-
тика», здесь решалась тактическая задача работы с уже 
известными лицами  – подозреваемыми и  обвиняе-
мыми. В данном разделе стали изучаться такие зако-
номерности, касающиеся личности преступника как, 
построение версий о  совершении преступления кон-
кретным лицом, установления с  подозреваемым или 

обвиняемым психологического контакта, примене-
ния в  отношении них тактических приемов, тактиче-
ских операций и комбинаций и т.д. При этом интерес 
к личность преступника в основном проявлялся иссле-
дованием принадлежащих ей определенных индиви- 
дуально-психологических свойств.

1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИДЕРОВ  
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ:  
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Изучение личности преступника, а особенно лиде-
ров организованных преступных формирований, име-
ет большое значение, как для теории, так и правопри-
менительной деятельности. Этот интерес не  случаен, 
поскольку по данным уголовной статистики динамика 
преступлений, совершенных организованными груп-
пами и  сообществами, постоянно растет, и  составля-
ет в 2016 г. – 12,1 тыс., в 2017 г. – 12,9 тыс., в 2018 г. – 
15,1 тыс., в  2019  г. – 15,6 тыс. тяжких и  особо тяжких 
преступлений1.

С позиции социальной психологии понятие груп-
пового лидера определяется следующим образом: это 
ее член, который спонтанно выдвигается на роль нео-
фициального руководителя в  условиях определенной, 
специфической и, как правило, достаточно значимой 

1 Министерство внутренних дел. [Электронный ресурс]. URL: 
https://мвд.рф/folder/101762 (дата обращения: 22.04.2020).
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ситуации, чтобы обеспечить организацию коллек-
тивной деятельности людей для наиболее быстрого 
и успешного достижения общей цели. 

Однако отсутствие легальной, правовой формули-
ровки смыслового значения таких терминов как «ли-
дер», «руководитель», «организатор» создает предпо-
сылки для возникновения проблем их привлечения 
к  уголовной ответственности правоохранительными 
органами России. Существующее положение приво-
дит к  разным позициям в  использовании указанных 
терминов, что отрицательно сказывается на конечном 
результате  – борьбе с  данным явлением. Например, 
существует мнение определенных ученых, которое 
заключается в  следующем: «если преступное форми-
рование характеризуется с  позиции социальной пси-
хологии, то  правильно использовать термин «лидер», 
если дается его уголовно-правовая характеристика, то 
в соответствии с терминологией данной науки уместно 
лидера оценивать как организатора» [2: 34]. 

Между тем практическое исследование организо-
ванной преступности показывает, что понятия «лидер» 
и «организатор» не однозначны. При этом их наличие 
в преступном формировании напрямую зависят от та-
ких его характеристик, как иерархическая структура 
организации, направление и масштабность ее преступ-
ной деятельности, количественный состав и  т.д. На-
пример, опрос лиц осужденных по  данной категории 
преступлений показал, что около 40% из них считают 
понятия «лидер» и  «организатор» разными по  значе-
нию. При этом, по их мнению, функции лидера значи-
тельно шире, чем у организатора. На наш взгляд, лидер 
действительно является более значимой фигурой пре-
ступного формирования, так как именно с его потерей 
оно обычно распадается либо его место сразу занимает 
другое лицо, пользующееся в  ней большим авторите-
том. Данный факт также подтверждается деятельно-
стью правоохранительных органов, осуществляющих 
противодействие преступному сообществу по  таким 
направлениям, как внедрение в  группу нового лиде-
ра, развенчание лидера и создание авторитета одному 
из членов группы, переориентация лидера, его дискре-
дитация и т. д.

История развития структуры организованного 
преступного объединения из  его примитивного со-
стояния в  развитое и  современное показывает, что 
постоянной ее характеристикой всегда остается толь-
ко наличие в ней фигуры лидера. Характер остальных 
нижестоящих участников организованной преступно-
сти изменяется по мере развития ее системы. Поэтому 
дальнейший прогноз ее развития может предполагать 
появление новых типов участников организованной 
преступной деятельности. 

Под лидерством обычно понимается способность 
оказывать влияние на отдельных лиц и коллектив в це-
лом и  объединять их усилия на  достижение постав-
ленных целей. Отсюда можно выделить те требования, 
которые должны предъявляться к лидеру преступного 
формирования, такие как наличие непререкаемого ав-
торитета, умение организовывать криминальную дея-
тельность, быть ее идеологом. Кроме этого ему также 
присущи такие личные качества, как преступный про-
фессионализм, коммуникабельность; умение объеди-
нять лиц и подчинять их определенной цели, противо-

стоять правоохранительным органам и  социальному 
контролю. По  мнению других авторов, к  ним также 
можно отнести умение лидера обеспечить конспира-
тивность преступной деятельности формирования, 
знание его условий функционирования, быстроту 
и правильность принятия решений в критических для 
нее ситуациях. 

Вышеуказанные качества лидеров ярко проявля-
ются или при неимении вырабатываются в  ходе осу-
ществления ими преступной деятельности, которую 
условно можно разделить на следующие направления: 
информационное, организаторское, стратегическое, 
нормативное и дисциплинарное. 

Без информационной осведомленности лидера 
об  обстановке складывающейся как внутри, так и  вне 
преступного формирования, невозможно его продол-
жительное существование и  безопасное функциони-
рование. Поэтому основной задачей лидера является 
создание эффективной организации поступления дан-
ной информации, ее анализ и передача для исполнения 
определенным членам организации. Эта функция по-
зволяет лидеру всегда владеть складывающейся обста-
новкой, принимать правильные решения и контроли-
ровать действия ее членов. 

Организаторское направление деятельности лидера 
заключается в  создании, организации и  руководстве, 
как самого преступного формирования, так и  подго-
товкой и совершением конкретных преступлений.

Разработку планов преступной деятельности сооб-
щества обеспечивает стратегическая функция лидера. 
Данное направление помогает ему видеть и правильно 
определять цели и задачи, прогнозировать преступную 
деятельность, устанавливать ценовую политику и  ва-
рианты использования преступного дохода, применять 
способы отмывания «грязных» денег. 

Нормативная функция лидера имеет важное зна-
чение для организации преступной деятельности 
формирования. С ее помощью он определяет правила 
поведения в сообществе, применяет санкции за их на-
рушение. Касаясь данного вопроса, И.В. Годунов в сво-
ей работе отмечает следующее: «Строгая вертикальная 
дисциплина, основанная на  предписанных правилах 
и  законах; суровое наказание, включая физическое 
устранение отступников и нарушителей» [3: 9]. Норма-
тивно-ценностные положения этой функции обеспе-
чивают преступному сообществу возможность согла-
сованных действий в непредсказуемых и критических 
ситуациях.

Дисциплинарная функция лидера тесно связана 
с нормативной и является ее продолжением. Эта функ-
ция особенно важна в  организованных сообществах, 
где согласованность действий значительно выше, чем 
в  группах более низкого уровня. Через данную функ-
цию осуществляются такие жизненно важные для пре-
ступного формирования обязанности, как соблюдения 
ее членами конспирации, исполнительной дисципли-
ны, порядка разрешения существующих конфликтов, 
отчисления взносов в  общий денежный фонд, выхода 
из ее состава и т.д. 

Все рассмотренные социально-психологические 
функции, выполняемые лидером, обеспечивают пре-
ступному формированию сравнительно продолжи-
тельное и эффективное существование.
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Проведенные исследования показывают, что состав 
лидеров неоднороден. Причиной данной неоднород-
ности выступают разные направления преступной де-
ятельности, требующие от  них определенных личных 
качеств, необходимых для ее эффективной организа-
ции. В связи с чем, типичные качества, присущие ли-
дерам преступных формирований, совершающих об-
щеуголовные и  экономические преступления, имеют 
существенные различия.

Обычно преступные формирования общеуголовной 
направленности возглавляются лидером, имеющим та-
кие личностные качества как властность, честолюбие, 
агрессивность, упорство в достижении цели, нетерпи-
мость к критике, скрытность и недоверие к окружаю-
щим, жестокость. Эти лица кроме этого обладают зна-
чительным криминальным авторитетом, основанным 
на своем преступном опыте и финансовой поддержке. 
Данный тип лидера обычно использует авторитарные 
методы управления сообществом. 

Преступные формирования, действующие в  сфе-
ре экономики имеют более сложную организацию 
по сравнению с общеуголовной. В их состав могут вхо-
дить собственники и  управленцы предприятий про-
изводства, банков, торговли и др. Кроме этого данные 
формирования имеют коррупционные связи не только 
в правоохранительных органах, но и в органах власти 
и управления экономикой разного уровня. Отсюда ли-
дер таких формирований является более образованным 
и творческим человеком, которому присущи такие лич-
ные качества, как высокий профессиональный уровень, 
предприимчивость, коммуникабельность, способность 
влиять на окружающих его людей. 

Общей личностной чертой, присущей для всех ти-
пов лидеров преступных организованных формирова-
ний, является наличие у  них жадности и  ориентация 
на получение максимальных преступных доходов.

Среди лидеров преступных сообществ особое по-
ложение занимают профессиональные преступни-
ки  – «воры в  законе». По  результатам исследования 
Ю.В. Трунцевского и А.Н. Сухаренко, в России, в настоя-
щее время, насчитывается свыше 250 «воров в законе», 
примерно 30% из них находится за рубежом, около 80 
отбывают наказание в местах лишения свободы [4: 44]. 

Исследование истории становления и развития дан-
ного института позволяет выделить в  нем следующие 
присущие ему признаки: «лидер наделяется статусом 
с  соблюдением правил определенной процедуры; его 
статус признается всеми членами преступной иерар-
хии; он участвует и  принимает решения в  собраниях 
лиц, занимающих высшее положение в преступной ие-
рархии; лидер соблюдает и  поддерживает идеологию 
в преступном мире; распоряжается финансовыми и ма-
териальными накоплениями преступного сообщества.

2.  ПРОБЛЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ  
ЛИДЕРОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Следственная практика раскрытия и расследования 
преступлений, совершенных организованными сооб-
ществами показывает, что у  следователя в  настоящее 
время существует проблема, связанная с привлечени-
ем к уголовной ответственности его лидера. Решению 

данной проблемы во многом способствуют качествен-
ные криминалистические рекомендации, включающие 
в себя имеющиеся проблемы уголовного, процессуаль-
ного и криминалистического характера. При этом уго-
ловное право является для криминалистики базовой 
наукой, задающей для нее определенные правовые 
категории, в  частности, касающиеся организованной 
преступности, которые она исследует для достижения 
своих целей, раскрытия и расследования. В связи с чем, 
интересны по этому поводу рассуждения Р.С. Белкина, 
который по этому вопросу отмечал следующее: «Кри-
миналистика не  разрабатывает вопросов уголовного 
права, а берет готовые решения этой науки» [5: 265]. 

Действительно криминалистика не  занимается 
разработкой теоретических вопросов касающихся уго-
ловного права, но  обозначить имеющиеся проблемы 
уголовно-правового характера мешающие расследо-
ванию, она обязана. Например, в 2009 г. была введена 
в действие ч. 4 ст. 210 УК РФ, которая законодательно 
закрепило понятие «лицо, занимающее высшее поло-
жение в преступной иерархии»2. Этим лицом является 
специальный субъект преступления, создавший и  ру-
ководящий преступным сообществом.

Пленум ВС Российской Федерации3, в своем поста-
новлении по  рассматриваемому вопросу указал, что 
судам при правовой оценки субъекта преступления ч. 4 
ст. 210 УК РФ, необходимо установить, в чем конкретно 
выражались его действия. Они могут заключатся, в ор-
ганизации, руководстве преступным формированием, 
координации его деятельности, разделу в  сфере вли-
яния или преступных доходов. Кроме этого суд в дан-
ном документе расширил круг этих действий, указав 
на тот факт, что они могут носить любой другой харак-
тер, но  при этом свидетельствовать о  его авторитете 
и лидерстве данного лица в преступном образовании. 
Из  этого разъяснения видно, что оно дополнительно 
вводит в оборот такие понятия, как авторитет, лидер-
ство в преступном сообществе, лидерство в преступной 
иерархии, но не  раскрывает их. При этом правопри-
менитель отмечают тот факт, что термины, в которых 
описываются признаки лидерства, относятся больше 
к  сфере криминологии, нежели к  уголовному праву. 
В  связи с  чем, данная норма фактически не  работа-
ет, что порождает проблему привлечения данных лиц 
к уголовной ответственности. Например, анализ стати-
стики применения судами указанной нормы показыва-
ет, что за весь период ее действия, а это более 10 лет, 
был зафиксирован только один факт осуждения по ней 
преступного лидера4. Следователи, комментируя дан-
ную сложившуюся на практике ситуацию поясняют, что 
этих лиц, легче привлекать к ответственности за орга-
низацию конкретного преступления, чем за организа-
цию или руководство организованными преступными 

2 Федеральный закон от 3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в ста-
тью 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции» // СЗ РФ. 2009. № 45. Ст. 5263.

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 
«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об органи-
зации преступного сообщества (преступной организации) или 
участии в  нем (ней)»  // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. 
№ 8. 

4 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от  29  мая 
2018 г. по делу № 51-АПУ18-4.
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формированиями. Суды в  своих решениях, по  этому 
вопросу, обычно ссылаются на факт, оценочного опре-
деление законом специального субъекта ч.  4 ст.  210 
УК  РФ, что в  свою очередь вызывает существенные 
трудности судопроизводства. При этом многие специ-
алисты по данным делам указывают на необходимость 
аутентического толкования этого термина.

Данную проблему, по мнению законодателя, долж-
на была решить новая ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего 
положения в преступной иерархии» введенная в УК РФ 
в 2019 г.5 Конструкция рассматриваемой нормы отно-
сится к  формальному составу преступления. Поэтому 
признание самого факта, что лицо занимает высшее 
положение в преступной иерархии, уже влечет за собой 
его уголовную ответственность.

5 Федеральный закон от  01.04.2019 №  46-ФЗ «О  внесении из-
менений в  Уголовный кодекс Российской Федерации и  Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации в  части 
противодействия организованной преступности»  // СЗ РФ. 
08.04.2019. № 14 (ч. I). Ст. 1459.

Однако данная норма, по  мнению ученых, также 
имеет ряд недостатков, наличие которых могут при-
вести к проблемам, как толкования, так и реализации 
на  практике ст.  210 и  210.1 УК  РФ. Так, одним их ос-
новных обстоятельств, препятствующим привлечения 
лица к ответственности по указанным статьям, являет-
ся отсутствие разъяснение законодателя, что именно 
следует понимать под высшим положением в преступ-
ной иерархии и какими признаками данное лицо долж-
но обладать. Сам УК  РФ, к  сожалению, не  раскрывает 
данного понятия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении хотелось  бы отметить следующее, 
устранению вышеуказанных проблем влияющих 
на  привлечения к  уголовной ответственности лиде-
ров преступных формирований может способствовать 
только легальное уголовно-правовое толкование дан-
ного термина на  законодательном уровне, чему есть 
примеры в международной практике.
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Аннотация. Современная медицина активно развивается, что позволяет использовать достижения науки и  техники в  целях 
обеспечения здоровья и жизни человека. Медицинские услуги в настоящее время соответствуют основным потребностям ох-
раны здоровья людей и большое внимание уделяется развитию инновационных отраслей медицины, таких как биоэтика и др. 
Во врачебной практике часто возникают ситуации, когда проблемы со здоровьем человека нельзя решить путем традиционных 
медицинских манипуляций и возникает необходимость пересадки органов или тканей. Трансплантация органов и тканей чело-
века в современном мире становится распространенным способом медицинской деятельности, позволяющим сохранить жизни 
многим пациентам. Однако указанный процесс, несмотря на его существенное значение для сферы здравоохранения, сопрово-
ждается целым рядом преступных деяний. Современные преступные сообщества совершают противоправные действия с целью 
получения прибыли за счет реализации донорских органов, в которых в настоящее время существует острая необходимость. 
Данные действия наносят существенный урон медицинской сфере и создают серьезные угрозы жизни и здоровью людей. Целью 
написания работы является анализ действующих механизмов противодействия преступлениям в сфере трансплантации органов 
и  тканей человека. Автор приходит к  выводу о  наличии целого ряда проблем правового регулирования в  указанной сфере, 
что негативно влияет не только на развитие трансплантологии в России, но и способствует росту количества преступлений, 
напрямую связанных с трансплантацией органов и тканей человека. Акцентируется внимание на фрагментарности уголовного 
законодательства, в части закрепления ответственности за преступления в сфере трансплантации органов и тканей человека, 
что существенно влияет на неэффективность противодействия данным противоправным деяниям.

Ключевые слова: трансплантация органов и тканей человека, изъятие органов или тканей человека для трансплантации, про-
тиводействие преступлениям в сфере трансплантации, незаконный оборот органов и тканей человека, российское уголовное 
законодательство
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ВВЕДЕНИЕ

Жизнь человека напрямую связана с его здоровьем, 
которое по  различным причинам может значительно 
ухудшаться. Современные экологические проблемы, 
экономические кризисы, изменение образа жизни лю-
дей в  целом негативно влияют на  их здоровье, в  свя-
зи с чем возникает потребность в совершенствовании 
сферы здравоохранения с  целью соответствия всем 
вызовам реальности. В  отдельных ситуациях в  связи 
с  врожденными пороками развития или в  результате 
каких-то происшествий жизнь человека может быть 
спасена лишь при условии трансплантации ему орга-
нов или тканей другого человека. 

В настоящее время трансплантология является 
одним из  наиболее динамично развивающихся на-
правлений медицины во  многих развитых странах, 
и Российская Федерация в данном вопросе не является 
исключением. За  последние двадцать лет произошли 
существенные изменения не  только во  врачебной 
практике, которые связаны с внедрением новых меди-
цинских техник, но и данные нововведения коснулись 
российского законодательства, где произошло станов-
ление и развитие правового регулирования трансплан-

тации органов и  тканей человека. Однако, несмотря 
на  весьма прогрессивное законодательство в  указан-
ной сфере, в  настоящее время для российского госу-
дарства характерны проблемы развития преступности, 
связанной с трансплантацией органов и тканей чело-
века [1: 53].

В правовой литературе встречаются исследования, 
посвященные проблемам указанных преступлений. 
Одни правоведы акцентируют внимание на  правовых 
аспектах необходимости получения согласия на  изъя-
тие органов и тканей человека, другие считают наибо-
лее актуальной тему создания искусственных органов 
и  правовых основ данного процесса, третьи уделяют 
особое внимание появлению новых форм преступного 
донорства [4: 128]. По нашему мнению, все вышеназван-
ные вопросы представляют интерес для современной 
науки, однако особенно важным в практическом плане 
на  этапе развития трансплантологии в  современном 
мире и в России представляется эффективное функцио-
нирование механизмов противодействия преступлени-
ям в сфере трансплантации органов и тканей человека, 
т.к. указанные противоправные деяния негативно вли-
яют на развитие указанной медицинской сферы и соз-
дают серьезные угрозы жизни и здоровью людей.
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Учитывая специфичность процесса транспланта-
ции органов и тканей человека, данные медицинские 
процедуры требуют подробного правового регули-
рования. Однако несмотря на  актуальность данного 
вопроса для многих государств, в  настоящее время 
отсутствуют единые международные стандарты, ре-
гулирующие правоотношения, возникающие в  про-
цессе трансплантации органов и  тканей человека. 
Несмотря на  активную деятельность международных 
организаций в  указанном направлении, в  настоящее 
время приняты лишь отдельные акты по вопросам до-
норства, которые носят рекомендательный характер. 
Среди таковых следует выделить Рекомендации Со-
вета Европы по  широкому кругу вопросов донорства 
органов и трансплантации, которые не носят характер 
юридически обязывающих документов, но их востре-
бованность очень высока среди профессиональных 
сообществ во  всем мире [3:  172]. Отдельное внима-
ние в  указанных международных документах уделя-
ется проблемам торговли органами и  необходимости 
организации внутригосударственных систем в  сфере 
трансплантации с учетом принципа запрета на извле-
чение финансовой выгоды из  использования челове-
ческого тела и его частей.

Важно отметить, что в  настоящее время отсут-
ствует единый подход во  внутригосударственных 
правовых системах к  механизмам противодействия 
преступности в  сфере трансплантации. Большин-
ство современных государств регулируют отношения 
в  указанной сфере посредством медицинского зако-
нодательства или с  помощью принятия специаль-
ного закона [2:  85]. Российская Федерация в  данном 
случае не является исключением и с 1992 г. действует 
Закон РФ «О трансплантации органов и  (или) тканей  
человека»1.

Анализ российского законодательства позволяет 
выделить следующие современные механизмы про-
тиводействия преступлениям в сфере трансплантации 
органов и тканей человека:
1) обязательность получения согласия на изъятие ор-

ганов и тканей у живого донора и особые требова-
ния к указанной процедуре в отношении трупов;

2) ограничение круга учреждений, которые осущест-
вляют подготовительные манипуляции с донорски-
ми органами и тканями, а также непосредственно 
проводят их трансплантацию;

3) ограниченный доступ к  информации о  донорах 
и реципиентах;

4) контрольно-надзорная деятельность компетентных 
органов в сфере здравоохранения;

5) профилактическая работа медицинских учрежде-
ний и общественных организаций по вопросам не-
допустимости продажи органов и тканей человека, 
а также незаконных их трансплантаций;

1 Закон РФ от  22.12.1992 №  4180-1 «О  трансплантации органов 
и (или) тканей человека» (ред. от 23.05.2016) // Ведомости СНД 
и ВС РФ. 1993. № 2. Ст. 62; СЗ РФ. 2016. № 22. Ст. 3097.

6) материальная ответственность медицинских уч-
реждений за вред, причиненный здоровью донора 
или реципиента;

7) уголовная ответственность за  отдельные престу-
пления в сфере трансплантации.
Среди действующих механизмов противодействия 

анализируемым преступлениям особое значение име-
ет эффективность применения уголовно-правовых 
норм [9: 71]. Так, в действующем российском законода-
тельстве регламентированы отдельные противоправ-
ные деяния, которые связаны с  трансплантацией ор-
ганов и тканей человека, и за которые предусмотрено 
привлечение к уголовной ответственности:
1) убийство в  целях использования органов или тка-

ней потерпевшего (п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ);
2) причинение тяжкого вреда здоровью в  целях ис-

пользования органов или тканей потерпевшего 
(п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ);

3) принуждение к изъятию органов или тканей чело-
века для трансплантации (ст. 120 УК РФ);

4) торговля людьми в  целях изъятия у  потерпевшего 
органов или тканей (п. «ж» ч. 2. ст. 127.1 УК РФ)2.
Указанные преступления имеют различный объект, 

а именно – жизнь, здоровье и свобода человека, однако 
их совершение имеет единую цель – получение органов 
или тканей человека без его согласия и вне зависимо-
сти от его состояния.

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ  
В СФЕРЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ  
ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА

Несмотря на пристальное внимание, которое уделя-
ется в современном мире проблемам незаконных изъ-
ятий органов и тканей, а также нелегальных их транс-
плантаций, действующие механизмы противодействия 
указанным преступлениям иногда оказываются не-
эффективными. Даже при наличии прогрессивного 
законодательства в  указанной сфере во  многих стра-
нах сохраняется проблема «черного рынка донорских 
органов», т.е. биоматериалов, которые были изъяты 
незаконным путем или без соблюдения процессуаль-
ных и  медицинских требований к  данному процессу 
[10:  406]. Существование указанного рынка в  первую 
очередь связано со спросом на отдельные органы и тка-
ни в связи с их реальной нехваткой в медицинских уч-
реждениях для законной трансплантации. Учитывая 
часто безысходное положение людей, которые нужда-
ются в пересадке органов или тканей, когда встает во-
прос о смерти человека в случае отсутствия медицин-
ских манипуляций с биоматериалом в короткие сроки, 
последнее о чем задумываются близкие люди данного 
лица – это легальность изъятия органов. Данная пси-
хологическая уязвимость людей в такой ситуации ис-
пользуется представителями преступного сообщества, 
которые находят покупателей на  соответствующие 
биоматериалы. В настоящее время ни одно государство 
не может в полной мере устранить проблему нехватки 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от  13.06.1996 №  63-
ФЗ (ред. от  07.04.2020)  // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954; 2020. № 14 (ч. I). Ст. 2003.
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человеческих органов для их пересадки. Однако в дан-
ной ситуации лица, которые соглашаются на нелегаль-
ные манипуляции с органами, совершенно не задумы-
ваются о том какой риск для жизни и здоровья других 
людей создает спрос на те или иные биоматериалы.

Помимо этого, на практике распространена и иная 
ситуация, когда люди, обладающие хорошим здоро-
вьем, но  оказавшиеся в  трудной жизненной ситуа-
ции ищут выход из  нее путем продажи собственных 
органов или тканей. Особенно данная ситуация рас-
пространена в  странах с  низким уровнем жизни, где 
единственным вариантом для выживания оказывается 
обращение к  преступникам с  целью изъятия органов 
и тканей [6: 191]. Несмотря на согласие со стороны дан-
ных лиц на произведение соответствующих манипуля-
ций, не всегда они осуществляются с учетом всех меди-
цинских требований, что может привести к серьезным 
осложнениям для здоровья человека, решившего про-
дать свой биоматериал, или даже его смерти. 

Важно также отметить, что в настоящее время про-
блемы преступных действий в  сфере трансплантации 
органов и  тканей человека носят транснациональный 
характер, т.е. затрагивают одновременно интересы не-
скольких государств, или часть из них, например, изъя-
тие органов и тканей совершается в одном государстве, 
а  продается данный биоматериал и  непосредственно 
пересаживается в  частной медицинской организации 
в другом государстве [5: 20]. В данном контексте для эф-
фективного противодействия указанным преступлениям 
особое значение приобретает единый международный 
подход к вопросам противоправных действий с органа-
ми и тканями человека, а также унификация внутригосу-
дарственного законодательства в данной сфере.

ВЫВОДЫ

Международный опыт показывает, что действую-
щие разрозненные нормативные акты в данной сфере 
не полностью решают ряд проблем, связанных с пере-
садкой органов и тканей человека. На данный момент 
международные организации рассматривают пробле-
мы этического, социально-экономического, и  юриди-
ческого характера. Данные вопросы возникают вслед-
ствие того, что на настоящее время не принято единого 
международного акта, регламентирующего все сферы 
практической трансплантологии. 

Среди наиболее уязвимых механизмов противо-
действия преступлениям в  сфере трансплантации 
органов и тканей человека следует выделить несовер-
шенство действующего уголовного законодательства. 
Даже при наличии вышеперечисленных преступных 
деяний в УК РФ, нельзя говорить о всестороннем уго-

ловно-правовом регулировании в сфере транспланто-
логии в Российской Федерации, так как до настоящего 
времени не  введена норма, устанавливающая ответ-
ственность за незаконное изъятие органов или тканей 
умершего человека для трансплантации или использо-
вания в других целях [8: 87].

Наряду с преступлениями в сфере трансплантации 
существуют и иные общественно опасные деяния, ко-
торые УК  РФ не  признаются преступлениями, однако 
в  соответствии с  другими источниками российского 
права относятся к таковым. Например, купля-продажа 
органов или тканей человека.

Некоторые правоведы считают, что уголовная от-
ветственность за  куплю-продажу органов или тканей 
человека может наступать по ст.  175 УК  РФ, однако, 
целый ряд общественно опасных деяний до  сих пор 
не находит самостоятельной уголовно-правовой оцен-
ки. Например, такие деяния как: незаконное хранение, 
перевозка, передача, получение, ввоз и вывоз органов 
и (или) тканей человека и их сбыт. Действующая на се-
годняшний день система уголовно-правовых норм 
не  может в  полной мере соответствовать сложившей-
ся криминологической обстановке в  стране, и  данная 
область применения уголовно-правовых норм имеет 
значительные пробелы [7: 81]. По нашему мнению, не-
обходимо устранить указанные пробелы в  законода-
тельстве и ввести ответственность за такие деяния как: 
незаконное хранение, перевозка, передача, получение, 
ввоз и  вывоз органов и  (или) тканей человека, а так-
же их сбыт. Наиболее приемлемой формой закрепле-
ния ответственности за указанные преступные деяния 
представляется единая норма, регулирующая незакон-
ный оборот органов и тканей человек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе анализа действующих механизмов про-
тиводействия преступлениям в сфере трансплантации 
органов и  тканей человека в  Российской Федерации 
следует отметить несовершенство уголовного законо-
дательства, что не  позволяет полноценно применять 
институт ответственности в  указанной сфере. Также 
существенной проблемой является нехватка донорских 
органов и  тканей человека, из-за чего стремительно 
растет спрос на  незаконное изъятие биоматериалов. 
Вышеназванные проблемы существенно влияют на эф-
фективность противодействия преступлениям в сфере 
трансплантации органов и тканей человека и подлежат 
скорейшему решению посредством внесения соответ-
ствующих изменений в  российское законодательство 
и организации донорской сферы с учетом поиска необ-
ходимого количества биоматериалов.
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Аннотация. Задача. Автор статьи поставил задачу выявить и проанализировать некоторые судебные ошибки, которые явля-
ются основаниями для отмены или изменения судебных решений по гражданским делам. Модель. Для решения поставленной 
задачи необходимо исследовать случаи ошибочного применения судами норм права, которые являются следствием невыпол-
нения требований, предъявляемых законом к судебным решениям. Выводы. Основные процессуальные формы защиты прав 
и законных интересов используют незаконность и необоснованность как главные основания для отмены (или изменения) су-
дебных решений. Неправильное применение норм материального и процессуального права (незаконность) относится к числу 
основных судебных ошибок. Наряду с этим, к отмене незаконных судебных решений приводит установленное проверочны-
ми судебными инстанциями несоблюдение судами принципа единства судебной практики. Рамки исследования. Ограничены 
отношениями, которые складываются между участниками гражданского и арбитражного процесса. Практическое значение. 
Выявление и изучение оснований для отмены или изменения ошибочных решений будет способствовать повышению качества 
выносимых судебных решений и уменьшению количества незаконных решений. Социальные последствия. Выявление случаев 
неправильного применения норм материального и процессуального права будет способствовать обеспечению единообразия 
в толковании и применении судами норм права и повышению доверия граждан к закону и суду. Оригинальность, ценность. 
Исследование оснований для отмены или изменения судебных решений позволит сделать выводы о проблемах правоприме-
нительной деятельности на  практике. Анализ процессуальных норм будет способствовать усилению гарантий защиты прав 
граждан и организаций.

Ключевые слова: основания для отмены решений, незаконность судебного решения, судебная ошибка, гражданский процесс, 
арбитражный процесс
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Abstract. Task. The author of the article has set several tasks – identification, description and analysis of some judicial errors that are 
grounds for canceling court decisions in civil cases. To solve these problems, the content of grounds for cancellation and related features 
of the main properties of judicial decisions are studied. Model. To solve this task, it is necessary to investigate cases of erroneous application 
of legal norms by courts, which are the result of non-compliance with the requirements imposed by law to judicial decisions. Findings. 
The main procedural forms of protection of rights and legitimate interests use illegality and unreasonableness as the main grounds for 
canceling (or changing) court decisions. Improper application of substantive and procedural law (illegality) is one of the main judicial 
errors. At the same time, the failure of the courts to observe the principle of unity of  judicial practice established by the verification 
courts leads to the cancellation of illegal court decisions. The scope of the study. They are limited by the relations that develop between 
participants in  civil and arbitration proceedings. Practical value. Identifying and studying the  grounds for canceling or  changing 
erroneous decisions will help to improve the quality of court decisions and reduce the number of illegal decisions. Social consequences. 
The detection of cases of improper application of substantive and procedural law will help to ensure uniformity in the interpretation 
and application of legal norms by courts and increase the confidence of citizens in the law and the court. Originality, value. Systematic 
study and study of the reasons for the improper performance of maintenance obligations, the identification of common problems that 
impede the proper fulfillment of obligations in practice, will help to formulate general approaches to the enforcement of court decisions 
on the recovery of alimony. The analysis of the norms of the legislation of the Russian Federation makes it possible to identify additional 
opportunities for the implementation of the protection of the property rights of the child.
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ВВЕДЕНИЕ

Предоставление гражданам и организациям эффек-
тивной судебной защиты невозможно без постоянного 
совершенствования процессуального законодатель-
ства и судебной практики. Основные итоги правопри-
менительной деятельности отражаются в  принима-
емых судами решениях по  существу рассмотренных 
дел. Изучение специфических особенностей судебного 
решения относится к числу основных проблем теории 
судебного решения. Многие известные ученые прояв-
ляли интерес как к отдельным вопросам, так и к реше-
нию суда в целом [1: 94, 8].

В части 1 статьи 195 ГПК и в части 4 статьи 15 АПК 
предусмотрены основные требования к  судебным 
решениям, среди которых на  первом месте требова-
ние о  законном судебном решении (постановлении). 
В пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении» дано 
разъяснение правила о законном решении – решение 
является законным в  том случае, когда оно принято 
при точном соблюдении норм процессуального права 
и  в  полном соответствии с  нормами материального 
права, которые подлежат применению к данному пра-
воотношению, или основано на применении в необхо-
димых случаях аналогии закона или аналогии права.

Анализ процессуальных норм о судебных решени-
ях, изучение теоретических разработок с учетом опыта 
судебной практики предопределяет актуальность вы-
бранных для исследования вопросов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Положения процессуального законодательства, ос-
новные теоретические разработки позволяют конста-
тировать, что основаниями для отмены незаконного 
судебного решения являются:
• несоблюдение норм процессуального права;
• несоответствие (выводов, умозаключений) нормам 

материального права, подлежащим применению 
к спорному правоотношению;

• неправильное применение аналогии закона или ана-
логии права.

1. Проблема законности и  теоретические разра-
ботки основных свойств решений. Если судом прове-
рочной инстанции будет установлено отсутствие ос-
нований для отмены или изменения, то решение суда 
тем самым признается законным. О  законности как  
о соответствии решения материальным и процессуаль-
ным нормам права в основном речь идет в процессу-
альной литературе [2: 103, 360, 366], включая современ-
ные монографические исследования [3:  297], учебную 
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литературу [4: 275, 340]. В комментариях процессуаль-
ного законодательства специалисты отмечают то  же 
самое [5: 417, 61].

Н.Б. Зейдер указывал, что требование законности 
и  обоснованности вытекает из  самой природы судеб-
ного решения как акта правосудия [6: 67].

Соблюдение судом норм процессуального права 
может осуществляться по-разному. В  теоретических 
работах также выделяют применение, использование, 
исполнение [7: 125, 69, 111].

Касательно несоблюдения норм процессуального 
права следует отметить, что процессуальное законода-
тельство претерпевает изменения, и некоторые совер-
шаемые судом процессуальные действия, которые ещё 
несколько лет назад являлись основанием для отмены 
решения, теперь таковыми не являются. 

Например, в соответствии с принципом непрерыв-
ности (ч. 3 ст. 157 ГПК в редакции до вступления в дей-
ствие Федерального закона от  29.07.2017 №  260-ФЗ 
о внесении изменений в ГПК) суды не вправе, до окон-
чания рассмотрения начатого дела или до  отложе-
ния его разбирательства, рассматривать другие дела. 
В то же время Лыткаринский городской суд, не окончив 
слушание дела по  иску Б. к  администрации г.  Лытка-
рино, во  время объявленного перерыва рассматривал 
иные дела, чем нарушил часть 3 статьи 157 ГПК РФ. Су-
дебная коллегия это решение отменила, отметив, что 
нарушение прямого запрета, установленного законом, 
в силу части 1 статьи 364 ГПК РФ (в ранее действовав-
шей редакции) является самостоятельным основанием 
к отмене решения по делу, при рассмотрении которо-
го имело место нарушение правила о  непрерывности 
процесса [8: 17].

В настоящее время суд вправе рассматривать дру-
гие дела во время перерыва, объявленного в судебном 
заседании по начатому делу.

Представляется более обоснованной позиция, со-
гласно которой процессуальное регулирование, ис-
ключающее нормы о  непрерывности судебного раз-
бирательства, обладает рядом серьезных недостатков 
[9: 5]. В текущей ситуации наиболее сбалансированным 
воспринимается мнение о  том, что вряд  ли следует 
«полностью отказываться от  процессуальных правил, 
составляющих содержание принципа непрерывно-
сти судебного разбирательства и  представляющих со-
бой дополнительную гарантию вынесения законного 
и  обоснованного решения. <…> Например, возможно 
исключить из статьи 169 ГПК РФ часть 4, а часть 3 из-
ложить в следующей редакции: «Разбирательство дела 
после его отложения продолжается с  того момента, 
с которого оно было отложено, если никто из лиц, уча-
ствующих в деле, не  заявит ходатайство о  повторном 
исследовании доказательств» [10: 126]. 

2. Разъяснения высшей судебной инстанции. В поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебном ре-
шении» остается не совсем понятной фраза о «точном 
соблюдении норм процессуального права». Ведь в  ча-
сти  3 статьи  330 ГПК РФ определено, что «нарушение 
или неправильное применение норм процессуального 
права является основанием для изменения или отме-
ны решения суда первой инстанции, если это наруше-
ние привело или могло привести к  принятию непра-
вильного решения». Процессуальное правило части  3  

статьи  330 ГПК РФ означает, в  том числе, что судом 
могут быть допущены ошибки, но если они не являют-
ся существенными (критическими), то  решение суда 
нельзя отменять, в интересах тех же сторон, для сохра-
нения той  же правовой определенности. Получается, 
таким образом, что авторы разъяснений, пытаясь по-
высить ответственность судей указанием на точность, 
скорее не повышают эту ответственность, а укрепляют 
осознание участниками процесса допустимости несо-
ответствующих закону действий суда, ведь практиче-
ски в любом судебном деле можно отыскать хоть како-
е-нибудь несоблюдение (неточное соблюдение) норм 
процессуального права, начиная с подготовки к судеб-
ному разбирательству и  заканчивая составлением су-
дебного решения. Такая крайность чем-то напоминает 
известное начало советского гражданского процесса, 
обязывавшее суд установить действительные обстоя-
тельства по делу.

Например, в  Кодексе есть правило, обязывающее 
суды вести протокол – статья 228 ГПК (Обязательность 
ведения протокола), согласно которой «в ходе каждого 
судебного заседания судов первой и  апелляционной 
инстанций … ведется протоколирование с использова-
нием средств аудиозаписи (аудиопротоколирование) 
и составляется протокол в письменной форме».

Между тем, отсутствие в  деле протокола в  пись-
менной форме, в случае отсутствия аудио- или видео-
записи судебного заседания, в любом случае является 
основанием для отмены решения суда. Думается, что 
отсутствие в деле протокола в письменной форме, даже 
при наличии аудиопротокола, вряд ли можно отнести 
к точному соблюдению норм процессуального права.

При этом протокол, составленный при выполнении 
судебного поручения, должен отражать все существен-
ные обстоятельства, которые поручено выяснить суду, 
и содержать исчерпывающие ответы на поставленные 
вопросы; в протоколе должны быть отражены и другие 
имеющие значение для правильного разрешения дела 
обстоятельства, установленные при выполнении по-
ручения [11:  2]. Суд апелляционной инстанции может 
оказаться в затруднительном положении при установ-
лении оснований для отмены решения, если в  основ-
ном судебном заседании велось аудиопротоколирова-
ние, а при выполнении судебного поручения никакой 
протокол не составлялся.

Любопытно, что в  арбитражном процессе безус-
ловным основанием для отмены решения является 
«отсутствие в  деле протокола судебного заседания … 
в случае отсутствия аудиозаписи судебного заседания» 
(ст. 270 АПК в ред. ФЗ от 28.11.2018 № 451-ФЗ). Что же 
делать в этом случае судье апелляционного арбитраж-
ного суда при пересмотре решения, если при отсут-
ствии протокола есть только видеозапись судебного 
заседания? Представляется, что в данном случае реше-
ние не подлежит отмене, если видеозапись полноцен-
но отражает состоявшее судебное заседание в первой 
инстанции.

3. Расширение круга оснований для отмены – обуслов-
ленность появлением новых технологий и  технических 
средств контроля. Увеличивается количество споров, 
связанных с  обжалованием постановлений должност-
ных лиц, вынесенных на основании данных, полученных 
при помощи дорожных камер фото и видеофиксации.  
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И не всегда судам удается принимать правосудные ре-
шения, защищая права граждан, незаконно привлечен-
ных к административной ответственности [12: 1].

Так, при оформлении постановления ГИБДД о  на-
ложении штрафа данный документ не  был подписан 
электронной подписью инспектора.

Гр. Алесковский В.Р. обратился в  Ленинский рай-
онный суд г.  Перми с  жалобой действия инспектора, 
который вынес постановление без его участия и  без 
надлежащего извещения о  времени и  месте рассмо-
трения дела. Помимо этого, на фотографии, сделанной 
с применением автоматического режима, плохо видно, 
выехал ли автомобиль заявителя на перекресток на за-
прещающий сигнал светофора.

Судом вынесено решение об отказе в удовлетворе-
нии жалобы. Решением судьи Пермского краевого суда 
и постановлением заместителя председателя Пермско-
го краевого суда были поддержаны выводы суда первой 
инстанции.

Заявитель обратился с  жалобой в  Верховный Суд 
РФ, который отменил принятые постановления, ука-
зав на то, что из имеющейся в материалах дела копии 
постановления инспектора по  исполнению админи-
стративного законодательства в  области дорожного 
движения ГИБДД ГУ МВД России по  Пермскому краю 
усматривается, что это постановление не  соответ-
ствует требованиям части 3 статьи 28.6 и частей 6 и 7 
статьи  29.10 Кодекса РФ об  административных пра-
вонарушениях, поскольку названное постановление 
«не содержит сведений об электронной цифровой под-
писи должностного лица, вынесшего постановление, 
которая подтверждала бы юридическую силу этого до-
кумента» [13: 1].

Определение законодателем безусловных норм для 
отмены решения объясняется важнейшим значением 
указанных норм в деле защиты прав лиц, участвующих 
в деле. Однако наличие безусловных правил не снижа-
ет значения иных процессуальных норм, невыполне-
ние которых также может означать серьезную судеб-
ную ошибку и влечь отмену решения.

Вынесение законного судебного решения (апел-
ляционного решения, в  той мере, в  какой суд апел-
ляционной инстанции даёт оценку доказательствам) 
зависит от того, учитывает ли суд постановления или 
определения Верховного Суда РФ.

Судебной практике знакомы случаи, когда суд 
не только выносит незаконное и необоснованное по-
становление, но  при этом ещё и  не  учитывает пози-
цию Верховного Суда РФ, высказанную по конкретно-
му делу.

Так, по делу о признании недействительными дове-
ренности и основанного на этой доверенности догово-
ра дарения стороны спорили в нескольких инстанциях. 
Когда дело дошло до рассмотрения Судебной коллеги-
ей Верховного Суда РФ, по результатам было вынесено 
определение от 21 августа 2018 г. об отмене апелляци-
онного определения Мособлсуда, которым суд второй 
инстанции признал доверенность и  договор дарения 
недействительными на  основании того, что истец 
(лицо, выдавшее доверенность) не  осознавала значе-
ния своих действий. Следует отметить, что суд апелля-
ционной инстанции выбирал из двух противоречащих 
друг другу судебно-психиатрических экспертиз, и вы-

нес апелляционное определение об  отмене решения 
суда первой инстанции, удовлетворив иск о признании 
недействительными доверенности и договора дарения, 
основываясь на  результатах психолого-психиатриче-
ской экспертизы Института психического здоровья 
и аддиктологии.

В определении Судебной коллегии Верховного 
Суда РФ от 21 августа 2018 г. было отмечено, что в за-
ключении экспертов не  даны ответы на  все вопросы, 
и  предложил суду апелляционной инстанции при но-
вом рассмотрении дела решить вопрос о  назначении 
повторной комплексной психолого-психиатрической 
экспертизы.

Данная экспертиза была проведена экспертами 
Центральной клинической психиатрической боль-
ницы, и  согласно заключению комиссии экспертов 
от  11  декабря 2018  г. лицо, выдавшее доверенность 
и  являющееся дарителем, не  обладала способностью 
понимать значение своих действий и руководить ими.

Казалось бы, все понятно – на  основании обосно-
ванного заключения экспертов суду апелляционной 
инстанции следует признать недействительными до-
веренность и договора дарения. Однако, суд апелляци-
онной инстанции вынес апелляционное определение 
об оставлении решения суда первой инстанции без из-
менения (т.е. признал доверенность и договор действи-
тельными) [14: 1].

Представляется, что отказ суда использовать такое 
существенное доказательство, как психолого-психиа-
трическая экспертиза, является грубейшим нарушени-
ем законности, влечет вынесение незаконного и необо-
снованного постановления, и  является существенным 
основанием для его отмены или изменения.

Апелляционное определение Мособлсуда от 11 мар-
та 2019  г. было обжаловано в  вышестоящие суды, од-
нако безуспешно. В определении об отказе в передаче 
кассационной жалобы для рассмотрения в  заседании 
судебной коллегии судья Верховного Суда РФ, также 
как и апелляционный суд, не привел мотивов того, по-
чему считает правильным отказ апелляционного суда 
использовать назначенную им  же самим экспертизу 
[15:  1]. Сложившаяся печальная ситуация с  законно-
стью усугубляется ещё и  тем, что определение судьи 
Верховного Суда РФ от  4  декабря 2019  г. фактически 
противоречит определению Судебной коллегии Вер-
ховного Суда РФ от 21 августа 2018 г. по этому же делу, 
обязавшему апелляционный суд совершить ряд дей-
ствий, включающих в себя назначение психолого-пси-
хиатрической экспертизы.

Думается, что противоречие судебного постановле-
ния акту более высокой судебной инстанции, при-
нятому до  этого, также может рассматриваться как 
основание для отмены или изменения судебного по-
становления, хотя  бы как обстоятельство, свидетель-
ствующее о  нарушении принципа единства судебной 
практики.

ВЫВОДЫ

Невыполнение судами общей юрисдикции и  ар-
битражными судами требования законного судебного 
решения проявляется по-разному. Несоблюдение норм 
процессуального права и  неправильное применение 
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норм материального права дополняются неиспользо-
ванием, в тех случаях, где это нужно, аналогии закона 
или аналогии права.

Особое значение имеют разъяснения Верховно-
го Суда РФ, содержащиеся в постановлениях Пленума 
Верховного Суда РФ, и выносимые по конкретным де-
лам акты высшей судебной инстанции. Принятие су-
дебного решения с учётом правовой позиции, вырабо-
танной Верховным Судом РФ, также позволяет снизить 
вероятность принятия незаконного решения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ соблюдения судами законности, оснований 
для отмены или изменения судебных решений позво-
ляет отметить, что перечень рассматриваемых осно-
ваний не  является исчерпывающим, сами основания 

могут существенно отличаться друг от друга по форме 
и содержанию, а также подразделяться на виды по кри-
терию существенности.

Судебная практика показывает, что судами прове-
рочной инстанции чаще вскрываются неправильное 
применение норм материального права и неправиль-
ная реализация норм процессуального права. В  ряде 
случаев, при отмене судебного решения указывается, 
что судом, решение которого отменено, не были учте-
ны разъяснения Верховного Суда РФ.

Выполнение судами всех правил процедуры явля-
ется залогом принятия законных решений и, таким 
образом, гарантией обеспечения принципа законности 
гражданского и арбитражного процесса.

Соблюдение принципа законности в отдельно взя-
том гражданском деле будет способствовать и сохране-
нию законности как режима общественной жизни. 
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Аннотация. Целью статьи служит рассмотрение особенностей производства следственных и судебных действий, которые об-
условлены их отложением, невозможностью привлечения защитника, а также приостановлением предварительного расследо-
вания в  период принятия правительством Российской Федерации чрезвычайных мер, в  ответ на  вспышку пандемии корона-
вирусной инфекции (COVID-19). Авторы анализируют особенности деятельности судов в  связи с  пандемией коронавируса, 
связанной с минимизацией личного приема граждан и подачей документов через электронные интернет-приемные судов или 
по Почте России, возможностью осуществления судебных онлайн-заседаний. Авторы приходят к выводам, что судебная систе-
ма к пандемии оказалась недостаточно подготовлена, в связи с этим насущно необходимо принятие специального нормативно-
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время человечество столкнулось 
с  существенной проблемой, связанной с  пандеми-
ей COVID-19. Принятые в  РФ меры были направле-
ны на  снижение роста заболеваемости и  уменьшение 
очагов распространения вируса. В  связи с  этим дея-
тельность во многих сферах оказалась временно при-
остановлена или существенным образом изменена. 
Одновременно из-за экономической нестабильности, 
приостановления или прекращения работы ряда пред-
приятий, и, как следствие – резкого снижения уровня 
доходов граждан увеличилось количество соверша-
емых преступлений имущественного характера, что 
возложило дополнительную нагрузку на органы пред-
варительного расследования и суды. 

В рамках чрезвычайных мер, принятых в  ответ 
на  вспышку пандемии коронавирусной инфекции, 
многие страны были вынуждены разработать аль-
тернативные способы осуществления судебной дея-
тельности. К  примеру, в  одних странах (Великобрита-
ния, США) количество судов было сокращено, но  они 
по-прежнему продолжили рассмотрение неотложных 
дел, в том числе, проведение открытых судебных засе-

даний1. В других государствах (Италия, Испания) дея-
тельность судебной системы была полностью приоста-
новлен2. 

Многие страны пытаются смягчить последствия 
развития пандемии, переходя на дистанционные тех-
нологии проведения судебных слушаний. Однако 
у  электронного режима рассмотрения дел есть свои 
проблемы, связанные со сложностью реализации меж-
дународных правил о транспарентности судебной си-
стемы, которые в  своей совокупности позволяют осу-
ществить гражданский контроль за  эффективностью 
деятельности судебной власти в пределах, установлен-
ных законом. Это предполагает не только открытость, 
доступность информации о  деятельности судебной 
системы и  возможность осуществления обществен-
ного контроля, но и  качественное повышение уровня  

1 Coronavirus could cause “unexpected” backlog of  court cases. 
URL: https://www.theguardian.com/law/2020/apr/29/coronavirus- 
could-cause-unprecedented-backlog-court-cases (дата обраще-
ния: 09.05.2020).

2 U.K. Courts Carry on  While Virus Halts EU Cases, Lawsuits. URL: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-16/virus-
closes-european-courts-but-can-t-stop-u-k-tradition (дата обра-
щения: 09.05.2020).
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правосудия за счет его широкого освещения в качестве 
постоянного предмета общественного дискурса. Однако 
в сложившейся ситуации происходит реальное ограни-
чение доступа общественности и прессы к деятельности 
суда, в связи с чем полагаем, что нарушается конститу-
ционный принцип гласности при осуществлении пра-
восудия, который является необходимой составляющей 
эффективной деятельности судебной системы. 

Возможное решение во  избежание судебного раз-
бирательства за  «закрытыми дверями», заключается 
в  предоставлении общественности доступа к  судеб-
ному разбирательству через различные электронные 
платформы, например, Skype, Zoom, WhatsApp. Про-
грамма Zoom предусматривает возможность создавать 
два вида видеоконференций – общедоступную и част-
ную. Так, судья из  США Р.К.  Сэндилл предполагал ис-
пользовать общедоступный вариант конференции при 
проведении судебного заседания, но  возникла слож-
ность в том, что любое присоединившееся к видеокон-
ференции лицо могло сохранить видео. Однако закон 
штата запрещает хранение видеозаписи судебного за-
седания иными лицами, помимо секретаря судебного 
заседания, в  этой связи судья провел частные виде-
оконференции со  сторонами по делу и  их представи-
телями, а  также использовать видеохостинг YouTube 
для обнародования слушаний [Науменко, 2020]. Об-
щедоступный способ проведения судебного заседания 
порождает еще одну проблему: свидетель не  должен 
знать содержание уже исследованных в  судебном за-
седании доказательств до тех пор, пока его не вызовут 
для дачи показаний, что невозможно обеспечить при 
свободной видеотрансляции проводимого судебного 
заседания на различных Интернет-платформах.

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ  
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ  
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

Судебная система РФ пошла по  иному пути: было 
принято решение об  отложении рассмотрения тех су-
дебных дел и материалов, которые не относятся к ка-
тегории срочных с  19  марта по  11  мая 2020  г.3 Пись-
мом Генерального директора Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ А.В.  Гусева от  07  мая 2020  г.  
№ СД-АГ/667 всем судам с 12 мая 2020 г. предлагается 
осуществлять судопроизводство в  обычном штатном 
режиме [Гусев, 2020]. Суды вновь «открыли свои двери», 
но только лишь для непосредственных участников про-
цесса. Все лица, не являющиеся участниками судебного 
разбирательства, по-прежнему не допускаются в залы 
судебных заседаний.

Многие страны, имея намерение соблюсти сроки 
производства по делу и интересы участников процес-
са, стали рассматривать вопрос об  освобождении не-
которых заключенных под стражу до  суда под залог 
(например, Индия)4. Профессор Илиас Бантекас вы-

3 Постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума 
Совета судей РФ от 08.04.2020 № 821 (ред. от 29.04.2020) «О при-
остановлении личного приема граждан в судах» // СПС Консуль-
тант плюс (дата обращения: 03.05.2020).

4 COVID-19: Here's How Many Prisoners Will Be Temporarily Re-
leased From Jail, By  State. URL: https://thewire.in/government/
covid-19-prisoners-release-jail (дата обращения: 09.05.2020).

сказал предложение о том, чтобы в отношении тех, кто 
совершил преступление впервые, применялись такие 
меры пресечения как домашний арест, электронная 
маркировка и применение других устройств слежения, 
а не заключение под стражу5. Однако в России не доста-
точна техническая база для повсеместного массового 
внедрения домашнего ареста, запрета определенных 
действий взамен заключения под стражу, поскольку 
применение данных мер пресечения связано с исполь-
зованием устройств слежения местонахождения подо-
зреваемого, обвиняемого лица. В  публицистике отме-
чается, что повсеместное откладывание рассмотрения 
уголовных дел может иметь ряд неблагоприятных по-
следствий для соблюдения принципа справедливости. 
Такие задержки могут усложнить и  непосредственное 
осуществление процесса доказывания, так как со вре-
менем показания свидетелей могут стать менее инфор-
мативными в  силу естественных причин, отдельные 
свидетели могут стать недоступными6. В РФ сотрудни-
ки следственных отделов МВД РФ и СК РФ получили ин-
струкции, существенно скорректировавшие обычный 
ход уголовного судопроизводства. Так, в сложившейся 
эпидемиологической обстановке следователи были 
управомочены откладывать допросы свидетелей, оч-
ные ставки и другие следственные действия, если они 
не имеют принципиального значения для расследова-
ния уголовного дела и не существенно влияют на сро-
ки расследования. В  соответствии с  распоряжением 
главного государственного санитарного врача ФСИН 
России от 16.03.2020 «О введении дополнительных са-
нитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мер, направленных на  недопущение возникновения 
и  распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», были приостановлены все краткосрочные 
и длительные свидания лиц, содержащихся в учрежде-
ниях ФСИН, с родственниками7. 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
И АДВОКАТОВ-ЗАЩИТНИКОВ

Усложнился порядок взаимодействия следовате-
лей, дознавателей и  адвокатов с  лицами, находящи-
мися в  следственных изоляторах. Так, в  соответствии 
с п. 12.1 приказа УФСИН по Москве от 20.03.2020 № 168, 
все судебно-следственные действия со следователями, 
дознавателями и  свидания с  защитниками, адвока-
тами и  иными лицами на  территории СИЗО УФСИН 
по  Москве с  подозреваемыми, обвиняемыми и  допу-
скаются только в помещениях комнат для краткосроч-
ных свиданий через прозрачное стекло в присутствии 
сотрудника следственного изолятора. Таких комнат 
в помещениях следственных изоляторов ограниченное  

5 How courts are  navigating the  coronavirus outbreak. URL: 
https://www.aljazeera.com/indepth/features/courts-navigating-
coronavirus-outbreak-200405112809135.html (дата обращения: 
09.05.2020).

6 Споры через Skype и  Zoom: как работают суды при корона-
вирусе. URL: https://pravo.ru/story/220052/ (дата обращения: 
09.05.2020). 

7 Информация Официального сайта ФСИН РФ// URL: http://
fsin.su/news/index.php?ELEMENT_ID=503889 (дата обращения: 
09.05.2020).
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количество, следственные действия за  пределами 
следственного изолятора не  возможны, и  адвокат, 
соответственно, не  может реализовать свое право 
на  конфиденциальность при работе с  подзащитным 
обвиняемым лицом. 

Так, согласно разъяснениям Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний РФ по Москве 
на запрос следователя СО ОМВД России по району Би-
бирево, проведение следственных действий с обвиняе-
мым Г. не представляется возможным в связи с угрозой 
завоза и распространения в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы РФ новой коронавирусной 
инфекции, возникновения непосредственной угрозы 
жизни и здоровью подозреваемых, обвиняемых и осу-
жденных, персонала и иных лиц, а также в целях недо-
пущения распространения среди сотрудников и лиц со-
держащихся в следственных изоляторах в соответствии 
с  требованиями законодательства. До  особого распо-
ряжения временно приостановлены вывозы подозре-
ваемых, обвиняемых и  осужденных на  судебно-след-
ственные мероприятия, краткосрочные и  длительные 
свидания, свидания со  следователями, дознавателями 
и адвокатами происходит с ограничениями8.

Отмечается, что в  связи с  возникшей ситуацией, 
следователи не  только откладывают производство 
следственных действий, но и отказывают в удовлетво-
рении ходатайств защиты об отложении следственных 
действий ввиду угрозы распространения коронавирус-
ной инфекции, руководствуясь сроками предваритель-
ного расследования уголовных дел. 

Так, если следователь вызовет обвиняемого и  его 
защитника для участия в  следственном действии 
на территорию другого субъекта РФ, то им нужно будет 
находиться в  этом субъекте на  самоизоляции не  ме-
нее 14 дней. К примеру, в Чувашии следователь вызвал 
подозреваемого и  адвоката на допрос, в  ходе которо-
го защитник выяснил, что у  подозреваемого на  руках 
имеется предписание о необходимости изоляции, как 
прибывшего из  Прибалтики и  имеющего первичные 
симптомы заболевания короновирусной инфекци-
ей. Адвокат потребовал незамедлительно прекратить 
допрос, однако следователь настаивал на  проведе-
нии  данного следственного действия. На  следующий 
день подозреваемого из изолятора временного содер-
жания срочно госпитализировали в связи с подозрени-
ем на коронавирус [Никонов, 2020]. 

В случае отказа в удовлетворении ходатайства об от-
ложении следственных действий, защитник вправе об-
ратиться с жалобой в суд в порядке ст. 125 УПК РФ, так 
как ст. 11 УПК РФ запрещает осуществление действий, 
создающих опасность для жизни и здоровья их участ-
ников. В ходе рассмотрения жалобы суд должен устано-
вить, было ли при проведении следственного действия 
нарушено конституционное право на охрану здоровья 
в каждом конкретном случае с учетом данных о лице, 
вызываемом для участия в следственном действии: его 
возрасте, состоянии здоровья, в том числе, на момент 
рассмотрения жалобы, месте и  условиях проживания. 
Кроме того, суд должен учесть характер предполагае-

8 Информационное сообщение ФСИН России от  31.03.2020  // 
Официальный сайт ФСИН России. URL: http://fsin.su/news/index.
php?ELEMENT_ID=503889 (дата обращения: 20.05.2020).

мого следственного или процессуального действия, его 
неотложность, значимость для расследования, место 
производства, количество участников, возможности 
соблюсти необходимые санитарно-эпидемиологиче-
ские требования. В случае отсутствия возможности уча-
стия подозреваемого (обвиняемого) в уголовном деле, 
предварительное расследование должно быть приоста-
новлено в соответствии со ст. 208 УПК РФ. По уголов-
ным делам, по  которым в  отношении подозреваемых 
(обвиняемых) избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу, следует принять действенные меры 
по окончанию расследования и направлению их в суд 
в  установленные законом сроки, без неоправданной 
задержки. А в случае невозможности закончить пред-
варительное расследование и  при отсутствии осно-
ваний для изменения или отмены меры пресечения – 
ходатайствовать о  продлении срока содержания под 
стражей. 

Некоторые ограничения в  работе коснулись и  ад-
вокатов – они должны соблюдать запреты и ограниче-
ния в  связи с  пандемией, которые распространяются 
на них в силу возраста или иных критериев. Посещение 
следственных изоляторов производится адвокатами 
в масках, перчатках и бахилах, а также встречи с подза-
щитным осуществляются через стекло в помещениях, 
назначенных для свиданий с родственниками. 

УКАЗАНИЯ ВЫСШИХ СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЙ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ  
В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ

В связи с пандемией коронавируса была ограниче-
на деятельность всех звеньев судебной системы. Суды 
минимизировали личный прием граждан и  рекомен-
довали подавать документы через электронные ин-
тернет-приемные судов или по Почте России. Отмеча-
ется, что всем судьям и  работникам аппаратов судов 
надлежит осуществлять самоизоляцию при малейших 
признаках заболевания. Суды в настоящее время пре-
имущественно проводят онлайн-заседания. Соглас-
но Постановлению Президиума Верховного Суда РФ, 
Президиума Совета судей РФ от  08.04.2020 №  8219, 
для участия в  онлайн-заседании следует направить 
скан-копии паспортов, ордеров (для адвокатов по на-
значению), доверенностей (для защитников по  согла-
шению). Кроме того, Президиум Верховного Суда РФ 
постановил обеспечить соблюдение в  судах правил, 
предусмотренных Постановлениями Главного государ-
ственного санитарного врача России, и  правил пове-
дения граждан при введении в субъекте режима повы-
шенной готовности, в том числе, правил социального 
дистанцирования. Данное Постановление действовало 
до 11 мая 2020 г. включительно. Президиум Верховного 
Суда РФ разрешил использовать в судебных заседаниях 
системы видеоконференции с учетом опыта Верховно-
го Суда РФ. Так, на практике суды проводят заседания 
с применением Skype и WhatsApp. В случае возникно-
вения обстоятельств, которые исключают возможность 

9 Постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума 
Совета судей РФ от 08.04.2020 № 821 (ред. от 29.04.2020) «О при-
остановлении личного приема граждан в судах» // СПС Консуль-
тант плюс (дата обращения: 03.05.2020).
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участия обвиняемого в судебном разбирательстве, не-
обходимо приостановить производство по делу10. В не-
которых случаях суд рассматривает дела в  отсутствие 
участников, что увеличивает риск судебных ошибок 
и  нарушает конституционные права граждан, обви-
няемых в  совершении преступлений. Так, к  приме-
ру, на  практике есть случаи рассмотрения ходатайств 
следствия о продлении сроков заключения под стражу 
без какого-либо участия обвиняемых. При этом суды 
ссылаются на  документы ФСИН о  невозможности их 
доставки. Обвиняемому в  сложившейся обстановке 
должна быть предоставлена возможность участия в су-
дебном заседании посредством использования систем 
видеоконференцсвязи, однако многие следственные 
изоляторы не  оснащены необходимым технический 
оборудованием, что приводит к  невозможности обе-
спечения связи. В таком случае обвиняемый вправе об-
жаловать постановления суда о продлении срока меры 
пресечения, когда суд не  обеспечил надлежащую ви-
деоконференцсвязь или  сослался на  коронавирус, как 
причину не  доставления обвиняемого в  суд. Если  же 
подсудимый действительно заразился коронавирус-
ным заболеванием, суд должен вынести постановление 
о приостановлении производства по делу, это следует 
из п. 2 ч. 1 ст. 238 УПК РФ, при этом необходимо пред-
ставить медицинское заключение.

Суд самостоятельно решает вопрос о  необходимо-
сти отложения разбирательства дела, приостановлении 
производства по делу, продлении срока рассмотрения 
дела в каждом конкретном случае. Отмечается, что не-
рабочие дни в  период самоизоляции не  исключаются 
из течения процессуальных сроков. Сроки, пропущен-
ные в связи с введенными мерами по противодействию 
распространению COVID-19 (ограничение свободного 
перемещения граждан, их нахождения в общественных 
местах, государственных и иных учреждениях, измене-
ния в работе органов и организаций) подлежат восста-
новлению11.

Следует отметить, что судебная система к  панде-
мии оказалась недостаточно подготовлена, в  связи 
с  этим насущно необходимо принятие специального 
нормативного акта, который регулировал бы вопросы 
реализации судопроизводства во  внештатных ситу-
ациях (эпидемии, массовые беспорядки, технологи-
ческие аварии и т.д.). Президиум Верховного Суда РФ 
рекомендовал судам рассматривать дела безотлага-
тельного характера, отнеся к числу таковых материалы 
об избрании, продлении, отмене или изменении меры 
пресечения, Также, согласно разъяснениям, данным 
в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с  применением законодательства и  мер 
по противодействию распространению на территории 
Российской Федерации новой коронавирусной инфек-

10 Постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума 
Совета судей РФ от 08.04.2020 № 821 (ред. от 29.04.2020) «О при-
остановлении личного приема граждан в судах»// СПС Консуль-
тант плюс (дата обращения: 03.05.2020).

11 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным 
с  применением законодательства и  мер по  противодействию 
распространению на территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 21.04.2020) // СПС Консультант плюс (дата 
обращения: 21.05.2020).

ции (COVID-19) № 2, к числу безотлагательных необхо-
димо относить решение вопроса об аресте имущества 
по правилам, изложенным в ст. 160.1 УПК РФ в случае 
установления факта причинения преступлением иму-
щественного вреда12.

ВЫВОДЫ

Ходатайство органов предварительного расследо-
вания о  наложении ареста и  продлении срока ареста 
имущества следует относить к  безотлагательным, по-
тому что это обуславливается необходимостью защиты 
прав лиц, пострадавших от преступления, а также свя-
зано с ограничением конституционного права на част-
ную собственность. 

Следует отметить, что и  ходатайства осужденных 
и их защитников, представления учреждений или ор-
ганов, исполняющих наказание, об условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания в соответствии 
со ст.  79 Уголовного Кодекса РФ, о  замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания в соот-
ветствии со ст. 80 УК РФ, об освобождении от наказания 
в связи с болезнью осужденного в соответствии со ст. 81 
УК РФ подлежат безотлагательному рассмотрению. Так 
как право осужденных просить о  смягчении наказа-
ния и право осужденных, страдающих тяжелой болез-
нью, препятствующей отбыванию наказания, просить 
суд об освобождении от отбывания наказания, не мо-
жет быть ограничено какими-либо обстоятельствами, 
в том числе связанными с распространением корона-
вирусной инфекции13. Следует обратить внимание, что 
указанный перечень является открытым. Поэтому суд 
с учетом обстоятельств дела, мнений участников судо-
производства и условий режима повышенной готовно-
сти, введенного в соответствующем субъекте РФ, впра-
ве самостоятельно принять решение о  рассмотрении 
дел и процессуальных вопросов как безотлагательных. 
На наш взгляд, необходимо регламентировать понятие 
«категории дел и материалов безотлагательного харак-
тера», ввести режимы ограничения деятельности су-
дов в различных чрезвычайных ситуациях и провести 
разграничение рассмотрения отдельных категорий дел 
при каждом режиме. Также целесообразно принятие 
регламентов введения, продления и  отмены режима 
ограничения работы судов. В УПК РФ необходимо за-
крепить механизм получения согласия лица на рассмо-
трение уголовного дела в  его отсутствие, например, 
при помощи электронной подписи, а также механизм 
получения доказательств и ходатайств в режиме повы-
шенной готовности.

12 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным 
с  применением законодательства и  мер по  противодействию 
распространению на территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2. Утв. Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 30 апреля 2020 г. // СПС 
Консультант плюс (дата обращения: 21.05.2020).

13 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным 
с  применением законодательства и  мер по  противодействию 
распространению на территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2. Утв. Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 30 апреля 2020 г. // СПС 
Консультант плюс (дата обращения: 21.05.2020).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, осуществление предварительного 
расследования и порядок деятельности судов при рас-
пространении COVID-19 является на сегодняшний день 
допустимым вариантом реализации правил уголовного 
судопроизводства. Однако должен быть гарантирован 
учет мнения сторон и обеспечиваться право обвиняе-

мого на судебную защиту, а вся судебная система в сво-
ей деятельности должна руководствоваться правилами 
транспарентности, а не закрытости.

На наш взгляд, сложившаяся внештатная ситуация 
в  настоящее время выявила проблемы в  работе судов 
и органов предварительного расследования, к которым 
никто не был готов и их деятельность перестраивается 
«здесь и сейчас». 
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Аннотация. Цели. Целью подготовленного научного исследования является выработка предложений по внесению изменений 
в  уголовно-правовые нормы Общей и  Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, регламентирующие не-
обходимую оборону. В научной статье указаны законодательные пробелы и противоречия, мешающие эффективной реализа-
ции необходимой обороны и требующие оперативного решения. Методы. В научной статье анализируются такие понятия как 
«необходимая оборона», «общественно опасное посягательство», «превышение пределов необходимой обороны», «нарушение 
условий правомерности необходимой обороны», «неожиданность посягательства», «права обороняющегося или другого лица», 
«интересы государства». Применение логического и  сравнительно-правового методов позволили выработать предложения 
по внесению изменений в уголовно-правовые нормы, закрепляющие необходимую оборону. Выводы. В научной статье пока-
заны коллизии и пробелы законодательного закрепления необходимой обороны и, в связи с этим, сложности ее реализации 
в статьях Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации и применения на практике. Предлагаются изменения 
в уголовно-правовые нормы, регламентирующие необходимую оборону, как в Общей, так и в Особенной части Уголовного ко-
декса Российской Федерации. Значение. Содержание научной статьи может использоваться профессорско-преподавательским 
составом высших учебных заведений при преподавании курса «Уголовное право». Результаты работы могут быть полезны лицам, 
которые осуществляют законотворческую деятельность в области уголовного права. Лейтмотив статьи может использоваться 
при подготовке диссертационных исследований.

Ключевые слова: необходимая оборона, общественно опасное посягательство, превышение пределов необходимой обороны, 
нарушение условий правомерности необходимой обороны, неожиданность посягательства, права физического лица, интересы 
общества, интересы государства
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Abstract. Objectives. The goal of scholarly research is to develop proposals for amendments in criminal law General and Special part 
of Criminal code of the Russian Federation governing self-defense. The scientific article identifies legislative gaps and contradictions that 
hinder the effective implementation of the necessary defense and require prompt solutions. Methods. The article analyzes such concepts 
as “self-defense”, “public assault”, “excess of limits of necessary defense”, “violation of the conditions of lawfulness of necessary defense”, 
“surprise assault”, “rights defending or other persons, interests of the state”. The use of logical and comparative legal methods allowed 
us to develop proposals for making changes to the criminal law norms that establish the necessary defense. Conclusions. The article 
shows the conflicts and gaps legislative recognition of self-defense and, in this regard, the complexity of its implementation in the articles 
of the Special part of the Criminal code of the Russian Federation and practical application. Changes are proposed to the criminal law 
norms regulating the necessary defense, both in the General and in the Special part of the Criminal code of the Russian Federation. 
Sense. The content of the scientific article can be used by the teaching staff of higher educational institutions when teaching the course 
“Criminal law”. The results of the work can be useful to persons who carry out legislative activities in the field of criminal law. The leitmotif 
of the article can be used in the preparation of dissertation research.
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ВВЕДЕНИЕ

Необходимая оборона (ст.  37 УК  РФ) является для 
физического лица одним из  самых важных обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния, потому 
что, как правило, затрагивает самое ценное для чело-
века  – жизнь и  здоровье. Эффективность реализации 
права на  необходимую оборону зависит от  качества 
соответствующих уголовно-правовых норм, то  есть 
от наличия или отсутствия в нормативном материале 
кодификационных проблем (коллизий, пробелов, оце-
ночных понятий и т.п.). Заставляет задуматься оборо-
няющегося применять или не применять необходимую 
оборону и негативная статистика: порядка 94% уголов-
ных дел, где фигурировала норма о необходимой обо-
роне, заканчивались приговором для обороняющегося 
[1: 88–91].

Правильная кодификация необходимой обороны 
напрямую взаимосвязана с  соблюдением конститу-
ционного права любого человека на  защиту его прав 
и  свобод (ч.  2 ст.  45 Конституции РФ). Для некоторых 
категорий граждан определенные формы необходи-
мой обороны также являются еще и обязанностью (на-
пример, сотрудники полиции). Необходимая оборона 
с обязательным учетом положений ст. 12 и гл. 5 Феде-
рального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» под-
робно регламентирует порядок и основания примене-

ния огнестрельного оружия, физической силы, а также 
специальных средств при выполнении сотрудниками 
полиции своих обязанностей. Поэтому мы поддержи-
ваем мнение К.А. Волкова, что право на необходимую 
оборону у  сотрудников полиции выглядит несколько 
уже по сравнению с обычными гражданами [2: 11–15]. 
Например, сотрудник полиции должен всегда при при-
менении необходимой обороны стремится к миними-
зации любого ущерба (ч. 3 ст. 19 Федерального закона 
«О полиции»), у обычных граждан такого ограничения 
нет (ст. 37 УК РФ). Требование о минимизации любого 
ущерба при применении оружия, специальных средств 
и физической силы также закреплены и в ст. 14.2 Фе-
дерального закона № 40-ФЗ от 03.04.1995 «О федераль-
ной службе безопасности». Возникает коллизия между 
указанными Федеральными законами и  Уголовным 
кодексом РФ, которая должна разрешаться в пользу по-
следнего, так как он имеет большую юридическую силу 
как кодифицированный нормативный правовой акт.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Является неприемлемым попытка некоторых уче-
ных пропустить акты необходимой обороны через 
сито состава преступления и  признавать его нали-
чие при каждом правомерном поведении [3: 67–77; 4;  
5:  635–643]. Не  следует отождествлять общественно 
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опасное посягательство (общественно опасное дея-
ние) с признаками конкретного состава преступления 
в рамках ст. 37 УК РФ «Необходимая оборона» [6: 31–33].  
В силу правомерного поведения обороняющегося 
нельзя усматривать в  действиях, совершенных в  со-
стоянии необходимой обороны, состав преступления 
[7:  421]. Понятие состава преступления в  уголовном 
праве понимается и применяется только в отношении 
общественно опасных, противоправных, виновных 
и  наказуемых деяний. Смешение негативного и  по-
зитивного отрицательно скажется на  эффективности 
применения необходимой обороны и ее оценке. Более 
того, в ч. 2 ст. 37 УК РФ термин «посягательство» в отли-
чие от первой части применяется без такой характери-
стики как «общественная опасность». Следовательно, 
законодатель закрепил право на необходимую оборону 
при отсутствии угрозы для жизни от любого вида пося-
гательства и  не  обязательно, чтобы оно охватывалось 
какой-либо статьей Особенной части УК  РФ. Некото-
рые авторы придерживаются иного мнения. Например, 
Э.В. Кабурнеев считает, что начало общественно опас-
ного посягательства совпадает со стадией приготовле-
ния к тяжким и (или) особо тяжким преступлениям (ч. 2 
ст. 30 УК РФ), т.е. сущность рассматриваемого посяга-
тельства должна быть связана только с понятием пре-
ступления [8: 14–16].

При любом применении необходимой обороны сле-
дует, чтобы условия ее правомерности были общедо-
ступны, т.е. закреплены в уголовном законодательстве. 
Ст. 37 УК РФ следует дополнить следующим предложе-
нием: «Применение необходимой обороны допуска-
ется при защите от общественно опасного, наличного 
и  действительного деяния. Защита охраняемых зако-
нодательством интересов личности, организации, об-
щества или государства допустима при условии при-
чинения вреда только нападающему (нападающим) 
и  недопущении превышения условий правомерности 
необходимой обороны».

В ч.  1 ст.  37 УК  РФ законодатель закрепил такое 
понятие как «общественно опасное посягательство». 
В  данном случае нарушается системность кодифици-
рованного уголовного законодательства, так как от-
носительно вредного поведения человека, достигшего 
уровня и иных показателей преступления, должно при-
меняться понятие «общественно опасное деяние» (ч. 1 
ст. 14 УК РФ).

К сожалению, «общественно опасное посягатель-
ство» органами следствия и  судом, как правило, по-
нимается как непосредственное применение насилия. 
Причем, например, такие предшествующие обществен-
но опасные действия как незаконное проникновение 
в жилище не считаются основанием применения необ-
ходимой обороны к соответствующим лицам [9: 22–23; 
10: 15–19]. Некоторые авторы также считают, что такие 
термины как «насилие», «посягательство», «нападение» 
из ст. 37 УК РФ, свидетельствуют только о физических 
насильственных преступлениях, которые совершаются 
в отношении обороняющегося [11: 18–19]. Часть иссле-
дователей в ст. 37 УК РФ выделяют физическое или пси-
хическое воздействие на  человека либо угрозу такого 
воздействия, которое представляет опасность для его 
жизни, а также все остальные формы насилия, не пред-
ставляющие опасности для жизни человека [12: 28].

Конкретных признаков данного вида насилия уго-
ловный закон не закрепляет, что создает сложности для 
правоприменителя по его оценке. Пленум Верховного 
Суда РФ в своем постановлении от 27 сентября 2012 г. 
№ 19 определяет рассматриваемый вид насилия через 
деяние, которое во время его совершения создавало ре-
альную опасность для жизни обороняющегося и (или) 
другого лица [13]. Опасность конкретного посягатель-
ства для жизни физического лица сегодня оценивается 
следующими способами: 
1) через причиненный вред здоровью, создающий 

реальную угрозу для жизни обороняющего и (или) 
другого лица;

2) через посягательство, создавшее реальную угрозу 
для жизни обороняющегося и  (или) другого физи-
ческого лица.
Раскрывая первый способ следует указать, что за-

щищающийся имеет право лишить жизни нападающе-
го. Но возникает вполне логичный вопрос: как оборо-
няться человеку, которому причинили «критический» 
вред здоровью? Если  же предупреждая причинение 
такого вреда здоровью, обороняющийся лишит жизни 
нападающего, то в  данном случае возможны ошибки 
в применении необходимой обороны. 

Например, в апелляционной жалобе адвокат М. про-
сит приговор суда отменить, изменив квалификацию 
действия Ш. с ч. 1 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 108 УК РФ. 
Адвокат написал, что суд не учел показания свидетелей, 
указывающие на  противоправное поведение потерпев-
шего. Более того, подзащитный Ш. причинил потерпев-
шему вред здоровью только после того, как начал терять 
сознание от удушающих действий потерпевшего.

В итоге суд указал, что нельзя изменить квалифика-
цию «осужденного Ш. на  ч.  1 ст.  108 УК  РФ. Во-первых, 
в  заключении судебно-медицинской экспертизы в  отно-
шении Ш. закреплено, что у него не установлены теле-
сные повреждения, за  исключением ссадины в  области 
правого локтевого сустава. Во-вторых, показания сви-
детелей подтверждают показания осужденного Ш., что 
потерпевший пытался убежать, однако Ш. дважды его 
догонял, неоднократно нанося удары неустановленным 
колюще-режущим предметом» [14].

В данном примере следует говорить об  объектив-
ном вменении в  нарушении принципа вины, так как 
подробно обосновываются объективные признаки по-
сягательства и  вовсе не  анализируются субъективные 
признаки произошедшего. Возможно, что в рассматри-
ваемой ситуации защищающийся не  стал ждать при-
чинения ему вреда здоровью, создающего реальную 
угрозу для его жизни, и причинил вред нападающему 
несовместимый с  жизнью. Но  суд не  рассмотрел ука-
занную версию, так как не исследовал все имеющиеся 
фактические данные, подтверждающие субъективные 
признаки необходимой обороны.

Второй метод оценки нападения как создающего 
реальную угрозу для жизни защищающегося и  (или) 
другого лица основан на  анализе способа посягатель-
ства, которым предпринимается попытка причинения 
соответствующего вреда. Такие способы посягатель-
ства можно разделить на два вида:
1) применение при общественно опасном нападении 

оружия и (или) предметов, используемых в качестве 
оружия;
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2) избрание такого способа нападения, который сам 
по  себе представляет серьезную общественную 
опасность, создающую реальную угрозу для жизни 
защищающегося и (или) другого лица.
В любом случае следует установить реальную воз-

можность причинения указанными предметами или 
избранными способами таких последствий, которые 
создают реальную угрозу для жизни защищающегося 
и  (или) другого лица. В  следственно-судебной прак-
тике, как правило, не  возникает проблем при уголов-
но-правовой оценке применения нападающим оружия 
или предметов используемых в качестве оружия.

Например, между гражданином В. и  потерпевшим 
в пивном баре произошла ссора из-за того, что первый 
назвал второго «мужиком». Несмотря на  принесенные 
гражданином  В. извинения в  адрес потерпевшего и  по-
пытку покинуть место ссоры, потерпевший первый нанес 
удар гражданину В. в лицо. Во время драки потерпевший 
упал головой об асфальт и разбил бутылку пива. Держа 
в руках горлышко разбитой бутылки, потерпевший нанес 
им гражданину В. несколько ударов по лицу. Гражданин В., 
обороняясь, нанес потерпевшему несколько ударов рука-
ми по лицу и ногами по телу и убежал. 

Таким образом, из  показаний свидетелей и  показа-
ний осужденного  В. видно, что инициатором драки был 
потерпевший. Его поведение в  состоянии алкогольного 
опьянения носило агрессивный характер, и в  его руках 
находился предмет, который использовался в  качестве 
оружия. Потерпевший осколком от  разбитой бутыл-
ки нанес несколько ударов в жизненно-важные органы –  
голову и шею. Подсудимый же гражданин В. пытался избе-
жать драки и применил силу только в качестве обороны 
от общественно опасного посягательства потерпевше-
го. Приговор нижестоящего суда в отношении граждани-
на В. по ч. 4 ст. 111 УК РФ был отменен и с применени-
ем ст. 37 УК РФ и п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ вынесен новый 
оправдательный приговор [15].

При оценке способа посягательства, который сам 
по  себе представляет повышенную общественную 
опасность, создающую реальную угрозу для жизни обо-
роняющегося и (или) другого лица, на практике возни-
кают сложности. Проблемы в уголовно-правовой оцен-
ке обстоятельств, исключающих преступность деяния, 
выражаются, как правило, в  неправильном анализе 
общественно опасного способа посягательства (напри-
мер, нанесение многократных ударов по  различным 
частям тела, поджог, удушение и  др.). Перечисленные 
способы посягательства не всегда способны создать ре-
альную угрозу для жизни защищающегося и (или) дру-
гого лица, поэтому возникают ошибки в квалификации 
содеянного.

Например, гражданка Ш. и  гражданин Б. после со-
вместного распития спиртного с  гражданином  Д. со-
брались ехать домой. Последний перекрыл выход из под-
собного помещения и  беспричинно нанес гражданину  Б. 
несколько ударов кулаками по лицу и ногами по тулови-
щу. Затем гражданин Д. безосновательно обвинил граж-
дан Ш. и Б. в пропаже его кошелька с деньгами и нанес еще 
несколько ударов руками и ногами по туловищу Б., а так-
же кружкой по лицу Б. 

Затем гражданин Б. в  целях защиты нанес Д.. не-
сколько ударов руками в  область шеи, туловища и  ко-
нечностей. Гражданин  Д. взял в  руки металлическую 

решетку от  газовой плиты и  сделал несколько шагов 
в сторону гражданина Б.. Последний воспринял действия 
гражданина Д. как общественно опасное посягательство 
на его жизнь и здоровье и, взяв в руки деревянный брусок, 
нанес им несколько ударов по голове гражданина Д., при-
чинив ему смерть. Гражданин Б. был признан судом вино-
вным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 108 УК РФ [16].

Наиболее сложной для уголовно-правового анали-
за является угроза применения насилия, опасного для 
жизни обороняющегося и (или) другого лица. В Общей 
части уголовного закона данный вид общественно 
опасного воздействия также не определяется, что при-
водит к ошибкам в правоприменении.

Согласно п.  2 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ № 19 от 27.09.2012 «О применении судами за-
конодательства о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лица, совершившего престу-
пление», непосредственная угроза применения наси-
лия, опасного для жизни обороняющегося или другого 
лица, может выражаться, например, в  высказываниях 
о  желании незамедлительно причинить обороняю-
щемуся или другому лицу смерть или вред здоровью, 
опасный для жизни, в демонстрации посягающим ору-
жия или предметов, используемых в качестве оружия, 
взрывных устройств, если с учетом реальных событий 
имелись основания опасаться реализации этой угрозы.

Практика показывает, что подавляющее большин-
ство судебных решений в  подобных случаях в  поль-
зу превышения пределов необходимой обороны  
[12:  28–31]. Приведем пример судебной ошибки при 
уголовно-правовой оценке угрозы. 

Так, между отцом и сыном, которые находились в со-
стоянии алкогольного опьянения, возникла ссора. Сын, 
высказывая намерения лишить жизни отца, стал ду-
шить последнего руками. Отец в целях обороны оттол-
кнул от  себя сына, взял нож со  стола и  ударил им ему 
в живот. 

После полученного ножевого ранения сын не успокоил-
ся и взял в руки табурет, чтобы ударить им отца. По-
следний осознавая, что посягательство со стороны сына 
не  закончилось и  что он физически слабее его, в  целях 
самообороны ножом нанес последнему несколько ударов 
в грудную клетку, от которых последний скончался [17].

В данном примере нет превышения пределов не-
обходимой обороны. Угроза словами подкреплялась 
также иными общественно опасными действиями. 
В  данной ситуации соответствующие рекомендации 
Верховного Суда РФ следователем и нижестоящим су-
дом не применялись.

В ст.  37 УК  РФ нет конкретизации относительно 
того, что посягательство должно быть сопряжено толь-
ко с физическим насилием, следовательно, можно ве-
сти речь, например, и о  психическом насилии, либо 
об  угрозе применения насилия, которое выразилось 
в незаконном проникновении в жилище. Необходимо 
учитывать, что право на неприкосновенность жилища 
является также конституционным правом (ст. 25). Не-
законное проникновение в  жилище следует считать 
разновидностью угрозы применения насилия и одно-
временно основанием для применения необходимой 
обороны [18:  111; 4:  118; 19:  22]. Предлагаем в  ст.  37 
УК РФ внести изменения относительно правомерности 
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использования необходимой обороны от  незаконного 
проникновения в жилище или от противоправного на-
хождения в нем, если не были нарушены условия пра-
вомерности необходимой обороны.

Следует учитывать, что посягательство может совер-
шаться как одним лицом, так и группой лиц. Поэтому 
в ч. 1 ст. 37 УК РФ словосочетание «посягающему лицу» 
необходимо заменить словосочетанием «посягающему 
лицу (лицам)». Защита, так же как и посягательство мо-
жет осуществляться как одним, так и несколькими обо-
роняющимися, но данное положение не учтено в уго-
ловном законодательстве. В  связи с  этим, предлагаем 
в  ч.  1 ст.  37 УК  РФ заменить фразу «обороняющегося 
или других лиц» на словосочетание «обороняющегося 
(обороняющихся) или другого лица (лиц)».

Думаем, большинство исследователей согласятся, 
что, с  одной стороны, невозможно все интересы об-
щества или государства записать в федеральное зако-
нодательство, а с другой, даже один интерес общества 
или государства подлежит уголовно-правовой защите. 
Поэтому предлагаем в ч. 1 ст. 37 УК РФ словосочетание 
«охраняемых законом интересов» заменить словосо-
четанием «охраняемого нормативными правовыми 
актами интереса (интересов)». Данная мера позволит 
расширить круг защищаемых правоохраняемых инте-
ресов общества или государства независимо от их ко-
личества.

Анализируя перечень защищаемых интересов в ч. 1 
ст. 37 УК РФ, мы не увидим в нем интересов организа-
ций. Относить интересы организаций к интересам об-
щества или государства является непоследовательным 
решением, противоречащим системе уголовного зако-
нодательства. Изначальная, исторически обоснованная 
позиция законодателя является однозначной: интере-
сы организаций являются значимыми для Уголовного 
кодекса Российской Федерации и отдельно выделяются 
в  диспозициях уголовно-правовых норм. Например, 
интересы организаций отдельно закреплены в  ст.  201 
УК РФ «Злоупотребление полномочий», в ст. 285 УК РФ 
«Злоупотребление должностными полномочиями», 
в ст. 293 УК РФ «Халатность» и др. Следовательно, в це-
лях исправления имеющегося пробела в законодатель-
стве, предлагаем дополнить ч. 1 ст. 37 УК РФ интересами 
организаций наряду с интересами личности, общества, 
а также государства.

На сегодняшний день трудно представить себе си-
туацию, когда в  рамках необходимой обороны защи-
щаются интересы иностранного государства вопреки 
интересам России. Но ст. 37 УК РФ предоставляет такое 
право физическому лицу, так как в  ней закреплены 
«интересы государства», а  не  «интересы Российской 
Федерации». Мы не  против, например, чтобы ино-
странный гражданин на  территории России защищал 
свои государственные интересы, но  это не  должно 
осуществляться в  противовес интересам России, ин-
тересам российских граждан и  организаций. Поэтому 
в ст. 37 УК РФ пределы интересов государства следует 
ограничить пределами своих национальных интересов.

В п.  3 постановления Пленума от  27.09.2012 №  19 
Верховный Суд России придерживается неоднознач-
ного, противоречивого мнения, считая, что под посяга-
тельством в ч. 2 ст. 37 УК РФ понимаются общественно 
опасные деяния, сопряженные с  насилием, которые 

не  опасны для жизни обороняющегося или друго-
го лица [13, п.  3]. В двух других решениях Верховный 
Суд России уже так не  считает и  предлагает в  наси-
лие, не опасное для жизни и (или) здоровья, включать 
так  же любые насильственные действия, связанные 
с  причинением физической боли либо с  ограничени-
ем свободы [20, п.  2; 21, п.  21]. Считаем мнения дан-
ного суда противоречивыми и  не  соответствующими 
уголовно-правовой политике и Уголовному кодексу РФ 
и, следовательно, ограничивающими конституционное 
право человека на защиту своих прав и законных ин-
тересов.

Сравнивая ч. 1 и ч. 2 ст. 37 УК РФ не трудно заме-
тить, что в первой части ничего не говорится о превы-
шении пределов необходимой обороны. Получается, 
что в случае превышения пределов необходимой обо-
роны по ч. 1 ст. 37 УК РФ имеется два возможных вари-
анта квалификации содеянного: либо лицо, применив-
шее необходимую оборону, привлекается к уголовной 
ответственности на общих основаниях, так как в дан-
ной ситуации Общая часть УК РФ не предусматривает 
применение привилегированных составов; либо дан-
ное лицо не  привлекается к  уголовной ответственно-
сти, так как превысить пределы необходимой обороны 
по ч. 1 ст. 37 УК РФ невозможно. Какое же решение сле-
дует принять? Общая часть УК РФ ответа на данный во-
прос не дает. Также об этом ничего не говорится и в по-
становлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 
№ 19.

Несмотря на отсутствие в ч. 1 ст. 37 УК РФ норма-
тивной возможности применения положения о  пре-
вышении пределов необходимой обороны при защите 
жизни, Особенная часть УК  РФ содержит привилеги-
рованный состав преступления за  превышение соот-
ветствующих пределов – ст. 108 УК РФ. Следовательно, 
на  лицо коллизия между Общей частью и  Особенной 
частью УК РФ. В целях преодоления соответствующего 
противоречия, предлагаем в ч. 1 ст. 37 УК РФ также вве-
сти положение о  возможности превышения пределов 
необходимой обороны при защите жизни, что должно 
выражаться в Особенной части УК РФ в привилегиро-
ванном составе преступления.

В продолжении выше рассмотренной коллизии 
следует сказать, что необходимая оборона дает право 
физическому лицу защищать не только жизнь и здоро-
вье, но и собственность, половую неприкосновенность, 
свободу, честь, достоинство, деловую репутацию, безо-
пасность Российской Федерации, экономическую безо-
пасность, обороноспособность и т.д. Но, к сожалению, 
привилегированные составы преступлений за  превы-
шение пределов необходимой обороны касаются только 
жизни и здоровья (ст. 108 и 114 УК РФ). Следовательно, 
в случае, например, если лицо при защите собственно-
сти превысит пределы необходимой обороны и причи-
нит несоизмеримо больший вред собственности пося-
гающего или лишит его свободы на  продолжительное 
время, то в отношении таких случаев в УК РФ не пред-
усмотрено привилегированных составов преступлений 
и  обороняющийся будет подлежать уголовной ответ-
ственности на  общем основании, что противоречит 
принципу справедливости (ст. 6 УК РФ). Единственное, 
на что может надеяться обороняющийся в данном слу-
чае – это на применение обстоятельства, смягчающего 
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уголовное наказание (п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Реальное 
состояние норм о необходимой обороне не соответству-
ет требованиям, которые предъявляются к  кодифици-
рованному уголовному законодательству. Возможность 
применения привилегированных составов преступле-
ний при превышении пределов необходимой обороны 
должна быть всегда, независимо от  объекта, которому 
причинен вред. Данное требование следует указать либо 
в общей уголовно-правовой норме к гл. 8 УК РФ, либо за-
крепить рассмотренное положение в ст. 37 УК РФ.

Вопрос о критериях превышения пределов необхо-
димой обороны давно назрел и его необходимо решать 
в  кратчайшие сроки. Установив определенные понят-
ные границы дозволенного, субъектам правоприме-
нения будет проще принимать судьбоносные решения 
в отношении лиц, реализующих свое конституционное 
право на необходимую оборону. Более того, по данным 
ученых-практиков в 84% случаев необходимой оборо-
ны следователи допускают неверную квалификацию, 
что приводит к негативным результатам [8: 14–16]. Не-
которые ученые предлагают наличие или отсутствие 
превышения пределов необходимой обороны устанав-
ливать при помощи сравнения санкций, закрепляю-
щих наказание за определенные деяния, а именно пу-
тем сопоставления максимальных размеров наиболее 
строгих наказаний [22: 37–39].

При разграничении таких понятий как «необходи-
мая оборона», «превышение пределов необходимой 
обороны» и  «неправомерная необходимая оборона» 
следует, прежде всего, определиться с  отличием «не-
своевременной необходимой обороны» от «запоздалой 
необходимой обороны» [8: 14–16]. Все случаи запозда-
лой обороны являются несвоевременными, но не  все 
варианты несвоевременной необходимой обороны 
на  сегодня признаются неправомерными. На  данном 
положении акцентирует внимание и  Верховный суд 
РФ, указывая на  то, что необходимая обороны воз-
никает, когда защита последовала непосредственно 
за  оконченным посягательством, но из  обстоятельств 
происходящего для обороняющегося лица не был ясен 
момент окончания посягательства и  лицо ошибочно 
полагало, что оно продолжается [13, п. 8].

На наш взгляд данную проблему можно решить сле-
дующими последовательными действиями. Например, 
во-первых, следует признать отсутствие какой-либо 
уголовной ответственности при защите жизни чело-
века, т.е. превышение необходимой обороны в данном 
случае невозможно. Во-вторых, при защите иных прав 
и ценностей превышение пределов необходимой обо-
роны возможно, но только, если посягательство отно-
сится к преступлениям небольшой или средней тяже-
сти и обороняющееся лицо при этом причиняет вред, 
относящийся к  тяжким или особо тяжким преступле-
ниям. В-третьих, при защите иных прав и  ценностей 
от общественно опасных деяний, которые отнесены за-
конодателем к тяжким или особо тяжким преступлени-
ям, превышение пределов необходимой обороны воз-
можно только в  случае умышленного лишения жизни 
посягающего. Соответствующий алгоритм реализации 
положений о превышении пределов необходимой обо-
роны позволит сделать прозрачным данную сферу дей-
ствия уголовного законодательства, как для граждан, 
так и для правоохранительных органов.

Проблему оценочности превышения пределов не-
обходимой обороны можно также решать, используя 
так называемую перечневую (казуальную) систему, ко-
торая успешно применяется в  некоторых зарубежных 
странах. Основное содержание данной системы заклю-
чается в  том, что на  законодательном уровне закре-
пляется перечень защищаемых интересов (благ, цен-
ностей) и  максимально допустимого вреда, который 
может быть причинен посягающему лицу со  стороны 
обороняющегося [23: 100]. Следует согласиться с Э. По-
бегайло, что перечневая (казуальная) система оценки 
пределов необходимой обороны при невысоком совре-
менном уровне правосознания у  населения позволит 
существенно повысить определенность и доступность 
к восприятию уголовно-правовых норм о необходимой 
обороне [24: 69 – 74]. 

В ч. 2 ст. 37 УК РФ законодатель превышение преде-
лов необходимой обороны соединяет лишь с умышлен-
ными поведением лица, которое явно не соответству-
ют характеру и опасности посягательства. Необходимо 
превышение пределов необходимой обороны связать 
не только с умышленными действиями, но и с умыш-
ленным причинением последствий, которые явно 
не  соответствуют характеру и  степени общественной 
опасности посягательства [24:  69–74]. Акцентируем 
внимание и на иных пробелах и противоречиях, имею-
щихся в ч. 2 ст. 37 УК РФ «Необходимая оборона».
1. Закреплена «защита от посягательства», но не ука-

зано, от  какого именно. Видимо идет речь также 
об  общественно опасном посягательстве. Предла-
гаем следующую формулировку: защита от  обще-
ственно опасного деяния. В  продолжение данной 
идеи словосочетание в ч. 2 ст. 37 УК РФ «явно не со-
ответствующих характеру и опасности посягатель-
ства» заменить на словосочетание «явно не соответ-
ствующих характеру и  (или) степени общественно 
опасного деяния».

2. Не совсем уместным является применение оценоч-
ного термина «правомерность». Как ее оценивать, 
если до сих пор нет закона о необходимой оборо-
не? Это синоним вседозволенности или иммуни-
тета от  уголовной ответственности? Учитывая то, 
что необходимая оборона (ст.  37 УК  РФ) является 
частью института обстоятельств, исключающих 
преступность деяния (гл.  8 УК  РФ), предлагаем 
в ч. 2 ст. 37 УК РФ словосочетание «является право-
мерной» заменить на словосочетание «не является 
преступлением».

3. Непонятно место прилагательного «непосредствен-
ной» в ч. 2 ст. 37 УК РФ перед словом «угроза». В чем 
отличие непосредственной угрозы применения 
насилия, от  просто угрозы применения насилия? 
На данный вопрос уголовное и иное законодатель-
ство ответа не дает. Более того, в  Особенной части 
УК РФ нет ни одной статьи, где бы закреплялось та-
кое оценочное понятие как «непосредственная угро-
за». Особенная часть содержит лишь термин «угро-
за», например, угроза убийством (ст.  119 УК  РФ), 
угроза совершения террористического акта (ст. 205 
УК  РФ), угроза применения насилия при вымога-
тельстве (ст.  163 УК  РФ), угроза убийством в  отно-
шении судьи (ст. 296 УК РФ) и др. Предлагаем слово 
«непосредственной» исключить из ч. 2 ст. 37 УК РФ.
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4. В продолжение выше сказанного, считаем проти-
воречивым применение слова «предел» в  необхо-
димой обороне при рассмотрении признаков пре-
вышения. Под данным термином следует понимать 
некие границы дозволенного, правомерного по-
ведения. Но  законодатель является не  последова-
тельным при реализации словосочетания «преде-
лы необходимой обороны». Дело в том, что в п. «ж» 
ч. 1 ст. 61 УК РФ «Обстоятельства, смягчающие на-
казание» закреплены не  «пределы необходимой 
обороны», а  «нарушение условий правомерности 
необходимой обороны». Последняя фраза является 
более точной, так как затрагивает содержательную 
сторону необходимой обороны, а не формальные ее 
границы. Если предположить, что нарушение усло-
вий правомерности необходимой обороны никогда 
не выходит за ее пределы, то тогда правопримени-
тель зайдет в тупик. И наоборот, неправильно счи-
тать, что при нарушении пределов необходимой 
обороны нельзя нарушить ее условия правомерно-
сти. Скорее всего, законодатель и в ст. 37 и в ст. 61 
говорит об одном и том же. Предлагаем в целях уни-
фикации рассматриваемых понятий остановить-
ся на  формулировке, которая закреплена в  ст.  61 
УК РФ – «нарушение условий правомерности необ-
ходимой обороны», внеся соответствующие изме-
нения в ст. 37, 108 и 114 УК РФ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В завершении предлагаем следующую редакцию 
рассматриваемой уголовно-правовой нормы с  учетом 
современных дискуссий относительно возможности 
применения ст. 37 УК РФ «Необходимая оборона» к ли-
цам, которые не могут осознавать позитивной сущно-
сти своего поведения (например, несовершеннолетние, 
невменяемые), а также поддерживая озабоченность от-
носительно уголовно-правовой незащищенности соб-
ственников жилых помещений и земельных участков.

«Статья 37. Необходимая оборона
1. Не является преступлением причинение вреда в со-

стоянии необходимой обороны лицу (лицам), совер-
шающему (совершающим) общественно опасное де-
яние, при защите личности и прав обороняющегося 
(обороняющихся) или других лиц (лица), охраняе-
мых нормативными правовыми актами интересов 
(интереса) общества, организации или Российской 
Федерации. При защите от  насилия, опасного для 
жизни обороняющегося (обороняющихся) или дру-
гого лица (лиц), либо с  непосредственной угрозой 
применения такого насилия допускается причине-
ние любого вреда посягающему (посягающим).

2. Защита от иного (иных) общественно опасного де-
яния (деяний) не  является преступлением, если 
при этом не  было допущено нарушения условий 
правомерности необходимой обороны либо превы-
шения ее пределов, то есть умышленных действий 
и  умышленного причинения вреда, явно не  соот-
ветствующих характеру и (или) степени обществен-
ной опасности деяния.

3. Применение необходимой обороны допускается 
при защите от  общественно опасного, наличного 
и действительного деяния. Защита охраняемых за-
коном интересов личности, организации, общества 
или Российской Федерации допустима в  случае, 
если вред в результате таких действий причиняется 
только лицу (лицам), совершающему (совершаю-
щим) общественно опасное деяние, и недопущения 
превышения условий правомерности и (или) преде-
лов необходимой обороны.

4. При нарушении условий правомерности необходи-
мой обороны уголовная ответственность наступает 
в  соответствии с  привилегированными составами 
преступлений Особенной части настоящего Кодек-
са либо по  конкретным статьям Особенной части 
настоящего Кодекса с применением п. «ж» ч. 1 ст. 61 
настоящего Кодекса. В случае умышленного превы-
шения пределов необходимой обороны уголовная 
ответственность наступает на  общем основании 
в соответствии со ст. 8 настоящего Кодекса.

5. Не являются нарушением условий правомерности не-
обходимой обороны или превышением ее пределов 
действия обороняющегося (обороняющихся) лица 
(лиц), если это лицо (лица) вследствие неожиданно-
сти посягательства не могло объективно оценить его 
степень и характер общественной опасности.

6. Положения уголовно-правовой нормы о  необхо-
димой обороне в  равной мере распространяются 
на всех лиц независимо от их возможности осозна-
вать позитивный характер своего поведения, про-
фессиональной или иной специальной подготовки 
и  служебного (должностного) положения обороня-
ющегося, а также независимо от возможности избе-
жать общественно опасного деяния или обратиться 
за помощью к другим лицам или органам власти.

7. Применение необходимой обороны возможно при 
защите от  общественно опасного деяния, совер-
шенного лицом, не  подлежащим уголовной ответ-
ственности или не  содержащего всех признаков 
преступления.

8. Презумпция состояния необходимой обороны воз-
никает при незаконном проникновении лица в жи-
лище, помещение или иное хранилище, либо при 
незаконном нарушении лицом границ земельного 
участка независимо от формы собственности».
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Аннотация. Цель исследования. Рассмотрение проблем, существующих в практике анализа, оценки и использования заклю-
чений экспертов прокурорами – государственными обвинителями, и их причин. Исследование методологии выполнения этой 
деятельности как совокупности: а) теоретических положений и практических методов, приемов исследования, которые про-
курор применяет для оценки относимости, допустимости, достоверности заключения эксперта; б) систему принципов и спо-
собов изучения тех закономерностей, в соответствии с которыми протекает процесс этой оценки. Совокупность принципов 
как общеобязательных исходных положений, в соответствии с которыми она должна осуществляться эта оценка, базируется 
на принципах: а) законности; б) научности; в) системности; г) объективности. Содержание каждого из них сжато рассматривает-
ся автором. Автором предлагается последовательность решения задачи анализа и оценки заключения эксперта, рассматрива-
емая как наиболее рациональный способ этой деятельности. Совокупность выясняемых при этом вопросов рассматривается 
и как задача, и как совокупность объектов оценки. Эти объекты делятся на две группы, в зависимости от характера основных 
решаемых при этом вопросов; 1) касающихся оценки возможности использования того или иного заключения эксперта как 
доказательства обвинения в судебном следствии; 2) относящих в определению тактики их представления суду и участия в их 
исследовании. В статье приводятся примеры использования отдельных методов исследования и оценки заключений экспер-
тов: сравнительно-правового, аналогии, анализа и синтеза. Результаты исследования. Анализ и оценка заключения экспер-
та – сложный познавательный процесс, требующий от прокуроров должных правовых и специальных знаний, практического 
опыта, безусловного владения методикой и методологией выполнения этой работы. Ее использование при соблюдении прин-
ципов, на которых она базируется, является одним из путей повышения профессионального уровня их подготовке и участия 
в судебных процессах по уголовным делам. 

Ключевые слова: государственное обвинение, заключение эксперта, оценка доказательств, анализ доказательств, методология 
оценки, принципы, методы оценки
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Abstract. Purpose of the study. Consideration of the problems existing in the practice of analysis, assessment and use of expert opinions 
by public prosecutors, and their causes. The study of  the methodology for the  implementation of  this activity as a combination of: 
a)  theoretical principles and practical methods, research methods that the  prosecutor applies to  assess the  relevance, admissibility, 
reliability of the expert’s opinion; b) a system of principles and methods for studying the laws in accordance with which the process 
of this assessment proceeds. The author briefly considers the principles of: a)  legality; b) science; c) systemic; d) objectivity included 
in the set of principles on which the assessment of the expert’s opinion is based. The author proposes the sequence of the prosecutor’s 
decision to analyze and evaluate the expert’s opinion, considered as the most rational way of this activity. The set of questions clarified 
in this case is considered both as a task and as a set of objects of assessment. These objects are divided into two groups, depending 
on the nature of the main issues to be solved; 1) concerning the assessment of the possibility of using one or another expert opinion 
as evidence of a charge in court; 2) relating to the definition of tactics of their submission to the court and participation in their research. 
The article provides examples of the use of individual research methods and assessment of expert opinions: comparative legal, analogy, 
analysis and synthesis. The  results of  the  study. The  analysis and assessment of  the  expert’s opinion is  a  complex cognitive process 
that requires legal and special knowledge, practical experience, knowledge of the methodology of this work from prosecutors. Its use 
in compliance with the principles that it is based on is one of the ways to increase the professional level of public prosecutors.

Keywords: state prosecution, expert opinion, assessment of  evidence, analysis of  evidence, assessment methodology, principles, 
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ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ ПРОКУРОРА  
К ПОДДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ

В соответствии с ч. 3 ст. 37, а также ст. 246 УПК РФ 
при рассмотрении судом уголовного дела по существу 
прокурор поддерживает по  нему государственное об-
винение, обеспечивая его законность и  обоснован-
ность1. Выполнение данной задачи зависит от  уровня 
квалификации государственного обвинителя, степени 
его подготовленности к участию в состязательном су-
дебном процессе, знания материалов уголовного дела, 
умения всесторонне и  объективно оценить каждое 
доказательство в  отдельности, так и  всю их совокуп-

1 Согласно приказу Генерального прокурора РФ от  25.12.2012 
№ 465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 
судопроизводства» прокурор обязан при этом оказывать суду 
содействие в  вынесении законного, обоснованного и  справед-
ливого приговора. В.Н. Исаенко. анализируя содержание данных 
требований, выделяет следующие их взаимосвязанные состав-
ляющие: а)  основную задачу этой деятельности прокурора  – 
всемерное способствование принятию судом законного, обо-
снованного и справедливого решения; б) необходимое условие 
ее решения – активная позиция и профессионализм прокурора, 
всестороннее исследование доказательств в судебном следствии, 
от которых в значительной степени зависят законность и спра-
ведливость рассмотрения уголовного дела. См.: [4: 69].

ность. Очевидно, что до начала судебного разбиратель-
ства у прокурора должно быть сформировано твердое 
личное убеждение в  обоснованности своей позиции2, 
в  надежности каждого доказательства, которое он 
намеревается представить суду. Это требование рас-
пространяется и  на  заключения экспертов с  учетом 
их важности в  установлении обстоятельств предмета 
доказывания. Материалы проведенного автором ис-
следования показывают, что их оценка представляет 
для прокуроров – государственных обвинителей наи-
большие трудности в  ходе подготовки к  судебному 
рассмотрению уголовного дела. Такой  же вывод по-
зволяет сделать и  анализ содержания норм главы  27 
УПК РФ, согласно которым данная процедура назначе-
ния и  производства экспертизы является достаточно  
сложной, многоэтапной и не во всех случаях четко ре-
гламентированной законом.

2 Как обоснованно подчеркивал А.Р. Ратинов, внутреннее убежде-
ние «должно представлять собой категорический однозначный 
вывод из материалов дела, не допускающий никаких сомнений. 
Сомнение есть состояние колебания нашей мысли утверждени-
ем и отрицанием каких-либо фактов или какой-либо связи меж-
ду ними». См.: Ратинов А.Р. Внутреннее убеждение при оценке 
доказательств: монография / отв. ред. Н.В. Жогин; изд. 2-е, испр. 
и доп. // Теория доказательств в советском уголовном процессе. 
М.: Юрид. лит-ра, 1973. С. 479.
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Прокуроры – государственные обвинители на  дан-
ном этапе часто сталкиваются с фактами направления 
в  суд уголовных дел с  неполными, недостоверными 
либо процессуально уязвимыми экспертными заклю-
чениями, которыми органы предварительного рас-
следования обосновывают предъявленное обвинение 
и  которые не  получили принципиальной оценки про-
курорами, утвердившими обвинительные заключения, 
обвинительные акты, обвинительные постановления. 
Усугубляет ситуацию и  поддержание обвинения про-
курорами, либо недостаточно владеющими специфи-
кой оценки заключений экспертов, либо не  имеющие 
практического опыта оценки заключений экспертов 
отдельных видов. При таких условиях сторона защиты 
нередко оказывается более подготовленной к участию 
в  процессе. Например, Московским областным судом 
рассмотрено уголовное дело в отношении К. и Г., обви-
няемых, в том числе, в краже у Л. и Р. ювелирных изде-
лий. Ни одно из похищенных украшений в ходе рассле-
дования не  было установлено. В  обоснование размера 
причиненного ущерба государственный обвинитель 
представил суду 27 заключений эксперта А. по оценке 
похищенных ювелирных изделий, допустимость и до-
стоверность которых не вызвали у него сомнений при 
изучении дела до  начала судебного процесса. В  ходе 
судебного следствия защитник З. заявил ходатайство 
о признании заключений всех экспертиз недопустимы-
ми доказательствами, поскольку следователь грубо на-
рушил процессуальный порядок их назначения. Кроме 
того, защитник поставил под сомнение компетентность 
эксперта А. в области оценки ювелирных украшений, так 
как согласно имеющимся в деле документам он не имел 
специальных познаний в области геммологии и мине-
ралогии драгоценных камней, а в ходе исследования ис-
пользовал устаревшие Федеральные стандарты оценки. 
Эти доводы защитника были проверены и подтверди-
лись, в  связи с  чем заключения эксперта А. признаны 
судом недопустимыми доказательствами. По результа-
там проведенной по  ходатайству защитника повтор-
ной оценочной товароведческой экспертизы стоимость 
похищенных ювелирных украшений и, соответственно, 
размер причиненного Л. и Р. ущерба, были значитель-
но снижены, что нашло отражение в  приговоре суда3. 
Перечисленные недостатки экспертных заключений 
могли быть выявлены государственным обвинителем 
при подготовке к судебному процессу, однако этого он 
не сделал, что повлекло названные последствия4.

3 Архив Московского областного суда. Уголовное дело  
№ 12-17/2020.

4 В  соответствии с  п.  1.11 приказа Генерального прокурора РФ 
от  28.12.2016 №  826 «Об  организации прокурорского надзора 
за  процессуальной деятельностью органов предварительного 
следствия» прокуроры обязаны обращать внимание на ком-
петентность эксперта, включая наличие аттестации на  пра-
во самостоятельного производства экспертизы, проведенной 
в  порядке, установленном соответствующими федеральны-
ми органами исполнительной власти, и  лицензии, если этого 
требуют действующие нормативные правовые акты в  сфере 
судебно-экспертной деятельности. В  приведенном примере 
прокурор, осуществляющий надзор в досудебном производстве 
по  рассматриваемому делу, не  выполнил данное требование. 
Поэтому есть основание считать, что в данном случае упущения 
в  оценке заключений экспертов имели системный характер, 
в том числе со стороны следователя и руководителя следствен-
ного органа.

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ПРОКУРОРАМИ  
ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТОВ

Одной из  причин трудностей, возникающих при 
анализе и  оценке прокурорами заключений эксперта 
в  досудебном производстве, нередко является отсут-
ствие достаточного опыта такой работы. Так 12% опро-
шенных государственных обвинителей не смогли отве-
тить на  вопрос о том, как она проводится. Только 6% 
респондентов сообщили об  использовании при этом 
соответствующих пособий или методических реко-
мендаций. 61% опрошенных указали, что пользуются 
такими рекомендациями эпизодически, а 33% поясни-
ли, что не прибегают к их помощи ввиду их отсутствия 
либо недостаточной пригодности для использования 
прокурором. 

Существенным пробелом в  профессиональной 
подготовке определенной части прокуроров в данном 
вопросе является также недостаточное владение ме-
тодологией анализа и оценки заключений экспертов5. 
Если применяемая при этом методика представляет 
собой совокупность мыслительных операций, осущест-
вляемых с целью установления относимости, допусти-
мости, достоверности и  возможности использования 
заключения эксперта в  доказывании, то  соответству-
ющая методология – это совокупность теоретических 
положений и приемов исследования, которые субъект 
оценки применяет с  этими целями6. Ее можно рас-
сматривать также как систему принципов и  способов 
изучения тех закономерностей, в соответствии с кото-
рыми протекает процесс этой оценки. Если говорить 
о  принципах рассматриваемой методологии как ос-
новных исходных положениях, с соблюдением которых 
должна осуществляться эта оценка, то представляется, 
что ими являются: 
а) принцип законности; 
б) принцип научности; 
в) принцип системности; 
г) принцип объективности. 

Соблюдение принципа законности обусловлено тем, 
что требования к доказательствам и  их оценке в  уго-
ловном процессе установлены Конституцией РФ и уго-
ловно-процессуальным законом. Принцип научности 
представляет собой правило, требующее, с одной сто-
роны, использования научно обоснованных методов 
и приемов оценки, а с другой – проверки научной обо-
снованности заключения эксперта. Принцип систем-
ности проявляется в том, что оценка заключения экс-
перта представляет собой имеющую многообъектную  

5 Метод представляет собой способ теоретического исследова-
ния или практического исследования чего-нибудь Методология 
есть учение о научном методе вообще или о методах отдельных 
наук. См.: Ожегов  С.И. Толковый словарь русского языка  / под 
ред. Л.И. Скворцова. 27-е изд., испр. М.: АСТ: Мир и Образова-
ние, 2018. С. 292.

6 Безотносительно к конкретной отрасли знания метод представ-
ляет собой прием и изучения реальной действительности и по-
лучения о них объективных знаний. Совокупность же методов 
научного познания действительности формируют методологию 
исследования. См.: Марченко М.Н. Теория государства и права: 
учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект. 2017. С. 15. В фи-
лософской литературе считается правомерным выделение для 
каждой области относительно автономной методологии в каче-
стве дисциплины, описывающей или теоретически обосновы-
вающей методы, применяемые в этой области. См.: [1: 372].
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направленность деятельность. В  ее рамках подлежат 
анализу и  оценке взаимосвязанные действия следо-
вателя, назначившего экспертизу, а  также эксперта, 
производившего исследование и  давшего заключе-
ние по  его результатам. Принцип объективности обу-
словлен обязанностью недопущения тенденциозного 
(обвинительного или оправдательного) уклона при 
оценке заключения эксперта как любого другого дока-
зательства7.

О МЕТОДОЛОГИИ И ОБЪЕКТАХ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ 
ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТОВ ПРОКУРОРОМ –  
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБВИНИТЕЛЕМ

Анализ содержания деятельности по  оценке за-
ключения экспертов указывает на  то, что для этого 
применимы не все научные методы познания8. Это же 
подтверждают материалы собственной практики ав-
тора статьи, а  также результаты проведенного ис-
следования. Оценка заключения эксперта прокуро-
ром  – государственным обвинителем заключается 
в установлении:
• его соответствия общим критериям относимости, 

допустимости, научной состоятельности и достовер-
ности;

• его взаимосвязи с  конкретными обстоятельствами 
предмета доказывания по уголовному делу, государ-
ственное обвинение по которому предстоит поддер-
живать; 

• отсутствия противоречий между ним и другими до-
казательствами и  достаточности в  совокупности 
с  ними для формирования внутреннего убеждения 
об установлении того или иного обстоятельства пред-
мета доказывания или составляющего его факта;

• возможности его использования при поддержании 
обвинения;

• определения места и  очередности при представле-
нии других доказательств обвинения суду;

• содержания возражений на  возможные ходатайства 
защитника о  признании анализируемого заключе-
ния эксперта недопустимым доказательством;

• определения необходимости допроса эксперта по со-
держанию анализируемого заключения, заявления 
ходатайства о  назначении дополнительной или по-
вторной экспертизы.

По  нашему мнению, приведенная последователь-
ность решения названных вопросов является наиболее 
рациональным способом ее осуществления. Их можно 
рассматривать и как задачу, и как совокупность объек-
тов оценки. Эти объекты делятся на две группы. В пер-
вой группе основными проверяемыми прокурором во-
просами являются: 

7 В данной статье дана сжатая характеристика принципов мето-
дологии оценки заключения эксперта.

8 Исходя из  результатов анализа содержания юридической ли-
тературе, методы научного познания в  сфере уголовного су-
допроизводства можно разделить на  следующие: а)  всеобщий 
диалектический метод: б) общенаучные методы – наблюдение, 
сравнение, описание, эксперимент, моделирование, аналогия, 
анализ и  синтез, индукция, дедукция; специальные методы  – 
фиксация процесса доказывания техническими средствами, 
использование систем уголовной регистрации и др. См., напри-
мер: [2: 30–51; 6: 167–168, 193–194; 7: 22–33].

1) соблюдение следователем и экспертом установлен-
ных уголовно-процессуальным законом предписа-
ний при назначении и производстве экспертизы; 

2) использование экспертом современных и  научно 
обоснованных методик исследования, в  том числе 
изложенных в  соответствующих организацион-
но-распорядительных документах федеральных 
министерств и служб, в системе которых действуют 
судебно-экспертные учреждения и подразделения; 

3) соответствие выводов эксперта результатам иссле-
дования, отраженным в  исследовательской части 
его заключения. 
Основными вопросами второй группы являются:

1) разработка тактики представления заключений 
экспертов суды в сочетании с другими доказатель-
ствами; 

2) участия в их исследовании в судебном следствии. 
Каждый из них индивидуален, обладает специфиче-

скими свойствами, требует от  прокурора применения 
самостоятельного метода оценки или их совокупности. 
Без оценки каждого из них невозможно считать реше-
ний задачу подготовки к поддержанию обвинения.

Рассмотрим возможности использования отдель-
ных методов при оценке заключения эксперта9. Так 
оценка государственным обвинителем относимости 
заключения эксперта10, требует комплексного подхода, 
т.е. использования совокупности методов описания, 
сравнения, анализа и  синтеза. При этом производит-
ся сопоставление выводов эксперта с другими доказа-
тельствами, результатами исследования их носителей. 
Например, экспертом идентифицировано конкретное 
лицо как оставившее следы рук на месте происшествия, 
а  оперативными работниками установлен свидетель, 
который показал на  допросе, что видел это лицо ря-
дом с  местом происшествия во  время, совпадающее 
с временем совершения преступления. Анализируя эти 
сведения в совокупности, можно сделать вывод, что об-
наруженные следы имеют отношение к исследуемому 
преступлению.

Проверка допустимости заключения эксперта пред-
полагает использование сравнительно-правового ме-
тода для установления соответствия требованиям уго-
ловно-процессуального закона действий следователя: 
а) при обнаружении и  изъятии будущего объекта ис-

следования; 
б) его осмотре и  фиксации характерных признаков, 

индивидуализирующих этот объект; 
в) по составлению постановления о  назначении экс-

пертизы; 
г) по соблюдению прав лиц, перечисленных в  ч. 1 

ст. 198 УПК РФ, которые должны быть ознакомлены 
с постановлением о ее назначении; 

д) по рассмотрению их ходатайств.

9 Практические рекомендации по их оценке содержатся в рабо-
тах многих авторов. См., например: [8:  168–181; 9:  221–262; 
10: 181–198 и др.].

10 Как отмечают В.М. Бозров и Н.В. Костовская, оценка относимо-
сти доказательства состоит в определении его пригодности сво-
им содержанием устанавливать факты, являющиеся предметом 
доказывания, и  производится путем сопоставления информа-
ции, содержащейся в этом доказательстве, с тем кругом обстоя-
тельств, которые необходимо установить. См.: [3].
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Таким образом государственный обвинитель так-
же удостоверяется в  отсутствии процессуальных на-
рушений при назначении следователем экспертизы. 
Используя данный метод, прокурор выясняет также 
соответствие содержания исследования и  заключения 
эксперта требованиям ст.  204 УПК РФ, а  также Феде-
рального закона от  31.05.2001 №  73-ФЗ «О  государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в  Россий-
ской Федерации», организационно-распорядительных 
документов Минюста России, МВД России, Минздрава 
России и других ведомств, которыми регламентирован 
порядок проведения судебных экспертиз отдельных 
видов11. Сравнительно-правовой метод эффективно 
используется и  при проверке государственным обви-
нителем квалификации эксперта и правомочности экс-
пертного учреждения, в котором проводилась судебная 
экспертиза, для оценки заключения как на предмет до-
пустимости, так и достоверности.

Распространенным при оценке заключения экспер-
та является использование приема аналогии на осно-
вании собственного опыта оценки заключений экс-
пертов либо путем обращения к материалам судебной 
практики. Например, нередко в уголовных делах содер-
жатся заключения полиграфологических экспертиз для 
установления наличия или отсутствия признаков лжи 
в  показаниях подозреваемого, обвиняемого. В  проку-
ратуре Московской области не практикуется представ-
ление этих заключений суду ввиду их противоправно-
сти и  отсутствия научной обоснованности подобных 
экспертиз. При этом мы ориентируемся в  том числе 
на  соответствующую практику Верховного Суда РФ, 
не признающего их допустимыми доказательствами12.

Использование метода анализа и  синтеза  – необ-
ходимый компонент оценки заключения эксперта.  
Он заключается в  последовательном изучении вво-

11 См., например: Порядок организации и  производства судеб-
но-медицинских экспертиз в  государственных судебно-экс-
пертных учреждениях Российской Федерации: утвержден 
приказом Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 № 346н; 
Порядок проведения судебно-психиатрической экспертизы 
(утв. приказом Минздрава России от 12.01.2017 № 3н).

12 Например, в  кассационном определении Судебной колле-
гии по  уголовным делам Верховного Суда РФ от  29.01.2014 
№  66-АПУ12-85СП указано, что психофиологическое исследо-
вание (проверка на полиграфе) уголовно-процессуальным зако-
нодательством не предусмотрено, не является доказательством 
факта и не может представляться в качестве такового коллегии 
присяжных заседателей (СПС «КонсультантПлюс) (дата обраще-
ния: 05.06.2020). Данное определение не публиковалось. Автор 
разделяет также следующее мнение В.Н.  Исаенко: «поскольку 
заключение эксперта является разновидностью доказательств 
в  уголовном судопроизводстве, возникают тривиальные во-
просы: какие именно обстоятельства предмета доказывания 
из  числа названных в  ст.  73 УПК РФ, могут быть установлены 
в результате экспертизы показаний; может ли рассматриваться 
в качестве объекта экспертного исследования (исходя из переч-
ня обстоятельств предмета доказывания) достоверность или 
недостоверность показаний свидетеля, потерпевшего, подо-
зреваемого, обвиняемого; возможна ли в принципе оценка их 
показаний экспертом. См.: [5: 56].

дного, исследовательского и  резолютивного разде-
лов для выяснения вопросов: поступления на  ис-
следование именно тех объектов, которые указаны 
в  постановлении следователя о  назначении экспер-
тизы; проведения исследования надлежащим субъ-
ектом  – компетентным в  данной области специали-
стом; использования экспертом научно обоснованной 
и  наиболее эффективной методики исследования; 
соответствия промежуточных результатов исследо-
вания, отраженных в  исследовательском разделе, их 
изложению в резолютивном разделе и т.д. Суммарная 
оценка всех установленных при изучении эксперта 
обстоятельств ложится в основу выводы о его относи-
мости, допустимости и достоверности. При установле-
нии недостаточной полноты или ясности заключения 
государственный обвинитель решает вопросы об  их 
устранении допросом эксперта в суде или заявлением 
ходатайства о назначении дополнительной эксперти-
зы, а при наличии оснований, предусмотренных в ч. 2 
ст. 207 УПК РФ – о назначении повторной экспертизы. 
Использование метода анализа и синтеза происходит 
также при оценке заключения эксперта в  совокупно-
сти с  другими доказательствами для выявления воз-
можного противоречия между ними. 

ВЫВОДЫ

Анализ и  оценка заключения эксперта  – сложный 
познавательный процесс, требующий от  государ-
ственных обвинителей должных правовых и  специ-
альных знаний, практического опыта, знания судеб-
ной и прокурорской практики, безусловного владения 
методикой и  методологией выполнения этой работы. 
Ее использование при соблюдении принципов, на ко-
торых она базируется, является одним из  путей по-
вышения профессионального уровня их подготовке 
и  участия в  судебных процессах по  уголовным делам. 
В то же время результаты проведенного исследования 
наглядно показали существование значительных про-
блем в подготовке прокуроров – государственный об-
винителей в этой области. Не изжиты недостатки в их 
оценке, выборе тактики представления в  ходе судеб-
ного следствия, недостаточное умение компетентно 
и  обоснованно возражать на  ходатайства защитников 
о признании заключений недопустимыми доказатель-
ствами, о назначении дополнительных или повторных 
экспертиз при отсутствии к тому оснований и т.д. Это 
требует активизации соответствующего методического 
обеспечения их работы на данном участке, проведения 
комплекса целенаправленных учебных мероприятий 
с  акцентированием внимания на  методологических 
вопросах оценки заключений экспертов с  использо-
ванием материалов практики поддержания государ-
ственного обвинения с анализом различных встречаю-
щихся в ней ситуаций.
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Аннотация. Целью исследования, изложенного в настоящей статье, является изучение перспектив развития правовой инсти-
туционализации цифровых технологий в  условиях проводимой государственной политики. Это предполагает решение таких 
исследовательских задач как анализ международных требований и тенденций правового регулирования цифровых процессов 
и правоприменения, выявление проблем и перспектив правового регулирования в условиях цифровизации, а также характери-
стика тенденций развития правоприменительной практики в условиях цифровизации. Проведенное исследование позволило 
отметить ряд выводов. Автором отмечается, что международные требования и тенденции правового регулирования цифровых 
процессов и правоприменения создают стандарты для внедрения информационных технологий в государственное управление 
и экономику. В качестве одного из направлений, отражающих эффективность мер по внедрению цифровых технологий, приме-
няемых на национальном уровне, называется повышение конкурентоспособности внутренней юрисдикции. Выявление проблем 
и  перспектив правового регулирования в  условиях цифровизации позволило отметить автору, что в  сложившихся условиях 
очевидно дальнейшее развитие признания цифровых технологий и действий в качестве юридических фактов, идентификации 
субъектов права, оснований и порядка реализации субъективных прав и юридических обязанностей в информационной среде. 
Подчеркивается, что в дальнейшем требуется решить вопросы об объектах интеллектуальной собственности, правовом поло-
жении искусственного интеллекта как объекта правоотношений. В качестве тенденций развития правоприменительной практи-
ки в условиях цифровизации отмечается, что следует ожидать продолжения мер по цифровизации судопроизводства, которые 
требуют принятия организационных решений, в том числе идентификация сторон процесса, удостоверение полномочий, полу-
чение заверенных судебных актов дистанционным путем. В сфере деятельности органов исполнительной власти продолжается 
внедрение электронных способов осуществления властных полномочий для оказания государственных и муниципальных услуг, 
а также осуществления государственных и муниципальных функций.
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Abstract. The purpose of the research presented in this article is to study the prospects for the development of legal institutionalization 
of digital technologies in the context of public policy. This involves solving such research tasks as analyzing international requirements 
and trends in  the  legal regulation of digital processes and law enforcement, identifying problems and prospects of  legal regulation 
in  the  context of  digitalization, as  well as  describing trends in  the  development of  law enforcement practice in  the  context 
of  digitalization. The  study made it  possible to  note a  number of  conclusions. The  author notes that international requirements 
and trends in  the  legal regulation of  digital processes and law enforcement create standards for the  introduction of  information 
technologies in public administration and the economy. Improving the competitiveness of domestic jurisdictions is one of the areas 
that reflect the  effectiveness of  measures to  introduce digital technologies applied at  the  national level. Identification of  problems 
and perspectives of legal regulation in the conditions of digitization has allowed the author to note that in the current circumstances, 
it  is evident the  further development of  the  recognition of digital technologies and actions as  legal facts, identification of  subjects, 
bases and procedure for the implementation of subjective rights and legal obligations in the information environment. It is emphasized 
that in  the  future it  is necessary to solve questions about intellectual property, the  legal status of artificial intelligence as an object 
of legal relations. As trends in the development of law enforcement practice in the context of digitalization, it is noted that we should 
expect the continuation of measures to digitalize legal proceedings, which require organizational decisions, including identification 
of the parties to the process, certification of credentials, obtaining certified judicial acts remotely. In the sphere of activity of Executive 
authorities, the  introduction of  electronic methods of  exercising power for the  provision of  state and municipal services, as  well 
as the implementation of state and municipal functions, continues.
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ВВЕДЕНИЕ

Развитие цифровых технологий создает новые ус-
ловия для возникновения и  институционализации 
«новой», цифровой реальности, где субъекты правоот-
ношений могут приобретать, изменять и  прекращать 
свои субъективные права и юридические обязанности. 
Однако влияние цифровизации на  правовые отноше-
ния возможно только в случаях, закрепленных нормами 
права. Внедрение и  признание цифровых технологий 
в «правовое» поле является результатом государствен-
ной политики. Причем практика применения внедря-
емых положений может привести к диссонансу между 
планируемым и итоговым эффектом. Минимизировать 
такие ситуации представляется возможным только 
в случаях, когда проводимая политика и принимаемые 
государством меры, в том числе в ходе осуществления 
правотворческих полномочий, продуманы, взвешены 

и  позволяют прогнозировать развитие практики при-
менения. В  связи с  этим, возникает целесообразность 
выявить и  охарактеризовать перспективы развития 
правовой институционализации цифровых технологий 
в условиях проводимой государственной политики.

На сегодняшний день в Российской Федерации сло-
жилась практика принятия подзаконных нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, 
либо актов, одобренных или утвержденных совеща-
тельными органами при главе государства, которые 
носят программный характер, находят свое выражение 
в  Концепции, Стратегии или иных формах, и  содер-
жат последовательный перечень мер, применяемых 
в рамках реализации государственной политики. Такие 
акты содержат и  меры, предусматривающие реализа-
цию правотворческих полномочий органов государ-
ственной власти, начиная с разработки законопроекта 
в  ведомственном министерстве и  его представления  
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в  Правительство Российской Федерации для реали-
зации им права законодательной инициативы. Кро-
ме того, в таких актах могут быть предусмотрены на-
правления правоприменительной практики, а  также 
рекомендации по  реализации властных полномочий 
в  рамках выполнения органами публичной власти 
своих полномочий. Таким образом, формируются два 
направления перспектив развития правовой институ-
ционализации цифровых технологий в  условиях про-
водимой государственной политики – в  правотворче-
стве и в правоприменительной практике.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЦИФРОВЫХ ПРОЦЕССОВ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Цифровизация как явление стирает территориаль-
ные границы между государствами и между субъектами 
хозяйственной деятельности. Это предопределено тем, 
что все больше транзакций проводятся автоматически, 
без участия человека, а подобные издержки снижают-
ся до  минимума. В  современной реальности появля-
ются новые институты, такие как поисковые системы, 
социальные сети, платформы электронной торговли, 
цифровые платежные системы, электронные книги 
[7:  47]. Безусловно, это явление носит не  локальный 
характер, а  распространяется на  весь цивилизован-
ный мир. Всемирный банк, характеризуя уровень циф-
ровизации в том или ином государстве, выделяет три 
аспекта, отражающие уровень внедрения цифровых 
технологий в  общественное публичное пространство 
[10]. Во-первых, это возможность создавать личные 
кабинеты онлайн в системе взаимодействия с органа-
ми государственного и  муниципального управления. 
Во-вторых, это возможность подавать налоговую от-
четность, включая, в первую очередь, подоходный на-
лог. В-третьих, возможность осуществить регистрацию 
организации. Цифровизация в  сфере государствен-
ного управления проявляется в  таких отраслях как 
налоговое администрирование, таможенное оформ-
ление, оказание государственных услуг. Особые усло-
вия предопределяются федеративным устройством, 
в  рамках которого требуется создать межведомствен-
ный информационный обмен не только по вертикали,  
но и по горизонтали1. При этом развитие правового ре-

1 Так, специалисты Всемирного банка отмечают, что в  странах 
с федеративным устройством такие базы данных должны быть 
доступны не только для государственных органов националь-
ного уровня, но также и для органов регионального и муници-
пального уровней. Так как уведомления об  изменении основ-
ных данных могут поступать в  адрес других государственных 
органов, важно обеспечить наличие надежных процессов веде-
ния и сопровождения основных данных с оперативным учетом 
уведомлений о внесении изменений, что даже более важно для 
федеральных систем, где уведомления о  существенных изме-
нениях, например, изменение адреса, могут поступать сначала 
на местном уровне. Ключевой шаг, по мнению представителей 
Всемирного банка, который предпринимают сейчас ведущие 
правительства, состоит в  признании не  выполняемых функ-
ций и полномочий, а баз данных в качестве ключевых активов 
органов власти, а  также в  разработке стратегических планов 
внедрения стандартов интероперабельности и  программного 
обеспечения промежуточного слоя, делающего возможной пол-
ную интеграцию таких баз данных через открытые интерфейсы 
программирования приложений. См. подробнее: [12].

гулирования цифрового пространства невозможно без 
создания условий для идентификации пользователей 
как субъектов права. Это ставит вызов по обеспечению 
безопасности данных пользователей.

Тем самым, тренды цифровизации требуют соз-
дания средств автоматизации и  административных 
функций, в  том числе для межведомственного вза-
имодействия, так и  для оказания публичных услуг 
гражданам и организациям. Имеющиеся на сегодняш-
ний день тенденции предполагают эволюцию концеп-
ции «Электронного правительства» и  ее принципов 
в  концепцию и  принципы «Цифрового правитель-
ства»2. Одним из факторов, влияющих на такую транс-
формацию, стала политика использования открытых 
данных3.

Цифровизация и  ее последствия по-разному ска-
зываются и проявляются в тех или иных отраслях про-
мышленности и  сферах оказания услуг, что меняет 
и  экономику. Это предопределяет изменения право-
вого регулирования и практики применения на наци-
ональном уровне. В  этом контексте с  учетом нивели-
рования географических территориальных границ для 
экономических операций следует учитывать и  пони-
мать, что государства стремятся создать преимущества 
для своей юрисдикции и  привлечения иностранных 
инвестиций4, что также требует конструктивных реше-
ний, обеспеченных нормами права.

Очевидно, что в  условиях мировой интеграции 
анализируемые процессы не  могут быть скованны 
территориальными границами национальных го-
сударств и  сами государства стремятся удерживать 
управление, в том числе за  счет международного со-
трудничества в  рамках образованных объединений. 
Так, в  Российской Федерации создание и  развитие 
правовых, технических, организационных и финансо-
вых условий для цифровой экономики и ее интеграции 
в пространство цифровой экономики государств-чле-
нов ЕАЭС отражено в  качестве направления реали-
зации программных документов, принятых главой  

2 В научной литературе это связывают с переходом от использо-
вания технологий для поддержки процессов в  органах власти 
к  использованию технологий для формирования результатов 
государственного управления. В указанных условиях становит-
ся возможным формирование полноценной системы, состоя-
щей из органов государственного управления, бизнес-структур, 
граждан и организаций, в которой цифровое правительство вы-
ступает в качестве связующего звена, обеспечивая взаимодей-
ствие между указанными элементами. См. подробнее: [8].

3 Аналитики отмечают, что политика открытых данных фокуси-
ровалась главным образом на  повторном использовании для 
других целей сведений, собранных в  ходе оказания государ-
ственных услуг. В  цифровом правительстве также признает-
ся, что при предоставлении данных на  условиях открытости 
и во все большей степени через интерфейсы программирования 
приложений правительство может оптимизировать обращения 
третьих сторон, каналы и использование инноваций для содей-
ствия достижению целей деятельности государственных служб. 
См. подробнее: [12].

4 В  частности, Стратегия экономической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом 
Президента Российской Федерации от  13  мая 2017  г. №  208, 
среди основных задач по реализации направления, касающего-
ся развития системы государственного управления, прогнози-
рования и  стратегического планирования в  сфере экономики, 
называет улучшение инвестиционного климата, повышение 
привлекательности российской юрисдикции для осуществле-
ния предпринимательской деятельности. См. подробнее: [3].
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государства в рассматриваемой сфере [4], что предо-
пределено Цифровой повесткой Евразийского эко-
номического союза [11]. Обмен опытом и  выработка 
предложений по  охране интеллектуальной собствен-
ности, а  также разработка нормативно-правовой ос-
новы базы цифровой экономики государств-членов 
ЕАЭС являются одними из  центральных пунктов За-
явления о  цифровой повестке указанного межгосу-
дарственного объединения.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Нельзя не  признать, что процессы цифровизации 
внедряются в государственное управление и экономи-
ку уже в течение нескольких лет. Нельзя и  игнориро-
вать результаты и  достижения проделанной работы, 
массив которой отражен в изменении правового регу-
лирования административных и гражданских правоот-
ношений, а также в создании организационных и нор-
мативных основ деятельности органов публичного 
управления. Так, в результате реализации Федеральной 
целевой программы «Электронная Россия» (2002–2010), 
Государственной программы «Информационное обще-
ство» на  2011–2020  гг., Концепции региональной ин-
форматизации, а также иных актов создана архитекту-
ра информационного пространства государственного 
управления, торги с  государственным и  муниципаль-
ным участием полностью переведены в  электронную 
форму, развивается система управления государствен-
ными и муниципальными финансами.

Все это требует внедрения новых требований и ус-
ловий для возникновения, изменения и прекращения 
правоотношений в  цифровом пространстве, а, следо-
вательно, преобразований в регуляторе общественных 
отношений. Эти преобразования могут быть направ-
лены как на внутреннее, национальное пространство5, 
так и  на  охрану территориального и  экономического 
суверенитета и угроз извне6.

Сегодня меры, предпринимаемые и  планируемые 
государством, по  развитию правового регулирования 
цифровых технологий нашли системное отражение 
в  федеральном проекте «Нормативное регулирование 
цифровой среды» [5], курируемом Министерством эко-
номического развития Российской Федерации.

Признание цифрового пространства как юридиче-
ски значимого, то есть действий, которые воплощены 
с помощью цифровых технологий, признаются юриди-
ческими фактами, требует надлежащей, достоверной 
и  защищенной идентификации субъектов правоот-
ношений. Возникают риски ограничения свободы че-
ловека, гражданина и  личности, угрозы безопасности 
персональных данных, что создает условия для раз-

5 Например, совершенствование норм и нормативов применения 
инновационных технологий (в том числе технологий цифровой 
экономики) и материалов в производственной и хозяйственной 
деятельности. См. подробнее: [3].

6 Например, юридическое закрепление границ исключительной 
экономической зоны Российской Федерации (включая аркти-
ческий континентальный шельф и морские акватории), защита 
прав и  интересов российских хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих деятельность в этой зоне. См. подробнее: [3].

вития острого социального конфликта, широкого дис-
курса о целесообразности новых внедрений. В этом на-
правлении государством учреждены удостоверяющие  
центры, определен их правовой статус, институциона-
лизирована электронная цифровая подпись. К настоя-
щему моменту принят Федеральный закон от  8  июня 
2020  г. №  168-ФЗ «О  едином федеральном информа-
ционном регистре, содержащем сведения о  населе-
нии Российской Федерации»7, призванный обеспечить 
сбор, хранение, систематизацию и  использование 
персональных пользовательских данных для совер-
шенствования системы организации и  оказания пу-
бличных услуг, а  также расширить и  верифицировать 
возможности и способы аутентификации для вступле-
ния в  правоотношения и  совершения действий в  ин-
формационном пространстве, имеющих юридическое 
значение и последствия.

Развивается электронный гражданский оборот. 
Кроме перевода всех торгов с  участием государства 
и муниципалитетов в электронную форму, о чем было 
отмечено выше, определены порядок, условия и  по-
следствия совершения электронных сделок, созданы 
условия для признания автоматизации исполнения 
договоров («самоисполняемые» договоры), установ-
лено правовое значение использования электронных 
образов документов, в целом унифицированы требова-
ния к процедурам хранения электронных документов, 
определен правовой статус финансовых цифровых ак-
тивов, установлен порядок их оборота. Немаловажным 
фактором стало появление в  гражданском законода-
тельстве понятия «цифровые права»8.

Электронный документооборот также законода-
тельно признан в сфере труда. Он позволяет не только 
вести трудовые книжки в электронной форме, но и за-
ключать, изменять, прекращать трудовые договоры, 
а  также хранить кадровые документы в  электронном 
виде.

Кроме того, на  нормативном уровне создаются 
меры стимулирующего характера по поддержке и раз-
витию инвестиций в высокие технологии.

7 Федеральный закон устанавливает организационно-правовые 
основы формирования и  ведения единого федерального ин-
формационного регистра, содержащего сведения о  населении 
Российской Федерации, в  том числе сбора, обработки, хране-
ния, получения, использования и защиты указанных сведений, 
а  также обеспечения актуальности и  достоверности иных со-
держащих сведения о  населении Российской Федерации госу-
дарственных информационных ресурсов и муниципальных ин-
формационных ресурсов (ст. 1). Федеральный регистр сведений 
о населении представляет собой совокупность сведений о насе-
лении Российской Федерации, сформированных в соответствии 
с настоящим Федеральным законом на основе сведений о граж-
данах Российской Федерации, об иностранных гражданах и ли-
цах без гражданства, которые содержатся в  государственных 
информационных системах органов государственной власти 
Российской Федерации, органов управления государственными 
внебюджетными фондами (ст. 2). См. подробнее: [2].

8 Согласно ст. 141.1 ГК РФ цифровыми правами признаются на-
званные в таком качестве в законе обязательственные и иные 
права, содержание и  условия осуществления которых опреде-
ляются в соответствии с правилами информационной системы, 
отвечающей установленным законом признакам. Осуществле-
ние, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение 
цифрового права другими способами или ограничение распо-
ряжения цифровым правом возможны только в информацион-
ной системе без обращения к третьему лицу. См. подробнее: [1].
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Правовое регулирование ведет к  возникновению 
новых правоотношений, установлению оснований 
и  порядка их изменения и  прекращения, что в  про-
цессе их реализации на том или ином этапе или при 
определенных условиях требует осуществления компе-
тентными органами и  должностными лицами право-
применительных функций.

Рассматривая тенденции развития правоприме-
нительной практики в  условиях цифровизации, не-
обходимо обратить внимание на перспективы преоб-
разований деятельности судов. К  сегодняшнему дню 
создана информационная инфраструктура для реали-
зации гражданами и организациями своих процессу-
альных прав  – подачи исков, ходатайств, заявлений, 
дистанционного участия в  судебных заседаниях по-
средством систем видеоконференцсвязи9. В  научной 
литературе обосновано отмечается, что «электрон-
ное правосудие принадлежит к  числу специальных 
правовых институтов, обеспечивающих цифровой 
экономике современные юридические условия, что 
обусловлено тесной взаимосвязью социально-эконо-
мического развития государства и сферы правосудия» 
[9: 130]. Но также вызывают вопросы порядок иденти-
фикации сторон, подтверждения полномочий, защи-
ты каналов связи.

В результате административной реформы дея-
тельность органов исполнительной власти унифици-
ровалась в  оказание услуг и  осуществление функций, 
что в условиях современных информационных техно-
логий предполагает активное вовлечение цифровых 
способов и  средств осуществления властных полно-
мочий. Административные регламенты, детализирую-
щие работу органов исполнительной власти, содержат 
не  только порядок оказания услуг и  осуществления 
функций в режиме «оффлайн», но и регулируют поря-
док этой деятельности с  помощью информационных 
технологий. 

При этом в  системе государственного управления 
сегодня заметен тренд перехода от бумажных носите-
лей к цифровым, что должно привести к первичности 
и  приоритету цифровых данных, то  есть цифровых 
реестровых записей, приходящих на смену бумажным 
документам. 

Также трансформацию терпит контрольно-над-
зорная система10. Кроме активного введения риск- 
ориентированного подхода происходит внедрений 

9 Д.Х Валеев и А.Г. Нуриев отмечают, что в каждом из видов су-
допроизводства возможность использования цифровых тех-
нологий как определенный инструмент достижения правового 
результата различна, но во  всех четырех формах отправления 
правосудия такие инструменты присутствуют. Поэтому все 
изменения, происходящие в  процессуальной сфере, обуслов-
ленные внедрением цифровых технологий, получили собира-
тельное название «электронное правосудие». См. подробнее: 
[6: 477].

10 См. подробнее: Паспорт приоритетной программы «Реформа 
контрольной и  надзорной деятельности: (приложение к  про-
токолу президиума Совета при Президенте РФ по  стратегиче-
скому развитию и приоритетным проектам от 21.12.2016 № 12) 
[Электронный ресурс]  // Система ГАРАНТ (дата обращения: 
10.06.2020).

информационных технологий, направленных на  со-
кращение реального контакта между проверяющим 
и проверяемым, что, в свою очередь, должно привести 
к минимизации коррупционных проявлений. В сфере 
обеспечения безопасности и  правопорядка в  право-
применительной практике используются данные по-
лученные с помощью средств фото-, видеофиксации. 
Сейчас такие данные имеют непосредственное значе-
ние в применении законодательстве об администра-
тивной ответственности в  части правонарушений 
в  сфере безопасности дорожного движения и  благо-
устройства территорий, однако, полагаем, что пере-
чень таких сфер будет расширяться, и технологии по-
зволят осуществлять правоприменительные функции 
на основе данных, полученных автоматизированны-
ми средствами и системами, что, в частности, стано-
вится реальным посредством технологий «интернета 
вещей».

В рассматриваемом контексте также следует отме-
тить развитие нотариата в  цифровом пространстве, 
что заключается в  возможности и  признании нота-
риальных действий в  электронной форме, дистанци-
онном совершении нотариальных действий, а  также 
в создании и функционировании специализированных 
информационных систем и баз данных. 

ВЫВОДЫ

Проведя анализ влияния цифровизации на  тен-
денции правового регулирования и правоприменении 
на  современном этапе, мы пришли к  следующим вы-
водам.
1. Международные требования и тенденции правового 

регулирования цифровых процессов и правоприме-
нения создают стандарты для внедрения информа-
ционных технологий в государственное управление 
и экономику. Одним из направлений, отражающих 
эффективность мер по  внедрению цифровых тех-
нологий, применяемых на  национальном уровне, 
является повышение конкурентоспособности вну-
тренней юрисдикции. Также заметны тенденции 
создания с помощью цифровых технологий едино-
го экономического пространства внутри государств, 
объединенных в международные организации (на-
пример, Евразийский экономический союз).

2. Проблемы и  перспективы правового регулирова-
ния в  условиях цифровизации свидетельствуют 
о том, что в сложившихся условиях очевидно даль-
нейшее развитие признания цифровых технологий 
и действий в качестве юридических фактов, иден-
тификации субъектов права, оснований и  порядка 
реализации субъективных прав и юридических обя-
занностей в  информационной среде, обеспечения 
безопасности личных сведений, введение мер от-
ветственности за неправомерное пользование пер-
сональными данными, а  также принятие мер, на-
правленных на повышение конкурентоспособности 
национальной юрисдикции. Остается нерешенным 
вопрос об  объектах интеллектуальной собственно-
сти. Также требуется определение правового поло-
жения искусственного интеллекта как объекта пра-
ва, правовых последствий действий, совершенных 
автоматизированными системами. Полагаем, что 
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на  подзаконном уровне следует ожидать разви-
тия электронных административных регламентов, 
а также конкретизации и детализации использова-
ния цифровых данных в оказании государственных 
и  муниципальных услуг, а  также в  осуществлении 
публичных функций.

3. В качестве тенденций развития правопримени-
тельной практики в  условиях цифровизации сле-
дует ожидать продолжения мер по  цифровизации 
судопроизводства, которая требует принятия ор-
ганизационных решений: идентификация сторон 
процесса, удостоверение полномочий, получение 
заверенных судебных актов дистанционным пу-
тем. В  сфере деятельности органов исполнитель-
ной власти продолжается внедрение электронных 
способов осуществления властных полномочий для 
оказания государственных и муниципальных услуг, 
а также осуществления государственных и муници-
пальных функций. Следует отметить перспективы 
развития цифровых технологий в контрольно-над-
зорной сфере, в  сфере обеспечения безопасности 
и правопорядка, расширения случаев применения 
данных полученных с помощью автоматизирован-
ных систем и  средств в  правоохранительной дея-
тельности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ позволил утверждать, что 
цифровизация только входит в правовое пространство 
и наше государство находится, по сути, только в нача-
ле этого пути. Несмотря на  то, что работа в  этом на-
правлении проводится несколько лет, решена только 
часть основных вопросов, связанных с  идентифика-
цией субъектов права, организацией и выстраиванием 
процессов оказания публичных услуг и осуществления 
государственных и муниципальных функций, установ-
лением новых институтов в частном праве. Все это объ-
ясняется двумя основными направлениями тенденций 
цифровизации – государственное управление и эконо-
мика. С  одной стороны, принимаются организацион-
ные и  установочные меры для деятельности органов 
управления в цифровом пространстве, с другой сторо-
ны, неминуемы изменения, связанные с трансформа-
цией гражданского оборота. При этом стирание терри-
ториальных границ предполагает принятие решений, 
направленных на безопасность данных и каналов свя-
зи, развитие преимуществ национальной юрисдикции, 
принятие мер для создания единого экономического 
пространства внутри межгосударственных объедине-
ний с помощью информационных технологий.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию молодежной криминальной субкультуры и ее влиянию на личность несовершен-
нолетнего. В ходе анализа указанного негативного влияния было предложено определение криминальной субкультуры несовер-
шеннолетних. Дана характеристика такого направления криминальной субкультуры, как арестантский уклад един, определенны 
основные ее принципы. Выявлены причины, способствующие развитию данного негативного явления, обозначены типичные 
черты несовершеннолетнего, разделяющего идеологию АУЕ1, предложены направления противодействия распространению 
АУЕ. Методологическую основу исследования составляют такие общенаучные методы, как диалектический, системный метод ис-
следования, анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия и др., а также такие частно-научные методы, как сравнительно-право-
вой, формально-юридический, структурно-функциональный, статистический. В работе над темой автор опирался на результаты 
исследований российских и зарубежных правоведов, социологов, психологов в рассматриваемой области знаний.

Ключевые слова: арестантский уклад един, девиации, криминальная субкультура, несовершеннолетний, правосознание, пре-
ступность, противодействие преступности

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Шуняева В.А. Молодежная криминальная субкультура как фактор становления личности несо-
вершеннолетнего преступника // Социально-политические науки. 2020. Т. 10. № 3. С. 177–180. DOI: 10.33693/2223-
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1 В российском уголовном мире аббревиатура АУЕ означает «арестантский уклад един». Первоначальный вариант расшифровывался как 
«Арестантское уголовное единство».
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Abstract. The  article is  devoted to  the  research of  the  youth criminal subculture and its impact on  the  personality of  under-aged. 
In the course of analysis of this negative impact, a definition of the criminal subculture of under-aged was proposed. The main principles 
of such a criminal subculture as AUE (the acronym, transcribed from Russian: АУЕ or А.У.Е., comes from «Арестантский уклад един» / 
“Prisoners Unity (Solidarity)” are defined. The reasons contributing to the development of this negative phenomenon and the typical fea-
tures of a minor sharing the ideology of the AUE were identified. The methods for counteracting the AUE were proposed. The method-
ological basis of the research is formed by general scientific methods: dialectical, system research method, analysis, synthesis, induction, 
deduction, analogy, etc., as well as such private scientific methods as comparative legal, formal legal, structural and functional, statistical 
ones. The authors relied on the results of research by Russian and foreign legal scholars, sociologists, psychologists.
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ВВЕДЕНИЕ

Человек как социальное существо находит свое от-
ражение в  различных проявлениях культуры. Обоюд-
ное воздействие человека и культуры имеет древнюю 
историю, создавая определенные духовные, социаль-
ные и материальные ценности, он также подвергается 
воздействию со стороны этих ценностей, что приводит 
к формированию его мировоззрения и поведения. 

Процессу социализации личности, то  есть его по-
ложительной инкультурации, способствует закрепле-
ние ею норм и правил, характерных для определенной 
культуры, что в дальнейшем помогает ее идентифика-
ции. Однако, культура не может быть однородной, так 
как ее формируют различные индивиды, создающие 
основу для развития ее множества деталей и проявле-
ний в виде всевозможных субкультур, при этом очень 
важно сохранить ее национальное ядро.

Вместе с  тем существуют также виды субкультур, 
которые находятся вне времени и направления наци-
ональной принадлежности. В  частности криминаль-
ная субкультура сохраняет и распространяет наследие 
преступного мира вне государств, имея универсальные 
обычаи, понятия и формы проявления.

По мнению Н.Л. Денисова «Криминальная субкуль-
тура – это разновидность субкультуры, нормы которой 
противопоставляются общепринятым социальным 
нормам и  связаны с  нарушением уголовно-правовых 
норм» [Денисов, 2002]. Как видим, автор противопо-
ставляет нормы криминальной субкультуры обще-

принятым. Д.А. Корецкий в основе криминальной суб-
культуры видит криминальные традиции, как некие 
правила поведения, передаваемые от  одного крими-
нального поколения другому [Корецкий, 1989]. 

На наш взгляд, криминальная субкультура это сово-
купность асоциальных ценностей, норм, правил, воз-
никших в преступной среде и направленных не только 
на их трансляцию с целью расширения своей сферы дей-
ствия, но и с целью управления своими сторонниками.

Разнообразную точку зрения относительно влияния 
криминальной субкультуры на  личность несовершен-
нолетнего высказывали: В.Ф. Пирожков (1994), Н.Л. Де-
нисов (2002), О.Б.  Панова (2005), Р.Н.  Грошева (2006), 
В.В.  Тулегенов (2006), В.В.  Шемякина (2010), О.В.  Ле-
щенко (2016), М.В. Минстер (2017) и другие. 

ТИПИЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ АУЕ И ЧЕРТЫ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТОРОННИКОВ АУЕ

Охарактеризуем такое наиболее радикальное на-
правление криминальной субкультуры, как АУЕ (аре-
стантский устав/уклад един). К  основным принципам 
данного направления относят:
• неподчинение системе власти, проявляющееся 

не  только в  отрицании самой системы государства, 
но и в не признании общепринятых морально-нрав-
ственных и духовных ценностей;

• абсолютно негативное отношение к  работе. Лю-
бая официальная работа для сторонников АУЕ  
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унизительна, возможны только воровство, грабеж, 
вымогательство, мошенничество и иной криминаль-
ный способ получения заработка;

• жестокая иерархия. Несмотря на  полное отрицание 
государственной системы, сторонники криминаль-
ной субкультуры подчиняются строгому преступно-
му порядку, где во главе стоит лидер, имеющий нео-
граниченную власть и его помощники, руководящие 
всеми остальными членами. Таким лидером, на наш 
взгляд, не может быть сам несовершеннолетним, так 
как у него есть четкое представление о том, как вос-
питать молодое поколение, которое будет разделять 
тюремную субкультуру;

• зона как наиболее желательное место обитания. 
Тюрьма или колония это те места, в которых, по мне-
нию сторонников АУЕ, они могут пройти настоящую 
школу жизни. При этом наиболее предпочтительным 
считается попасть в места лишения свободы, совер-
шив преступление против полиции.

Это далеко не все принципы, которым следуют сто-
ронники АУЕ, однако именно они четко отражают суть 
данной субкультуры.

Особое место в  криминальной субкультуре зани-
мают такие ее сторонники, как несовершеннолетние, 
придающие ей определенную специфику. Несмотря 
на  одни корни криминальная культура несовершен-
нолетних во многом зависит от их возрастных психо-
логических особенностей, которым присущи крайние 
проявления каких-либо качеств и черт. 

Выделим наиболее типичные черты, присущие сто-
ронникам АУЕ среди несовершеннолетних. Возраст та-
ких лиц не  ограничивается официальным возрастом 
уголовной или административной ответственности, 
на  криминальный путь встают несовершеннолетние 
и  10–12  лет, которыми наиболее легко манипулиро-
вать. Как правило, это несовершеннолетние из небла-
гополучных семей, стремящиеся не  только к  неполу-
ченному в семье вниманию, но и желающие изменить 
свое финансовое положение. Такие подростки весьма 
агрессивны, с низким порогом эмпатии, они фанатич-
но преданы разделенным взглядам и  сообществу их 
окружающему. 

ПРИЧИНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
И МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЕ  
В СРЕДЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Особенности личности несовершеннолетнего 
во многом объясняют широкое распространение в та-
ких возрастных кругах криминальной субкульутры. Так 
личность несовершеннолетнего, как правило, подвер-
жена крайней степени эгоцентризма, что является бла-
гоприятной почвой для развития различных девиаций. 
Он может проявляться в «нежелании считаться и ори-
ентироваться на интересы и ценности других, а также 
в равнодушии по отношению к окружающим в сочета-
нии с  ожиданием быть, безусловно принятыми в  об-
ществе, получить социальное одобрение и  принятие» 
[Власова, Новокрещенова, 2019].

Еще одной психологической причиной, способ-
ствующей укоренению преступных механизмов в  мо-
лодежной среде, является стремление к  самоутверж-

дению. Такое желание, исходя из  деформированных 
представлений, реализуется, в  том числе, через же-
стокость и насилие. С.В. Шпак отмечает, что подобные 
характеристики в  большей степени присущи лидерам 
криминальных подростковых группировок, для кото-
рых их демонстрация напрямую зависит от удержания 
власти и авторитета в них [Шпак, 2012]. 

С точки зрения психологии, подросткам также 
свойственно в  большей степени коллективно-группо-
вое сознание, так как реализации естественной потреб-
ности общения способствует развитие криминальных 
информационных каналов, а также девиантно-специ-
фических видов деятельности. 

Низкий уровень правосознания несовершеннолет-
них выступает самостоятельным фактором развития 
и укрепления криминальной субкультуры в указанной 
среде. Это, прежде всего, связано с  деформациями, 
в основе которых лежит искаженность либо несформи-
рованность определенных структурных элементов пра-
вового сознания, порождаемая правовой дезинформи-
рованностью [Долгова, 1979]. 

Немаловажным социальным фактором развития 
криминальной субкультуры несовершеннолетних ста-
ла деградации семьи как основного механизма поло-
жительной социализации ребенка. Нередко происходит 
нивелирование семейных ценностей, а также искаже-
ние роли родителей, которые не  только не  способны 
к  выполнению минимальных педагогических функ-
ций, но и напрямую перекладывают свои обязанности 
на  плечи несовершеннолетних, например, по  финан-
совому обеспечению семьи, а порой и воспитательные 
функции в  отношении ее младших членов. Зачастую 
несовершеннолетние не  осознают уровень собствен-
ной ответственности за совершаемое правонарушение 
в рамках деятельности сторонников АУЕ. 

Это подтверждают и статистические данные, приве-
денные Л.П. Лобачевой (к сожалению, она не обозначи-
ла конкретный период указанных сведений, но их ко-
личественная характеристика говорит о многом). Так, 
ежегодно представляют к лишению родительских прав 
не менее 50 000 человек, 113 000 родителей находятся 
на  учете в  органах Министерства внутренних дел как 
асоциальные элементы, негативно влияющие на детей, 
70% детского травматизма имеет семейно-бытовую 
причину, более 2000 детей ежегодно кончают жизнь са-
моубийством, в том числе из-за непонимания родите-
лей, а 30 000 убегает из семьи в поисках лучшей жизни 
[Лобачева, 2018]. 

Истоки криминальной субкультуры находятся в ме-
стах лишения свободы, где происходит активное раз-
витие арестантских норм, традиций, обычаев, а также 
неформальная стратификация, переносимая из  ука-
занных мест при освобождении из них несовершенно-
летних и транслирования их в обычную среду, где они 
не только передают свой преступный опыт, но и актив-
но насаждают воровские понятия. 

Причинами распространения криминальной суб-
культуры могут быть также проблемы экономическо-
го характера, порождающие низкий уровень доходов 
определенной категории семей, где воспитываются 
несовершеннолетние, не  получающие в  достаточной 
степени основных средств к  существованию, полити-
ческого характера, когда различные оппозиционные 



ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
CHILD PROTECTION ISSUES

180 Sociopolitical Sciences Vol. 10. No. 3. 2020 ISSN 2223-0092 (print)
ISSN 2310-7065 (online)

структуры искусственно создают себе армию сторон-
ников, изначально настроенных против государствен-
ной системы, а также идеологические, когда в условиях 
абсолютного отсутствия общегосударственной идео-
логии, проецирующей общечеловеческие ценности, 
возможно распространение криминальной идеологии, 
не только подменяющей вышеуказанные ценности, но 
и навязывающей криминальный романтизм и уголов-
ное мировоззрение. Немаловажное значение имеют 
социальные причины, где, как мы уже отмечали, теря-
ется не только роль семьи, но и происходит все большее 
распространение таких социальных явлений, как алко-
голизм и наркомания.

Указанные причины не  исчерпывающи, на  наш 
взгляд, они наиболее очевидные и значительны.

Необходимость изменения сложившейся ситуа-
ции, бесспорно. И в этом направлении следует прово-
дить планомерную политику по  раскрытию истинной 
сущности криминальной субкультуры несовершен-
нолетних и  формированию устойчивого ее неприя-
тия. Важно также соблюдать принцип неотвратимости 
ответственности, используя все необходимые меры 
исходя из  возраста конкретной личности несовер-
шеннолетнего, либо совершеннолетних, которые спо-
собствуют распространению такого рода субкультуры. 
В образовательных учреждениях ввести обязательное, 
повсеместное, регулярное, анонимное анкетирование 
с  целью выявления и  пресечения случаев соверше-

ния правонарушений сторонниками АУЕ. Правоохра-
нительным органам необходимо выявлять таких лиц 
по месту жительства и осуществлять регулярный кон-
троль за их жизнедеятельностью, а также вести пресе-
кательно-разъяснительную политику в  воспитатель-
ных колониях для несовершеннолетних. 

Лишь эффективная реализация всех профилакти-
ческих мероприятий позволит сократить число сто-
ронников данного направления субкультуры, а  также 
значительно снизить ее преступное влияние на  несо-
вершеннолетних.

ВЫВОДЫ

В настоящее время наблюдается распространение 
криминальной субкультуры среди несовершеннолет-
них, что приводит к формированию специфических де-
виаций личности, разделяющей радикальные взгляды 
криминальной субкультуры в целом, так и такого ее на-
правления как идеологии АУЕ. Разнообразные причины, 
способствующие распространению такой субкультуры, 
связаны во  многом с  отсутствием в  государственной 
политике четкой программы противодействия крими-
нальным проявлениям уголовной субкультуры несовер-
шеннолетних. В  связи с  чем возникает необходимость 
создания и  эффективной реализации такой стратегии 
с максимальным вовлечением в нее всех субъектов про-
филактики преступности несовершеннолетних.
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Аннотация. Целью написания статьи является историко-правовой анализ правового положения незаконнорожденных детей 
в Российской империи. В статье проанализировано понятие «незаконнорожденный» и прослежено его закрепление в россий-
ском законодательстве. Исследованы нормативные правовые акты, определявшие правовой статус незаконнорожденных де-
тей. Показаны основные особенности правового положения незаконнорожденных детей в Российской империи. Сделан вывод 
о том, что запрет на узаконение внебрачных детей, продиктованный не только необходимостью охраны сословной организации 
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стве явлений, прямо противоположных морали и закону. Отмечается, что некоторые изменения, направленные на возможность 
узаконения незаконнорожденных детей, а также улучшение их положения к началу XX в. были обусловлены демократизаций 
и гуманизацией законодательства под влиянием общественно-политической борьбы, активности массовых движений, просвети-
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ВВЕДЕНИЕ

Основанием возникновения правоотношений роди-
телей и детей является сложный юридический состав, 
элементами которого являются происхождение ребен-
ка от конкретных лиц, а также признание государством 
юридической связи между родителем и ребенком. Уза-
конение отношений между родителями и детьми нахо-
дится в зависимости от политических, социально-эко-
номических, культурных и иных факторов.

Следует отметить, что до  принятия христианства 
семейные отношения регулировались обычным пра-
вом, и законность происхождения ребенка не имела ре-
шающего значения. В этот период правовое положение 
детей, рожденных как от законных жен, так и от налож-
ниц, служанок было одинаковым, но при условии, если 
мужчина признавал ребенка. 

Рецепция византийского брачно-семейного зако-
нодательства стала придавать значение только закон-
ному родству. Таинство брака и зачатия обуславливало 
различие в  правовом положении брачных и  внебрач-
ных детей [Antokolskaya, 2000]. 

Признание правовых отношений между родителя-
ми и детьми, рожденными только в законных браках, 
было продиктовано окончательным закреплением мо-
ногамного брака после принятия христианства, необ-
ходимостью укрепления нравственных устоев в семье, 
потребностью в  упорядочении наследственных отно-
шений и закреплении сословных различий. 

1.  ПОНЯТИЕ НЕЗАКОННЫХ ДЕТЕЙ  
И ИХ ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
В XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

Термин «незаконные дети», появившись после кре-
щения Руси, окончательное закрепление нашел в  Со-
борном Уложении 1649 г. По этому поводу К.А. Неволин 
отмечает, что понятие незаконнорожденный, «явив-
шись и утвердившись вместе с Христианством, из цер-
ковных законов и  судов перешло в  мирские законы, 
прежде всего в  Русскую Правду, а  потом в  Уложение 
царя Алексея Михайловича» [Неволин, 1857: 363]. 

Незаконными в  Российской империи считались 
дети, рожденные матерями, не  состоящими в  браке, 
либо родившиеся по истечении 306 дней с момента пре-
кращения брака. В последнем случае возникали сомне-
ния по поводу того, что зачатие произошло до момента 
прекращения брака. Незаконнорожденными считались 
дети, появившиеся на  свет в  результате прелюбодея-
ния, а  также родившиеся в  браках, которые впослед-
ствии были признаны недействительными и незакон-
ными [Канторович, 1899: 20]. К незаконнорожденным 
могли причисляться дети, родившиеся в  браке, кото-
рый был расторгнут по  причине «доказанной неспо-
собности мужа к супружескому сожитию»1. Кроме того, 
незаконными могли быть признаны дети, рожденные 

1 Свод законов Российской империи. Т.  X. Законы Гражданские. 
Ч. 1. СПб., 1857. Ст. 134. С. 27.
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хоть и в браке, но ранее положенного срока (180 дней) 
в  случае, если муж не  признает ребенка своим [Заго-
ровский, 1903: 9]. Таким образом, законнорожденными 
могли считаться дети, предполагаемое зачатие кото-
рых произошло только от законного супруга.

Если рождение ребенка произошло в браке, заклю-
ченном в  результате обмана или насилия, то  закон-
ность происхождения ребенка зависела от усмотрения 
высочайшей власти2.

Законодатель предоставлял право доказывать закон-
ность рождения, ссылаясь на законность и действитель-
ность брака, а также на происхождение от данного брака3. 
При этом сроки исковой давности не устанавливались4.

В период империи благодаря реформам Петра I уси-
ливается роль светского брачно-семейного законода-
тельства. Подведомственность дел о незаконнорожден-
ных была передана от  духовных властей светским. 
Однако исследователи указывают, что при разрешении 
спорных вопросов, связанных с  незаконнорожденны-
ми детьми, продолжает применяться каноническое 
право [Черкашина, 2013: 8].

Относительно прав состояния закон приписывал 
незаконнорожденных к  податным сословиям до  до-
стижения совершеннолетия, после чего они могли 
«оставаться в том звании, в какое приписаны воспита-
телями, или же избрать по собственному усмотрению 
другое звание», т. е. приписаться к мещанскому или це-
ховому обществу. Незаконнорожденные дети казачьих 
вдов, жен и девок зачислялись в казачье сословие5.

Незаконные дети дворянок не приобретали приви-
легий, предусмотренных для лиц дворянского сословия.

Признаваясь родственниками только своей матери, 
внебрачные дети не имели правовой связи с отцом. Та-
кие дети не могли носить фамилию отца, наследовать 
его имущество, претендовать на  предоставление со-
держания. Незаконные дети также не  имели возмож-
ности наследовать имущество матери, которое относи-
лось к родовому. К.А. Неволин отмечает, что «в родовом 
имении матери незаконнорожденные никогда не име-
ли право наследовать» [Неволин, 1857: 372].

Помимо этого в  отношении незаконнорожденных 
законодательством предусматривались ограничения 
для принятия на государственную службу6.

Сословный принцип комплектования учебных за-
ведений препятствовал получению образования деть-
ми, имевших статус незаконнорожденных.

Исключением являлись льготы по отбыванию воин-
ской повинности, которые предоставлялись Высочай-
ше утвержденным мнением государственного Совета 
от 4 октября 1875 г. как для законных, так и для неза-
коннорожденных детей7.

2 Свод законов Российской империи. Т.  X. Законы Гражданские. 
Ч. 1. СПб., 1857.  Ст. 133. С. 27.

3 Там же. Ст. 120. С. 25.
4 Там же. Ст. 126. С. 26.
5 Там же. Ст. 140. С. 28.
6 Высочайше утвержденное положение Комитета Министров 

«Об  искоренении нищенства в  здешней столице» от  6  июля 
1837 г. // ПСЗ II. Т. 13. № 10425.

7 Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета 
«О  порядке зачисления в  контингент новобранцев лиц, полу-
чивших отсрочку до следующего призыва» от 4 октября 1875 г. // 
ПСЗ II. Т. 50. № 55118.

Обязанность по содержанию незаконнорожденных 
детей возлагалась на мать. В научной литературе отме-
чается, что правительство искало способы снять с них 
это бремя, например, путем создания приютов, предо-
ставления возможности передать незаконнорожден-
ных детей всем, кто возьмет их с  обязательством 
уплачивать подушную подать [Полянский, 2013:  50]. 
Указами Петра I были созданы приюты для незаконно-
рожденных детей [Загоровский, 1909: 431.]. При Екате-
рине II дети, попавшие в Воспитательные дома, не мог-
ли быть закрепощены. Они могли покупать дома, 
фабрики и становиться купцами [Там же: 432.]. Однако 
эти меры в массовом порядке не решали проблемы не-
законнорожденных детей. Зайцева С.В. в своем иссле-
довании показывает бедственное положение таких де-
тей и их матерей [Зайцева, 2014].

В Артикуле 176 ХХ  главы Воинских уставов 1716  г. 
предусматривалось возложение обязанности по содер-
жанию матери и младенца «по возможности и состоя-
нию своему» на  холостых мужчин в  случае рождения 
у  них внебрачных детей. Данная обязанность, закре-
пленная в Своде Законов Уголовных и в Уложении о на-
казаниях, по своей правовой природе являлась скорее 
мерой ответственности за совершенное правонаруше-
ние, чем разновидностью алиментов. 

Как отмечал А. Загоровский, вместо того, чтобы ре-
шить вопрос о внебрачных детях, законодатель пыта-
ется обойти его [Загоровский, 1903: 3]. 

Между тем, потребность в  защите прав незакон-
норожденных детей выражалась в  принятии казуаль-
ных указов в отношении представителей дворянского 
сословия. В  XVIII  в/ узаконения незаконнорожденных 
детей возможны были в  индивидуальном порядке 
по указу монарха, принимаемого в результате подачи 
ходатайства. Александр  I узаконение внебрачных де-
тей считал справедливой мерою [Гуревич, 1896: 116].

Однако при Николае I Указом от  28  января 1829  г. 
предписывалось подаваемые на имя императора про-
шения об  узаконении незаконнорожденных детей, 
а также о причислении к законным детям, рожденных 
до брака с действительной женой «оставлять без дви-
жения» [Там же: 118]. 

Следует согласиться с А.Ф.  Кистяковским, который 
отмечал, что улучшение положения внебрачных детей 
наталкивается в  России на  сословность гражданских 
законов [Кистяковский, 1889: 35]. Сословная организа-
ция общества ограничивала возможности проникнове-
ния «посторонних» лиц в привилегированные слои.

Таким образом, незаконнорожденный ребенок, как 
правило, оказывался вне семьи и рода и по сути был об-
речен на бесправие и унизительное положение.

2.  ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ  
НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ в.

Правовое положение незаконнорожденных детей, 
а также возможность их узаконения стали предметом 
обсуждения ученых, юристов, общественных и  госу-
дарственных деятелей во  второй половине ХIХ  в. Для 
решения данного вопроса одни предлагали заимство-
вать опыт зарубежных стран [Загоровский, 1882:  391], 



ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
CHILD PROTECTION ISSUES

184 Sociopolitical Sciences Vol. 10. No. 3. 2020 ISSN 2223-0092 (print)
ISSN 2310-7065 (online)

другие призывали относиться с  осторожностью к  за-
имствованиям и считали, что необходимо создать свой 
уникальный проект способов узаконения незаконно-
рожденных детей [Филатов, 1883: 72].

Особенно дискуссионными являлись вопросы о воз-
можности узаконения детей, рожденных в  результате 
прелюбодеяния, а также о  правах узаконенных детей, 
прежде всего, в сфере наследования. 

Великие реформы ХIХ  в, которые затронули прак-
тически все сферы жизни российского общества, 
не  разрешили накопившиеся противоречия в  Россий-
ской империи. Бесправие незаконнорожденных детей 
повышало социальную напряженность в  обществе. 
В  1880  г. Государственный совет вынужден был при-
знать, что незаконнорожденные лица могут увеличи-
вать число лиц, недовольных существующим строем 
и правительством [Ошанин, 1912: 12].

Запрет на  узаконение внебрачных детей, продик-
тованный, как отмечалось выше, не  только необхо-
димостью охраны сословной организации общества, 
но и  потребностью укрепления нравственных начал 
в  обществе, способствовал появлению в  российском 
обществе явлений, прямо противоположных морали 
и закону. Не имея возможности содержать внебрачного 
ребенка, лишенные ощутимой государственной под-
держки и  осуждавшиеся обществом женщины всяче-
ски старались избавиться от нежеланного ребенка, что 
приводило к  подбрасываниям детей в  различные уч-
реждения, в другие семьи, изгнаниям плода, а иногда 
и к детоубийствам. Исследователи также отмечают, что 
лица, имеющие статус незаконнорожденного, часто 
оказывали «негативное влияние на  различные сферы 
жизни» [Зайцева, 2014: 54].

Принятое 12 марта 1891 г. Высочайше утвержденное 
мнение Государственного Совета от 12 марта «О детях 
узаконенных и усыновленных» вводило институт уза-
конения в  судебном порядке внебрачных детей по-
средством последующего брака их родителей8. При 
этом закон не допускал возможности узаконить детей, 
рожденных от прелюбодеяния, которое считалось пре-
ступной связью.

Такую возможность предоставил Закон «Об утверж-
дении правил об  улучшении положения незаконно 
рожденных детей»9, который был подписан Никола-
ем II 3 июня 1902 г.

Новый закон вместо постыдного термина «неза-
конный» водил термин «внебрачный» ребенок. Кроме 
того, по закону 1902 г. внебрачному ребенку могла быть 
присвоена фамилия матери с ее согласия, в этом слу-
чае также требовалось согласие отца, если он был жив. 
Закон закреплял родительскую власть над внебрачным 
ребенком, прежде всего, в отношении матери. 

Наследственных прав внебрачные дети по  закону 
1902 г. так и не приобрели. Они, по-прежнему, не имели 
прав наследовать имущество отца, также как и родовое 

8 Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета 
«О детях узаконенных и  усыновленных» от  12  марта 1891  г.  // 
ПСЗ. Собрание 3-е (1881–1913). Т. XI (1891). С. 111–114.

9 Закон «Об  утверждении правил об  улучшении положения не-
законно рожденных детей» // ПСЗ. Собрание 3-е. Т. ХХII. 1902. 
№ 21566. СПб., 1904. С. 492.

имущество матери. Внебрачный ребенок мог претен-
довать только на наследование «благоприобретенного 
имущества матери» [Загоровский, 1909: 494]. 

Обязанность отца содержать внебрачного ребенка, 
имея субсидиарный характер, возникала только при 
отсутствии у матери материальной возможности по со-
держанию ребенка. 

Таким образом, закон 1902 г. не уравнивал в правах 
детей, рожденных в браке и вне его. Между тем данный 
закон вызвал в обществе бурные обсуждения. Его про-
тивники видели в  нем опасность «расшатывания за-
конов семьи» [Розанов, 1903: 469]. Сторонники закона 
указывали на то, что дети не должны нести ответствен-
ность за грехи родителей [Верещагин, 1907: 19]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Особенности правового положения детей в Россий-
ской империи зависели не только от правового статуса 
родителей, но и от нахождения последних в законном 
браке, наличие которого формировало предположение 
о происхождении ребенка от мужа матери. 

К началу XX в. деление детей на законных и неза-
конных продолжало сохраняться, являясь важным кри-
терием определения их правового положения в россий-
ском обществе. Некоторые изменения, направленные 
на возможность узаконения внебрачных детей, а также 
улучшение их положения в  конце началу XX  в. были 
обусловлены демократизаций и гуманизацией законо-
дательства под влиянием общественно-политической 
борьбы, активности массовых движений, просвети-
тельской деятельности.

Законодательство Российской империи, определяв-
шее правовое положение незаконнорожденных детей, 
отражало противоречия государственной политики 
данного периода. Формирование зачатков основных 
демократических институтов в  результате Великих 
реформ тормозилось сословным законодательством 
Российской империи. Процесс наделения российских 
подданных равными правами в целом носил половин-
чатый и непоследовательный характер.

Полное уравнивание в  правах внебрачных детей 
и  детей, рожденных в  браках, произошло только по-
сле свержения царского режима и  установления со-
ветской власти. Принятый 18  декабря 1917  г Декрет 
о гражданском браке, о детях и о ведении книг актов 
состояния10, а  также иные советские нормативные 
правовые акты, закрепив принципиально новые под-
ходы в  регулировании брачно-семейных отношений, 
отменяли дореволюционные законы, которые ставили 
в зависимость правовое положение ребенка от брака 
его родителей.

10 Декрет о  гражданском браке, о  детях и о  ведении книг актов 
гражданского состояния от 18.12.1917 г. // СУ РСФСР. 1917. № 11. 
Ст. 160.
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Abstract. The  friendship between nations lies in  the mutual affinity of  the people, and the people’s affinity lies in  the communion 
of  hearts. The  cultural and humanities cooperation between China and Russia has a  long history. In  recent years, under the  role 
of the “Belt and Road” initiative, the SCO, and the Sino-Russian Humanities Cooperation Committee, Sino-Russian culture and humanities 
cooperation has continued to deepen. Entering a new era, taking the opportunity to promote Sino-Russian relations into a “new era 
China-Russia comprehensive strategic cooperative partnership”, the development of human relations between the two countries has 
entered a new historical starting point, while also facing a series of problems and challenges. This article is based on the current status 
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the problems and challenges of Sino-Russian human relations in the new era, and tries to propose solutions and solutions with a view 
to further developing Sino-Russian cultural and humanities relations in the new era. It is a useful reference, and provides a reference 
for future related research, and ultimately helps the Sino-Russian cultural and humanities relations in the new era to be stable and far-
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Аннотация. Суть межгосударственных отношений заключается в дружеских чувствах между народами, а суть дружеских чувств 
между народами — во взаимном общении душ. Китай и Россия имеют давнюю историю гуманитарного сотрудничества. В по-
следние годы в результате воздействия таких многосторонних и двусторонних механизмов как инициатива «Один пояс и один 
путь», ШОС и комитет по китайско-российскому гуманитарному сотрудничеству, гуманитарное сотрудничество между Китаем 
и Россией неуклонно продолжает углубляться. С вхождением в новую эпоху, китайско-российские межгосударственные отноше-
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ния перешли на новый уровень, стимулом которой является «Китайско-российские всесторонние отношения стратегического 
партнерства в области новой эпохи». Развитие гуманитарных и культурных связей между двумя странами вступило в новую исто-
рическую отправную точку, столкнувшись при этом с целым рядом вопросов и вызовов. В данной статье, исходя из нынешнего 
состояния гуманитарных отношений между Китаем и Россией в новую эпоху, дается интерпретация характеристик этих отноше-
ний, проводится анализ их вопросов и вызовов. Также в экспериментальном порядке предлагается соответствующий план ре-
шения с целью дальнейшего развития китайско-российских культурных и гуманитарных отношений в новую эпоху. Приводится 
полезный справочный материал для дальнейшего развития гуманитарных взаимоотношений на этапе новой эпохи. Кроме того, 
в целях последующих соответствующих исследований выдвигается идея заимствований. Также, в конечном итоге, помогает ки-
тайско-российским гуманитарным отношениям в новую эпоху приобрести стабильный и долгосрочный характер.

Ключевые слова: новая эра, китайско-российские гуманитарные отношения, характерные черты, проблемы и проблемы, пред-
ложения и контрмеры
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1. INTRODUCTION

Sino-Russian relations have a long history. After the Cord 
War, Sino-Russian relations have witnessed continuous 
development from “each regarding the  other as  a  friendly 
country” to  the  “constructive partnership”, and then from 
the “all-round strategic cooperative partnership” to a “new 
era China-Russia comprehensive strategic cooperative 
partnership”. The  levels of  bilateral relations have been 
continuously improved, the space for political mutual trust 
has been strengthened, economic cooperation has been 
deepened, and cultural and humanities exchanges have been 
increasingly close at  a  continuously increasing level. Sino-
Russian human relations are an  important part of  the new 
era China-Russia comprehensive strategic cooperative 
partnership and has become one of its three pillars. “After years 
of concerted efforts from both sides, cultural and humanities 
exchanges and cooperation has become one of the highlights 
of China-Russia relations, as well as the basis for the lasting 
development of bilateral relations”.1

Cultural and humanities exchanges between China and 
Russia play an  increasingly important role in  enhancing 
the  mutual affinity of  both peoples. Since the  proposal 
of  the  Belt and Road Initiative, China has been actively 
cooperating with countries along the  Belt and Road 
in  the  field of  humanities to  promote communications, 
exchanges and inclusiveness among the  people of  all 
countries. Russia is  a  critical country along the  Belt and 
Road, as  well as  China’s good neighbor, close partner 
and bosom friend. In  particular, since heads of  state 
of  China and Russia signed a  joint statement in  2015, 
starting the  process of  connecting the  “Belt and Road” 
with the Eurasian Economic Union, all-round cooperation 
between China and Russia has been has progressed 
steadily. Promoting practical cooperation between the two 
countries in the field of humanities is of great significance 
for enhancing the traditional friendship between the two 
countries and the  two peoples and strengthening 
the  effectiveness of  the  exchanges between the  two 
countries and the two peoples.

1 Xinhuanews. http://www.xinhuanet.com/world/2016-04/29/c_ 
1118775287.htm (data access: 01.03.2020).

Liu Limin studies on  the  Sino-Russian cultural 
and humanities exchanges and cooperation under 
the  framework of  the  Belt and Road Initiative and 
the concept of Great Russian in the Silk Road Economic Belt, 
and proposes that Sino-Russian cultural and humanities 
cooperation in the field of education must be emphasized, 
and Sino-Russian university cooperation and friendly 
exchanges between Chinese and Russian youth should 
be  strengthened, and at  the  same time, emphasis should 
also be laid on the cultivation of interdisciplinary talents 
in Russian language [1].

Wu Sai and Zhang Jianhua study on the characteristics, 
problems and countermeasures of  the  Sino-Russian 
humanities cooperation mechanism under the framework 
of the Belt and Road Initiative, and put forward that China 
and Russia should further consolidate the  foundation 
of  cultural and humanities cooperation in  the  future, 
enhance cultural influence, give full play to  different 
subjects, establish effective error correction mechanism, 
and make full use of  resources and opportunities 
under the  Belt and Road framework to  promote Sino-
Russian cultural and humanities cooperation to  a  higher  
level [2].

Gao Yi studies on  the  challenges and reflections 
on  the  transformation and development of  people-to-
people exchanges between China and Russia, and points out 
that Sino-Russian exchanges and cooperation in the field 
of culture and humanities are important parts of the new 
era China-Russia comprehensive strategic cooperative 
partnership. The transformation and updating of the Sino-
Russian cultural exchange model must be accelerated to lay 
a  solid social foundation for the  construction of  the  Belt 
and Road [3].

Yang Lei studies on  the  role of  cultural exchanges 
in  the  construction of  Sino-Russian partnership, and 
points out that both governments have made great efforts 
to  strengthen cultural and humanities exchanges and 
achieved certain results. However, due to  the  cultural 
differences between China and Russia, both governments 
still need to  make clear their positions and strengthen 
planning, so as to pave the way for cultural and humanities 
exchanges [4].
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Zhang Shuhua and Zhao Weitao study on  how 
the  Belt and Road Initiative can promote the  deepening 
of comprehensive strategic cooperation between China and 
Russia, and point out that China and Russia are  positive 
drivers for the  construction of  a  new international order 
and the Belt and Road Initiative injects new impetus into 
the development of Sino-Russian relations in the new era. 
We should take the Belt and Road Initiative as an opportunity 
to open up a new situation of the comprehensive strategic 
cooperation between China and Russia [5].

Liu Shuhua and Song Yonghua study on Sino-Russian 
higher education cooperation in  the  context of  the  Belt 
and Road. They suggest that the  advantages of  such 
unprecedentedly high level of  political relations between 
China and Russia should be  translated into practical 
cooperation in  the  field of  culture and humanities, 
especially in the field of education [6].

Sheng Haiyan studies on  the  prospects of  regional 
cooperation between China and Russia under the Belt and 
Road Initiative, and points out that regional cooperation 
between China and Russia is  an  important part of  their 
comprehensive cooperative partnership. Both China and 
Russia should take proactive measures to promote the all-
round development of  regional cooperation between 
them [7].

Li Jingyu and Xu Hua study on the regional cooperation 
between China and Russia, including Sino-Russian cultural 
and humanities cooperation. They point out that only 
by  cooperating in  speeding up  the  exchanges between 
border areas, can China and Russia promote the  cross-
border strategic connectivity between Northeast China 
and Russia’s Far East and East Siberia, and then create 
a development and revitalization belt for the cross-border 
regional economic cooperation between China and Russia, 
so as to  provide an  example of  cross-national strategic 
connectivity for the  cooperation and development 
of the Northeast Asia [8].

Luo Huijun and Dai Weiwei study on the drives, risks 
and prospects of Sino-Russian cooperation in the context 
of the Belt and Road Initiative. They point out that due 
to  the  cultural differences between China and Russia 
and the  limitations of  exchange space, it  is  necessary 
to  innovate the  exchange mechanism with an  inclusive 
attitude and expand the  scope of  cultural coope- 
ration [9].

Stanislavovich studies on  the  current Sino-Russian 
cultural and humanities cooperation and points out 
the  cooperation between China and Russia in  the  areas 
of  culture, education, health, sports, tourism and 
media is  an  important reflection of  both countries’ 
soft power, as  well as  an  important factor that affects 
the  lasting friendly relationship between the  two  
countries [10].

Zwick studies on the humanities cooperation between 
China and Russia under the  framework of  the  Shanghai 
Cooperation Organization, expounds the  development 
progress of  the  Sino-Russian cultural and humanities 
cooperation under the Shanghai Cooperation Organization 
framework and points out that the  increasingly diverse 
cultural and humanities cooperation between China 
and Russia in  recent years is of  great significance for 
the  construction of  a  harmonious humanistic space 
in the Shanghai Cooperation Organization region [11].

2.  CHARACTERISTICS OF SINO-RUSSIAN CULTURAL 
AND HUMANITIES RELATIONS IN A NEW ERA

Entering the new century, the cultural and humanities 
exchanges and cooperation between China and Russia have 
continued to advance with rich and diverse contents and 
forms as well as expanding participants. This is insepara-
ble from the  two countries highly consistent humanistic 
strategy and the continuous improvement of  the cultural 
and humanities cooperation mechanism between the two 
countries. At the same time, this is also the main charac-
teristic of Sino-Russian cultural and humanities relations 
existing in the current stage.

1. Highly consistent humanistic strategy. Both Chi-
na and Russia view cultural and humanities relations and 
plan cultural and humanities cooperation from a strategic 
perspective. The Belt and Road Initiative takes the mutual 
affinity of the people as an important component. In order 
to promote the implementation of people-to-people com-
munication, China has issued relevant policy documents to 
do the top-level design for actively building a humanities 
cooperation mechanism. Vision and Actions on Jointly Build-
ing Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk 
Road2 clearly defines the positioning of people-to-people 
communication in  the  construction of  the  Belt and Road 
Initiative and proposes that people-to-people communica-
tion is the social foundation for the construction of the Belt 
and Road, and cooperation in the fields of education, cul-
ture, tourism, sports, health, science and technology, voca-
tional skills training, political parties, and non-governmen-
tal organizations is regarded as an important channel for 
people-to-people communication. The release of  the Belt 
and Road Cultural Development Action Plan (2016–2020) 
draws a roadmap for the in-depth development of cultural 
communication and cooperation along the Belt and Road. 
As  China’s comprehensive strategic partner of  coordina-
tion for a new era, Russia also attaches great importance 
to the role of culture in its development strategy. In 2010, 
the Russian Federation signed a presidential decree to de-
termine the implementation of the Main Policy Directions 
of  the  Russian Federation in  the  Field of  International Cul-
tural and Humanitarian Cooperation (Основные направле-
ния политики Российской Федерации в  сфере между-
народного культурно-гуманитарного сотрудничества)3, 
which points out that cultural exchanges play a  special 
role in  the  implementation of  Russia’s foreign policies 
and international cultural and humanities cooperation 
can make great contribution to the realization of  the ba-
sic goals of Russia’s foreign policies and the improvement 
of  the  effectiveness of  Russia’s foreign policies. In  2016, 
the Russian government signed a government order to de-
termine the implementation of Strategy of the State Cultural 
Policy for the Period Until 2030 (Стратегия государствен-
ной культурной политики на  период до  2030  года)4.  

2 Belt and Road portal. https:  //www.yidaiyilu.gov.cn/yw/qwfb/604.
htm/ (data access: 10.01.2020).

3 Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. https://www.
mid.ru/eu/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/
CptICkB6BZ29/content/id/224550/pop_up?_101_INSTANCE_
CptICkB6BZ29_viewMode=tv&_101_INSTANCE_CptICkB6BZ29_
qrIndex=0 (data access: 09.03.2020).

4 Government of  the  Russian Federation. http://static.government.
ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf (data 
access: 09.03.2020).
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With the  introduction of  this strategy, Russia has formed 
clear national cultural strategy and reshaping the domes-
tic cultural conditions and expanding the  international 
influence of  Russian culture have become the  fundamen-
tal objectives of Russia’s cultural strategy. In 2012, China 
and Russia launched the Action Plan on China-Russia Hu-
manities Cooperation and gradually implemented it. In Sep-
tember 2019, the  Chinese Premier and Russian Prime 
Minister held the  24th  regular meeting in  St.  Petersburg. 
During the meeting, the two prime ministers signed a se-
ries of  important documents, such as  the  Joint Communi-
qué of the 24th Regular Meeting Between Chinese and Russian 
Prime Ministers5 and Minutes of  the 20th meeting of  the Si-
no-Russian Humanities Cooperation Committee. The signing 
of  relevant documents have greatly promoted the  devel-
opment of  the  cultural and humanities cooperation be-
tween the two countries. This shows that China and Russia 
are highly consistent in their respective cultural strategies. 
This not only laid a solid policy foundation for the further 
development of  the cultural and humanities relations be-
tween China and Russia in the new era, but also pointed out 
the direction for the concrete development of the cultural 
and humanities cooperation between the two countries.

2. Constantly improving cooperation mechanism. 
In  addition to  the  cooperation in  the  field of  culture 
and humanities under the  frameworks of  the  Belt and 
Road Initiative and Shanghai Cooperation Organization, 
China and Russia also have other extensive cultural and 
humanities cooperation mechanisms, which are constantly 
being improved. Relevant mechanisms include the regular 
meeting mechanism between the  Chinese Premier and 
Russian Prime Minister, the  Sino-Russia Humanities 
Cooperation Committee, the  China-Russia Friendship 
Committee for Peace and Development, the China-Russia 
Friendship Association, the  Russia-China Cultural and 
Educational Development Foundation, Russian Cultural 
Centre in  Beijing, China Cultural Center in  Moscow, 
and a  series of  specific agreements, alliances, forums, 
foundations and regional cooperation mechanisms 
in  the  field of  humanities cooperation. Among them, 
Mechanism of Regular Meeting Between Chinese and Russian 
Prime Ministers the meeting mechanism with the highest 
specifications and the  most complete organizational 
structure. “Under this mechanism, in-depth exchanges can 
be carried out on everything, including contradictions and 
differences. In the course of this exchange, more willingness 
and new directions for cooperation can be  generated, 
thus promoting practical cooperation between the  two 
countries”.6 The  Sino-Russia Humanities Cooperation 
Committee is an important manifestation of the sustained 
high-level development of  the  comprehensive strategic 
partnership of  cooperation between China and Russia, 
and has promoted the  relationship between the  two 
sides to  enter a  new stage in  the  field of  humanities 
cooperation. The  China-Russia Friendship Committee 
for Peace and Development has played an  active role 
in  promoting China-Russia non-governmental friendly 
exchanges. China has established 17 Confucius Institutes 

5 Belt and Road portal. https://www.yidaiyilu.gov.cn/zchj/sbwj/ 
103713.htm (data access: 09.03.2020).

6 The Central People’s Government of the People’s Republic of China. 
http://www.gov.cn/xinwen/2019-09/17/content_5430723.htm (data 
access: 09.03.2020).

in 14 Russian cities, which have played an important role 
in  strengthening the  cultural interaction and integration 
between China and Russia. The  two regional cooperation 
mechanisms  – “Northeast-Far East” and “Yangtze River-
Volga River”, Local Cooperation Council of  the  China-
Russia Friendship Committee for Peace and Development, 
and 140  pairs of  friendly provinces, states and cities 
bring new opportunities for promoting local and border 
cooperation including cooperation in  the  field of  culture 
and humanities.

3. Rich and diverse forms and contents. Under 
the  extensive function of  the  cultural and humanities 
cooperation mechanism between China and Russia, 
especially after the Belt and Road Initiative and the Eurasian 
Economic Union started to  integrate and cooperate, 
the  results of  the  cultural and humanities cooperation 
between China and Russia have been increasingly splendid. 
The two countries successfully co-hosted the China-Russia 
Youth Friendly Exchange Year for 2014–2015, the China-
Russia Media Exchange Year for 2016–2017, and the Year 
of  China-Russia Local Cooperation and Exchange for 
2018–2019. From the  awarding of  Friendship Medal 
of  the  Russian Federation to  the  awarding of  Friendship 
Medal of the People’s Republic of China, from the mutual 
evaluation of  the  top ten outstanding figures in  the field 
of  cultural and humanities exchanges between China 
and Russia to  the  “Road of  Friendship” Beijing-Moscow 
motorcycle riding activities, from the  mutual hosting 
of film festivals to the mutual translation and publication 
of  classic and modern literary works, from the  mutual 
landing of  Sino-Russian TV channels to  the  joint 
establishment of  the  Youth Symphony Orchestra, and 
then to  the  frequent interactions among the  scientific 
circles, medical circles, art circles and sports circles 
of the two countries, all the above have constantly enriched 
the  forms and connotations of  cultural and humanities 
exchanges between China and Russia. The  Sino-Russian 
cultural forums and the Sino-Russian Cultural Collection 
activities have become a  brand project of  cultural and 
humanities and cooperation between the  two countries 
under the Belt and Road Initiative. At the same time, China 
and Russia issued the Sino-Russian declaration of the Youth 
Friendship from Generation to  Generation to  realize 
the long-lasting friendship between China and Russia and 
promote cooperation in  the  fields of  education, culture, 
health, sports, movie, media, tourism, youth and archives 
to achieve more pragmatic results.

4. An  increasing number of  participants. Driven 
by  the  high-level demonstrations and policy guarantees 
of  China and Russia, the  participants in  Sino-Russian 
humanities cooperation are  becoming increasingly 
diverse. More and more organizations, institutions and 
individuals are involved, including governmental and non-
governmental organizations, profit-making organizations 
and non-profit organizations, as  well as  other types 
of  institutions and individuals. “The  cooperation 
involves all aspects of  the  humanities: education, 
culture, health, sports, tourism, media, movies, archives, 
youth, and so forth, and there is  tangible cooperation 
in  every field”. In  addition to  the  official participants 
of the state, more and more local and private actors have 
participated in the cooperation between China and Russia 
in the fields of tourism, culture, education, sports, media, 
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and movies. The  cultural and humanities exchanges 
under the  framework of  the  two regional cooperation 
mechanisms  – “Northeast-Far East” and “Yangtze River-
Volga River” are  being constantly active. A  large number 
of students, scholars, literary and art workers, and industry 
practitioners from media, film and television, and tourism, 
have played their roles in  their respective fields, which 
greatly promote the  continuous development of  cultural 
and humanities cooperation between China and Russia. 
In  particular, the  conclusion of  the  140  pairs of  friendly 
provinces, states and cities has enabled more and more 
private individuals to  participate in  the  process of  Sino-
Russian cultural and humanities cooperation, which has 
played an  important role in  strengthening Sino-Russian 
grass-roots cultural and humanities exchanges and mutual 
learning of civilizations, and enhancing people-to-people 
friendship. According to  the  latest data in  October  2019 
from the Levada center, an authoritative Russian pollster, 
China has become the  friendliest country in  the  eyes 
of the Russian people. This has laid a solid public opinion 
foundation for the two sides to  further carry out cultural 
and humanities cooperation. In 2018, under the guidance 
of  the  China-Russia Friendship Committee for Peace 
and Development, its Media Council launched a  public 
opinion survey report on Sino-Russia relations. “According 
to  the  results of  the  survey, both Chinese people and 
Russian people generally have a  high evaluation and 
mutual recognition of each other’s national image.”

3.  PROBLEMS AND CHALLENGES  
OF SINO-RUSSIAN CULTURAL  
AND HUMANITIES COOPERATION  
IN THE NEW ERA

China and Russia, both governments in  particular, 
have made tremendous efforts in  the  field of  cultural 
and humanities exchanges and have fulfilled significant 
achievements. However, due to  the  inherent differences 
existing between the  two countries, China and Russia 
still have problems in the field of cultural and humanities 
cooperation, such as  the  weak foundation for non-
governmental cooperation and the  ineffectiveness 
of cooperation. At the same time, there are also emerging 
challenges, for example, the suspicion of non-governmental 
cooperation from the elites and the civil society has also 
affected and hindered the normal development of cultural 
and humanities relations between the  two countries 
to a certain extent. 

1. Strong political emphasis, weak grass-roots 
foundation. Some scholars used “Three Hots and Three 
Colds” to summarize Sino-Russian relations, that is, “hot 
at top level but cold at the grassroots level, hot in politics 
but cold in  economics, hot in  bordering regions but cold 
in inland regions”. However, the author believes that from 
the perspective of development, such summary is inevitably 
biased, although it also reflects the reality of Sino-Russian 
relations to a certain extent, including the reality of Sino-
Russian cultural and humanities relations of course. China 
and Russia have a wide range of cooperation mechanisms 
in  the  field of  culture and humanities, but most of  these 
mechanisms are  promoted by  the  high-level actors and 
the  participation of  other levels and types of  subjects 
is  relatively insufficient, which leads to  the  problem 

of “strong political emphasis, weak grass-roots foundation” 
in the cultural and humanities cooperation between China 
and Russia. Cultural and humanities cooperation needs 
government guidance, not  government leadership, and 
needs more market-oriented participation. Korean dramas, 
Japanese animations and Hollywood blockbusters can 
trigger collective effects in  a  certain group of  Chinese 
people, and then trigger “Korean wave”, “Japanese wave” 
and “Hollywood blockbuster flow” in  China. We  have 
martial arts (Kungfu), traditional Chinese medicine, 
delicious cuisine, and festival folklores in  China, while 
in  Russia there are  many world-renowned art and sports 
forms, such as ballet, synchronized swimming, circus, and 
music. Unfortunately, these precious cultural and artistic 
wealth have not yet produced a broad and deep influence 
between the  people of  China and Russia like Korean 
dramas, Japanese animations and Hollywood blockbusters. 
The root cause lies in the large cultural differences between 
the  two countries and the  weak grassroots foundation. 
As  the  most important organic component of  national 
soft power, culture is a symbol of national spirit. Cultural 
output cannot be separated from publicity and exchange, 
but high-level publicity and communication are often more 
serious and stylized, the scope of communication is fixed, 
the  influence is  narrow, and it  is  difficult to  sink into 
the hearts of  the people. Therefore, the mode of cultural 
and humanities exchanges between China and Russia 
is  in urgent need of  transformation and upgrading, so as 
to  complete the  shift “from government level to  social 
society level, form policies to markets”. People-to-people 
and market-oriented cultural and humanities exchanges 
are often more deeply rooted in the heart, and creates a kind 
of  intimate and popular appeal in  a  way of  “moistening 
things quietly”. “The connectivity about people-to-people 
exchanges is an important objective of the Belt and Road 
Initiative, as well as an important measure for constructing 
the Silk Road Economic Belt” [2]. Therefore, Sino-Russian 
cultural and humanities cooperation should be  guided 
from the high levels, based on market demands and public 
opinion needs, emphasizing on  local and civil levels, and 
attach equal importance to  culture and spirit, input and 
output.

2. The results of cooperation are still insufficient, 
and the effectiveness of  cooperation needs to be  im-
proved. China and Russia have highly consistent cultural 
and humanities strategies, extensive cooperation 
mechanisms and platforms, and diversified forms and 
contents. However, However, due to the lack of long-term 
and in-depth nature of  some cooperation mechanisms, 
the  relevant cooperation achievements are  insufficient 
and the  cooperation effectiveness needs to  be  improved. 
In recent years, although a series of cooperation projects 
have been cultivated and formed in  the  cultural and 
humanities exchanges led by  the  governments of  China 
and Russia, they have yet to  form a  market-oriented 
scale effect and have failed to  cultivate branded cultural 
products. Aiming to  comprehensively enhance the  level 
of  Sino-Russian cultural and humanities cooperation, 
China and Russia have established relevant alliances 
in  many areas of  cultural and humanities cooperation, 
including the  Sino-Russian Television Arts Cooperation 
Alliance, the  Sino-Russian Science and Technology 
Cooperation Alliance, the  Sino-Russian Medical Alliance, 
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the Sino-Russian Comprehensive University Alliance, and 
the Sino-Russian Local Business Association, Association 
of  Sino-Russian Technical Universities, the  Sino-Russia 
Transportation and Communications University Alliance, 
the Sino-Russian Television Arts Cooperation Alliance, and 
the  China-Russia Middle School Alliance. However, due 
to the lack of long-term and in-depth work, some of them 
are superficial, which leads to the fact that they do not play 
a real role as a bridge and bond in their respective fields, 
and it  is  difficult to  realize resource sharing and win-
win cooperation in  the  culture and humanities field 
between the  two countries. Taking the  field of  education 
as an example, the governments of both China and Russia 
strongly support the exchanges and cooperation in the field 
of education between the  two countries, and have issued 
relevant policy support. However, for Chinese students, 
the most popular destinations for studying abroad are still 
some European and American countries. Similarly, for 
Russian students, the  most popular destinations for 
studying abroad are still Britain, Germany and the United 
States, with China temporarily ranking fourth, according 
to the results of a poll conducted by the all Russian Social 
Opinion Research Center. Taking the  film and television 
industry as an example, in recent years, with the promotion 
of the cultural departments of China and Russia, the two 
countries have carried out a  series of  cooperation 
in the film and television industry, including hosting film 
festivals, co-producing films and television dramas, and 
television channels. Restricted by market and social factors, 
the  influence of  Chinese and Russian film and television 
works on  each other is  still very limited. The  cultural 
cognition of the two countries only stays on a few specific 
materialized symbols, such as  vodka, Chinese herbal 
medicine, dolls, calligraphy, and so on. At the same time, 
by  analyzing the  trade structures of  China and Russia 
in recent years, we can clearly understand the cultural and 
humanities relations between China and Russia, that is, 
the  economic and trade cooperation between China and 
Russia is mainly based on goods trade, and cultural trade 
accounts for a very low proportion.

3. Projects find difficulty in  driving the  industry, 
and the  support for brands and talents are  lacking. 
There are  many major projects led by  the  governments 
of China and Russia in the field of Sino-Russian cultural and 
humanities cooperation, among which there are  a  series 
of “Theme Year” activities with the most profound effects. 
In  addition, there are  also all types of  cultural festivals, 
art festivals, theme forums, and so forth. However, due 
to  the  insufficient social and private participation, these 
major projects failed to form their brand effects and then 
transformed into cultural industries and cultural trade 
in the field of cultural and humanities cooperation between 
the  two countries in  response to  market requirements. 
The author believes that this is also closely related to the lack 
of  relevant talents. To actively promote the Sino-Russian 
cultural and humanities cooperation, a  large number 
of  compound talents who “understand Russian  +  have 
a general national conditions + specialize in certain fields” 
are  required to  promote and implement each specific 
project. Under the current talent training model, colleges 
and universities develop mostly single-skills talents either 
do  not  understand Russian, lack national culture and 
knowledge, or  lack industry background. It  is difficult for 

existing talents to meet the actual needs of Sino-Russian 
cultural and humanities cooperation for complex talents. 
At the same time, the  lack of ontological thinking is also 
a prominent problem in the field of cultural and humanities 
exchanges between China and Russia. Each participating 
entity should jump out of the stereotypes of cultural and 
humanities cooperation in serving national strategies and 
bilateral economic and trade cooperation, re-examine 
Sino-Russia cultural and humanities cooperation from 
the height of civilization exchanges and mutual learning, 
understand the real cultural needs of the people of the two 
countries, encourage more types of entities to participate, 
adopt market-oriented operation ways, and develop 
cultural products that are oriented to the mainstream and 
close to the people and form brands, so that both peoples 
can form an objective and complete understanding of each 
other’s culture, and truly achieve the  “mutual affinity 
of both peoples”.

4.  COUNTERMEASURES AND SUGGESTIONS 
ON BUILDING A NEW TYPE  
OF SINO-RUSSIAN CULTURAL  
AND HUMANITIES RELATIONS IN THE NEW ERA

“The goal of  Sino-Russian cultural and humanities 
exchanges is to  pass on  generations of  friendship, 
consolidate people-to-people friendly exchanges, and 
promote mutual learning among civilizations.” Exchanges 
promote cooperation, and the  cultural and humanities 
relations between China and Russia should be  based 
on pragmatic cooperation. Although there are huge cultural 
differences between China and Russia, the  advanced and 
core parts of  the  two cultures have obvious advantages 
and strong complementarity. Therefore, the  cooperation 
potential of  the  two countries in  the  field of  humanities 
is huge. The undeveloped and unused reserves of cultural 
and humanities cooperation between the  two countries 
are tremendous, so we must create conditions to activate 
these reserves and promote the  stable and long-term 
development of  Sino-Russia cultural and humanities 
relations.

1. We should be pragmatic and set up the ontology 
of  humanistic relations. Humanity is  a  cultural phe- 
nomenon in  human society. It  is  the  advanced and 
core part of  human culture. It  is  also an  objective 
existence. Therefore, cultural and humanities relations 
should be  given the  same ontology status as  political 
and economic relations, and should be  studied in  depth, 
not only as a means or way to achieve political or economic 
purposes. The essence of relations is cooperation. From this 
perspective, the  construction of  cultural and humanities 
relations between countries, like the  construction 
of political relations and economic relations, is inseparable 
from all-round, multi-level and wide-ranging practical 
cooperation.

Due to  the  great cultural differences between China 
and Russia, it  is  easy to  “cause the  confrontation and 
separation in the identity of both sides” [5], which has led 
to the problems of “relatively weak grass-roots foundation, 
and the actual effect of cooperation needs to be improved” 
in the field of cultural and humanities cooperation between 
the  two countries. To promote the construction of a new 
type of  cultural and humanities relations between China 
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and Russia, we must establish the  ontology of  cultural 
and humanities relations and promote the  pragmatic 
development of  Sino-Russia cultural and humanities 
relations from the perspective of civilization exchange and 
mutual learning. We  should change “official dominance” 
into “official guidance”, transform policies into markets, 
and attract more and more subjects to actively participate 
in Sino-Russia cultural and humanities cooperation, so as 
to truly realize the cultural and humanities exchanges and 
mutual learning of different civilizations between the two 
countries.

2. We should complete and improve the mechanisms 
and platforms of Sino-Russia humanities cooperation. 
China and Russia have relatively sound mechanisms for 
cultural and humanities exchanges and cooperation, both 
at the government level and at the non-governmental level. 
However, there are  corresponding problems at  the  two 
levels, that is, the  government level is  too dominant and 
the non-governmental level is insufficient. In the new era, 
in order to ensure the healthy and vigorous development 
of the cultural and humanities relations between China and 
Russia, it is necessary to further improve the cooperation 
mechanisms at  different levels in  the  field of  cultural 
and humanities exchanges between the  two countries. 
A  healthy bilateral human development mechanism 
should be that the governments are responsible for overall 
planning and guidance, the society extensively participates, 
and the  mechanism is  operated in  a  market-oriented 
way. At  the same time, it  should also form a coordinated 
development trend across regions, departments and 
industries.

At present, the  physical facility platforms in  the  field 
of  Sino-Russian cultural and humanities cooperation 
mainly include the China Cultural Center in Moscow and 
the  Russian Cultural Center in  Beijing, the  Sino-Russian 
Cultural Collection, and some relatively small-scale non-
governmental cooperation platforms. It  is  necessary 
to  make full use of  these physical platforms, to  organize 
various activities on  the  theme of  Sino-Russian cultural 
and humanities exchanges, including forums, exhibitions, 
trade fairs, and art festivals, to  provide public service 
information and make these facilities platforms function 
normally and in a standardized manner.

3. The  Sino-Russian cultural and humanities 
exchanges should be  “people-oriented” and foster 
a  good foundation of  public opinion. To conduct 
international cultural and humanities exchanges 
and cooperation, we must be  people-oriented. In  line 
with the  principle of  not  only being close to  the  life 
of  the  audience, but also bringing spiritual satisfaction 
and enjoyment to  the  audience, both countries present 
the  unique charms of  its own culture to  each other, 
cultivate a good foundation of public opinion, and promote 
the exchange and mutual learning of different civilizations. 
In  recent years, thanks to  the  close high-level exchanges 
between China and Russia, the  dialogue and exchanges 
between the  two countries in  the  fields of  culture, 
education, sports, medical treatment, tourism, arts and 
other fields are deepening. However, there are still a large 
number of  undeveloped and unused reserves for cultural 
and humanities cooperation between the  two countries. 
The  successful activation of  these reserves can enable 

the cultural and humanities relations between China and 
Russia to achieve a qualitative leap.

To carry out cultural and humanities cooperation 
in  various fields, China and Russia must deeply explore 
the  psychological and cultural characteristics, hobbies, 
ways of  thinking and acceptance habits of  the  audiences 
of  both countries, and use the  communication methods 
and means that the people of the two countries are willing 
to  accept to  truly and objectively present their cultures 
to  each other. We  should take practical and effective 
ways to guide public opinion with the help of  traditional 
media and online public opinion channels. To disseminate 
the  current situation of  culture and humanities, social 
situation and public opinion of the two countries in depth 
to  the  people of  China and Russia, publicize the  fruitful 
achievements in  the  field of  people-to-people cultural 
and humanities cooperation between the  two countries, 
eliminate doubts and confusion about issues of concern and 
interest to  the  people of  the  two countries, and enhance 
the attraction of the cultures to each other’s people.

4. We  should build cultural and humanities 
cooperation brands and develop cultural trade 
between the  two countries. Cultural brands 
are an  important means to enhance the national cultural 
soft power. The creation of the Sino-Russian Cultural and 
Humanities Cooperation brand is of great significance for 
further promoting Sino-Russian cultural and humanities 
exchanges and enhancing the national soft power. We can 
leverage the  Belt and Road Initiative platform to  build 
the  Sino-Russian Cultural and Humanities Cooperation 
brand and enhance the mutual recognition and acceptance 
of  Sino-Russian cultural products. China and Russia 
are  both big cultural countries with unique traditional 
cultures. We  should encourage the  Chinese Language, 
traditional Chinese medicine, martial arts, food, festival 
folk customs and other intangible cultural heritage to go 
abroad, and encourage the  Russian language, Russian 
music, mythology, architecture, literature and other 
forms of Russian culture and arts to come in, so as to form 
a  number of  cultural and humanities cooperation brands 
with domestic characteristics and international influence. 
We can constantly enrich the connotation of  the cultural 
and humanities relations between the  two countries 
by  holding various activities oriented to  the  mainstream 
and close to the people’s life, so that these cultural brands 
can become a window for the people of the two countries 
to understand each other.

It is  necessary to  develop cultural trade between 
China and Russia in  order to  strengthen the  cultural 
and humanities cooperation between China and Russia 
and promote cultural and humanities exchanges 
between the  two countries. “Cultural trade is  the  main 
way of  cultural communication and exchange between 
countries”. The  government can encourage and support 
relevant cultural enterprises to enter the Russian market 
and introduce Chinese culture to  the  Russian people 
by formulating comprehensive policies, establishing a Sino-
Russian cultural trade service system, and unblocking 
the  China-Russia trade channels. At  the  same time, we 
should also encourage and support relevant cultural 
enterprises to introduce the Russian culture to the Chinese 
people by introducing excellent Russian cultural works.
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5. CONCLUSION

In the new era, the cultural and humanities cooperation 
between China and Russia should be  aimed at  realizing 
the  “people-to-people communication” between the  two 
countries. Under the guidance of high-level demonstration 
and policy guarantee of the two countries, we should fully 
explore the potential of cultural and humanities cooperation 
in  all fields and at  all levels, especially the  potential 
of cultural and humanities cooperation, carry out high-level 
practical cooperation, and promote the stability and long-
term development of Sino-Russia cultural and humanities 
relations.
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается специфически русский тип мышления со свойственным ему этническим рус-
ским типом рациональности; целью статьи при этом является обнаружение их характерных особенностей. Выявляется, что рус-
ское мышление не сводится к выполнению банальных логических операций на уровне рассудочной деятельности «здравого 
смысла»; указывается, для него характерно легкое пренебрежение рассудочностью, прагматичностью, «здравым смыслом», в нем 
присутствую некоторые сверх-рациональные элементы, которые не сводятся ни к собственно рациональным, ни к когнитивным 
вообще, и являются основанием таких феноменов, как, например, «широта русской души» – признаков, которые неспецифич-
ны для носителей Западной рациональности; отсюда обнаруживается существование русского типа рациональности, который 
не сводится ни к Западным, ни к Восточным типам рациональности. Тем самым цель данной статьи – показать несводимость 
фундаментальных специфик русского мышления – прежде всего, ценностных – к Восточным и Западным спецификам мышле-
ния – достигается через рассмотрение этих ценностных установок, и прежде всего – к установке на отказ на сведение разумной 
деятельность к рассудочной, – русский человек «думает сердцем», а не рассудком, и, тем самым, русское (российское) культур-
ное пространство формирует особый тип рациональности, причем негибридный в координатах «Запад-Восток», не являющийся 
своего рода синтезом установок Западных и Восточных типов рациональности, а представляющий собой некоторый незави-
симый, имманентный, автономный, самобытный, тип рациональности, который прошел через тысячелетия своей исторической 
кристаллизации, от древних языческих культов до своего современного – постсоветского состояния. 
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Abstract. This article discusses a specifically Russian type of thinking with its specific ethnic Russian type of rationality; the purpose 
of the article is to detect their characteristic features. It  is revealed, that Russian thinking is not reduced to performing banal logical 
operations at  the  level of  rational activity of “common sense”; it  is  indicated that it  is characterized by a slight neglect of  rationality, 
pragmatism, “common sense”, it contains some super-rational elements, that can not reduced to either rational or cognitive in general, 
and are the basis of such phenomena as, for example, “breadth of the Russian soul” – signs that are nonspecific for carriers of Western 
rationality; this reveals the existence of  the Russian type of  rationality, which cannot be reduced to either Western or Eastern types 



ОБ ЭТНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ РУССКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Андриевская Ж.В.

195Социально-политические наукиТ. 10. № 3. 2020ISSN 2223-0092 (print)
ISSN 2310-7065 (online)

of rationality. Thus, the purpose of this article – to discuss the irreducibility of the fundamental specifics of Russian thinking – first of all, 
value – to the Eastern and Western specifics of thinking – is achieved through consideration of these value attitudes, and above all, 
to the installation of refusal to reduce rational activity to rational, – Russian people “Thinks with the heart”, and not with reason, and, 
thus, the Russian cultural space forms a special type of  rationality, moreover, it  is not hybrid in the “West-East” coordinates, which is 
not a kind of an interest in the attitudes of Western and Eastern types of rationality, but representing a certain independent, immanent, 
autonomous, original, type of rationality that passed through a thousand years of its historical crystallization, from ancient pagan cults 
to its modern – post-Soviet state.

Keywords: culture, values, Russian thinking, Russian ethnos, types of rationality
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ВВЕДЕНИЕ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Тема этнических особенностей мышления, и  рус-
ского мышления в  частности, является сложнейшей 
темой социально-философского и  методологическо-
го круга. При том, что «русские “национальные осо-
бенности” таят в  себе огромные скрытые силы, как 
конструктивные, так и разрушительные» [4: 44], при-
рода специфики русского мышления сохраняет свою 
минимальную изученность до  настоящего времени. 
Такие свойства русского мышления, как, например, 
кардиоцентризм (см.: [5; 8]), панэтизм (см.: [2]) и экс-
тремальность (стремление к  крайностям  – «все или 
ничего»), в  своем системном единстве до  настояще-
го времени не становились предметом специального 
исследования. На неудовлетворительном уровне оста-
ются исследования ценностной (аксиологической) 
детерминации особенностей (или  же специфик) рус-
ского мышления, природы русской ментальности 
и менталитета, общественного сознания, националь-
ной психологии русского народа, русского «культур-
ного кода» и символических программ, которые упо-
рядочивают русское мышление в  его существе. При 
этом  же проблематику русского мышления нельзя 
назвать исторически новой. «Она восходит к пробле-
ме определения исторического феномена русской куль-
туры, ее архитектоники, особенностей ее культурных 
практик» [3: 12–13], что крайне рельефно проявляется 
в продолжении дискуссий, сопровождающих всю оте-
чественную мысль на самых различных исторических 
этапах ее существования, например, в  споре между 
славянофилами и западниками (см.: [7]), в историче-
ской и современной идеологии евразийцев и пробле-
матики сходных течений. Однако названная пробле-
матика не относится к категории второстепенных или 
малозначимых. Напротив, от раскрытия этой пробле-
матики зависит решение вопросов самоидентифика-
ции и самоистолкования русского человека и русского 
мышления, вопросов самопознания русского мышле-
ния, вопросов и тайн «русской души». Ярко артикули-
рованное вопрошание в этом смысле характерно для 
философов «Серебряного века, которые произвели 
процедуру критического переосмысления и рецепции 
предшествующего исторического опыта русской куль-
туры» [3: 13], способах само-истолкования и само-по-
нимания русского мышления.

РУССКАЯ «ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ»

Так, например, известно, что «в России очень силь-
на иерархическая система» [4: 45], особенно, что каса-
ется вопросов «укрепления вертикали власти»; очень 
часто эта особенность рассматривается и  оценива-
ется негативно, как некоторый исторический «пере-
житок» или  же ментальный «рудимент» архаическо-
го типа. Стремление к  жестким системам с  жесткими 
механизмами управления (нередко непосредственно 
«ручного»), вместе с  тем, обусловлено Православной 
религией, в которой государство рассматривается с тра-
диционно-патриархальных позиций, где лидер нации 
наделяется статусом наместника. Практически никто 
не  сомневается в  том, что религиозная составляющая 
культуры – один из важнейших факторов развития лю-
бой национальной ментальности, но  при этом «мало 
кто признает, что крестьянское сознание в  странах 
юго-восточной Европы и России сохранилось из-за ви-
зантийского наследия» [Там же: 41]; это «крестьянское» 
сознание нередко получает крайне негативную оценку 
в трудах либерально-ориентированных мыслителей. 

Однако квалифицировать стремление к  жесткой 
власти таким образом, и, уж тем более, именовать эту 
специфику «крестьянской» представляет недопусти-
мым и неприемлемым. Эта специфика – отнюдь не ар-
хаизм, не «рудимент» и не «атавизм»; она (как это упо-
минают и  сами либералы) восходит к  Византийскому 
наследию в русской культуре; при этом именно Визан-
тийское мировоззрение видит во власти главу Дома-го-
сударства, власть понимается в традиционном смысле. 
Так, описывая облик средневековой жизни во всех де-
талях общественной и  частной жизни, «“Домострой” 
освещает нравственный аспект духовного, мирского 
и  домашнего устроения, где в  понятие Дома входит 
и  государство, и  город, и  имение, и  семья. Христиан-
ская мораль прилагается ко  всем бытовым практикам 
жизни и  культурным особенностям социума» [3:  115]. 
Глава Дома-государства при этом рассматривается как 
начальствующая сила, ведущая за собой вперед осталь-
ных членов семьи – при этом тема и мотив отношений 
между паствой и поводырем равным образом носит Би-
блейское происхождение, восходя к Ветхозаветному об-
разу Моисея, ведущего после Исхода народ из Египта на-
встречу свободной жизни вне плена (заточения): образ 
сильной власти в России подвергается сакрализации.



СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ 
SOCIOCULTURAL SPACE OF RUSSIA

196 Sociopolitical Sciences Vol. 10. No. 3. 2020 ISSN 2223-0092 (print)
ISSN 2310-7065 (online)

РУССКИЙ КАРДИОЦЕНТРИЗМ

Беря далее, например, кардиоцентризм, нельзя 
не указать, что «благая природа и высшая красота есть 
благое сердце. Сердце благое есть то же, что присноте-
кущий источник, источающий чистые мысли» [8: 115]. 
Говоря о  ценностях самобытного русского человека, 
нельзя не затронуть такую фундаментальную для него 
ценность, как сердечность. Так, Барышков  В.П. пи-
шет следующее: «это чувство истины, непререкаемое 
и не поддающееся опровержению. есть не что иное, как 
вера, которая тоже имеет своим источником “сердце”. 
Притязания разума имеют свою границу, и  не только 
в бесконечности мира или его частей» [1: 30]. Русским 
«думает сердцем», а  не  рассудком  – давно известное 
положение. При этом именно сердечность оказывается 
критерием выборов, которые принимает на своем жиз-
ненном пути русский человек, более того, сердечность 
оказывается и важнейшей гносеологической категори-
ей – при выборе той или иной теории избирается та, 
что ближе сердцу, а не рассудку. Показательно, что сер-
дечность синкретически объединяет и  эстетический 
смысл  – прекрасное, красивое «близко» сердцу, в  от-
личие от  безобразного, которое не  лежит «к сердцу»; 
и именно сердце оказывает средоточием нравственной 
жизни человека, сердце является инстанцией, отправ-
ляющей нравственно-этические начала жизни русско-
го человека. Именно кардиоцентризм (от греч. καρδιά, 
лат. cor, corde  – сердце) оказывается фундаменталь-
ной конституирующей основой для всей аксиологии 
и гносеологии русского сознания и мышления. «Одной 
из основных идей русской философии было осмысле-
ние рационального познания в его органическом един-
стве с  внерациональными формами освоения мира»  
[Там же: 14]: русские философы вскрыли и наличие вне-
рациональных основ рационального мышления, эти 
основы можно назвать даже экстра-рациональными; 
в их контексте разум оказывается лишь частью систе-
мы, единство которой обеспечивается за счет активно-
сти сердца, которое сводит воедино общее совокупное 
видение ситуации, и выступает регулятором и коорди-
натором активности сознания и  мышления; понятно 
при этом, что русский человек никогда не  принимал 
узко-познавательных установок в философии; он всег-
да был устремлен к целости, цельности и целостности.

РУССКИЙ ПАНЭТИЗМ

Панэтизм как фундаментальная константа и доми-
нанта русского мышления проходит «красной нитью» 
через всю историю его становления и  развития. Так, 
напр., вычленяя соответствующее содержание, в  Свя-
щенном Писании всех христиан  – Новом Завете, не-
трудно увидеть, что «смысл его, начиная с  Нагорной 
проповеди Христа и кончая апостольскими послания-
ми учеников, заключается в стремлении свести все про-
блемы бытия к морально-этическому их осмыслению. 
Эта тенденция панэтизма пронизывает все средневе-
ковое мировоззрение, принципиально отличает его 
от  языческого натуралистического сознания» [2:  273]  
(с последним допустимо не согласиться – русский панэ-
тизм имеет явное выражение уже в языческом периоде 
становления русского мышления). 

Для мышления русского человека этический аспект 
оказывается уже никогда неотчуждаемым от  любо-
го и  всякого практического «действия»; всякое «дей-
ствие» для русского человека – не  «голая» и  не  «фор-
мальная» операция или процедура, оно всегда есть 
этически окрашенный поступок, и в  этом отношении 
неистребимая черта русского мышления – этико-оце-
ночная. Последнее обстоятельство обусловлено тем, 
что этический компонент – доминанта средневекового 
мышления, сформированная как компенсация суро-
вой действительности, – был экстраполирован на Ми-
роздание, и совершенно на «все явления окружающей 
реальности, создавая своеобразную систему христиан-
ского панэтизма. Идея преступления и наказания про-
низывала христианское самосознание, равно как идея 
послушания и  воздаяния» [Там же:  274]; это свойство 
«средневекового мировоззрения» характерно для все-
го русского мышления вообще, и этот «прибавочный» 
этико-оценочный аспект уже никогда не подвергнется 
элиминации из  свойств «загадочной русской души». 
При этом панэтизм, – установка на тотальное господ-
ство нравственно-этического начала в  мышлении че-
ловека, – свойственен не только средневековому миро-
воззрению, а  есть универсальная специфика русского 
мышления на все времена, и характерен для русского 
мышления уже на «языческой» стадии его формирова-
ния, что находит свое отражение в фольклоре, послови-
цах, поговорках, строе и  устройстве русского языка, – 
со стремлением последнего к имманентным этическим 
оценочным смыслам.

«ШИРОТА РУССКОЙ ДУШИ»

«Словосочетание широта русской души стало почти 
клишированным, но смысл в него может вкладываться 
самый разный. Прежде всего, широта – это само по себе 
название некоторой душевного качества, приписывае-
мого русскому национальному характеру и  родствен-
ного таким качествам, как хлебосольство и щедрость» 
[9: 357]; эти качества – хлебосольство и щедрость – уже 
как бы издали намекают на то, что русский редко дума-
ет рассудком, хотя у него до откровенной безрассудно-
сти дело редко доходит (хотя и такое встречается – при-
чем как в практике повседневности, так и в некоторых 
выдающихся событиях). Сама по  себе «широта» рус-
ского мышления и  русской души не  являются отвер-
жением рассудка, напротив – на то они и превосходят 
рассудок, возвышаются над ним, поскольку прекрасно 
знают, что такое рассудок (как говорил Терри  Прат-
четт, только твердо стоящий на земле человек спосо-
бен строить прочные воздушные замки). В этом смысле 
можно с полной уверенностью утверждать, что русское 
мышление превосходит рассудочность (в  кантовском 
смысле «рассудочность», в  смысле фактора, выполня-
ющего элементарные логические операции и дальней-
шей основы для «здравого смысла»), а не отрицает ее: 
если человек Западного типа подчиняет разум рассуд-
ку, ищет пути и  способы получить выгоду, то  русский 
человек подчиняет разум сердцу: русский, то есть «ши-
рокий человек – это человек, любящий широкие жесты, 
действующий с размахом и, может быть, даже живущий 
на широкую ногу… Это щедрый и великодушный чело-
век, не склонный мелочиться, готовый простить другим 
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людям их мелкие проступки и прегрешения, не стремя-
щийся “заработать”, оказывая услугу» [9: 357]. Рассудок 
русским человеком тем самым не отрицается, а потому 
и расширяется, поскольку он знает себя изнутри самого 
себя – на то она и «широта», что этот сверх-рациональный 
элемент русского мышления – это никогда не  «абсурд», 
не  безумие, а  некоторый род сверх-разумных оснований 
поведения и  деятельности – не только сверх-рассудоч-
ный, но и  сверх-разумный. Именно поэтому в  России 
не  приживается культура чопорной экономии финан-
сов, русский человек не  склонен «считать копейки», 
хотя отношение к деньгам – и даже денежкам – у него 
сохраняется вполне себе разумное.

При этом, в принципе справедливо, что «щедрость 
и хлебосольство иногда могут даже переходить в нерас-
четливость и  расточительность» [Там же], но,  – опять 
же, – эта нерасчетливость, зная сама себя изнутри себя, 
точно также превосходит себя, но не через отрицание 
или отбрасывание, но, скорее, через само-преодоление. 

Далее, «существенно, что в системе этических оце-
нок, свойственных русской языковой картине мира, 
широта в таком понимании – в целом положительное 
качество. Напротив того, мелочность безусловно осу-
ждается, и сочетание мелочный человек звучит как при-
говор» [Там же]. При этом «мелочность» – это не только 
и не столько вопрос «финансового» отношения, сколь-
ко этического: так, «мелочный» человек – это человек 
мелких обид, завистливый, ущербный, мстительный, 
душевно и  нравственно малодушный; русское мыш-
ление радикально, в  зародыше, отвергает все эти ду-
шевно-нравственные элементы; возможно, именно 
поэтому капитализм с  его «деловыми» подходами 
не  приживается в  России – он попросту не  интересен 
русскому человеку с характерным для последнего пре-
небрежением к  рассудочной калькуляции процентов, 
сведением дебета и кредита и т.д. 

Вероятно, именно эта аксиологическая доминанта 
(«широта души») и стояла за активным распростране-
нием в России социалистических и коммунистических 
идей – ведь, в  самом деле, именно социалистические 
и коммунистические типы устройства социума позво-
ляют добиваться свободы от экономии, от характерно-
го высчитывания средств к существованию и пр. – фи-
нансовый фактор отходит на  задний план, закрывая, 
так сказать, нужду к чопорной калькуляции и высчиты-
ванию (что, в принципе, может быть расценено как не-
расчетливость и расточительность, однако являющиеся 
скорее вторичными, производными явлениями).

В этом смысле принято цитировать Толстого 
[9: 358]: «Коль любить, так без рассудку // Коль грозить, 
так не на шутку // Коль ругнуть, так сгоряча // Коль руб-
нуть, так уж с  плеча!  // Коли спорить, так уж смело  // 
Коль карать, так уж за дело  // Коль простить, так всей 
душой // Коли пир, так пир горой!»; эти поистине золо-
тые строки как нельзя лучше характеризуют народные 
особенности русского мышления и русского поведения, 
русский характер и «широту» русской души.

ВЫВОДЫ

Тем самым становится понятным, что русское 
мышление – т.е. мышление, сформированное в русской 
культуре – глубоко самобытно и самостийно, независи-

мо ни от Западных, ни от Восточных типов мышления; 
оно ассимилирует последние, но не сводится (не реду-
цируется) ни к  одному из  них. Более того, допустимо 
указать, что существует специфически русский тип 
рациональности, который явно отличен и от Западно-
го типа рациональности, и  от  Восточного. Например, 
такая ценностная установка, как русское Всеединство, 
отнюдь не характерна ни для Западного, ни для Восточ-
ного типа рациональности; в своем формировании она 
уходит в глубины веков, и является спецификой исклю-
чительно русского мышления. Иной пример – русская 
устремленность к цельности – точно так же несводима 
к иным типам рациональности. В этой связи возможно 
сформулировать следующие выводы:
1) мышление русского человека глубоко самобытно 

и  самостийно, оно порождено синтезом древних 
языческих и  православных традиций; при этом 
для специфически русского мышления характерна 
некоторая «алогичность», особенно ввиду того, что 
русский человек «думает сердцем», и его мышление 
не  сводится к  выполнению банальных логический 
операций; в русском мышлении свойственно легкое 
пренебрежение к рассудочной деятельности и тяга 
к иррациональности;

2) такие аксиологические константы и доминанты, как 
иерархичность, экстремальность, кардиоцентризм, 
панэтизм, всеединство, цельность, характерны ис-
ключительно для специфически русского мышле-
ния; русский человек мыслит себя в контексте Дома, 
который понимается и  как собственно дом, и  как 
страна, и как Вселенная; для специфически русского 
мышления характерно перманентное Домострои-
тельство как придание цельности всему вокруг;

3) существует специфически русский тип рацио-
нальности как основание русского мышления; он 
не сводится ни к Западным, ни к Восточным типам 
рациональности, и представляет собой особый, уни-
кальный культурный феномен, который еще очень 
далек от  своей изученности; исследование фено-
мена русской рациональности позволит пролить 
свет на  природу рациональности вообще, которая 
не сводится ни к логичности, ни к прагматичности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, рассмотрев такие этнические особенности 
русского мышления, как стремление к  жесткой вла-
сти с явно выраженной вертикалью, кардиоцентризм, 
панэтизм и «душевная широта», можно с полной уве-
ренностью утверждать, что русская (российская) циви-
лизация породила уникальный типа рациональности, 
преодолевающей Западное подчинение разума рас-
судку, но сохраняющей саму эту разумность (в отличие 
от Восточных типов рациональности, стремящегося че-
рез иррациональные практики эту разумность раство-
рить). Именно Россия породила этот уникальный тип 
рациональности, который не сводится ни к Западному 
образу с  его культом разума, ни к  Восточному, с  его 
пренебрежением к разуму – в самом деле, ведь именно 
русский человек как никто понимает инструменталь-
ный характер разума, и подчиняет этот последний сво-
им витальным потребностям, а не разум рассудку с его 
стремлением к «слепому» и «голому» обогащению.
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Аннотация. Статья нацелена на  освещение ряда вопросов в  сфере правового регулирования инновационных медицинских 
технологий, основанных на вмешательстве в геном человека и клонировании (терапевтическом и репродуктивном) в контексте 
положений международного права (конвенций, деклараций, двусторонних соглашений). В этом формате автором рассмотрены 
некоторые международные акты, создавшие правовую парадигму регулирования научных исследований в исследуемой обла-
сти, определяющие границы допустимости внедрения обозначенных достижений современной науки в клиническую медицину, 
которые призваны выступить эффективным инструментом в борьбе с тяжелыми наследственными заболеваниями и др., что по-
тенциально предопределяет их востребованность. В фокусе авторского внимания находится вопрос о патентоспособности ука-
занных биотехнологий. Актуальность такого исследования обусловлена кругом рассматриваемых вопросов, поскольку в усло-
виях отсутствия должного нормативно-правового регулирования исследуемой сферы общественных отношений отечественная 
высокотехнологичная медицина вынуждена будет заниматься «догоняющим» развитием. При исследовании использовались та-
кие методы научного познания, как: общенаучный диалектический, формально-юридический и сравнительно-правовой методы. 
Одновременно автор исходит из субъективно-объективной заданности процессов и явлений, и их взаимосвязанности. Так, автор 
исследует положения, как нормативных актов, так и актов «мягкого права», подчеркивая особенности правовой природы и тех, 
и других. В этом формате автором формулируется вывод о том, что система международных принципов и стандартов, сформиро-
ванная рассмотренными актами и документами, не содержит явно выраженного дозволения осуществлять научные исследова-
ния в рассматриваемой области биотехнологий с последующей коммерциализацией результатов, которые могут быть запатен-
тованы в качестве изобретений, что приводит к необходимости создания национального правового фундамента современными 
государствами, желающими продвигаться в этой области, обязательного для исполнения, вследствие чего правовая карта мира 
приобретает достаточно мозаичный характер, когда инновационные биотехнологии получат распространение в  странах  
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с лояльным для научных исследований законодательством, являющихся, по сути, «научными офшорами». Теоретическая и прак-
тическая значимость полученных результатов определяется тем, что российским читателям будет предоставлена современная 
научная информация о состоянии международного права в исследуемой сфере, что в практическом плане будет способствовать 
осознанию достаточности (или недостаточности) существующего международно-правового механизма регулирования сферы 
биотехнологии, в том числе с позиции патентно-правовой охраны ряда «прорывных» биотехнологий прикладного характера, 
а также позволит установить уровень гармонизации нормативных подходов стран БРИКС с положениями исследованных меж-
дународных актах.
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Abstract. The article is aimed at highlighting a number of issues in the field of legal regulation of innovative medical technologies based 
on  interference in the human genome and cloning (therapeutic and reproductive) in the context of  international law (conventions, 
declarations, bilateral agreements). In  this format, the author examined some international acts that created the  legal paradigm for 
regulating scientific research in the field of study, determining the  limits of the admissibility of the  implementation of the  indicated 
achievements of modern science in clinical medicine, which are designed to be an effective tool in the fight against severe hereditary 
diseases, etc., which potentially predetermines their demand. The  focus of  the  author’s attention is  on  the  patentability of  these 
biotechnologies. The  relevance of  such a  study is  due to  the  range of  issues addressed, since in  the  absence of  proper regulatory 
regulation of the studied sphere of public relations, domestic high-tech medicine will be forced to engage in “catch-up” development. 
In  the  study, such methods of  scientific knowledge were used as  general scientific dialectics, formal logic and comparative legal 
methods. At the same time, the author proceeds from both subjective and objective presetting of processes and phenomena, and their 
interconnection. The novelty of the study is determined by its purpose, subject and range of sources considered. Thus, the author explores 
the provisions of both normative acts and documents (acts of so-called “soft law”), emphasizing the peculiarities of their legal nature. 
In this format, the author comes the conclusion that the system of international principles and standards, formed by the considered acts 
and documents, does not contain explicit permission to carry out scientific research in the biotechnology field with the subsequent 
commercialization of  its results, which can be  patented as  inventions, that leads to  the  need to  create national legal frameworks 
by modern states wishing to advance in this field that will result in a mosaic legal map of the world. Where innovative biotechnologies 
will be spread in the countries – “scientific offshores” providing loyal to these kinds of scientific researches legislation. The theoretical and 
practical significance of the results is determined by the fact that Russian readers will be provided with up-to-date scientific information 
on the state of international law in the field under study, which in practical terms will contribute to the awareness of the sufficiency (or 
insufficiency) of the developed international legal mechanism for regulating the sphere of biotechnology, including positions of patent 
and legal protection of a number of “breakthrough” biotechnologies of applied nature, and will also help to establish the unification level 
of domestic legislation with the approaches laid down in the studied international acts and documents.
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ВВЕДЕНИЕ

На  сегодняшний день некоторые прорывные до-
стижения в  области биотехнологий переходят от  ста-
дии фундаментальных исследований к  клиническим 
испытаниям и  потому требуют адекватного норма-
тивно-правового регулирования, поскольку инноваци-
онные технологии в медицине наравне с очевидными 
преимуществами, как правило, несут в себе и риск воз-
никновения и разрушительных для всей человеческой 
популяции последствий. В  связи с  этим, справедливо 
отмечена [1] возможность сведения на нет плодов про-
грессивного развития самим фактом попыток изме-
нения человеческой сущности в результате исследова-
тельских манипуляций генетиков и медиков.

Так, например, открытие технологии CRISP/Cas9, 
которая, по  мнению некоторых специалистов, стала 
флагманом биотехнологической революции [25], сде-
лало возможным лечение генетически обусловленных 
заболеваний посредством редактирования генома 
соматических клеток человека в  условиях in  vitro [3]. 
На  сегодняшний день государства (напр., в  России  – 
ст. 4 Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ 
«Об  обращении лекарственных средств»1) допускают 
внесение в  генетический аппарат человека исключи-
тельно ненаследуемых изменений, в  то  время как по-
следние достижения в  этой области детерминируют 
уже постановку вопроса о  допустимости наследуемых 
модификаций генома, т.е. редактирования генома эм-
бриона [8] (напр., российский молекулярный биолог 
Денис Ребриков при получении разрешения от Минз-
драва готов попытаться отредактировать эмбрион ре-
бенка родителей с наследственной глухотой2).

Использование технологии CRISP/Cas9 вызывает 
определенные опасения у ученых, которые признавая 
ее значимость, выделяют условно две группы этиче-
ских проблем, связанных с проведением процедур ге-
норедактирования эмбриона. Первая группа включает 
в себя проблемы технического характера, обусловлен-
ные несовершенством новой и  потому малоизучен-
ной технологии, когда в  ходе эксперимента специа-
лист по ошибке или случайности может разрезать ДНК 
не там, где нужно, что способно привести к непредска-
зуемым мутациям. Вторая группа этических проблем 

1 Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обраще-
нии лекарственных средств» // СЗ РФ от 19 апреля 2010 г. № 16. 
Ст. 1815.

2 Будем править? В  России разразился спор о  праве вмеши-
ваться в  геном эмбрионов человека. URL: https://nauka.tass.ru/
nauka/6944763 (дата обращения: 27.05.2020).

связана с мутациями, в том числе наследуемыми, кото-
рыми может быть наделен ребенок с отредактирован-
ным геномом [20].

Следует также отметить, что продукты биотехноло-
гии, способные изменить всю парадигму современного 
лечебно-диагностического процесса разрабатываются 
научными коллективами из различных стран одновре-
менно, а  некоторыми из  их числа проводятся весьма 
неоднозначные эксперименты и  клинические иссле-
дования по апробации новых технологий. Кроме того, 
правовая карта мира, регулирующая обозначенную 
область правоотношений, имеет мозаичный характер, 
поскольку запрет, установленный в одном государстве, 
может быть легко преодолен в  юрисдикции другого. 
Все это указывает на  необходимость создания пласта 
международно-правовых актов, призванных регламен-
тировать отношения в  сфере биомедицины в  целом, 
посредством определения для всего мирового научно-
го сообщества границ дозволенного, где главным по-
стулатом должно стать соблюдение баланса потенци-
альных выгод и риска причинения непреднамеренного 
вреда [23].

В этом формате цель настоящей статьи состоит 
в  том, чтобы изучить международно-правовые акты 
и документы (так называемые акты «мягкого права»), 
в той или иной степени регулирующие вопросы, свя-
занные с  применением технологий терапевтического 
клонирования, геномного редактирования и биоприн-
тинга в  практической медицине с  позиции установ-
ления возможности распространения патентно-пра-
вового режима на  поименованные инновационные 
медицинские технологии. 

С точки зрения подходов к достижению поставлен-
ной цели мы исходим из  взгляда на  предмет иссле-
дования с  позиции значимости новых медицинских 
технологий для всего человечества, требующих унифи-
цированного подхода к  их правовому регулированию 
на уровне международных конвенций при соблюдении 
баланса потенциальных выгод и рисков научно-техни-
ческого прогресса.

Новизна настоящего исследования в  этом формате 
определяется его целью, предметом и кругом рассма-
триваемых источников.

Теоретическая и  практическая значимость полу-
ченных результатов определяется тем, что российским 
читателям будет предоставлена современная научная 
информация о  состоянии международно-правовой 
базы по существу рассматриваемых вопросов, резуль-
татов порождаемых их положениями дискуссий (эти-
ческих, правовых), что в  практическом плане будет  
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способствовать осознанию, во-первых, полноты (не-
полноты) положений рассматриваемых источников, 
во-вторых, уровня и  степени развитости в  контексте 
установок международного права национального зако-
нодательства стран БРИКС.

ДИСКУССИЯ

О патентной активности стран БРИКС  
в сфере биотехнологий

Для начала отметим, что стабильный экономиче-
ский рост стран БРИКС не представляется возможным 
в отрыве от пропорционального роста их вклада в ми-
ровой запас знаний и потому в последние годы на по-
лях ежегодных саммитов особое внимание уделяется 
вопросам развития диалога между странами-партнера-
ми в сфере науки, технологий и инноваций, где одним 
из приоритетных направлений выступает область био-
технологий. Приверженность стран БРИКС идее раз-
вития многосторонней кооперации по  ряду стратеги-
ческих научных направлений, в том числе, и в области 
медицины и  биотехнологий (ст.  3), нашла отражение 
в  Меморандуме о  сотрудничестве в  сфере науки, тех-
нологий и  инноваций между правительствами стран 
БРИКС 2015 г.3, который был принят по итогам встречи 
представителей министерств науки, технологии и ин-
новации. Положения поименованного меморандума 
находят детализацию в  ежегодных декларациях, при-

3 Меморандум о  сотрудничестве в  сфере науки, технологий 
и  инноваций между Правительством Федеративной Республи-
ки Бразилии, Правительством Российской Федерации, Пра-
вительством Республики Индии, Правительством Китайской 
Народной Республики и  Правительством Южно-Африканской 
Республики, принятый по итогам встречи представителей ми-
нистерств науки, технологии и  инновации БРИКС (Бразилия, 
г. Бразилиа, 18 марта 2015 г.). URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ip-
s/?docview&page=1&print =1&nd=102369530&rdk=0&&empire= 
(дата обращения: 13.06.2020).

нимаемых по итогам встречи руководителей профиль-
ных министерств в  области науки и  инноваций стран 
БРИКС (напр., Кампинская декларация министров на-
уки, технологий и инноваций 2019 г. [21]), а также в Ра-
бочем плане БРИКС в сфере науки, технологий и инно-
ваций на 2019–2022 гг.4

В свою очередь, страны БРИКС (за исключением 
Китая) по  числу патентуемых изобретений на  миро-
вом рынке биотехнологий имеют скромные достиже-
ния (рис. 1). По мнению отечественных специалистов, 
причиной этому служат ограниченные возможности 
стран БРИКС, обусловленные субъектным составом 
ключевых игроков на  национальных биотехнологиче-
ских рынках, которые представлены, главным образом, 
государственными учреждениями (научно-исследова-
тельские институты, университеты и пр.)5.

О практической значимости  
возможности патентования биотехнологий

Патентоспособность биотехнологий в качестве изо-
бретений является основным драйвером развития этой 
отрасли, поскольку научные исследования и последую-
щая коммерциализация полученных результатов тре-
буют больших финансовых вложений. Так, благодаря 
широкому объему предоставляемой патентной охраны 
в 1980-х гг. США и Япония смогли стать мировыми ли-
дерами в  химической и  биологической отраслях про-
мышленности [24].

В научной доктрине отмечаются различные по-
зиции по  вопросу о  возможности патентования тех-
нологий терапевтического клонирования, геномного  

4 Мероприятия в рамках сотрудничества стран БРИКС в области 
науки, технологий и инноваций. URL: http://mniop.ru/1578.html 
(дата обращения: 12.06.2020).

5 Стрельцова Е. Гонка биотехнологий. URL: http://bricsmagazine.
com/ru/articles/gonka-biotehnologiy (дата обращения: 
27.05.2020).

0

2000

4000

6000

8000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

3,7%
549

26,8%

16 116

10

20

30

40

50Патентные заявки стран БРИКС
на изобретения в области
биотехнологий, ед.
[BRICS patent applica�ons

]for biotechnology inven�ons, pcs.

Доля БРИКС в мировом потоке
патентных заявок на изобретения
в области биотехнологий, %
[BRICS share in the global stream
of patent applica�ons
for biotechnology inven�ons]

Доля стран в общем числе патентных заявок
на изобретения в области биотехнологий

[Share of countries in the total number of patent applica�ons
]for inven�ons in the field of biotechnology

0,5%

69,9%

2,6%

21,6%

1,8%

Бразилия
[ ]Brazil

Россия
[ ]Russia

Индия
[ ]India

Китай
[ ]China

Южная Африка
[ ]South Africa

1996

1,2%

3,1%

2,0%

93,4%

0,2%

1996

* Расчеты автора на основе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности
[ ]Author’s calcula�ons based on data from the World Intellectual Property Organiza�on

Рис. 1. Патентная активность БРИКС в области биотехнологий.  
Источник: Стрельцова Е. Гонка биотехнологий.  

URL: http://bricsmagazine.com/ru/articles/gonka-biotehnologiy (дата обращения: 27.05.2020)
[BRICS patent activity in the field of biotechnology. Source: Streltsova E. Biotechnology Race.  
URL: http://bricsmagazine.com/en/articles/gonka-biotehnologiy (date of access: 05/27/2020)]
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редактирования и биопринтинга и потому исследова-
ние в этом русле имеет актуальный характер [6; 11].

Сторонники лишения патентоспособности таких 
объектов указывают на  необходимость ограничения 
монополии со  стороны ведущих биотехнологических 
компаний в  мире, поскольку свободная конкуренция 
между научными коллективами и лабораториями, ра-
ботающими над одинаковыми научными вопросами, 
должна послужить серьезным стимулом для таких ис-
следований. Как результат это отразится на стоимости 
и  качестве создаваемых «продуктов», что сделает ин-
новационные технологии диагностики и лечения раз-
личных заболеваний более доступными для населения 
[13]. В свою очередь, антагонисты такого подхода глав-
ным образом апеллируют к потере привлекательности 
финансирования подобных научных исследований для 
частных инвесторов, что может повлечь негативные 
последствия для науки в целом.

При этом подходы, избираемые законодателем для 
регулирования обозначенной области правоотноше-
ний, равно как и правоприменительная практика нахо-
дятся под сильным влиянием изменчивых тенденций, 
обусловленных, в первую очередь, перманентным раз-
витием научного прогресса в данной области. Справед-
ливость этого тезиса можно легко проиллюстрировать 
на  примере знакового судебного дела в  США по  иску 
«Association for Molecular Pathology vs Myriad Genetics»6, 
по которому Верховным судом США было вынесено ре-
шение, противоречащее принятому до  этого порядку 
выдачи патентов по результатам исследования челове-
ческих генов.

О знаковом судебном деле  
«Association for Molecular Pathology  
vs. Myriad Genetics»

Открыв последовательность вызывающих рак ге-
нов и запатентовав эти результаты, компания «Myriad 
Genetics» стала владельцем исключительного пра-
ва по  изолированию и  исследованию генов BRCA1 
и  BRCA2, что дало ей возможность создать специаль-
ные методы по  обнаружению мутаций в  этих генах 
у конкретных людей [4].

В связи с таким ходом событий Ассоциация молеку-
лярной патологии подала иск о признании недействи-
тельности выданных патентов на  основании разде-
ла 101 «America Invents Act 2013», поскольку созданные 
природой фрагменты ДНК не могут быть запатентова-
ны на том основании, что они выделены из человече-
ского организма. Верховный Суд США признал требо-
вания истца обоснованными, отметив, что открытие 
гена не  соответствует критериям патентоспособности 
изобретения. Следовательно, другие лаборатории сво-
бодно могут изучать открытые комбинации ДНК чело-
века, не опасаясь судебного преследования со стороны 
патентообладателей, что в перспективе может снизить 
стоимость диагностики и  лечения. При этом судья 
Джон Солк (Jonas Salk) в рамках упомянутого судебного 
дела заявил, что открытие последовательности генов 
BRCA1 и  BRCA2 не  может быть запатентовано, равно, 

6 Association for Molecular Pathology vs Myriad Genetics. URL: 
https://www.oyez.org/cases/2012/12-398 (дата обращения: 
20.05.2020).

как нельзя этого было сделать в  отношении вакцины 
от  полиомиелита, поскольку оно принадлежало всему 
человечеству.

Признавая справедливость такого подхода, на наш 
взгляд, необходимо отметить и  негативные послед-
ствия практики по  ограничению патентной охраны 
в области биотехнологии, выражающиеся в потере ин-
тереса частных инвесторов финансировать подобно-
го рода научные исследования, что, безусловно, будет 
тормозить научный прогресс. Эти опасения разделяют 
и  представители научных кругов. Так, например, из-
вестный правовед Р. Нотта еще в конце прошлого сто-
летия отмечал, что отрицание возможности запатен-
товать метод, нацеленный на излечение значительной 
части наследственных болезней, недальновидно [24]. 
Как развитие технологии, так и ее ограничение могут 
затруднить распространение знаний и  прогресс в  те-
рапии многих болезней, поэтому в решении Верховно-
го суда США говорится о допустимости патентования 
кДНК, как такой, которую нельзя встретить в природе, 
тогда как сегмент ДНК – это объект природы, который 
не может быть запатентован.

Об особенности системы  
международно-правовых источников  
в сфере биотехнологий

Прежде чем перейти к  непосредственному изуче-
нию международных актов, призванных регламенти-
ровать отношения в исследуемой области, следует от-
метить, что в числе таковых преобладают акты мягкого 
права (soft law). Такая ситуация сложилась, во-первых, 
из-за специфики сферы их применения, находящейся 
в стадии своего становления, а, во-вторых, любым об-
щественным отношениям, приобретающим трансгра-
ничный характер, свойственно получать политический 
окрас. 

В этой связи одним из основных (но не единствен-
ным) инструментов международно-правового регули-
рования сферы биотехнологий выступают акты «мяг-
кого права», которые не  ограничивают суверенитет 
государств и  представляют собой правила поведения, 
которые а) создаются в одностороннем порядке б) меж-
дународной организацией (иными субъектами МП) в) 
в виде политической договоренности и потому г) юри-
дически необязательны [19]. В нашем случае это декла-
рации. Другие акты – это конвенции.

О Конвенции о защите прав и достоинства человека 
в связи с применением достижений биологии  
и медицины: Конвенция о правах человека  
и биомедицине (Овьедо, 1997)  
(далее – Конвенция Овьедо)7

Конвенция Овьедо на  сегодняшний день является 
единственным и  уникальным в  силу обязательности 
ее положений для присоединившихся стран междуна-
родным договором, регламентирующим применение 

7 Конвенция о  защите прав человека и  человеческого достоин-
ства в связи с применением достижений биологии и медицины: 
Конвенция о правах человека и биомедицине (ETS № 164) (за-
ключена в г. Овьедо 4 апреля 1997 г.) // Московский журнал меж-
дународного права. Июль – сентябрь 1999. №  35. URL: https://
base.garant.ru/2562155/ (дата обращения: 26.06.2020).
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новых генетических и биологических технологий в от-
ношении человека, которая разработана под эгидой 
Совета Европы. Несмотря на продолжительность суще-
ствования поименованного документа, не все государ-
ства-члены Совета Европа, в том числе и Россия, под-
писали и  ратифицировали Конвенцию Овьедо, равно 
как и  дополнительные протоколы к  ней по  вопросам 
трансплантации органов и  тканей человека8, генети-
ческого тестирования в  медицинских целях9, клони-
рования человека10 и биомедицинских исследований11, 
которые призваны конкретизировать конвенцию при-
менительно к разным отраслям знания и практики.

Такое положение свидетельствует об  отсутствии 
консенсуса между странами на  глобальном и  регио-
нальном уровнях относительно правил, установленных 
данной конвенцией, когда одни страны придержива-
ются по существу исследуемых вопросов консерватив-
ной позиции, а другие испытывают опасения по поводу 
возможного ограничения конвенцией стратегически 
важных в  современных условиях научных исследова-
ний [5].

Страны БРИКС не  являются участниками Конвен-
ции Овьедо, однако она заслуживает нашего внимания, 
поскольку принципы, лежащие в ее основе, служат ори-
ентиром для глобальных норм и устремлений. 

В целом, такой подход нашел отражение и в  од-
ном из  определений Конституционного Суда РФ, ка-
сающемся вопросов российского законодательства 
о трансплантологии, где суд отметил, что не присоеди-
нение к Конвенции Овьедо не исключает возможности 
учета и использования его положений при формирова-
нии отечественного законодательства в соответствую-
щей области общественных отношений12.

Конвенция Овьедо и  дополнительные протоколы 
к ней формулируют ряд чрезвычайно важных принци-
пов, направленных на охрану основных прав и свобод 
личности от  злоупотреблений, связанных с  использо-
ванием достижений биомедицины, которые непосред-

8 Дополнительный протокол к  Конвенции по  правам человека 
и  биомедицине относительно трансплантации органов и  тка-
ней человеческого происхождения ETS № 186 (Страсбург, 24 ян-
варя 2002 г.). URL: https://base.garant.ru/4084830/ (дата обраще-
ния: 26.06.2020).

9 Дополнительный протокол к  Конвенции о  правах человека 
и биомедицине касающийся генетического тестирования в ме-
дицинских целях (ETS №  186) (Страсбург, 27  ноября 2008  г.). 
URL: http://docs.cntd.ru/document/901909729 (дата обращения: 
26.06.2020). См. подробнее, напр.: Алтынник Н.А., Комарова В.В., 
Бородина М.А. и  др. Международно-правовое регулирование 
предимплантационной генетической диагностики (ПГД) и тен-
денции развития российского законодательства в  сфере вспо-
могательных репродуктивных технологий // Lex russica (Русский 
закон). 2019. № 6 (151). С. 9–17.

10 К  Конвенции о  защите прав и  достоинства человека в  связи 
с  применением достижений биологии и  медицины, касаю-
щийся запрещения клонирования человеческих существ ((ETS 
№ 168)) (Париж, 12 января 1998 г.). URL: http://docs.cntd.ru/docu-
ment/901947041 (дата обращения: 26.06.2020).

11 Дополнительный протокол к  Конвенции о  правах человека 
и  биомедицине относительно биомедицинских исследований 
от 25 января 2005 г. (ETS № 195) (Стрсбург, 25 января 2005 г.). URL: 
https://base.garant.ru/70514952/ (дата обращения: 26.06.2020).

12 Определение КС РФ от 10.02.2016 «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы граждан Бирюковой Татьяны Михайловны, 
Саблиной Елены Владимировны и Саблиной Нэлли Степановны 
на  нарушение их конституционных прав ст.  8 Закона Россий-
ской Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей че-
ловека» // СПС «КонсультантПлюс».

ственно касаются предмета исследования и потому за-
служивают нашего пристального внимания. 

Так, во-первых, запрещение клонирования чело-
века установлено в Дополнительном протоколе к Кон-
венции Овьедо (12.01.1998) и  имеет абсолютный ха-
рактер. Под клонированием ст. 1 протокола понимает 
создание существа генетически идентичного другому 
(живому или умершему) существу, имеющему тожде-
ственный набор генов ядра клетки. Во-вторых, в этом 
международном акте не ограничивается клонирование 
в  терапевтических целях, производимое различными 
способами: разделением зиготы, соматическими (не-
половыми) клетками, пересаживанием ядра соматиче-
ской клетки в лишенную ядра яйцеклетку донора [16]. 
Терапевтическое клонирование в  итоге направлено 
на  получение стволовых клеток, способных к  транс-
формации и  развитию в  разные ткани организма че-
ловека [1]. Модификация генома человека признана 
допустимой в  целях терапии, профилактики или ди-
агностики при условии, что это изменение не  насле-
дуется (ст.  13 Конвенции Овьедо). То  есть, установлен 
запрет вмешательства в период эмбриональной стадии 
развития человека [8].

Регулирование вопроса о проведении исследований 
на эмбрионах в условиях in vitro, при условии, что со-
здание эмбрионов человека в исследовательских целях 
строго запрещается, авторами конвенции целенаправ-
ленно выводится из  сферы действия международного 
акта. В свою очередь, если государство разрешает такие 
исследования, то  на  законодательном уровне обяза-
тельно должна быть предусмотрена адекватная защита 
эмбрионов (ст. 18).

Стоит также отметить некоторые принципы, отра-
женные в  данной конвенции, которые, хоть и  имеют 
к  рассматриваемому направлению опосредованное 
отношение, представляются базовыми при осущест-
влении любых генетических исследований и  генной 
терапии, а именно: 
• допустимость осуществления тестов, позволяющих 

спрогнозировать наличие или предрасположенность 
к одному из генетических заболеваний, только по ме-
дицинским показаниям или в научных целях (ст. 12) 
во  избежание реализации возможных провокаций 
и  злоупотреблений работодателями и  страховыми 
компаниями;

• недопустимость применения специфических техно-
логий, используемых медициной для деторождения, 
с  намерением выбрать или изменить пол будущего 
ребенка, кроме ситуаций, в  которых этот выбор об-
условлен стремлением избежать тяжелой наслед-
ственной болезни, связанной с  полом будущего 
ребенка (ст. 14), в противном случае в структуре насе-
ления страны может возникнуть гендерная диспро-
порция [2; 22].

И, наконец, в-третьих, технология биопринтинга 
в Конвенции Овьедо вовсе не упоминается. Представ-
ляется, что такое положение вещей обусловлено спец-
ификой этой сферы биотехнологии, которая находит-
ся еще в стадии своего становления. При этом следует 
согласиться с  мнением Д.С.  Ксенофонтовой, которая 
отметила возможность экстраполяции на сферу созда-
ния и использования биопринтных органов принципов  
об  изъятии органов и  (или) тканей человека, закре-
пленных в рассматриваемой конвенции.
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В этом смысле предполагаются такие указанные 
в конвенции принципы, как: 
1) исключительность, допускающая изъятие органов 

у живых доноров только при их отсутствии от умер-
ших доноров и при невозможности осуществления 
иных способов лечения (ст. 19);

2) недопустимость изъятия органов или тканей у жи-
вых доноров при отсутствии их согласия, выражен-
ных явно и конкретно (ст. 19, 20);

3) недопустимость торговли человеческим телом и его 
частями для получения денежной выгоды (ст.  21) 
и др. [9].
При этом, по мнению автора этого подхода, в слу-

чаях использования для напечатания органа клеточ-
ного материала самого реципиента обращение к пере-
численным принципам не столь актуально, поскольку 
потенциальные риски сводятся к  минимуму, однако 
обратная ситуация складывается при использовании 
клеток третьего лица (донора), когда риски совершения 
биопреступлений чрезвычайно высоки. 

Размышления Д.С.  Ксенофонтовой по  вопросу ре-
гламентирования отношений, связанных с  примене-
нием 3D-биопринтинга, в контексте Конвенции Овьедо 
представляются справедливыми. Вместе с тем, на наш 
взгляд, стремительное развитие медицинских техноло-
гий в этой области детерминируют необходимость бо-
лее детального освещения этого вопроса, посредством 
разработки специальных принципов в форме дополни-
тельного протокола к поименованной конвенции.

Вопрос патентоспособности медицинских техно-
логий, которые находятся в  фокусе авторского вни-
мания, не  находит отражения ни в тексте конвенции, 
ни в  положениях дополнительных протоколов к  ней. 
По этой причине нам, как цивилистам, которым прису-
ще мыслить в русле действия общеправового принципа 
«не запрещенное законом дозволено», представляется 
возможным патентование технологий биопринтинга, 
геномного редактирования и терапевтического клони-
рования при условии соблюдения требований и  огра-
ничений, закрепленных в Конвенции Овьедо. 

Об актах мягкого права в сфере биотехнологий

Далее рассмотрим основные акты «мягкого права» 
в  рассматриваемой области, которые в  своем боль-
шинстве разработаны под эгидой ЮНЕСКО, как специ-
ализированного учреждения ООН, призванного ор-
ганизовывать на  универсальном уровне предметное 
сотрудничество между странами по  вопросам биоэ-
тики и  биомедицины. Так, на  международном уровне 
регламентирование исследуемых правоотношений ос-
новывается на следующих документах (декларациях): 
• Всеобщая декларация ЮНЕСКО о биоэтике и правах 

человека 2005 г.13;
• Декларация ООН о клонировании человека 2005 г.14; 
• Международная декларация ЮНЕСКО о  генетиче-

ских данных человека 2003 г.15;

13 Всеобщая декларация ЮНЕСКО о  биоэтике и  правах человека 
от 19 октября 2005 г. // СПС «КонсультантПлюс».

14 Декларация ООН о клонировании человека от 8 марта 2005 г. // 
СПС «КонсультантПлюс».

15 Международная декларация ЮНЕСКО о  генетических данных 
человека от 16 октября 2003 г. // СПС «Гарант».

• Всеобщая декларация ЮНЕСКО о геноме человека и 
о правах человека 1997 г.16 (далее – Декларация 1997 г.),  
в которой гарантии соблюдения прав и свобод чело-
века достаточно хорошо сбалансированы со  свобо-
дой проведения научных изысканий, направленных 
на обеспечение здоровья отдельных личностей и по-
пуляции в целом. В ст. 1 сформулирована концепция, 
согласно которой геном человека является общим 
наследием человечества, и  по  аналогии, например, 
с  ядерными технологиями и  ресурсами, находится 
в совместном владении и не принадлежат ни одному 
государству [12]. Юридическая доктрина концепцию 
общего наследия человечества рассматривает как 
этическое обеспечение справедливости между раз-
ными поколениями людей [28].

Такой подход к  регулированию объекта исследо-
вания, на  наш взгляд, представляется оправданным 
и  обоснованным, поскольку «природа человеческого 
генома была определена коллективно на  протяжении 
многих столетий через поколения человеческой эво-
люции» [26], по  этой причине процесс формирования 
генома носит объективный характер, а значит, являет-
ся наследием всего мирового сообщества и  не  может 
принадлежать отдельному государству.

В Декларации 1997 г. нашли отражение главные 
составляющие концепции общего наследия человече-
ства, которые основываются на  совместном извлече-
нии преференций от  использования генома посред-
ством создания международной системы управления, 
основанной на самостоятельных действиях государств 
по осуществлению данной декларации «всеми возмож-
ными средствами» (раздел G). Вместе с тем положения 
Декларации 1997 г. носят достаточно общий характер, 
и поэтому не представляется возможным получить бо-
лее конкретные представления об этих преференциях. 

Следует также отметить, что вопросы, связанные 
с  допустимостью распространения на  геном патент-
но-правового режима, хоть и не были разработчиками 
декларации противопоставлены концепции общего 
наследия человечества, были «выведены за  пределы» 
самого международного акта. При этом ст. 4 Деклара-
ции 1997  г. закрепляет положение, согласно которому 
геном человека в его естественном состоянии не дол-
жен служить источником извлечения доходов. 

Одновременно комментарии к  этой декларации 
относят человеческий геном в его естественном состо-
янии к открытию, а не изобретению. Сочетание отсут-
ствия легальных определений термина «геном челове-
ка» и понятия его «естественного состояния» приводит 
к признанию возможности пребывания «генома чело-
века» в ином состоянии (напр., комплементарная ДНК 
или кДНК), что создает сложности для правопримени-
тельной практики, в  частности по  решению вопроса 
о патентоспособности генома [10; 14].

В конце прошлого столетия стараниями ученых по-
явился первый клонированный организм – овечка Дол-
ли. После чего международное сообщество столкнулось 
с  необходимостью урегулирования отношений в  этой 
области путем принятия специального нормативного 
акта с целью установления для научных исследований  

16 Всеобщая декларация ЮНЕСКО о  геноме человека и о  правах 
человека от 11 декабря 1997 г. // СПС «Гарант».
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запретов и  обозначения пределов дозволенного. 
На  глобальном уровне впервые Декларация 1997  г. 
установила запрет на  репродуктивное клонирование 
человека, как практики, которая противоречит челове-
ческому достоинству (ст. 11).

В свою очередь после долгих обсуждений 8  мар-
та 2005 г. наконец состоялось принятие специального 
международного документа по  этому вопросу в  виде 
Декларации ООН о  клонировании человека17 (далее – 
Декларация о клонировании).

В юридической доктрине поименованную деклара-
цию называют «беззубой», поскольку ожидалось, что 
документ будет содержать ряд обязательных запретов 
на клонирование человека, в том числе запрет не толь-
ко на репродуктивное, но и на терапевтическое клони-
рование. Такой проект декларации по инициативе США 
был подготовлен несколькими государствами и  пред-
ставлен рабочей группе, однако он не был поддержан 
другими участниками. В итоговом проекте декларации 
осуждающие клонирование акценты были заметно 
смягчены, например, в преамбуле только указывается 
на  озабоченность по  поводу этических последствий 
применения некоторых достижений биологических 
наук для всего человечества [18].

Таким образом, в  Декларации о  клонировании 
нет заявления о  необходимости разработать между-
народную конвенцию о  запрете клонирования, в  ней 
основные положения отведены к  компетенции госу-
дарств, которые для обеспечения реализации Деклара-
ции должны способствовать принятию и  соблюдению 
в своих юрисдикциях национальных законов. 

Обозначенные выше акты и  документы между-
народного права, по  сути, образуют единую систему 
принципов и  стандартов, отличаясь широтой охвата 
некоторых аспектов регулируемых отношений. В числе 
таких принципов, которыми должны руководствовать-
ся государства при выработке своих законодательных 
актов и политики в этой области, следует отметить сле-
дующие:
• уважение человеческого достоинства, прав человека 

и основных свобод (ст. 1, 2 декларации 1997 г.; ст. 1, 
3 декларации 2003 г.; ст. 3 декларации 2005 г., п. «с» 
декларации о клонировании 2005 г.); 

• предварительная оценка потенциальных опасностей 
и преимуществ (ст. 5 декларации 1997 г.; ст. 15 декла-
рации 2003 г.; ст. 4 и 20 декларации 2005 г.); 

• правомерность целей научных исследований (разде-
лы C, D декларации 1997 г.; ст. 5 декларации 2003 г.; 
ст. 7, 18, 19 декларации 2005 г.); 

• предварительное, свободное и ясно выраженное со-
гласие заинтересованного лица (ст.  5 декларации 
1997 г.; ст. 8–9 декларации 2003 г.; ст. 6 декларации 
2005 г.); 

• недискриминация (ст. 6 декларации 1997 г.; ст. 7 де-
кларации 2003 г.; ст. 11 декларации 2005 г.); 

• конфиденциальность (ст. 7 декларации 1997 г.; ст. 14 
декларации 2003 г.; ст. 9 декларации 2005 г.); 

• обеспечение всеобщего доступа к достижениям нау-
ки и международного сотрудничества (ст. 12 деклара-

17 Декларации ООН о  клонировании человека от  8  марта 2005  г. 
URL https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
decl_clon.shtml (дата обращения: 07.06.2020).

ции 1997 г.; ст. 18, 19 декларации 2003 г.; ст. 15, 21, 24 
декларации 2005 г.);

• запрет на  репродуктивное клонирование (ст.  11 де-
кларация 1997 г.; п. «b» декларации о клонировании 
2005 г.) [7].

Все обозначенные международные акты предусма-
тривают свободу проведения научных исследований 
применительно к  разным биотехнологиям, которые 
имеют прикладной характер и  направлены на  умень-
шение страданий конкретных людей и  улучшение 
состояния здоровья всего человечества. Безусловно, 
такие инновационные медицинские технологии как 
терапевтическое клонирование, геномное редактиро-
вание и  технологии напечатания органов с  помощью 
3D-принтера, способные создать лекарства, предна-
значенные для индивидуального излечения, или «на-
печатать» не  отторгаемый из-за генетической иден-
тичности пересаженный орган – все это способствует 
решению большинства медицинских проблем, напри-
мер, вызванных наследственными заболеваниями.

О двусторонних межправительственных  
соглашениях по вопросу  
научно-технического сотрудничества  
между странами БРИКС

Международная нормативно-правовая база, регла-
ментирующая различные аспекты предмета нашего 
исследования, включает в себя также ряд двусторонних 
межправительственных соглашений о  научно-техни-
ческом сотрудничестве, заключенных Россией со всеми 
странами-участниками БРИКС. 

На основании проведенного нами детального анали-
за содержания этих двусторонних соглашений и допол-
нительных протоколов было установлено, что во  всех 
них содержатся положения, закрепляющие принцип 
необходимости обеспечения надлежащей правовой ох-
раны, как предшествующей, так и создаваемой в рам-
ках реализации совместных научно-исследовательских 
проектов интеллектуальной собственности (напр., ст. 3 
Межправительственного протокола об  охране и  ис-
пользовании прав на интеллектуальную собственность 
к Соглашению между Россией и Индией18; ст. 4 Межпра-
вительственного протокола о принципах охраны и рас-
пределения прав на  интеллектуальную собственность 
к Соглашению между Россией и Китаем19 и пр.). Защита 
результатов интеллектуальной собственности подра-
зумевает под собой, в том числе, получение охранных 
документов в порядке, установленном национальным 
законодательством страны, где совместный проект был 
непосредственно реализован, посредством обращения 

18 Протокол между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Индии об  охране и  использовании 
прав на  интеллектуальную собственность к  Соглашению меж-
ду Правительством Российской Федерации и  Правительством 
Республики Индии о  научно-техническом сотрудничестве 
от 30 июня 1994 г. (Подписан в  г. Нью-Дели 04.12.2002)  // СПС 
«КонсультантПлюс».

19 Протокол между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Китайской Народной Республики о  принципах 
охраны и  распределения прав на  интеллектуальную собствен-
ность к  Соглашению между Правительством Российской Фе-
дерации и  Правительством Китайской Народной Республики 
о  научно-техническом сотрудничестве от  18  декабря 1992  г. 
(Подписан в г. Москве 25.02.1999) // СПС «КонсультантПлюс».
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в национальное патентное ведомство. В некоторых по-
именованных соглашениях освящен вопрос определе-
ния очередности подачи патентных заявок (напр., ст. 8 
Межправительственного протокола о принципах охраны 
и  распределения прав на  интеллектуальную собствен-
ность к Соглашению между Россией и Китаем и др.).

ВЫВОДЫ

Установлено, что система международных принци-
пов и  стандартов, сформированная рассмотренными 
актами мягкого права не  содержит явно выраженно-
го дозволения осуществлять научные исследования 
в сфере биотехнологий с последующей коммерциали-
зацией результатов, за исключением установления за-
прета на  осуществление репродуктивного клонирова-
ния, соответственно, и патентование таких технологий 
не  представляется возможным, что, конечно, сдержи-
вает инвестиции и научный прогресс.

Показано, что рассмотренные международные 
акты, содержат призыв к государствам обеспечить ре-
ализацию положений деклараций в рамках националь-
ного законодательства, вследствие чего правовая карта 
мира приобретает мозаичный характер, поскольку го-
сударства, встающие на  путь развития биомедицин-
ских исследований, вынуждены создавать правовой 
фундамент в условиях отсутствия универсального обя-
зательного для исполнения международного договора, 
а инновационные технологии распространяются имен-
но в  странах с  лояльным для научных исследований 
законодательством, при этом страны, которые сразу 
выступили за  запрет исследований в  области генной 
модификации и  др. вынуждены снимать установлен-
ные запреты. Это отчасти видно на  примере группы 
ученых из Великобритании в 2016 г., которая впервые 
получила разрешение на  проведение исследований 
в сфере редактирования генома эмбриона человека ме-
тодом CRISPR/Cas9 после того, как в 2015 г. китайскими 
учеными были опубликованы результаты успешных 
исследований в этой области [15; 17].

Исходя из  этого продемонстрировано, что России, 
как и другим странам БРИКС, требуется, с  одной сто-
роны, постепенно модернизировать национальное за-
конодательство с целью восполнения пробелов по ос-
вещенным в  настоящем исследовании проблемам, 
с  другой  – прорабатывать вопрос о  возможности за-
ключения многостороннего международного договора 
(или сначала декларации) по  вопросам патентования 

инновационных технологий в указанных области био-
медицины, ведь частный бизнес, выступающий одним 
из источников финансирования такого рода проектов, 
не  склонен делать вложения в долгосрочные проекты 
с высокой степенью риска, пока не получит правовые 
гарантии надежной защиты своих разработок от  их 
использования конкурентами путем получения охран-
ных документов. Иначе страны БРИКС рискуют ока-
заться технологическими аутсайдерами, а  граждане 
этих стран будут вынуждены в  обозримом будущем 
заниматься медицинским туризмом с его известными 
отрицательными последствиями.

Вместе с тем выявлено, что повышенную сложность 
в решении вопроса по созданию универсальных меж-
дународно-правовых регуляторов в сфере биотехноло-
гий, представляет, главным образом, этическая состав-
ляющая исследуемого вопроса, когда, с одной стороны, 
необходимо поддержать научный прогресс, а, с  дру-
гой – обеспечить права человека. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении хочется отметить, что на  сегодня 
трудно переоценить значение подобных научных ис-
следований, которые объективно могут изменить всю 
парадигму современного лечебно-диагностического 
процесса. Основное, к чему нужно стремиться, это сба-
лансированность и взвешенный подход на основе ана-
лиза степени защиты прав индивида, человека, чтобы 
человек не  превращался в  средство для целей других 
(биотехнологических корпораций, каких-либо групп 
граждан и  пр.) и  развития научного прогресса, иссле-
дований и распространения научного знания ради без-
опасности, которой, как и  защите прав частных лиц, 
необходимо отдавать приоритет и повышенное внима-
ние. Именно отсутствие на данный момент такого ба-
ланса – главная причина того, что тяжело и неповорот-
ливо разрабатываются и принимаются международные 
акты, которые призваны создать определенный норма-
тивный каркас, на основе которого должно развиваться 
национальное законодательство во  всех государствах. 
А международные организации, как и общества боль-
шинства развитых стран, в  правовом регулировании 
такого этически неоднозначного вопроса занимают 
«выжидательную» позицию, что представляется недо-
пустимым, поскольку бесконтрольный научный про-
гресс в исследуемой области может обернуться против 
всего человечества. 
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8.  Заполненная публичная оферта Издательства, размещен-
ная на сайте: http://www.urvak.ru/upload/oferta-rus.pdf 

9.  Отчет системы Антиплагиат www.antiplagiat.ru в расши-
ренной версии в формате pdf и текстом проверяемой  
статьи. 

• Рекомендуемая версия программы – система Антипла-
гиат.Вуз (модули поиска: Интернет (Антиплагиат), Кол-
лекция eLIBRARY.ru, Диссертации и авторефераты РГБ, 
Университетская библиотека онлайн, Модуль поска пе-
реводных заимствований, Модуль поиска ЭБС «Лань», 
Модуль поиска ЭБС «Айбукс», Кольцо вузов, Модуль по-
иска ЭБС БиблиоРоссика, Цитирования). 

• Если воспользоваться бесплатной версией программы 
Антиплагиат, установленной в ВУЗе, невозможно, то при-
нимается отчет программы www.antiplagiat.ru в платной 
версии с модулями проверки: Интернет (Антиплагиат), 
Коллекция eLIBRARY.ru, Диссертации и авторефе- 
раты РГБ. 

• Статьи рассматриваются с показателем оригинальности 
от 80%. 

10. Объем публикуемых материалов неограничен, шрифт 14, 
интервал 1,5. 

11. Предоставляемые материалы должны быть актуальными, 
новыми, иметь научную или практическую значимость. 

12.  Все материалы следует представлять в редакцию в элек-
тронном варианте по электронной почте на адрес редак-
ции urvak@urvak.ru или непосредственно на электроном 
носителе, так и в печатном виде. 

Библиографические ссылки к статьям авторы оформ-
ляют по ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». В библиогра-
фических ссылках используют сокращения отдельных слов 
и словосочетаний по ГОСТ 7.11–2004 «Библиографическая 
запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных 
европейских языках» и ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая за-
пись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования 
и правила». 

Рекомендуем авторам использовать Гарвардский стиль 
(Harvard Style – именная – временная система (name-date 
system): после цитируемой фразы или ссылки на мнение авто-
ра в скобках указываются фамилия автора цитируемой ра-
боты и год ее публикации, а в списке литературы источники 
даются в алфавитном порядке) с тем, чтобы информация кор-
ректнее отображались в международных базах данных. 

Все журналы Издательского дома «Юр-ВАК» предоставля-
ются в полнотекстовом виде в базе ведущего мирового агре-
гатора научной периодики EBSCO Pub-lishing на платформе 
EBSCOhost. 

Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках – ука-
зываются фамилия автора (без инициалов), год. Если ссылку 
приводят на конкретный фрагмент текста документа, указыва-
ют номер страницы: [Иванов, 2010: 60] 

В списке литературы: 
Иванов И.И. Название статьи // Название журнала. год. Т. но-

мер тома. № номер. С. страницы. 

Если ссылка содержит сведения о нескольких работах, они 
разделяются знаком точка с запятой: 

[Иванов, Сидоров, Латышев, Год; Петров, Год] 

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Издательский дом «Юр-ВАК» осуществляет обязательное 
двойное рецензирование всех поступающих в редакцию ма-
териалов, соответствующих тематике журналов, с целью их 
экспертной оценки. Все рецензенты являются признанными 
специалистами по тематике рецензируемых материалов, име-
ют в течение последних 3 лет публикации по тематике рецен-
зируемых статей. 

Срок рецензирования – 20 рабочих дней. 

Все статьи проходят первичный отбор на соответствие: 

• общим содержательным требованиям и требованиям  
к оформлению библиографических ссылок; 

• заявленным научным направлениям журналов; 
• проверяются системой Antiplagiat в полной платной вер-

сии на сайте ww.antiplagiat.ru, данные об оригинальности 
статей печатаются в журналах после текста работы; 

• к публикации принимаются тексты, оригинальность кото-
рых составляет не менее 80%. 

Если в ходе обязательной независимой редакционной про-
верки будут обнаружены факты некорректного обхода систе-
мы проверки Антиплагиат, в публикации будет отказано. 

После успешного прохождения первичного отбора статьи 
направляются на обязательное внешнее рецензирование. 
Рецензенту направляется для рассмотрения статья автора  
и отчет программы Антиплагиат www.antiplagiat.ru. 

Решение о публикации или отклонении поступающих  
в журнал материалов принимается редакционной коллегией 
в соответствии с положением о рецензировании. Подробные 
правила рецензирования изложены на сайте Издательского 
дома «Юр-ВАК» http://www.urvak.ru/review/ 

В своем отзыве на статью рецензент: 
1) оценивает соответствие статьи тематике журнала;
2) проводит оценку уровня научной работы представленной 

рукописи; 
3) оригинальные результаты / выводы, полученные в работе; 
4) наличие ошибочных утверждений; 
5) отсутствие заимствований; 
6) актуальность и значимость представленной статьи; 
7) наличие ссылок на работы других авторов, в том числе  

и зарубежных исследователей, работающих по данной те-
матике; 

8) определяет качество оформления работы; 
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9) соответствие заглавия и аннотации основному содержа-
нию работы; 

10) наличие сформулированной во введении цели работы; 
11) адекватность и обоснованность основных выводов работы; 
12) требуются ли орфографические правки в тексте; 
13) дает одно из следующих заключений по работе в целом: 

• статью можно публиковать в соответствующем по тема-
тике журнале «Издательского дома Юр-ВАК»; 

• статью можно публиковать в соответствующем по тема-
тике журнале «Издательского дома Юр-ВАК» после дора-
ботки текста автором; 

• статью необходимо качественно переработать и рассмо-
треть вопрос о ее публикации после нового рецензиро-
вания. 

Отрицательная рецензия оформляется на отдельной стра-
нице для отправки авторам с подписью рецензента и главного 
редактора. 

Редакция издания направляет авторам представленных ма-
териалов копии рецензий или мотивированный отказ, а также 
обязуется направлять копии рецензий в Министерство об-
разования и науки Российской Федерации при поступлении  
в редакцию издания соответствующего запроса. Рецензии хра-
нятся в редакции в течение 5 лет. 

Редакция не выплачивает авторам  
денежные вознаграждения  

за предоставленные для публикации материалы.
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СВЕДЕНИЯ О РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ / РЕДАКЦИОННОМ СОВЕТЕ  
РЕЦЕНЗИРУЕМОГО НАУЧНОГО ИЗДАНИЯ  
«СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ»  

(КОЛИЧЕСТВО АКАДЕМИКОВ, ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТОВ,  
ДОКТОРОВ НАУК, КАНДИДАТОВ НАУК, ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ) 

12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
12.00.01 Теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве (11 докторов 
наук, 1 кандидат наук, 1 зарубежный ученый) 

1 Андреев Валерий Витальевич; д-р ист. наук, профессор; 
2 Володина Нина Витальевна; д-р юрид. наук, д-р филос. наук, 

профессор; 
3 Исаев Игорь Андреевич; д-р юрид. наук, профессор; 
4 Ковлер Анатолий Иванович; д-р юрид. наук, профессор; 
5 Мархгейм Марина Васильевна; д-р юрид. наук, профессор; 
6 Мулукаев Роланд Сергеевич; д-р юрид. наук, профессор; 
7 Насурдинов Эмом Сайфидинович; канд. юрид. наук, доцент; 
8 Нефёдов Борис Иванович; д-р юрид. наук, доцент; 
9 Сушкова Юлия Николаевна; д-р ист. наук, доцент; 

10 Тонков Евгений Евгеньевич; д-р юрид. наук, профессор; 
11 Худойкина Татьяна Викторовна; д-р юрид. наук, профессор; 
12 Шульженко Юрий Леонидович; д-р юрид. наук, профессор 

12.00.02 Конституционное право; 
конституционный судебный процесс; 
муниципальное право (6 докторов наук) 

1  Ботнев Владимир Константинович; д-р юрид. наук, доцент; 
2  Гошуляк Виталий Владимирович; д-р юрид. наук, д-р ист. наук, 

профессор; 
3  Еремин Алексей Роальдович; д-р юрид. наук, профессор; 
4  Ковлер Анатолий Иванович; д-р юрид. наук, профессор; 
5  Умнова-Конюхова Ирина Анатольевна; д-р юрид. наук, про- 

фессор; 
6  Шульженко Юрий Леонидович; д-р юрид. наук, профессор 

12.00.03 Гражданское право;  
предпринимательское право; семейное право;  
международное частное право  
(9 докторов наук, 1 зарубежный ученый) 

1  Буянова Марина Олеговна; д-р юрид. наук, профессор; 
2  Занковский Сергей Сергеевич; д-р юрид. наук, профессор; 
3  Кудрявцева Елена Васильевна д-р юрид. наук, профессор; 
4  Курбанов Рашад Афатович; д-р юрид. наук, профессор; 
5  Лабин Дмитрий Константинович; д-р юрид. наук, профессор; 
6  Летова Наталья Валерьевна; д-р юрид. наук, профессор; 
7  Скачкова Галина Семеновна; д-р юрид. наук, профессор; 
8  Хатунцев Олег Александрович; д-р юрид. наук, доцент; 
9  Rafal Adamus; д-р юрид. наук, профессор (Польша) 

12.00.04 Финансовое право; налоговое право; 
бюджетное право (5 докторов наук) 

1  Горбунова Ольга Николаевна; д-р юрид. наук, профессор; 
2  Лабин Дмитрий Константинович; д-р юрид. наук, профессор; 
3  Петрова Галина Владиславовна; д-р юрид. наук, профессор; 
4  Рассолов Илья Михайлович; д-р юрид. наук, профессор; 
5  Шмалий Оксана Васильевна; д-р юрид. наук, профессор 

12.00.05 Трудовое право; 
право социального обеспечения 
(5 докторов наук, 1 зарубежный ученый) 

1  Андриановская Ирина Ивановна; д-р юрид. наук, доцент; 
2  Буянова Марина Олеговна; д-р юрид. наук, профессор; 
3  Занковский Сергей Сергеевич; д-р юрид. наук, профессор; 
4  Касумов Алыш Мамиш оглы; д-р юрид. наук, профессор; 
5  Скачкова Галина Семеновна; д-р юрид. наук, профессор 

12.00.06 Земельное право; природоресурсное право; 
экологическое право; аграрное право (7 докторов наук) 

1  Агафонов Вячеслав Борисович; д-р юрид. наук, доцент; 
2  Бринчук Михаил Михайлович; д-р юрид. наук, профессор; 
3  Выпханова Галина Викторовна; д-р юрид. наук, профессор; 
4  Гиззатуллин Равиль Хасанович; д-р юрид. наук, доцент; 
5  Жаворонкова Наталья Григорьевна; д-р юрид. наук, профессор; 
6  Занковский Сергей Сергеевич; д-р юрид. наук, профессор; 
7  Макарова Тамара Ивановна; д-р юрид. наук, профессор 

12.00.07 Корпоративное право; энергетическое право 
(4 доктора наук, 1 зарубежный ученый) 

1  Выпханова Галина Викторовна; д-р юрид. наук, профессор; 
2  Жаворонкова Наталья Григорьевна; д-р юрид. наук, профессор; 
3  Курбанов Рашад Афатович; д-р юрид. наук, профессор; 
4  Rafal Adamus; д-р юрид. наук, профессор (Польша) 

12.00.08 Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право (10 докторов наук,  
1 кандидат наук, 1 зарубежный ученый) 

1  Букалерова Людмила Александровна; д-р юрид. наук,  
профессор; 

2  Зиядова Дурея Зиядовна; д-р юрид. наук, профессор; 
3  Иванов Никита Георгиевич; д-р юрид. наук, профессор; Заслу-

женный юрист РФ 
4  Калинкина Любовь Даниловна; канд. юрид. наук, доцент; 
5  Капинус Оксана Сергеевна; д-р юрид. наук, профессор; 
6  Лесников Геннадий Юрьевич; д-р юрид наук, профессор; 
7  Лопашенко Наталия Александровна; д-р юрид. наук,  

профессор; 
8  Осмоналиев Кайрат Медербекович; д-р юрид. наук, профессор; 
9  Серебренникова Анна Валерьевна; д-р юрид. наук, профессор; 

10 Трунцевский Юрий Владимирович; д-р юрид. наук, профессор 

12.00.09 Уголовный процесс 
(6 докторов наук, 1 кандидат наук; 2 зарубежных ученых) 

1  Воскобитова Лидия Алексеевна; д-р юрид. наук, профессор; 
2  Джафаров Азер Мамед оглы; д-р юрид. наук, профессор; 
3  Жалыбин Сергей Михайлович; д-р юрид. наук, профессор; 
4  Исаенко Вячеслав Николаевич; д-р юрид. наук, профессор; 
5  Калинкина Любовь Даниловна; канд. юрид. наук, доцент; 
6  Серебренникова Анна Валерьевна; д-р юрид. наук, профессор 

12.00.10 Международное право; Европейское право 
(7 докторов наук, 1 кандидат наук, 1 зарубежный ученый) 

1  Воронин Евгений Ростиславович; канд. юрид. наук, доцент; 
2  Гурбанов Рамин Афад оглы; д-р юрид. наук, профессор; 
3  Ковлер Анатолий Иванович; д-р юрид. наук, профессор; 
4  Курбанов Рашад Афатович; д-р юрид. наук, профессор; 
5  Лабин Дмитрий Константинович; д-р юрид. наук, профессор; 
6  Мещерякова Ольга Михайловна; д-р юрид. наук, профессор; 
7  Нефёдов Борис Иванович; д-р юрид. наук, доцент; 
8  Умнова-Конюхова Ирина Анатольевна; д-р юрид. наук,  

профессор 

12.00.11 Судебная деятельность,  
прокурорская деятельность,  
правозащитная и правоохранительная деятельность  
(4 доктора наук, 2 кандидата наук) 

1  Винокуров Александр Юрьевич; д-р юрид. наук, профессор; 
2  Воронин Евгений Ростиславович; канд. юрид. наук, доцент; 
3  Воронов Александр Федорович; д-р юрид. наук, профессор; 
4  Калинкина Любовь Даниловна; канд. юрид. наук, доцент; 
5  Капинус Оксана Сергеевна; д-р юрид. наук, профессор; 
6  Трунцевский Юрий Владимирович; д-р юрид. наук, профессор 

12.00.12 Криминалистика;  
судебно-экспертная деятельность;  
оперативно-розыскная деятельность 
(4 доктора наук, 1 зарубежный ученый) 

1.  Зигмунт Ольга; PhD по праву, доцент 
2  Ищенко Евгений Петрович; д-р юрид. наук, профессор; 
3  Кулешов Роман Владимирович; д-р юрид. наук, профессор; 
4  Лесников Геннадий Юрьевич; д-р юрид. наук, профессор

12.00.13 Информационное право (4 доктора наук) 
1  Выпханова Галина Викторовна; д-р юрид. наук, профессор; 
2  Рассолов Илья Михайлович; д-р юрид. наук, профессор; 
3  Трунцевский Юрий Владимирович; д-р юрид. наук, профессор; 
4  Хатунцев Олег Александрович; д-р юрид. наук, доцент
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12.00.14 Административное право; 
административный процесс (6 докторов наук) 

1  Винокуров Александр Юрьевич; д-р юрид. наук, профессор; 
2  Гречкина Ольга Владимировна; д-р юрид. наук, профессор; 
3  Еремин Алексей Роальдович; д-р юрид. наук, профессор; 
4  Рассолов Илья Михайлович; д-р юрид. наук, профессор; 
5  Скачкова Галина Семеновна; д-р юрид. наук, профессор; 
6  Шмалий Оксана Васильевна; д-р юрид. наук, профессор

12.00.15 Гражданский процесс; 
арбитражный процесс (5 докторов наук) 

1  Беликова Ксения Михайловна; д-р юрид. наук, профессор; 
2  Воронов Александр Федорович; д-р юрид. наук, профессор; 
3  Женетль Светлана Закошуовна; д-р юрид. наук, профессор; 
4  Кудрявцева Елена Васильевна; д-р юрид. наук, профессор; 
5  Летова Наталья Валерьевна; д-р юрид. наук, профессор

23.00.00 ПОЛИТОЛОГИЯ 
23.00.01 Теория и философия политики,  
история и методология политической науки  
(8 докторов наук, 1 кандидат наук) 

1  Грачев Михаил Николаевич; д-р полит. наук, профессор; 
2  Доленко Дмитрий Владимирович; д-р полит. наук, профессор; 
3  Залысин Игорь Юрьевич; д-р полит. наук, профессор; 
4  Курюкин Андрей Николаевич; канд. полит. наук, доцент; 
5  Личман Борис Васильевич; д-р ист. наук, профессор; 
6  Пихоя Рудольф Германович; д-р ист. наук, профессор; 
7  Сундиев Игорь Юрьевич; д-р филос. наук, профессор; 
8  Шабров Олег Федорович; д-р полит. наук, профессор; 
9  Шашкова Анна Владиславовна, д-р полит. наук, доцент 

23.00.02 Политические институты, процессы и технологии 
(10 докторов наук, 4 кандидата наук) 

1  Бахлов Игорь Владимирович; д-р полит. наук, доцент; 
2  Бахлова Ольга Владимировна; д-р полит. наук, доцент; 
3  Бочарников Игорь Валентинович; д-р полит. наук, профессор; 
4  Грачев Михаил Николаевич; д-р полит. наук, профессор; 
5  Гришнова Елена Евгеньевна; д-р полит. наук, профессор; 
6  Доленко Дмитрий Владимирович; д-р полит. наук, профессор; 
7  Курюкин Андрей Николаевич; канд. полит. наук, доцент; 
8  Лебедева Маргарита Леонидовна; канд. полит. наук, доцент; 
9  Морозова Елена Георгиевна; д-р полит. наук, профессор; 

10  Тимофеева Лидия Николаевна; д-р полит. наук, профессор; 
11  Чернякин Владимир Геннадьевич; канд. филос. наук, доцент; 
12  Шабров Олег Федорович; д-р полит. наук, профессор; 
13  Якушева Ирина Петровна; канд. полит. наук, доцент; 
14  Шашкова Анна Владиславовна, д-р полит. наук, доцент

23.00.03 Политическая культура и идеологии 
(5 докторов наук, 2 кандидата наук) 

1  Бельский Виталий Юрьевич; д-р филос. наук, профессор; 
2  Залысин Игорь Юрьевич; д-р полит. наук, профессор; 
3  Курюкин Андрей Николаевич; канд. полит. наук, доцент; 
4  Лебедева Маргарита Леонидовна; канд. полит. наук, доцент; 
5  Лепешко Борис Михайлович; д-р ист. наук, профессор; 
6  Морозова Елена Георгиевна; д-р полит. наук, профессор; 
7  Тимофеева Лидия Николаевна; д-р полит. наук, профессор

23.00.04 Политические проблемы международных отношений, 
глобального и регионального развития 
(5 докторов наук, 1 кандидат наук) 

1  Воронин Евгений Ростиславович; канд. юрид. наук, доцент; 
2  Грачев Михаил Николаевич; д-р полит. наук, профессор; 
3  Забияко Андрей Павлович; д-р филос. наук, профессор; 
4  Нефёдов Борис Иванович; д-р юрид. наук, доцент; 
5  Шабров Олег Федорович; д-р полит. наук, профессор; 
6  Шашкова Анна Владиславовна, д-р полит. наук, доцент 

23.00.05 Политическая регионалистика. Этнополитика  
(5 докторов наук) 

1  Бахлов Игорь Владимирович; д-р полит. наук, доцент; 
2  Бахлова Ольга Владимировна; д-р полит. наук, доцент; 
3  Бочарников Игорь Валентинович; д-р полит. наук, профессор; 
4  Мокшин Николай Федорович; д-р ист. наук, профессор; 
5  Мокшина Елена Николаевна; д-р ист. наук, доцент

23.00.06 Конфликтология (5 докторов наук) 
1  Бельский Виталий Юрьевич; д-р филос. наук, профессор; 
2  Бочарников Игорь Валентинович; д-р полит. наук, профессор; 
3  Залысин Игорь Юрьевич; д-р полит. наук, профессор; 
4  Морозова Елена Георгиевна; д-р полит. наук, профессор; 
5  Тимофеева Лидия Николаевна; д-р полит. наук, профессор

09.00.00. ФИЛОСОФИЯ 
09.00.01 Онтология и теория познания (5 докторов наук) 

1  Калинина Галина Викторовна; д-р филос. наук, профессор; 
2  Павельева Татьяна Юрьевна; д-р филос. наук, доцент; 
3  Сундиев Игорь Юрьевич; д-р филос. наук, профессор; 
4  Тульчинский Григорий Львович; д-р филос. наук, профессор; 
5  Хмелевская Светлана Анатольевна; д-р филос. наук, профессор

09.00.03 История философии 
(5 докторов наук, 1 кандидат наук) 

1  Бельский Виталий Юрьевич; д-р филос. наук, профессор; 
2  Лепешко Борис Михайлович; д-р ист. наук, профессор; 
3  Павельева Татьяна Юрьевна; д-р филос. наук, доцент; 
4  Плаксий Сергей Иванович; д-р филос. наук, профессор; 
5  Тульчинский Григорий Львович; д-р филос. наук, профессор; 
6  Чернякин Владимир Геннадьевич; канд. филос. наук, доцент

09.00.08 Философия науки и техники 
(4 доктора наук) 

1  Павельева Татьяна Юрьевна; д-р филос. наук, доцент; 
2  Петрий Петр Владимирович; д-р филос. наук, профессор; 
3  Плаксий Сергей Иванович; д-р филос. наук, профессор; 
4  Сильвестрова Тамара Яковлевна; д-р филос. наук, профессор

09.00.11 Социальная философия 
(8 докторов наук, 1 кандидат наук) 

1  Аринин Евгений Игоревич; д-р филос. наук, профессор; 
2  Володина Нина Витальевна; д-р филос. наук, профессор; 
3  Исмуков Николай Аверкиевич; д-р филос. наук, профессор; 
4  Калинина Галина Викторовна; д-р филос. наук, профессор; 
5  Кирдина Светлана Георгиевна; д-р социол. наук, профессор; 
6  Петрий Петр Владимирович; д-р филос. наук, профессор; 
7  Сильвестрова Тамара Яковлевна; д-р филос. наук, профессор; 
8  Сундиев Игорь Юрьевич; д-р филос. наук, профессор; 
9  Чернякин Владимир Геннадьевич; канд. филос. наук, доцент

09.00.13 Философская антропология, философия культуры 
(5 докторов наук, 1 кандидат наук, 1 зарубежный ученый) 

1  Аринин Евгений Игоревич; д-р филос. наук, профессор; 
2  Забияко Андрей Павлович; д-р филос. наук, профессор; 
3  Исмуков Николай Аверкиевич; д-р филос. наук, профессор; 
4  Ксенофонтов Владимир Николаевич; д-р филос. наук, профессор; 
5  Насурдинов Эмом Сайфидинович; канд. юрид. наук, доцент; 
6  Яблоков Игорь Николаевич; д-р филос. наук, профессор

09.00.14 Философия религии и религиоведение 
(5 докторов наук) 

1  Аринин Евгений Игоревич; д-р филос. наук, профессор; 
2  Володина Нина Витальевна; д-р филос. наук, профессор; 
3  Забияко Андрей Павлович; д-р филос. наук, профессор; 
4  Мокшина Елена Николаевна; д-р ист. наук, доцент; 
5  Яблоков Игорь Николаевич; д-р филос. наук, профессор

09.00.04 Эстетика (4 доктора наук) 
1  Исмуков Николай Аверкиевич; д-р филос. наук, профессор; 
2  Ксенофонтов Владимир Николаевич; д-р филос. наук, профессор; 
3  Петрий Петр Владимирович; д-р филос. наук, профессор; 
4  Хмелевская Светлана Анатольевна; д-р филос. наук, профессор

09.00.05 Этика (4 доктора наук) 
1  Калинина Галина Викторовна; д-р филос. наук, профессор; 
2  Ксенофонтов Владимир Николаевич; д-р филос. наук, профессор; 
3  Плаксий Сергей Иванович; д-р филос. наук, профессор; 
4  Яблоков Игорь Николаевич; д-р филос. наук, профессор

09.00.07 Логика (3 доктора наук) 
1  Лепешко Борис Михайлович; д-р ист. наук, профессор; 
2  Тульчинский Григорий Львович; д-р филос. наук, профессор; 
3  Хмелевская Светлана Анатольевна; д-р филос. наук, профессор


