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Annotation. The introductory paper by the editor-in-chief of the next issue of “Legal Concept = The Legal
paradigm” is a brief justification of the relevance of the stated topic  – “The modern methodology for the coordination of
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prosecutor’s office and at the same time a mechanism to ensure the guarantee of such coordination, a tool to increase the
efficiency of countering crime. The paper analyzes the scientific and practical significance of the papers that make up the
heading “The main topic of the issue” and are characterized by both the theoretical and applied value. The general
orientation of the papers and their distinctive features as original, creative research developments distinguished by the
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questions formulated by the authors of the main topic. The author hopes that the collected thematic papers will be
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А.О. Иншакова. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью

Аннотация. Вводная статья главного редактора очередного номера «Legal Concept = Правовая пара-
дигма» представляет собой краткое обоснование актуальности заявленной темы – «Современная методоло-
гия координации уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных органов», а также аккумули-
рует в себе квинтэссенцию представленных в научных статьях рубрики «Главная тема номера» знаний и
полученных результатов исследований, посвященных координации деятельности правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступностью. Редакционная коллегия журнала полагает, что исследуемая координацион-
ная деятельность с позиции уголовно-процессуальной науки представляет особый интерес в контексте уст-
ранения правовыми методами и средствами угроз национальной безопасности РФ. Автор обосновывает
актуальность проблемы обеспечения и совершенствования взаимодействия правоохранительных органов
по борьбе с преступностью, прежде всего, сложной криминогенной обстановкой в стране. Отмечается, что
участие в деятельности по борьбе с преступностью различных силовых ведомств предопределяет необходи-
мость системного согласования их усилий. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе
с преступностью во взаимосвязи с данным фактом выступает одной из центральных функций прокуратуры
и одновременно механизмом обеспечения гарантии такого согласования, инструментом повышения эффек-
тивности противостояния преступности. Анализируется научная и практическая значимость статей, соста-
вивших рубрику «Главная тема номера» и характеризующихся как теоретической, так и прикладной ценно-
стью. Дается краткое описание общей направленности статей и их отличительных особенностей в качестве
оригинальных, творческих исследовательских разработок, отличающихся научной новизной. Многоаспект-
ность заявленной темы обосновывается через разнообразие сформулированных авторами главной темы
вопросов. Автор выражает надежду на то, что собранные тематические статьи будут особенно полезны в
процессе совершенствования правоприменительной практики по борьбе с преступностью.
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пасности, экстремизм, досудебное производство, координация деятельности, необоснованное уголовное
преследование, судебно-медицинская экспертиза, подростковая преступность, профилактика преступности
несовершеннолетних, профессиональные качества следственных работников.
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Главная тема очередного номера юри-
дического журнала Волгоградского государ-
ственного университета «Legal Concept = Пра-
вовая парадигма» посвящена координации
деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью, представляющей
одну из серьезных угроз национальной безо-
пасности РФ.

Актуальность проблемы обеспечения и
совершенствования взаимодействия право-
охранительных органов по борьбе с преступ-
ностью в современных условиях, адекватных
состоянию и тенденциям в этой сфере, нео-
спорима и обусловлена сложной криминоген-
ной обстановкой в стране. Участие в дея-
тельности по борьбе с преступностью раз-
личных силовых ведомств предопределяет
необходимость системного согласования их
усилий. Координация деятельности правоох-
ранительных органов по борьбе с преступ-
ностью во взаимосвязи с данным фактом вы-
ступает одной из центральных функций про-
куратуры и одновременно механизмом обес-
печения гарантии такого согласования, инст-

рументом повышения эффективности проти-
востояния преступности.

В рубрику «Главная тема номера» вош-
ли статьи не только теоретического, но и при-
кладного характера. Так, авторами опублико-
ванных работ выступили не только российс-
кие ученые в области уголовного процесса,
криминалистики, теории и истории права и го-
сударства, политологии, а также практические
работники, без которых невозможна коорди-
нация деятельности правоохранительных ор-
ганов по борьбе с преступностью (сотрудник
полиции, мировой судья и судмедэксперт). Три
из двенадцати статей были написаны в ходе
реализации гранта РФФИ № 20-011-00688 (А)
«Модель профилактики экстремизма в моло-
дежной среде: интеграция деятельности граж-
данских ассоциаций и силовых структур в кон-
тексте правовой социализации», участниками
которого являются сотрудники кафедры уго-
ловного процесса Института права Волгоград-
ского государственного университета. Среди
них исследования на тему: «Взаимодействие
следователя с органом дознания в ходе рас-
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следования преступлений по делам об экст-
ремизме: проблемы и пути решения» и «Со-
вершенствование деятельности прокуратуры
по предупреждению преступлений экстреми-
стской направленности среди несовершенно-
летних». Научный интерес представляет ста-
тья «Взаимодействие следователя с органом
дознания в ходе расследования преступлений
по делам об экстремизме: проблемы и пути
решения», подготовленная кандидатом юри-
дических наук, доцентом кафедры уголовно-
го процесса и криминалистики Волгоградско-
го государственного университета В.М. Шин-
каруком, кандидатом юридических наук, до-
центом, начальником кафедры предваритель-
ного расследования учебно-научного комплек-
са по предварительному следствию в органах
внутренних дел Волгоградской академии МВД
России С.Ю. Бирюковым и доктором юри-
дических наук, профессором, доцентом ка-
федры криминалистики учебно-научного ком-
плекса по предварительному следствию в
органах внутренних дел Волгоградской ака-
демии МВД России А.П. Резваном. Работа
посвящена анализу отдельных проблем, воз-
никающих в результате организации и поддер-
жания на должном уровне взаимодействия
между органом следствия и иными субъек-
тами расследования для обеспечения опера-
тивного и всестороннего установления всех
обстоятельств, подлежащих доказыванию.
В процессе научного дискурса ученым уда-
лось выявить имеющиеся проблемы, детер-
минированные изменениями уголовно-процес-
суального законодательства и оперативно-
следственной практикой, предложить пути по
их преодолению в целях информирования обу-
чающихся по направлению подготовки «Юрис-
пруденция», педагогических работников юри-
дических вузов, а также практических работ-
ников для более полного понимания особен-
ностей расследования преступлений экстре-
мистской направленности.

В контексте обозначенной проблемати-
ки научной новизной отличается статья «Со-
вершенствование деятельности прокуратуры
по предупреждению преступлений экстреми-
стской направленности среди несовершенно-
летних», подготовленной кандидатом полити-
ческих наук, доцентом кафедры уголовного
процесса и криминалистики Волгоградского

государственного университета П.П. Фантро-
вым, профессором кафедры уголовного пра-
ва, уголовного процесса и криминалистики
Российского университета транспорта (РУТ
(МИИТ)), доктором юридических наук, про-
фессором М.В. Бобовкиным, а также помощ-
ником прокурора Центрального района г. Вол-
гограда С.А. Меденцовым. В результате про-
веденного исследования авторами статьи
выявлены основные проблемы в деятельнос-
ти прокуратуры по предупреждению экстре-
мистской преступности несовершеннолетних
(формализм, отсутствие индивидуального под-
хода профилактической работы, проблемы
межведомственного взаимодействия). В ста-
тье обоснована необходимость совершенство-
вания правового статуса прокурора как коор-
динатора и одного из ключевых субъектов
профилактики правонарушений экстремистс-
кого толка.

Статья доктора юридических наук, про-
фессора, заведующей кафедрой уголовного
процесса Саратовской государственной юриди-
ческой академии Н.С. Мановой на тему «Роль
прокурора в координации деятельности орга-
нов дознания и предварительного следствия по
осуществлению уголовного преследования»
также выполена в рамках гранта и посвящена
оценке деятельности одного из самых влия-
тельных субъектов в системе правоохрани-
тельных органов – прокурора. Проблемы, зат-
ронутые в этой работе, весьма актуальны в
связи с необходимостью выявления ошибок при
реформировании процессуального положения
прокурора в досудебном производстве, опре-
делении существенных компонентов в реаль-
ной модели деятельности прокурора, которые
не были учтены законодателем.

Схожей тематике посвящена статья
кандидата юридических наук, профессора,
профессора кафедры уголовного процесса и
криминалистики А.П. Кругликова – «Проку-
рор – координатор правоохранительной дея-
тельности по борьбе с преступностью».
В процессе проведенного исследования уче-
ный обосновал руководящую роль прокуро-
ра в координации правоохранительной дея-
тельности, выявил положительный опыт и не-
достатки ее осуществления.

В научной статье «Взаимодействие сле-
дователя, руководителя следственного орга-
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на и прокурора при возбуждении и осуществ-
лении уголовного преследования», подготов-
ленной доктором юридических наук, профес-
сором, профессором кафедры уголовного про-
цесса и криминалистики Юридического инсти-
тута Самарского национального исследова-
тельского университета имени академика
С.П. Королева В.А. Лазаревой, выявлены при-
чины недостаточно эффективного взаимодей-
ствия органов уголовного преследования и
предложены способы их устранения. Автор
справедливо отмечает, что необходимость по-
вышения эффективности взаимодействия сле-
дователя, руководителя следственного орга-
на и прокурора требует серьезного пересмот-
ра ряда норм УПК РФ.

Пониманию особенностей взаимодей-
ствия суда с должностными лицами сторо-
ны обвинения, обладающими властными пол-
номочиями на стадиях возбуждения уголов-
ного дела и предварительного расследова-
ния, служит научное исследование «Особен-
ности взаимодействия прокурора, органов
следствия и суда в досудебном производстве
по уголовному делу», написанное доктором
юридических наук, профессором, профессо-
ром кафедры уголовного процесса Саратов-
ской государственной юридической акаде-
мии Ю.В. Францифоровым, кандидатом юри-
дических наук, доцентом, заведующей ка-
федрой уголовного процесса и криминалис-
тики Волгоградского государственного уни-
верситета Н.А. Соловьевой и студентом ин-
ститута права Волгоградского государствен-
ного университета В.В. Шинкаруком. Иссле-
довательским коллективом авторов предло-
жены рекомендации по повышению эффек-
тивности взаимодействия отдельных участ-
ников стороны обвинения и суда в досудеб-
ном производстве по уголовным делам, на-
пример, активизации сотрудничества субъек-
тов расследования, прокурора и суда, направ-
ленной на защиту прав лиц, потерпевших от
преступления, и обеспечение прав личности,
подвергшейся необоснованному уголовному
преследованию.

Судебно-психологический аспект темы
рубрики журнала затронут в статье «Органи-
зационные и тактические аспекты взаимодей-
ствия следователя и эксперта при назначении
и производстве судебно-медицинской экспер-

тизы», подготовленной заведующим отделе-
нием судебно-медицинской экспертизы
(г. Волгоград) филиала № 2 ФГКУ «111 Глав-
ный государственный центр судебно-медицин-
ских и криминалистических экспертиз» Ми-
нистерства обороны Российской Федерации,
кандидатом медицинских наук, доцентом
А.А. Меденцовым, доктором юридических
наук, профессором, профессором кафедры су-
дебной экспертизы и физического материа-
ловедения Волгоградского государственно-
го университета В.А. Ручкиным, старшим
преподавателем кафедры криминалистичес-
кой техники Волгоградской академии МВД
России И.Т. Захарья. Результатом проведен-
ного коллективом авторов исследования ста-
ли разработанные практико-ориентированные
рекомендации по улучшению взаимодействия
следователя и эксперта при назначении и про-
изводстве судебно-медицинской экспертизы.

Практическую ценность представляет
научная статья «Координация деятельности
правоохранительных органов по профилакти-
ке и раскрытию преступлений, совершаемых
несовершеннолетними», выполненная автора-
ми, имеющими опыт работы в правоохрани-
тельных органах свыше 15 лет, в следующем
составе: полковник полиции в отставке, кан-
дидат юридических наук, доцент кафедры
уголовного процесса и криминалистики Вол-
гоградского государственного университета
П.П. Мураев; начальник отделения по рас-
крытию тяжких и особо тяжких преступле-
ний против личности отдела уголовного ро-
зыска Управления МВД России по г. Волгог-
раду Р.П. Мураев. В представленной работе
они охарактеризовали существующие пробле-
мы подростковой преступности, выявили пер-
спективные направления профилактики пре-
ступности несовершеннолетних, дали оцен-
ку результатам борьбы с молодежной пре-
ступностью на территории Волгоградской
области за 2020 год.

Проблемы реализации процессуальных
взаимоотношений прокурора и следователя по
избранию меры пресечения в судебно-конт-
рольном производстве (на примере заключе-
ния под стражу) в своей статье рассмотрели
старший преподаватель кафедры уголовного
процесса и криминалистики Волгоградского
государственного университета Д.Г. Каххоров,
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доктор юридических наук, профессор кафед-
ры теории и истории права и государства Вол-
гоградского государственного университета
В.М. Абдрашитов и студентка института
права Волгоградского государственного уни-
верситета В.Д. Гаврилова. Исследователь-
ским коллективом предложена процессуаль-
ная модель взаимодействия прокурора и доз-
навателя в ходе судебно-контрольного про-
изводства, которая может быть применена в
регулировании отношения между прокурором
и следователем при рассмотрении вопроса об
избрании меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

Интересным и нестандартным исследо-
вательским подходом характеризуется ста-
тья «Установление близких родственников
умершего подозреваемого или обвиняемого
при производстве по уголовному делу: про-
блемы правовой регламентации и взаимодей-
ствия», авторами которой являются: канди-
дат юридических наук, доцент кафедры пред-
варительного расследования учебно-научно-
го комплекса по предварительному след-
ствию в органах внутренних дел Волгоград-
ской академии МВД России К.А. Трифоно-
ва; доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры предварительного рас-
следования учебно-научного комплекса по
предварительному следствию в органах внут-
ренних дел М.А. Шматов; доцент кафедры
уголовного процесса и криминалистики Вол-
гоградского государственного университета,
кандидат юридических наук, доцент, миро-
вой судья судебного участка № 47 Светло-
ярского судебного района Волгоградской об-
ласти В.Н. Перекрестов. В ходе проведен-
ного исследования они предлагают совер-
шенствовать правовое положение умершего
лица, которому еще не придан статус подо-
зреваемого или обвиняемого, но в отноше-
нии которого осуществлялось уголовное пре-
следование. Кроме того, ими охарактеризо-
вана деятельность органа расследования по
установлению близких родственников с це-
лью выяснения их мнения по поводу прини-
маемого решения в порядке п. 4 ч. 1 ст. 24
УПК РФ и приведены рекомендации по орга-
низации взаимодействия, направленного на
установление обозначенных участников уго-
ловного процесса.

Слаженное взаимодействие правоохра-
нительных органов по борьбе с преступнос-
тью во многом обусловлено квалификацией со-
трудников координационной деятельности. По-
этому статья, посвященная подготовке и по-
вышению квалификации следственных работ-
ников, являющихся важной составляющей
кадровой работы правоохранительных орга-
нов Российской Федерации, органично вписы-
вается в тематическую канву главной рубри-
ки. Работа «Некоторые особенности повыше-
ния квалификации следователей правоохрани-
тельных органов» подготовлена старшим пре-
подавателем кафедры криминалистики Ека-
теринбургского филиала ФГКОУ ВО «Москов-
ская академия Следственного комитета Рос-
сийской Федерации» А.К. Шеметовым и док-
тором юридических наук, доцентом кафедры
уголовного права, уголовного процесса и кри-
миналистики Московского государственного
института международных отношений (уни-
верситет) МИД России В.Ф. Васюковым.
По результатам проведенного исследования
авторам статьи удалось определить ряд осо-
бенностей развития и формирования профес-
сиональных качеств следственных работни-
ков, их эффективного развития в контексте по-
вышения квалификации, выявить и охаракте-
ризовать направления взаимодействия со спе-
циалистами из других областей для разработки
и внедрения в практику рекомендаций по со-
вершенствованию деятельности ведомствен-
ных образовательных учреждений.

Название статьи,  подготовленной
Е.С. Азаровой и В.И. Внуковым – кандида-
тами юридических наук, доцентами кафед-
ры уголовного процесса и криминалистики
Волгоградского государственного универси-
тета, полностью отвечает тематической руб-
рике журнала. На основании правового ана-
лиза ими раскрывается содержание коорди-
национной деятельности через призму эффек-
тивных согласованных действий в борьбе с
преступностью.

Разнообразие поднимаемых вопросов
как нельзя лучше показывает многоаспект-
ность заявленной темы. Редакционная колле-
гия журнала надеется, что собранные тема-
тические статьи будут полезны в процессе
совершенствования правоприменительной
практики по борьбе с преступностью.
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Introduction: one of the most influential actors in the system of law enforcement agencies of any state, in any
system of criminal proceedings, is the prosecutor; in this connection, the purpose of the work was to study his role
in coordinating the activities of the bodies of inquiry and preliminary investigation in the implementation of
criminal prosecution. Methods: the methodological framework for the work consists of the general scientific
(dialectical, systemic, structural-functional, logical, etc.) and the specific scientific (formal-legal, comparative-legal,
etc.) research methods. Results: the author’s position presented in the paper is based on the analysis of the
legislative regulation, the knowledge accumulated in the theory of the criminal procedure and practical experience
of the coordination and personal implementation of the criminal prosecution activities by the prosecutor in the pre-
trial stages of the criminal process. Conclusions: as a result of the study, the role of the prosecutor as the organizer
and head of the criminal prosecution carried out by the inquirer and the investigator is justified; the mistakes made
in reforming the procedural position of the prosecutor in pre-trial proceedings are revealed; the essential components
in the real model of the prosecutor’s activity that were not taken into account by the legislator are identified: the
nature of the prosecutor’s relationships with other participants in the process and his key role in the implementation
of criminal prosecution (his responsibility for the legality of the pre-trial criminal prosecution, and the duty to
maintain the public prosecution in court).
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Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов, Российская Федерация

Введение: одним из самых влиятельных субъектов в системе правоохранительных органов любого
государства, в любой системе уголовного судопроизводства является прокурор, в связи с чем в настоящей
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работе была поставлена цель исследования его роли в координации деятельности органов дознания и пред-
варительного следствия по осуществлению уголовного преследования. Методы: методологическую основу
работы составляют общенаучные (диалектический, системный, структурно-функциональный, логический
и др.) и частнонаучные (формально-юридический, сравнительно-правовой и др.) методы исследования. Ре-
зультаты: изложенная в работе авторская позиция основана на анализе законодательной регламентации,
накопленных в теории уголовного процесса знаний и практического опыта координации и личного осуще-
ствления прокурором деятельности по уголовному преследованию в досудебных стадиях уголовного про-
цесса. Выводы: в результате исследования обоснована роль прокурора как организатора и руководителя
уголовного преследования, осуществляемого дознавателем и следователем, вскрыты допущенные ошибки
при реформировании процессуального положения прокурора в досудебном производстве, определены су-
щественные компоненты в реальной модели деятельности прокурора, которые не были учтены законодате-
лем: характер взаимосвязей прокурора с другими участниками процесса и его ключевая роль в осуществле-
нии уголовного преследования (его ответственность за законность досудебного уголовного преследования,
а также обязанность по поддержанию государственного обвинения в суде).

Ключевые слова: роль прокурора в досудебном производстве, функции прокурора, координация
деятельности по уголовному преследованию, участие прокурора в уголовном преследовании, дискрецион-
ные полномочия прокурора.
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Введение

Значимым фактором в деятельности
любого государства по ограничению преступ-
ности, борьбе с нею является роль и полно-
мочия прокурора – одного из самых влиятель-
ных субъектов в любой системе правоохра-
нительных органов, в любой системе уголов-
ного судопроизводства [20]. Деятельность
прокурора, на которого в правовых системах
многих стран мира возложена координация
всей деятельности правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступностью и координа-
ция деятельности по осуществлению уголов-
ного преследования, в частности [11], всегда
являлась объектом пристального внимания не
только российских, но и зарубежных уче-
ных [19; 21; 23; 24; 26, p. 37– 55] в силу того,
что полномочия прокуроров настолько обшир-
ны, что они во многом определяют систему
построения уголовной юстиции. При этом, как
считают, например, американские ученые,
именно органы прокуратуры несут ответствен-
ность за «системные неудачи при осуществ-
лении уголовного преследования, такие, как
массовое лишение свободы, широко распрос-
траненное расовое неравенство в системе пра-
восудия и т. д.» [22, p. 9–14].

В специальной литературе под борьбой
с преступностью понимают «деятельность
уполномоченных государственных органов по

предупреждению, пресечению и раскрытию
преступлений, изобличению, уголовному пре-
следованию и наказанию виновных в их со-
вершении» [10, с. 789]. В рамках данной ста-
тьи мы остановимся только на проблемах,
связанных с координацией прокурором уголов-
но-процессуальной деятельности органов доз-
нания и следователя по осуществлению уго-
ловного преследования. Целью такой коорди-
нирующей деятельности прокурора является
повышение эффективности осуществления
уголовного преследования, его законности и
обоснованности.

Основное содержание

В последние годы в доктрине российс-
кого уголовного процесса при анализе роли
прокурора в уголовном судопроизводстве пре-
обладает функциональный подход, при кото-
ром предметом дискуссии становятся выпол-
няемые прокурором функции и их соотноше-
ние в ходе предварительного расследования
и судебного разбирательства [1; 2; 4; 14].
При этом из поля зрения ученых, как прави-
ло, выпадает вопрос о возможности эффек-
тивного осуществления прокурором этих
функций и полномочий в сфере уголовного су-
допроизводства в условиях существующей
организации деятельности системы органов
прокуратуры в целом. В Российской Феде-
рации основной для органов прокуратуры яв-
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ляется деятельность по осуществлению над-
зора во всех сферах жизнедеятельности об-
щества; уголовное судопроизводство при
этом становится в определенной мере дея-
тельностью «второго плана».

На протяжении многих лет в российском
уголовном процессе прокурор руководил пред-
варительным расследованием, одновременно
осуществляя и надзор за этой деятельностью.
Ученые-процессуалисты постоянно писали о
недопустимости соединения в компетенции
прокурора таких правомочий, которые в опре-
деленной степени взаимоисключают друг дру-
га [6; 9; 15]. После изменений, внесенных в
УПК РФ в 2007 г. [16], прокурор был лишен
полномочий по руководству предварительным
расследованием, а заодно и целого ряда пол-
номочий по самостоятельному осуществле-
нию уголовного преследования в досудебном
производстве (например, полномочий по воз-
буждению уголовного дела, полномочий по
участию в производстве следственных дей-
ствий). Тем самым законодатель существен-
но ослабил координирующую роль прокурора
при осуществлении уголовного преследования.

Вместе с тем анализ практики предва-
рительного расследования и практики дея-
тельности прокурора по уголовным делам сви-
детельствует о том, что фактически проку-
рор по-прежнему имеет реальные возможно-
сти влиять как на решение вопроса о возбуж-
дении уголовного дела, так и на уголовное
преследование, осуществляемое следовате-
лем (дознавателем). Опрошенные нами со-
трудники прокуратуры и органов расследова-
ния единодушно заявили, что следователи и
дознаватели во многих случаях по-прежнему
согласовывают с прокурором вопрос о возбуж-
дении уголовных дел (когда есть сомнения от-
носительно их возможной судебной перспекти-
вы, либо сложных по своим фактическим или
правовым обстоятельствам и т. п.). В ходе
дальнейшего расследования нередки случаи
согласования с прокурором объема и квалифи-
кации предъявляемого обвинения.

Это представляется совершенно обосно-
ванным, если исходить из того, что на досу-
дебном производстве для прокурора, как для
будущего государственного обвинителя, гото-
вится доказательственная база, которой он
будет оперировать в суде, что именно проку-

рор обязан по завершении расследования при-
нять окончательное решение о направлении
уголовного дела в суд, а затем уже в ходе су-
дебного разбирательства – поддерживать го-
сударственное обвинение.

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 8 Закона
«О прокуратуре Российской Федерации» [17]
именно на прокурора возложена обязанность
по координации деятельности органов внутрен-
них дел, федеральной службы безопасности, та-
моженной службы и других правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступностью. Та-
кая координация фактически невозможна без
участия и воздействия прокурора на уголовное
преследование, осуществляемое следственны-
ми органами и органами дознания.

Таким образом, хотя в 2007 г. статус про-
курора в уголовном процессе формально был
изменен, но фактическая модель его деятель-
ности не претерпела изменений. Подобная
ситуация заставляет усомниться в продуман-
ности проведенного 13 лет назад реформиро-
вания процессуального положения прокурора
в досудебном производстве. Законодателем
не были учтены такие существенные компо-
ненты реальной модели деятельности проку-
рора, как характер его взаимосвязей с други-
ми участниками процесса (координирующая
роль прокурора) и ключевая роль прокурора в
осуществлении уголовного преследования (его
ответственность за законность досудебного
уголовного преследования, а также обязан-
ность по поддержанию государственного об-
винения в суде). В итоге прокурорское руко-
водство расследованием ушло в «теневую
практику» органов прокуратуры.

Другой значимой проблемой, связанной
с координацией прокурором деятельности по
уголовному преследованию, является то, что
оно в отечественном уголовном процессе но-
сит подавляюще публичный характер. В до-
судебных стадиях уголовного процесса про-
курор обеспечивает эффективность уголовно-
го преследования, реализуемого органами
предварительного следствия и дознания, пу-
тем осуществления надзора за их процессу-
альной деятельностью. В судебном разбира-
тельстве прокурор поддерживает государ-
ственное обвинение, в полном объеме неся
бремя доказывания виновности подсудимого.
И хотя в теории российского уголовного про-
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цесса практически единодушно существует
мнение о том, что функция прокурора по уго-
ловному преследованию не носит односторон-
ний обвинительный характер, а одновремен-
но является и публично-правозащитной, и что,
участвуя в судебном разбирательстве, он обя-
зан содействовать всестороннему и объектив-
ному разрешению уголовного дела и отказать-
ся от обвинения в случае, если оно не нашло
подтверждения в суде [3; 5]. Реально проку-
рор в силу своей роли в отечественном уго-
ловном процессе «запрограммирован» на под-
держание обвинения, и его отказ от обвине-
ния автоматически рассматривается как «от-
ступничество», становится предметом при-
стального внимания вышестоящего прокуро-
ра, а при определенных условиях – и основа-
нием для привлечения к дисциплинарной от-
ветственности. Однако состязательный уго-
ловный процесс, опирающийся на идеи спра-
ведливости и отвечающий международным
стандартам судопроизводства, требует пере-
осмысления такого одностороннего подхода
к вопросу о праве прокурора распоряжаться
судьбой уголовного дела.

Зарубежные ученые, опираясь на так
называемую фидуциарную теорию, предлага-
ют новую парадигму деятельности прокуро-
ра, представляя его в роли фидуциария при
осуществлении уголовно-процессуальной де-
ятельности, который обязан «проявлять забо-
ту и лояльность и отдавать приоритет инте-
ресам уголовного правосудия над другими
интересами публичной политики» и, «обладая
широкими дискреционными полномочиями,
участвовать в согласовании интересов обви-
нительной власти с интересами обществен-
ности» [28], «выдвигать на первый план зна-
чимое обеспечение процессуальной справед-
ливости» [25].

В российской процессуальной литерату-
ре и в теории прокурорского надзора после-
дних лет, на наш взгляд, необоснованно много
внимания уделяется рассмотрению вопроса о
соотношении в деятельности прокурора фун-
кций уголовного преследования и надзора за
процессуальной деятельностью следователя
и дознавателя, дискуссии о том, какая из них
является главной, определяющей для проку-
рора в уголовном судопроизводстве [7; 12; 14].
Но, как представляется, ключевым для опре-

деления роли прокурора в координации дея-
тельности по уголовному преследованию
является вопрос о типе самого уголовного
преследования, осуществляемого прокурором:
публичное (обязательное) или дискреционное.
Безусловно, что решение данного вопроса
должно осуществляться в рамках приоритет-
ных направлений современной российской уго-
ловной политики.

Ранее мы говорили о том, что в уголов-
ном судопроизводстве всегда остро стоит воп-
рос о соотношении таких ценностей, как борь-
ба с преступностью и права человека. Имен-
но решение этого вопроса стало концептуаль-
но значимым при разработке отечественного
уголовно-процессуального законодательства.
Действующий УПК РФ целью уголовного су-
допроизводства провозгласил защиту прав лич-
ности. В соответствии со ст. 6 Кодекса уго-
ловно-процессуальная деятельность имеет
своим назначением защиту прав и законных ин-
тересов потерпевших от преступления, а так-
же защиту личности от незаконного и необос-
нованного уголовного преследования, ограни-
чения ее прав и свобод. И это является зако-
номерным отражением конституционной пара-
дигмы о том, что высшей ценностью россий-
ского государства является человек, его пра-
ва и свободы [8]. И если говорить об эффек-
тивности достижения этого назначения уголов-
ного судопроизводства, об обеспечении спра-
ведливого баланса интересов его участников,
то это во многом зависит от того, как постро-
ена деятельность прокурора, от того, имеет ли
он дискреционные полномочия при осуществ-
лении уголовного преследования.

Речь не идет об абсолютной, ничем не
ограниченной дискреции в распоряжении про-
курора уголовным преследованием, как это,
например, имеет место в законодательстве
современной Грузии и США. Однако проку-
рору вполне может быть предоставлена воз-
можность, исходя из соображений целесооб-
разности, не начинать уголовное преследова-
ние (отказаться от него), либо прекратить уго-
ловное преследование по определенным ка-
тегориям дел, в производстве по которым
больше формализма, нежели стремления
обеспечить неотвратимость уголовной ответ-
ственности. Поэтому так важно наделение
прокурора дискреционными полномочиями по
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распоряжению судьбой уголовного преследо-
вания с одновременным возложением на него
полной ответственности за законность и обо-
снованность возбуждения и прекращения уго-
ловных дел в досудебных стадиях процесса.

В тех странах, где прокуроры наделены
такими дискреционными полномочиями по
распоряжению уголовным преследованием,
они имеют возможность существенно влиять
на эффективность достижения назначения уго-
ловного судопроизводства [18; 27; 29, р. 523–
540]. Предоставление прокурору дискрецион-
ных полномочий по распоряжению уголовным
преследованием позволит также разгрузить
судебную систему России, освободить суды
от рассмотрения огромного количества уго-
ловных дел о преступлениях небольшой и
средней тяжести, процентный состав которых
в общем количестве преступлений в нашей
стране стабильно выше 75 % [13].

Заключение

Таким образом, говоря о проблемах ко-
ординации прокурором деятельности органов
дознания и предварительного следствия по
осуществлению уголовного преследования,
можно сделать следующие выводы:

1. Заложенные в действующем УПК РФ
полномочия прокурора и схемы его взаимо-
отношений с органами дознания и следствия
изначально не отличаются оптимальностью и
отрицательно сказываются на возможностях
координирующего воздействия прокурора на
осуществление органами расследования уго-
ловного преследования. Поэтому необходимо
закрепление в тексте уголовно-процессуаль-
ного закона фактически существующего по-
ложения о том, что прокурор организует и ко-
ординирует законное и обоснованное уголов-
ное преследование лица, совершившего пре-
ступление, и привлечение его к ответствен-
ности, обеспечивая использование органами
расследования исключительно законных
средств и способов, с должным обосновани-
ем вывода о виновности обвиняемого.

2. Российский уголовный процесс явля-
ется воплощением публично-правового нача-
ла, при котором государство, принявшее на
себя обязанность борьбы с преступлениями
и обеспечение правопорядка в стране, после-

довательно и исчерпывающе установило па-
радигму действий своих компетентных орга-
нов и должностных лиц в случае выявления
ими признаков преступлений. Частное начало
в российском уголовном процессе сведено к
минимуму (ч. 2, 3 ст. 20 УПК РФ). Дискреци-
онные полномочия органов расследования и
прокурора по распоряжению уголовным пре-
следованием также минимальны и жестко
урегулированы законом (например, ст. 25, 28
УПК РФ), и в них нет места такой категории,
как целесообразность осуществления уголов-
ного преследования. Поэтому наделение про-
курора дискреционными полномочиями по осу-
ществлению уголовного преследования, по при-
менению альтернатив уголовному преследова-
нию, предоставление прокурору права решать
вопрос о целесообразности уголовного пресле-
дования по определенным категориям уголов-
ных дел (например, о преступлениях несовер-
шеннолетних, о преступлениях, совершенных в
сфере предпринимательской деятельности и
некоторых других) является перспективным
направлением реформирования уголовного про-
цесса в направлении повышения его эффектив-
ности, обеспечения справедливого баланса
интересов его участников.
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Introduction: the paper analyzes some problems of coordinating the activities of the law enforcement agencies
in the fight against crime, and the role of the prosecutor in this activity. The author notes that the achievement of
significant positive results in the fight against crime is only possible with a clear coordination of the actions of the law
enforcement agencies carried out in accordance with the law. These bodies are named in the Regulation on the
coordination of the activities of law enforcement agencies in the fight against crime approved by Presidential Decree
No. 567 of April 18, 1996, with the subsequent amendments by other Decrees of the President of the Russian Federation,
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Federation, bodies of the Federal Security Service, troops of the National Guard of the Russian Federation, bodies of
the criminal executive system of the Russian Federation, bodies of compulsory enforcement of the Russian Federation,
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accordance with the above-mentioned Provision, the objectives of coordination are to increase the efficiency of fight
against crime by developing and implementing coordinated measures by these bodies for the timely detection,
solving, suppression and prevention of crimes, eliminating the causes and conditions that contribute to their
commission. When writing the work, various methods of scientific knowledge were used: systematicity, analysis,
synthesis, the formal-legal one, etc. Results: the author considers the basic principles of coordination of the activities
of the law enforcement agencies, its main directions and forms. Conclusions: the practice of coordinating the activities
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account the essence of court decisions made based on the results of the reviewed activities.
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Введение: в статье анализируются некоторые проблемы координации деятельности правоохранитель-
ных органов в борьбе с преступностью и роль прокурора в этой деятельности. Автором отмечается, что
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достижение значимых положительных результатов в борьбе с преступностью возможно лишь при четкой,
осуществляемой в соответствии с законом, координации действий правоохранительных органов. Эти органы
названы в утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 1996 г. № 567 Положении о
координации деятельности правоохранительных органов по  борьбе с преступностью – с последующими
изменениями другими Указами Президента РФ, последним из которых был Указ от 31.12.2019 № 640. Такими
органами являются: органы внутренних дел Российской Федерации, органы федеральной службы безопас-
ности, войск национальной гвардии Российской Федерации, органы уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации, органы принудительного исполнения Российской Федерации, таможенные органы Рос-
сийской Федерации, следственные органы Следственного комитета Российской Федерации и некоторые дру-
гие. В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» деятельность
правоохранительных органов по борьбе с преступностью координируют Генеральный прокурор Российс-
кой Федерации, прокуроры субъектов Российской Федерации, городов, районов и другие территориальные
прокуроры, а также приравненные к ним военные и иные специализированные прокуроры. В соответствии
с названным Положением целями координации являются повышение эффективности борьбы с преступно-
стью путем разработки и реализации указанными органами согласованных мер по своевременному выявле-
нию, раскрытию, пресечению и предупреждению преступлений, устранению причин и условий, способ-
ствующих их совершению. При написании работы использованы различные методы научного познания:
системности, анализа, синтеза,  формально-юридический и др. Результаты: автором рассмотрены основ-
ные принципы координации деятельности правоохранительных органов, ее главные направления и формы.
Выводы: практика координации деятельности правоохранительных органов должна постоянно анализиро-
ваться для изучения передового опыта в предупреждении и раскрываемости преступлений, охраны прав и
свобод граждан в уголовном судопроизводстве, для учета сущности судебных решений, принимаемых по
результатам рассмотренной деятельности.

Ключевые слова: координатор, координационная деятельность, принципы и формы координацион-
ной деятельности, роль прокурора в качестве координатора исследуемой деятельности.

Цитирование. Кругликов А. П. Прокурор – координатор правоохранительной деятельности по борьбе с
преступностью // Legal Concept = Правовая парадигма. – 2021. – Т. 20, № 2. – С. 21–25. – DOI: https://doi.org/
10.15688/lc.jvolsu.2021.2.3

Введение

Координатор – это лицо, осуществляю-
щее координацию чего-либо [3]. «“Координа-
ция – согласование”, а “координировать” –
значит согласовывать» [4]. Координацию пра-
воохранительной деятельности в России осу-
ществляет прокурор. Эта его функция зак-
реплена в указанных нормативных актах,
служащих основой ее осуществления.

В целях обеспечения координации дея-
тельности правоохранительных органов проку-
роры созывают координационные совещания.
В состав координационного совещания входят
прокурор (председатель совещания) и руково-
дители соответствующих правоохранительных
органов или исполняющие их обязанности (чле-
ны совещания). Совещание созывается пред-
седателем по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал, а также по инициативе
одного из членов координационного совещания.
Члены координационного совещания при об-
суждении вопросов пользуются равными пра-

вами. Решение координационного совещания
оформляется в письменной форме в виде по-
становления и считается принятым, если оно
одобрено руководителями правоохранительных
органов, на которых возлагается его выполне-
ние. Руководители правоохранительных орга-
нов во исполнение решений координационного
совещания издают приказы, указания, распо-
ряжения и принимают соответствующие орга-
низационно-распорядительные меры. Если в
реализации решения участвует несколько пра-
воохранительных органов, организационное
обеспечение возлагается на орган, указанный
в решении первым. Члены координационного
совещания при обсуждении вопросов пользу-
ются равными правами.

Председатели судов, руководители орга-
нов юстиции могут принимать участие в коор-
динационных совещаниях правоохранительных
органов, с учетом высказанных ими пожела-
ний по приглашению председателя совещания.

Координация деятельности правоохрани-
тельных органов осуществляется на основе
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принципов, закрепленных в Положении: закон-
ности. Участники совместной деятельности
должны знать, что нарушение прав и свобод
граждан, других важнейших положений уго-
ловно-процессуального законодательства не-
избежно повлечет утрату полученных дока-
зательств; равенства всех участников ко-
ординационной деятельности при постанов-
ке вопросов, внесении предложений, разработ-
ке рекомендаций и мероприятий. Это гаран-
тирует проявление инициативы при обсужде-
нии и принятии тех или иных решений; само-
стоятельности каждого правоохрани-
тельного органа в пределах предоставлен-
ных ему законодательством Российской Фе-
дерации полномочий при выполнении согласо-
ванных решений, рекомендаций и проведении
мероприятий; гласности в той мере, в какой
она не противоречит требованиям законода-
тельства Российской Федерации о защите прав
и свобод человека и гражданина, о государ-
ственной и иной охраняемой законом тайне;
ответственности руководителя каждого
правоохранительного органа за выполнение
согласованных решений.

Координация обеспечивает слаженное и
целенаправленное взаимодействие правоохра-
нительных органов, устраняет межведом-
ственные препятствия и дублирование в их
деятельности.

Выступая на расширенном заседании
коллегии в Генеральной прокуратуре РФ
19 марта 2019 г. Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин, в частности, отметил:
«Одним из приоритетных направлений рабо-
ты прокуратуры остается координация дей-
ствий правоохранительных органов в борьбе
с преступностью. Важно совершенствовать
механизмы взаимодействия с МВД, След-
ственным комитетом и другими ведомствами
для снижения уровня криминала, экстремизма,
коррупции, настаивать на строгом соблюдении
закона при приеме, регистрации и рассмотре-
нии сообщений о преступлениях, а также при
оформлении и передаче статистической инфор-
мации. Необходимо своевременно выявлять и
устранять нарушения в работе органов, зани-
мающихся оперативно-розыскной деятельно-
стью, а также осуществлять надзор за каче-
ством расследования уголовных дел, причем
на всех этапах следствия» [2].

Основные направления и формы
координационной деятельности

Они названы в Положении, все они
очень значимы, из них остановимся лишь на
двух – подготовке обзоров состояния коор-
динационной деятельности и планах ее осу-
ществления.

В повышении эффективности координа-
ционной деятельности важную роль играют
обзоры состояния координационной дея-
тельности территориальных и специали-
зированных прокуратур, ежегодно состав-
ляемые прокуратурами субъектов Российской
Федерации.

В них отражается совместный анализ со-
стояния преступности, ее структуры и динами-
ки, прогнозируются тенденции практики выяв-
ления, расследования, раскрытия, предупреж-
дения и пресечения преступлений. На основе
обобщения практики применения законов по
борьбе с преступлениями вырабатываются
конкретные предложения по улучшению пра-
воохранительной деятельности, высказывают-
ся рекомендации по совершенствованию пра-
вового регулирования деятельности по борьбе
с преступностью, предлагаются различные
мероприятия, исходя в том числе из состояния
преступности в конкретном регионе.

Обзоры дают четкое представление о
координационной деятельности в определен-
ный период времени в конкретном субъекте
Российской Федерации, о плюсах и минусах
данной деятельности. Например, в обзоре за
первое полугодие 2019 г. отмечено, что про-
курорами в Волгоградской области проведе-
но значительное количество координационных
совещаний руководителей правоохранитель-
ных органов всех уровней, на которых рас-
смотрены многие вопросы, связанные с борь-
бой с преступностью. 25 таких мероприятий
были посвящены противодействию коррупци-
онным преступлениям. Из обзора видно, что
в результате проделанной работы удалось
достигнуть определенных успехов в борьбе с
преступностью, активизировать работу пра-
воохранительных органов по выявлению нар-
копреступлений и проявлений организованной
преступности, повысить уровень раскрывае-
мости отдельных категорий уголовно-наказу-
емых деяний. Вместе с тем говорится в об-
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зоре, что принимаемых мер в борьбе с пре-
ступностью недостаточно и что некоторыми
прокурорами допущены существенные нару-
шения при планировании и реализации коор-
динационной функции, отрицательно сказавши-
еся на ее результативности [1].

Из обзора состояния координационной
деятельности территориальных и специали-
зированных прокуратур в Волгоградской об-
ласти за 2020 г. видно, что за отмеченный
период органами прокуратуры региона про-
ведено много координационных совещаний.
35 из них были посвящены противодействию
коррупционным проявлениям. Помимо коор-
динационных и межведомственных совеща-
ний в указанном году использовались иные
формы координационной деятельности в
виде совместных проверок (35), семинаров
(50) и выездов (11), издания совместных
организационно-распорядительных и инфор-
мационно-методических документов (8). По
отдельным направлениям деятельности со-
здано 235 межведомственных рабочих
групп, результатом функционирования кото-
рых в анализируемом периоде явилось про-
ведение 410 совещаний.

В рассматриваемом году многими про-
курорами были запланированы и проведены
координационные мероприятия, посвящен-
ные вопросам противодействия хищениям с
использованием информационно-коммуника-
ционных технологий, что обусловлено воз-
росшей криминальной активностью в дан-
ной сфере правоотношений. По их результа-
там выработаны и реализуются механизмы
борьбы с подобными противоправными по-
сягательствами.

К примеру, прокурором Н-ского района
данный вопрос обсужден в сентябре 2020 г. в
формате координационного совещания, в ходе
которого внимание руководителей территори-
альных правоохранительных органов обраще-
но на необходимость использования имеющих-
ся методических материалов по выявлению
указанных преступлений и их расследованию.
Указана необходимость своевременной дачи
поручений оперативным подразделениям для
установления информации о владельцах або-
нентских номеров и банковских счетов, на
которые перечислены денежные средства
потерпевших.

Каждое уголовное дело такой категории
взято на особый контроль в прокуратуре рай-
она, с промежуточными докладами о ходе
следствия на оперативных совещаниях. При-
нятые координационные меры способствова-
ли повышению уровня раскрываемости краж,
совершенных с банковских счетов граждан.

Кроме положительных результатов, вы-
явлены в указанный период и недостатки в
координационной деятельности. В ряде райо-
нов отмечены случаи, когда в соответствую-
щих планах не указываются сроки реализа-
ции мероприятий, выработанных по итогам ко-
ординационных совещаний, это препятствует
надлежащему контролю за их исполнением и
оценке эффективности названных мероприя-
тий. На подобные упущения обращалось вни-
мание в информационно-аналитических доку-
ментах, направляемых прокуратурой региона,
однако необходимые меры для их искорене-
ния не были приняты [1].

Качественной, эффективной и законной
координационной деятельности способству-
ет ее надлежащее планирование. Положе-
нием ему отведена важная роль. Прокуроры
и руководители правоохранительных органов
при планировании координационной деятель-
ности в качестве ориентира на 2020 г. руко-
водствовались «Планом основных меропри-
ятий по координации деятельности по борь-
бе с преступностью правоохранительных
органов Российской Федерации на 2020 год»,
подписанным Председателем Координацион-
ного совещания Генеральным прокурором
Российской Федерации.

Планом предусматривался, например,
анализ деятельности правоохранительных ор-
ганов по выявлению, пресечению и расследо-
ванию преступлений, связанных с незаконной
миграцией. Результаты предполагалось обсу-
дить на межведомственном совещании в пер-
вом квартале 2020 года.

Руководители правоохранительных ор-
ганов субъектов Российской Федерации со-
ставляют свои планы, в которых учитывает-
ся специфика определенного региона, в том
числе характер и распространенность опре-
деленных преступлений, практика их рассле-
дования, допускаемые ошибки в правоохра-
нительной деятельности, положительный
опыт такой деятельности.
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Так, в плане основных мероприятий по
координации деятельности правоохранитель-
ных органов Волгоградской области по борь-
бе с преступностью на 2019 г. предусматри-
валось обсудить  состояние законности при
объявлении правоохранительными органами
в розыск и осуществление розыска лиц,
скрывшихся от органов предварительного
расследования, а также выполнить ряд дру-
гих действий. Результаты выполнения долж-
ны были рассмотреть на межведомственных
совещаниях [1].

Выводы

Исследование показало руководящую
роль прокурора в координации правоохрани-
тельной деятельности, выявило положитель-
ный опыт и недостатки при ее осуществле-
нии, значение для закрепленных в Конститу-
ции РФ охраны прав, свобод и законных инте-
ресов граждан.
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Introduction: in modern Russian society, the fight against crime requires the legislative regulation. Crime is
a multifaceted phenomenon that is becoming more complex in parallel with the development of society. Its growth
makes it necessary to research the fundamentals of the theory and practice of coordinating the activities of the law
enforcement agencies in the fight against crime. The important factors from the point of view of the state of
coordination activities are their proper organizational support, the development of the right strategies and tactics
when performing the necessary actions, as well as their effective use by the law enforcement agencies to curb
criminal activity. The authors of the paper set the goal of the study, which is to analyze the coordination activities
of the law enforcement agencies in the fight against crime. Methods: the methodological framework for the research
is the dialectical-materialistic method of cognition, which includes the elements of system analysis, and the specific
scientific methods, such as the logical and legal one. Results: based on the legal analysis, the content of coordination
activities as the effective coordinated actions in the fight against crime is revealed. Conclusions: it is revealed that
there is a need to adopt a special law aimed at improving the status of prosecutors in the framework of these
coordination activities.

Key words: coordination, interaction, fight against crime, coordination activities, prosecutor’s office.

Citation. Azarova E.S., Vnukov V.I. The Coordination of Activities of the Law Enforcement Agencies in the
Fight Against Crime. Legal Concept = Pravovaya paradigma, 2021, vol. 20, no. 2, pp. 26-32. (in Russian). DOI:
https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2021.2.4

УДК 342.56 Дата поступления статьи: 16.03.2021
ББК 67.7 Дата принятия статьи: 06.04.2021

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
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Введение: в современном российском обществе борьба с преступностью требует законодательного
урегулирования. Преступность представляет собой многогранное явление, которое усложняется параллель-
но развитию социума. Ее рост обусловливает необходимость научного исследования основ теории и практи-
ки координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Важными фактора-
ми с точки зрения состояния координационной деятельности являются ее надлежащее организационное
обеспечение, выработка правильных стратегий и тактик при выполнении необходимых действий, а также
эффективность их применения правоохранительными органами для пресечения преступной деятельности.
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Авторами в данной статье поставлена цель исследования, которая состоит в анализе координации деятель-
ности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Методы: методологическую основу иссле-
дования составляют диалектико-материалистический метод познания, включающий в себя элементы систем-
ного анализа, и частные научные методы, такие как логико-юридический, историко-сравнительный. Резуль-
таты: на основании правового анализа раскрывается содержание координационной деятельности как эф-
фективных согласованных действий в борьбе с преступностью. Выводы: выявлена необходимость в приня-
тии специального закона, направленного на повышение статуса прокуроров в рамках этой координацион-
ной деятельности.

Ключевые слова: координация, взаимодействие, борьба с преступностью, координационная деятель-
ность, прокуратура.
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Введение

Правовой основой взаимодействия пра-
воохранительных органов в сфере борьбы с
преступностью выступает Конституция Рос-
сийской Федерации, а также федеральные за-
коны и подзаконные нормативные акты. Так,
«Положение о координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе с пре-
ступностью», утвержденное Указом Прези-
дента Российской Федерации № 567 от
18.04.1996 г., определяет механизм органи-
зации взаимодействия правоохранительных
органов по разработке мероприятий, направ-
ленных на борьбу с преступностью. Также
сформулированы направления координацион-
ной деятельности прокуратуры, определены
полномочия участников координационной де-
ятельности. В Положении о координации оп-

ределены субъекты координационной дея-
тельности (рис. 1).

Необходимо отметить, что Положение о
координации не ограничивает взаимодействие
органов прокуратуры в процессе их координа-
ции. Согласно п. 7 Положения о координации к
координационной деятельности могут быть
привлечены другие должностные лица право-
охранительных органов, руководители органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления.

Прокуратура является государственным
органом, способным быть координатором де-
ятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью. Ю.В. Капитонова
отметила, что «в силу своего правового ста-
туса именно прокуратура в состоянии высту-
пать координатором, нисколько не подавляя
самостоятельности остальных участников

органы прокуратуры

органы внутренних дел РФ

органы федеральной службы безопасности

органы уголовно-исполнительной системы

таможенные органы РФ

следственные органы

Рис. 1. Субъекты координационной деятельности
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названной деятельности, не ущемляя их прав,
оставаясь при этом органом надзора за со-
блюдением законности в деятельности всех
правоохранительных органов» [6, с. 16–17].
Так, например, А.Я. Меженцева является сто-
ронником идеи сохранения лидирующей роли
прокуратуры в координации борьбы с преступ-
ностью и закрепления ее на прочной правовой
основе [10, с. 30]. Л.М. Давыденко также счи-
тает, что прокуратура играет важную роль в
организации и координации борьбы с преступ-
ностью [3, с. 80].

Понятие «координация»
и «взаимодействие»

В юридической литературе часто исполь-
зуются понятия «координация» и «взаимодей-
ствие». Например, А.А. Максуров утвержда-
ет, что координационная деятельность пред-
ставляет собой такой тип деятельности, на-
правленной на установление оптимального
баланса между различными видами властной
деятельности компетентного органа с целью
повышения эффективности и качества. Он
указывает, что ее следует понимать как дея-
тельность, направленную на удовлетворение
потребностей и интересов общества в целом,
группы и индивида [9, с. 11].

А.В. Кудашкин также категорию «коор-
динация» связывает с категорией «взаимодей-
ствия». В юридической литературе под коор-
динацией обычно понимается взаимосогласо-
ванная деятельность различных органов для
достижения общей цели. Координация дея-
тельности правоохранительных органов в
борьбе с преступностью представляет одну
из главных функций прокуратуры, которая осу-
ществляется наряду с другими функциями по
обеспечению, объединению и укреплению вер-
ховенства закона [8].

Понятие «взаимодействие» достаточно
широко употребляется в научной литературе
и используется в практике. М.Ф. Кобзарев от-
мечает, что данное понятие многогранно, его
следует рассматривать с позиции различных
наук. Например, с точки зрения философской
науки, как категорию, используемую для эф-
фективной деятельности субъекта в отноше-
нии с другими субъектами, не подчиненными
ему [7, с. 4].

Отметим, что понятие «взаимодействие»
следует рассматривать как фундаментальную
философскую категорию. С точки зрения фи-
лософского анализа бытие представлено в раз-
личных формах. Образно говоря, как бытие
природы, бытие человека, бытие идеального и
т. д. Соответственно бытие включает в себя
не только формы, но и элементы, которые меж-
ду собой взаимодействуют. Каждая вещь в
реальности находится в отношении с другими
окружающими ее вещами. Как отметил
К. Маркс, свойства вещей проявляются в про-
цессе отношения ее с другими вещами.

Проблема обнаружения свойств объек-
та через взаимодействие возникла в Древней
Греции. Гераклит считал, что природа вещей
и явлений, их свойства раскрываются во вза-
имодействии вещей и явлений. В XVII в. анг-
лийский философ Ф. Бэкон рассуждал о том,
что предметы, исключенные из обусловлен-
ности природы, не могут существовать. Не-
мецкий философ Г.В.Ф. Гегель в XIX в. ука-
зал, что понятие всеобщего диалектического
взаимодействия намного глубже представле-
ний о линейных взаимодействиях. Иными сло-
вами, для познания какого-либо объекта не-
обходимо выявить его признаки, исследовать
их в динамике, то есть во взаимодействии с
другими объектами. Можно утверждать, что
мысль, характерная для XIX в., актуальна в
современном мире.

Современная философская мысль взаи-
модействие рассматривает как категорию, в
которой отражены процессы воздействия од-
них объектов на другие. Как правило, взаи-
модействие носит универсальный характер.
Сложное взаимодействие составляет сущ-
ность материального мира.

Анализируя правовой аспект взаимодей-
ствия прокураторы с правоохранительными
органами, следует выделить два направления.
Во-первых, надзор прокуратуры за исполне-
нием законов в деятельности органов след-
ствия и судов. Данная деятельность осуще-
ствляется прокуратурой с 1922 г., задачи ко-
торой отражены в Положении о прокурорском
надзоре 1922 и 1955 годов. Во-вторых, коор-
динация их деятельности по борьбе с преступ-
ностью. Так, в Положении о прокурорском
надзоре 1922 г. говорится, что прокуратура со-
здается в интересах борьбы с преступностью.
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Освещение вопросов координации работы
было изучено в малом количестве. Так, от-
дельные вопросы координационной деятель-
ности отражены в документах Генеральной
прокуратуры СССР. Например, в п. 4 приказа
Генерального прокурора СССР № 53 «О ме-
рах по дальнейшему совершенствованию де-
ятельности органов прокуратуры в борьбе с
преступностью и нарушениями законности»
речь идет об обязанности прокурора устра-
нять разобщенность в деятельности правоох-
ранительных органов по борьбе с преступно-
стью. Также прокурор должен систематичес-
ки обсуждать состояние преступности и оп-
ределять меры по координации следственных
действий.

Координация деятельности правоохрани-
тельных органов значительно укрепила свои
силы в конце 70-х гг. XX века. Несмотря на это
Закон о прокуратуре СССР имел недостатки.
Например, в ст. 3 не раскрыто содержание и
цели координационной деятельности. Прокурор
был обязан координировать деятельность пра-
воохранительных органов не только по борьбе
с преступлениями, но и правонарушениями. На
практике были выделены следующие формы
координации прокурором деятельности право-
охранительных органов: заседание координаци-
онных советов, совместное изучение преступ-
лений и оказание помощи населению в борьбе
с правонарушениями.

Анализируя проблемные моменты коор-
динации деятельности по борьбе с преступ-
ностью, отметим отсутствие единого мнения
у ученых в вопросе организации данной дея-
тельности. Это связано с тем, что обязаннос-
ти по координации деятельности были возло-
жены, с одной стороны, на прокуратуру, с дру-
гой стороны, на органы государственной вла-
сти и созданные последними координационные
структуры. В 60-е гг. XX в. П.Т. Васьковым
было предложено образование специального
органа, занимающегося координацией дея-
тельности по обеспечению законности в
каждом городе советского общества. В со-
став такого органа необходимо включать ру-
ководителей суда, прокуратуры, милиции.
Образование его позволило бы, по мнению
автора, усилить целенаправленность в дей-
ствиях государственной власти. Данная идея
получила критическую оценку, так как созда-

ние такого органа противоречило закону в раз-
деле независимости прокуратуры на местах.

Координационная деятельность

Отметим, что важными факторами с
точки зрения состояния координационной де-
ятельности являются ее надлежащее органи-
зационное обеспечение, выработка правиль-
ных стратегий и тактик при выполнении необ-
ходимых действий, а также эффективность их
применения правоохранительными органами
для пресечения преступной деятельности [1].
Активная и последовательная позиция право-
охранительных органов в борьбе с преступ-
ностью может обеспечить скоординирован-
ную и эффективную работу, направленную на
предупреждение преступности, выявление и
пресечение конкретных видов преступного
поведения, а также выявление и устранение
факторов, составляющих преступность.

Прокуратура занимает особое положе-
ние в системе органов государственной влас-
ти и наделена полномочиями координирующе-
го органа в связи с тем, что она обладает не-
обходимой информацией в области борьбы с
преступностью. Если быть точными, то это
сведения о выявленных преступлениях, их
раскрытии, расследовании и причинах, лежа-
щих в основе их совершения, а также резуль-
таты поддержания государственного обвине-
ния прокурором. Координационной деятельно-
сти Прокуратуры Российской Федерации ха-
рактерны различные правовые, организацион-
ные и другие вопросы (см. рис. 2).

Отметим, что, учитывая криминогенную
ситуацию, координация деятельности право-
охранительных органов может быть проведе-
на по поручению руководителей федеральных
правоохранительных органов.

Важной частью координационной дея-
тельности правоохранительных органов явля-
ется объединение целей по борьбе с преступ-
ностью, а также реализация и выработка мер
по оперативному выявлению и пресечению
преступлений и устранению факторов, вызы-
вающих преступления. В этом плане проку-
ратура занимает особое положение в систе-
ме органов государственной власти, как след-
ствие, обладает полномочиями координирую-
щего органа. В сфере борьбы с преступнос-
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тью прокуратура в большей степени владеет
информацией о выявленных преступлениях.

Обратим внимание, что не каждое взаи-
модействие правоохранительных органов на-
ходится в основе координационной деятель-
ности, а только такое, какое возникает в пре-
делах координационных отношений [4, с. 14].
В этом аспекте С.Б. Жунусов выделяет про-
курорскую практику как наиболее эффектив-
ную форму взаимодействия правоохранитель-
ных органов в сфере координационной деятель-
ности. Прокуроры имеют возможность полу-
чить информацию о текущей ситуации, струк-
туре и динамике преступления, а также о воп-
росах, связанных с раскрытием и расследо-
ванием, а затем могут успешно использовать
полученную информацию для решения про-
блемных вопросов [7, с. 56].

По мнению В.Г. Бессарабова [2, с. 188],
необходимо усилить правовое обеспечение в
сфере координационной деятельности, чтобы
повысить эффективность работы прокурату-
ры, выполняющей координационные функции
в борьбе с преступностью. Помимо этого сле-
дует совершенствовать формы и методы вза-
имодействия прокуратуры и других правоох-
ранительных органов с судами, государствен-
ными органами власти. Это требует норма-
тивная регламентация вопросов, связанных с
процедурами разрешения конфликтов, возни-
кающих в процессе подготовки и обмена ин-
формацией, разработки и реализации совмес-
тной деятельности, принятия решений и коор-

динации деятельности. Что касается право-
охранительной деятельности в сфере борьбы
с преступностью, мнение о том, что коорди-
нация как «управленческая категория» пред-
полагает обязательное наличие полномочий
координатора по отношению к не подчинен-
ным друг другу структурам, в некоторой сте-
пени необоснованно. Главное в реализации
координации – взаимодействие структур для
решения общей задачи, предотвращения, вы-
явления и расследования преступлений.

Выводы

Говоря о возможных способах повыше-
ния эффективности согласованных действий
в борьбе с преступностью и повышения ста-
туса прокуроров в рамках этой деятельности,
можно считать целесообразным предложить
корректировку закона для совершенствования
нормативно-правовой базы [5]. Необходимо
принятие специального закона, который опре-
делил бы координационную деятельность с
точки зрения значимости этого феномена для
современного правового общества. Закон дол-
жен более точно определять компетенции со-
трудников, вовлеченных в координационную
деятельность на различных уровнях, и опре-
делять четкие границы между этими полно-
мочиями каждого ведомства, чтобы избежать
дублирования и необоснованного использова-
ния сил и возможностей. Мы считаем, что
прокуратуре необходимо предоставить более

Координация 
деятельности 

Генеральный 
прокурор РФ

Военные
и иные 

специализи-
рованные 

прокуроры

Прокуроры 
субъектов 

РФ

Рис. 2. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью
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широкие полномочия, например, возможность
привлечения к ответственности руководите-
лей органов государственной власти в случае
неисполнения принятых решений.
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Introduction: the crime rate of the minor category of the population is currently not decreasing, as evidenced by
the statistical data indicated in the paper. The increase in the level of its public danger exacerbates the criminal situation
in the Russian Federation, including the Volgograd region. To combat this destructive phenomenon, it is necessary to
consolidate the efforts of all the law enforcement agencies by coordinating their activities. In this regard, the development
and introduction of effective prevention measures among minors are relevant. The purpose of the paper: to identify the
promising areas for improving the efficiency of the law enforcement management. Objectives: to describe the concept of
“coordination”, the essence and content of the coordination activities of the law enforcement agencies to combat
juvenile delinquency; to analyze the legislative framework for the coordination of the law enforcement agencies to
combat juvenile delinquency and to identify practical problems in its implementation; to propose the main directions for
improving the regulatory and legal support of the coordination activities of the law enforcement agencies. Methods: the
authors used the general scientific, systemic, and institutional research methods, as well as the methods of legal statistics,
which made it possible to solve the tasks set for the research team. Results: the problems in the youth environment are
characterized, the promising areas of prevention of juvenile delinquency are identified, and the results of the fight against
youth crime in the city of Volgograd, the Volgograd Region and the country as a whole are shown using the methods of
legal statistics. Conclusions: in order to improve the coordination of the law enforcement system for the prevention of
juvenile delinquency, the authors of the paper suggest that, on a coordinated basis, with the participation of prevention
subjects, they seek the solutions to the problems of youth employment, organize events together with the operational
units in order to identify criminal groups, separate these groups; regularly conduct preventive work with their relatives.
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Введение: преступность несовершеннолетней категории населения в настоящее время не уменьшает-
ся, о чем свидетельствуют статистические данные, указанные в статье. Повышение уровня ее общественной
опасности обостряет криминогенную ситуацию в Российской Федерации, включая и Волгоградскую об-
ласть. Для борьбы с этим деструктивным явлением необходима консолидация усилий всех правоохранитель-
ных органов посредством координации их деятельности. В связи с этим актуальна проработка и введение
действенных мер профилактики среди несовершеннолетних. Цель статьи: выявить перспективные направ-
ления повышения эффективности управления правоохранительными органами. Задачи: охарактеризовать
понятие «координация», сущность и содержание координации деятельности правоохранительных органов
по борьбе с несовершеннолетней преступностью; проанализировать законодательные основы координации
правоохранительных органов по борьбе с несовершеннолетней преступностью и выявить практические
проблемы при ее осуществлении; предложить основные направления по совершенствованию нормативно-
го правового обеспечения координационной деятельности правоохранительных органов. Методы: автора-
ми использованы общенаучные, системный, институциональный методы исследования, а также методы
правовой статистики, позволившие решить поставленные перед исследовательским коллективом задачи. Ре-
зультаты: охарактеризованы проблемы в молодежной среде, выявлены перспективные направления про-
филактики преступности несовершеннолетних, а также с помощью методов правовой статистики показаны
результаты борьбы с молодежной преступностью в г. Волгограде, Волгоградской области и по стране в
целом. Выводы: в целях повышения координационной деятельности правоохранительной системы профи-
лактики несовершеннолетней преступности авторы статьи предлагают на координационной основе при уча-
стии субъектов профилактики искать решение проблем занятости молодежи, организовывать мероприятия
совместно с оперативными подразделениями для выявления преступных группировок, разобщения этих
группировок; регулярно проводить профилактическую работу с их родственниками.

Ключевые слова: координация, оптимизация, взаимодействие, правоохранительные органы, борьба с
преступностью, преступность среди несовершеннолетних, контроль.
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Введение

Состояние преступности Российской
Федерации на протяжении многих лет бес-
покоит институты государства и гражданс-
кого общества. Преступность, являясь одним
из основных деструктивных явлений, пред-
ставляет серьезную угрозу различным сло-
ям российского социума [2, с. 148]. Ситуа-
ция усугубляется и ростом криминального
насилия, интенсивной криминогенности сре-
ди несовершеннолетних.

Преступность лиц несовершеннолетнего
возраста как на территории Волгоградской
области, так и в стране в целом – одна из ак-
туальных проблем [1, с. 126]. В частности, в
Волгоградской области многие детские уч-
реждения перестали функционировать, а по-

мещения, где они базировались ранее, были
сданы в аренду коммерческим структурам.
Стоит заметить, что идет процесс разруше-
ния системы оздоровления и летней занятос-
ти. Все эти проблемы усугубляются на фоне
увеличения случаев домашнего быта на об-
щем фоне бедности и постоянной нужды, мо-
ральной и социальной деградации, происходя-
щей в семьях, что, несомненно, приводит к
очень печальным последствиям – созданию
криминогенной обстановки.

Так, согласно статистическим данным
ИЦ ГУ МВД по Волгоградской области, за
12 месяцев 2020 г. количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними, увели-
чилось по сравнению с прошлым годом и со-
ставило 873 преступления (АППГ – 856)
(+17, +2 %).
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Количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними без участия в составе
группы, 469 (АППГ – 529). Количество пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетни-
ми без участия в составе группы, зарегист-
рировано 404 (АППГ – 327). Преступными
группами, в состав которых входили только
несовершеннолетние, совершено 216 преступ-
лений (АППГ 165), группами в соучастии с
лицами, достигшими возраста совершенноле-
тия, – 182 (АППГ – 162).

Из указанного количества зарегистриро-
ванных преступлений ранее судимыми несо-
вершеннолетними совершено 159 преступле-
ний (АППГ – 131) (табл. 1).

К сожалению, можно заключить, что
деятельность правоохранительных органов
по борьбе с преступностью лиц несовершен-
нолетнего возраста вызывает ряд вопросов
по ее эффективности. В.М. Шинкарук и
П.П. Фантров справедливо полагают, что это-
му способствует ряд факторов, основными
среди которых являются: кризисное состоя-
ние отечественной экономики, психологичес-
кая склонность несовершеннолетних к совер-
шению преступлений, отчуждение несовер-
шеннолетних от общества, их бесцельное вре-
мяпрепровождение, отсутствие нормальных
условий существования у некоторых подрос-
тков и пр. [10, с. 113].

Особенности координации деятельности
правоохранительных органов

с преступностью
среди несовершеннолетних

Важную роль играет профилактика пре-
ступлений среди несовершеннолетних [8,
с. 23]. Приходится признать, что она доволь-
но слабая. Необходимы определенные соци-
альные, правовые, педагогические и иные

меры, которые будут направлены на выявле-
ние и недопущение причин и условий преступ-
ности. Это касается не только правоохрани-
тельных органов, но и других субъектов. Еще
одной из немаловажных причин является пло-
хая организация работы с молодежью [9,
с. 264]. Совместно должны работать школа,
родители и правоохранительные органы. Толь-
ко при их слаженной деятельности формиру-
ется единый подход к проблеме профилакти-
ки преступлений.

Координация деятельности правоохрани-
тельных органов является важным условием
борьбы с преступностью лиц несовершенно-
летнего возраста. Именно этому направлению
деятельности принадлежит огромная роль в
консолидации усилий правоохранительных
структур [11, с. 181], которая способствует
значительному повышения результативности
действий по борьбе с преступностью несовер-
шеннолетних. Следует выделить основные
направления деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступностью, в том
числе и среди несовершеннолетних, по кото-
рым она должна проводиться. Они регламен-
тируются Положением о координации деятель-
ности правоохранительных органов по борь-
бе с преступностью, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 18 ап-
реля 1996 г. № 567 (ред. от 31.12.2019). В со-
ответствии с данным правовым актом основ-
ными формами координации выступают сле-
дующие: «...проведение координационных со-
вещаний; обмен информацией по вопросам
борьбы с преступностью; совместные выез-
ды в регионы для проведения слаженных дей-
ствий, проверок и оказания помощи местным
правоохранительным органам по борьбе с пре-
ступностью; создание следственно-оператив-
ных групп для расследования определенных
преступлений; проведение общих целевых

Таблица 1
Преступления, совершенные несовершеннолетними, по основным видам

Статья УК РФ Количество преступлений (АППГ) 
105 1/0 
111 9/8 
158 440/541 
161 132/118 
162 21/12 
166 106/46 
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мероприятий для выявления и предотвраще-
ния преступлений, а также устранения причин
и условий, способствующих их совершению;
взаимное применение возможностей правоох-
ранительных органов для повышения квали-
фикации работников, проведение совместных
семинаров, конференций» [6].

Одним из организационных способов
достижения координации правоохранительных
органов в борьбе с несовершеннолетней пре-
ступностью является «...принятие согласован-
ных мер по выявлению, предупреждению, ус-
тановлению лиц, совершивших преступления,
и гарантированному обеспечению их уголов-
ного преследования» [5, с. 149].

Задачи координации деятельности сило-
вых структур по борьбе с несовершеннолет-
ней преступностью более конкретны по свое-
му содержанию, а также рассчитаны на оп-
ределенный срок (период). Полагаем, к при-
оритетным задачам координационной дея-
тельности правоохранительных органов по
борьбе с этим видом преступности необходи-
мо отнести:

– разработку и реализацию силовыми
структурами скоординированных действий в
целях своевременного выявления, пресечения
и предупреждения преступлений несовершенно-
летних, раскрытие и расследование преступле-
ний, совершенных несовершеннолетними, при-
нятие мер в целях устранения причин и условий,
порождающих совершение ими преступлений;

– согласование необходимых усилий в
контексте осуществления деятельности сило-
вых структур по борьбе с преступностью лиц
несовершеннолетнего возраста;

– недопущение повторения вследствие
рационального разграничения направлений
деятельности правоохранительных органов
по противодействию преступности несовер-
шеннолетних.

У судов возникают вопросы при приме-
нении законодательства, общепризнанных
принципов и норм международного права.
Согласно Постановлению Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 1 февраля
2011 г., «...правосудие в отношении несовер-
шеннолетних правонарушителей должно быть
направлено на то, чтобы применяемые к ним
меры воздействия обеспечивали максималь-
но индивидуальный подход к исследованию

обстоятельств совершенного деяния и были
соизмеримы как с особенностями их личнос-
ти, так и с обстоятельствами совершенного
деяния, способствовали предупреждению про-
тивозаконных действий и преступлений несо-
вершеннолетних» [7].

В целях координации внутриведомствен-
ного взаимодействия в сфере профилактики
правонарушений и преступлений несовершен-
нолетних в составе рабочей группы сотруд-
никами криминальной полиции осуществлены
выезды в территориальные органы (ОМВД
России по Палласовскому, Котельниковскому,
Светлоярскому, Камышинскому, Ольховскому
районам).

За 12 месяцев 2020 г. на территории Вол-
гоградской области в целом всеми служ-
бами выявлено 31 преступление, предусмот-
ренное ст. 150 УК РФ, из них сотрудниками
криминальной полиции – 18 (АППГ – 17); рас-
крыто – 30, сотрудниками криминальной по-
лиции – 12 (АППГ – 8).

В соответствии с п. 6 приказа МВД Рос-
сии от 1 сентября 2012 г. № 839 «О совершен-
ствовании деятельности ЦВСНП» организа-
ция оперативно-розыскной работы в ЦВСНП
по предупреждению, выявлению и раскрытию
преступлений, совершаемых несовершенно-
летними и в отношении них, возлагается на
подразделения криминальной полиции терри-
ториальных органов ГУ МВД России на реги-
ональном и районном уровнях.

Необходимо перерабатывать и направ-
лять по необходимости в территориальные
подразделения ГУ МВД России по Волгоград-
ской области график посещения ЦВСНП со-
трудниками подразделений, закрепленными
за направлением по выявлению и раскрытию
преступлений, совершенных несовершенно-
летними. Сведения по содержащимся несо-
вершеннолетним предоставляются сотрудни-
ками ЦВСНП ГУ в ГУ МВД России по Вол-
гоградской области еженедельно, на основа-
нии чего в указанный график могут вносить-
ся корректировки в зависимости от наличия
несовершеннолетних в ЦВСНП ГУ и по со-
гласованию с ЦВСНП ГУ.

Необходимо внести коррективы в общий
план ГУ МВД по Волгоградской области по
предупреждению преступлений, который со-
стоит из трех форм:
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– социальная или общая профилактика,
включающая в себя профилактические ме-
роприятия на качественно-количественные
характеристики преступности лиц несовер-
шеннолетнего возраста;

– собственно криминологическая профи-
лактика, предупреждение видов и форм пре-
ступного поведения несовершеннолетних, пре-
сечение преступлений отдельными соци-
альными группами;

– индивидуальная криминологическая
профилактика.

Общая профилактика преступлений не-
совершеннолетних, реализуемая усилиями
правоохранительных органов на территории
Волгоградской области, должна включать в
себя деятельность, сущность которой заклю-
чается в разрешении разногласий как в соци-
альной жизни, так и нравственно-духовной
сфере. Субъектами здесь должны еще выс-
тупать органы государственной власти, обще-
ственные объединения, для которых функция
предупреждения преступности лиц несовер-
шеннолетнего возраста не является основной
либо профессиональной [12, с. 406].

Еще одной формой координации деятель-
ности правоохранительных органов по борь-
бе с преступностью среди несовершеннолет-
них, которую необходимо внедрять в право-
охранительную практику, является кримино-
логическая профилактика преступлений, пред-
ставляющая собой деятельность на скоорди-
нированной основе, специально нацеленную на
недопущение и предупреждение преступлений
несовершеннолетней молодежи. Ее разновид-
ностями являются уголовно-правовая профи-
лактика и специальная криминологическая
профилактика. Так, уголовно-правовую профи-
лактику следует охарактеризовать как «...си-
стему мер предупреждения преступлений,
опирающуюся на возможности частной и об-
щей превенции, основанную на применении или
угрозе применения уголовного наказания, ре-
ализуемых в связи и по поводу совершения
или подготовки преступлений» [4, с. 45]. Уго-
ловно-правовая профилактика направлена на
недопущение рецидива или повторного совер-
шения несовершеннолетним преступления.
Специальная криминологическая профилакти-
ка, в свою очередь, представляет вид дея-
тельности, которая направлена специально на

недопущение несовершеннолетней преступно-
сти. Правоохранительными органами она осу-
ществляется не только в результате воздей-
ствия на причины и условия совершения не-
совершеннолетними преступлений, но и в от-
ношении тех лиц несовершеннолетнего возра-
ста, которых необходимо удержать от совер-
шения ими преступлений.

Индивидуальная профилактика преступ-
лений среди несовершеннолетних включает в
себя совокупность мер по выявлению и поло-
жительному воздействию на лиц несовершен-
нолетнего возраста, которые могут реально
совершить преступление исходя из их пове-
дения и образа жизни [3, с. 105]. В контексте
данной проблематики целесообразно выделить
основания применения мер индивидуального
предупреждения преступлений:

– неоднократное совершение несовер-
шеннолетним административных правонару-
шений с увеличением степени их обществен-
ной опасности, свидетельствующее о возмож-
ности совершения им преступления;

– антиобщественное поведение, образ
жизни лица;

– личностные качества человека, харак-
теризующие деформацию его поведения;

– неблагополучные условия в семье,
бытовом окружении;

– определенные периоды неблагоприят-
ной жизненной ситуации, имеющие криминаль-
ный характер и существующие довольно про-
должительное время.

Заключение

Таким образом, профилактика преступ-
лений несовершеннолетних, реализуемая уси-
лиями правоохранительных органов на терри-
тории Российской Федерации в целом и Вол-
гоградской области, в частности, должна
включать в себя деятельность, сущность ко-
торой заключается в разрешении разногласий,
как в социальной жизни, так и в нравственно-
духовной сфере.

Процесс изучения личности, индивидуаль-
ное прогнозирование – задачи достаточно слож-
ные, и решаются они в совокупности внутрен-
них и внешних факторов. Чем точнее прогноз и
представленная информация о лице, разработ-
ка и реализация силовыми структурами скоор-
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динированных действий в целях своевремен-
ного выявления,  предупреждения и пресечения
преступлений несовершеннолетних, тем эффек-
тивнее действенные меры пресечения преступ-
ления среди несовершеннолетних. Полностью
искоренить несовершеннолетнюю преступ-
ность при больших масштабах довольно слож-
но, но снизить ее рост – вполне реальная зада-
ча, значит, с преступностью можно бороться.
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THE INTERACTION OF THE INVESTIGATOR,
THE HEAD OF THE INVESTIGATIVE BODY AND THE PROSECUTOR

IN THE INITIATION AND IMPLEMENTATION OF CRIMINAL PROSECUTION
Valentina A. Lazareva

Samara National Research University named after Academician S.P. Korolev, Samara, Russian Federation

Introduction: criminal prosecution is a specific legal concept that means a certain type of law enforcement
activity. Having introduced this concept into legal use, the Criminal Procedure Code of the Russian Federation
pointed to the purpose of this activity – the exposure of a suspect accused of committing a crime (Paragraph
56 of Article 5), its compliance with the scheduling criminal proceedings (Part 2 of Article 6), types (Chapter 3)
and subjects (Chapter 6). The content of this activity, the methods of its implementation indicate that the
criminal prosecution coincides with the procedural activities of the inquirer, investigator and prosecutor, that
is, it is carried out through the performance of each of the named persons of their powers. This allows us to
put forward and substantiate the thesis that a preliminary investigation is a criminal prosecution carried out in
the procedural form of a proceeding or inquiry, that is, an activity aimed at identifying and exposing a person,
a suspect, or an accused of committing a crime, whose efficiency depends on a properly organized procedural
interaction of the entities carrying out this activity, which together form the prosecutorial power of the state.
The purpose of the study: to identify the reasons for the lack of effective cooperation of the criminal prosecution
authorities and suggest the ways to eliminate them. The objectives of the study: to characterize the role
(function) of the bodies, inquiry, investigation, prosecutor’s office in pre-trial proceedings in a criminal case,
to formulate and base the conclusion that pre-trial proceedings in a criminal case are a form of criminal
prosecution as a common type of criminal procedural activity for the inquirer, investigator and prosecutor.
The dialectical, logical, systematic, structural-functional and other general scientific research methods were
used in the preparation of the paper; as well as the comparative-legal, formal-legal and other specific scientific
methods. Results: the paper shows that the reform of the preliminary investigation bodies, which resulted in
the removal of investigators from administrative subordination to the prosecutor, the redistribution of powers
between the prosecutor and the head of the investigative body in favor of the latter, did not lead to the
expected increase in the procedural independence and independence of the investigator, but had a negative
impact on the level of legality of pre-trial proceedings. The amendments made to the Criminal Procedure Code
of the Russian Federation in 2007 and later proved to be insufficiently thought out; they are not logical and do
not conform well with other norms of criminal procedure law. The shortcomings of the legal regulation of the
procedure for exercising the powers of the head of the investigative body and the prosecutor, their interaction
with the investigator and among themselves, were only partially corrected by Law No. 404-F of December 28,
2010. Conclusions: the need to improve the efficiency of interaction of the investigator with the head of the
investigative body and the prosecutor requires a serious revision of a number of norms of the Criminal
Procedure Code of the Russian Federation.

Key words: preliminary investigation, prosecutor, evidence, investigative actions, criminal prosecution,
prosecution authority.

Citation. Lazareva V.A. The Interaction of the Investigator, the Head of the Investigative Body and the
Prosecutor in the Initiation and Implementation of Criminal Prosecution. Legal Concept = Pravovaya paradigma,
2021, vol. 20, no. 2, pp. 41-48. (in Russian). DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2021.2.6



42

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Правовая парадигма. 2021. Т. 20. № 2

УДК 343.13 Дата поступления статьи: 03.03.2021
ББК 67.72, 73 Дата принятия статьи: 01.04.2021

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ, РУКОВОДИТЕЛЯ
СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА И ПРОКУРОРА ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ

И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Валентина Александровна Лазарева
Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева,

г. Самара, Российская Федерация

Введение: уголовное преследование – специфическое юридическое понятие, означающее определен-
ный вид правоохранительной деятельности. Введя это понятие в юридический обиход, УПК РФ указал на
цель этой деятельности – изобличение подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п. 56
ст. 5), ее соответствие назначению уголовного судопроизводства (ч. 2 ст. 6), виды (гл. 3) и субъекты (гл. 6).
Содержание этой деятельности, способы ее осуществления указывают на то, что уголовное преследование
совпадает с процессуальной деятельностью дознавателя, следователя и прокурора, то есть она осуществля-
ется посредством выполнения каждым из названных лиц принадлежащих им полномочий. Сказанное позво-
ляет выдвинуть и обосновать тезис о том, что предварительное расследование есть осуществляемое в про-
цессуальной форме следствия или дознания уголовное преследование, то есть деятельность по выявлению и
изобличению лица, подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, эффективность которой за-
висит от правильно организованного процессуального взаимодействия осуществляющих эту деятельность
субъектов, образующих в своей совокупности обвинительную власть государства. Цель исследования: вы-
явить причины недостаточно эффективного взаимодействия органов уголовного преследования и предло-
жить способы их устранения. Задачи исследования: охарактеризовать роль (функцию) органов дознания,
следствия, прокуратуры в досудебном производстве по уголовному делу, сформулировать и обосновать
вывод о том, что досудебное производство по уголовному делу представляет собой форму уголовного
преследования как общего для дознавателя, следователя и прокурора вида уголовно-процессуальной дея-
тельности. При подготовке статьи использованы диалектический, логический, системный, структурно-фун-
кциональный и другие общенаучные методы исследования, а также сравнительно-правовой, формально-
юридический и другие частно-научные методы. Результаты: в статье показано, что реформа органов пред-
варительного следствия, выразившаяся в выведении следователей из-под административного подчинения
прокурору, перераспределении полномочий между прокурором и руководителем следственного органа в
пользу последнего, не привела к ожидаемому повышению процессуальной самостоятельности и независи-
мости следователя, но отрицательно сказалась на уровне законности досудебного производства. Изменения,
внесенные в УПК РФ в 2007 г. и позднее, оказались недостаточно продуманными, они не логичны и плохо
согласуются с другими нормами уголовно-процессуального права. Недостатки правового регулирования
порядка осуществления полномочий руководителя следственного органа и прокурора, взаимодействия их
со следователем и между собой законом № 404-Ф от 28 декабря 2010 г. были исправлены лишь частично.
Выводы: необходимость повышения эффективности взаимодействия следователя, руководителя следствен-
ного органа и прокурора требует серьезного пересмотра ряда норм Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Ключевые слова: предварительное расследование, прокурор, доказывание, следственные действия,
уголовное преследование, обвинительная власть.
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Введение

Уголовное преследование – специфичес-
кое юридическое понятие, характеризующее
определенный вид правоохранительной дея-
тельности. Введя данное понятие в юридичес-

кий обиход, Уголовно-процессуальный кодекс
РФ (2001) указал на цель этой деятельности –
изобличение подозреваемого, обвиняемого в
совершении преступления (п. 56 ст. 5), ее со-
ответствие назначению уголовного судопро-
изводства (ч. 2 ст. 6), виды (гл. 3) и субъекты
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(гл. 6). Но каково содержание этой деятель-
ности, каковы способы ее осуществления?
Прямого ответа на вопрос закон не дает, од-
нако вышеназванные нормы не оставляют
сомнений – уголовное преследование, олицет-
воряя осуществляемую каждым из них про-
цессуальную функцию, в целом совпадает с
процессуальной деятельностью дознавателя,
следователя и прокурора, а значит осуществ-
ляется посредством выполнения каждым из
них принадлежащих им процессуальных пол-
номочий. Сказанное позволяет рассматривать
предварительное расследование как осуществ-
ляемое в процессуальной форме (следствия или
дознания) уголовное преследование, то есть
деятельность по изобличению лица, подозре-
ваемого, обвиняемого в совершении преступ-
ления [4, с. 22], несмотря на остающееся в на-
уке стремление сохранить представление о
предварительном расследовании исключитель-
но как познавательной деятельности, направ-
ленной на полное, всестороннее и объективное
выяснение (исследование) обстоятельств со-
вершенного преступления в целях установле-
ния истины [6, с. 111 и сл.].

Закрепленное законом единство процес-
суальной функции дознавателя, следователя,
прокурора не равнозначно одинаковости форм
и способов деятельности, но требует общего
подхода к оценке ее качества и результатов.
В силу сквозного характера этой функции эф-
фективность работы одного выполняющего ее
субъекта влияет на эффективность деятельно-
сти другого и уголовного судопроизводства в
целом. Отсюда важное значение приобретает
не только организационное взаимодействие
органов дознания, следствия и прокурора, обес-
печиваемое в том числе средствами, лежащи-
ми за пределами уголовно-процессуального
регулирования, но и одинаковое понимание
субъектами уголовно-процессуальной деятель-
ности сущности законодательных предписаний,
зависящее от их четкости, ясности, логичнос-
ти и последовательности.

Проблемы взаимодействия
субъектов уголовного преследования

Название гл. 6 УПК РФ «Участники уго-
ловного судопроизводства со стороны обви-
нения» однозначно указывает, что орган доз-

нания, начальник органа дознания, руководи-
тель подразделения дознания, дознаватель,
следователь, руководитель следственного
органа и прокурор выполняют в уголовном
процессе функцию выдвижения и обоснования
утверждения о совершении определенным
лицом преступления, то есть осуществляют
доказывание. Такой вывод с очевидностью
вытекает и из содержания ст. 14 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, возлагающей
бремя доказывания обвинения на субъектов,
осуществляющих одноименную функцию.
Таким образом, несмотря на разность реша-
емых перечисленными субъектами задач и
предоставленных им для этого полномочий,
общее направление их деятельности подчи-
нено одной цели, а значит успех общей дея-
тельности слагается из того, насколько эффек-
тивно работает каждое звено этой системы и
насколько слажено они взаимодействуют. Ска-
занное означает, что органы и должностные
лица, наделенные правом и облеченные обя-
занностью осуществлять уголовное преследо-
вание, представляют собой отдельную ветвь
государственной власти – обвинительную
власть, функционирование которой в уголов-
ном процессе мы обосновали в ранее опубли-
кованных работах [3]. Ограниченная рамка-
ми уголовного судопроизводства обвинитель-
ная власть обеспечивает реализацию его на-
значения – привлечение лица, совершившего
преступление, к законной (уголовной) ответ-
ственности (ст. 6 УПК РФ).

Взаимодействие субъектов обвинитель-
ной власти основано на принципе различения
форм осуществления общей функции: одни
субъекты осуществляют поиск и собирание
доказательств, подтверждающих виновность
изобличаемого лица, другие выполняют конт-
роль и руководство их работой, задача проку-
рора – обеспечить законность досудебного
производства. Действуя в пределах своих пол-
номочий, каждый субъект вносит свой вклад
в достижение общей цели.

Взаимодействие субъектов обвинитель-
ной власти в ходе уголовно-процессуальной
деятельности регулируется законом, что, од-
нако, не исключает возможности возникнове-
ния коллизий и конфликтов, некоторые из ко-
торых имеют принципиальный характер. Наи-
более принципиальным является вопрос о
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иерархии субъектов обвинительной власти; на
его рассмотрении и остановимся.

Единственный субъект публичного уго-
ловного преследования, участвующий в уго-
ловно-процессуальной деятельности на всех
ее этапах – от принятия сообщения о преступ-
лении до исполнения приговора, – прокурор.
Полномочия прокурора по надзору за процес-
суальной деятельностью органов следствия
и дознания, его право оценивать (принимать
или отвергать) результаты деятельности ор-
ганов предварительного расследования, пре-
рогатива принятия решения о передаче уго-
ловного дела на рассмотрение суда, исклю-
чительность права продолжить уголовное пре-
следование в суде дают прокурору власть над
органами предварительного расследования и
над сформулированным ими обвинением, то
есть ставят прокурора во главу обвинитель-
ной власти.

Возглавляя обвинительную власть, про-
курор несет полную ответственность за эф-
фективность и законность уголовного пресле-
дования на всех этапах уголовного судопро-
изводства и полное право распоряжаться об-
винением – продолжать или прекращать уго-
ловное преследование, вносить в содержание
обвинения определенные изменения, отказать-
ся от использования в целях уголовного пре-
следования недопустимых доказательств.
Деятельность прокурора на любой стадии уго-
ловного процесса обеспечивает возможность
дальнейшего движения дела, задает направ-
ление этого движения, при этом она во мно-
гом зависит от эффективности работы всей
системы органов уголовного преследования,
поэтому прокурор должен иметь возможность
влиять на процессуальную деятельность этой
системы. В решении вопросов взаимодействия
субъектов уголовного преследования законо-
датель не может руководствоваться ничем,
кроме задачи изобличения виновного.

Непонимание этого обстоятельства, как
представляется, и привело к сумятице в зако-
нодательном регулировании полномочий про-
курора в досудебном производстве по уголов-
ному делу, начавшейся в 2007 г. в связи с ре-
организацией органов предварительного след-
ствия, завершившейся выведением следова-
телей, входящих в структуру органов проку-
ратуры, из-под административного подчине-

ния прокурору и созданием самостоятельно-
го следственного комитета РФ. Считалось,
что таким путем можно повысить как процес-
суальную самостоятельность следователя и,
соответственно, качество самого расследова-
ния, так и уровень прокурорского надзора, ос-
вобожденного от забот по руководству след-
ствием. В связи с этим возникла необходи-
мость разделения и разграничений полномо-
чий по руководству предварительным след-
ствием и надзору за соблюдением в ходе
следствия закона. Законом от 5 июня 2007
№ 87-ФЗ власть прокурора над осуществле-
нием уголовного преследования была подо-
рвана, поскольку значительная часть его пол-
номочий передана руководителю следствен-
ного органа (так стал называться теперь
бывший начальник следственного отдела),
влияние которого на предварительное след-
ствие в связи с этим значительно возросло.
Не останавливаясь на этом подробно, по-
скольку развернувшаяся в то время научная
дискуссия хорошо известна и описана [6,
с. 92–111], а возникшие в практике пробле-
мы недостаточно продуманного правового
регулирования частично были преодолены
последующими изменениями уголовно-про-
цессуального закона (ФЗ № 404 от 27 декаб-
ря 2010 г.), назовем лишь наиболее важные,
не решенные до настоящего времени, но нуж-
дающиеся в решении вопросы.

Один из существенных вопросов каса-
ется лишения прокурора права начать уголов-
ное преследование, то есть возбудить уголов-
ное дело. Ответ на этот вопрос для нас оче-
виден. Возбуждение уголовного дела о совер-
шенном преступлении, а значит и уголовного
преследования совершившего это преступле-
ние лица, – объективно обусловленная и не-
обходимая реакция прокурора, как органа над-
зора за законностью в стране, на выявленное
им в процессе осуществления надзорных пол-
номочий нарушение Уголовного кодекса. Воз-
будить уголовное дело и потребовать его рас-
следования для прокурора так же естествен-
но, как принести протест или представление
на нарушение закона или применить другую
меру прокурорского реагирования. Чем руко-
водствовался законодатель, лишив прокуро-
ра этого права, можно только догадываться,
но последствия этого непродуманного реше-
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ния стали очевидны буквально сразу. В 2010 г.
постановление прокурора о направлении ма-
териалов в орган предварительного расследо-
вания для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела было включено в перечень
поводов к возбуждению уголовного дела, что,
возможно, и повысило статус этого постанов-
ления, но не является решением проблемы,
так как не препятствует следователю отка-
зать в возбуждении уголовного дела, хотя бы
и с согласия руководителя следственного орга-
на, неоднократно. Такое решение разрушает
нормальное взаимодействие органа надзора
с поднадзорным ему органом, фактически оно
означает, что для следователя постановление
прокурора, содержащее требование о возбуж-
дении уголовного преследования, не обяза-
тельно. В ситуации выявления следователем
факта отсутствия оснований для возбуждения
уголовного дела даже в условиях действую-
щего правового регулирования правильнее
было бы сообщить об этом прокурору и на-
править ему материалы проведенной провер-
ки для принятия процессуального решения.
В 2008 г. законодатель предоставил право воз-
буждения уголовного дела руководителю
следственного органа, к которому уже пере-
шли другие полномочия, ранее осуществляе-
мые прокурором. В итоге мы получили ситу-
ацию, когда незаконное или необоснованное
постановление следователя (руководителя
следственного органа) об отказе в возбужде-
нии уголовного дела мог отменить руководи-
тель (соответственно вышестоящий руково-
дитель следственного органа), но не мог про-
курор, которому поднадзорен в том числе и
тот самый руководитель. При этом руководи-
тель следственного органа, в отличие от про-
курора, имел право, отменив постановление
следователя, возбудить уголовное дело. Про-
курору же право отменить постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела было
возвращено только в 2010 г., а правом возбу-
дить уголовное дело, даже при отмене соот-
ветствующего постановления не только сле-
дователя, но и дознавателя, он все еще не
обладает. Такое законодательное решение и
не логично, и не эффективно, о чем хорошо
известно как в теории, так и на практике. До-
бавим к этому, что при производстве предва-
рительного расследования в форме дознания

процессуальное руководство и надзор не раз-
делены, здесь прокурор сохранил все ранее
принадлежавшие ему полномочия. При таких
обстоятельствах отказ в возможности возбу-
дить уголовное дело, подследственное орга-
ну дознания, необъясним вообще.

Отдельного внимания заслуживает воп-
рос об отмене необоснованного постановления
о возбуждении уголовного дела. На первый
взгляд, этот вопрос в ч. 4 ст. 146 УПК РФ ре-
шен, и решен логично – отменить такое по-
становление прокурор вправе в течение 24 ча-
сов с момента получения материалов, послу-
живших основанием для возбуждения уголов-
ного дела. Указанное право прокурора обес-
печивается обязанностью лица, возбудивше-
го уголовное дело, незамедлительно напра-
вить ему копию соответствующего постанов-
ления, то есть сразу по его подписании. При
этом, однако, срок представления прокурору
материалов, послуживших основанием для
возбуждения уголовного дела, как и обязан-
ность их представления, законом не регламен-
тируются, что ставит под сомнение реализа-
цию указания на незамедлительность отме-
ны незаконного постановления о возбуждении
уголовного дела, с которым связано начало
уголовного преследования, применение мер
процессуального принуждения, производство
следственных действий, ограничивающих
права и свободы личности и т. д. Если факти-
чески расследование уже осуществляется,
единственно законной возможностью исправить
допущенную ошибку может быть только ре-
шение о прекращении уголовного дела, поэто-
му в одной из своих прежних публикаций, об-
ратив на это внимание, мы когда-то предложи-
ли дополнить перечень оснований прекращения
дела незаконностью (необоснованностью) его
возбуждения [2], но, к сожалению, не были ус-
лышаны законодателем.

Странным и совершенно непонятным
образом в ст. 146 УПК РФ даже не упомина-
ется о том, что правом отменить постановле-
ние следователя о возбуждении уголовного
дела обладает не только прокурор, но и руко-
водитель следственного органа, хотя наличие
такого права предусмотрено ст. 39 (п. 2 ч. 1)
УПК, при этом срок принятия им такого ре-
шения в этой норме не указан. Значит ли это,
что отмена руководителем следственного
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органа постановления о возбуждении уголов-
ного дела возможна в любой момент произ-
водства предварительного расследования? На
одно из последствий такого необдуманного
решения указывает, в частности, С. Никифо-
ров: отмена постановления о возбуждении уго-
ловного дела руководителем следственного
органа используется «для улучшения ведом-
ственных показателей, связанных с сокраще-
нием числа прекращенных уголовных дел» [5,
с. 40]. Надо ли понимать это так, что число
незаконно возбужденных дел не влияет на по-
казатели следственной работы? Вопрос, по-
нятное дело, риторический.

Добавим к этому принципиальную, на
наш взгляд, недопустимость применения ч. 4
ст. 39 УПК РФ к постановлениям о возбуж-
дении уголовного дела. Напомним, что не-
согласие (письменное возражение) следова-
теля с требованием прокурора об отмене не-
законного или необоснованного постановле-
ния рассматривается руководителем след-
ственного органа в течение 5 суток, который
в случае несогласия с требованием выносит
мотивированное постановление и еще в те-
чение 5 суток направляет его прокурору, а тот
в соответствии с ч. 6 ст. 39 УПК обращает-
ся к вышестоящему прокурору и т. д. Пока
ведомства спорят, что происходит с уголов-
ным делом, с лицом, в отношении которого
оно возбуждено?

Справедливости ради, необходимо отме-
тить, что процедура возбуждения уголовного
дела, и сама по себе достаточно проблематич-
ная, за 20 лет действия УПК РФ много раз под-
вергалась разного рода изменениям в поисках
оптимального решения, в том числе с позиций
перераспределения процессуальных ролей.
Например, в первоначальной редакции УПК в
качестве гарантии законности и обоснованнос-
ти постановления о возбуждении уголовного
дела предусматривалось предварительное со-
гласие прокурора. Оказавшееся неэффектив-
ным и даже неисполнимым [1, с. 95], это поло-
жение вскоре было отменено, хотя и нынешнее
решение, с учетом изложенного выше, не пред-
ставляется окончательным. Такое метание за-
конодателя между диаметрально противопо-
ложными решениями, одно из которых исходит
из недопустимости начала уголовного пресле-
дования без одобрения прокурора, а второе не

допускает прокурора к этому решению, свиде-
тельствует об отсутствии ясной концепции раз-
вития уголовного процесса в целом.

Еще одна проблема – обеспеченность воз-
можности влияния прокурора на законность уго-
ловного преследования. Кажется ясным, что
право (оно же и обязанность) осуществлять над-
зор за производством предварительного след-
ствия, в том числе требовать устранения нару-
шений закона, отменять постановление нижесто-
ящего прокурора, рассматривать несогласие
руководителя следственного органа с требова-
ниями прокурора и т. д., не может быть реали-
зовано, если орган надзора лишен доступа к
материалам дела. Этого полномочия прокурор
сначала – в 2007 г. – был лишен, потом законом
№ 226-ФЗ от 2 декабря 2008 г. в ст. 37 включена
ч. 2.1, которая «разрешила» прокурору ознаком-
ление с материалами дела, находящегося в про-
изводстве, «по мотивированному письменному
запросу». Иначе как мелким желанием угодить
руководству Следственного комитета такое ре-
шение объяснить трудно. При этом как-то ник-
то не обратил внимания на то, что это правило
по недосмотру было распространено и на дела,
расследование которых осуществляется в фор-
ме дознания, но вопрос о праве прокурора зна-
комиться с материалами находящегося в про-
изводстве дела возник исключительно в отно-
шении органов следствия.

Хаотичность вносимых в УПК измене-
ний отразилась на корявости законодательной
техники, затрудняющей восприятие некоторых
положений закона, которые противоречат эле-
ментарным правилам русского языка. Чита-
ем, к примеру, п. 5.1 ч. 2 ст. 37: «истребо-
вать и проверять законность решений сле-
дователя или руководителя следственного
органа об отказе в возбуждении уголовного
дела, приостановлении или прекращении уго-
ловного дела». Что истребовать-то? Если ре-
шения, то в этом нет необходимости, посколь-
ку следователь обязан соответствующими
нормами направить прокурору копии всех при-
нимаемых им постановлений, и зачем допол-
нительно указывать на право проверять их
законность? В теории это дополнение было
воспринято как восстановление права требо-
вать от следователя для ознакомления уго-
ловное дело безо всякой мотивировки [6,
с. 102], однако процитированный пункт закона
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оснований для такого оптимизма не дает. Кро-
ме того, право прокурора истребовать для
проверки уголовное дело не может быть ог-
раничено необходимостью проверки законно-
сти только названных в этом пункте поста-
новлений. Прокурор рассматривает жалобы
участников уголовного процесса на наруше-
ние их прав и интересов в процессе принятия
или при отказе в принятии и других решений –
о непризнании потерпевшим, гражданским
истцом, отказе в удовлетворении ходатайства,
продлении срока следствия, при производстве
следственных действий, применении мер пре-
сечения. Он должен иметь возможность оз-
накомиться с материалами дела, готовясь к
процедуре рассмотрения судом ходатайств в
порядке ст. 108, 109, 165 УПК и др., при рас-
смотрении жалоб в порядке ст. 125 УПК и
вообще везде, где от него требуется обосно-
ванная позиция. Ограничение права прокуро-
ра на ознакомление с материалами уголовно-
го дела равносильно лишению возможности
осуществлять надзор за соблюдением закона
при производстве предварительного след-
ствия, точно также как лишение такого права
руководителя следственного органа ограничи-
вает его возможность осуществлять процес-
суальное руководство следствием.

Остановимся еще на одной проблеме.
С момента подписания следователем и руко-
водителем следственного органа обвинитель-
ного заключения их власть над обвинением за-
канчивается. В качестве аргумента достаточ-
но указать на то, что в это время заканчивает-
ся и срок предварительного расследования.
Переход всей полноты обвинительной власти
к прокурору означает, что он получает право и
возможность распоряжаться обвинением по
своему усмотрению – передавать дело на рас-
смотрение суда, прекращать уголовное пресле-
дование, менять объем обвинения и его уго-
ловно-правовую квалификацию. Власть проку-
рора над уголовным делом ограничена только
законом и правилом о недопустимости поворо-
та к худшему – если для такого поворота есть
основания, прокурор возвращает уголовное
дело для производства дополнительного рас-
следования. Сказанное подтверждается и пра-
вом прокурора отказаться от обвинения и из-
менить его с соблюдением правила о недопус-
тимости поворота к худшему как на стадии

назначения судебного заседания, так и при рас-
смотрении уголовного дела по существу или при
любой форме пересмотра приговора. На этом
фоне странно выглядит отсутствие такой воз-
можности при рассмотрении уголовного дела,
поступившего с обвинительным заключением,
у прокурора, который по статусу выше своего
помощника, которому он поручит поддержи-
вать государственное обвинение. Получается,
что прокурор, усмотрев основания для приня-
тия такого решения, должен сначала утвердить
обвинительное заключение, а потом уже под-
писать заявление об отказе от обвинения, ко-
торое, как известно, влечет прекращение дела,
или о его изменении, что можно рассматривать
как частичный отказ от обвинения. Странная,
однако, логика, при которой прокурор ставится
в зависимость от позиции поднадзорного ему
органа следствия. Между тем даже незначи-
тельный намек на ослабление надзора за за-
конностью предварительного следствия таит
в себе значительную опасность.

Изложенным проблема взаимодействия
следователя, руководителя следственного
органа и прокурора, разумеется, не исчерпы-
вается. Наша задача – привлечь внимание за-
конодателя к необходимости тщательнее про-
думывать вносимые в УПК изменения, руко-
водствуясь при этом не только интересами
отдельных правоприменителей, но и научно-
обоснованными рекомендациями.

Выводы

Эффективное выполнение органами след-
ствия и прокуратуры общей для них функции
уголовного преследования (реализация обвини-
тельной власти) нуждается в более системном,
чем сегодня, правовом регулировании с учетом
решаемых каждым из них задач. Необходимо
четко определить пределы власти, реализуемой
следователем и руководителем следственного
органа, с одной стороны, и прокурора – с дру-
гой, с этих позиций пересмотреть изменения,
внесенные в УПК РФ в 2007–2010 годах.
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Introduction: the paper reveals the peculiarities of the interaction of the court with the officials for the prosecution,
who have authority at the stages of initiating a criminal case and preliminary investigation. The paper reveals the types
of interaction, as well as the prerequisites for the interaction efficiency between the court and the parties to criminal
proceedings on the part of the prosecution, which are based on such fundamental principles of the criminal process as
legality, inviolability of the individual, respect for the honor and dignity of the individual and publicity. The interaction of
parties to criminal proceedings on the part of the prosecution and the court is carried out through mutual relations
conditioned by common tasks, which are based on the principle of publicity, caused by the interests of society and the
state, in order to ensure the rights and legitimate interests of the individual, to some extent involved in the criminal
proceedings. In this regard, the objectives of the study are: the recommendations for improving the interaction efficiency
between individual participants of the prosecution and the court in pre-trial proceedings in a criminal case, the enhancing
of cooperation between the subjects of the investigation, the prosecutor and the court, aimed at protecting the rights of
persons who have suffered from a crime, as well as the ensuring of the rights of an individual who has been subjected to
unjustified criminal prosecution. Methods: the methodological framework for the scientific paper is the methods of
scientific cognition, and such general scientific research methods as dialectical, logical, system, structural and functional,
and the specific scientific methods, the comparative legal and formal legal methods. Results: in the paper, the authors
determine that the interaction of the court, the prosecutor and the investigator contains the following components:
purpose, stage and form; sets the criteria for the forms of interaction, in the form of procedural status, purpose, share of
responsibility and the nature of legal relations. The paper examines such terms as “relationship” and “interaction”, due
to the need to determine their relationship. The authors establish that the relationship of interaction and relationships of
parties to criminal proceedings can be characterized as part and general. The highest form of relationship between parties
to criminal proceedings is procedural interaction, which forms their stable relationships, gives them the property of
stability and productivity. Conclusions: the authors determine that the interaction of the preliminary investigation
bodies, the prosecutor and the court is based on the tasks of collecting evidence in the course of criminal proceedings,
due to: the need to obtain permission to conduct certain investigative actions and the measures of procedural coercion;
the prosecutor’s supervision of the procedural activities of the bodies of inquiry and preliminary investigation; the
powers of the court in pre-trial proceedings. The authors come to the conclusion that the main tasks of interaction are:
ensuring the legality of the activities of the participants in the interaction; preparing an indictment, a charging document
or a determination, for a full, comprehensive and objective judicial review; implementing the protection of the rights,
freedoms and legitimate interests of a person and citizen, the interests of society and the state.
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В статье раскрываются особенности взаимодействия суда с должностными лицами стороны обвинения,
обладающих властными полномочиями на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследо-
вания. Раскрываются виды взаимодействия, а также предпосылки эффективности взаимодействия суда и участни-
ков уголовного судопроизводства со стороны обвинения, которые базируются на таких основополагающих прин-
ципах уголовного процесса, как законность, неприкосновенность личности, уважение чести и достоинства лично-
сти и публичность. Взаимодействие участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения и суда
осуществляется путем взаимных отношений, обусловленных едиными задачами, в основе которых лежит прин-
цип публичности, вызванный интересами общества и государства, с целью обеспечения прав и законных интере-
сов личности, в той или иной мере вовлеченной в производство по уголовному делу. В связи с этим целями
настоящего исследования являются: рекомендации по повышению эффективности взаимодействия отдельных
участников стороны обвинения и суда в досудебном производстве по уголовному делу, активизации сотрудниче-
ства субъектов расследования, прокурора и суда, направленные на защиту прав лиц, потерпевших от преступле-
ния, а также обеспечения прав личности, подвергшейся необоснованному уголовному преследованию. Методы:
методологической основой данной научной статьи являются методы научного познания, и такие общенаучные
исследовательские методы, как диалектический, логический, системный, структурно-функциональный, а частно-
научные методы – сравнительно-правовой и формально-юридический. Результаты: в статье авторы определяют,
что взаимодействие суда, прокурора и следователя содержит такие составные части: назначение, этап и форма;
устанавливает критерии форм взаимодействия в виде процессуального статуса, целевого назначения, доли ответ-
ственности и характера правоотношений. В статье исследуются такие термины, как «взаимоотношение» и «взаи-
модействие», обусловленные необходимостью определения их соотношения. Авторы устанавливают, что связь
взаимодействия и взаимоотношений участников уголовного судопроизводства может быть охарактеризована как
часть и общее. Высшей формой взаимоотношений между участниками уголовного судопроизводства является
процессуальное взаимодействие, которое формирует их устойчивые отношения, придает им свойство стабиль-
ности и продуктивности. Выводы. Авторы определяют, что в основе взаимодействия органов предварительного
расследования, прокурора и суда лежат задачи по собиранию доказательств в ходе уголовного судопроизводства,
обусловленные: необходимостью получения разрешения на производство отдельных следственных действий и
мер процессуального принуждения; осуществлением прокурором надзора за процессуальной деятельностью
органов дознания и предварительного следствия; полномочиями суда в досудебном производстве. Авторы при-
ходят к выводу, что основными задачами взаимодействия являются: обеспечение законности деятельности учас-
тников взаимодействия; подготовка обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного по-
становления для полного, всестороннего и объективного судебного их рассмотрения; реализация защиты прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина, интересов общества и государства.

Ключевые слова: взаимоотношения субъектов в уголовном судопроизводстве, взаимодействие орга-
нов предварительного расследования, прокурора и суда; обеспечение прав и законных интересов участни-
ков уголовного процесса.
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Введение

Рассматривая понятие термина «взаимо-
действие», следует обратить внимание на тот
факт, что вопросы социального взаимодей-
ствия  оказались в поле внимания общества и
государства еще до того, как стали предме-
том отдельной отрасли права, поскольку граж-
данское общество представляет собой сово-
купность различных форм и способов взаим-
ных действий  людей на основе обязанностей,
прав и свобод.

Если обратиться к Энциклопедическо-
му словарю, то взаимодействие – это объек-
тивная и универсальная формы движения и
развития, определяющие существование и
структурную организацию любой материаль-
ной системы [8, c. 217]. Словарь русского
языка С.И. Ожегова определяет взаимодей-
ствие в виде взаимной поддержки граждан
[7, c. 83], правомерная деятельность которых
защищена конституционными гарантиями го-
сударства по защите прав и свобод челове-
ка и гражданина.

В основе взаимодействия в уголовном
судопроизводстве лежат взаимные отношения
сторон и суда, на основе прав и обязанностей
участников уголовного процесса, судебного
контроля и прокурорского надзора, в пределах
процессуальной деятельности органов пред-
варительного расследования.

Следует заметить, что вопросы взаим-
ных отношений между прокуратурой и судом
являлись предметом научного исследования
еще у И.Я. Фойницкого, утверждавшего, что
при построении прокуратуры важно обеспе-
чить ее независимость от суда и независи-
мость суда от нее [9, c. 536].

Взаимодействие прокурора,
органов следствия и суда

в досудебном производстве
по уголовному делу

Правовую основу взаимоотношений рас-
сматриваемых нами субъектов в уголовном
судопроизводстве определяет уголовно-про-
цессуальное законодательство, обусловлива-
ющее такой порядок взаимодействия проку-
рора и судьи, который основан на взаимном
уважении и этических нормах.

Видами взаимоотношений между субъек-
тами уголовного процесса, обладающими вла-
стными полномочиями, являются официаль-
ное – осуществляемое в строго определенной
уголовно-процессуальной форме и неофициаль-
ное – форма которого не регламентирована
УПК РФ, но которые основаны на взаимных
процессуальных интересах.

Уголовно-процессуальный закон особое
внимание уделяет соблюдению процессуаль-
ной формы отношений участников уголовного
судопроизводства и суда, определяемой в ка-
честве внешнего выражения их уголовно-про-
цессуальной деятельности. Так, прокурор
и следователь, наравне с другими участника-
ми уголовного судопроизводства, свое обра-
щение к суду или судье должны сопровождать
словами «Уважаемый суд», или «Ваша честь»,
а при входе судьи в зал судебного заседания
встречать его стоя. Судья к участникам уго-
ловного судопроизводства обращается по
имени-отчеству и на «Вы».

Следует согласиться с Т.В. Черемисиной,
что отсутствие правовой регламентации и чет-
ких процессуальных прав и обязанностей уча-
стия следователя и прокурора при вызове их в
суд не позволяет признать такое участие впол-
не полноценным как в правовом, так и концеп-
туальном смысле [11, c. 116]. В связи с этим
законодателю следует уделить внимание пол-
ной регламентации прав и обязанностей следо-
вателя и прокурора, обусловленных необходи-
мостью их участия в судебных стадиях.

Взаимодействие между прокурором, сле-
дователем и судьей может осуществляться и
по завершению предварительного расследо-
вания, в интересах судебного разбирательства,
поскольку все эти должностные лица заинте-
ресованы в успешном разрешении уголовно-
го дела, вплоть до вынесения судебного ре-
шения. Вполне уместным является удовлет-
ворение органом дознания или следователем
просьбы судьи или его помощника по содей-
ствию: своевременного прибытия в судебное
заседание свидетеля, потерпевшего или об-
виняемого; предоставления в электронном
виде необходимых процессуальных докумен-
тов; оказания помощи в осмотре веществен-
ных доказательств. Судья по ходатайству сто-
роны или по личной инициативе вправе воз-
вратить уголовное дело прокурору для устра-
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нения препятствий его рассмотрения судом в
рамках требований ст. 237 УПК РФ.

Так, по мнению авторов, взаимодействие
следователя и прокурора заключается и в ока-
зании помощи судье в установлении местона-
хождения участника уголовного судопроизвод-
ства; разъяснении сложных специальных воп-
росов; содействии в осмотре вещественных
доказательств, в том числе видеозаписи; ус-
транении недостатков в деле, возникших по
вине следователя [1, c. 15].

Неофициальное взаимодействие проку-
рора, следователя и судьи обусловлено не-
обходимостью обращения в нерабочее вре-
мя с целью получения консультации, а также
выяснения перспективы разрешения уголов-
ного дела.

Однако правила правовой этики требуют
исключения внеслужебных взаимоотношений
прокурора, следователя и судьи. Это связано
с недопущением возможности обвинить их в
личной заинтересованности, необъективности,
а также отсутствии беспристрастности при
разрешении уголовного дела либо осуществ-
лении надзорных или контрольных функций.

Следует согласиться с Н.А. Колоколо-
вым: «...потребность в неслужебном общении
должна быть легализована, в виде такого фор-
мата общения, распространенного в западной
культуре, как пул юристов, где возможны встре-
чи следователей, прокуроров и судей, в ходе
которых осуществляется неформальное об-
суждение рассматриваемых дел с целью бо-
лее эффективного их разрешения на основе
высоких технологий общения» [3, c. 243].

Необходимо обратить внимание на по-
требность проведения научно-практических
конференций и круглых столов, требующих раз-
решения процессуальных проблем в плоскости
профессиональных вопросов взаимодействия
прокуроров, судей и следователей.

Следует поддержать предложение
Т.В. Черемисиной «...о проведении научных
форумов, посвященных профессиональной эти-
ке судей, прокуроров и иных сотрудников пра-
воохранительных органов, с целью формиро-
вания общественного консенсуса по сложным
и неоднозначным вопросам, в ходе которых
решались бы конкретные ситуационные зада-
чи на основе реальных жизненных ситуа-
ций» [12, c. 46].

Уголовно-процессуальный институт вза-
имодействия участников уголовного судопро-
изводства следует рассматривать в свете
такого диапазона правовых средств, который
определяет формы взаимоотношений проку-
рора, следователя и судьи в рамках принад-
лежности этих субъектов к правоохранитель-
ным органам, на основе принципа публичнос-
ти, гарантирующего всестороннюю защиту
личности, общества и государства.

Л.В. Винокуров отмечает, что «...пред-
посылки эффективности взаимоотношений
суда и участников уголовного судопроизвод-
ства со стороны обвинения заключены в об-
щих принципах уголовного судопроизводства,
несущих в себе основу глубокого внутреннего
единения данных элементов действующей си-
стемы правоохранительных органов» [2, c. 26].
Так, среди основополагающих принципов уго-
ловного процесса находится принцип законно-
сти, который определяет, что установленный
законодателем порядок уголовного судопро-
изводства является обязательным в первую
очередь для государственных органов и дол-
жностных лиц, обладающих полномочиями в
сфере уголовного судопроизводства, а имен-
но для судов, органов прокуратуры, органов
предварительного следствия и дознания; они
не вправе применять федеральный закон, про-
тиворечащий УПК РФ, поскольку доказатель-
ства, полученные с нарушением процессуаль-
ного закона, являются недопустимыми, так
как они не имеют юридической силы и не мо-
гут быть положены в основу обвинения по уго-
ловному делу.

Взаимодействие прокурора, органов пред-
варительного расследования и суда основыва-
ется также на соблюдении принципов непри-
косновенности личности, уважения ее чести и
достоинства, поскольку в ходе уголовного су-
допроизводства недопустимы действия и ре-
шения, унижающие честь его участника, в том
числе обращение, унижающее человеческое
достоинство или создающее опасность для его
жизни и здоровья (ч. 1 ст. 9 УПК).

Рассматривая вопросы совместной де-
ятельности суда с участниками стороны об-
винения, исследователи используют как тер-
мин «взаимоотношение», так и «взаимодей-
ствие», а потому требуется уяснить, являют-
ся ли данные термины равнозначными.
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Взаимоотношения в уголовном судопроиз-
водстве представляют собой урегулированные
УПК РФ отношения участников уголовного про-
цесса. Они возникают при наличии юридичес-
кого факта, проявляются на основе предостав-
ленных участникам прав и обязанностей с це-
лью обеспечения взаимных интересов, возни-
кающих, развивающих и прекращаемых в ходе
производства по уголовному делу. Субъектами
взаимоотношений являются государственные
органы, должностные лица, общественные объе-
динения и граждане, выполняющие конкретную
процессуальную функцию, обладающие процес-
суальным статусом и вступающие в правоот-
ношения с органами, осуществляющими уголов-
ное судопроизводство [13, c. 112].

Особенность уголовно-процессуальных
правоотношений выражена в том, что одним
из их субъектов является государственный
орган или должностное лицо, обладающие вла-
стными полномочиями. Все иные субъекты
уголовного процесса (граждане, юридические
лица) наделены правами и обязанностями,
которые они реализуют в рамках правоотно-
шений для защиты своих или представляемых
прав и интересов на стороне обвинения или
защиты. Центральное правоотношение в уго-
ловном процессе – это отношение между су-
дом, осуществляющим правосудие, а также
стороной защиты и обвинения, на основе прин-
ципа состязательности судопроизводства.
Особенности отношений между участниками
стороны обвинения выражаются в том, что
распоряжения прокурора в определенных
УПК РФ пределах обязательны для органа доз-
нания, дознавателя, следователя и руководите-
ля следственного органа (ст. 37–41 УПК РФ).
Направляемое прокурором в суд уголовное
дело судья должен рассмотреть и принять по
нему законное и обоснованное решение.

Что касается вопросов взаимодействия,
то следует обратить внимание на тот факт,
что они являются следствием взаимоотноше-
ний, осуществляемых в уголовном судопро-
изводстве, в соответствии с требованиями
УПК РФ, в виде совместной деятельности
органа дознания, следователя, прокурора, суда
и иных участников уголовного процесса, свя-
занной с возбуждением, расследованием и
разрешением уголовных дел, в рамках возни-
кающих правовых отношений.

Основу таких отношений составляет вли-
яние участников процесса друг на друга, в виде
особой системы взаимоотношений, высшей фор-
мой которой является взаимодействие.

По мнению В.Г. Крысько, «...взаимодей-
ствие – это процесс непосредственного или
опосредованного воздействия людей друг на
друга, порождающий их взаимную обусловлен-
ность и связь; именно причинная обусловлен-
ность составляет главную особенность взаи-
модействия, когда каждая из взаимодейству-
ющих сторон выступает как причина другой
и как следствие одновременного обратного
влияния противоположной стороны, что опре-
деляет неуклонное развитие этих субъек-
тов» [5, c. 116].

Взаимодействие в уголовном судопро-
изводстве вызвано не только влиянием его
участников друг на друга, но и определенной
организацией их совместных действий, по-
зволяющих осуществлять общую для них де-
ятельность, направленную на реализацию за-
дач уголовного судопроизводства [10, c. 52].
Взаимодействие состоит из таких частей,
как: назначение, этап и форма. Так, назначе-
ние взаимодействия в уголовном судопроиз-
водстве вызвано защитой прав и законных ин-
тересов потерпевшего от преступления, а
также защитой личности от незаконного об-
винения и осуждения. Этапы взаимодействия
подобны стадиям уголовного судопроизвод-
ства, поскольку в них участники уголовного
процесса приобретают определенный право-
вой статус, получая конкретные процессуаль-
ные права и обязанности, которые реализу-
ются в досудебном или судебном производ-
стве [14, c. 184].

Форма взаимодействия отдельных уча-
стников может быть активной или сдержан-
ной. Основные критерии форм взаимодей-
ствия его участников определяются: процес-
суальным статусом, целевым назначением,
долей ответственности, характером правоот-
ношений. Процессуальный статус следовате-
ля, прокурора и судьи имеет существенное
отличие, вызванное наличием предоставлен-
ных им процессуальных полномочий на раз-
личных стадиях уголовного процесса, что про-
является целевым назначением в зависимос-
ти от предоставляемых этим участникам
прав. Так, следователь – это должностное
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лицо, осуществляющее предварительное
следствие, а деятельность прокурора и судьи,
несмотря на различие в их функциях, распро-
страняется как на стадию предварительного
расследования, так и судебного разбиратель-
ства. Доля ответственности характеризуется
как процессуальным статусом, так и индиви-
дуальными качествами субъекта взаимодей-
ствия. Характер правоотношений участников
уголовного судопроизводства может быть
двухсторонним или многосторонним, являясь
регулятором поведения сторон, с целью фор-
мирования законных, обоснованных и
справедливых решений в досудебном и судеб-
ном производстве.

Видами взаимодействия могут быть:
конкуренция, сотрудничество и компромисс.
Конкуренция характеризуется противобор-
ством субъектов с целью получения индиви-
дуальных или групповых преимуществ для
достижения своих интересов в ходе соперни-
чества и противостояния сторон обвинения и
защиты. Сотрудничество в уголовном судо-
производстве – это процедура совместной
деятельности двух и более участников, орга-
низаций или должностных лиц, в ходе которой
происходит обмен сведениями, на основе ко-
торых устанавливается наличие или отсут-
ствие обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию по уголовному делу. Сотрудничество на-
правлено на полное или частичное разреше-
ние противоречий между участниками взаи-
модействия. Компромисс в уголовном судо-
производстве реализуется для достижения
частных, общественных и государственных
целей участников уголовного судопроизвод-
ства. Идея компромисса  чаще всего реали-
зуется в деятельности мирового судьи по де-
лам частного обвинения, при прекращении
уголовного дела в связи с примирением сто-
рон (ст. 25 УПК РФ) и деятельным раскаяни-
ем (ст. 28 УПК), при сокращенном дознании,
при особом порядке судебного решения при
согласии обвиняемого с предъявленным ему
обвинением (гл. 40 УПК), при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве
(гл. 40.1 УПК РФ), при производстве по уго-
ловному делу о назначении меры уголовно-
правового характера в виде штрафа при осво-
бождении лица от уголовной ответственнос-
ти. Как справедливо указывает А.Г. Марке-

лов, «...возведение правовой модели процес-
суального компромисса в ранг отраслевого
принципа будет способствовать оптимиза-
ции  уголовного судопроизводства в интере-
сах государства, общества и личности в
целом» [6, c. 115].

Взаимодействие участников уголовного
судопроизводства выступает основным сти-
мулом в регулировании самооценок и поведе-
ния в досудебном и судебном производстве [4,
c. 39]. Основным свойством  взаимодействия
является эффективная совместная деятель-
ность участников уголовного судопроизвод-
ства, базирующаяся на таком их взаимопони-
мании, которое вызвано необходимостью до-
стижения единой цели.

Заключение

Таким образом, связь взаимодействия и
взаимоотношений участников уголовного су-
допроизводства может быть охарактеризова-
на как часть и общее. Высшей формой взаи-
моотношений между участниками уголовно-
го судопроизводства является процессуальное
взаимодействие, которое формирует их устой-
чивые отношения, придает им свойства ста-
бильности и продуктивности.

Для получения полного представления о
понятии взаимодействия участников уголов-
ного судопроизводства со стороны обвинения
и суда необходимо рассмотреть их особенно-
сти. В основе взаимодействия органов пред-
варительного расследования, прокурора и
суда лежат задачи по собиранию доказа-
тельств в ходе уголовного судопроизводства,
обусловленные:

– необходимостью получения разреше-
ния на производство отдельных следственных
действий и мер процессуального принуждения;

– осуществлением прокурором надзора
за процессуальной деятельностью органов
дознания и предварительного следствия;

– полномочиями суда в досудебном про-
изводстве.

Задачами взаимодействия таких участ-
ников уголовного судопроизводства, как сле-
дователь, прокурор и суд являются: обеспе-
чение законности деятельности участников
взаимодействия; подготовка обвинительного
заключения, обвинительного акта или обвини-
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тельного постановления для полного, всесто-
роннего и объективного судебного их рас-
смотрения; реализация защиты прав, свобод
и законных интересов человека и граждани-
на, интересов общества и государства.

Таким образом, взаимодействие проку-
рора, следователя и суда – это основанная
на требованиях уголовно-процессуального
закона система правоотношений органов
предварительного расследования, должнос-
тных лиц прокуратуры, осуществляющих над-
зор за законностью его производства, а так-
же контроль суда с целью обеспечения обо-
снованности, эффективности и законности
уголовно-процессуальной деятельности в
досудебном производстве.
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Introduction: the paper examines the problems of implementing the procedural relationship between the
prosecutor and the investigator in the course of judicial control proceedings when applying the measures of
procedural coercion in the form of detention. In the doctrine of criminal procedure, there are different positions
of processualist scientists on improving the criminal procedure activities of the prosecutor and the investigator
at the stage of deciding on applying a measure of restraint in the form of detention. The authors took a keen
interest in the lack of a legitimate determination of the prosecutor’s opinion on the validity and legality of the
request of the preliminary investigation bodies to choose detention in the course of judicial control proceedings.
It is the written opinion of the prosecutor as a form of intervention at the pre-trial stages, especially in the course
of judicial control proceedings when investigating the issue of choosing detention that contributes to the
court’s taking a legitimate and reasoned decision. In this context, the authors set the goal of finding and
improving the efficiency of the procedural model of relations between the prosecutor and the investigator on the
issue of resolving a preventive measure in the form of detention in the course of judicial control proceedings.
Methods: the methodological framework for the study is a set of methods of scientific cognition, among which
the main ones are the methods of cognition, comparative law and historical analysis. Results: the authors
analyzed the provisions of the criminal procedure norms of the Soviet period on this issue which helped to
identify a number of shortcomings in that period and in the present one, which were inherited from the past.
Conclusions: the existing procedural model of interaction between the prosecutor and the investigator in a
detailed study of the problem of preventive measures in the form of detention, regulated by the current criminal
procedure law, does not correspond to the current state policy in relation to the Russian prosecutor, who acts on
behalf of the state at all stages of criminal proceedings. In this regard, the authors, based on the analysis of
numerous positions of processalist scientists, as well as the judicial and investigative practice, proposed a
procedural model of interaction between the prosecutor and the investigator during the judicial control
proceedings, which can be applied in regulating the relationship between the prosecutor and the investigator
when considering the issue of applying a measure of restraint in the form of detention.
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ПРОКУРОРА И СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ИЗБРАНИЮ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ

В СУДЕБНО-КОНТРОЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
(НА ПРИМЕРЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ)
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Введение: в исследуемой статье рассматриваются проблемы реализации процессуальных взаимо-
отношений прокурора и следователя в ходе судебно-контрольного производства при применении мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу. В доктрине уголовного процесса встре-
чаются разные позиции ученых-процессуалистов по совершенствованию уголовно-процессуальной де-
ятельности прокурора и следователя на стадии принятия решения вопроса об избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стражу. Пристальный интерес у авторов вызвало отсутствие легитимного
определения заключения прокурора на обоснованность и законность ходатайства органов предвари-
тельного расследования по избранию заключения под стражу в ходе судебно-контрольного производ-
ства. Именно письменное заключение прокурора как форма вмешательства на досудебных стадиях,
особенно в ходе судебно-контрольного производства при исследовании вопроса об избрании заключе-
ния под стражу, способствует принятию судом законного и обоснованного решения. В этом контексте
авторами была поставлена цель по поиску и совершенствованию эффективности процессуальной мо-
дели взаимоотношений между прокурором и следователем по вопросу разрешения меры пресечения в
виде заключения под стражу в ходе судебно-контрольного производства. Методы: методологическим
основанием данного исследования выступает совокупность методов научного познания, среди которых
лидирующими позициями представлены методы познания, сравнительно-правового и исторического
анализа. Результаты: авторами был сделан анализ положений уголовно-процессуальных норм советс-
кого периода по данной проблематике, что способствовало выявлению целого ряда недостатков как в
том периоде, так и в настоящем, которые были унаследованы из прошлого. Выводы: имеющаяся про-
цессуальная модель взаимодействия между прокурором и следователем при детальном исследовании
проблемы меры пресечения в виде заключения под стражу, регулируемая актуальным уголовно-про-
цессуальным законом, не соответствует современной государственной политике в отношении российс-
кого прокурора, который выступает от имени государства на всех стадиях уголовного судопроизводства.
В связи с этим авторами на основе анализа многочисленных позиций ученых-процессуалистов, а также
судебно-следственной практики, была предложена процессуальная модель взаимодействия прокурора
и дознавателя в ходе судебно-контрольного производства, которая может быть применена в регулирова-
нии отношения между прокурором и следователем при рассмотрении вопроса об избрании меры пре-
сечения в виде заключения под стражу.

Ключевые слова: прокурор, заключение прокурора, следователь, дознаватель, процессуальная мо-
дель, судебно-контрольное производство, заключение под стражу.
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Проблемы реализации процессуальных взаимоотношений прокурора и следователя

Введение

Поэтапная реализация судебной рефор-
мы в российском уголовном судопроизводстве
стала источником появления многих негатив-
ных и позитивных нововведений. Так, в связи
с выделением такого участника уголовного
преследования, как руководитель следствен-
ного органа, значительно ограничивались вла-
стно-распорядительные полномочия прокуро-
ра, осуществляющего уголовно-процессуаль-
ную деятельность. В качестве одного из по-
зитивных нововведений можно привести вве-
дение института судебно-контрольного произ-
водства на досудебных стадиях.

Бесспорно, что судебно-контрольное про-
изводство как форма осуществления право-
судия на досудебных стадиях является эффек-
тивным способом защиты прав и законных
интересов участников уголовного дела от нео-
боснованного и незаконного решения. Тем не
менее нельзя полностью согласиться с тем,
что данный институт может быть единствен-
ным доминирующим фактором гарантии за-
конности и обоснованности процессуальных
решений участников уголовного преследова-
ния на досудебных стадиях. Стоит также ак-
центировать внимание на роли других публич-
но-властных участников уголовного процесса
со стороны обвинения, в частности, прокуро-
ра, который также обеспечивает законность
и обоснованность процессуальных решений
следователя (руководитель следственного
органа) в судебно-контрольном производстве
путем дачи письменного заключения.

Несмотря на многочисленные научные
работы, посвященные процессуальному поло-
жению участников судебно-контрольного про-
изводства, как представляется, все еще не-
достаточно уделено внимания заключению
прокурора, как одному из видов уголовно-про-
цессуального акта.

Современный дискурс
относительно процессуальной модели
взаимоотношения прокурора и органов

предварительного расследования
по избранию заключения под стражу

Так, в ст. 5 УПК РФ, где речь идет об
основных понятиях, используемых в тексте

закона, к сожалению, нет такого определе-
ния, как заключение прокурора. Между тем
подпункт 11.1 указанной статьи содержит
дефиницию вывода суда, под которой мыс-
лится заключение суда о существовании или
об отсутствии в действиях лица, в отноше-
нии которого применяется особый порядок
производства по уголовному делу, признаков
преступления.

Следует отметить, что после внесения
изменений в уголовно-процессуальный закон
(Федеральный закон от 05.06.2007 г. № 87-ФЗ)
состав участников судебно-контрольного про-
изводства по применению процессуального
принуждения в виде заключения под стражу
расширился. Иными словами, кроме прокуро-
ра, обеспечивающего законность и обоснован-
ность процессуальных решений в ходе судеб-
но-контрольного производства, у следовате-
ля (или же руководителя подразделения след-
ственного органа) возникла возможность ав-
тономно, вне зависимости от мнения проку-
рора, защищать собственное мнение перед
судом. Однако законодательный орган очеред-
ным экспериментальным испытанием не смог
довести до логического завершения функцио-
нальное значение прокурора в ходе судебно-
контрольного производства по избранию меры
пресечения в виде заключения под стражу. Не
вдаваясь в глубокую полемику, хотелось бы
отметить, что в юридической литературе есть
существенные аспекты обоснованной крити-
ки по данному вопросу [4, c. 53–56].

По нашему мнению, такое неточное за-
конодательное урегулирование процедуры ре-
ализации прокурором процессуальной деятель-
ности в судебном заседании и порядок предо-
ставления им письменного заключения о со-
ответствии закону постановления следовате-
ля об избрании меры пресечения в виде зак-
лючения под стражу привели к разной интер-
претации его функционального назначения.

Многие авторы при изучении отдельных
локальных актов Генеральной прокуратуры
РФ пришли к выводу о том, что прокурор, уча-
ствующий в судебно-контрольном производ-
стве по избранию заключения под стражу,
обязан представить свое письменное заклю-
чение на предмет обоснованности и законно-
сти ходатайства следователя [1, c. 75]. Дру-
гие авторы такую реализацию прокурором про-
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цессуальной деятельности в судебном произ-
водстве считают лишь поддерживанием (или
не поддерживанием) ходатайства следовате-
ля [10, c. 58], а также одним из средств выяв-
ления нарушений закона [15, c. 70].

Отдельными авторами [14] была выра-
жена идея о том, что действие прокурора в
ходе судебного заседания по избранию меры
пресечения в виде заключения под стражу
является излишним. Они обосновывают свою
позицию тем, что прокурор не воздействует на
выработку версии расследования и формируе-
мые следователем процессуальные решения.

Важным является то, что национальные
суды при детальном анализе постановления
следователя об избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу в отношении по-
дозреваемого (обвиняемого) исходят не из
позиции прокурора, выраженной в письменном
заключении или постановлении следователя и
приложенных к ним материалах уголовного
дела, а лишь оценивают вопрос о наличии фак-
тических и юридических оснований [6, c. 30–
31]. Кроме того, анализ ряда положений По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от
19.12.2013 № 41 (в ред. от 11.06.2020) удосто-
веряет, что суд по рассмотрению ходатайства
следователя об избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу должен сообразо-
вывать свои действия с требованиями состя-
зательности и равноправия сторон [9].

В связи с этим многими учеными обо-
снованно заявляется, что в тех случаях, ког-
да прокурор не поддерживает заявленное
органами предварительного расследования
ходатайство, суд не должен его удовлетво-
рять, чтобы не нарушать принцип состязатель-
ности сторон, так как суд не является орга-
ном уголовного преследования, а его предста-
вителем выступает именно прокурор [3, c. 44–
51; 7, c. 120; 12, c. 207–209].

По этой причине справедливым пред-
ставляется мнение профессора А.Г. Халиул-
лина о том, что удовлетворение судом хода-
тайства следственных органов, не поддержан-
ное прокурором в ходе судебного заседания,
является неприемлемым [13, c. 7–8].

Следовательно, мы не можем не согла-
ситься с позицией ряда авторов практическо-
го пособия по применению УПК РФ, утверж-
дающих о парадоксальности роли прокурора

в ходе судебно-контрольного производства при
рассмотрении вопроса об избрании меры пре-
сечения в виде заключения под стражу. Спра-
ведливо говорится, что если прокурор удер-
жался от поддержки обвинения в судебном
процессе, то такой отказ для суда обязателен,
а если прокурор не видит оснований для зак-
лючения обвиняемого под стражу, более того,
из месяца в месяц, а то и из года в год после-
довательно утверждает, что последний под-
лежит освобождению из-под стражи, так как
само уголовное дело возбуждено в отноше-
нии него незаконно, законодатель снисходи-
тельно позволяет суду подобные рассужде-
ния прокурора игнорировать [2].

С нашей точки зрения, обозначенные
подходы вышеуказанных авторов имеют пра-
во на существование, поскольку прокурор как
уполномоченное лицо реализует уголовное
преследование от имени государства в уго-
ловном судопроизводстве, в частности, и на
досудебных стадиях в ходе судебно-конт-
рольного производства. Это подтверждает
тезис о том, что прокурор в своем письмен-
ном заключении в ходе судебно-контрольного
производства отстаивает не индивидуальные
или коллективные интересы определенного
субъекта судебного процесса, а государства,
доводя до сведения суда доводы законности
и обоснованности постановления следовате-
ля о возбуждении перед судом об избрании
меры пресечения в виде заключения под стра-
жу. Помимо указанного, единственным из числа
властно-публичных участников процесса, кото-
рый в дальнейшем будет обжаловать судеб-
ное решение в апелляционном порядке, высту-
пает только прокурор (ч. 1 ст. 389.1 УПК РФ).
В связи с этим сложно согласиться с позици-
ей отдельных ученых-процессуалистов, счи-
тающих участие прокурора излишним в ходе
судебно-контрольного производства по избра-
нию заключения под стражу.

В юридической литературе при разреше-
нии процессуального конфликта интересов
между прокурором и следователем в судеб-
но-контрольном производстве по вопросу из-
брания меры пресечения в виде заключения
под стражу сгенерированы разные варианты
выхода из данной ситуации.

Одна группа ученых предлагает возвра-
тить процессуальные полномочия прокурора
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по реализации уголовного преследования [4,
c. 57–58; 11, c. 63–69; 17, c. 22–26].

Другие исследователи инициируют вне-
сение ряда изменений в ст. 108 отечествен-
ного уголовно-процессуального законодатель-
ства, дефинирующую модель избрания меры
пресечения в виде заключения под стражу, а
собственно, фиксации обязательства следо-
вателя незамедлительно передавать прокуро-
ру для ознакомления копий постановления и
иных материалов, обосновывающих ходатай-
ство (п. 3.1), а также обязанности суда при-
нять решение об отказе в удовлетворении хо-
датайства в случае несогласия прокурора с
позицией органа предварительного расследо-
вания, в ходе судебного заседания на пред-
мет избрания меры пресечения (п. 7.1) [7,
c. 121; 8, c. 18–23].

Заключение

Представляется, что предусмотренная
уголовно-процессуальным законом процессу-
альная модель взаимодействия прокурора и
дознавателя в процессе избрания меры пре-
сечения в виде заключения под стражу выс-
тупает в качестве наиболее эффективного
способа устранения нарушений закона. Оче-
видно, что когда дознаватель с согласия про-
курора направляет в суд ходатайство об из-
брании в отношении подозреваемого (обвиня-
емого) меры пресечения в виде заключения
под стражу, то в данном случае прокурор бо-
лее глубоко и основательно проинформирован
обо всех обстоятельствах дела.

Во-первых, дознаватель направляет про-
курору постановление о возбуждении перед
судом ходатайства об избрании меры пресе-
чения в виде заключения под стражу с це-
лью согласования. Такое согласование дает
возможность прокурору детально изучить все
пробелы и устранить все недостатки до от-
правления дознавателем данного постанов-
ления в суд.

Во-вторых, у прокурора, участвующего
в судебно-контрольном производстве с целью
избрания меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу, будет достаточно времени для
предоставления своего письменного заключе-
ния о законности и обоснованности постанов-
ления дознавателя.

В-третьих, такая модель взаимодей-
ствия ни в коем случае не огранивает полно-
мочия дознавателя, а наоборот, будет спо-
собствовать обеспечению реализации сразу
нескольких принципов современного уголов-
ного процесса (включая, но не ограничива-
ясь разумным периодом уголовного судопро-
изводства, соблюдением законности в ходе
расследования уголовного дела, с учетом
обеспечения подозреваемому и обвиняемо-
му права на защиту, а также положений пре-
зумпции невиновности).

В связи с этим реализация вышепредло-
женной процессуальной модели взаимодей-
ствия между прокурором и следователем (ру-
ководителем следственного органа) на этапе
решения вопроса об избрании меры пресече-
ния в виде заключения под стражу считается
наиболее оптимальным вариантом. Однако не
стоит исключать, что данное предложение
может породить дискуссии, в том числе и кри-
тические замечания, способные оказать кон-
структивное значение для совершенство-
вания процессуальной модели.

В частности, по мнению И.С. Дикарева,
подобная модель взаимоотношения прокуро-
ра и сотрудников следственных органов при-
вела бы на практике к возможности вмеша-
тельства прокурора в ход предварительного
расследования и принятию им решений, не
только ограничивающих процессуальную са-
мостоятельность следственного органа, но и
подрывающих объективность прокурора (ко-
торый становился бы сопричастным рассле-
дованию лицом) в оценке законности деятель-
ности органов предварительного следствия.
Правило такого взаимодействия с прокурором
обязано затронуть только случаи направления
в суд оконченных производством уголовных
дел, и не должно затрагивать порядка обра-
щения в суд с ходатайством об избрании мер
пресечения [5].

В таком случае, как справедливо пишут
некоторые ученые, прокурор фактически ли-
шается возможности предварительного конт-
роля [7, c. 119], главной задачей которого вы-
ступает запрет на получение судом необос-
нованных и ограничивающих конституционные
права и свободы граждан аналогичных хода-
тайств органов предварительного расследо-
вания [16, c. 54–58].
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Как свидетельствует судебно-прокурор-
ская практика, органы предварительного след-
ствия, вопреки отсутствию оснований избра-
ния рассматриваемой меры пресечения, в су-
дебном заседании всегда стремятся отстаи-
вать свою позицию. К сожалению, суды, не-
смотря на последовательный отказ прокуро-
ра судебного заседания при разрешении за-
дачи об избрании заключения под стражу,
иногда удовлетворяют ходатайства органов
предварительного следствия, что, на наш
взгляд, является необоснованным.

Из этого следует, что изучение научной
литературы и анализ правоприменительной
практики с момента реализации Концепции
судебной реформы РФ до введения в действие
отечественного уголовно-процессуального
законодательства позволяют сделать вывод
о несколько одностороннем подходе при оп-
ределении роли прокурора в ходе избрания рас-
сматриваемой меры пресечения. Существу-
ющая модель взаимодействия участников
уголовного судопроизводства, безусловно,
нуждается в дальнейшем совершенствовании
алгоритма по избранию меры пресечения в
виде заключения под стражу.
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THE INTERACTION OF THE INVESTIGATOR WITH THE BODY OF INQUIRY
DURING THE INVESTIGATION OF CRIMES IN CRIMINAL CASES

OF EXTREMISM: THE PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLVING 1
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Svyatoslav Yu. Biryukov
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Alexander P. Rezvan
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Introduction: the issues of interaction of the investigator, as the central figure in the process of investigating
crimes of extremism, continue to be the object of attention of scientists and practitioners. And this is not surprising,
because the state of interaction of the investigator with the body of inquiry, the representatives of other services
and departments, first of all, the law enforcement agencies directly depends on the speed of solving and the
completeness of the investigation of each committed extremist crime, and this, in turn, affects the prestige of law
enforcement agencies among the population and, as a result, the level of criminogenic situation. Despite the large
number of recommendations available in the legal and specialized literature aimed at improving certain aspects of
this type of activity of the person conducting the investigation, the dynamically developing criminal procedure
legislation, as well as actively changing the operational-search and investigative practice, provide new food for
analyzing the current state of interaction, in order to identify those newly emerging factors that negatively affect
the organization and state of interaction of the main subjects of the investigation and which, ultimately, have a
negative impact on the course and results of the investigation. In this regard, the authors aim to highlight some
problematic issues that arise in the course of organizing and maintaining the proper level of interaction between the
investigative body and other subjects of the investigation to ensure the prompt and comprehensive establishment
of all the circumstances to be proved. Tasks: to describe the areas of interaction between the investigator and the
body of inquiry during the investigation of crimes in cases of extremism; to give recommendations aimed at
overcoming these problems. Methods: the methodological framework for the study is a set of methods of scientific
knowledge, among which the main ones are the methods of information processing and logical analysis, synthesis,
induction, deduction and generalization. Results: the authors’ point of view on the problems associated with the
organization of interaction between the investigator and employees of other services and departments of the law
enforcement agencies in order to uncover and investigate crimes of extremism, as well as the proposed ways to
solve them, based on the analysis of modern operational and investigative practice, trends in the development of
the current criminal procedure legislation make it possible to use them in the practical activities of the authorized
law enforcement officials in their practical activities aimed at solving and investigating crimes. Conclusions: as a
result of the study, the existing problems determined by the changes in the criminal procedure legislation and
operational and investigative practice are identified, and the ways to overcome them are proposed in order to
inform students in the field of training “Jurisprudence”, teachers of law schools, as well as practitioners in order to
better understand the specifics of the investigation of crimes of this category.

Key words: interaction, investigation of crimes, subject of interaction, investigator, investigation of crimes,
investigative and operational formation.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОРГАНОМ ДОЗНАНИЯ
В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 1

Владимир Маркович Шинкарук
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Святослав Юрьевич Бирюков
Волгоградская академия МВД России, г. Волгоград, Российская Федерация

Александр Павлович Резван
Волгоградская академия МВД России, г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: вопросы взаимодействия следователя, как центральной фигуры процесса расследования пре-
ступлений экстремистской направленности, продолжают являться объектом внимания ученых и практиков.
И это не удивительно, ибо от состояния взаимодействия следователя с органом дознания, представителями
иных служб и подразделений, в первую очередь правоохранительных органов, напрямую зависит оператив-
ность раскрытия и полнота расследования каждого совершенного экстремистского преступления, а это, в свою
очередь, влияет на престиж правоохранительных органов среди населения и, как следствие, на уровень крими-
ногенной обстановки. Несмотря на большое количество имеющихся в юридической и специальной литературе
рекомендаций, направленных на совершенствование тех или иных аспектов данного вида деятельности лица,
производящего расследование, динамично развивающееся уголовно-процессуальное законодательство, а так-
же активно изменяющаяся оперативно-розыскная и следственная практика дают новую пищу для анализа
современного состояния взаимодействия, с целью выявления тех вновь появляющихся факторов, которые
негативно сказываются на организации и состоянии взаимодействия основных субъектов расследования и
которые в конечном счете оказывают отрицательное воздействие на ход и результаты расследования. В связи с
этим авторами поставлена цель – осветить отдельные проблемные вопросы, возникающие в ходе организации
и поддержания на должном уровне взаимодействия между органом следствия и иными субъектами расследо-
вания для обеспечения оперативного и всестороннего установления всех обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию. Задачи: охарактеризовать направления взаимодействия следователя с органом дознания в ходе рассле-
дования преступлений по делам об экстремизме; дать рекомендации, направленные на преодоление указанных
проблем. Методы: методологическую основу данного исследования составляют совокупность методов науч-
ного познания, среди которых основное место занимают методы обработки информации и логического анали-
за, синтеза, индукции, дедукции и обобщения. Результаты: представленная в работе авторская точка зрения на
имеющие проблемы, связанные с организацией взаимодействия следователя с сотрудниками иных служб и
подразделений правоохранительных органов в целях раскрытия и расследования преступлений экстремистс-
кой направленности, а также предлагаемые пути их решения, основанные на анализе современной оперативно-
следственной практики, тенденций развития действующего уголовно-процессуального законодательства дают
возможность использовать их в практической деятельности уполномоченных должностных лиц правоохрани-
тельных органов в своей практической деятельности, направленной на раскрытие и расследование преступле-
ний. Выводы: в результате исследования выявлены имеющиеся проблемы, детерминированные изменениями
уголовно-процессуального законодательства и оперативно-следственной практикой, предложены пути по их
преодолению в целях информирования обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция», педаго-
гических работников юридических вузов, а также практических работников в целях более полного понимания
особенностей расследования преступлений указанной категории.

Ключевые слова: взаимодействие, расследование преступлений, субъект взаимодействия, следова-
тель, расследование преступлений, следственно-оперативное формирование.
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Взаимодействие следователя с органом дознания в ходе расследования преступлений

Введение

Очевидно, что вопросы, связанные с
организацией взаимодействия различных
служб и подразделений правоохранительных
органов, возникающие при раскрытии и рас-
следовании преступлений экстремистской на-
правленности, являют собой совокупность
проблем как теоретического, так и практичес-
кого характера. Данные проблемы детерми-
нированы произошедшими изменениями, в
первую очередь негативными, в экономичес-
ком и социальном секторе нашего общества,
связанными с появлением целого ряда «но-
вых» преступлений экстремистской направ-
ленности, осложнением оперативной обстанов-
ки и, как следствие, ухудшением криминоген-
ной ситуации в стране. Во многом вышеука-
занному способствовало обозначившееся в
последнее время снижение качества работы
оперативно-розыскных и следственных под-
разделений при раскрытии и расследований
преступлений экстремистского направления.

Теоретические аспекты взаимодействия
следователей с органами дознания

в ходе расследования
экстремистских преступлений

Общеизвестно, что уровень раскрытия
и расследования преступлений в ходе произ-
водства по уголовным делам об экстремиз-
ме имеет прямые корреляционные связи с
уровнем взаимодействия лица, осуществляю-
щего предварительное следствие, с субъек-
тами, реализующими оперативно-розыскную
деятельность, и иными лицами, вовлеченны-
ми в процесс установления обстоятельств,
подлежащих доказыванию по конкретному
уголовному делу. Традиционно в юридической
литературе различают регламентированную
нормами закона – процессуальную и иную –
организационную или непроцессуальную фор-
мы взаимодействия [6, с. 166].

Главенствующая роль во всех случаях
взаимодействия отводится лицу, осуществля-
ющему предварительное следствие, на кото-
ром, в соответствии с нормами уголовно-про-
цессуального закона, лежит ответственность
за результат расследования преступления в
рамках конкретного уголовного дела. Имен-

но следователь определяет план и направле-
ние расследования и принимает необходимые
процессуальные решения, в том числе огра-
ничивающие конституционные права граждан,
направленные на установление всех обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию. Указан-
ные условия предопределяют доминирующую
роль следователя при взаимодействии с ли-
цами, вовлеченными в процесс доказывания,
так как деятельность последних также под-
чинена целям и задачам расследования, а сле-
довательно, должна в той или иной степени
быть подконтрольной.

Эффективное взаимодействие лица, про-
изводящего расследование преступления эк-
стремистской направленности, с некоторыми
иными участниками уголовно-процессуаль-
ной деятельности обусловливает достижение
комплекса целей, основная из них связана с
получением криминалистически значимой ин-
формации, способствующей достижению за-
дач предварительного расследования [1,
с. 75]. Мы в целом согласны с мнением
Н.А. Подольного, что «...взаимодействие
обеспечивает формирование информацион-
ной основы расследования конкретных пре-
ступлений. Без такой информации невозмож-
но решение задач расследования и достиже-
ние целей, которые перед ним ставятся» [5,
с. 256]. Однако, вместе с тем, считаем, что
взаимодействие обеспечивает не только фор-
мирование, но и адекватное развитие инфор-
мационной составляющей процесса рассле-
дования, которая, в свою очередь, и форми-
рует следственную ситуацию в конкретный
момент расследования.

В комплексе целей взаимодействия, на-
ряду с основными, о которых мы упомянули
выше, выделяются и разнообразные частные
цели. К примеру, зависящие от успешного про-
ведения следственных действий, обнаружения
и изъятия каких-либо материальных следов
преступления, вещественных доказательств,
установления лица, подлежащего привлечению
в качестве обвиняемого, и др. [4, с. 122].

Взаимодействие следователя с сотруд-
никами иных служб и подразделений право-
охранительных органов в зависимости от име-
ющейся следственной ситуации может носить
как разовый, так и длительный постоянный
характер.
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Проблемные аспекты взаимодействия
и пути их преодоления

Анализ юридической литературы, посвя-
щенной организации взаимодействия в про-
цессе расследования преступлений по уго-
ловным делам об экстремизме, позволяет
указать на сложность осуществления данных
мероприятий.

А.В. Игнатов по данному поводу отме-
чал, что «...взаимодействие чаще всего осу-
ществляется спонтанно, в качестве реакции
со стороны следователя на происходящие в
следственной ситуации изменения» [3, с. 42].
Данный вывод иногда четко иллюстрирует
сложившаяся следственная практика.

Вместе с тем детальное изучение прак-
тической составляющей организации взаимо-
действия лицом, производящим расследование,
с представителями иных служб и подразделе-
ний правоохранительных органов позволяет
указать на условия, при которых оно (взаимо-
действие) безусловно целесообразно:

– событие преступления установлено,
однако у следствия нет информации о лице или
лицах, причастных к его совершению, либо
неизвестно их местонахождение;

– решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела в связи с поступившими мате-
риалами оперативно-розыскной деятельности;

– при расследовании сложной многоэпи-
зодной групповой преступной экстремистской
деятельности.

Необходимым условием взаимодействия
представителей правоохранительных органов
в ходе расследования преступлений экстреми-
стского характера, обеспечивающим его эф-
фективность, является, в частности, должный
уровень согласованности действий всех
субъектов. При этом именно следователь яв-
ляется тем центром, который организует и осу-
ществляет расследование в соответствии со
своим процессуальным статусом, а также яв-
ляется ответственным за конечный результат.

Так как расследование преступления яв-
ляется не только сложной, но и во многом твор-
ческой деятельностью, следственная ситуация,
в которой осуществляется указанная деятель-
ность, постоянно трансформируется, и неред-
ко в неблагоприятную для следствия сторону,
в связи с чем и частные цели взаимодействия,

их содержательная сторона также подверже-
ны динамичному изменению.

Поэтому, для правильной организации
взаимодействия следователь должен:

– во-первых, решить вопрос о целесооб-
разности организации взаимодействия на дан-
ном этапе расследования посредством изуче-
ния и детального анализа материалов уголов-
ного дела по экстремизму, а также сопутству-
ющей информации;

– во-вторых, на основе анализа сложив-
шейся следственной ситуации и перспектив ее
развития определить общие и частные цели,
а также субъектов взаимодействия.

Важным условием успешного взаимо-
действия в ходе расследования преступлений
экстремистского характера выступает обмен
получаемой информацией между его субъек-
тами, который может быть как двухсторон-
ним, так и многосторонним [7, с. 113]. Ука-
занный обмен информацией необходим для
оперативного реагирования на изменяющую-
ся в ходе расследования следственную ситу-
ацию, с целью обеспечения контроля над ее
трансформацией. Причем субъекты взаимо-
действия в данном контексте не обязательно
должны придерживаться единой линии пове-
дения, так как получаемая информация мо-
жет повлиять и на корректировку и обособ-
ленных действий вовлеченных в расследова-
ние субъектов.

Здесь стоит учесть тот факт, что анализ
сложившейся ситуации каждым субъектом
расследования носит индивидуальный харак-
тер и зависит от многих факторов: уровня зна-
ний, аналитических способностей, опыта и др.
Поэтому анализ следственной ситуации, сло-
жившейся в ходе расследования экстремист-
ского преступления, может оцениваться по-
разному как следователем, так и руководите-
лем следственного органа, оперативным ра-
ботником, прокурором.

Еще одним важным условием организа-
ции взаимодействия субъектов при расследо-
вании преступлений экстремистской направ-
ленности является своевременная корректи-
ровка единого обобщенного плана расследо-
вания. Это служит основой должной органи-
зации последующей согласованной деятельно-
сти как самого следователя, так и предста-
вителей других подразделений, вовлеченных
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в процесс расследования, так как факт ут-
верждения общего плана расследования не
придает ему универсальности, а также не га-
рантирует безукоризненного исполнения его
положений.

Результаты изучения мнений работников
следственных подразделений различных ве-
домств дают основания говорить о согласо-
ванном плане расследования, как об одной из
наиболее востребованной, а следовательно, и
целесообразной форме организации планиро-
вания процесса расследования преступления,
содержащей в себе в том числе и указания на
производство совместных процессуальных и
иных действий [8, с. 181].

Согласованное планирование и последу-
ющее оперативное корректирование намечен-
ных мероприятий имеет наиболее важное зна-
чение на первоначальном этапе расследова-
ния, что часто создает возможность раскры-
тия совершенного экстремистского преступ-
ления по так называемым «горячим следам».
Вместе с тем, если лицо, подлежащее привле-
чению в качестве обвиняемого, не установ-
лено, либо не установлено его местонахожде-
ние, предварительное следствие по такому
уголовному делу приостанавливается. Вмес-
те с приостановлением, как свидетельствует
следственная практика, приостанавливается
и всякая деятельность следователя. Это пред-
ставляется неверным, так как в соответствии
с требованием ст. 208 и 210 УПК РФ следо-
ватель обязан осуществлять действия, на-
правленные на устранение фактических дан-
ных, послуживших основанием к принятию
вышеуказанного решения.

В этой связи представляется необходи-
мым более подробно остановиться на тех наи-
более распространенных в следственной прак-
тике ситуациях, когда взаимодействие следо-
вателя с работниками других служб и подраз-
делений представляется наиболее целесооб-
разным.

1. Факт общественно опасного деяния
установлен, однако у следствия нет информа-
ции о лице или лицах, причастных к его совер-
шению, либо не известно (его) их местонахож-
дение. Здесь инициатором взаимодействия
является следователь, как лицо, которое не-
сет ответственность за качество и эффектив-
ность работы следственно-оперативного фор-

мирования. Именно в ходе работы на месте
происшествия по проверке поступившего со-
общения следователь организует взаимодей-
ствие между членами следственно-оператив-
ной группы. В этой связи, по мнению отдель-
ных исследователей, существенная роль в
организации такого взаимодействия отводит-
ся оперативному дежурному по территориаль-
ному отделу полиции, которая определяется
как обеспечивающая. Оперативный дежурный
занимается обеспечением связи, обмена ин-
формации и координации действий между сле-
дователем, членами следственно-оперативной
группы, а также иными службами и подраз-
делениями правоохранительных органов по
раскрытию и расследованию совершенного
преступления по «горячим следам» [9, с. 120].

Кроме того, на данной стадии уголовно-
го процесса лица, вовлеченные в деятельность
по проверке сообщения о преступлении или
установлению местонахождения лица, прича-
стного к совершению расследуемого преступ-
ления экстремистской направленности, могут
в полной мере участвовать как в выдвижении
версий, так и в их проверке.

2. Решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела об экстремизме по поступившим
материалам оперативно-розыскной деятель-
ности. В этом случае лицу, производящему
расследование, должностными лицами орга-
на, осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность, в установленном порядке пре-
доставляются материалы, полученные в ре-
зультате работы оперативных служб, которые,
по мнению субъектов оперативно-розыскной
деятельности, содержат в себе признаки оп-
ределенного состава преступления, достаточ-
ные для возбуждения уголовного дела. Сле-
дователь, получив такого рода сообщения,
анализирует их с точки зрения достаточнос-
ти и допустимости для принятия законного и
обоснованного решения о возбуждении на их
основе уголовного дела.

3. Когда следователь выступает в каче-
стве инициатора организации взаимодействия
с представителями оперативных служб в це-
лях достижения высокой степени согласован-
ности деятельности органов следствия по про-
изводству процессуальных действий с опера-
тивными подразделениями при осуществле-
нии ими оперативно-розыскных мероприятий.
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В данном случае деятельность должностных
лиц правоохранительных органов имеет целью
процессуальное закрепление признаков экст-
ремистской деятельности, а также установ-
ление всех иных обстоятельств, подлежащих
доказыванию: выявление очевидцев экстре-
мистской деятельности; обнаружение и изъя-
тие следов преступления; вещественных до-
казательств и др. Сказанное в полной мере
относится и к ситуации, когда в представлен-
ных следствию материалах имеются отдель-
ные несущественные недочеты, которые вос-
полняются при организующей роли следова-
теля либо до возбуждения уголовного дела
органом дознания, либо уже в рамках возбуж-
денного уголовного дела.

В случае же, если результаты анализа
представленных субъектом оперативно-ро-
зыскной деятельности материалов не по-
зволят органу следствия принять законное
решение о возбуждении уголовного дела об
экстремизме, последний возвращает полу-
ченные материалы органу, осуществляюще-
му оперативно-розыскную деятельность, с
обязательными для исполнения письменны-
ми указаниями о необходимости производ-
ства дополнительных мероприятий по ус-
тановлению определенных обстоятельств
противоправной деятельности, которые
могут послужить основанием возбуждения
уголовного дела.

Выполнив полученные от следователя
указания, вышеуказанный материал оператив-
ное подразделение вновь направляет в след-
ственный орган для принятия решения о воз-
буждении уголовного дела.

Вместе с тем полагаем, что встречаю-
щиеся в следственной практике необоснован-
ные решения о возбуждении уголовного дела
зачастую связаны с несовершенством поло-
жений некоторых действующих нормативных
правовых актов, регламентирующих порядок
проведения проверки информации о готовя-
щихся либо совершенных преступлениях эк-
стремистской направленности, поскольку наи-
более распространенными методами провер-
ки данных обстоятельств остаются оператив-
но-розыскные [6, с. 167].

Очевидным является тот факт, что боль-
шинство проблем, возникающих у правопри-
менителей на стадии возбуждения уголовно-

го дела, удалось бы избежать в случае более
детальной правовой регламентации указанно-
го вида деятельности, для чего представля-
ется необходимым:

– выделить группу участников данной
стадии уголовного процесса (например, зая-
вителя, очевидца, потерпевшего и др.), наде-
лив их соответствующим процессуальным
статусом;

– расширить перечень следственных дей-
ствий, производство которых возможно до
возбуждения уголовного дела, именно из-за
неотложного характера их производства;

– более четко регламентировать порядок
производства проверочных действий, не яв-
ляющихся следственными действиями;

– предусмотреть особый порядок прове-
дения проверки заявлений, сообщений и иной
поступившей информации о совершенных либо
готовящихся преступлениях экстремистского
характера, предусмотрев обязанность органа
дознания предоставлять следователю всю
имеющуюся у него оперативно-розыскную
информацию.

Думается, что указанные меры обес-
печат не только должное взаимодействие
между всеми его субъектами правоохрани-
тельной деятельности, но и повысят каче-
ство проводимого расследования по делам
об экстремизме.

4. При расследовании групповой много-
эпизодной экстремистской деятельности. Уго-
ловно-процессуальный закон допускает осу-
ществление взаимодействия следователя с
органом дознания, иными службами и подраз-
делениями правоохранительных органов в те-
чение всего процесса предварительного рас-
следования по уголовному делу. В этот пери-
од возможно использование всего многооб-
разия имеющихся в распоряжении указанных
служб и подразделений сил и средств, мето-
дов и приемов для эффективной реализации
целей взаимодействия. В юридической лите-
ратуре широкое распространение получило
мнение о том, что «...эффективная работа по
выявлению преступлений предполагает более
высокий уровень взаимодействия следствен-
ных подразделений с оперативными служба-
ми» [2, с. 63], и с этим нельзя не согласить-
ся. Применительно к рассматриваемой нами
ситуации итоги работы субъектов оператив-
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но-розыскной деятельности зачастую оказы-
вают определяющее воздействие на дея-
тельность лица, осуществляющего расследо-
вание. В целях повышения эффективности
проводимого расследования по такого рода
уголовным делам создаются соответствую-
щие оперативно-розыскные формирования из
сотрудников правоохранительных органов,
что представляется наиболее целесообраз-
ной формой их взаимодействия в рассматри-
ваемой нами ситуации. Именно следствен-
но-оперативное формирование, создаваемое
для раскрытия и расследования экстремист-
ской деятельности, обеспечивает комплекс-
ность в процессе использования имеющихся
средств и сил взаимодействующих подраз-
делений правоохранительных органов. В дан-
ном случае организатором взаимодействия,
наряду со следователем, выступает, как пра-
вило, руководитель территориального органа
внутренних дел, который не только обеспе-
чивает грамотное и своевременное планиро-
вание производимых процессуальных, в том
числе следственных действий наряду с со-
ответствующими оперативно-розыскными
мероприятиями, но и участвует в их органи-
зации и контроле за их выполнением, а также
организует оперативное реагирование на не-
предвиденное изменение следственной ситу-
ации или оперативной обстановки. В ходе про-
водимых на регулярной основе совещаний
начальник территориального органа внутрен-
них дел осуществляет подведение и оценку
итогов деятельности взаимодействующих
служб и подразделений по раскрытию и рас-
следованию преступления, в том числе эк-
стремистской направленности, осуществля-
ет корректировку планирующей документа-
ции. При этом следователь несет персональ-
ную ответственность за оперативность, пол-
ноту и качество расследования. Часто в по-
добных случаях непосредственное участие
в организации взаимодействия между учас-
тниками следственно-оперативной группы
руководителя территориального органа внут-
ренних дел сводит к минимуму формализм,
который, к сожалению, присутствует в рабо-
те органа дознания, что оказывают суще-
ственное положительное воздействие на ход
расследования преступлений экстремистской
направленности.

Заключение

При раскрытии и расследовании пре-
ступлений экстремистского характера право-
вая регламентация взаимодействия следова-
теля должна служить решающим фактором
согласованной деятельности следователя с
органами дознания и позволять устранить
возможные противоречия между ними. По-
лагаем, что одно из ключевых направлений
в обеспечении взаимодействия вышеуказан-
ных субъектов является совершенствование
положений уголовно-процессуального законо-
дательства, а также других смежных норма-
тивных правовых актов в части организации
совместных действий следователя и органов
дознания. К основным формам такого взаи-
модействия необходимо относить совмест-
ные, основанные на законе действия, объе-
диненные единой целью – раскрытие и рас-
следование преступлений экстремистской
направленности, контакты следователя с опе-
ративным работником, которые невозможны
без организующей роли следователя при са-
мостоятельной реализации каждым из учас-
тников намеченных им мероприятий.
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Introduction: the problem of preventing extremism among minors, which has not lost its current relevance,
deserves special attention. It is quite specific; it concerns the prospects of the future generation. Among other
tasks that the Prosecutor’s Office faces, the prevention of juvenile delinquency, including of extremist orientation,
is particularly important. Not only the state and trends of crime of extremism in the future, but also the moral climate
in Russian society, largely depend on how this task is solved with the help of the prosecutor’s supervision. The
purpose of the study: to identify and characterize the priority areas for improving the activities of the Prosecutor’s
office of the Russian Federation in the context of preventing crimes of extremism among minors. The objectives of
the study: to identify and describe the problems of the prosecutor’s supervision for the prevention of crimes of
extremism among minors; to assess the coordination activities of the law enforcement agencies to combat youth
extremism; to develop recommendations for improving the prosecutor’s supervision in the field of preventing
crimes of extremism among minors. The methodological framework for the study is represented by a system of
methods of scientific knowledge, which should include: the general scientific, systemic, institutional and comparative
legal ones. Results: the main problems in the activities of the prosecutor’s office for the prevention of extremist
juvenile delinquency are identified, which the authors of the paper refer to: formalism; the lack of an individual
approach to preventive work; the problems of interdepartmental interaction. The authors point out the need to
improve the legal regulation of the prosecutor’s status as a coordinator and one of the key subjects of the prevention
of offenses of extremism. Conclusions: to increase the efficiency of the prosecutor’s supervision in the field of
preventing crimes of extremism among minors, it is advisable: to introduce the innovative methods and technologies
for influencing juvenile offenders involved in extremist activities (for example, mediation); to improve the mechanism
of interaction of all subjects of the system of prevention of juvenile crimes; not formal, but thorough the supervision
of the activities of the supervised subjects of prevention and others; to create the specialized units in the structure
of the Prosecutor General’s Office of the Russian Federation and the Prosecutor’s offices of the subjects of the
Russian Federation, which could combine all areas of the prosecutor’s supervision over compliance with the
legislation on juvenile affairs, including countering extremist activities of minors; to improve the level of professional
training and qualification of young employees of the prosecutor’s office, determining the efficiency of the
prosecutor’s office, based on the indicators of the real restoration of the rights and freedoms of citizens.

Key words: prosecutor’s supervision, prevention of extremism, minors, law enforcement agencies, prosecutor’s
office, Russian Federation.
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Введение: особого внимания заслуживает не потерявшая в настоящее время актуальности проблема
профилактики экстремизма среди несовершеннолетних. Она достаточно специфична, касается перспектив
будущего поколения. Среди прочих задач, которые стоят перед прокуратурой, особенной является предупреж-
дение преступности несовершеннолетних, в том числе и экстремистской направленности. От того, как эта
задача решается с помощью средств прокурорского надзора, во многом зависят не только состояние и тенден-
ции экстремистской преступности в будущем, но и морально-нравственный климат в российском социуме.
Цель исследования: выявить и охарактеризовать приоритетные направления совершенствования деятельнос-
ти системы прокуратуры РФ в контексте предупреждения преступлений экстремистской направленности сре-
ди несовершеннолетних. Задачи исследования: выявить и описать проблемы прокурорского надзора по пре-
дупреждению преступлений экстремистской направленности среди несовершеннолетних; дать оценку коорди-
национной деятельности правоохранительных органов по борьбе с молодежным экстремизмом; разработать
рекомендации по совершенствованию прокурорского надзора в области предупреждения преступлений экст-
ремистской направленности среди несовершеннолетних. Методологическая основа данного исследования
представлена системой методов научного познания, к которым следует отнести: общенаучные, системный,
институциональный и сравнительно-правовой. Результаты: выявлены основные проблемы в деятельности
прокуратуры по предупреждению экстремистской преступности несовершеннолетних, к которым авторы ста-
тьи относят: формализм; отсутствие индивидуального подхода профилактической работы; проблемы межве-
домственного взаимодействия. Указана необходимость совершенствования правового регулирования статуса
прокурора, как координатора и одного из ключевых субъектов профилактики правонарушений экстремистско-
го толка. Выводы: для повышения эффективности прокурорского надзора в сфере предупреждения преступ-
лений экстремистской направленности среди несовершеннолетних целесообразно: внедрение инновационных
методик и технологий воздействия на несовершеннолетних правонарушителей, вовлеченных в экстремистскую
деятельность (например, медиативных); совершенствование механизма взаимодействия всех субъектов систе-
мы профилактики преступлений несовершеннолетних; не формальный, а тщательный надзор за деятельнос-
тью поднадзорных субъектов профилактики и иных; создание специализированных подразделений в структуре
Генеральной прокуратуры РФ и прокуратур субъектов РФ, которые могли бы объединить все направления
прокурорского надзора за соблюдением законодательства по делам несовершеннолетних, включая и противо-
действие экстремистской деятельности лиц несовершеннолетнего возраста; повышение уровня профессио-
нальной подготовки и квалификации молодых сотрудников прокуратуры, определение результативности дея-
тельности прокуратуры исходя из показателей реального восстановления прав и свобод граждан.

Ключевые слова: прокурорский надзор, профилактика экстремизма, несовершеннолетние, правоох-
ранительные органы, прокуратура, Российская Федерация.
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Введение

Предупреждение экстремистской дея-
тельности несовершеннолетних в современ-
ных условиях является одной из приоритет-
ных задач обеспечения общественной безо-
пасности, и важная роль по ее решению отве-
дена прокуратуре. Чтобы эта задача реали-
зовывалась эффективно, необходимо хорошо
знать существующие проблемы в этой обла-
сти, чтобы вырабатывать и применять необ-
ходимые средства прокурорского надзора для
их разрешения [9, с. 179].

Предупреждение экстремистской дея-
тельности несовершеннолетних осуществля-
ется многими субъектами, то есть она пред-
ставляет собой многопрофильную систему
профилактики. Тем не менее в настоящее вре-
мя такая система не лишена недостатков. Как
справедливо полагает Е.Н. Костенко, «...име-
ются существенные недостатки в правовой
регламентации исследуемой сферы – как в
регулировании “профилактической” деятель-
ности органов системы профилактики, явля-
ющихся объектами прокурорского надзора
исследуемой сферы, так и в актах, организу-
ющих прокурорский надзор за исполнением
законов о профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» [4, с. 228].
В этой связи возникает необходимость выяв-
ления актуальных проблем прокурорского над-
зора в контексте предупреждения преступле-
ний экстремистской направленности в моло-
дежной среде, а также разработке рекомен-
даций по их устранению.

Проблемы прокурорского надзора
по предупреждению преступлений
экстремистской направленности

среди несовершеннолетних

Проблемы, возникающие в процессе де-
ятельности органов прокуратуры по предуп-
реждению преступлений экстремистского тол-
ка среди лиц несовершеннолетнего возраста,
взаимосвязаны с проблемами организации
системы профилактики правонарушений [8,
с. 117]. Среди основных организационных про-
блем этой системы следует выделить: разоб-
щенность взаимодействия ее субъектов; вы-
полнение правоохранительными органами од-

нотипных действий, не влияющих, по большо-
му счету, на конечный результат – предупреж-
дение рецедивных преступлений несовершен-
нолетних; несовершенство организационно-
правовых основ ресоциализации лиц несовер-
шеннолетнего возраста; перегруженность со-
трудников правоохранительных органов «бу-
мажной» работой, сокращающей непосред-
ственную (контактную) работу с несовершен-
нолетней молодежью.

В научной литературе можно встретить
тезис, что одной из фундаментальных орга-
низационных проблем координации деятель-
ности правоохранительных органов по борь-
бе с молодежным экстремизмом является де-
зорганизация субъектов системы профилак-
тики преступлений экстремистской направлен-
ности. Во многом схожей позиции придержи-
вается и М.Ю. Шамрин, проведя исследова-
ние особенностей взаимодействия прокурату-
ры и уполномоченного по правам ребенка в
рассматриваемой сфере. Исследователь вы-
деляет ряд проблем, возникающих при взаи-
модействии этих правовых институтов, отно-
ся к ним следующее: «...отсутствие в россий-
ском законодательстве норм, регулирующих
реализацию процедуры взаимодействия
субъектов системы профилактики; нежелание
государственных органов взаимодействовать
с омбудсменом; отсутствие у уполномочен-
ных по правам ребенка в субъектах Российс-
кой Федерации в отличие от Федерального ом-
будсмена права рассмотрения жалоб детей на
действия территориальных органов исполни-
тельной власти» [7, с. 65–66].

Кроме организационных проблем проку-
рорского надзора по предупреждению преступ-
лений экстремистской направленности среди
несовершеннолетних, можно выделить еще
одну не менее значимую – несовершенство
регламентации правового статуса прокурора,
как координатора и одного из ведущих субъек-
тов профилактики правонарушений экстреми-
стского толка. В частности, А.Ю. Гулягин и
А.О. Бозоян справедливо указывают, что раз-
работчикам Федерального закона «Об основах
системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации» от 23.06.2016 № 182-ФЗ
следовало бы в нормы этого закона заложить
ряд положений, отраженных в Указе Прези-
дента РФ от 18.04.1996 № 567 «О координа-
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ции деятельности правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступностью». Ими отме-
чается, что в целях обеспечения координации
деятельности правоохранительных органов в
Федеральном законе «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской
Федерации» необходимо отразить следующее:
«...прокурор наделен полномочиями предсе-
дателя координационного совещания руково-
дителей правоохранительных органов, таких
как истребование необходимой информации,
организация рабочих групп из числа работни-
ков правоохранительных органов, назначение
ответственного секретаря координационного
совещания и пр.» [2, с. 56].

При осуществлении надзорных функций
Генеральная прокуратура РФ отмечает, что
состояние законности в области профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних не соответствует желаемо-
му результату. Анализируя работу органов
внутренних дел по предупреждению преступ-
ности несовершеннолетних, прокуратура фик-
сирует недостатки в их деятельности. Ана-
лиз этих недостатков важен в исследуемом
вопросе с точки зрения планирования и орга-
низации работы органов прокуратуры с уче-
том выявленных недостатков и обстоя-
тельств, которыми они обусловлены. На ос-
новании этого, на наш взгляд, целесообразно
будет внесение ряда поправок в Федераль-
ный закон «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федера-
ции», таких как: четко сформулировать цель
координационной деятельности по профилак-
тике правонарушений лиц несовершеннолет-
него возраста; закрепить алгоритм реализа-
ции задач координационной деятельности по
профилактике правонарушений, в том числе
и экстремистской направленности.

Пути совершенствования
прокурорского надзора

по предупреждению преступлений
экстремистской направленности

среди несовершеннолетних
Прокурор наделен широкими полномочи-

ями в сфере предупреждения преступлений
экстремистской направленности среди несо-
вершеннолетних. Самым распространенной

формой деятельности прокуратуры в изучае-
мой сфере является осуществление прокурор-
ского надзора, наиболее часто осуществляе-
мого посредством проведения прокурорских
проверок. Тем не менее в настоящее время
не решены правоприменительные пробелы,
касающиеся регламентации порядка примене-
ния прокурорами норм права в процессе про-
ведения ими проверок. Так, В.П. Сачков, ана-
лизируя процедуру проверки, предлагает усо-
вершенствовать ее, а именно – отдельный,
предопределяющий ее ход и результат – пла-
нирование. По его мнению, в план проверки
необходимо включать следующее: ее объек-
ты и период проведения; вопросы, которые
подлежат выяснению; документы, необходи-
мые для истребования; организации либо орга-
ны, из которых они будут истребованы [6,
с. 320]. На данном отрезке времени пример-
ное содержание плана существует лишь на
уровне рекомендации, что приводит к фор-
мальному отношению прокуроров к этому эта-
пу своей работы. Для исправления данной си-
туации предлагается придание такому плану
статуса процессуального документа, с помо-
щью которого при необходимости представит-
ся возможным оценить действия прокурора с
позиции достаточности принятых им мер по
предупреждению экстремистской преступно-
сти среди несовершеннолетних.

В целях совершенствования организации
прокурорского надзора в рассматриваемой нами
сфере необходимо и четкое определение объек-
тов надзора по предупреждению экстремистс-
кой преступности среди несовершеннолетних,
а также и охарактеризовать его содержание.

Е.Н. Костенко считает объектами над-
зора субъекты системы профилактики право-
нарушений среди несовершеннолетних, выде-
ляя 5 групп таких субъектов. К первой отно-
сятся комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав; ко второй – организа-
ции, осуществляющие образовательную дея-
тельность; к третьей – учреждения для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; к четвертой – специальные учеб-
но-воспитательные учреждения открытого и
закрытого типа; к пятой – органы по делам
молодежи, наделенные Федеральным законом
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правона-
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рушений несовершеннолетних» полномочиями
по оказанию содействия детским и молодеж-
ным общественным объединениям и иным
учреждениям и организациям, деятельность
которых связана с осуществлением мер по
профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних; участию в органи-
зации отдыха, досуга и занятости несовершен-
нолетних. Объектами прокурорского надзора
в указанной сфере выступают органы опеки и
попечительства, учреждения здравоохране-
ния, органы внутренних дел, а также центры
временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей и учреждения уголовно-
исполнительной системы [3, с. 31].

Многие исследователи при выявлении
проблем предупреждения преступлений экст-
ремистской направленности среди несовер-
шеннолетних указывают на формализм в ра-
боте правоохранительных органов. Для реше-
ния этой проблемы М.Н. Садовникова совер-
шенно справедливо, на наш взгляд, предлага-
ет активное внедрение медиативных техно-
логий [5, с. 83].

Под медиативными технологиями при
работе с лицами несовершеннолетнего возра-
ста, вовлеченными в экстремистскую дея-
тельность, следует понимать использование
при работе с этой категорией населения со-
трудниками субъектов системы профилакти-
ки совокупности инструментов профессио-
нальной медиации, в целях профилактики или
разрешения возникающих конфликтов. Их при-
менение позволит привить несовершеннолет-
ним навыки конструктивного взаимодействия
для сохранения / восстановления отношений
с социальными группами, что, несомненно,
является одним из ключевых факторов пре-
дупреждения преступлений экстремистской
направленности в дальнейшем.

На необходимость применения психоло-
гических познаний прокурорами при осуществ-
лении ими работы с несовершеннолетними ак-
центирует свое внимание Т.Г. Воеводина, при-
водя пример работы прокурора по поддержа-
нию государственного обвинения в отношении
несовершеннолетнего: поскольку психика под-
ростка еще только формируется, то это созда-
ет дополнительные возможности для предуп-
редительной работы, поскольку антисоциаль-
ные привычки еще не укрепились в сознании

ребенка [1, с. 76]. В контексте данной пробле-
матики исследователь предлагает внести в
Федеральный закон «О прокуратуре Российс-
кой Федерации» следующие изменения и до-
полнения: в ч. 1 ст. 40.1 после слова «профес-
сиональными» добавить слово «психологичес-
кими»; дополнить ч. 1 ст. 40.1 новым предло-
жением следующего содержания: «Психологи-
ческие навыки определяются посредством
тестирования». В УПК РФ следует внести сле-
дующие изменения: дополнить ч. 5 ст. 246 пос-
ле слова “исследовании” следующей фразой:
“используя психологические навыки”» [1, с. 77].

Так как причины совершения преступле-
ния несовершеннолетним всегда связаны с
особенностями его личности, прокурору важ-
но выяснять субъективную сторону совершен-
ного деяния. Среди обстоятельств, подлежа-
щих установлению по уголовному делу в от-
ношении несовершеннолетнего, особое значе-
ние будут иметь исследование условий его
жизни и воспитания, а также уровень его пси-
хического развития и иные особенности его
личности, согласно п. 2 ч. 1 ст. 421 УПК РФ.
В процессе подготовки к судебному разбира-
тельству прокурор особое внимание должен
обратить на характеристику личности несо-
вершеннолетнего обвиняемого, его законных
представителей, на психологическую атмос-
феру, в которой находился несовершеннолет-
ний обвиняемый. В ходе судебного разбира-
тельства деятельность прокурора имеет свои
психологические особенности – государствен-
ному обвинителю необходимо постоянно кон-
тролировать ситуацию, уметь ориентировать-
ся при допросах несовершеннолетних подсу-
димых и других участников судебного процес-
са, при осуществлении судом иных процессу-
альных действий, уметь юридически грамот-
но и корректно не только сформулировать воп-
рос, но и ответить на вопросы участников су-
дебного разбирательства. Важны сознатель-
ный контроль прокурора за собственной ре-
чью, умение учитывать реакцию зала при
формулировке вопросов. Прокурору важно
быть искренним и уметь показать подростку
желание не только наказать за содеянное, но
и помочь, поддержать его.

Распределение направлений прокурорс-
кого надзора за исполнением законов по де-
лам несовершеннолетних по различным струк-



Legal Concept. 2021. Vol. 20. No. 2 79

Совершенствование деятельности прокуратуры по предупреждению преступлений среди несовершеннолетних

турным подразделениям органов прокурату-
ры, без специализации прокурорских работни-
ков в рассматриваемой области, может нега-
тивно сказаться на продуктивности прокурор-
ского надзора по предупреждению преступле-
ний экстремистской направленности среди лиц
несовершеннолетнего возраста. В этой связи,
на наш взгляд, целесообразно создание в
структуре Генеральной прокуратуры РФ и
прокуратур субъектов РФ специализирован-
ных подразделений, которые бы объединяли
все направления прокурорского надзора за
исполнением законодательства в области про-
филактики и противодействия правонаруше-
ний несовершеннолетних, в том числе и экст-
ремистской направленности. Эта необходи-
мость обусловлена, в частности, международ-
ными обязательствами Российской Федера-
ции относительно создания системы ювеналь-
ной юстиции в стране и специализации сотруд-
ников правоохранительных органов.

Выводы

Таким образом, все органы прокуратуры
осуществляют свои полномочия в соответ-
ствии с законодательством, соблюдая предус-
мотренные законодательством права, свободы
и законные интересы физических и юридичес-
ких лиц. Реализуя конкретные полномочия по
противодействию экстремизму среди несовер-
шеннолетних, прокуроры обязаны действовать
лишь в пределах своих полномочий, установ-
ленных законодательством. Тем не менее не
все из направлений деятельности прокурату-
ры по предупреждению преступлений экстре-
мистской направленности среди несовершен-
нолетних прямо указаны в федеральных зако-
нах. О некоторых из них можно узнать из ве-
домственных нормативных актов, например,
приказов Генерального Прокурора РФ. Кроме
того, не все направления деятельности регла-
ментированы исчерпывающим образом. Веро-
ятно, это связано с тем, что при осуществле-
нии правового просвещения выбор направле-
ния деятельности по предупреждению преступ-
лений экстремистской направленности среди
несовершеннолетних требует творческого под-
хода. Они не статичны, а динамичны, изменя-
ются с учетом потребностей современного
состояния российского социума.

К основным проблемам в деятельности
прокуратуры по предупреждению преступле-
ний экстремистского толка несовершеннолет-
них следует отнести: формализм; отсутствие
индивидуального подхода профилактической
работы; проблемы межведомственного вза-
имодействия. Разрешение этих проблем воз-
можно путем внедрения новых методик воз-
действия на несовершеннолетних правонару-
шителей, совершенствования механизма вза-
имодействия всех субъектов профилактики
преступлений экстремистской направленнос-
ти среди несовершеннолетних, специализации
прокуроров в деятельности по предупрежде-
нию экстремистской преступности несовер-
шеннолетних и иных мер, осуществлять не фор-
мальный, а тщательный надзор за деятельно-
стью поднадзорных и иных субъектов профи-
лактики в этой сфере. Кроме того, в целях по-
вышения эффективности прокурорского надзо-
ра по предупреждению преступлений экстре-
мистской направленности среди несовершен-
нолетних необходимо систематически повы-
шать уровень квалификации молодых сотруд-
ников органов прокуратуры, законодательно
закрепить полномочия прокурора по императив-
ному приостановлению деятельности органи-
заций экстремистского толка без судебного по-
рядка, с последующей возможностью обжало-
вания его действий в суде.
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Introduction: the relevance of the research topic lies in the fact that the correct arrangement, as well as the use of
the results of forensic medical examinations, opens up wide opportunities in solving a whole range of issues related not
only to the resolution of specific cases, but also to the implementation of the tasks facing justice. The purpose of the
study: to reveal the distinguishing characteristics and specific features of the interaction between the investigator and
the expert in the arrangement and production of a forensic medical examination which could contribute to the resolution
of issues in the investigation of crimes. The research objectives: to characterize the activities of the expert in conducting
a forensic medical examination; to investigate the legal aspects of the interaction of the investigator with the expert in
the arrangement and production of a forensic medical examination; to develop recommendations for improving the
interaction between the investigator and the expert. Methods: the methodological framework for the paper consists of
the dialectical as well as the specific scientific methods of cognition: comparative-legal, formal-logical, system approaches.
Results: the direct focus on improving the work on the interaction of the investigator with the expert in the arrangement
and production of a forensic medical examination in the investigation of crimes will allow us in a short time and in full,
objectively conduct the expert research in the course of the investigation and crime solution. The organizational,
tactical and methodological features of the interaction between the investigator and the expert in the arrangement and
production of a forensic medical examination, including the time, place of arrangement and conduct of a forensic
medical examination, the preparation of the necessary procedural documents, the tactics of interaction between the
investigator and the expert, are revealed. The practical recommendations are given to improve the interaction between
the investigator and the expert in the arrangement and production of a forensic medical examination. Conclusions: for
the purpose of productive interaction between the investigator and the expert in the framework of criminal proceedings,
the following is necessary: when arranging and conducting a forensic medical examination, there should be the closest
contact between the investigator and the forensic expert, which should be of an indirect nature and be carried out in the
form of performing their functional duties agreed upon for the purpose of the activity; the efficiency of a forensic
medical examination depends primarily on the quality and completeness of the materials submitted, which the investigator
must provide for the forensic expert; the investigator must familiarize the expert with the materials submitted for the
forensic medical examination, agree on their completeness, and, if necessary, provide additional materials (at the request
of the forensic expert; the investigator and the forensic expert must interact after the forensic medical examination; for
more efficient interaction with the expert, the investigator must include in the crime investigation plan the activities with
the participation of the forensic expert with their mandatory approval from the expert himself.
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Введение: актуальность темы исследования заключается в том, что правильное назначение, а также
использование результатов судебно-медицинских экспертиз открывает широкие возможности в решении
целого комплекса вопросов, связанных не только с разрешением конкретных дел, но осуществлением задач,
стоящих перед правосудием. Цель исследования: раскрыть особенности и специфические черты взаимо-
действия следователя и эксперта при назначении и производстве судебно-медицинской экспертизы, которые
могли бы способствовать решению вопросов при расследовании преступлений. Задачи исследования: оха-
рактеризовать деятельность эксперта по проведению судебно-медицинской экспертизы; исследовать право-
вые аспекты взаимодействия следователя и эксперта при назначении и производстве судебно-медицинской
экспертизы; разработать рекомендации по совершенствованию взаимодействия следователя и эксперта.
Методологическую основу статьи составил диалектический, а также частно-научные методы познания: срав-
нительно-правовой, формально-логический, системные подходы. Результаты: непосредственная ориента-
ция на совершенствование работы по взаимодействию следователя и эксперта при назначении и производ-
стве судебно-медицинской экспертизы при расследовании преступлений позволит в короткие сроки и в
полном объеме объективно провести экспертное исследование в ходе расследования и раскрытия преступ-
лений. Выявлены организационные, тактические и методические особенности взаимодействия следователя
и эксперта при назначении и производстве судебно-медицинской экспертизы, включающие в себя время,
место назначения и проведения судебно-медицинской экспертизы, оформление необходимых процессуаль-
ных документов, тактику взаимодействия следователя и эксперта. Даются практические рекомендации по
усовершенствованию взаимодействия следователя и эксперта при назначении и производстве судебно-ме-
дицинской экспертизы. Выводы: в целях продуктивного взаимодействия следователя и эксперта в рамках
производства по уголовному делу необходимо следующее: при назначении и производстве судебно-меди-
цинской экспертизы между следователем и судмедэкспертом должен быть наиболее тесный контакт, кото-
рый должен носить опосредованный характер и осуществляться в виде выполнения согласованных по цели
деятельности своих функциональных обязанностей; результативность проведения судебно-медицинской эк-
спертизы, прежде всего, зависит от качества и полноты представленных материалов, которые судмедэкспер-
ту должен предоставить следователь; следователь обязан ознакомить эксперта с материалами, представляе-
мыми для производства судебно-медицинской экспертизы, согласовать их полноту, а в случае необходимос-
ти предоставить дополнительные материалы (по ходатайству судмедэксперта); следователь и судмедэксперт
обязаны взаимодействовать и после проведения судебно-медицинской экспертизы; для более эффективного
взаимодействия с экспертом следователю необходимо в план расследования преступления включать мероп-
риятия с участием судмедэксперта с их обязательным согласованием у самого эксперта.

Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, эксперт, следователь, уголовный процесс, доказа-
тельства.
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Введение

В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации под судебно-медицинской
экспертизой следует понимать специальный
медико-правовой вид деятельности, который
направлен на обеспечение предварительного
следствия и суда результатами особых иссле-
дований, полученных с соблюдением уголов-
но-процессуального законодательства, осуще-
ствляемый судебными экспертами либо вра-
чами, которые привлекаются в целях производ-
ства данной экспертизы, лицензированный как
отдельный вид деятельности.

Назначение и проведение судебно-меди-
цинских экспертиз осуществляются по мно-
гим уголовным делам, и из года в год их ко-
личество лишь возрастает. Данное обстоя-
тельство обусловлено научно-техническим
прогрессом, что способствует увеличению во-
стребованности судебно-медицинских экспер-
тиз в уголовном процессе для получения от-
ветов на поставленные вопросы. Как справед-
ливо отмечают В.И. Витер, А.Р. Поздеев и
А.Ю. Вавилов, по некоторым уголовным де-
лам количество назначаемых и выполненных
судебно-медицинских экспертиз по различным
направлениям и исследованию объектов по-
рой достигает нескольких десятков и даже
сотен [2, с. 171]. Современная теория судеб-
ной экспертизы не всегда может давать конк-
ретные ответы на возникающие в практике
уголовного судопроизводства вопросы об ис-
пользовании специальных знаний, в результа-
те чего в правоприменительной деятельнос-
ти в досудебном уголовном процессе возни-
кают определенные трудности.

Сущность, назначение и производство
судебно-медицинской экспертизы

в уголовном процессе

В соответствии с Федеральным законом
от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российс-
кой Федерации» «судебная экспертиза явля-
ется процессуальным действием, состоящим
из проведения исследований и дачи заключе-
ния экспертом по вопросам, разрешение ко-
торых требует специальных знаний в области
науки, техники, искусства или ремесла и ко-

торые поставлены перед экспертом судом,
судьей, органом дознания, лицом, производя-
щим дознание, следователем, в целях уста-
новления обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию по конкретному делу».

Сущность судебной экспертизы заклю-
чается в проведении исследования иными
участниками уголовного процесса в лице эк-
сперта или специалиста предоставляемых в
их распоряжение материальных объектов
экспертизы (различных предметов, доку-
ментов, материалов уголовного дела – до-
пустимых вещественных доказательств) с
целью установить фактические данные,
имеющие значение для правильного разре-
шения уголовного дела, процессуально
оформленных по поручению органов пред-
варительного следствия и судов [10, с. 52–
53]. Завершается такое исследование дачей
экспертного заключения.

Судебно-медицинская экспертиза имеет
ряд отличий от других видов экспертиз тем,
что подготовка материалов на экспертизу, ее
назначение и проведение осуществляются с
соблюдением правового регламента и требо-
ваний, которые содержатся в первую очередь
в Федеральном законе «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российс-
кой Федерации». Уголовно-процессуальным и
экспертным законодательством определяют-
ся права и обязанности эксперта, субъекта,
который назначает судебно-медицинскую эк-
спертизу, а также участников уголовного су-
допроизводства [1, с. 14]. Например, в соот-
ветствии со ст. 28 Федерального закона «О го-
сударственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации» «в государ-
ственное судебно-экспертное учреждение
должно быть представлено письменное согла-
сие лица подвергнуться судебно-медицинской
экспертизе, если судебная экспертиза произ-
водится в добровольном порядке».

Представляя собой один из важнейших
источников доказательств по уголовным де-
лам, судебно-медицинская экспертиза имеет
большое значение в борьбе против преступ-
лений, которые представляют угрозу жизни,
здоровью и личному достоинству человека, в
рамках уголовного производства [13, с. 34].

Деятельность эксперта по проведению
судебно-медицинской экспертизы, как и
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сама экспертиза в уголовном деле, проте-
кает в два этапа:

– на первом этапе проводится эксперти-
за на стадии предварительного следствия или
дознания;

– на втором этапе проводится эксперти-
за на стадии судебного заседания [8, с. 113].

Рассмотрим первый этап – проведение
судебно-медицинской экспертизы на стадии
предварительного следствия или дознания.

Если в ходе расследования, на стадиях
до возбуждения или после возбуждения уго-
ловного дела, возникает необходимость в су-
дебно-медицинских исследованиях, то орга-
ны дознания или предварительного следствия
назначают судебно-медицинскую эксперти-
зу [6, с. 93]. Назначение судебно-медицинс-
кой экспертизы оформляется специальным
процессуальным документом – постановлени-
ем, в котором «...отражаются обстоятельства
уголовного дела, основания для проведения
судебно-медицинской экспертизы, кому пору-
чается проведение судебно-медицинской эк-
спертизы, какие вопросы ставятся на разре-
шение эксперту, какие материалы и объекты
представляются ему для проведения экспер-
тного исследования» [12, с. 39]. После того
как эксперт получает постановление дознава-
теля или следователя, он приступает к экс-
пертным исследованиям предоставленных
ему материалов и других данных. При этом
представители органов дознания или след-
ствия вправе присутствовать при производ-
стве судебно-медицинской экспертизы. Кро-
ме того, судебный эксперт может присутство-
вать при допросах, при проведении осмотров
места происшествия, при следственных экс-
периментах и других следственных действи-
ях, с целью получения более точных сведе-
ний и материалов, которые необходимы для
дачи экспертного заключения. Однако данные
действия эксперт может проводить только с
разрешения следователя. После окончания ис-
следования судебный эксперт оформляет эк-
спертное заключение в обязательной письмен-
ной форме, где описывает процесс и резуль-
таты проведенного исследования, а также
дает ответы на поставленные перед ним воп-
росы. Экспертное заключение передается
должностному лицу, которое назначило судеб-
но-медицинскую экспертизу.

Особенности взаимодействия
следователя и эксперта

при назначении и производстве
судебно-медицинской экспертизы

В уголовно-процессуальных, криминали-
стических и психологических научных трудах
исследователями для обозначения совмест-
ных действий следователя, дознавателя, су-
дей и иных участников уголовно-процессуаль-
ной деятельности используются такие концеп-
ты, как «взаимоотношения», «взаимодей-
ствие», «взаимоконтакты», «коммуникация»
и пр. [11, с. 173].

Особую значимость представляют ас-
пекты организации технически грамотного и
психологически верного взаимодействия меж-
ду следователем и иными участниками уго-
ловного процесса в лице эксперта и специали-
ста для выявления и закрепления фактичес-
ких данных, которые необходимы для произ-
водства материалов уголовных дел различной
направленности.

Аспектам взаимодействия следователя
и экспертов в рамках расследования преступ-
лений в научной уголовно-процессуальной ли-
тературе было уделено немалое внимание
(в частности, исследованы процессуальные
особенности данной взаимосвязи) [3, с. 47],
тем не менее, не все вопросы были освеще-
ны – например, тактические и психологичес-
кие аспекты взаимодействия рассматривае-
мых участников уголовного процесса разра-
ботаны недостаточно.

В ходе предварительного расследова-
ния каждый его участник выполняет свои
полномочия, однако необходима консолида-
ция усилий для решения поставленных це-
лей. А.П. Когосов совершенно верно под-
черкивает, что «...объединение усилий – за-
лог повышения эффективности борьбы с
преступностью в целом и предварительного
следствия (осуществляемого, конечно же,
следователем и никем иным, в частности)» [7,
с. 105]. Так, по мнению отечественных иссле-
дователей: «...в следственную практику ши-
роко внедрены следственно-оперативные
группы, которые представляют собой наибо-
лее прогрессивную форму четкого взаимодей-
ствия следователя и иных участников рассле-
дования преступления (например, оператив-
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ных работников уголовного розыска, сотруд-
ников отделов по борьбе с экономической пре-
ступностью, специалистов, экспертов и пр.)» [4,
с. 35]. Опираясь на ч. 1 ст. 163 УПК РФ, сле-
дует отметить, что производство предвари-
тельного следствия по уголовному делу в слу-
чае его сложности или большого объема мо-
жет быть поручено следственной группе, о чем
выносится отдельное постановление или ука-
зывается в постановлении о возбуждении уго-
ловного дела.

В процессе деятельности, осуществляе-
мой следственно-оперативной группой, требу-
ется ролевая дифференциация. Следователю,
как руководителю этой группы, подконтроль-
ны все процессуальные действия. Рассмат-
ривая психологические аспекты осуществле-
ния процессуальной деятельности, к его обя-
занностям следует отнести и создание усло-
вий для работы эксперта (специалиста), и ус-
транение возникающих личностных конфлик-
тов в ходе проведения следственных действий,
и решение иных вопросов, препятствующих
продуктивному взаимодействию участников
следственно-оперативной группы. Особенно
это актуально с деятельностью, протекающей
в сложных эмоциональных и физических ус-
ловиях проведения следственного действия.

Наиболее активным взаимодействие
следователя и эксперта, как участников уго-
ловного процесса, нам видится при подготов-
ке материалов для исследования. Следовате-
лю существенную помощь в рамках производ-
ства по уголовному делу могут оказать кон-
сультанты по специальным вопросам, напри-
мер, оказание содействия при отборе образ-
цов для сравнительного исследования и ме-
тодики его проведения. Е.В. Писарев совер-
шенно верно полагает, что «...важный момент
в деятельности следователя при организации
данного процессуального действия – подбор
и подготовка научно-технических средств» [9,
с. 213]. Тем не менее стоит заметить, что
применяемые научно-технические средства,
методы и приемы при проведении судебно-
медицинской экспертизы должны быть дей-
ствительно научными и на практике апроби-
рованными.

В рамках производства по уголовному
делу немаловажное значение имеет взаимо-
действие следователя и эксперта при оценке

заключения эксперта. Н.Н. Качина отмеча-
ет, что правильность оценки следователем
этого процессуального документа «...во мно-
гом зависит от его объема специальных по-
знаний в определенной области знаний (на-
пример, судебной медицине, судебной психи-
атрии и т. д.), логического мышления, знания
всех материалов уголовного дела» [5, с. 42].
В правоприменительной практике в уголов-
ном судопроизводстве нередки случаи, ког-
да существенные трудности при производ-
стве уголовного дела возникают при оценке
следователем результатов проводимых су-
дебно-медицинских экспертиз, которые вы-
полняются посредством применения совре-
менных средств, техники и сложных научных
методов. Чтобы избегать подобные пробле-
мы в процессе своей профессиональной дея-
тельности, следователю необходимо совме-
стно с экспертом исследовать качество и
полноту отданного на экспертизу материала,
а также проверить логическую очередность
применения и правильность методов иссле-
дования, что позволит устранить имеющие-
ся недочеты и совершенствовать результа-
ты работы в рамках производства по уголов-
ному делу. Кроме того, следователю необ-
ходимо акцентировать особое внимание на
компетентность судмедэксперта в вопросе
передовых методов исследования, безоши-
бочность избрания им техники проведения
судебно-медицинской экспертизы, полноту
проведения исследований, правильность ин-
терпретации, а также обобщения результа-
тов судебно-медицинской экспертизы.

Заключение

В целях совершенствования взаимодей-
ствия следователя с экспертом необходимо
привести ряд рекомендаций.

Во-первых, исходя из специфики взаимо-
действия следователя и судмедэксперта при
назначении и производстве судебно-медицин-
ской экспертизы, между ними должен быть
наиболее тесный контакт, который должен
носить опосредованный характер и осуществ-
ляться в виде выполнения согласованных по
цели деятельности своих функциональных
обязанностей. Например, если следователь
признает целесообразным производство су-
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дебно-медицинской экспертизы, то он должен
составить мотивированное постановление
(ч. 1 ст. 195 УПК РФ). При этом для форму-
лирования вопросов он должен прибегнуть к
помощи судмедэксперта, чтобы вопросы были
ясные, четкие и не выходили за пределы ком-
петенции эксперта.

Во-вторых, результативность проведения
судебно-медицинской экспертизы, прежде все-
го, зависит от качества и полноты представ-
ленных материалов, которые судмедэкспер-
ту должен предоставить следователь. В слу-
чае если материалы для производства судеб-
но-медицинской экспертизы находятся в дру-
гом месте (например, в архиве МВД) или в
силу каких-либо причин не могут быть направ-
лены эксперту, то следователь должен свя-
заться с ним и помочь в получении необходи-
мых документов. При этом следователь дол-
жен обеспечить не только сохранность необ-
ходимых материалов, но и доставить к месту
их нахождения эксперта, а в случае необходи-
мости обеспечить соответствующие условия
для работы над ними.

В-третьих, в соответствии с отечествен-
ным уголовно-процессуальным законодатель-
ством, следователь обязан ознакомить эксперта
с материалами, представляемыми для произ-
водства судебно-медицинской экспертизы, со-
гласовать их полноту, а в случае необходимос-
ти предоставить дополнительные материалы
(по ходатайству судмедэксперта в соответ-
ствии с п. 2 ч. 3 ст. 57 УПК РФ). Для того что-
бы данное взаимодействие было более эффек-
тивно, необходимо, чтобы следователь преж-
де чем предоставить материалы для исследо-
вания обратился к эксперту за следующими
видами консультаций: относительно назначения
судебно-медицинской экспертизы; специалис-
тов и экспертных учреждений, которым может
быть поручено производство судебно-медицин-
ской экспертизы; реальных возможностей ис-
следования объекта или субъекта преступле-
ния; правильности формулировок и вопросов,
которые могут быть поставлены эксперту либо
экспертному учреждению.

В-четвертых, следователь и судмедэк-
сперт обязаны взаимодействовать и после про-
ведения судебно-медицинской экспертизы.
Полагаем, эксперт должен получить необхо-
димую информацию в результате присутствия

при проведении допросов, осмотров докумен-
тов, воспроизведения обстановки и обстоя-
тельств события. Это, в свою очередь, мо-
жет служить основанием для экспертных вы-
водов и в то же время будет иметь доказа-
тельственное значение.

В-пятых, для более эффективного взаи-
модействия с экспертом следователю необ-
ходимо в план расследования преступления
включать мероприятия с участием судмедэк-
сперта с их обязательным согласованием у
самого эксперта.
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THE IDENTIFICATION OF CLOSE RELATIVES OF THE DECEASED
SUSPECT OR ACCUSED IN CRIMINAL PROCEEDINGS: THE PROBLEMS
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Introduction: the termination of a criminal case or refusal to initiate a criminal case on a non-rehabilitative
basis, provided for in paragraph 4, part 1, Article 24 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation,
will have a certain degree of specificity in the production of procedural actions. A sign of this type of proceedings
is the appearance of a special category of subjects of criminal procedural relations – close relatives of the
deceased person, who can initiate further investigation of the criminal case and its consideration in court in
order to rehabilitate the deceased suspect or accused. These subjects are involved in the plane of legal relations
in connection with the presence of their “legitimate interest”, both of a property and non-property nature.
A detailed study of the criminal procedure status of a person against whom the criminal prosecution was carried
out, but he was not given the status of a suspect or accused, is due to the need to establish the circle of his close
relatives. The effectiveness of this activity depends both on the successful interaction of the subject of the
investigation with the body of inquiry and other state bodies, and on the legal regulation of the situation in
criminal proceedings of close relatives and other interested persons of the deceased. The purpose of the study
is to analyze the legal status of the deceased person not only at the stage of procedural verification, but also at
the stage of preliminary investigation, as well as to suggest the ways to solve problems, related to the involvement
of close relatives and other interested persons of the deceased in the investigation process, including through
the use of various forms of interaction of the subject of the investigation with the body of inquiry and the state
bodies. Methods: in the course of the study, the general and specific scientific methods were used, namely:
comparative research, system analysis and logical-legal. Results: the paper analyzes the current regulatory
regulation of the legal status of a deceased person during a procedural check before making a decision to refuse
to initiate a criminal case, and provides a comparative legal analysis of similar legal provisions under the legislation
of some foreign countries. The problems associated with the moment when it is necessary to obtain the consent
of close relatives for making a decision in accordance with paragraph 4 of part 1 of the article are identified. 24 of
the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, the directions and conditions of the activity of the
investigative body in connection with the adoption of this decision are defined. It is indicated that the circle of
related persons whose opinion needs to be clarified is not defined in the law. In this regard, it is proposed to rely
on the position of the Constitutional Court of the Russian Federation and find out the opinion primarily of close
relatives, the establishment of which depends on the successful application of various forms of interaction.
Conclusions: the legislative recommendations are proposed to improve the legal status of a deceased person
who has not yet been given the status of a suspect or accused, but in relation to whom the criminal prosecution
was carried out. The paper analyzes in detail the activities of the investigation body to identify close relatives in
order to clarify their opinion on the decision made in accordance with paragraph 4, part 1, Article 24 of the
Criminal Procedure Code of the Russian Federation. The recommendations on the organization of interaction
aimed at identifying the specified participants in the criminal process are given.

Key words: death of a suspect or accused, termination of a criminal case, refusal to initiate a criminal case,
close relatives, interaction.
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Введение: прекращение уголовного дела либо отказ в возбуждении уголовного дела по нереабилитиру-
ющему основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, имеет свою специфику при производстве
процессуальных действий. Признаком данного вида производства становится появление особой категории
субъектов уголовно-процессуальных отношений – близких родственников умершего лица, которые могут ини-
циировать дальнейшее расследование уголовного дела и рассмотрение его в суде с целью реабилитации умер-
шего подозреваемого или обвиняемого. Указанные субъекты вовлекаются в плоскость правоотношений в
связи с наличием у них «законной заинтересованности» как имущественного, так неимущественного характе-
ра. Детальная проработка уголовно-процессуального положения лица, в отношении которого осуществлялось
уголовное преследование, но без придания ему статуса подозреваемого или обвиняемого, обусловлена необ-
ходимостью установления круга его близких родственников. Эффективность данной деятельности зависит как
от успешного взаимодействия субъекта расследования с органом дознания и другими государственными орга-
нами, так и от правового регулирования положения в уголовном судопроизводстве близких родственников и
иных заинтересованных лиц умершего. Цель исследования заключается в анализе правового положения умер-
шего лица не только на этапе процессуальной проверки, но и на стадии предварительного расследования, а
также предложение путей решения проблем, связанных с вовлечением в процесс расследования близких род-
ственников и иных заинтересованных лиц умершего, в том числе посредством использования возможностей
различных форм взаимодействия субъекта расследования с органом дознания и государственными органами.
В ходе проведения данного исследования использованы общие и частные научные методы: сравнительное
исследование, системный анализ и логико-юридический. Результаты: проанализирована действующая нор-
мативная регламентация правового положения умершего лица в ходе процессуальной проверки перед приня-
тием решения об отказе в возбуждении уголовного дела, проведен сравнительно-правовой анализ схожих
правовых установлений по законодательству некоторых зарубежных государств. Обозначены проблемы, свя-
занные с моментом возникновения необходимости получать согласие близких родственников для принятия
решения в порядке п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, определены направления и условия деятельности органа расследова-
ния в связи с принятием указанного решения. Указывается, что круг родственных лиц, чье мнение необходимо
выяснять, не определен в законе. В связи с этим предлагается опираться на позицию Конституционного Суда РФ
и выяснять мнение в первую очередь близких родственников, установление которых зависит от успешного
применения различных форм взаимодействия. Выводы: предложены законодательные рекомендации по со-
вершенствованию правового положения умершего лица, которому еще не придан статус подозреваемого или
обвиняемого, но в отношении которого осуществлялось уголовное преследование. Детально проанализирова-
на деятельность органа расследования по установлению близких родственников с целью выяснения их мнения
по поводу принимаемого решения в порядке п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Даны рекомендации по организации
взаимодействия, направленного на установление указанных участников уголовного процесса.
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Введение

Нормативная регламентация порядка
отказа в возбуждении уголовного дела и пре-
кращения уголовного дела (уголовного пресле-
дования) в связи со смертью подозреваемого
(обвиняемого), предусмотренная п. 4 ч. 1
ст. 24, п. 2. ч. 1 ст. 27, п. 1 ст. 254 УПК РФ,
малоинформативная.

В общем понимании положения, зак-
репленные в п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, рас-
пространяют свое действие на два вида де-
ятельности органа расследования в досу-
дебном производстве, связанных с прекра-
щением либо продолжением производства
по уголовному делу. Во втором случае ини-
циатива может исходить от лиц, состоящих
в родстве с умершим лицом, с целью воз-
можной реабилитации. Принятие одного из
обозначенных решений осуществляется
либо на этапе процессуальной проверки со-
общения о преступлении, либо на стадии
предварительного расследования. В любом
случае решение принимается в отношении
конкретного лица.

Такая «скудность» нормативной рег-
ламентации влечет не только закономер-
ные вопросы у правоприменителей, но и по-
рождает дискуссию в научном сообще-
стве. Наиболее актуальные проблемы свя-
заны как с процессуальным статусом лица,
в отношении которого принимается реше-
ние в порядке п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ либо
продолжается расследование, так и с про-
цедурой вовлечения в плоскость уголовно-
процессуальных отношений близких род-
ственников и иных заинтересованных лиц
умершего. В связи с неопределенным кру-
гом таких лиц и сложностями при их уста-
новлении возрастает роль взаимодействия
следователя или дознавателя с органом
дознания и другими государственными
органами.

Уголовно-процессуальный статус
умершего лица

Среди множества нерешенных вопросов
в первую очередь обращает на себя внимание
наименование процессуального статуса лица, в
отношении которого может быть принято одно
из указанных процессуальных решений – толь-
ко подозреваемый или обвиняемый. Может сло-
житься ошибочное представление, что «если
факт смерти будет установлен на этапе провер-
ки сообщения о преступлении, отказаться от
предварительного расследования следователь
не может» [10]. Придать такой статус на этом
этапе невозможно, даже несмотря на то что
фактически в противоположной ситуации уго-
ловное дело было бы возбуждено в отношении
конкретного лица. На этапе процессуальной про-
верки речь может идти, как указано в ч. 1.1
ст. 144 УПК РФ, только о лицах, участвующих
в производстве процессуальных действий или
участниках проверки сообщения о преступле-
нии, но эти обозначения слишком «размытые».
Конституционный Суд Российской Федерации
(далее – КС РФ) относительно конституцион-
ности рассматриваемой нормы употребляет
универсальное наименование умершего лица.
В силу действия принципа презумпции невинов-
ности используется наиболее общее наимено-
вание умершего, применяемое ко всем основа-
ниям отказа в возбуждении уголовного дела или
его прекращения на досудебных стадиях –
«лицо, привлекавшееся к участию в уголовном
судопроизводстве ввиду выдвижения против
него подозрения или обвинения» [14].

Уголовно-процессуальное законодатель-
ство ряда зарубежных государств разрешило
схожую проблему, предусмотрев нормативное
определение такого участника. Например, в
п. 12.1 ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса
Республики Беларусь (далее – УПК РБ) дано
определение «лица, подлежащего привлечению
в качестве подозреваемого, обвиняемого», то
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есть «это лицо, умершее после совершения пре-
ступления до возбуждения в отношении его уго-
ловного дела или в период предварительного
расследования преступления, если в отношении
этого лица уголовное дело не возбуждалось, но
имеются достаточные данные, указывающие
на совершение им этого преступления» [11].

Уголовно-процессуальное законодатель-
ство Республики Казахстан (далее – УПК РК)
использует обобщенное понятие «умерший»
(п. 11 ч. 1 ст. 35). Если же в отношении лица
имелось первичное подозрение без придания
ему статуса подозреваемого или обвиняемо-
го, то такой участник именуется как «свиде-
тель, имеющий право на защиту как лицо, со-
вершившее уголовное правонарушение» (ч. 5
ст. 78 УПК РК) [12].

В связи со сказанным стоит поддержать
многочисленные позиции ученых-процессуали-
стов о придании более четкого статуса не толь-
ко лицу, в отношении которого проводится про-
верка [4, с. 109; 5, с. 137], но и умершему лицу
[1; 7] до возбуждения уголовного дела либо
после, если уголовное дело было возбуждено
по факту и лицу до его смерти не был придан
статус подозреваемого или обвиняемого, но
собранными доказательствами установлена
его причастность к совершению преступления.
В настоящий момент, если решение в порядке
п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ будет приниматься на
этапе возбуждения уголовного дела, наиболее
верным представляется указание в постанов-
лении об отказе в возбуждении уголовного дела
только фамилии, имени и отчества умершего
лица без какого-либо процессуального стату-
са. В том случае, если от близких родственни-
ков поступит ходатайство о возбуждении уго-
ловного дела с целью реабилитации умершего,
уголовное дело должно быть возбуждено в от-
ношении конкретного лица.

Некоторые аспекты правового
регулирования и взаимодействия

при установлении близких родственников
умершего подозреваемого

или обвиняемого
и иных заинтересованных лиц

Наиболее обширный круг проблем свя-
зан с вовлечением в плоскость уголовно-про-

цессуальных отношений близких родственни-
ков и иных заинтересованных лиц умершего.
В первую очередь обращает на себя внима-
ние примечание к п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ,
носящее односторонний характер, в виде не-
обходимости получения согласия близких род-
ственников только при решении вопроса о пре-
кращении уголовного дела. Это также исхо-
дит из первоначальной позиции КС РФ, изло-
женной в резолютивной части постановления
от 14.07.2011 № 16-П [14]. В одном из после-
дних решений [17] КС РФ указал на схожесть
прав и законных интересов близких родствен-
ников как при прекращении уголовного дела
по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, так и при отказе в
возбуждении уголовного дела. При этом
КС РФ указал на право близких родственни-
ков не только отстаивать свою позицию по воп-
росу невозможности отказа в возбуждении
уголовного дела, но и по вопросу о возможно-
сти принятия такого решения.

Выяснение позиции близких родственни-
ков должно осуществляться не только в свя-
зи с прекращением уголовного дела (пресле-
дования), но и при решении вопроса субъек-
том расследования об отказе в возбуждении
уголовного дела. Волеизъявление близких
родственников о продолжении производства
по уголовному делу может быть оформлено
в виде отдельного документа, например пись-
менного ходатайства (заявления) о несогла-
сии с отказом в возбуждении уголовного дела,
мотивация такого заявления – реабилитация
умершего, основания для которой возможно
установить только при осуществлении полно-
ценного расследования. Если смерть лица на-
ступает после возбуждения уголовного дела,
то позиция близкого родственника может
быть отражена в заявлении или ходатайстве
с указанием о необходимости продолжить рас-
следование по уголовному делу с аналогич-
ным доводом.

Если речь идет об этапе возбуждения
уголовного дела и из материалов процессуаль-
ной проверки следует вывод о первичном по-
дозрении конкретного лица в совершении пре-
ступления, то орган расследования мог бы
принять решение о возбуждении уголовного
дела в отношении конкретного лица, но по
объективным причинам сделать этого не мо-
жет по причине его смерти. После возбужде-
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ния уголовного дела осуществляется уголов-
ное преследование в связи с наличием подо-
зрения либо дальнейшее преследование конк-
ретного лица в совершении преступления и
происходит доказывание факта совершения
преступления данным лицом. Однако продол-
жение доказывания его виновности невозмож-
но по причине его смерти.

И в том, и в другом случае необходимо
выяснить мнение близких родственников
умершего лица. Если при этом по вопросу при-
нятия решения об отказе в возбуждении уго-
ловного дела поступят возражения, то уголов-
ное дело должно быть возбуждено в отноше-
нии конкретного лица, а уголовное преследо-
вание будет продолжено. Значит, дальнейшая
процессуальная деятельность органа рассле-
дования после возбуждения уголовного дела
в отношении умершего (конкретного лица) бу-
дет схожа с той, что осуществляется в слу-
чае поступления возражения от близких род-
ственников при решении вопроса о прекраще-
нии уголовного дела в отношении подозрева-
емого или обвиняемого, то есть на стадии
предварительного расследования. Если орга-
ном расследования в дальнейшем будут ус-
тановлены основания для реабилитации, то
должно быть принято соответствующее ре-
шение. В противном случае дело должно быть
направлено в суд для рассмотрения в общем
порядке. Таким образом, цель такой деятель-
ности для близких родственников – это реа-
билитация, а для органа расследования – пол-
ноценное расследование для установления всех
обстоятельств совершенного преступления.

Как видно, деятельность органа рассле-
дования, связанная с применением п. 4 ч. 1
ст. 24 УПК РФ, может развиваться в двух на-
правлениях, что обусловлено выяснением мне-
ния близких родственников умершего лица:
отказ от дальнейшего производства по уго-
ловному делу, в том числе уголовного пресле-
дования, или его продолжение.

Условия для продолжения данной дея-
тельности также идентичны для указанных
выше этапов: во-первых, это наличие досто-
верных сведений о смерти лица, в отношении
которого имеется подозрение или обвинение
в совершении преступления; во-вторых, при
предварительной проверке сообщения о пре-
ступлении или при расследовании уголовного

дела должны быть получены доказательства
того, что преступление совершено именно тем
лицом, которое скончалось; в-третьих, обес-
печение прав и законных интересов близких
родственников умершего.

Факт смерти, как отмечается в научных
исследованиях, обычно подтверждается све-
дениями, полученными из органов записи ак-
тов гражданского состояния, свидетельством
о смерти, справкой о наличии записи акта о
смерти [2]. Основанием для выдачи указан-
ных документов в том числе может являться
решение суда о признании гражданина умер-
шим в порядке гл. 30 Гражданско-процессу-
ального кодекса РФ.

Следует отметить, что выполнить вто-
рое условие на этапе возбуждения уголовного
дела проблематично в силу ограниченности
органа расследования в доказывании, поэто-
му стоит согласиться с мнением О.И. Цоко-
ловой и В.М. Карпенко, что «в подобных ситуа-
циях уголовное дело должно быть возбуждено
и расследовано, а отказ в возбуждении уголов-
ного дела в связи со смертью лица, совершив-
шего преступление (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) не
может быть рекомендован следователям, доз-
навателям ОВД» [9]. Однако, если рассмат-
ривать ситуацию, когда преступление совер-
шено в условиях очевидности, а смерть лица
наступила при задержании или, например, по
уголовным делам о дорожно-транспортных
происшествиях, такое решение органа рассле-
дования представляется допустимым. В обо-
значенных случаях полученные органом рас-
следования сведения, позволяющие сделать
вывод о субъекте преступления, в обычных
условиях были бы достаточны для возбуж-
дения уголовного дела в отношении конкрет-
ного лица и придания ему соответствующего
статуса подозреваемого.

Относительно третьего условия стоит
обратить внимание на ряд пробелов законо-
дательного регулирования и проблем, возни-
кающих в практической деятельности. Реа-
лизация данного условия тесно связана с прин-
ципом презумпции невиновности. Проблема
прекращения уголовного дела по нереабили-
тирующему основанию без выяснения мнения
обвиняемого была отмечена в Постановле-
нии КС РФ от 28.10.1996 № 18-П [13]. В даль-
нейшем Постановлением КС РФ от 14.07.2011
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№ 16-П [14] были признаны неконституцион-
ными положения п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, по-
зволяющие прекратить уголовное дело в свя-
зи со смертью подозреваемого (обвиняемо-
го) без согласия его близких родственников.

До настоящего времени нерешенным
остается вопрос, мнение какого именно род-
ственного лица умершего относительно при-
нимаемого решения необходимо выяснять.
В юриспруденции в зависимости от отрасли
права имеется множество примеров урегули-
рования родственных уз. В научном сообще-
стве предлагается применять по аналогии по-
ложения ч. 8 ст. 42 УПК РФ и выяснять мне-
ние близких родственников и (или) близких лиц,
а при их отсутствии – родственников [6, с. 138].
Однако сказанное необходимо рассматривать
через призму позиции КС РФ о необходимос-
ти выяснения мнения заинтересованных лиц,
прежде всего, близких родственников умер-
шего [14]. В дальнейших решениях КС РФ
также акцентирует внимание на выяснении
мнения именно близких родственников. В слу-
чае получения точки зрения только лишь од-
ного близкого родственника [3, с. 120], несмот-
ря на существенную процессуальную эконо-
мию сил органа расследования, означало бы
нарушение права указанных лиц на доступ к
правосудию и исключало бы защиту собствен-
ных чести и достоинства.

В связи с изложенным следователю (доз-
навателю) в кратчайшие сроки надлежит про-
вести комплекс действий по установлению всех
близких родственников (п. 4 ст. 5 УПК РФ) с
целью их уведомления о необходимости вы-
разить свое мнение относительно принимае-
мого решения. Особенно усложняется ситуа-
ция, если умершее лицо при жизни не было
допрошено и минимальные сведения о его
личности, в том числе родственных связях,
не получены.

Непременным и эффективным сред-
ством решения данной тактической задачи
является использование возможностей взаи-
модействия не только с различными государ-
ственными органами, но и органом дознания,
что обеспечивает постоянный контакт при
расследовании преступлений [8, с. 167].

Взаимодействие с государственными
органами осуществляется посредством на-
правления запросов об истребовании инфор-

мации. В территориальных многофункциональ-
ных центрах возможно получение сведений: о
наличии у умершего лица детей, о семейном
положении и родителях [форма № 1П «Заяв-
ление о выдаче (замене) паспорта»], о соста-
ве семьи. Информация о факте рождения де-
тей и родителях также может быть получена
в органах записи актов гражданского состоя-
ния. Возможно получение значимой информа-
ции прошлых лет из фондов архивов при ад-
министрации территориального субъекта.
В случае, если при допросе свидетелей (сосе-
ди, сослуживцы) удалось установить частич-
ные данные о близких родственниках умерше-
го лица, то с целью получения полных анкет-
ных данных, адреса места жительства целе-
сообразно направить запрос в отдел адресно-
справочной работы соответствующего терри-
ториального управления по вопросам миграции.

Конечно, в контексте рассматриваемой
деятельности исход, связанный с прекраще-
нием уголовного дела, вряд ли относится к
положительным показателям оценки след-
ственного подразделения, но и не означает
отрицательного результата в связи с объек-
тивной причиной прекращения уголовного
дела. Несмотря на то что намерения субъек-
та расследования не совпадают с ожидания-
ми органа дознания, направление письменно-
го поручения является основным видом взаи-
модействия при установлении близких род-
ственников умершего лица. В содержании
письменного поручения должна быть изложена
необходимая для исполнителя информация об
умершем лице и просьба провести мероприя-
тия, направленные на установление и дальней-
шее предоставление информации о близких
родственниках, с перечислением их категории
в соответствии с п. 4 ст. 5 УПК РФ. В случае
определения таковых необходимо обязать их
явкой в орган расследования. Исполнителем
такого поручения, например, может выступать
участковый уполномоченный полиции.

В результате взаимодействия может по-
явиться информация о близких родственниках,
проживающих в других субъектах РФ. В та-
ком случае понадобится направление отдель-
ного поручения, исполнителем которого может
выступить следователь другого территори-
ального следственного подразделения. При
направлении подобного поручения целесооб-
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разно обратиться с просьбой о допросе близ-
кого родственника на предмет его взаимоот-
ношений в прошлом с умершим и выяснения
мнения в связи с возможным принятием ре-
шения в порядке п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ с
получением соответствующего ходатайства
(заявления).

Не содержится в УПК РФ алгоритма
действий для органа расследования и в том
случае, если близкие родственники умерше-
го отсутствуют, либо категорически отказы-
ваются от участия в уголовном деле, в связи
с чем затруднительно получить волеизъявле-
ние относительно принимаемого решения.
Следует предположить, если близкий род-
ственник умершего лица, когда он надлежа-
щим образом уведомлен о необходимости
прибыть к субъекту расследования и выра-
зить свое мнение по поводу планируемого ре-
шения, игнорирует участие в уголовном деле,
то это означает его согласие с любым прини-
маемым решением в порядке п. 4 ч. 1 ст. 24
УПК РФ, то есть предполагает отсутствие у
него интереса к возможным правовым послед-
ствиям. В данном случае видится презумп-
ция согласия близких родственников умерше-
го. Однако неявка и нежелание близкого род-
ственника умершего выражать согласие либо
несогласие на прекращение уголовного дела
порождают необоснованное затягивание рас-
следования. Представляется возможным ис-
пользовать для решения указанной проблемы
положения уголовно-процессуального законо-
дательства Республики Беларусь (ч. 1
ст. 468.14 УПК Республики Беларусь) [3] и
установить конкретный срок выражения мне-
ния близкими родственниками умершего лица,
например не позднее 3 суток с момента полу-
чения уведомления.

Продолжение же производства по уго-
ловному делу в случае отсутствия докумен-
тального подтверждения позиции указанными
лицами ставит под сомнение реализацию рас-
сматриваемой нормы закона. При этом орган
расследования исходит из того, что к момен-
ту выяснения позиции близких родственников
получено достаточно доказательств, обосно-
вывающих причастность умершего к совер-
шенному преступлению.

Противоположная ситуация может скла-
дываться, когда у умершего подозреваемого

или обвиняемого несколько близких родствен-
ников с различными мнениями относительно
дальнейшего производства по уголовному
делу. И вновь обратимся к позиции КС РФ.
Так, в определении КС РФ от 10 марта 2016 г.
№ 456-О указывается, что субъект рассле-
дования должен продолжить производство по
делу в отношении умершего подозреваемого
или обвиняемого, несмотря на согласие одно-
го из близких родственников с решением о
прекращении уголовного дела, если в то же
время имеется возражение другого близкого
родственника против принятия такого реше-
ния в порядке [15].

Таким образом, субъект расследования,
следуя контексту определения КС РФ, обя-
зан предпринять все меры к установлению
близких родственников умершего подозрева-
емого (обвиняемого), а также уведомить их о
принимаемом решении, тем самым обеспе-
чив право настаивать на продолжении произ-
водства по уголовному делу. Такое же прави-
ло должно распространяться и на стадию воз-
буждения уголовного дела. Только при соблю-
дении указанных условий будет обеспечена за-
щита прав умершего лица на защиту чести,
достоинства и доброго имени.

Выводы

Результатом обозначенной выше дея-
тельности будет являться допуск к участию
в уголовном деле одного из близких родствен-
ников с учетом мнения лица, которое изъя-
вит желание представлять интересы умер-
шего. Данное решение следователь или доз-
наватель должен оформить постановлением
о допуске представителя умершего подозре-
ваемого (обвиняемого). В этом ракурсе сле-
дует еще раз подчеркнуть важность прида-
ния статуса лицу на этапе возбуждения уго-
ловного дела. Если исходить из того, что
фактически органом расследования осуще-
ствлялось уголовное преследование в связи
с наличием подозрения в отношении конкрет-
ного лица и был доказан факт совершения
преступления данным лицом, однако продол-
жение доказывания виновности данного лица
невозможно в связи с его смертью, то ло-
гично на этапе возбуждения уголовного дела
допускать представителя умершего лица,
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подлежащего привлечению к уголовной от-
ветственности.

Проанализированная проблематика пра-
вового положения умершего лица и его пра-
вопреемников позволяет отметить особый
характер производства по уголовному делу в
целях его реабилитации. Данный вид досудеб-
ной деятельности органа расследования пред-
ставляет собой особое производство, харак-
теризующееся переходом некоторых прав
умершего лица его близким родственникам.
Инициатива продолжения производства исхо-
дит в таком случае от близких родственников
и не может игнорироваться следователем
(дознавателем). Если же органом расследо-
вания получено недостаточно доказательств
о подозрении (виновности) умершего лица, то
отказ в возбуждении уголовного дела или его
прекращение, в том числе преследование, не-
допустимо. Таким образом, продолжение рас-
следования зависит от воли стороны защиты
в лице правопреемника умершего лица. Реше-
ние обозначенных в настоящей статье про-
блем, возникающих в деятельности субъекта
расследования, обеспечит детальная прора-
ботка процессуального статуса умершего лица
и его близких родственников и иных заинте-
ресованных лиц на всех этапах производства
по уголовному делу. Предложенные рекомен-
дации по использованию возможностей взаи-
модействия при расследовании преступлений
позволят более эффективно осуществить де-
ятельность по установлению всех близких
родственников с целью их уведомления о не-
обходимости выразить свое мнение относи-
тельно принимаемого решения.
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SOME FEATURES OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT
OF LAW ENFORCEMENT INVESTIGATORS
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Introduction: in the scientific and methodological literature, a significant number of publications deal with
the professional training of various specialists. Most of the works of this kind pay attention to the continuous
improvement of the skills of teaching staff. However, there is an acute shortage of the works that reveal the
problems of training and growth of specialists in other areas, including the formation and improvement of the
official qualities of law enforcement officers. To date, the specialized higher education institutions have been
established and are functioning in all the law enforcement agencies, and the professional development programs
are successfully operating. However, the experience of organizing activities for the formation and development of
the professional qualities of the investigative workers should be generalized, systematized and serve as a basis for
further improvement of activities in this direction. Purpose: to generalize and systematize the experience of organizing
the professional development of the investigative law enforcement officers, to highlight the features of this process.
Methods: during the research, various methods of scientific knowledge were used, including a systematic approach
to the study subject, as well as the method of modeling and comparative legal analysis. Results: the paper attempts
to identify the features of the process of formation of the personality of a young investigator, the formation and
development of the professional qualities of a specialist at various stages, as well as the directions for improving
his knowledge, skills and abilities using the specific methods and training tools. Conclusions: summing up the
research, the authors come to the conclusion that the system of professional development of the investigative law
enforcement officers in its organization should take into account the peculiarities of the formation and development
of the professional qualities of specialists in this field, as well as the specifics of the training process, be carried out
on an ongoing basis, use the modern tools and methods, as well as the educational technologies.
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Введение: в научно-методической литературе значительное количество публикаций посвящено про-
фессиональной подготовке различных специалистов. Большинство работ подобного рода уделяют внимание
постоянному совершенствованию навыков педагогических работников. Однако существует острый дефицит
работ, вскрывающих проблемы подготовки и роста специалистов в иных сферах, в том числе по формирова-
нию и совершенствованию должностных качеств сотрудников правоохранительных органов. На сегодняш-
ний день созданы и функционируют специализированные высшие учебные заведения во всех силовых струк-
турах, успешно работают программы повышения квалификации кадров. Однако опыт организации деятель-
ности по становлению и развитию профессиональных качеств следственных работников должен обобщаться,
систематизироваться и служить базой для дальнейшего совершенствования деятельности в указанном на-
правлении. Цель: обобщение и систематизация опыта организации повышения квалификации следственных
работников правоохранительных органов, выделение особенностей указанного процесса. Методы: при про-
ведении исследования использовались различные методы научного познания, в том числе системного под-
хода к предмету изучения, а также метод моделирования и сравнительно-правового анализа. Результаты: в
работе предпринята попытка выделения особенностей процесса становления личности молодого следовате-
ля, формирования и развития профессиональных качеств специалиста на различных этапах, а также направ-
лений совершенствования его знаний, навыков и умений с использованием конкретных методов и средств
обучения. Выводы: подводя итог исследованию, авторы приходят к выводам о том, что система повышения
квалификации следственных работников правоохранительных органов при ее организации должна учиты-
вать особенности формирования и развития профессиональных качеств у специалистов указанной сферы, а
также специфику процесса обучения, осуществляться на постоянной основе, использовать современные
средства и методы, а также образовательные технологии.

Ключевые слова: правоохранительные органы, следователь, квалификация, профессиональная дея-
тельность, обучение.
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Введение

Использованию современных подходов
и методов обучения в высших образователь-
ных учреждениях всегда уделялось доста-
точное внимание со стороны ученых [1, с. 472;
5; 6]. При этом многими из них выделялись
особенности подготовки специалистов раз-
личных направлений. Несомненно, опреде-
ленной спецификой обладает и дополнитель-
ное образование в форме повышения квали-
фикации действующих юристов-практиков,
оттачивающих собственные навыки в соот-
ветствии с потребностями профессии. Имен-
но в этой сфере реализует себя система ве-
домственных образовательных учреждений
в правоохранительных органах Российской
Федерации.

При обучении следственных работников
в рамках подобных сборов реализуется прак-
тико-ориентированный подход, использующий

различные сочетания активных и интерактив-
ных технологий.

Значительную нехватку наработок в ука-
занной сфере выявила пандемия коронавиру-
са, переведшая систему обучения в дистан-
ционный формат.

Формирование и развитие
профессиональных качеств
следственного работника

правоохранительных органов

Повышение квалификации (направленное
на овладение навыками, умениями, способно-
стями эффективного выполнения конкретной
профессиональной деятельности) должно рас-
сматриваться, на наш взгляд, в качестве не-
прерывной деятельности самого обучающего-
ся. Этот процесс должен включать не только
отдельные сборы, но и давать возможность
самому слушателю обращаться к требуемо-
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му для себя материалу. Повышение квалифи-
кации практического работника должно сопро-
вождать его в течение всей профессиональной
деятельности, соответствовать его уровню на
каждом из этапов «профессионального» взрос-
ления и роста. Подобного рода деятельность
должна осуществляться на принципах много-
уровневости, отличаться большей ориентиро-
ванностью на овладение реальными навыка-
ми выполнения практических операций.

Профессиональная квалификация следо-
вателя должна рассматриваться как постоянно
совершенствующаяся совокупность не толь-
ко специальных, но и общих знаний, способно-
стей, на которых базируются умения и навы-
ки выполнения профессиональных функций в
рамках раскрытия и расследования преступ-
лений на различных этапах.

Наличие многоуровневой системы повы-
шения квалификации следователей должно
учитывать различные критерии выделения
групп обучаемых, к каждой из которых
предъявляются различные требования, ис-
пользуются разные методы обучения и фор-
мы учебных занятий.

В профессиональной квалификации тра-
диционно выделяют несколько уровней овла-
дения профессией.

В самом начале профессионального пути
специалист после окончания высшего учеб-
ного заведения обладает лишь уровнем обра-
зованности, достаточным для начала освое-
ния профессиональной деятельности [3, с. 159].

Не вдаваясь в уже давно ведущиеся дис-
куссии о качестве подготовки специалистов раз-
личного уровня высшими заведениями нашей
страны, следует отметить, что выпускники об-
разовательных учреждений обладают разным
уровнем указанной образованности, дифферен-
цированным набором навыков и способностей
выполнения не только специальных, но и общих
операций. Указанное обстоятельство, несомнен-
но, должно учитываться при определении форм
и методов обучения, используемых на этом эта-
пе «становления» специалиста.

По мнению некоторых специалистов, на
начальном этапе следователь даже не обла-
дает профессиональной квалификацией ввиду
отсутствия у него минимума профессиональ-
ных качеств, требуемых для формирования
таковой.

По сути, в этот период потребности мо-
лодого специалиста сводятся к восполнению
«пробелов» в овладении навыками и умения-
ми, требуемыми для выполнения профессио-
нальных задач. Ведомственная система по-
вышения квалификации на этом этапе должна
удовлетворить подобные потребности, одно-
временно с этим позволив освоить основы
профессиональной деятельности.

Так, следователям, повышающим квали-
фикацию в период первого года трудовой де-
ятельности, должны преподаваться начала
организации профессиональной деятельности,
планирования труда.

Это позволит молодому специалисту
эффективно организовать собственную дея-
тельность с учетом имеющейся нагрузки, соб-
ственных качеств и других факторов.

Умения подобного рода невозможно вы-
работать без реального распределения соб-
ственных сил, попыток планирования разных
форм и видов деятельности. Указанные опе-
рации должны быть ориентированы на эффек-
тивное проведение отдельных профессиональ-
ных задач, а также их совокупности в различ-
ные временные периоды (планирование труда
следователя на день, неделю, месяц и т. д.).

В этот же период формирование основ
профессиональной квалификации требует ос-
воения стандартных приемов, методов и
средств разрешения конкретных практичес-
ких задач. Отчасти отсутствие у практичес-
кого работника навыков подобного рода дей-
ствий обусловлено недостатками приобрете-
ния последним специальности в вузе.

Восполнение подобных пробелов может
заключаться не только в предоставлении обу-
чающемуся методических материалов о про-
ведении конкретных операций, но и видеолек-
ций с детальным обзором самого процесса и
ньюансов реализации конкретных профессио-
нальных операций. Например, ввиду значи-
тельного ограничения количества учебного
времени, отводимого в ряде высших учебных
заведений на дисциплину «криминалистика»,
большинство выпускников подобных заведе-
ний не обладают навыками осуществления
простейших операций по поиску, исследованию
и изъятию традиционных следов. Кроме про-
стого просмотра практики выполнения указан-
ных операций, для овладения навыками их
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осуществления в реальных условиях требуется
многократное их повторение под контролем
опытного инструктора-педагога.

Думается, что повышение квалификации
молодого специалиста на указанном этапе
может сочетать в себе различные формы
обучения.

Сложная эпидемиологическая ситуация
во всем мире и нашей стране повысила акту-
альность дистанционного обучения, расшири-
ла материальную базу всех без исключения
высших учебных заведений и организаций,
занимающихся послевузовским образовани-
ем. Подобные ситуации дали удачную воз-
можность формирования основы дистанцион-
ного доступа заинтересованных специалистов
в самостоятельном повышении собственной
квалификации.

Однако и здесь есть ряд трудностей. По-
рой специфика производства отдельных про-
фессиональных операций требует ограничения
доступа к такой «служебной» информации.
Электронная база с подобными видеолекция-
ми требует ограниченного доступа к ней со
стороны пользователей, специальных про-
граммных средств обеспечения контроля про-
хождения отдельных заданий слушателями,
защищенных каналов к станциям, используе-
мым самими обучаемыми.

Все это должно позволить сформировать
у молодого специалиста умения производства
с использованием стандартных приемов, ме-
тодов и средств операций, ориентированных
на разрешение типичных следственных ситу-
аций, с которыми чаще всего сталкивается
следователь при выполнении профессиональ-
ных задач.

Помощь в формировании у следователя
указанных навыков должны оказывать и бо-
лее опытные коллеги, наставники следовате-
ля. Институт наставничества справедливо
относится к эффективным инструментам фор-
мирования профессиональных качеств специ-
алиста. Особый эффект он оказывает на эта-
пе формирования профессиональной квалифи-
кации специалиста [2, с. 77].

Здесь следует отметить, что професси-
ональная деятельность следователя жестко
регламентирована процессуальным законода-
тельством. Это существенно уменьшает воз-
можности внешнего участия сторонних лиц

при выполнении конкретных практических опе-
раций. Если наставник молодого специалиста
в области производства способен свободно
принимать участие в контроле за процессом
выполнения реальных практических операций,
то участие наставника следователя требует
выполнения ряда процессуальных решений.
Осуществление контроля следователем (в том
числе за планированием и организацией от-
дельных действий) ставит под угрозу тайну
следствия, не допускает к участию сторон-
них лиц, не обладающих определенным про-
цессуальным статусом.

Указанное, в свою очередь, определяет
невозможность использования «живых» приме-
ров в процессе повышения квалификации спе-
циалистов на этом этапе. Созданные же искус-
ственно, хоть и приближенные к реальным, си-
туации в процессе обучения снижают интерес
к их разрешению со стороны обучаемых.

После получения следователем пред-
ставлений об основах профессиональной дея-
тельности должна следовать специализация
его профессионального обучения.

Так, следующие сборы по повышению
квалификации, на которые будет направляться
специалист, могут быть ориентированы на осо-
бенности расследования отдельных категорий
преступлений, с которыми сталкивается сле-
дователь в профессиональной деятельности.

Основной целью образовательной дея-
тельности на этом этапе должно стать овладе-
ние следователем навыков разрешения типич-
ных следственных ситуаций, формирующихся
на различных этапах производства по уголов-
ным делам об указанных преступлениях.

Выработка названных навыков и умений
невозможна без практико-ориентированного
обучения. Отработка разрешения тех или иных
типичных следственных ситуаций требует
активного участия педагога, осуществляюще-
го контроль выполнения стандартных опера-
ций, планирования собственной деятельности
следователем. Использование в указанном
процессе дистанционных технологий также
обладает определенной спецификой. Для фор-
мирования действенных навыков разрешения
подобных ситуаций требуются специализиро-
ванные программные средства, моделирую-
щие приближенные к реальным условия выпол-
нения отдельных действий. Использование же
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существующих на сегодняшний день средств
выглядит достаточно неэффективным.

Так, в качестве средств, способствующих
погружению обучаемого в приближенные к
реальным условия моделируемых для него
ситуаций, называют программный комплекс
«Виртуальный осмотр места происшествия».
Однако при всех достоинствах указанное сред-
ство формирует достаточно ограниченный под-
ход следователя к разрешению поставленной
задачи, для успешного прохождения которой
требуется сбор определенного количества
объектов без разбора методов и средств, ис-
пользуемых для их поиска. Думается, что для
эффективного преодоления подобных трудно-
стей требуется создание специальных про-
граммных средств, ориентированных на раз-
личные категории пользователей.

При подготовке же следователей, спо-
собных разрешать типовые следственные си-
туации при расследовании традиционных пре-
ступлений, на сегодняшний день не обойтись
без очного обучения указанных специалистов.
Для помещения их в действительно прибли-
женные к реальным ситуациям требуется под-
держание в надлежащем, соответствующем
современным требованиям виде криминали-
стических полигонов. Их многообразие и воз-
можность трансформации позволит суще-
ственно расширить возможности повышения
квалификационного уровня обучаемых. Одно-
временно с этим потребуется и увеличение
финансирования ведомственных образова-
тельных учреждений.

Для следователей, стремящихся к дос-
тижению уровня квалификации выше средне-
го, образовательный процесс должен строить-
ся несколько иначе. На этом этапе повыше-
ния квалификации для них должны быть со-
зданы приближенные к реальным, но облада-
ющие большей сложностью следственные
ситуации, разрешение которых потребует от
обучаемого более высокого теоретического
уровня, самостоятельности мышления. Ситу-
ации подобного рода должны быть взяты из
следственной практики, в мельчайших под-
робностях повторены.

Кроме всего прочего, для пользователей
указанного уровня должен быть организован
более широкий доступ к методическим и на-
учно-практическим материалам, способству-

ющим разрешению подобных трудностей.
Названные источники могут относиться к ли-
тературе ограниченного использования, что
также осложняет практическую реализацию.
Возможности применения на указанном эта-
пе дистанционных технологий также серьез-
но ограничены.

Наконец, на самом высоком уровне про-
фессиональной квалификации располагаются
специалисты, стремящиеся к доведению про-
фессиональных качеств до уровня професси-
онального мастерства. Процесс обучения та-
ких лиц, отличается индивидуальным подхо-
дом и требует тщательного планирования.
Справедливо отмечается некоторыми автора-
ми отсутствие необходимости каждого спе-
циалиста к освоению профессии на столь глу-
боком уровне [4, с. 42].

Для удовлетворения такого рода потреб-
ностей обучаемых должны быть сформиро-
ваны достаточно массивные архивы уголов-
ных дел, содержащих сложные следственные
ситуации и опыт их практического разреше-
ния с использованием нетрадиционных мето-
дов и средств. Сбор и обобщение следствен-
ной практики, содержащей уникальный опыт,
также требует специальных программных
средств хранения и получения доступа к ней.
В разной степени при этом могут использо-
ваться дистанционные технологии.

Нелишними на этом этапе станут воз-
можности обмена опыта между отдельными
специалистами, уже обладающими способно-
стями разрешения указанных сложностей или
являющихся специалистами высокой квалифи-
кации в решении отдельных задач раскрытия
и расследования преступлений.

Выводы

Процесс повышения квалификации спе-
циалистов различных сфер требует учета осо-
бенностей формирования и закрепления про-
фессиональных навыков и качеств, требую-
щихся для эффективного решения професси-
ональных задач.

В связи с ограниченным объемом пуб-
ликации не имеется возможности озвучить все
особенности повышения квалификации следо-
вателей. Целью статьи в том числе является
побуждение интереса специалистов в облас-
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ти методологии образовательной деятельно-
сти к процессу повышения квалификации след-
ственных работников, выработке конкретных
приемов и методов подготовки специалистов
различных уровней с использованием актив-
ных и интерактивных форм обучения.
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Introduction: anti-corruption issues are not only a domestic problem, but also an international one. The practice
of organizing the coordination of the law enforcement activities in this direction can be successfully translated into the
solution of these issues at the interstate level. Special attention in this area should be paid to the issues of combating
corruption by increasing the participation of citizens. One type of such participation is witnessing. However, the
participation of citizens as witnesses in the investigation of corruption-related crimes has only positive prospects if
they understand not only the importance of involvement in the process of proof, but also the awareness of their
protection from any encroachments. In this connection, further improvement of the activities aimed at protecting
witnesses and providing them with an appropriate level of security requires the formation of a highly coordinated
interaction of all the law enforcement agencies involved in this process. The purpose of the study: to identify the main
areas of optimization of the existing ones and consider promising opportunities for improving the security of witnesses
in the investigation of corruption-related crimes. The research objectives: in the study of this problem, to highlight its
internal structure and to consider the possibilities of implementing joint international cooperation in the field under
study. Methods: the methodological framework for this study is the system method, the methods of analysis, synthesis,
the comparative legal and formal legal methods, and others. Results: the issues considered in the paper characterize the
content of the procedure for ensuring the safety of witnesses through the prism of studying the existing features of the
content of the entire essence of this process, which determines the need to create the conditions for the protection of
the parties to criminal proceedings in the investigation of corruption-related crimes. The possible areas for improving
the application of witness protection measures have been identified. It is assumed that the use of the full potential of the
opportunities will ensure the safety of witnesses and will increase the active participation of citizens in the fight against
corruption. It is emphasized that the full implementation of the research activity is only possible with the effective
interaction of all its participants in the presence of a single coordination center. It provides for the possibility of
implementing measures to achieve international cooperation in the area of the law enforcement activities under
consideration. Conclusions: as a result of the study, the key types of threats against witnesses were identified, and the
conditions for applying measures to ensure the safety of witnesses were revealed. The possibilities of implementing the
interaction of the law enforcement agencies in the implementation of the state protection are established.
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Введение: вопросы оказания противодействия коррупции представляют собой проблему не только внут-
ригосударственного, но и международного масштаба. Практика организации координации деятельности пра-
воохранительных органов в данном направлении может успешно транслироваться на решение данных вопро-
сов на межгосударственном уровне. Особое внимание в указанной области следует уделять вопросам проти-
водействия коррупции посредством активизации участия граждан. Одним из видов подобного участия являет-
ся свидетельствование. Однако участие граждан в качестве свидетелей при расследовании коррупционных
преступлений имеет положительные перспективы не только при понимании ими значимости вовлечения в
процесс доказывания, но и при осознании своей защищенности от любых посягательств. В связи с этим даль-
нейшее совершенствование деятельности, направленной на защиту свидетелей и обеспечение им соответству-
ющего уровня безопасности, требует формирования высококоординированного взаимодействия всех уча-
ствующих в данном процессе правоохранительных органов. Цель исследования: определить основные на-
правления оптимизации существующих и рассмотреть перспективные возможности совершенствования дея-
тельности по обеспечению безопасности свидетелям при расследовании коррупционных преступлений. Зада-
чи: при исследовании данной проблемы осветить ее внутреннюю структуру и проанализировать возможности
реализации совместного международного сотрудничества в исследуемой сфере. Методы: методологическую
основу данного исследования составили системный метод, метод анализа, метод синтеза, сравнительно-право-
вой, формально-юридический и другие. Результаты: рассмотренные в статье вопросы характеризуют содер-
жание процедуры обеспечения безопасности свидетелей через призму исследования существующих особен-
ностей содержания всей сущности данного процесса, определяющего необходимость создания условий защи-
щенности участников уголовного судопроизводства при расследовании коррупционных преступлений. Опре-
делены возможные направления совершенствования применения мер защиты свидетелей. Предполагается,
что использование всего потенциала возможностей позволит обеспечить безопасность свидетелей и повысить
активность участия граждан в противодействии коррупции. Подчеркивается, что полноценное осуществление
исследуемой деятельности возможно только при эффективном взаимодействии всех ее участников при нали-
чии единого координационного центра. Предусматривается возможность реализации мер по осуществлению
международного сотрудничества в рассматриваемом направлении деятельности правоохранительных орга-
нов. Выводы: в результате исследования определены ключевые виды угроз, реализуемые в отношении свиде-
телей, выявлены условия применения мер обеспечения безопасности свидетелей. Установлены возможности
реализации взаимодействия правоохранительных органов при реализации государственной защиты.

Ключевые слова: безопасность, координация деятельности, коррупция, международное сотрудниче-
ство, свидетель, угрозы.
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Введение

Координация любой деятельности обес-
печивает ее эффективность. Не является ис-
ключением и правоохранительная работа. Ко-
ординация деятельности правоохранительных
органов в борьбе с преступностью – задача
многоуровневая и имеющая практически ори-
ентированный характер. Вопросы координации
борьбы с преступностью выступают базисом
успешного взаимодействия правоохранитель-
ных органов при решении задач противодей-
ствия наиболее распространенным и высоко-
организованным видам преступной деятель-
ности. В соответствии со ст. 8 ФЗ «О проку-
ратуре РФ» [9] координационная деятельность
ориентирована на Положение о координации

деятельности по борьбе с преступностью,
утверждаемое Президентом Российской Фе-
дерации. В соответствии с данным Положе-
нием «координация деятельности органов
внутренних дел Российской Федерации, орга-
нов федеральной службы безопасности, войск
национальной гвардии Российской Федерации,
органов уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации, органов принудитель-
ного исполнения Российской Федерации, та-
моженных органов Российской Федерации,
следственных органов Следственного коми-
тета Российской Федерации и других право-
охранительных органов осуществляется в це-
лях повышения эффективности борьбы с пре-
ступностью путем разработки и реализации
этими органами согласованных мер по своев-
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ременному выявлению, раскрытию, пресече-
нию и предупреждению преступлений, устра-
нению причин и условий, способствующих их
совершению» [8].

В настоящее время одним из актуаль-
ных направлений в борьбе с преступностью
всех правоохранительных органов является
согласованная деятельность, направленная на
противодействие коррупции. При реализации
указанной деятельности ориентиром выступа-
ет Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» [11]. Данный
нормативный акт предусматривает со сторо-
ны Генерального прокурора РФ обязанность
координации деятельности органов внутрен-
них дел Российской Федерации, органов фе-
деральной службы безопасности, таможенных
органов Российской Федерации и других пра-
воохранительных органов по борьбе с корруп-
цией. Причем одним из направлений, реали-
зуемых со стороны Генеральной прокурату-
ры, является взаимодействие с компетентны-
ми органами иностранных государств, при про-
ведении уполномоченными должностными ли-
цами государственных органов, органов мес-
тного самоуправления и организаций проверок
соблюдения ограничений, запретов и требо-
ваний, установленных в целях противодей-
ствия коррупции.

В то же время решение вопросов проти-
водействия коррупции – не только сложная за-
дача международного характера. Успешное ее
решение зависит и от вовлеченности граждан
каждого государства. Одним из ключевых
способов здесь выступает участие граждан
в качестве свидетелей при расследовании кор-
рупционных преступлений. Однако зачастую
свидетелям по данной категории уголовных
дел угрожает реальная опасность со стороны
лиц, оказывающих всестороннее противодей-
ствие расследованию. Учитывая, что проти-
водействие коррупции представляет собой се-
рьезную межгосударственную угрозу при осу-
ществлении взаимодействия в указанном на-
правлении, необходимо ориентироваться и на
международные стандарты. Одним из клю-
чевых документов в исследуемой сфере яв-
ляется Конвенция Организации Объединенных
Наций против коррупции 2003 г. (далее – Кон-
венция). В ст. 25 данной Конвенции предус-
мотрена Защита от воспрепятствования осу-

ществлению правосудия, охватывающая при-
менение физической силы, угроз или запуги-
вания или обещание, предложение или предо-
ставление неправомерного преимущества с
целью склонения к даче ложных показаний или
вмешательства в процесс дачи показаний или
представления доказательств в ходе производ-
ства в связи с совершением преступлений,
признанных таковыми в соответствии с насто-
ящей Конвенцией [3]. По смыслу данной ста-
тьи всем лицам, которые участвуют в оказа-
нии содействия осуществлению противодей-
ствия коррупции, должна быть обеспечена над-
лежащая защита. Одним из направлений реа-
лизации помощи таким лицам выступает ее
направленность на обеспечение безопаснос-
ти участников уголовного судопроизводства.

Характеристика безопасности
свидетелей при оказании

противодействия коррупции

Состояние защищенности является од-
ной из первооснов обеспечения безопасности
участников уголовного судопроизводства. При
рассмотрении термина безопасность тради-
ционно используется определение, закреплен-
ное в утратившем силу Законе РФ от
05.03.1992 № 2446 «О безопасности», в соот-
ветствии с которым под безопасностью по-
нимается состояние защищенности жизненно
важных интересов личности, общества и го-
сударства от внутренних и внешних угроз.
Данное определение позволяет соотносить по-
нимание безопасности участников уголовно-
го судопроизводства как соответствующее
состоянию защищенности [2]. В настоящее
время термин безопасность встречается
только в контексте «общественная безопас-
ность» в ФЗ от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безо-
пасности», в ред. от 09.11.2020, в котором так-
же ключевым элементом выступает состоя-
ние защищенности [12]. В связи с этим осо-
бое внимание в настоящее время со сторо-
ны правоохранительных органов примени-
тельно к реализации эффективного противо-
действия коррупции привлекает необходи-
мость координации деятельности, направлен-
ной на обеспечение безопасности свидете-
лей по данным уголовным делам. Присталь-
ное внимание к названной проблеме нераз-
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рывно связано с тенденцией снижения роли
свидетельских показаний.

В немалой степени способствует распро-
странению подобной тенденции формирующе-
еся со стороны правоохранительных органов,
весьма негативное отношение к свидетельс-
ким показаниям. Характер последнего реали-
зуется через возрастание недоверия к обосно-
ванности, полноте и объективности показаний
и возможности в последующем полного отка-
за от ранее данных показаний либо их суще-
ственного изменения. Сложившаяся ситуация
порождает уменьшение количества показаний
свидетелей в материалах, составляющих до-
казательственную базу по уголовным делам,
в том числе и при расследовании преступле-
ний коррупционной направленности.

Свидетельские показания представля-
ют собой особый вид личных доказательств,
основанных на воспринятой, сохраненной и пе-
реданной лицом информации. Для свидетель-
ских показаний характерна существенная
субъективная окраска сообщаемой информа-
ции. Изменение содержания показаний сви-
детеля может происходить как под влияни-
ем объективных факторов, связанных с ес-
тественными процессами забывания опреде-
ленного объема информации, так и вслед-
ствие неправомерного воздействия лиц, осу-
ществляющих противодействие расследова-
нию. По мнению профессора И.А. Макарен-
ко, в последнее время использование в каче-
стве доказательств показаний определенных
лиц, включая и свидетелей, характеризуется
тенденцией в сторону уменьшения, причем с
указанием на потенциальную возможность
изменения сообщаемой информации со сто-
роны свидетелей и потерпевших под воздей-
ствием подкупа, шантажа и иных незаконных
действий [5, с. 185].

Складывается ситуация, по мнению про-
фессора В.М. Корнукова, когда установление
лица, обладающего определенной информаци-
ей, в отношении расследуемого события и обес-
печение его участия в процессе уголовного
судопроизводства не гарантирует в последу-
ющем защиту от возможности отказа свидете-
ля от данных им ранее показаний [4, с. 44–46].

Свидетели меняют свои показания пре-
имущественно под влиянием оказанного на
них противоправного воздействия. Чтобы до-

биться от свидетелей необходимого резуль-
тата, выразившегося в изменении показаний,
либо в полном отказе от ранее данных пока-
заний, при расследовании коррупционных пре-
ступлений, заинтересованные лица использу-
ют различного рода угрозы.

Категория угрозы может быть отнесена
к оценочным понятиям, и при исследовании
их содержания необходимо руководствовать-
ся сложившимися научными подходами [7].
Однако, учитывая, что необходимые исследо-
вания в указанном направлении еще продол-
жаются, то целесообразно ориентироваться на
общеупотребляемое значение. В соответ-
ствии с ним угроза это – «запугивание, обе-
щание причинить вред, возможная опасность»
[6, с. 825].

При проведении исследования нами
были получены результаты, позволяющие кон-
статировать, что среди угроз, применяемых
в отношении свидетелей, при расследовании
коррупционных преступлений с целью их за-
пугивания преобладают угрозы физической
расправы как с самим свидетелем, так и с
его близкими, угрозы уничтожения имущества,
разнообразные виды психического воздей-
ствия и физическое насилие в отношении сви-
детеля и его родных и близких.

Проведенное исследование, в ходе кото-
рого осуществлялось анкетирование следова-
телей Следственного Комитета РФ (далее –
СК РФ) и Органов МВД по Саратовской, Орен-
бургской и Рязанской областей дало следую-
щие результаты: в качестве наиболее распро-
страненных угроз, используемых в отношении
свидетелей, назывались: физическая распра-
ва над свидетелем, применение угроз унич-
тожения имущества, а также психическое воз-
действие на свидетеля.

При возникновении ситуации поступле-
ния свидетелю прямой угрозы либо в ситуа-
ции, когда оценка последствий негативного ха-
рактера становится очевидной и выполнимой,
свидетель теряет чувство защищенности и
одновременно утрачивает чувство безопасно-
сти. При определении характеристики посту-
пившей свидетелю информации как объектив-
но имеющей потенциальную возможность для
реализации в целях оказания неправомерного
воздействия на свидетелей учитываются все
возможные варианты ее исполнения. Несмот-
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ря на отсутствие четко сформулированных
требований к оценке поступающей информа-
ции для определения ее как угрозы, в право-
охранительных органах выработана методи-
ка, позволяющая достаточно определенно ха-
рактеризовать информацию как потенциаль-
но опасную. При этом не имеет значения уро-
вень открытости сообщаемой информации.
Оказание воздействия на свидетеля может
осуществляться различными способами. Ос-
новой выступает доведение до него сведений
о желаемом с его стороны поведении при уча-
стии в уголовном судопроизводстве. Совокуп-
ный анализ всей информации позволяет отне-
сти ситуацию к требующей контроля со сто-
роны правоохранительных органов и реализа-
ции в отношении совокупности мер по обес-
печению безопасности свидетеля, его родных
и близких.

Возникновение ситуации характеризую-
щейся нарушением состояния защищенности
свидетеля оказывает влияние на все стороны
его жизни и существенно меняет мировоспри-
ятие и снижает уровень объективности оценки
сложившейся ситуации. В связи с этим необ-
ходимо проводить анализ опасного состояния
и объективной возможности реализации угроз
не только лицом, осуществляющим расследо-
вание, но и посредством привлечения специа-
листов в области психодиагностики, которые
могут работать в структуре специализирован-
ных подразделений, обеспечивающих безопас-
ность свидетелей. Получение подтверждения
необходимости применения мер по защите сви-
детеля должно корреспондироваться с доведе-
нием до него всего объема процессуальных
прав по организации его защиты.

Обеспечение безопасности свидетелей
является залогом не только эффективного рас-
следования преступлений, но и обеспечением
сохранения единой линии поведения свидете-
ля на стадии как предварительного, так и су-
дебного следствия.

Особенности реализации мер
безопасности свидетелей

Реальная защита лиц, располагающих
информацией о событии преступления от не-
правомерного воздействия, способна изме-
нить ситуацию.

Возможность обнаружения, раскрытия
и расследования преступления, а также при-
менение к лицу, его совершившему, справед-
ливого наказания, как отмечалось в ряде ра-
бот, зависит от позиции, занятой в ходе рас-
следования не только жертвой, но и свидете-
лями и иными лицами. В целях создания ус-
ловий для осуществления полного и объек-
тивного расследования реализуются меры
защиты, в том числе в отношении свидете-
лей [1; 13, с. 26].

Следует отметить, что существует ряд
обстоятельств, наличие которых должно быть
положено в основу реализации защиты свиде-
телей. К ним следует отнести:

1. Получение от свидетеля согласия
на сотрудничество с правоохранительными
органами.

2. Установление факта реальности суще-
ствования угрозы безопасности свидетеля.

3. Определение обладания свидетелем
значимой для расследования информации.

4. Расследуемое или предотвращаемое
преступление характеризуется высоким уров-
нем общественной опасности.

5. Обеспечение безопасности в отноше-
нии свидетеля основано на всех базовых прин-
ципах уголовного судопроизводства.

Очевидно, что для применения и орга-
низации мер безопасности необходимым ус-
ловием является согласие защищаемого
лица на сотрудничество. Это условие свя-
зано с определенным уровнем доверия пра-
воохранительным органам. Принудительное
применение мер безопасности не приведет
к положительным результатам. Только при
наличии добровольного согласия на сотруд-
ничество и при применении в отношении за-
щищаемого лица достаточных мер безопас-
ности возможна их полная и всесторонняя
реализация.

Обеспечение безопасности свидетелей
осуществляется двумя способами. Во-первых,
посредством применения мер, предусмотрен-
ных УПК РФ, во-вторых, на основании Феде-
рального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред.
от 07.02.2017) «О государственной защите по-
терпевших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства» (ФЗ № 119) [10].

Меры обеспечения безопасности, регла-
ментированные УПК РФ, применяются в со-
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ответствии со ст. 11 УПК РФ [7], предусмат-
ривающей их реализацию в случае угроз оп-
ределенным категориям участников уголов-
ного судопроизводства, к которым относятся
и свидетели, близкие этих лиц, либо угроз
уничтожением имущества, либо осуществле-
нием иных противоправных действий.

Осознание свидетелем достойного уров-
ня защищенности его личности, интересов его
родных и близких, собственности укрепляет
его в понимании правильности сделанного вы-
бора в отношении оказания помощи в рассле-
довании преступлений и формирует активную
гражданскую позицию.

Выводы

Общепризнанные способы реализации
защиты безопасности свидетелей в настоя-
щее время требуют дальнейшего развития и
совершенствования в нескольких направле-
ниях. Одним из направлений является ори-
ентированность всех мер безопасности на их
координированность и взаимодействие меж-
ду всеми правоохранительными органами в
процессе реализации и обеспечения действен-
ной системы безопасности. В указанном на-
правлении эффективным средством следует
определить возможность создания объеди-
ненного центра, включающего представите-
лей всех правоохранительных органов, дея-
тельность которых координируется Прокура-
турой РФ. Создание подобного центра спо-
собно посредством объединения всех направ-
лений деятельности сформировать действи-
тельно эффективный механизм обеспечения
безопасности свидетеля при расследовании
коррупционных преступлений. Другим перс-
пективным направлением указанной деятель-
ности следует обозначить реализацию меж-
дународного сотрудничества, определенную
в Конвенции. Причем одно из направлений
сотрудничества, связанное с возможностью
взаимодействия в рассматриваемой сфере,
ориентировано на осуществление действий по
переселению свидетелей, что представляет-
ся весьма перспективным с учетом харак-
тера преступлений коррупционной направлен-
ности и уровня противодействия, оказывае-
мого в процессе их расследования и судеб-
ного рассмотрения.
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POLITICAL AND LEGAL ASPECT
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Introduction: after the adoption of Federal Constitutional Law of 14.03.2020 No.1-FKZ “On improving the
regulation of certain issues of the organization and functioning of public power” and its approval in the course
of the all-Russian vote with the subsequent amendments to the Constitution of Russia, it was necessary to
revise a number of normative legal acts concerning the regulation of issues of the organization of public power.
In particular, the amendments to the Constitution changed the procedure for the formation and functioning of
the Government of the Russian Federation and changed the administrative and legal status of not only the
Government, but also its Chairman, as well as the members of the Government, which required the adoption of a
new Federal Constitutional Law “On the Government of the Russian Federation”. In this connection, the author
aims to study the transformation of the administrative and legal status of the Prime Minister. Methods: the
methodological framework for the study is a set of methods of scientific knowledge, including the comparative
legal method, the method of system-functional analysis, comparative legal analysis. Results: the author’s well-
founded position on the essence of the transformation of the administrative and legal status of the Prime
Minister is based on the analysis of the dynamics of the legislation development and is confirmed by modern
competent research in the field of constitutional and administrative law. Based on the comparative legal analysis,
the study of the elements of the administrative and legal status of the Prime Minister is carried out. The questions
are raised about the directions of the transformation of the administrative and legal status in the context of the
amendments to the Constitution of 2020. Conclusions: as a result of the study, it is concluded that the
administrative and legal status of both the Prime Minister and the Government itself is increasingly dependent
on the President, which gives the grounds for researchers to conclude that it is necessary to define Russia in the
direction of the classical form of republican government: either presidential or parliamentary. The author proves
that the administrative and legal status of the Prime Minister has undergone a number of changes in terms of
restricting his rights, including in the formation of the structure of the executive authorities, the management of
the Government activities, reporting and responsibility to the President, etc. At the same time, the powers of the
President to lead the executive authorities have been expanded, which leads to the idea of Russia’s becoming a
classic presidential republic, when the President heads the Government.

Key words: the Government of the Russian Federation, administrative and legal status of the Prime Minister,
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Russian Federation, Prime Minister, public authorities, President, Constitution.
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Введение: после принятия Федерального конституционного закона от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совер-
шенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» и его
одобрения в ходе общероссийского голосования с последующими поправками в Конституцию России потребо-
вался пересмотр ряда нормативно-правовых актов, касающихся регулирования вопросов организации публич-
ной власти. Поправки в Конституцию изменили порядок формирования и функционирования Правительства
Российской Федерации, а также административно-правовой статус не только Правительства, но также Пред-
седателя и членов Правительства, что потребовало принятия нового Федерального конституционного закона
«О Правительстве Российской Федерации». В связи с этим автором поставлена цель – исследование трансфор-
мирования административно-правового статуса Председателя Правительства РФ. Методы: методологическую
основу исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых сравнительно-право-
вой метод, метод системно-функционального анализа, сравнительно-правовой анализ. Результаты: обоснован-
ная авторская позиция о сущности трансформации административно-правого статуса Председателя Правитель-
ства РФ основана на анализе динамики развития законодательства и подтверждается современными компетент-
ными исследованиями в области конституционного и административного права. На основании сравнительно-
правового анализа проводится исследование элементов административно-правового статуса Председателя Пра-
вительства РФ. Поднимаются вопросы о направлениях трансформации административно-правого статуса в
контексте поправок в Конституцию 2020 года. Выводы: в результате исследования сделан вывод об увеличении
зависимости административно-правового статуса как Председателя Правительства, так и самого Правитель-
ства – от Президента, что дает основания исследователям делать вывод о необходимости определения России в
сторону классической формы республиканского правления: либо президентской, либо парламентской. Авто-
ром обосновано, что административно-правовой статус Председателя Правительства претерпел ряд изменений
в части сокращения его прав, в том числе в формировании структуры органов исполнительной власти, руковод-
ства деятельностью Правительства, отчетности и ответственности перед Президентом и др. При этом полномо-
чия Президента по руководству органами исполнительной власти расширены, что приводит к мысли о становле-
нии в России классической президентской республики, когда Президент возглавляет Правительство.

Ключевые слова: Правительство Российской Федерации, административно-правовой статус Председателя
Правительства, административно-правовой статус Правительства, высший орган исполнительной власти, полно-
мочия Правительства РФ, Председатель Правительства, органы публичной власти, Президент, Конституция.
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Введение

После вступления в силу Федерального
конституционного закона от 14 марта 2020 г.
№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирова-
ния отдельных вопросов организации и функ-
ционирования публичной власти» [8] и его
одобрения в ходе общероссийского голосова-

ния с последующими поправками в Консти-
туцию РФ [4] потребовался пересмотр ряда
нормативно-правовых актов, касающихся ре-
гулирования некоторых вопросов организации
публичной власти. Поправки в Конституцию
изменили порядок формирования и функциони-
рования Правительства Российской Федера-
ции, административно-правовой статус не
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только Правительства, но также Председа-
теля и членов Правительства, что потребо-
вало принятия нового Федерального консти-
туционного закона «О Правительстве Россий-
ской Федерации» [7].

Федеральный конституционный закон
«О Правительстве

Российской Федерации»:
вектор развития

Принятие данного закона от момента
внесения проекта Президентом в Государ-
ственную думу (22 сентября 2020 г.) до мо-
мента опубликования (6 ноября 2020 г.) заня-
ло менее трех месяцев, а от первого чтения
(7 октября 2020 г.) до подписания Президен-
том (6 ноября 2020 г.) – менее месяца [3]. Сро-
ки принятия закона указаны для пояснения
срочности принятия нормативного правового
акта, основной идеей которого было приведе-
ние в соответствие с изменениями, приняты-
ми в конституцию. Однако новый закон, кро-
ме того, предусматривает ряд новелл, в том
числе в части административно-правого ста-
туса Правительства и его Председателя.

В целом в ФКЗ «О правительстве...» про-
изошло сокращение основного количества ста-
тей – с 50 (48 основных статей и две дополни-
тельные статьи – 11.1 и 40.1) до 37, при этом
объем нормативно-правового акта увеличил-
ся. Произошла перегруппировка и переформу-
лирование некоторых его положений. Из ново-
го ФКЗ исключены отдельные главы о взаи-
моотношениях Правительства и Президента,
Федерального собрания, органов судебной вла-
сти и исполнительной власти субъектов Феде-
рации. Однако большая часть норм сохранила
свое содержание.

Трансформация взаимоотношений
Президента и Правительства РФ

Отдельно остановимся на трансформа-
ции взаимоотношений Президента и Прави-
тельства РФ. Ранее им была посвящена гла-
ва V, состоящая из 6 статей.

Поскольку пп. «а» ст. 83, ч. 1 ст. 110 об-
новленной Конституции [4] предусматривают,
что общее руководство Правительством осу-
ществляет Президент, не входя при этом фор-

мально в его состав и не принимая решения
по предметам ведения Правительства, суще-
ственно изменились и взаимоотношения Пра-
вительства и Президента.

В частности, конструкция нового ФКЗ пре-
дусматривает определение государственной
исполнительной власти в стране (ст. 1), вклю-
чая в нее помимо Правительства государствен-
ные органы исполнительной власти под общим
руководством Президента и исполнительные
органы субъектов, что, с одной стороны, ле-
гально закрепляет систему исполнительной вла-
сти, с другой – не вносит никаких новелл в дан-
ную систему, за исключением изменения роли
Президента в руководстве их деятельностью,
которое де-факто осуществлялось и до закреп-
ления данной нормы в законодательстве.

При этом если ранее [6] Президент осу-
ществлял координацию деятельности органов
государственной власти, то теперь – коорди-
нацию деятельности органов публичной вла-
сти, в которую включаются органы местного
самоуправления, ранее независимые от орга-
нов государственной власти. Современная
ситуация такова, что «снижается и уровень
самостоятельности местного самоуправле-
ния» [1, с. 7]. Ряд исследователей ссылаются
на непоследовательность отделения местно-
го самоуправления от государственной влас-
ти, постепенное сближение «публичных влас-
тей разных уровней в целях достижения эф-
фективности и результативности деятельнос-
ти органов публичной власти» [15, c. 72], на
создание предпосылок «к полному изъятию у
граждан права на осуществление местного са-
моуправления» [12, c. 26], вмешательство ор-
ганов государственной власти в работу мест-
ного самоуправления, а также утверждают,
что «дуализм местного самоуправления не
может существовать продолжительное вре-
мя. Это противоречие со временем должно
разрешиться, и скорее всего – в сторону при-
знания государственной природы местного са-
моуправления» [14, c. 20]. Подобные выска-
зывания можно продолжать, в целом напра-
шивается вывод, что наблюдается тенденция
не просто сближения и гармонизации муници-
пальной и государственной власти, но форми-
рование единой власти на территории страны
на фоне усиления роли Президента и посте-
пенный переход к президентской республике.
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К вопросу об изменении
административно-правого статуса
Председателя Правительства РФ

Конституционное право Президента
председательствовать на заседаниях Прави-
тельства и его Президиума, ранее указанное
в ст. 31 утратившего силу ФКЗ, перемести-
лось в ч. 4 ст. 1 нового ФКЗ.

Произошла трансформация в праве Пред-
седателя Правительства предлагать Президен-
ту структуру органов исполнительной власти.
Так, действующий ФКЗ устанавливает недель-
ный срок новому Председателю Правительства
для предложения Президенту структуры орга-
нов исполнительной власти и предусматрива-
ет исключение из этого правила: в случае на-
значения Председателя Правительства после
отставки предыдущего новый Председатель
лишен права представлять новую структуру, а
значит, будет продолжать работу с действую-
щим кабинетом министров. Данная поправка,
возможно, связана с политическими послед-
ствиями отставки Правительства в январе
2020 г., когда после ежегодного послания Пре-
зидента Федеральному собранию Дмитрий
Медведев объявил об отставке Правительства.
Поскольку старый ФКЗ прямо предусматри-
вал отставку Правительства в случае отстав-
ки его Председателя, с учетом усиления роли
Президента в формировании вертикали власти
логичным представляется и нововведение об
отставке Председателя Правительства без
отставки кабинета министров.

Также необходимо отметить, что поме-
нялась и сама конструкция назначения Пред-
седателя Правительства: ранее Государствен-
ная дума давала согласие на назначение, а те-
перь – утверждает Председателя Правитель-
ства. Если обратиться к анализу значений дан-
ных терминов, то можно заметить, что согла-
сие представляет собой «разрешение, утвер-
дительный ответ на просьбу» [13], термин же
«утверждение» является производным от гла-
гола «утверждать», он имеет более активную
форму и предполагает окончательное решение
какого-либо вопроса, в данном случае Государ-
ственная дума не просто соглашается с пред-
ложенной кандидатурой, по принимает оконча-
тельное решение. То есть можно предполо-
жить, что политическая роль Государственной

думы в данном вопросе повышается. Кроме
того, из Конституции исключена обязатель-
ность роспуска Государственной думы в слу-
чае трехкратного отклонения представленных
кандидатур Председателя Правительства. Дей-
ствующая редакция Конституции предусмат-
ривает право Президента на роспуск Государ-
ственной думы, а не обязанность.

Из обязанностей Председателя Прави-
тельства исключено информирование Президен-
та о работе Правительства с заменой на пер-
сональную ответственность перед Президен-
том, которая будет наступать независимо от
того, формировал ли Премьер-министр каби-
нет министров или работает со старым.

Обязанность представлять Президенту
предложения об отстранении министров и о
наложении дисциплинарных взысканий на них
заменена правом такого представления. Ис-
ключена и обязанность представления персо-
нального состава кабинета министров. По
новому порядку и Президент, и Премьер-ми-
нистр представляют Государственной думе
кандидатуры подведомственных министров.
Таким образом, исключено официальное вли-
яние Президента на назначение министров, за
исключением самостоятельного представле-
ния министров силовых структур с консуль-
тированием в Совете Федерации. При этом
результаты консультирования официально не
учитываются, важен только факт консульти-
рования. Указом Президента от 9 ноября
2020 г. № 681 [5] Председателю Правитель-
ства возвращен десятый заместитель [10], ко-
торый был предусмотрен с 15 мая 2018 г. [9]
до 21 января 2020 года [11].

Кроме того, уточнен перечень актов, ко-
торыми должен руководствоваться Предсе-
датель при распределении полномочий. К ним
помимо законов отнесены указы, распоряже-
ния и поручения Президента. При этом пол-
номочия Премьер-министра подлежат расши-
рительному толкованию, поскольку норма об
этом установлена пп. «5)» ст. 8 нового ФКЗ.

Отдельно остановимся на праве Прези-
дента отменять акты Правительства. В ут-
ратившем силу ФКЗ было установлено такое
право в случае противоречия их законодатель-
ству и указам Президента. В действующей ре-
дакции закона перечень дополнен распоряже-
ниями Президента, то есть правовыми акта-
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ми, изданными во исполнение федеральных за-
конов. Это, с одной стороны, не вносит суще-
ственных изменений в определение условий
отмены актов Правительства, с другой – ми-
нимизирует возможность спорных ситуаций и
конкретизирует основания отмены.

Внесенные в Конституцию, ФКЗ «О Пра-
вительстве...» изменения, которые, в том чис-
ле, касаются административно-правового ста-
туса Правительства, Председателя Прави-
тельства, позволяют исследователям делать
вывод о необходимости «наконец прийти к
какой-то классической форме правления: или
к президентской республике, где президент
возглавляет правительство, но не имеет пра-
ва роспуска парламента, или к парламентар-
ной республике, где премьер-министр являет-
ся лидером, но опять-таки не имеет права рос-
пуска парламента» [2, c. 16]. Учитывая, что в
действующей Конституции обязанность рос-
пуска Государственной думы заменена пра-
вом роспуска, Россией сделан шаг в сторону
республики президентской.

Заключение

Проведенный анализ позволяет утверж-
дать, что в действующем ФКЗ администра-
тивно-правовой статус как Председателя
Правительства, так и самого Правительства
во многом стал более зависим от Президен-
та, что дает основания исследователям де-
лать вывод о необходимости определения
России в сторону классической формы рес-
публиканского правления: либо президентской,
либо парламентской.

Таким образом, в условиях действующе-
го Федерального конституционного закона
«О Правительстве Российской Федерации»
административно правовой статус Председа-
теля Пправительства претерпел ряд измене-
ний в части сокращения его прав, в том числе
в формировании структуры органов исполни-
тельной власти, руководства деятельностью
Правительства, отчетности и ответственнос-
ти перед Президентом и др. При этом полно-
мочия Президента по руководству органами
исполнительной власти расширены, что при-
водит к мысли о становлении в России клас-
сической президентской республики, когда
Президент возглавляет Правительство.
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Introduction: at all stages of national history, the criminal police units occupied and still occupy a dominant
place in the system of internal affairs bodies. The appeal to the historical experience of the formation and activities
of the detective police as a specialized body of criminal investigation of the police service on the territory of the
Donetsk coal basin acquires special scientific and practical relevance, allowing to reveal the prerequisites for the
creation of units of this service in the region, analyze their financial and staffing, features of combating crime in the
local measurement. The purpose of the article is to study the aspects and patterns of the formation and development
of criminal investigation in the early twentieth century. on the territory of Donbass, analysis of the organizational
and legal framework for the activities of these units. Methods: the methodological basis of the research is a set of
methods of scientific knowledge, including the method of historicism, the method of consistency, the method of
analysis and the comparative legal method. Results: the article examines the most important normative legal acts of
that time, the provisions of which affect the issues of improving the legal regulation of combating crime, as well as
the organization of the work of detective (operational) departments of the internal affairs bodies. The main aspects
and patterns of the formation and development of criminal investigation in the territory of Donbass at the beginning
of the 20th century are revealed. Conclusions: formation of the criminal investigation service at the beginning of the
twentieth century. in the pre-revolutionary Donbass took place in the conditions of a more complicated operational
situation, taking into account the specifics of the ongoing socio-economic processes, the features of the industrial
development of a large industrial region. On the example of Donbass, the article shows the dependence of the
growth of the effectiveness of the fight against crime on the level of legal regulation of these social relations, the
successful organization of the work of criminal investigation.

Key words: Donbass, law enforcement activities, crime, disclosure, search, criminal investigation.

Citation. Groshevaya V.K. From the History of the Formation of Criminal Investigation in Donbass (1900–
1917). Legal Concept = Pravovaya paradigma, 2021, vol. 20, no. 2, pp. 121-127. (in Russian). DOI: https://doi.org/
10.15688/lc.jvolsu.2021.2.16

УДК  351.745.7(477.62)“1900/1917” Дата поступления статьи: 10.02.2021
ББК 67.401.133.11(4Укр-4Дон) Дата принятия статьи: 11.03.2021

ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО СЫСКА В ДОНБАССЕ
(1900–1917 гг.)
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Донецкая академия внутренних дел Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Введение: на всех этапах отечественной истории подразделения криминальной полиции занимали и
занимают доминирующее место в системе органов внутренних дел. Обращение к историческому опыту
становления и деятельности сыскной полиции как специализированного органа уголовного сыска полицей-
ской службы на территории Донецкого угольного бассейна приобретает особую научную и практическую
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актуальность, позволяя раскрыть предпосылки создания в регионе подразделений данной службы, проана-
лизировать их финансовое и кадровое обеспечение, особенности противодействия преступности в локаль-
ном измерении. Целью статьи является исследование аспектов и закономерностей становления и развития
уголовного сыска в начале ХХ в. на территории Донбасса, анализ организационно-правовых основ деятель-
ности указанных подразделений. Методы: методологическую основу исследования составляет совокупность
методов научного познания, среди которых методы историзма, системности, анализа и сравнительно-право-
вой метод. Результаты: в статье исследованы важнейшие нормативные правовые акты того времени, поло-
жения которых затрагивают вопросы совершенствования правового регулирования борьбы с преступнос-
тью, а также организацию работы сыскных (оперативных) подразделений органов внутренних дел. Выявлены
основные аспекты и закономерности становления и развития уголовного сыска на территории Донбасса в
начале ХХ века. Выводы: становление службы уголовного сыска в начале ХХ в. в дореволюционном Дон-
бассе происходило в условиях усложнившейся оперативной обстановки с учетом специфики происходящих
социально-экономических процессов, особенностей индустриального развития крупного промышленного
региона. На примере Донбасса в статье показана зависимость роста эффективности борьбы с преступнос-
тью от уровня правовой урегулированности указанных общественных отношений, успешной организации
работы уголовного сыска.
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Введение

История становления сыскной полиции в
Российской империи, и в Донецком крае в ча-
стности, нашла свое отражение в ряде науч-
ных исследований, среди которых следует вы-
делить труды М.Ю. Гутмана, А.Е. Епифано-
ва, С.Н. Жарова, В.И. Кудина, А.Я. Малыги-
на, Т.Л. Матиенко, Р.С. Мулукаева, С.А. Нев-
ского, В.Й. Татаринова и др.

В рамках осуществления общей рефор-
мы полиции, связанной с проведением в стра-
не буржуазных реформ после отмены крепос-
тного права в 1861 г., создаются и начинают
действовать специализированные сыскные
части для оперативного противодействия уго-
ловной преступности. Первое сыскное отде-
ление было создано в 1866 г. в г. Санкт-Пе-
тербурге по инициативе градоначальника
столицы Ф.Ф. Трепова, который обосновывал
необходимость его создания. Одновременно
были сформулированы актуальные до насто-
ящего времени важнейшие направления дея-
тельности уголовного сыска в сфере борьбы
с преступностью, среди которых: наблюдение
за преступниками, выпущенными на свободу,
освободившимися из мест заключения; про-
изводство дознаний по доносам, заявлениям
и анонимкам; оперативный поиск в местах
скопления преступного элемента; посещение

общественных мест и организация присут-
ствия сотрудников в местах массового скоп-
ления населения [8, с. 257]. Указанная модель
правоохранительной деятельности, методика
ее организации и функционирования показы-
вают преемственность в контексте работы
современных оперативных служб.

В начале XX в. осуществление правоох-
ранительной деятельности на территории Дон-
басса отличалось сложностью и запутаннос-
тью организационного взаимодействия под-
разделений, неопределенностью их функцио-
нальных обязанностей, что было обусловле-
но территориально-административным разде-
лением Донецкого бассейна. Данное положе-
ние приводило к дезорганизации взаимодей-
ствия между отдельными службами и подраз-
делениями, к разногласиям между руководи-
телями администраций, местных предприни-
мательских структур, в целом крайне негатив-
но отражаясь на борьбе с общеуголовной пре-
ступностью в регионе.

Следует учитывать, что правоохрани-
тельная деятельность в Донбассе в исследу-
емый период имела свою специфику, по-свое-
му отражая глубинный и масштабный харак-
тер социально-экономических и культурных
изменений в регионе, стремительно превратив-
шемся в крупнейший индустриальный центр
империи. В городах и рабочих поселках Дон-
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басса традиционные сословные преграды,
морально-этические ценности и нормы под-
вергались серьезной ревизии, исчезали под
воздействием новых реалий социальной прак-
тики, порождая предпосылки для преступных
проявлений. Среди специфических условий
локального характера, которые негативно вли-
яли на криминальную обстановку, следует
выделить: 1) высокую плотность и многона-
циональный состав населения региона; 2) вы-
сокий уровень миграционных потоков и зна-
чительную подвижность населения; 3) нали-
чие значительного количества временных ра-
бочих и шахтеров, во многом сохранивших
связь с деревней; 4) значительную степень
концентрации производства и эксплуатации
работников; 5) низкий уровень социального
обеспечения населения; 6) сложности в иден-
тификации личности правонарушителей и на-
личие большого количества беглых преступ-
ников, следить за паспортным статусом ко-
торых было очень сложно; 7) малочислен-
ность полиции, ее зависимость от владельцев
промышленных предприятий и шахт.

В конце XIX – начале ХХ в. мощное про-
мышленное развитие Донбасса сопровожда-
лось значительным ростом преступности. Так,
в Бахмутском уезде в 1897 г. было заведено
9 057 уголовных дел, а в 1902 г. – 10 606. В на-
чале ХХ в., особенно в период революции
1905–1907 гг. в России, существенно возрос-
ло количество грабежей, краж и разбоев. Хи-
щения и иные преступления против собствен-
ности (с удельным весом 60 %) лидировали в
общей массе преступлений на протяжении
1901–1908 годов.

В дореволюционной России полиция, с
одной стороны, входила в систему государ-
ственных органов (в систему Министерства
внутренних дел), а с другой стороны – в зна-
чительных объемах финансировалась за счет
местного самоуправления (в губерниях, уез-
дах, на казачьих территориях) и получала ма-
териальную поддержку со стороны местных
предпринимателей. Так, в уездном центре
Бахмуте в начале века содержание полиции
обходилось городской думе в 4 050 рублей в
год [10, с. 195–196].

Местное руководство пыталось противо-
действовать разгулу преступности путем осу-
ществления ряда организационных мероприя-

тий, в том числе и за счет увеличения штата
полиции, что обусловливало поиск новых источ-
ников финансирования. В декриминализации
региона были заинтересованы практически все
социальные группы населения Донбасса, в том
числе и наиболее состоятельная его часть,
представленная владельцами заводов и шахт.
С другой стороны, «деловая элита» частично
содержала полицейский аппарат, способствова-
ла решению вопросов материально-техничес-
кого обеспечения местных органов правопоряд-
ка. Сотрудники полиции на государственном
балансе имели доход 19 рублей в месяц, что
соответствовало месячному доходу грузчика
Новороссийского общества [9, c. 500].

Можно констатировать, что финансиро-
вание полицейской службы за счет местных
промышленников крайне негативно отража-
лось на объективности в расследовании пре-
ступлений. Для владельцев местных предпри-
ятий наиболее важным являлось обеспечение
безопасности своей собственности, недопуще-
ние преступных посягательств на нее.

Правовая база действий полицейских
сыска нуждалась в совершенствовании. В это
время выдвигаются различные планы рефор-
мирования уголовного розыска, среди которых
следует выделить разработанный на основе
заимствования немецкого и французского опы-
та проект по организации сыскных летучих
отрядов (бригад). Первый «летучий отряд»
был создан в петербургской сыскной полиции
в 1902 году. В обязанности отряда входило
проведение обходов и облав в наиболее злач-
ных местах (ночлежках, притонах, публичных
домах, трактирах), а также поимка преступ-
ников и подозреваемых [5, с. 26].

После революции 1905–1907 гг., в про-
цессе проведения Столыпинской аграрной ре-
формы, в России наблюдается ослабление со-
циального контроля, вследствие чего возрас-
тает люмпенизация части сельского населе-
ния. Официальные источники в тот период от-
мечали низкое качество работы полиции по ро-
зыскному направлению, что стало очевидным
в связи с неспособностью полиции противо-
действовать возникшим в России волнениям,
пополнению недовольными гражданами рядов
преступников.

Основным аргументом относительно
необходимости обособления специальных под-
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разделений уголовного сыска было усиление
качества негласной оперативно-розыскной
работы как вспомогательной части деятель-
ности по расследованию преступлений в це-
лом. Действенной мерой в борьбе с преступ-
ностью стало принятие закона «Об организа-
ции сыскной части» в Российской империи от
6 июля 1908 г., в результате чего в городах
Российской империи было создано 89 сыск-
ных отделений [7, c. 167–168].

Оперативные подразделения того време-
ни заимствовали опыт Охранного отделения,
наработанный за период борьбы против госу-
дарственных преступлений. Широко исполь-
зовался опыт филерской школы Е.П. Медни-
кова, в обязанности которой входило проведе-
ние наружного наблюдения и негласный сбор
информации о людях, представляющих угро-
зу для государственных устоев. Между тем
численность и техническое оснащение Екате-
ринославского сыскного отделения не соот-
ветствовали реалиям криминогенной обста-
новки. Средств не хватало даже на обеспе-
чение телефонной связи между Бахмутской
земской управой и розыскным жандармским
пунктом Юзовки [10, c. 196].

В 1907 г. по решению Екатеринославс-
кого губернского земского собрания для орга-
низации эффективной борьбы с преступнос-
тью, а также оказания содействия полиции в
рамках расходов, выделявшихся на раскры-
тие, преследование и поимку преступников, в
семи уездах, в том числе Бахмутском, Сла-
вяносербском и Мариупольском, были созда-
ны особые сыскные команды. В Екатеринос-
лавской губернии, в том числе в трех донец-
ких уездах, сыскные команды функциониро-
вали за счет средств, выделяемых местной
властью. В то же время попытки создания ана-
логичных подразделений в соседней Курской
губернии успехом не увенчались. В рамках
осуществления надзора за деятельностью
сыскных команд и расходованием средств на
их содержание в уездах проводились неофи-
циальные уездные совещания под руковод-
ством предводителя дворянства [11, с. 601].

С созданием сыскных отделений и ко-
манд в Донбассе борьба с преступностью
приобрела целенаправленный характер. Чис-
ло правонарушений уменьшилось, уровень
раскрываемости был внушителен. В 1909 г. в

Екатеринославской губернии совершено
230 преступлений, из них раскрыто 224; в
1910 г. – 350, раскрыто – 287; в 1911 г. – 193,
раскрыто – 169 [7, c. 169]. Основываясь на
этих данных, следует сделать вывод, что опе-
ративная работа сыскных отделений привела
к снижению общего уровня преступности в
Донецком регионе (по подсчетам автора – на
14 %). При этом работа уголовного сыска,
помимо розыска преступников и их задержа-
ния, предусматривала осуществление предуп-
реждения и предотвращения преступлений как
отдельного направления деятельности.

Опыт Екатеринославских правоохраните-
лей подтвердил необходимость координации
действий правоохранителей и преодоления ад-
министративно-территориальных ограничений.
Составители проекта реформы сыскной сис-
темы мечтали о создании на базе 8-го делоп-
роизводства Департамента полиции единой
централизованной уголовной полиции. До еди-
ной имперской реформы дело так и не дошло.
Вместо нее была разработана и утверждена
«Инструкция чинам розыскных отделений» от
9 августа 1910 г. – документ в значительной
степени полезный и своевременный, но не уст-
ранивший многочисленные организационные
проблемы. В частности, «Инструкцией...» оп-
ределялись цели сыскной деятельности: «не-
гласное расследование и производство дозна-
ний в виде предупреждения и устранения, ра-
зоблачения и преследования преступных дея-
ний общеуголовного характера... системати-
ческий надзор за преступными и порочными
элементами путем негласной агентуры и на-
ружного наблюдения» [4, c. 62].

Инструкция узаконила специализацию
сотрудников сыска по следующим направле-
ниям: 1) убийства, разбои, грабежи, поджо-
ги; 2) кражи и воровские организации; 3) мо-
шенничество и казнокрадство и др. [8, с. 260].

Также инструкция имела «совершенно
секретное» приложение, которым регулирова-
лась методика работы с секретными агента-
ми [3, с. 12].

Принятый документ был в значитель-
ной степени полезный и своевременный, но
не устранял многочисленные организацион-
ные проблемы.

В январе 1913 г. на совещании МВД Рос-
сийской империи, посвященном вопросам
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борьбы с бандитизмом в Екатеринославской
губернии, принято решение провести апроба-
цию новой организационной системы уголов-
ного сыска, предусмотренной проектом об
учреждении летучих отрядов. Предлагалось
упразднить должность сыскного пристава,
финансирующуюся за счет средств местных
бюджетов. Причиной данного решения послу-
жила их общая деморализация, обусловленная
тем, что приставы «издавна получали такие
значительные негласные доходы от шахт, за-
водов и проч., что проявление ими той чест-
ной службы... которая служит необходимым
залогом успешной деятельности по преследо-
ванию преступности всякого рода, ожидать не
приходиться» [7, c. 170].

Первая мировая война 1914–1918 гг. вне-
сла серьезные коррективы в дальнейшее ре-
формирование полиции России. Всеобщая во-
инская мобилизация, введение ограничений
на крепкие спиртные напитки, жесткие пра-
вовые нормы военного времени и другие фак-
торы, в том числе политические, на первом
этапе снизили уровень преступности: в 1912 г.
в судах рассматривалось около 900 тыс. дел;
за весь 1914 г. – 600 тыс. дел [1, c. 68–69].
Однако очень скоро ситуация кардинально
изменилась. Градоначальник Петрограда
А.П. Балк обратил внимание на то, что пре-
ступность растет и «начинает принимать ха-
рактер общего бедствия, переживаемого
большинством наших городов». В 1916 г.
было утверждено положение «Об усилении
полиции в 50 губерниях (в том числе в Ека-
теринославской) и об улучшении служебно-
го и материального положения полицейских
чинов». В соответствии с указанным поста-
новлением нагрузка на полицейских снизи-
лась, число обслуживаемых граждан умень-
шилось с 500 до 400 жителей города и с 2,5
до 2 тыс. сельчан [2, с. 16].

Донбасс был глубоким тылом воюющей
Российской империи, тем не менее лишения
войны не обошли Донецкий край. Неизбеж-
ное падение уровня жизни, ужесточение ус-
ловий труда, закрытие предприятий, не име-
ющих военного значения, милитаризация тру-
да и, самое главное, серьезная нехватка ра-
бочих рук – все это усложнило жизнь в реги-
оне. После мобилизации 1914 г. численность
рабочих на заводах уменьшилась на 30 %, а

шахт – на 50 %. Ушедших на фронт частич-
но замещали женщины и несовершеннолет-
ние (подростки), однако все же были рабо-
ты, требовавшие исключительно мужской
силы. Крупные промышленники нашли выход
из сложившейся ситуации, привлекая к тру-
ду специально завезенных в Донбасс с этой
целью корейцев и китайцев. Более того, на
некоторых предприятиях в качестве рабочей
силы использовались военнопленные. В годы
войны был введен «сухой закон», и, как след-
ствие, в Донецком крае ускоренными темпа-
ми растет самогоноварение и употребление
ядовитых спиртовых веществ, что стало до-
полнительным фактором криминализации об-
щества. Чтобы сохранить подобие крими-
нального благополучия, в Юзовке и Мариу-
поле под охраной полиции были разрешены
«погреба русских виноградных вин», где они
продавались на розлив [6, с. 3]. В стране су-
ществовала шпиономания, которая очень ча-
сто прибавляла бесполезные хлопоты сыскным
отделениям и жандармерии.

Выводы

Становление службы уголовного сыс-
ка в начале ХХ в. в дореволюционном Дон-
бассе происходило в условиях усложнившей-
ся оперативной обстановки с учетом спе-
цифики происходящих социально-экономи-
ческих процессов, особенностей крупного
промышленного региона. Развитие сыска,
для которого было характерно наличие по-
луцентрализованного управления и террито-
риального принципа функционирования, яв-
лялось отражением процесса реформирова-
ния всей системы полиции. Уголовный сыск
к тому времени еще не сформировался как
самостоятельное обособленное подразделе-
ние в системе правоохранительных органов
Российской империи. Указанному состоя-
нию способствовала недостаточность
средств на содержание и материально-тех-
ническое обеспечение подразделений. Кро-
ме того, серьезные коррективы в реформи-
рование полиции России внесла Первая ми-
ровая война. Однако во многом эффектив-
ное правовое регулирование общественных
отношений на примере Донбасса обуслови-
ло успех борьбы с преступностью на мест-
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ном уровне, улучшило отношения органов
уголовного сыска с городскими властями и
общественностью.
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ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Светлана Николаевна Зайкова
Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов, Российская Федерация

Введение: функционирование государственной системы обеспечения транспортной безопасности ос-
новано на российском законодательстве, определяющем цели, задачи, принципы и правовой статус участников
транспортных правоотношений. Основной отраслевой федеральный закон о транспортной безопасности ос-
тавляет открытым перечень мер, составляющих содержание системы, не определяет ее основные функции.
В статье представлены результаты анализа международного, российского законодательства и мнения ученых
различных отраслей права относительно формирования устойчивой системы безопасности. Цель: разработка
предложений по системе мер обеспечения транспортной безопасности, определение и систематизация функ-
ций указанной системы. Методы: исследование проведено с использованием общенаучных и частнонаучных
(логико-юридический, сравнительно-правовой) методов познания. Результаты: автором структурирована и
дополнена законодательно установленная система мер обеспечения транспортной безопасности, определены
и систематизированы функции системы. Настоящее исследование имеет возможность практического приме-
нения при внесении изменений в законодательство, регулирующее рассматриваемую область правоотноше-
ний. Выводы: государственная система обеспечения транспортной безопасности представляет собой комп-
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лекс правовых, экономических, организационных, информационных, технических, технологических и полити-
ческих мер, принимаемых в сфере транспортного комплекса и направленных на его безопасное и устойчивое
функционирование. На основе целевого содержания и инструментария регулирования транспортной безопас-
ности выделены следующие функции системы: стратегическая (целевая), регламентирующая (правоустанав-
ливающая), организационная, информационная, стимулирующая и контрольная.

Ключевые слова: транспортная безопасность, государственная система транспортной безопасности,
меры обеспечения безопасности на транспорте, функции системы, транспортная инфраструктура.
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Введение

Функционирование государственной сис-
темы обеспечения транспортной безопаснос-
ти и реализация механизма государственного
регулирования являются сложным организаци-
онно-правовым процессом. От четкой форму-
лировки целей государственного воздействия
на общественные отношения и полноты необ-
ходимых мер зависит системная постановка
задач, рациональный объем средств и ресур-
сов, направленных на их достижение, и в це-
лом эффективность работы системы.

Федеральным законом от  9 февраля
2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасно-
сти» [11] установлены цели, задачи, принципы
и правовой статус участников транспортных
правоотношений в области обеспечения
транспортной безопасности. Целями являют-
ся: защита всех участников правоотношений
в сфере транспортного комплекса от проти-
воправных действий, в том числе актов неза-
конного вмешательства, а также плановое,
безопасное и устойчивое функционирование и
развитие транспортного комплекса. К основ-
ным задачам относятся: нормативное право-
вое регулирование, прогнозирование и опреде-
ление угроз противоправных действий, а так-
же разработка и реализация необходимых тре-
бований и мер безопасности [12, p. 2].

Определяя меры, законодатель оставил
открытым их перечень. Как следует из п. 4.
ст. 1 Федерального закона «О транспортной
безопасности», в систему мер обеспечения
транспортной безопасности включены право-
вые, экономические, организационные и иные.
Общим для этих мер является соблюдение
двух условий: они должны быть определены
государством и соответствовать угрозам со-
вершения актов незаконного вмешательства.

Имеется мнение, что меры, предусмот-
ренные законом, фактически «сводятся к со-
зданию служб безопасности и установке ра-
мок металлоискателей» [4, с. 8]. Однако со-
гласиться с этим достаточно сложно по сле-
дующим основаниям.

Обеспечение транспортной безопасности

Первыми и, по нашему мнению, самы-
ми значимыми являются правовые меры, по-
скольку в основе формирования системы уп-
равления лежит разработка и принятие нор-
мативных правовых актов, определяющих
правила и требования по безопасному функ-
ционированию транспортного комплекса, пра-
ва и обязанности участников правоотношений,
а также устанавливающих ответственность за
нарушения этих правил и требований [1, с. 45].

Помимо собственного правового регули-
рования к правовым мерам обеспечения транс-
портной безопасности относятся: мониторинг
применения указанных нормативных правовых
актов, анализ проблем их практической реали-
зации и выработка предложений по совершен-
ствованию законодательства; разработка ве-
домственных (отраслевых) и межведомствен-
ных актов (порядков, инструкций, методичес-
ких рекомендаций и т. п.) по вопросам обеспе-
чения транспортной безопасности.

Реализация специальной правовой базы
возможна лишь при условии достаточного
финансового обеспечения, именно поэтому
экономические меры имеют почетное второе
место в системе рассматриваемых мер [6,
с. 136]. Они направлены на финансовую под-
держку и стимулирование выполнения субъек-
тами обязательных правил и требований
транспортной безопасности. Так, например,
российским законодательством предусмотре-
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на возможность предоставления средств из
бюджетов различных уровней на условиях
частно-государственного партнерства для
участия в инвестиционных проектах; предос-
тавления бюджетных средств для реализации
долгосрочных целевых программ; введения
инвестиционной составляющей в тарифы, под-
лежащие государственному регулированию;
платного пользования объектами транспорт-
ной инфраструктуры.

Еще одной, по нашему мнению, значи-
мой экономической мерой является налогооб-
ложение с использованием целого арсенала
налоговых инструментов (льгот, пониженных
ставок, особенностей по объектам налогооб-
ложения и т. д.). Так, к объектам налогообло-
жения по транспортному налогу не относятся
воздушные, речные и морские суда, принад-
лежащие хозяйствующим субъектам и исполь-
зуемые для пассажирских и грузовых пере-
возок [7, пп. 4 п. 2 ст. 358].

Организационные меры как действия ад-
министративного и процедурного характера
регламентируют процессы функционирования
всей системы транспортной безопасности, вза-
имодействия ее участников. К ним относятся:

– организация изучения технологических
и технических характеристик объектов транс-
портной инфраструктуры и транспортных
средств, способов реализации потенциальных
угроз совершения актов незаконного вмеша-
тельства в их деятельность;

– организация категорирования объектов
транспортной инфраструктуры;

– определение технических средств, ис-
пользуемых для обеспечения транспортной
безопасности, их сертификация;

– организация федерального государ-
ственного контроля (надзора) в области обес-
печения транспортной безопасности;

– организация обучения (повышения ква-
лификации, переподготовки и аттестации) спе-
циалистов и должностных лиц в рассматри-
ваемой области;

– создание единой государственной ин-
формационной системы обеспечения транс-
портной безопасности, ее интеграция с ины-
ми государственными информационными си-
стемами, ведение автоматизированных цен-
трализованных баз персональных данных о
пассажирах;

– определение порядка проведения мо-
ниторинга реализации планов обеспечения
транспортной безопасности.

Организационные меры позволяют обес-
печить взаимодействие органов системы бе-
зопасности. «Вопрос взаимодействия всегда
остается актуальным, – считают Т.М. Зани-
на и Н.А. Агаркова, – так как от эффективно-
сти правоохранительной деятельности зави-
сит внешняя и внутренняя безопасность го-
сударства, а также нормальная жизнедеятель-
ность его населения» [3, с. 50].

Классифицируя вышеперечисленные
организационные меры в зависимости от пе-
риодичности их проведения, можно выделить:
разовые (однократные), например: утвержде-
ние плана обеспечения транспортной безопас-
ности, определение должностных лиц, ответ-
ственных за его реализацию; периодические
(проводимые через определенное время), на-
пример повышение квалификации сотрудников
службы охраны; постоянные (непрерывные),
к примеру: контроль доступа на охранную тер-
риторию, мониторинг реализации вышеуказан-
ных планов, обработка персональных данных;
мероприятия, проводимые при возникновении
угроз (информирование спецслужб и др.).

Иных мер обеспечения транспортной
безопасности Федеральный закон «О транс-
портной безопасности» не раскрывает. По
нашему мнению, к таким мерам можно отне-
сти информационные, технические, техноло-
гические и политические меры.

Информационные меры направлены на
широкое информирование и обучение населения,
и особенно несовершеннолетних лиц, навыкам
соблюдения требований транспортной безопас-
ности и получения обратной связи: разработка
информационных материалов, учебных про-
грамм, наглядных материалов; размещение ин-
формационных щитов на объектах транспортной
инфраструктуры; проведение исследования об-
щественного мнения на предмет удовлетворен-
ности созданной системой безопасности.

Технические меры направлены на тех-
ническое перевооружение транспортного ком-
плекса, обеспечивающее более высокой уро-
вень безопасности, на совершенствование
электронного оборудования и специализиро-
ванного программного обеспечения, выполня-
ющих защитные функции.
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К разновидности технологических мер
можно отнести различные технологические
приемы (решения), позволяющие снизить ве-
роятность актов незаконного вмешательства
в деятельность транспорта. Приводя в при-
мер водный транспорт, можно отметить, что
повышение уровня технической и технологи-
ческой безопасности объектов транспортной
инфраструктуры на внутренних водных путях
является одной из основных задач, определен-
ных Стратегией развития внутреннего водно-
го транспорта на период до 2030 года. Безус-
ловно, внедрение новейших транспортных тех-
нологий позволяет повышать техническую
безопасность и надежность транспортировки
пассажиров и грузов [8, с. 33].

Политические меры направлены на син-
хронизацию национальных и международных
стандартов и требований в области транспор-
тной безопасности, санкционирование между-
народных технических правил. Создание и
развитие единой технико-правовой политики
множества государств [5, с. 21] позволит про-
тивостоять террористическим и иным уг-
розам на транспорте.

Функциональное содержание
государственной системы обеспечения

транспортной безопасности

Множественность целей и разнообразие
перечисленных мер определяют основные фун-
кции рассматриваемой государственной систе-
мы обеспечения транспортной безопасности.

В правовых актах и научной литературе
указанные функции определяются по-разному:
как части единого управленческого процесса
(планирование, координация, организация) [10,
с. 24] или как отдельные направления дея-
тельности, осуществляемой в целях транспор-
тной безопасности (категорирование, оценка
уязвимости объектов транспортной инфра-
структуры, планирование), например в прика-
зе Минтранса России от 29 декабря 2020 г.
№ 578 «Об утверждении типовых дополни-
тельных профессиональных программ в обла-
сти подготовки сил обеспечения транспорт-
ной безопасности» [9].

Нами предлагается иной подход к опре-
делению функций на основе целевого содер-
жания и инструментария системы с точки зре-

ния общегосударственного масштаба регули-
рования транспортной безопасности. По на-
шему мнению, к таким функциям относятся:
стратегическая, регламентирующая, органи-
зационная, информационная, стимулирующая
и контрольная.

Стратегическая (целевая) функция зак-
лючается в определении целей и основных
направлений регулирования транспортной бе-
зопасности. Указанной функции в последнее
время уделяется особое внимание со сторо-
ны ученых [2, с. 58].

Регламентирующая (правоустанавлива-
ющая) функция позволяет обеспечить уста-
новление и закрепление в нормативных пра-
вовых актах основных обязательных правил
поведения, требований в рассматриваемой
области, а также правовых основ междуна-
родного сотрудничества в области транспор-
тной безопасности.

Основное предназначение организацион-
ной функции – выстраивание системы регули-
рования, ее внутреннего строения (структуры)
и внешних связей; определение основных на-
правлений деятельности федеральных и реги-
ональных органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, юридических
и физических лиц в области транспортной бе-
зопасности (участников транспортных право-
отношений); создание необходимых условий
для выполнения обязательных требований по
соблюдению и обеспечению транспортной бе-
зопасности, в том числе выстраивание инфор-
мационного взаимодействия.

Информационная функция направлена на
формирование идеологии защищенности при
условии вовлеченности всех членов общества
в решение проблем безопасности. Следует
обратить внимание всей общественности на
существование угроз и возможность соверше-
ния актов незаконного вмешательства в дея-
тельность транспорта. Как следует из откры-
той информации спецслужб, транспортный ком-
плекс по-прежнему остается привлекательным
местом для совершения террористических ак-
тов. Только широкая информированность граж-
дан и беспрерывное осуществление превентив-
ных мер позволяют сегодня предотвращать
такие преступные посягательства.

Стимулирующая функция обеспечива-
ет создание условий и регуляторов, стиму-
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лирующих ответственных лиц к соблюдению
и исполнению требований транспортной бе-
зопасности.

Не обойтись и без контрольной функции.
Комплексное наблюдение за процессами фун-
кционирования и развития государственной
системы обеспечения транспортной безопас-
ности, при необходимости применение допол-
нительных мер воздействия, в том числе мер
государственного принуждения, обеспечат
эффективность и целостность системы.

Выводы

По нашему мнению, государственная
система обеспечения транспортной безопас-
ности представляет собой комплекс правовых,
экономических, организационных, информаци-
онных, технических, технологических и поли-
тических мер, принимаемых в сфере транс-
портного комплекса и направленных на его
безопасное и устойчивое функционирование.

Определение и систематизация функций
государственной системы обеспечения транс-
портной безопасности позволяют прийти к
выводу о том, что в основу регулирования в
рассматриваемой области должно быть по-
ложено формирование такой системы взаимо-
связанных мер, которая позволила бы обес-
печить не только защищенность транспортно-
го комплекса, но и его развитие.

Предлагается п. 4 ст. 1 Федерального
закона «О транспортной безопасности» изло-
жить в следующей редакции:

«4) обеспечение транспортной безопас-
ности – реализация определяемой государ-
ством системы правовых, экономических,
организационных, информационных, техничес-
ких, технологических и политических мер в
сфере транспортного комплекса, соответству-
ющих угрозам совершения актов незаконного
вмешательства...».
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THE INTELLECTUAL NATURE OF LAW
IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION OF SOCIETY

Alexander A. Bochkov
Vitebsk State University named after P.M. Masherov, Vitebsk, Republic of Belarus

Introduction: the paper deals with the study of the intellectual aspect of law, its democratic nature in the
context of the introduction of innovative technologies in electronic law. The digital transformation of society is
based on the “breakthrough” innovations in the economic, political, social and legal spheres. The purpose of the
study is to show the influence of mental processes on the origin and change of law. The objectives of the research
are to identify the true nature of law, its purpose, the need to create electronic law, to show the opportunities and
risks of the digitalization of law, the impact of information technologies on the disclosure of its potential. Methods:
a pluralistic methodology that combines universal, general, and specific scientific research methods. The main
methods were the dialectical and materialistic, synergetic and transdisciplinary ones. Results: being reasonable in
its nature and purpose law is a combination of mathematically precise forms (sources) of law and natural human
rights and freedoms, as a condition for the implementation of genuine democracy in a state-civil society. The legal
world is a special, abstract, metaphysical reality artificially created by the conventional, creative genius of man. The
technology expands the possibilities of the human mind, creating both challenges and risks. Many modern social
processes in the conditions of synergetic, nonlinear development, the growth of entropy, disorder, risk, and a
massive increase in digital information (BigData), can only be managed and predicted with the help of artificial
intelligence (AI). Conclusions: the language of the human brain, neurophysiology, and digital society must be
translated into the language of electronic law. To do this, it is necessary to adapt the legal engineering, to digitize
the forms (sources) of law, to use the information and communication technologies, the educational platforms in the
training of lawyers, to develop the special legislation on the electronic state, electronic government, AI and
robotics. The metatheory of digital law, its legislative consolidation, and the mechanism of the law enforcement
implementation (including the automatic one) will help to solve this problem.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПРИРОДА ПРАВА
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

Александр Александрович Бочков
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь

Введение: статья посвящена исследованию интеллектуального аспекта права, его демократической
природы в условиях внедрения инновационных технологий в электронное право. Цифровая трансформация
общества основывается на «прорывных» инновациях в экономической, политической, социальной и право-
вой сферах. Цель исследования – показать влияние ментальных процессов на происхождение и изменение
права. Задачи исследования: выделить истинную природу права, ее предназначение, необходимость созда-
ния электронного права; показать возможности и риски цифровизации права, влияние информационных
технологий на раскрытие его потенциала. Методы: плюралистическая методология, объединяющая всеоб-
щие, общие и частнонаучные методы исследования. Основными методами выступали диалектико-материа-
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листический, синергетический и трансдисциплинарный. Результаты: разумное по своей природе, предназ-
начению право – это соединение математически точных форм (источников) права и естественных прав и
свобод человека как условие реализации подлинного народовластия в государственно-гражданском обще-
стве. Юридический мир представляет собой искусственно созданную конвенциональным, творческим гени-
ем человека особую, абстрактную, метафизическую реальность. Технологии раздвигают возможности че-
ловеческого разума, создавая одновременно проблемы и риски. Многими современными общественными
процессами в условиях синергетического, нелинейного развития, роста энтропии, беспорядка, риска, шкваль-
ного увеличения цифровой информации (BigData), управлять, предвидеть результаты наступления послед-
ствий можно только с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Выводы: язык человеческого мозга, ней-
рофизиологии, цифрового общества необходимо перевести на язык электронного права. Для этого нужно
адаптировать юридическую технику, отцифровать формы (источники) права, задействовать информацион-
но-коммуникационные технологии, образовательные платформы в подготовке юристов, разработать специ-
альное законодательство по электронному государству, электронному правительству, ИИ и робототехнике.
Метатеория цифрового права, ее законодательное закрепление, механизм правоприменительной реализа-
ции (включая автоматический) помогут решить эту задачу.

Ключевые слова: сознание, интеллект, искусственный интеллект, цифровизация, технологии, право.
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Введение

Право – это продукт человеческого со-
знания, гениальная регулятивно-охранительная
система, революционно преобразующая мир.
Чем выше интеллектуальный, духовно-нрав-
ственный уровень общества, тем эффектив-
нее правовая система.

Ввиду своей сложности, многоаспектно-
сти и вариативности сознание с трудом под-
дается изучению и определению. Мозг чело-
века исследован примерно на 1/5.

Немецкий физиолог и философ Э. Дю-
буа-Реймон (1818–1896) еще в XIX в. рас-
сматривал его в качестве одной из семи
объективно не разгадываемых мировых за-
гадок, проблем, которых мы не знаем и не
будем знать: «Idnoramus et ignorabimus». По-
этому для активизации мозга нужно его изу-
чить, реализовать, задействовать «спящие»
возможности.

Для создания ИИ необходимо понять
структуру, внутренний механизм сознания,
его уровни, факторы, влияющие на актуали-
зацию скрытых резервов и способностей.
Известный советский и российский нейро-
физиолог, академик, научный руководитель
Института мозга человека РАН Н.П. Бех-
терева (1924–2008) считала, что мы можем
говорить о сверхвозможностях мозга, опе-
режающего самого себя и устремленного в
будущее. При этом язык нейрофизиологии

плохо переводится на языки социологии, вос-
питания и обучения [2].

Именно сознание явилось определяющей
стороной антропосоциогенеза. Учеными окон-
чательно не установлено, что повлияло на про-
исхождение человека: труд, членораздельная
речь, языковая коммуникация, развитие интел-
лекта, «ионизирующая радиация», наступле-
ние ледника, сексуальная революция, генная
мутация, нарушение инстинктивной програм-
мы поведения, духовно-религиозные аспекты,
внеземное происхождение [3, с. 10–12].

Нуждается в дополнительном исследо-
вании влияние эволюции ментальных процес-
сов на юридизацию общества, правовой про-
гресс, персонификацию лица, изменение его
правового статуса. Только развитый интел-
лект в состоянии создать новые средства
правового регулирования в быстро меняю-
щемся мире.

Интеллект неразрывно связан с правом,
не только как продукт, результат его творче-
ства, деятельности, но и как необходимое ус-
ловие осуществления, реализации. Вне права
цивилизованное человеческое общество обре-
чено на гибель. При этом для функциониро-
вания права сознание может играть как сози-
дательную, так и разрушительную роль. Это
зависит от правового характера государства,
разумности, демократичности, социальности
права, интеллектуальности и духовности об-
щества и его членов.



136

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ

Правовая парадигма. 2021. Т. 20. № 2

Человеческий интеллект и его формы

Появление homo sapiens – это результат
и продукт длительной биологической, генети-
ческой и культурной коэволюции живой при-
роды, форм отражения материи, предсоциаль-
ной истории и коммуникации. Человеческий
интеллект представляет сплав биологическо-
го, психического и общественного, рациональ-
ного и иррационального, сознательного и бес-
сознательного, включая самосознание, чув-
ства, эмоции и переживания, отражающиеся
на вербальном и невербальном уровнях (в язы-
ке, речевых сигналах и жестах).

Сознание – это особое идеальное состо-
яние, доступное только человеку, воспринима-
ющему окружающий мир и самого себя. Че-
ловек отражает объективную реальность в
знаковых формах через призму своей души.

Древние греки подчеркивали интенцио-
нальность сознания, активную роль и его на-
правленность на объект. Христианская тра-
диция рассматривала как отблеск, искру Бо-
жию, великий дар, связанный с душевными
переживаниями, радостью Божьего озарения,
самосознания, благодати. В ее границах со-
знание понималось также как тяжкий крест,
наказание за гордыню, дерзость, одержимость
постижения греховного посюстороннего и бо-
жественного потустороннего мира. Усомнив-
шись в Боге, отказавшись от него, забыв о
душе, человек возомнил себя центром Все-
ленной, что привело к антропоцентризму, ин-
дивидуализму и эгоизму. Экономический (ин-
новационный) детерминизм, исходящий из
материального расчета, стал определять раз-
витие общества. Практически направленный
технизированный разум в условиях капитали-
зации и коммерциализации общественных от-
ношений создал условия для роста материаль-
ного благосостояния и духовно-нравственной
деградации личности.

В сознании человеку даны не только кра-
сота окружающей действительности, но и ее
оборотная сторона, вызывающая боль, пере-
живания, сострадание, муки совести и прили-
вы раскаяния [19, p. 400].

Диалектико-материалистическая концеп-
ция трактовала сознание как свойство высо-
коорганизованной материи мозга, способное
адекватно отражать материальный, объектив-

ный мир в его субъективных, идеальных об-
разах. Вместе с тем человека формирует не
только окружающий (микро- и макро-) мир,
обучение, воспитание, но и он сам – своей ак-
тивной трудовой деятельностью, самовоспи-
танием, самосознанием. Неясно, что сыгра-
ет определяющую роль. В настоящее время
происходит перераспределение воспитатель-
ных функций от семьи к школе, учебным за-
ведениям. В условиях перехода к игровым
формам обучения клиповое, фрагментарное
сознание не зацикливается на сущностных ас-
пектах, теряет в «глубине», убежденности,
целостности, системности.

Сознание – представляет собой знание,
полученное совместно с другими людьми. Это
состояние здравого ума и трезвой памяти,
способность отдавать себе отчет в своих чув-
ствах, поступках и руководить ими. Последнее
проявляется в юридических категориях вме-
няемости, дееспособности и деликтоспособ-
ности, добросовестности и разумности, равен-
ства и неприкосновенности.

Социальная система может нормально
функционировать только при условии воспро-
изводства такого уровня общественного, груп-
пового, индивидуального сознания (включая
искусственный интеллект), который по содер-
жанию как минимум адекватен ее запросам,
а как максимум – опережает и направляет
развитие. Инновационное «прорывное» созна-
ние, связанное с открытиями, творчеством,
созиданием, способно изменить не только ок-
ружающий мир, но и самого себя.

Современные физикализм, кибернетизм
выступают за редуцирование ментальных
состояний, выявление автоматизмов мозга,
сведение их к физическим процессам. Это
позволит моделировать определенные функ-
ции мышления через алгоритмы, програм-
мы, схемы, воплощающиеся в технических
устройствах.

Интеллект (лат. intellectus – познание,
понимание, рассудок) – это особая способ-
ность мышления, рационального познания,
ума, в отличие от душевных составляющих –
чувств, воли, интуиции, воображения.

Мышление – это высшая форма активно-
го познания субъектом существенных связей
объективной действительности, в результате
чего он создает новый мир и самого себя.
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Цифровизация права:
возможности и риски

По мнению французского философа, про-
фессора А. Бергсона (1859–1941), интеллект –
это разумное и рассудочное познание, кото-
рое достигает высших форм в методах физи-
ко-математических наук. Разлагая целост-
ность на тела и элементы, интеллект конст-
руирует из них искусственные картины мира,
но при этом теряет неповторимое и уникаль-
ное свойство – «жизненный порыв», основан-
ный на интуиции, – считал мыслитель [17,
с. 49]. Право – это проводник и носитель ду-
ховно-рациональных начал, государственных
норм и естественных прав человека. Государ-
ство претендует на то, чтобы его считали
«коллективным разумом», а право – «копил-
кой рациональности и справедливости». Разум-
ное государство и право стремятся к идеаль-
ным, истинным, чистым их характеристикам.
В настоящее время активно разрабатывают-
ся доктрины, внедряющие в практику: умное
государство, умное право, умный город, ум-
ное регулирование.

Технологии вступают в противоречие с
развитием сознания, интеллектуальной и духов-
ной деятельностью человека. Привыкая к ав-
томатизации, человек теряет навыки адекват-
ного мышления, анализа, самостоятельного
принятия решения, превращаясь, по сути дела,
в биологический придаток машины. Возника-
ет опасность программирования и зомбирова-
ния поведения, особенно на массовом уровне.
Необходимы фильтры (цензура) информации в
сети Интернет, наносящей ущерб гражданским
правам и государственному суверенитету. Осо-
бенно уязвимой становится частная жизнь
граждан (право на анонимность, забвение,
«электронную смерть», авторское право на
цифровую сущность, право на доступ к инфор-
мации и ее защите), а также государственные
и инновационные секреты. Следует законода-
тельно закрепить возможность использования
информации, распространяемой в Интернете,
для осуществления юридически значимых дей-
ствий, что позволит клеветнические (фейковые)
данные в сети рассматривать как основание
для юридического реагирования.

Еще великий И. Кант в XVII в. сформу-
лировал идею чистого бытия законодатель-

ного разума, не принимающего в соображе-
ние ни одну из эмпирических целей [7, с. 283].
Он различал метафизические начала в праве
как априори заложенную форму и эмпиричес-
кую правовую практику. Поэтому право – чи-
стое понятие, направленное на действитель-
ность [6, с. 111–112]. Это гармония идей, норм,
конструкций, свободных от произвола, субъек-
тивизма, невежества, «самое святое, что есть
у Бога на Земле».

Г. Кельзен (1881–1973) в работе «Чистая
теория права» рассматривал право с содержа-
тельной, объективной, внутренней стороны ее
собственных закономерностей, с формально-
догматических позиций. Воспринимая норму
как мысленное допущение нашего сознания для
обеспечения государственного правопорядка,
он предлагал освободить ее от идеологичес-
ких, социологических, философских, психологи-
ческих оценок и наполнить чисто юридичес-
ким содержанием [8, с. 64].

Разумное право по своему предназначе-
нию – это право легальное, легитимное, справед-
ливое, соединяющее индивидуальную свободу
и коллективную солидарность (В.Д. Зорькин).

Право выступает как синтез свободы и
равенства (В.С. Соловьев), где естественные,
неотчуждаемые права и свободы человека
объективно составляют ценностную основу,
исторически обусловленное содержание пози-
тивного права.

Немецкий историк, философ и культуро-
лог О. Шпенглер (1880–1936) считал право-
вое мышление родственным математическо-
му, поэтому важно установить чистую форму
предмета, чистый тип ситуации, чистую
связь причины и действия [18, с. 69].

Развитые правовые системы стремятся
к математической точности понятий, логичес-
кой взаимосвязи юридических элементов, ду-
ховному, естественно-правовому, разумному
наполнению нормы. Не случайно римское ча-
стное право именовалось как «писаный разум»
(ratio scripta), а сама юридическая деятель-
ность – «разум законов» (ratio legis).

Специфика правовой материи, напрямую
зависящей от властных структур государства,
его принуждения, гарантий, в том, что форма
может становиться определяющей качествен-
ной характеристикой содержания (форма го-
сударства, форма власти, формы активности
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масс, формы реализации права, формы (источ-
ники) права и т. д.). «Legum servi esse debemus,
ut liberi esse passimus» («Нужно подчиняться
законам, чтобы быть свободным»), «Guod non
est in actis, non est in mundo» («Чего нет в до-
кументах, того нет и на свете»), – говорили
древние римские юристы. Поэтому форма
права становится обязательным юридически
узаконенным состоянием государственно-пра-
вовой материи.

Норма, где четко выделены элементы
юридической структуры, поддается цифрови-
зации. Трудно (невозможно) отцифровать нор-
мы-дефиниции, нормы-декларации, нормы-
определения, нормы-принципы. Существует
противоречие между математически строгим
выражением нормы и ее духовным, мировоз-
зренческим наполнением.

Диалектическая взаимозависимость
формы и содержания имеет свою специфику
на юридическом уровне, составляя глубину и
тайну, единство и противоречие должного и
возможного поведения. Здесь правовая кон-
вергенция, по мнению профессора С.С. Алек-
сеева, представляет собой органическое един-
ство «чистых» правовых форм с соблюдени-
ем и реализацией на практике прав человека
[1, с. 144]. Такое единство возможно в право-
вом гражданском государстве, объединяющем
государство и гражданское общество.

По словам И. Канта, «чисто эмпиричес-
кое учение о праве – это голова (подобная
деревянной голове в басне Федра), которая
может быть прекрасна, но, увы, не имеет моз-
га» [6, с. 139].

Талантливый советский ученый, доктор
философских наук, профессор, специалист в
области сознания М.К. Мамардашвили (1930–
1990) считал, что истинное право не содер-
жит в себе «оснований зла и несчастья» [10,
с. 93]. Не случайно именно с правом и рели-
гией связывают земную надежду на царство
разума, справедливости, торжество правды,
истины, совести и процветания.

Юридический мир как особая
абстрактная и конкретная реальность

Юридический мир, по словам дореволю-
ционного российского правоведа, профессора,
доктора римского права И.А. Покровского

(1868–1920), это особая реальность. Физичес-
кий человек, превращаясь в юридический
субъект права, в значительной степени утра-
чивает свою естественную сущность, физио-
логические и психические качества. Для
субъекта права безразличен пол, рост, цвет
волос человека и т. д. [12, с. 147]. Этому так-
же способствует виртуальный, искусственный
мир со своим языком и законами, дополняю-
щий и изменяющий объективную реальность.

Российский и украинский юрист, философ
и социолог Б.А. Кистяковский (1868–1920) счи-
тал, что правовая действительность находит-
ся между произведениями скульптуры и живо-
писи, с одной стороны, и произведениями ли-
тературы и музыки – с другой, причем она бли-
же к первой [9, с. 336]. В зарубежных странах
существуют примеры наделения юридическим
статусом субъекта права Матери-Земли (Па-
чамамы), реки, священных текстов сикхов,
орангутангов [13, с. 18; 15, с. 6–7].

Юридический мир представляет собой
искусственно созданную конвенциональным,
творческим гением человека особую, абст-
рактную, метафизическую реальность – по-
нятий, догм, доктрин, фикций, презумпций, тех-
ник, субъектов, объектов, – надстраиваемую
над эмпирической действительностью с це-
лью сохранения, развития и совершенствова-
ния ее. Это – узаконенная форма социального
бытия, опирающаяся на такие системообра-
зующие конструкции, как: государство, право,
юридическая ответственность, правопреем-
ство, воля, договор, физическое лицо, юриди-
ческое лицо. Два последних играют роль
субъектов права [4, с. 17–23].

По мнению И. Канта, лицом может быть
только тот субъект, которому могут быть
вменены его поступки. Вещь – это предмет
(Ding), которому ничто не может быть вме-
нено [6, с. 132]. Если дореволюционные рос-
сийские правоведы Е.Н. Трубецкой, Г.Ф. Шер-
шеневич считали, что лицо – это исключи-
тельно юридическое понятие, а юридический
субъект – невидим и неосязаем, то австрийс-
кий нормативист Г. Кельзен полагал, что че-
ловек становится лицом при помощи юриди-
ческой конструкции, нормативного, искусст-
венно созданного понятия [4, с. 23].

Современные био- и нанотехнологии по-
зволяют в значительной степени изменить
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природные данные человека, что оказывает
влияние на его персонификацию и правовой
статус. И даже биологическое сознание, ко-
торое в течение длительного времени счита-
ли единственным отличительным признаком
личности, также поддается массированному
информационному, психологическому, телепати-
ческому воздействию, манипулированию, зом-
бированию и даже перепрограммированию.

При этом, если через юридическую
«маску» осуществляется удвоение человека,
личности, превращение в лицо, персону, то
через электронную, цифровизацию – утроение,
появление электронного лица, квазиюридичес-
кого лица, виртуальных правоотношений. Это
происходит путем наделения субъектов пра-
ва электронными правами и обязанностями:
право на виртуальную личность, на безопас-
ное использование сети Интернет, право на
цифровой профиль, на электронную сделку,
электронную подпись, электронное обращение,
защиту от несанкционированного воздействия
ИИ и роботов и т. д.

Возможно противоречие между откры-
тостью и закрытостью информации, публич-
ностью и электронным забвением. Существу-
ет опасность установления в государстве то-
тального цифрового контроля и использова-
ния цифровых технологий в корыстных целях
[16, с. 52].

Юридизация и цифровизация обществен-
ных отношений предполагают и дополняют
друг друга. Однако форма не должна подме-
нять содержание. Если структуру, форму мож-
но облечь в цифровую, электронную оболоч-
ку с использованием искусственного интел-
лекта, то содержание требует максимально-
го включения человека, его рациональных и
духовных свойств.

Информационные технологии помогают
рассчитать прогнозные показатели эффектив-
ности принятия НПА, их психологическое
восприятие населением, что предохраняет от
необдуманных социальных, политических, эко-
номических и правовых решений. Технологии
оптимизируют работу государственного аппа-
рата, делают ее более прозрачной и подконт-
рольной гражданскому обществу, позволяют
активнее бороться с бюрократией и корруп-
цией, способствуют качественному подбору
кадров [11, с. 133].

В настоящее время в Республике Бела-
русь в рамках конституционной реформы об-
суждаются вопросы изменения конституцион-
ного, уголовного, административного, граж-
данского, семейного, налогового, корпоратив-
ного, процессуального права. Рассматривают-
ся проблемы передачи части властных пол-
номочий от Президента – Правительству, Пар-
ламенту, органам местного управления и са-
моуправления, а также совершенствования ра-
боты государственных органов, применения
законодательства, развития предпринима-
тельской деятельности, повышения качества
оказания юридических услуг. Для выработки
взвешенных предложений привлечены пред-
ставители депутатского корпуса, государ-
ственного аппарата, научных кругов, бизнеса,
гражданского общества.

Белорусские граждане активно участву-
ют в нормотворческом процессе путем пуб-
личного обсуждения проектов правовых ак-
тов. В соответствии со ст. 7 Закона Респуб-
лики Беларусь «О нормативных правовых ак-
тах» от 17 июля 2018 г. № 130-3 официальной
площадкой для публичного обсуждения про-
ектов нормативных правовых актов является
сайт «Правовой форум Беларуси». Например,
на конец марта 2021 г. только в электронной
форме внесено от граждан и организаций
7 157 предложений по изменению Конституции
Республики Беларусь и законодательных ак-
тов [14]. Вместе с тем отсутствует правовой
механизм анализа, обобщения, отбора и вне-
сения предложений в Конституционную комис-
сию. Необходимо законодательно закрепить
положение о Конституционной комиссии, ее
полномочиях, составе и функциях.

Результаты

Интеллектуально-духовно-нравственный
потенциал права становится особенно востре-
бованным в условиях информационно-цифро-
вой революции, применения ИИ и робототех-
ники. Информационные технологии через
электронное голосование, электронное обсуж-
дение, электронную демократию, электронное
государство позволят оптимизировать рабо-
ту государственного аппарата, более полно
задействовать потенциал гражданского обще-
ства. Это требует изменения правовой систе-
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мы, ее институтов на доктринальном, законо-
дательном и правоприменительном уровнях,
что позволит включить скрытые резервы для
оперативного, гибкого реагирования на вызо-
вы времени [5, с. 301–303].

Заключение

Социальную и демократическую приро-
ду права можно реализовать только в услови-
ях консолидированного общества с возрожден-
ными национальными ценностями, прозрачной
системой выборов, сильным гражданским
обществом. Речь идет о коллаборативном
технологическом управлении. Здесь нужны
такие технологии, которые могут просчитать,
моделировать результаты принимаемых поли-
тических, социальных и правовых решений,
смягчать негативные последствия.

Применение информационно-коммуника-
ционных технологий позволит поставить мно-
гие процессы правотворчества и правопри-
менения на автоматизированную основу, сво-
евременно выявлять сбои и неполадки право-
вого механизма и включать систему самона-
стройки и саморегулирования.

В условиях цифровой трансформации об-
щества только инновационные «прорывные»
технологии в экономике, управлении, социаль-
ной и правовой сферах способны превратить
Республику Беларусь и Российскую Федера-
цию из догоняющих в лидирующие страны. Это
основа обеспечения национального суверени-
тета, конкурентноспособности и процветания
государства, прав и свобод граждан.
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Введение: в статье автор выделяет проблемы наличия «мертвых душ», или «потерянных» акционеров, в
акционерном обществе. Анализируются способы их решения. Цель состоит в рассмотрении преимуществ и
недостатков «мертвых душ» в акционерном обществе. Ставится вопрос о необходимости модернизации зако-
нодательства для решения данной проблемы. С помощью методов научного познания автором в целях выявле-
ния направлений совершенствования законодательства в области регулирования «мертвых душ» в акционер-
ном обществе были проанализированы правовая сущность и юридические последствия наличия «мертвых
душ» (умерших акционеров) в деятельности акционерных обществ. Результаты: в настоящее время у акцио-
нерных обществ возникают трудности с исчезнувшими участниками в реестре, именуемыми «мертвыми ду-
шами». Это может нанести существенные убытки акционерному обществу и негативно сказаться на продол-
жении его деятельности. Выводы: большинство акционерных обществ, прежде самостоятельно исполняющие
обязанность по ведению собственного реестра, сейчас не имеют возможности проконтролировать персональ-
ные данные акционеров и состав участников. Вследствие этого в нашей стране у большинства акционерных
обществ возникли трудности с наличием общего кворума на общих собраниях акционеров (50 % + 1 акция).

Ключевые слова: «мертвые души», акционерное общество, принудительный выкуп, бесхозная вещь,
исключение участника, реорганизация, преобразование.
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Введение

Проблема современных акционерных об-
ществ связана с тем, что законодательство в
сфере регулирования их деятельности практи-
чески всегда находится на стадии своего рефор-
мирования. В результате этого новеллы законо-
дательства о деятельности акционерных об-
ществ обусловливают особую актуальность
этой темы и приводят к значительным дискус-
сиям и спорам в данной сфере. Одной из на-
сущных проблем сегодняшнего дня, требующих
своего законодательного решения, является на-
личие в корпорации так называемых «мертвых
душ», «спящих», «исчезнувших» или «потерян-
ных» акционеров. По данным Министерства эко-
номического развития (далее – Минэкономраз-
вития) в настоящее время в России количество
таких акционеров составляет около 6 млн граж-
дан. Под ними понимаются либо физические
лица, которые умерли или их местонахождение
неизвестно, либо юридические лица, перестав-
шие существовать в результате ликвидации. Та-
кие лица продолжают числиться среди акцио-
неров, но сведения о них отсутствуют и в тече-
ние длительного периода времени не появляются
на общих собраниях участников.

Правовая природа «мертвых душ»
в деятельности акционерного общества

Трудности присутствия субъектов –
«мертвых душ» – как в публичных, так и не-

публичных акционерных обществах многочис-
ленны и известны достаточно давно. В целом
их можно разделить на две группы.

Первая группа проблемных вопросов свя-
зана с невостребованностью дивидендов и
неполучением ответов от акционеров на юри-
дически важные сообщения, то есть на уве-
домления о проведении собраний, а также бюл-
летеней для голосования, в связи с чем обще-
ство несет экономические издержки.

Вторая группа касается более важных
вопросов – вопросов корпоративного управле-
ния. Среди них можно выделить затруднение
порядка одобрения сделок с заинтересован-
ностью, получение одобрения на совершение
крупной сделки, формирование кворума для
проведения общего собрания акционеров с
целью принятия иных важных решений для
корпорации. Обстоятельства значительно
ухудшаются, когда при отсутствии явного до-
минирования в акционерном капитале «спя-
щие» акционеры являются ключевым корпо-
ративным обстоятельством, предопределяю-
щим контрольные привилегии [4, с. 79]. Такое
положение дел в конечном счете может не
просто умалять экономическую деятельность
общества, но и вообще парализовать ее в
принципе. Как верно отмечает А.А. Глушец-
кий, акционерное общество с несколькими де-
сятками акционеров (особенно с «мертвыми
душами») вряд ли сможет воспользоваться
свободой внутрикорпоративной самоорганиза-
ции ввиду невозможности достижения едино-
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гласия всех акционеров по вопросам, требую-
щих его [2, с. 23].

Следует констатировать тот факт, что
для решения дилеммы «потерянных» акцио-
неров Минэкономразвития России с целью
выполнения плана мероприятий («дорожной
карты») реализации механизма управления
системными изменениями нормативно-право-
вого регулирования предпринимательской де-
ятельности «Трансформация делового клима-
та» [13] был разработан и опубликован соот-
ветствующий законопроект [12], согласно ко-
торому предлагается: установить критерии оп-
ределения акционера в качестве «потерянно-
го»; утвердить механизмы приостановления
и возобновления направлений дивидендов и
юридически значимых сообщений таким ак-
ционерам; разместить (обязанность акционер-
ного общества) в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет информацию о
таких акционерах, а также сведений о регист-
раторе общества и действиях, которые тре-
буется совершить таким лицам с целью во-
зобновления направления сообщений и диви-
дендов. Как видно, указанный законопроект
решает лишь первую группу вопросов. Сле-
довательно, рассматриваемая проблема ос-
тается актуальной и все еще требует своего
решения.

Исходя из вышесказанного, очевидно и
даже естественно, что само общество и его
мажоритарные участники всеми силами пы-
таются избавиться от подобного акционер-
ного «балласта». К сожалению, законодатель
подходит к возможности возникновения и раз-
решения подобных ситуаций неосмотритель-
но, что подтверждается крайне ограниченным
набором правовых инструментов для их уре-
гулирования. На сегодняшний день ими мо-
гут являться:

1) принудительный выкуп ценных бумаг
по требованию лица, которое приобрело бо-
лее 95 % акций публичного общества;

2) признание акций, которые принадлежат
«исчезнувшим акционерам», бесхозной вещью;

3) исключение участника из общества;
4) реорганизация в форме преобразова-

ния акционерного общества в общество с ог-
раниченной ответственностью.

Предполагается необходимым осветить
каждый из указанных способов отдельно, по-

скольку они обладают как недостатками, так
и преимуществами.

Правовые механизмы для урегулирования
положения исчезнувших акционеров («мертвых
душ») в обществе и их недостатки.

Действующее российское законодатель-
ство в соответствии со ст. 84.8 Федерального
закона «Об акционерных обществах» [15] (да-
лее – ФЗоб АО) предоставляет возможность
акционеру-владельцу более 95 % акций публич-
ного акционерного общества получения полно-
го контроля над компанией путем принудитель-
ного выкупа акций миноритариев. На первый
взгляд, может показаться, что подобный пра-
вовой механизм достаточно эффективен. Он
позволяет не только установить полный конт-
роль над корпорацией вопреки воле действую-
щих миноритарных акционеров, даже если они
не обладают желанием продавать свои акции,
но и служит средством для очистки реестра
от «исчезнувших» акционеров. Дело в том, что,
если последние не отзываются на предложе-
ния мажоритарных акционеров, их акции без
учета их волеизъявления списываются с лице-
вых счетов, в результате чего реестр очища-
ется. Следует отметить, что подобный подход
представляется спорным, поскольку часто при-
меняется с противоправной целью лишить ак-
тивных миноритарных участников их акционер-
ных прав [7, с. 30]. Однако, учитывая все вы-
шесказанное, из дефиниции статьи указанного
федерального закона следует, что такой пра-
вовой инструмент может быть применен лишь
в отношении участников публичных АО. Сле-
довательно, этот метод не служит универсаль-
ным средством.

Положение дел усугубляется в случае,
если мажоритарному участнику немного не
хватает акций, чтобы достигнуть порога в
95 % для применения первого инструмента.
В таком случае методом решения может вы-
ступить признание акций, принадлежащих «ис-
чезнувшим» акционерам, бесхозной вещью
посредством применения аналогии закона с
целью их перехода обществу. Такой нетриви-
альный вопрос о пути решения судьбы «мер-
твых душ» относительно недавно начал под-
ниматься на судебном уровне. Однако стоит
помнить о следующем:

1. Такая практика неоднозначна. В од-
ном случае суды допускают возможность при-
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знания акций бесхозной вещью, так как: неиз-
вестно местонахождение их владельца; неиз-
вестен сам владелец; зарегистрированный в
реестре владелец акций вовсе не существует,
то есть умер или был ликвидирован, а в тече-
ние длительного периода времени никто не за-
являет права на акции [6; с. 77]. Например,
Арбитражный суд Поволжского округа в сво-
ем постановлении указал, что эмитент (реес-
тродержатель) лишен права в одностороннем
порядке вывести несуществующего акционе-
ра из числа существующих и работающих
акционеров с целью размещения акций среди
работающих и фактически существующих
акционеров, поэтому единственно допусти-
мым способом восстановления нарушенного
права является признание указанных акций
бесхозяйными с передачей их во владение
эмитенту для последующего перераспределе-
ния указанных акций в порядке, установлен-
ном Федеральным законом об АО [9]. В дру-
гом случае суды отказывают в удовлетворе-
нии исковых требований по признанию права
на акции за обществом-эмитентом по следу-
ющим основаниям: истец не предоставил до-
казательства по принятию соответствующих
действий по розыску лиц, которые имеют пра-
во на акции; что указанные ценные бумаги
были брошены собственником или оставле-
ны им с целью отказа от прав собственности;
что истцом реализовывались права по владе-
нию и пользованию спорным имуществом,
которые необходимы для принятия решения
о передаче ему в собственность имущества.

2. Законом такой порядок получения прав
на акции напрямую не урегулирован, из чего
следует отсутствие четко регламентирован-
ной процедуры распоряжения такими акция-
ми. Однако видится, что здесь может быть
снова применена аналогия закона, как это сде-
лали суды при признании акций «потерянных»
акционеров бесхозными вещами.

В целом указанный способ может являть-
ся действенным, поскольку позволяет решить
проблему недостаточности акций, а также про-
сто очистить общество от «спящих» участни-
ков, но, как видно, в силу отсутствия единооб-
разия судебной практики достижение успеха
данным методом не всегда гарантировано.

Еще одним инструментом является ин-
ститут исключения участника из общества.

Он регулируется нормами Гражданского ко-
декса РФ (п. 1 ст. 67) (далее – ГК РФ). Со-
гласно ГК РФ участник хозяйственного това-
рищества или общества вправе требовать
исключения другого участника из товарище-
ства или общества (кроме публичных акцио-
нерных обществ) в судебном порядке с вып-
латой ему действительной стоимости его доли
участия, если такой участник своими действи-
ями (бездействием) причинил существенный
вред товариществу или обществу либо иным
образом существенно затрудняет его дея-
тельность и достижение целей, ради которых
оно создавалось, в том числе грубо нарушая
свои обязанности, предусмотренные законом
или учредительными документами товарище-
ства или общества [3]. Как указал Верховный
Суд, к таким нарушениям может относиться
систематическое уклонение без уважитель-
ных причин от участия в общем собрании уча-
стников общества, лишающее общество воз-
можности принимать значимые хозяйственные
решения по вопросам повестки дня общего
собрания участников, если непринятие таких
решений причиняет существенный вред обще-
ству и (или) делает его работу невозможной
либо существенно ее затрудняет [11]. Веро-
ятно, что бездействие «исчезнувших» акцио-
неров может существенно сказываться на де-
ятельности общества, если они, например,
обладая таким количеством акций, без кото-
рых нельзя принять определенное решение в
силу закона или учредительного документа,
систематически пропускают общие собрания.
Такие акционеры могут быть исключены, на
что, в частности, постоянно указывают суды
[10]. Однако, во-первых, применение институ-
та исключения участника представляет собой
экстраординарную меру, во-вторых, к сожа-
лению, использование такого механизма воз-
можно лишь в непубличном АО, что, как и в
первом случае, не служит универсальным
средством для решения проблемы [5, с. 472].

В качестве последнего метода избавле-
ния общества от «мертвых душ» юристами
применяется реорганизация в форме преобра-
зования АО в общество с ограниченной от-
ветственностью (далее – ООО) [14]. Его дей-
ственность состоит в том, что в состав учас-
тников ООО после преобразования АО вой-
дут только те, кто проголосует «за» по вопро-
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су реорганизации. Те же, кто проголосует про-
тив или не примет участия в голосовании, не
включаются в состав созданного общества.
Это значит, что активные акционеры вопреки
воле «исчезнувших» могут принять решение
о реорганизации, в результате которой изба-
вят себя от вторых. Правовая база для тако-
го нецелевого использования процедуры пре-
образования заключается в следующем. В со-
ответствии с п. 2 ст. 104 ГК АО имеет право
преобразоваться в ООО. Данное положение
закрепляется и развивается в ст. 20 ФЗ об АО.
Однако законодатель не уточнил, что должно
произойти с акциями акционера, проголосовав-
шего против или вообще не принимавшего уча-
стия в голосовании по вопросу реорганизации.
Поскольку ни ГК РФ, ни ФЗ об АО не содер-
жат каких-либо запретительных норм на этот
счет, такая процедура возможна. Хоть дан-
ный способ и эффективен, он может служить
одним из ярких примеров наличия пробелов в
российском законодательстве, который был не
раз применен в корыстных целях [8]. В такой
ситуации нельзя не согласиться с мнением
М.М. Вильдановой о том, что данный метод
вытеснения неугодных и отсутствующих ак-
ционеров вряд ли нормален [1, с. 68].

Выводы

Резюмируя вышесказанное, можно сде-
лать вывод, что подобное положение дел яв-
ляется очередным примером низкого качества
правотворчества со стороны законодателя.
Совершенно очевидно, что каждый из указан-
ных способов может быть использован или
уже использовался недобросовестными уча-
стниками оборота с иной целью, нежели из-
бавиться от рассматриваемой проблемы.
Подготовленный законопроект лишь отчасти
позволяет найти выход из сложившейся ситу-
ации и требует своей доработки. В соответ-
ствии с этим представляется необходимым
разработать отдельные правовые механизмы
решения вопроса «мертвых душ» как для пуб-
личных, так и для непубличных обществ.
В связи с этим видится возможным:

1) разработать дополнительные инстру-
менты вытеснения «мертвых душ» из публич-
ных акционерных обществ, кроме как посред-
ством принудительного выкупа акций, посколь-

ку использование такого способа с целью из-
бавиться от первых без наличия альтернати-
вы может затронуть интересы активных ми-
норитарных акционеров;

2) создать и проработать процедуру по-
иска потерянных акционеров. Например, в
Великобритании создан специальный инфор-
мационный портал, который способствует по-
иску потерянных акционеров;

3) закрепить случаи признания акций бес-
хозным имуществом, а также проработать
процедуру их распоряжения обществом;

4) ст. 20 Закона об АО дополнить положе-
ниями, содержащимися в ст. 18 и ст. 19 Закона
об акционерных обществах с целью невозмож-
ности применения данного института для реше-
ния вопроса «исчезнувших» акционеров.
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RETAIL INVESTMENT FINANCING VIA
REMOTE DIGITAL COMPUTER  ALGORITHM 1

Denis E. Matytsin
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Introduction: in the paper, the author examines the activities of the Russian legislators on the formation of
the legal regulation of the investment segment of the economy in order to identify their mistakes and shortcomings,
as well as to justify the recommendations for fixing viable legal structures in the legislation. Such legitimate
structures could be used by a wide range of individual investors-individuals – as part of their decision to diversify
monetary investments in order to increase household savings for a period of 1 year or more. Methodology: the
digital computer algorithms of inter-network interaction for placement and attraction of investments, their speed
and independence from distance are perceived by entrepreneurs with great hope for success and attract more and
more attention from investors. According to the author of the paper, by 2024, the financial digital technologies can
replace up to 38% of traditional banking and payment transactions, up to 32% of insurance transactions,
transactions for financing foreign trade transactions, and transactions for asset management. Based on the
materialist worldview, the universal method of historical materialism, the author used the general scientific and
specific scientific methods for the study, which made it possible to implement a systematic approach to the
subject of research. The general scientific methods of cognition are applied: the dialectical, hypothetical-deductive
methods, generalization, induction and deduction, analysis and synthesis, empirical description. The research
also uses the specific scientific methods: dogmatic, comparative-legal, hermeneutic, structural-functional, etc.
The scientific development of the material is carried out on the basis of a set of normative and doctrinal sources.
The paper uses the federal laws and other normative acts of the Russian Federation. Federal Law No. 259-FZ of
August 2, 2019 “On Attracting Investments Using Investment Platforms and on Amendments to Certain Legislative
Acts of the Russian Federation”, Draft Federal Law No. 419090-7 “On Alternative Methods of Attracting Investments
(Crowdfunding)”, and certain provisions of the Civil Code of the Russian Federation were studied. Draft Law
No. 419059-7 “On Digital Financial Assets” of March 20, 2018, and Federal Law No. 34-FZ of March 18, 2019 “On
Amendments to Parts One, Two, and Article 1124 of Part Three of the Civil Code of the Russian Federation” were
critically analyzed. The doctrinal sources are represented by the scientific publications of the Russian legal
scholars and economists, including: A.O. Inshakova, A.E. Kalinina, A.I. Goncharov, M.V. Goncharova,
O.P. Kazachenok, E.E. Frolova, etc. Results: the Internet investing provides an opportunity to obtain funding for
the implementation of a publicly announced project relatively quickly and without bureaucratization. The absence
of the geographical and distance restrictions is a special advantage of investing on the Internet platforms,
compared to other tools for raising capital from a wide range of investors, including individuals. This remote
Internet algorithm for retail investment financing allows you to attract capital at a price that corresponds to the
profitability of projects and, as a rule, is lower than the average bank interest rate for a loan. Conclusions: the
conclusions and assessments on the content of the new Russian legislation are formulated. Based on the critical
analysis of the scientific works of the economists and lawyers, the authors formulate the definitions of a special
algorithm for remote investments from a wide range of subjects, as well as the tools for remote interaction of
investors and investment organizers in the Internet space of modern Russia.

Key words: digital space, remote computer algorithms, civil law, law; retail investments, crypto records, the
Internet investing.
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Введение: в статье автор исследует деятельность российских законодателей по формированию право-
вого регулирования инвестиционного сегмента экономики с целью выявления их ошибок и недоработок, а
также для обоснования рекомендаций по закреплению в законодательстве жизнеспособных правовых конст-
рукций. Такие легитимные конструкции могли бы использоваться широким кругом индивидуальных инвес-
торов – физических лиц в рамках решения ими задачи диверсификации денежных вложений с целью прира-
щения сбережений домохозяйств на срок в пределах 1 года и более. Методология: цифровые компьютерные
алгоритмы межсетевого взаимодействия для размещения и привлечения инвестиций, их скорость и незави-
симость от расстояния с большой надеждой на успех воспринимаются предпринимателями и все большее
внимание привлекают со стороны инвесторов. По оценкам автора статьи, к 2024 г. финансовые цифровые
технологии могут заменить до 38 % традиционных банковских и платежных операций, до 32 % страховых
операций, сделок по финансированию внешнеторговых сделок, сделок по управлению активами. Опираясь
на материалистическое мировоззрение, всеобщий метод исторического материализма, автор использовал
для исследования общенаучные и частнонаучные методы, что позволило реализовать системный подход к
предмету исследования. Применены общенаучные методы познания: диалектический, гипотетико-дедуктив-
ный метод, обобщение, индукция и дедукция, анализ и синтез, эмпирическое описание. В исследовании
использованы также частнонаучные методы: догматический, сравнительно-правовой, герменевтический,
структурно-функциональный и другие. Научная разработка материала осуществлена на основе комплекса
нормативных и доктринальных источников. В статье использованы федеральные законы и иные норматив-
ные акты Российской Федерации. Исследовались Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении
инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Проект Федерального закона № 419090-7 «Об альтернативных спосо-
бах привлечения инвестиций (краудфандинге)», отдельные положения Гражданского кодекса Российской
Федерации. Критически анализировались Законопроект № 419059-7 «О цифровых финансовых активах» от
20 марта 2018 г., Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую
и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». Доктринальные источники пред-
ставлены научными публикациями отечественных правоведов и экономистов, в их числе: А.О. Иншакова, А.Э. Ка-
линина, А.И. Гончаров, М.В. Гончарова, О.П. Казаченок, Е.Е. Фролова и др. Результаты: интернет-инвестинг
предоставляет возможность относительно быстрого и не бюрократизированного получения финансирова-
ния для реализации публично заявленного проекта. Отсутствие географических и дистанционных ограниче-
ний – особое преимущество инвестирования на интернет-платформах, по сравнению с другими инструмен-
тами привлечения капитала от широкого круга инвесторов, включая физических лиц. Такой дистанционный
интернет-алгоритм розничного финансирования инвестиций позволяет привлекать капиталы по цене, кото-
рая соответствуют рентабельности проектов и, как правило, ниже средней ставки банковского процента за
кредит. Выводы: сформулированы выводы и оценки по содержанию нового российского законодательства.
На основе критического анализа научных работ экономистов и юристов авторами сформулированы дефини-
ции специального алгоритма удаленных инвестиций от широкого круга субъектов, а также инструментов
дистанционного взаимодействия инвесторов и организаторов инвестирования в интернет-пространстве со-
временной России.
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Введение

Внешнеторговые сделки, интенсивность
которых между хозяйствующими субъектами
в последнее пятилетие заметно возросла, тре-
буют, как правило, привлечения крупных фи-
нансовых ресурсов. Денежные средства уп-
лачиваются за товары и их доставку в страну
покупателя, затем с прибылью возвращают-
ся поставщику по сделке [3, c. 375–393]. В по-
добных ситуациях классическое банковское
кредитование не всегда приемлемо для орга-
низаторов сделки. Вполне эффективным ин-
струментом финансового обеспечения серии
повторяющихся внешнеторговых сделок яв-
ляется целевое финансирование от группы
инвесторов, причем денежные средства мож-
но привлекать дистанционно, применяя новые
цифровые технологии. Быстрота и независи-
мость от расстояний, в частности цифровых
алгоритмов интернет-взаимодействия для
привлечения инвестиций, с большой надеждой
на успех восприняты предпринимателями. По
нашим оценкам, к 2024 г. финансовые цифро-
вые технологии могут заменить до 38 % тра-
диционного банкинга и платежей, до 32 %
страховых операций, сделок по финансирова-
нию внешнеторговых сделок, сделок по управ-
лению активами. Возникла новая индустрия –
цифровой финтех (финансовые цифровые тех-
нологии), финтех строится на особом компь-
ютерном программном фундаменте – это
блокчейн и смарт-контракты, которые обес-
печивают высокую скорость, анонимность, де-
централизованность и криптозащиту ведения
операций в Интернете [15, c. 205–213].

Традиционных инструментов для получе-
ния инвестиций в современных условиях ста-
новится объективно недостаточно [12, c. 31–
42]. Развитие электронных технологий, возник-
новение и стремительный рост популярности
сначала «электронных денег», а в последние
годы – оборачивающихся в Интернете крип-
тозаписей – предопределило появление в меж-
дународной финансовой практике способа ин-
вестирования, связанного с вложением в пер-
спективные проекты средств, получаемых от
широкого круга инвесторов. Многообразие
предлагаемых инвесторам проектов, конкурен-
ция в целом ряде сегментов современной эко-
номики (IT-технологии, рынок услуг связи,

телекоммуникации и др.) обусловливают то,
что компании прибегают к использованию
более удобных и эффективных инструментов
и источников финансирования своих программ
и проектов [1, c. 606–625]. Одним из таких яв-
ляется интернет-инвестинг – дистанционный
компьютерный алгоритм розничного привле-
чения и размещения капитала через специаль-
ные инвестиционные платформы, легитимно
функционирующие в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Результаты

Во второй половине 2018 г. в Государ-
ственной Думе Федерального собрания Рос-
сийской Федерации находилось 3 законопро-
екта, касающихся цифровой сферы: «О циф-
ровых финансовых активах», «Об альтерна-
тивных способах привлечения инвестиций (кра-
удфандинге)» и «О внесении изменений в час-
ти первую, вторую и четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации» [8].

Основная проблема подготовленных за-
конопроектов была в том, что они не соотно-
сились с действующим гражданским и нало-
говым законодательством, законодатель-
ством о рынке ценных бумаг, об организован-
ных торгах. Можно в целом поддержать по-
ложения законопроектов по защите инвесто-
ров, но ограничения по сумме вложений для
неквалифицированных инвесторов, обязатель-
ность совершения операций через оператора
обмена вредны для инвестиционного рынка
[13, c. 101–108]. Однако положение о передаче
собственного ключа от цифрового кошелька
третьему лицу противоречит самой сути де-
централизованного криптопространства.

Рациональным и продуманным выглядит
регулирование в Федеральном законе от
02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвес-
тиций с использованием инвестиционных
платформ и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации» (Закон об инвестициях с использова-
нием инвестиционных платформ) – ранее –
законопроект «Об альтернативных способах
привлечения инвестиций (краудфандинге)».
Закон об инвестициях с использованием ин-
вестиционных платформ закрепляет сложив-
шиеся и положительно зарекомендовавшие
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себя на рынке способы привлечения финан-
сирования в различные проекты. Ключевыми
акцентами мы считаем требования к инвес-
тиционным платформам и операторам этих
платформ, требования к инвесторам, а так-
же – к инвестиционным проектам и к получа-
телям инвестиций. Операторы инвестицион-
ных платформ будут включаться в специали-
зированный реестр Банка России. Для них ус-
тановлены требования к размеру собственных
средств (не менее 5 млн руб.). Также законо-
дателем установлены требования к органам
управления, к бенефициарам, к раскрытию
информации, требования к наличию достовер-
ного реестра договоров, заключенных на дан-
ной инвестиционной платформе, требования к
расположению основных и резервных дата-
центров, которые должны находиться на тер-
ритории Российской Федерации [10].

Усилен законодательный подход к ответ-
ственности оператора инвестиционной плат-
формы – установлена обязанность возмеще-
ния участникам инвестиционной платформы
убытков, причиненных вследствие предостав-
ления недостоверной, неполной или вводящей
в заблуждение информации об инвестицион-
ной платформе и ее операторе, а также за на-
рушение правил инвестиционной платформы.
В защиту интересов инвесторов устанавлива-
ются требования к их идентификации, вводят-
ся ограничения по размеру инвестиций в те-
чение одного календарного года – не более
50 тыc. руб. для одного инвестора в один ин-
вестиционный проект. Также вводятся огра-
ничения для граждан – не более 600 тыс. руб.
на всех инвестиционных платформах в год.
При этом хозяйствующий субъект, привлека-
ющий инвестиции, может привлечь не более
1 млрд руб. в течение календарного года на
всех инвестиционных платформах. В зарубеж-
ной практике тоже устанавливается предел
суммы инвестиций в один проект от одного ин-
вестора, а также ограничение общей суммы
инвестиций в проект. В европейских юрисдик-
циях (Германия, Франция, Испания) сумма ин-
вестиций в один проект ограничивается в диа-
пазоне от 2.5 до 5 млн евро, сумма от одного
инвестора, в зависимости от его квалификации
может составлять от 1 до 10 тыс. евро.

Формально основная цель принятия за-
конопроекта – защита прав и законных инте-

ресов инвесторов. Для этого в качестве обя-
зательного условия оферты лица, привлекаю-
щего инвестиции, о заключении договора об
инвестировании, является указание минималь-
ного объема привлекаемых денежных
средств. Если этот объем не собран в тече-
ние срока оферты, предусматривается отзыв
оферты и возврат инвесторам денежных
средств. К защитным мерам относится уста-
новление срока, в течение которого инвестор
вправе отозвать вложенные деньги. Соблю-
дение указанных ограничений должен контро-
лировать сам оператор инвестиционной плат-
формы. Положительно, что Закон об инвес-
тициях с использованием инвестиционных
платформ предусматривает, что интернет-ин-
вестинг – на русском юридическом языке –
народное финансирование – можно варьиро-
вать. Привлечение-размещение капитала мо-
жет осуществляться как традиционными спо-
собами [предоставление займов; приобрете-
ние эмиссионных ценных бумаг, размещаемых
с использованием инвестиционной платформы
(кроме ценных бумаг кредитных организаций,
некредитных финансовых организаций, кроме
структурных облигаций и предназначенных
для квалифицированных инвесторов ценных
бумаг)], так и путем приобретения утилитар-
ных цифровых прав.

Следует также одобрить отказ законо-
дателя в Законе об инвестициях с использо-
ванием инвестиционных платформ от терми-
на «тукен», который мы критически исследо-
вали [14, c. 337–342]. В действующем тексте
указанного закона закреплен термин «утили-
тарное цифровое право» – это криптозапись в
базе данных инвестиционной платформы, ко-
торая может удостоверять требования, воз-
никающие из различных договоров. В част-
ности, это может быть требование передачи
вещи (вещей); требование передачи исключи-
тельных прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности или прав использования ре-
зультатов интеллектуальной деятельности;
требование выполнения работ; требование
оказания услуг (за исключением требования
передачи имущества, права на которое под-
лежат государственной регистрации, также за
исключением требования передачи имуще-
ства, сделки с которым подлежат государ-
ственной регистрации или нотариальному удо-
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стоверению). Фактическое получение предо-
ставления по требованию возможно инвесто-
ром лично, возможно через посредника (в
классическом варианте – через брокера), ко-
торым является оператор инвестиционной
платформы.

Согласно Закону об инвестициях с ис-
пользованием инвестиционных платформ ин-
тернет-инвестинг допускается только путем
вложения безналичных денежных средств,
которые зачисляются на отдельный счет, от-
крытый в кредитной организации оператору
инвестиционной платформы. Отношения меж-
ду оператором инвестиционной платформы и
ее участниками возникают на основании двух
видов договоров. Первый вид договора – об
оказании услуг по привлечению инвестиций.
Второй – об оказании услуг по содействию
инвестированию. Они являются договорами
присоединения. Оператор инвестиционной
платформы оказывает услуги согласно Пра-
вилам, размещенным на своем сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. В Правилах должны быть обозначены
требования к проектам, которые могут быть
инвестированы с помощью инвестиционной
платформы; требования к лицам, привлекаю-
щим инвестиции; способы осуществления ин-
вестиций; формы примерных договоров и иная
информация.

Закон об инвестициях с использованием
инвестиционных платформ в ст. 17 предусмат-
ривает ведение Банком России реестра опе-
раторов инвестиционных платформ. Ограни-
чивается круг субъектов, которые вправе при-
влекать инвестиции на инвестиционных плат-
формах: только юридические лица, созданные
по законодательству Российской Федерации,
индивидуальные предприниматели, если в от-
ношении них в арбитражный суд не подано
заявление о признании банкротом. Оператор
инвестиционной платформы получил право
самостоятельно устанавливать дополнитель-
ные требования к лицам, привлекающим ин-
вестиции. По нашему мнению, это неработа-
ющая норма, поскольку во всех случаях опе-
ратор инвестиционной платформы не отвеча-
ет перед инвесторами по обязательствам лица,
привлекающего инвестиции [11, c. 147–153].

Положительно, что российские законода-
тели отказались от слова «краудфандинг» в

названии и в тексте Закона об инвестициях с
использованием инвестиционных платформ.
Понятие краудфандинга заимствовано из анг-
лийского языка (crowd – толпа, funding – фи-
нансирование), возникло в 2006 г., его автор-
ство приписывают журналисту Джеффу Хоу
[5, c. 140–145]. В юридической доктрине вы-
работаны некоторые трактовки этого инвес-
тиционного алгоритма. Например, В.А. Куз-
нецов определяет краудфандинг как деятель-
ность, которая связана с привлечением финан-
совых ресурсов большого количества людей,
добровольно объединяющих свои деньги на
специализированных интернет-сайтах (крауд-
фандинговых площадках) в целях реализации
продукта или услуги [6, c. 65–73]. С.С. Тропс-
кая утверждает, что краудфандинг – это тех-
нология коллективного финансирования, в рам-
ках которой осуществляется сбор денежных
средств для реализации проекта за счет при-
влечения широкого круга вкладчиков – доб-
ровольцев [9, c. 28–33]. В законопроекте о
краудфандинге его дефиниция отсутствова-
ла, при этом раскрывалась деятельность ин-
вестиционных платформ – это услуга по орга-
низации розничного финансирования и далее
в скобках было указано – краудфандинг [2,
c. 49–56].

В 2019 г. за рубежом вполне успешно
функционировали краудфандинговые интернет-
ресурсы «KickStarter», «Indiegogo.com»,
«SeedRS.com», «Crowd-cube.com», «Start-
market.net», «Equity.net». В Российской Феде-
рации в начале 2019 г. действует более 30
платформ коллективного финансирования, на-
пример: «Boomstarter.ru», «Planeta.ru»,
«Kroogi», «ThankYou.ru», «Together»,
«Naparanet», «StartTrack», «CrowdPress»,
«Мой учитель», «С миру по нитке», «Pуфан-
дер», «Pусини», «Cтapтмeн», «Cтapтиум». По
нашим оценкам, за несколько лет работы кра-
удфандинговые площадки в России смогли
привлечь инвестиций не менее 1 млрд рублей.
Вследствие многообразия инвестиционных
проектов сформировались различные виды
инвестиций по интернет-площадкам. Догово-
ры, заключаемые при помощи инвестицион-
ных платформ, в научной литературе класси-
фицируют по правам, которые возникают у
инвестора после перевода денежной суммы
лицу, привлекающему инвестиции. Практичес-
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ки все российские авторы описывают одни и
те же модели краудфандинга. Например,
Д.А. Котенко выделяет 3 разновидности кра-
удфандинга, 5 разновидностей – В.А. Кузне-
цов и А.О. Клинов [4, c. 90–105].

Мы интегрируем имеющиеся концеп-
ции в 4 алгоритма инвестиций по интернет-
площадкам:

1. Безвозмездный интернет-инвестинг. Не
следует думать, что инвестор не получает ни-
какого встречного предоставления, хотя зако-
нодательство предусматривает такой вариант
даже для юридических лиц, для которых без-
возмездные сделки не характерны. Так, в
Письме Федеральной налоговой службы 2016 г.
проводится аналогия безвозмездного получе-
ния имущества посредством краудфандинга с
пожертвованием (ст. 582 ГК РФ), то есть да-
рением вещи или права в общеполезных це-
лях. При этом пожертвование имущества юри-
дическим лицам может быть обусловлено жер-
твователем использованием этого имущества
по определенному назначению. То же самое
происходит, если конечный пользователь пред-
лагаемого на указанной инвестиционной плат-
форме проекта решает вложить деньги имен-
но в его реализацию [7]. В подобных ситуаци-
ях встречное предоставление имеет условный,
неэквивалентный характер: сувениры, упоми-
нания на интернет-сайте, упоминания в проек-
тном продукте, получение товара, который бу-
дет выпущен в итоге проекта. Однако полнос-
тью благотворительные проекты тоже финан-
сируются посредством интернет-инвестинга.
Так, в Интернете широко распространилась ис-
тория З. Брауна, который при помощи амери-
канской платформы «Kickstarter» пытался при-
влечь сумму в 10 долл. США для приготовле-
ния картофельного салата лично для себя. Ре-
ально за несколько дней интернет-инвестинга
объем привлеченных денежных средств пре-
высил 60 000 долл. США. По мере увеличения
количества денежных поступлений Зак Браун
корректировал свой «проект», увеличивая ко-
личество рецептов и порций, которые он соби-
рался приготовить, улучшая качество и увели-
чивая стоимость продуктов – ингредиентов для
салата, предлагая провести интернет-трансля-
цию из кухни.

2. Встречно-возвратный интернет-инве-
стинг. Этот вид дистанционных вложений пре-

дусматривает получение готовой продукции
проекта в обмен на вклад в стартап. Указан-
ный тип договора интернет-инвестинга напо-
минает договор купли-продажи с предвари-
тельной оплатой товара. Условно-возвратный
интернет-инвестинг широко используется в
сфере разработки компьютерных игр и иного
программного обеспечения. Однако как ис-
ключение в числе крупных продуктовых ин-
вестиционных проектов известен проект про-
изводства надувных диванов «Биван».

3. Корпоративный интернет-инвестинг.
При таком варианте дистанционных вложе-
ний в обмен на денежные средства инвестор
получает долю в бизнесе: становится соуч-
редителем общества с ограниченной ответ-
ственностью, получает пакет акций, диви-
денды и др.

4. Заемный интернет-инвестинг. Данный
вид дистанционных вложений предусматрива-
ет сбор денежных средств с целью финанси-
рования юридических и физических лиц на
условиях возврата. Этот алгоритм аналогичен
кредитованию, в случае если дополнительно
к сумме основного вклада инвестору возвра-
щаются еще и проценты.

Субъектный состав юридической конст-
рукции интернет-инвестинга для всех его раз-
новидностей следующий: 1) получатель фи-
нансирования; 2) инвестор; 3) оператор инве-
стиционной платформы – организация, предо-
ставляющая участникам инвестиционной
платформы доступ к ее информационным ре-
сурсам и ведущая специализированные сче-
та по взаиморасчетам. При возникновении
конфликтных ситуаций, связанных со сделка-
ми через инвестиционные платформы, следу-
ет опираться на общие положения ГК РФ, а
также на положения специальных законов,
регулирующих виды заключаемых договоров.
Кроме того, на инвестиционные платформы
распространяется законодательство об инфор-
мационном посреднике (ст. 1253.1 ГК РФ), об
ограничении информации об экстремизме, су-
ициде, распространении наркотиков и иной зап-
рещенной информации. По нашему мнению,
для российского Закона об инвестициях с ис-
пользованием инвестиционных платформ осу-
ществлена вполне разумная рецепция некото-
рых зарубежных моделей правового регули-
рования краудфандинга, в частности, таких
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стран, как Германия, Франция, Испания, это
обоснованно, поскольку указанные юрисдик-
ции находятся в общей с Россией романо-гер-
манской правовой семье.

Как отмечено ранее, получатель инве-
стиций помимо привлечения заемного капи-
тала, размещения долговых, долевых ценных
бумаг имеет узаконенное право предлагать
инвесторам утилитарные цифровые права.
Законом об инвестициях с использованием
инвестиционных платформ предусмотрен де-
позитарный учет утилитарных цифровых
прав, а также возможность их секьюритиза-
ции. Получатель инвестиций вправе выпус-
кать ценные бумаги, удостоверяющие эти
утилитарные цифровые права – цифровые
свидетельства. Они представляют собой не-
эмиссионные, не имеющие номинальной сто-
имости бездокументарные ценные бумаги,
удостоверяющие факт принадлежности вла-
дельцу свидетельства того или иного утили-
тарного цифрового права. Его выдача депо-
зитарием не требует государственной реги-
страции, депозитарий на основании договора
получает возможность распоряжаться ути-
литарным цифровым правом, оказывать ус-
луги по осуществлению утилитарного цифро-
вого права и (или) по распоряжению им оп-
ределенным образом.

Следует полностью поддержать такой
подход законодателя, позволяющий использо-
вать существующую инфраструктуру для
организации оборота утилитарных цифровых
прав на рынке инвестиционных инструментов
современной России.

Заключение

Главным преимуществом интернет-ин-
вестинга является возможность относитель-
но быстро и без тяжелых бюрократических
процедур получать финансирование для реа-
лизации заявленных проектов. Отсутствие
географических и дистанционных ограниче-
ний – еще одно его важное преимущество, в
сравнении с другими инструментами привле-
чения капитала. Данный дистанционный ин-
тернет-алгоритм розничного финансирования
инвестиций позволяет привлекать капиталы по
цене, которая соответствует рентабельности
проектов. Финансовые отношения устанавли-

ваются с инвесторами практически со всего
мира, получатели инвестиций после освоения
финансовых ресурсов и реализации своих про-
ектов будут снова и снова выходить на инвес-
тиционные площадки с новыми идеями, дохо-
ды участников проектов и экономика в целом
будут расти.
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Introduction: the paper examines the legal nature of such new categories as “digital rights”, “utilitarian
digital rights”, “digital financial assets” and “digital currency”. The correlation of these phenomena with each
other is clarified from the standpoint of modern civil turnover. The purpose of the study is to analyze the legally
significant features of the above phenomena. Methods: the methodological framework for the study is a set of
methods of scientific knowledge, among which the main ones are analysis, synthesis, generalization and comparative
law. Results: the author’s position justified in the work is based on the legislation and the opinions of the competent
scientists on the issues of clarifying the legal essence of the above-mentioned categories from the standpoint of
civil law. Conclusions: the author suggests considering “digital rights”, “utilitarian digital rights”, “digital financial
assets” not only from the standpoint of objects of civil rights, but also from the standpoint of the original digital
form of fixing property rights. It is proposed to introduce the category “digitized rights” into the legal lexicon as a
kind of fiction used to ensure the operability of the legal mechanism that mediates the turnover of subjective claims
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ОЦИФРОВАННЫЕ ПРАВА КАК ЭЛЕКТРОННО-ВИРТУАЛЬНАЯ ФИКЦИЯ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОТА

СУБЪЕКТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Виталий Андреевич Садков
Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации,

г. Волгоград, Российская Федерация

Введение: в статье рассматривается правовая природа таких новых категорий, как «цифровые права»,
«утилитарные цифровые права», «цифровые финансовые активы» и «цифровая валюта». Уточняется соот-
ношение этих явлений с позиций современного гражданского оборота. Целью исследования является прове-
дение анализа юридически значимых признаков вышеуказанных феноменов. Методы: методологическую
основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых основ-
ное место занимают анализ, синтез, обобщение и сравнительное правоведение. Результаты: обоснованная
в работе авторская позиция опирается на законодательство и мнения компетентных ученых по вопросам
уточнения правовой сущности вышеназванных категорий с позиций цивилистики. Выводы: автор предлага-
ет рассматривать «цифровые права», «утилитарные цифровые права», «цифровые финансовые активы» с
позиций не только объектов гражданских прав, но и с позиций оригинальной цифровой формы фиксации
имущественных прав; предлагается ввести в юридический лексикон категорию «оцифрованные права» как
некую фикцию, используемую для обеспечения работоспособности юридического механизма, опосредую-
щего оборот субъективных требований в электронно-виртуальной среде.
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Введение

Развитие цифровых информационных
технологий способствовало появлению ново-
го класса активов, относительно которых меж-
ду субъектами права стали возникать право-
вые отношения [8, с. 421]. Для обозначения
таких объектов в научной литературе неред-
ко используются такие термины как «крипто-
активы» или «виртуальные активы» [1, с. 141].

До марта 2019 г. регулирование обще-
ственных отношений, возникающих по пово-
ду криптоактивов осуществлялось исходя из
общих принципов права, так как специальные
правовые нормы, отражающие специфику
гражданского оборота новых явлений, харак-
терных для экосистемы цифровой экономики,
отсутствовали. В марте 2019 г. в Гражданс-
кий кодекс РФ (далее – ГК РФ) была введе-
на конструкция «цифровые права», а в авгус-
те 2019 г. и в июле 2020 г. в соответствии с
Федеральным законом «О привлечении инве-
стиций с использованием инвестиционных
платформ и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации» от 02.08.2019 № 259-ФЗ (далее – ФЗ
№ 259 от 2019 г.) и Федеральным законом
«О цифровых финансовых активах, цифровой
валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федера-
ции» от 31.07.2020 № 259-ФЗ (далее – ФЗ
№ 259 от 2020 г.) в юридическом лексиконе
появились такие выражения, как «утилитар-
ные цифровые права», «цифровые финансовые
активы» и «цифровая валюта».

Исследование

Проблематика определения правовой
природы и соотношения категорий «цифровые
права», «цифровая валюта», «цифровые фи-
нансовые активы», «утилитарные цифровые
права» заключается в том, что если опирать-
ся на действующие в настоящее время пра-

вовые дефиниции этих категорий, содержащи-
еся в нормах ГК РФ и ФЗ № 259 от 2019 г. и
ФЗ № 259 от 2020 г., то цифровой финансовый
актив и утилитарное цифровое право есть не
что иное, как разновидность категории «циф-
ровое право», рассматриваемой законодате-
лем в качестве специфического объекта граж-
данских правоотношений.

Согласно п. 1 ст. 141.1 ГК РФ цифровые
права представляют собой совокупность обя-
зательственных и иных прав. Если в отноше-
нии отнесения к цифровым правам категории
«обязательственные права» особых проблем
не возникает (главное определиться: кто кре-
дитор, а кто должник), то в отношении допус-
тимости выделения в составе цифровых прав
категории «иные права» требуются опреде-
ленные уточнения.

Помимо обязательственных прав, в ци-
вилистической доктрине в качестве немате-
риальных объектов гражданских правоотно-
шений выделяются: вещные права; личные
неимущественные права; права на результа-
ты интеллектуальной деятельности и корпо-
ративные права. Судя по природе вещных прав,
они не могут являться разновидностью циф-
ровых прав, так как объектами вещных прав
являются предметы материального мира, а
оборот цифровых прав осуществляется в вир-
туальном пространстве. Не могут относить-
ся к категории цифровых прав и личные не-
имущественные права, так как они не имеют
товарно-стоимостного характера и неотчуж-
даемы от личности их носителя. Таким обра-
зом, российский законодатель под цифровы-
ми правами понимает совокупность обяза-
тельственных, корпоративных и исключитель-
ных прав.

Нормы ст. 8 ФЗ № 259 от 2019 г. опреде-
ляют, что разновидностью утилитарных циф-
ровых прав являются: 1) право требовать пе-
редачи вещи (вещей), не относящихся к кате-
гории «регистрационных вещей», или вещей,
сделки с которыми подлежат обязательному
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нотариальному удостоверению; право требо-
вать передачи исключительных прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности и (или)
прав использования результатов интеллекту-
альной деятельности; 3) право требовать вы-
полнения работ или оказания услуг. Следует
отметить, что содержание и условия осуще-
ствления таких прав должны определяться
инвестиционной платформой.

В качестве цифровых финансовых акти-
вов в соответствии с нормами п. 2 ст. 1 ФЗ
№ 259 от 2020 г. могут выступать: 1) денеж-
ные требования; 2) возможность осуществле-
ния прав по эмиссионным ценным бумагам;
3) права участия в капитале непубличного
акционерного общества; 4) право требовать
передачи эмиссионных ценных бумаг. Эти
требования и права считаются цифровыми
финансовыми активами только тогда, когда
это указано в решении о выпуске цифровых
финансовых активов, а учет, обращение и
выпуск таких виртуальных активов в инфор-
мационной системе должны осуществлять-
ся с использованием технологии распреде-
ленного реестра.

Анализ вышеприведенных правовых кон-
струкций позволяет А.Ю. Чурилову сформу-
лировать обоснованные сомнения в целесооб-
разности позиционирования цифровых прав в
качестве специфических объектов гражданс-
ких прав. Автор отмечает большую схожесть
содержания действующих норм, регламенти-
рующих оборот цифровых прав с нормами,
регулирующими оборот бездокументарных
ценных бумаг [7, с. 107]. Разделяя данную
точку зрения, в процессе исследования совре-
менного российского законодательства мы
пришли к выводу, что, говоря о категориях
«цифровые права», «цифровые финансовые
активы» и «утилитарные цифровые права»,
следует понимать под ними не какие-то осо-
бенные объекты гражданских правоотношений,
а рассматривать их с позиций формы закреп-
ления совокупности имущественных требова-
ний в электронно-виртуальной среде.

Формулируя нормы, касающиеся «утили-
тарных цифровых прав», законодатель гово-
рит о них, как о способах фиксации имуще-
ственных прав, касающихся требований о пе-
редаче вещей, об оказании услуг или о выпол-
нении работ, а также о предоставлении исклю-

чительных прав на результаты интеллекту-
альной деятельности, выступающих в каче-
стве эквивалента инвестиционных вложений.
Если же законодатель касается обществен-
ных отношений по поводу «цифровых финан-
совых активов», то в данном случае специ-
фика фиксации имущественных прав прояв-
ляется в использовании технологии распре-
деленного реестра, а сущностью этих иму-
щественных прав являются требования, име-
ющие денежно-стоимостное выражение. Ду-
мается, что в рамках дискуссии о цифровых
финансовых активах вполне обоснованно го-
ворить о них, как о цифровых аналогах век-
селей, акций, облигаций с денежным покры-
тием и опционов эмитента.

Что же касается такого феномена, как
«цифровая валюта», то это действительно оп-
ределенное новшество. А.А. Ситник предла-
гает рассматривать цифровую валюту в ка-
честве «особого финансового инструмента»
[5, с. 112].

Согласно п. 3 ст. 1 ФЗ № 259 от 2020 г.
цифровой валютой является совокупность
электронных данных в форме цифрового кода
или обозначения, которые содержатся в ин-
формационной системе. Сами по себе эти дан-
ные какой-либо ценности не представляют, что
позволяет А.О. Иншаковой, А.И. Гончарову,
Д.Е. Матыцину и другим ученым обозначать
их как «криптозаписи» [3, с. 333, 344; 2, с. 77].
Однако по добровольному соглашению нео-
пределенного круга лиц, являющихся участ-
никами определенной информационной систе-
мы, функционирующей по технологии распре-
деленного реестра, эти криптозаписи (как аль-
тернатива существующим фиатным валютам)
выступают в этой среде мерилом (эквивален-
том) взаимных обязательств и расчетов. При-
чем этот эквивалент не подвержен админис-
трированию со стороны какого-либо государ-
ственного эмиссионного центра, в качестве
которого рассматриваются прежде всего на-
циональные финансовые регуляторы (цент-
ральные банки) [6, с. 17].

О признании «цифровой валюты» в каче-
стве оригинального объекта гражданских пра-
воотношений, который активно используется
в гражданском обороте, свидетельствуют и
формулировки Проекта Федерального закона
№ 1065710-7 «О внесении изменений в части
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первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» внесенного Правительством
Российской Федерации в Государственную
Думу РФ [4, с. 5]. В соответствии с п. 3 ст. 1
вышеназванного проекта цифровая валюта рас-
сматривается как имущество, хотя при этом
делается оговорка, что такой подход осуществ-
ляется в целях налогообложения.

Выводы

По нашему мнению, нормы, сформули-
рованные в ст. 141.1 ГК РФ, ФЗ № 239 от
2019 г., ФЗ № 239 от 2020 г. должны быть со-
отнесены с нормами главы 9 ГК РФ, регла-
ментирующей общественные отношения, ко-
торые характерны для такого основания воз-
никновения гражданских прав и обязанностей,
как «сделка». Мы считаем, что действующая
редакция выше обозначенных норм требует
достаточно серьезной корректировки, ибо за-
конодателем в данном случае используются
конструкции, описывающие оригинальные спо-
собы фиксации воли сторон, отражающие вза-
имосвязь участников гражданского оборота в
цифровой среде. Думается, что, характеризуя
гражданский оборот в киберпространстве,
более корректно употреблять термин «оциф-
рованные права» нежели «цифровые права».
В связи с этим предлагаем в качестве оциф-
рованных прав рассматривать некую фикцию,
используемую для обеспечения работоспо-
собности юридического механизма, опосреду-
ющего оборот субъективных имущественных
требований в электронно-виртуальной среде.
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Introduction: at present, it is impossible to imagine a modern market economy without loans. This is also
evidenced by the data of the Bank of Russia on the volume of business lending. In the Russian criminal legislation,
one of the barriers to the development of negative trends in lending is Article 176 of the Criminal Code of the
Russian Federation. However, in the law enforcement practice, there are problems with the application of Article 176
of the Criminal Code of the Russian Federation. Purpose: to identify the problems of application of Article 176 of
the Criminal Code of the Russian Federation and identify the ways to solve them. Methods: the methodological
framework for the study is based on the methods of scientific cognition, which include the historical-legal,
comparative-legal, formal-legal, logical and systematic approaches. Results: the paper discusses the problems of
applying Article 176 of the Criminal Code of the Russian Federation, which establishes the liability for illegal receipt
of credit and preferential credit conditions, as well as for illegal receipt of a state target loan, as well as its use for
other purposes. To solve these problems, it is necessary to improve the disposition of the criminal law norm on
credit fraud. Conclusions: as a result of the conducted research, it is established that currently in Russia, lending
is an important tool for financing entrepreneurship. At the same time, under the influence of various factors, the
cases of non-repayment of loans to the credit institutions have become more frequent. In this regard, the legal
solutions are needed that can affect the growth of the negative processes in the field of lending, in particular, it is
necessary to improve the criminal law provision providing for the liability for illegal obtaining of credit.
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Аннотация. Введение: в настоящее время невозможно представить современную рыночную эконо-
мику без кредитов. Об этом также свидетельствуют данные Банка России об объемах кредитования бизнеса.
В российском уголовном законодательстве одним из барьеров развитию негативных тенденций в сфере
кредитования является ст. 176 УК РФ. Однако в правоприменительной практики существуют проблемы при-
менения ст. 176 УК РФ. Цель: выявить проблемы применения ст. 176 УК РФ и обозначить пути их решения.
Методы: методологическую основу данного исследования составили методы научного познания, которые
включают историко-юридический, сравнительно-правовой, формально-юридический, логический и систем-
ный подходы. Результаты: в данной статье рассматриваются проблемы применения ст. 176 УК РФ, устанав-
ливающей ответственность за незаконное получение кредита и льготных условий кредитования, а также за
незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его использование не по прямому назна-
чению. Для решения указанных проблем необходимо усовершенствовать диспозицию уголовно-правовой
нормы о кредитном обмане. Выводы: в итоге проведенного исследования установлено, что в настоящее
время в России кредитование является важным инструментом финансирования предпринимательства. Вме-
сте с тем под влиянием различных факторов участились случаи невозврата кредитов в кредитные учрежде-
ния. В этой связи необходимы правовые решения, способные повлиять на рост негативных процессов в
сфере кредитования, в частности, необходимо усовершенствовать уголовно-правовую норму, предусмат-
ривающую ответственность за незаконное получение кредита.

Ключевые слова: незаконное получение кредита, кредит, кредитный обман, льготные условия креди-
тования, государственный целевой кредит, индивидуальный предприниматель, руководитель организации,
уголовная ответственность, банк, заемщик, крупный ущерб.
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Введение

В настоящее время невозможно предста-
вить современную рыночную экономику без
кредитов. Наибольшим спросом у заемщиков
пользуется банковский кредит.

Согласно данным Банка России об объе-
мах кредитования некрупного бизнеса, за
2019 г. субъекты малого и среднего предпри-
нимательства получили кредиты в объеме
7 824 685 млн руб., из которых 585 559 млн руб.
составила сумма кредитования индивидуаль-
ных предпринимателей. В январе 2020 г. субъек-
ты малого и среднего предпринимательства
получили кредиты в объеме 431 224 млн руб.,
из которых 39 680 млн руб. составила сумма
кредитования индивидуальных предпринимате-
лей. В ноябре 2020 г. наблюдался рост рассмат-
риваемых показателей, поскольку совокупно
представители малого и среднего предприни-
мательства привлекли 637 060 млн руб., из ко-
торых 54 049 млн руб. – индивидуальные пред-
приниматели [6].

Представленные статистические данные
позволяют заключить, что банковское креди-
тование является важным инструментом фи-
нансирования малого и среднего предприни-
мательства. Вместе с тем следует заметить,

что представители малого и среднего пред-
принимательства сталкиваются с трудностя-
ми привлечения банковского кредита, посколь-
ку влияние макроэкономических факторов
особенно сильно оказывает воздействие на их
финансовое состояние и способность своев-
ременно погашать обязательства [3].

В связи с участившимися случаями не-
возврата кредитов в кредитные учреждения,
актуальность проработки проблем в части
обеспечения устойчивости банковского сек-
тора в стране возрастает с каждым годом.
Следовательно, необходимы правовые ре-
шения, способные повлиять на рост негатив-
ных процессов в сфере кредитования, на что
обращено внимание, в частности, в работах
Н.Г. Иванова [4] и Б.А.  Биниаминова,
А.Ю. Чупровой [1].

Недостатки диспозиции ст. 176 УК РФ

В российском уголовном законодатель-
стве установлен барьер развитию негативных
тенденций в сфере кредитования. Одной из
таких преград является ст. 176 УК РФ. Од-
нако данная уголовно-правовая норма несо-
вершенна, поэтому можно выделить следую-
щие недостатки диспозиции ст. 176 УК РФ:



166

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

Правовая парадигма. 2021. Т. 20. № 2

1. Отсутствие единого понимания «кре-
дита» по смыслу диспозиции ст. 176 УК РФ.

2. Состав преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 176 УК РФ, определен как ма-
териальный.

3. Определение в уголовном законе
субъекта незаконного получения кредита в
качестве «индивидуального предпринимате-
ля» или «руководителя организации».

4. Отсутствие единого определения го-
сударственного целевого кредита как предме-
та преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 176 УК РФ.

Проблемы применения ст. 176 УК РФ
и пути их решения

В правоприменительной практике возни-
кают сложности при квалификации незаконного
кредитования, обусловленные, в частности, и
вышеуказанными недостатками уголовно-
правовой нормы о кредитном обмане.

Так, можно выделить следующие про-
блемы применения ст. 176 УК РФ и пути их
решения:

1. Так как не сложилось единого пони-
мания «кредита» по смыслу диспозиции ст. 176
УК РФ, сформировались два подхода к тол-
кованию «кредита»: расширительный и огра-
ничительный.

Так, исходя из ограничительного толко-
вания предметом ч. 1 ст. 176 УК РФ являет-
ся банковский кредит, в соответствии с рас-
ширительным толкованием в него также вклю-
чены такие виды кредитов, как коммерчес-
кий, товарный, налоговый.

Кроме того, сторонник более широкого
толкования И.А. Клепицкий включает в поня-
тие «кредит», например, возмездное приобре-
тение права требования, предоставление гаран-
тии и поручительства, заем, предоставление
товаров, работ и услуг без предварительной
оплаты, приобретение векселей [5, с. 380–382].

Полагаем целесообразным такое расши-
рение понятия предмета рассматриваемого
состава преступления, законодательное зак-
репление которого могло бы обеспечить ус-
пешное применение ст. 176 УК РФ и в целом
бы усовершенствовало данную статью.

2. Состав преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 176 УК РФ, целесообразно опре-

делить как формальный, что могло бы спо-
собствовать уменьшению количества случа-
ев полного или частичного невозврата кредит-
ных средств должником кредитору.

Данное предложение можно реализовать
путем указания в диспозиции ч. 1 ст. 176 УК РФ
не размера ущерба, а размера кредита.

3. Полагаем неудачным определение в
уголовном законе субъекта незаконного полу-
чения кредита в качестве «индивидуального
предпринимателя» или «руководителя органи-
зации». В рамках рассматриваемой нормы це-
лесообразно указание не на конкретного дол-
жника как специального субъекта, а на цель
получения кредита, которая должна быть свя-
зана с предпринимательской деятельностью.

Кроме того, неоднократно в доктрине
уголовного права возникает дискуссия об от-
несении к субъектам кредитного обмана фи-
зического лица, которое не обладает призна-
ками специального субъекта. Однако многие
ученые считают, что при незаконном получе-
нии кредита физическим лицом, не обладаю-
щим признаками специального субъекта, его
действия необходимо квалифицировать по ст.
165 УК РФ. Следовательно, включение в ка-
честве субъекта кредитного обмана физичес-
кого лица, которое не обладает признаками спе-
циального субъекта, нецелесообразно.

4. Проблемы возникают и при квалифика-
ции незаконного получения государственного
целевого кредита в связи с отсутствием едино-
го определения предмета данного преступления.

Так, Н.Г. Вольдимарова отмечает: «Го-
сударственное целевое кредитование осуще-
ствляется из целевых бюджетных фондов, ко-
торые определяются законом о федеральном
бюджете на предстоящий год, а также из го-
сударственных внебюджетных и целевых фон-
дов Правительства Российской Федерации.
Бюджетные ссуды, дотации, субвенции и суб-
сидии не подпадают под предмет ч. 2 ст. 176
УК РФ, так как средства, получаемые на их
основе, не признаются кредитными» [2, с. 77].

Множество различных толкований иссле-
дуемого понятия ведет к уязвимости уголовно-
го закона. Учитывая изложенное, полагаю, что
определение «государственного целевого кре-
дита» может быть закреплено в постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации или в самом уголовном законе.
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Следует отметить, что на практике
встречаются единичные случаи вынесения
судом обвинительного приговора по ч. 2
ст. 176 УК РФ. На наш взгляд, это связано с
недоработанностью уголовного закона.

Так, согласно данным судебной статис-
тики о состоянии судимости в России, число
осужденных по ч. 2 ст. 176 УК РФ невелико: за
2017 г. количество осужденных лиц по основ-
ной статье – 2 , по дополнительной квалифика-
ции – 2; за 2016 г. по основной статье – 2, по
дополнительной квалификации – 1; за 2014 г. по
основной статье – 1, по дополнительной квали-
фикации – 0; в 2019, 2018, 2015 гг. и за первое
полугодие 2020 г. – осужденных нет [7].

Выводы

Подводя итог вышесказанному, отме-
тим, что развитие уголовного законодатель-
ства в сфере экономики позволяет повысить
уровень ответственности руководителей юри-
дических лиц и кредитных организаций, повы-
сить доверие участников экономических от-
ношений к российской экономике за счет по-
вышения уровня ее прозрачности. Учет раз-
работанных в настоящей статье рекоменда-
ций по совершенствованию законодательства
в сфере кредитования позволит бороться с
кредитным обманом и незаконным получени-
ем кредитов более эффективно.
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Аннотация. Введение. Исследуя насильственную сексуальную преступность в отношении малолетних
и несовершеннолетних, особое внимание, на наш взгляд, следует уделить содержанию терминов «педофи-
лия» и «педофил», часто встречающихся при анализе юридической литературы, докладов сотрудников госу-
дарственных органов, в сети Интернет, а также в содержании нормативных правовых актов, регламентирую-
щих ответственность за совершение половых преступлений в отношении интересующей нас категории по-
терпевших. На сегодняшний день ни один из действующих на территории Российской Федерации правовых
источников не содержит трактовки указанных терминов, в полной мере раскрывающей специфику исследу-
емой нами формы сексуальной девиации. Целью настоящего исследования является анализ законодатель-
ства Российской Федерации, регламентирующего ответственность за совершение преступления, посягаю-
щего на половую свободу и половую неприкосновенность малолетних и несовершеннолетних, лицами, стра-
дающими расстройством сексуального предпочтения в форме педофилии, а также медицинских и психоло-
гических источников, содержащих в себе информацию об исследуемой нами сексуальной девиации, для
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формирования понятия терминов «педофилия»и «педофил» в правовой сфере. Методы: использованы ме-
тоды индукции, статистический, анализа и синтеза. Результаты: в рамках статьи рассмотрены различные
дефиниции терминов «педофилия», «педофил». Осуществлен анализ принадлежности указанного ранее
термина к какой-либо отрасли научного знания. Вывод: в результате проведенного исследования нами сфор-
мулированы авторские понятия терминов «криминальная педофилия» и «преступник-педофил», ис-
пользование которых в нормативно-правовых актах, регламентирующих ответственность за совершение пре-
ступлений, посягающих на половую свободу и половую неприкосновенность малолетних и несовершенно-
летних, на наш взгляд, способствовало бы значительному развитию системы противодействия сексуальной
преступности в отношении интересующей нас категории граждан.

Ключевые слова: педофил, сексуальная преступность, половая неприкосновенность несовершенно-
летних, половая свобода, педофилия, малолетний, расстройство сексуального предпочтения, девиация.
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Введение

Исследуя проблему противодействия
сексуальным преступлениям, посягающим на
половую неприкосновенность несовершенно-
летних, в том числе – совершенных лицами,
страдающими различного рода расстройства-
ми сексуального предпочтения, мы сталкива-
емся с тенденцией значительного увеличения
количества случаев упоминания термина «пе-
дофилия» в юридической литературе, докла-
дах сотрудников государственных органов, в
сети Интернет, а также в содержании норма-
тивных правовых актов.

В первую очередь, по нашему мнению,
это связано с критическим уровнем половой
преступности в современной России, жертва-
ми которой становятся малолетние и несовер-
шеннолетние лица. По словам генерал-майо-
ра полиции В.Б. Гайдова (заместителя началь-
ника Главного управления по обеспечению
охраны общественного порядка и координа-
ции взаимодействия с органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ МВД России), в пе-
риод с 2014 по 2019 г. число противоправных
деяний, посягающих на половую неприкосно-
венность несовершеннолетних, выросло на
42 %. В 2018 г. было зарегистрировано более
14 тысяч подобного рода деяний, пострадали
11 тысяч детей [5].

Кроме того, повышением уровня своей
«популярности» термин «педофилия» обязан и
сложившейся в настоящее время практике на-
зывать всех лиц, совершивших половое преступ-
ление в отношении интересующей нас катего-
рии потерпевших, педофилами. Безусловно, дан-
ное обстоятельство, чаще всего, объясняется

отсутствием соответствующего образования,
профессиональной квалификации либо элемен-
тарной неграмотностью лиц, допускающих по-
добного рода лексические ошибки.

Кто же из преступников, совершивших
посягательство на половую неприкосновен-
ность малолетних и несовершеннолетних, яв-
ляется педофилом? Каково значение педофи-
лии в вопросах квалификации и расследова-
ния преступных деяний исследуемой нами
категории, а также при назначении меры пра-
вового воздействия за их совершение? Что же
такое «криминальная педофилия»?

Для того чтобы ответить на эти вопро-
сы, по нашему мнению, необходимо осуще-
ствить правовое толкование термина «педо-
филия» («педофил»), ведь ни один из ныне
действующих правовых источников в облас-
ти регламентации ответственности за пре-
ступления, посягающие на половую свободу
и половую неприкосновенность несовершенно-
летних, не содержит трактовки, в полной мере
раскрывающей специфику исследуемой нами
формы сексуальной девиации.

Дефиниция терминов «педофилия»
и «педофил» в медицине и сексологии

В связи с тем, что педофилия изначаль-
но понимается как психическое расстройство,
являющееся предметом изучения медицины
и сексологии, для более глубокого рассмот-
рения этого явления обратимся к материалам
Международной статистической классифика-
ции болезней (МКБ-10). В соответствии с ука-
занным источником, под педофилией понима-
ется «сексуальная тяга к детям (мальчикам,
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девочкам или и к тем и другим), обычно пре-
пубертатного и раннего пубертатного перио-
да» [8]. В специальной литературе отмечает-
ся, что для установления диагноза «педофи-
лия» необходимо наличие у субъекта следу-
ющих признаков:

– присутствие всех общих признаков рас-
стройств полового предпочтения [6];

– преобладающее или постоянное пред-
почтение половой активности с детьми (ре-
бенком) препубертатного или раннего пубер-
татного возраста (в соответствии с поняти-
ем, данным в психологическом глоссарии, пу-
бертатный период – это временной отрезок с
12 до 16 лет у девушек и с 13 до 17–18 лет у
мальчиков, на котором происходит их половое
созревание) [2];

– достижение индивидуумом, по меньшей
мере, 16 лет при разнице в возрасте с объек-
том сексуального влечения не менее 5 лет 1.

Таким образом, с медицинской точки
зрения, страдающим педофилией (педофи-
лом) может быть признан индивид, достиг-
ший 16-летнего возраста, на протяжении не
менее 6 месяцев страдающий от периодичес-
ки возникающих сексуальных фантазий, объек-
том которых выступает лицо препубертатного
или раннего пубертатного периода, и (или) сек-
суального влечения к приведенной ранее кате-
гории несовершеннолетних граждан.

Педофилия в юриспруденции

Исследуя проблему противодействия
преступлениям, посягающим на половую сво-
боду и половую неприкосновенность малолет-
них и несовершеннолетних, совершенным ли-
цами, страдающими исследуемой нами фор-
мой сексуальной девиации, особое внимание,
на наш взгляд, следует уделить грамотному
отграничению психопатологических и непато-
логических причин совершенного сексуально-
го злоупотребления. В первую очередь это
связано с тем, что не все граждане, совер-
шившие половое преступление в отношении
интересующей нас категории потерпевших,
являются педофилами (то есть лицами, име-
ющими устойчивое доминирующее сексуаль-
ное влечением к детям), ведь противоправ-
ные деяния подобного характера нередко со-
вершаются и по другим причинам. Например,

вследствие утери возрастной дифференциации
объекта, наступившей под влиянием интокси-
кационных воздействий (наркотического или
алкогольного опьянения). По мнению И.С. Ко-
на, «большинство совратителей – не педофи-
лы, а обычные мужчины с нормальной психи-
кой, женатые и имеющие детей». Характери-
зуя данную категорию насильственных сек-
суальных преступников, Игорь Семенович
описывает их как «слабых, неуверенных в
себе мужчин, которым трудно чувствовать
себя на равных со взрослыми женщинами,
даже с собственной женой», совершающих
посягательство на половую неприкосновен-
ность несовершеннолетних не из-за возбуж-
дающей половой незрелости и половой неза-
вершенности жертвы, а по причине ее безза-
щитности и слабости [7, с. 491].

Кроме того, стоит обратить внимание на
то обстоятельство, что не все индивиды, стра-
дающие интересующим нас расстройством
сексуального предпочтения, когда-либо совер-
шали или совершат половое преступление.
Многие из них пытаются побороть возникаю-
щее половое влечение к детям или реализу-
ют свои сексуальные потребности путем про-
смотра порнографических материалов, мас-
турбации или реальным общением с несовер-
шеннолетними в виртуальной среде без сек-
суального контекста [3].

Анализируя нормативно-правовую базу
Российской Федерации в области регламен-
тации уголовной ответственности за преступ-
ления, посягающие на половую неприкосновен-
ность несовершеннолетних, следует отметить,
что термин «педофилия» встречается в ней
довольно часто. Например, в соответствии с
п. 4.1 ч. 4 ст. 79 УК РФ «Условно-досрочное
освобождение от отбывания наказания» и
п. «д» ст. 97 УК РФ «Основания применения
принудительных мер медицинского характе-
ра» педофилию относят к расстройствам сек-
суального предпочтения, не исключающим
вменяемости [11], а в п 3.1 ст. 196 УПК РФ
«Обязательное назначение судебной экспер-
тизы» под педофилией понимается расстрой-
ство сексуального предпочтения [10]. При
этом во всех приведенных случаях термин
«педофилия» неразрывно связывают с совер-
шением лицом старше 18 лет преступления
против половой неприкосновенности несовер-
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шеннолетнего, не достигшего четырнадцати-
летнего возраста. Между тем ответствен-
ность за совершение преступных деяний, пре-
дусмотренных ст. 131 УК РФ «Изнасилование»
и ст. 132 УК РФ «Насильственные действия
сексуального характера», в соответствии с ч. 2
ст. 20 УК РФ «Возраст, с которого наступает
уголовная ответственность» наступает при
достижении лицом четырнадцатилетнего воз-
раста. Кроме того, опираясь на положения
МКБ-10, педофилом можно считать лицо, дос-
тигшее 16-летнего возраста.

Содержание уголовно-правовых норм при-
водит нас к выводу, что в российском законо-
дательстве ужесточение мер правового воз-
действия, а равно признание лица страдающим
педофилией, наблюдается лишь в отношении
граждан, достигших на момент совершения
преступления, посягающего на половую непри-
косновенность малолетнего, возраста 18 лет,
или совершеннолетия. На наш взгляд, данная
ситуация явно не соответствует общей концеп-
ции противодействия насильственной половой
преступности, жертвами которой становятся
малолетние и несовершеннолетние лица. В ча-
стности, это связано с отсутствием возможно-
сти обеспечить достижение целей уголовного
наказания, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ «По-
нятие и цели наказания» – восстановление со-
циальной справедливости, исправление осуж-
денного и предупреждение новых преступле-
ний подобного характера [11].

При этом стоит отметить, что число на-
сильственных преступлений сексуального
характера в отношении интересующей нас
категории потерпевших со стороны несовер-
шеннолетних в России с каждым годом рас-
тет. Анализируя «Доклад о деятельности
Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка за 2019 год»
Анны Кузнецовой, мы видим, что число по-
добного рода деяний в период с 2017 по 2019 г.
увеличилось на 45,4 % [4, с. 53].

По нашему мнению, значительный рост,
преступлений педофильного характера со сто-
роны несовершеннолетних в первую очередь
связан с глобальной информатизацией обще-
ства, а именно, влиянием на сознание индиви-
да так называемой «сексуальной революции»,
все чаще и чаще пропагандируемой в сети
Интернет, а также со снижением возраста

пользователей социальных сетей и, как след-
ствие, появившейся возможностью у интере-
сующей нас категории граждан посещать нео-
граниченное количество видеохостингов, сай-
тов, коммуникативных сообществ и других
интернет-ресурсов, содержащих информацию
порнографического характера, ознакомление
с которой влечет к раннему (в некоторых слу-
чаях девиантному) половому созреванию.
Стоит также обратить внимание на уровень
виктимности рассматриваемого нами вида
насильственной половой преступности. По
мнению Ю.М. Антоняна, деяния исследуемой
нами категории, совершенные несовершенно-
летними, как правило, отличаются повышен-
ным уровнем виктимности. В частности, это
связано с нежеланием рассказывать о случив-
шемся ни взрослым, ни своим ровесникам из-
за чувства стыда и боязни предания случив-
шемуся всеобщей огласки, что впоследствии
приводит к увеличению случаев повторного
совершения сексуальных злоупотреблений, в
том числе с привлечением к совершению ана-
логичных противоправных действий других
асоциальных подростков [9, с. 184]. Кроме
того, Юрий Миранович обратил внимание на
особую опасность рассматриваемой нами ка-
тегории преступлений, отметив, что одним из
крайне негативных последствий полового кон-
такта ребенка с лицом старше него (чаще го-
мосексуального) является дезориентация не-
совершеннолетнего потерпевшего в нормаль-
ном половом развитии, в дальнейшем, при
взрослении, приводящая к совершению анало-
гичных противоправных деяний, с вовлечени-
ем других детей младше себя в подобного
рода девиантные отношения [9, с. 20–21].

Выводы

Таким образом, говоря о принадлежнос-
ти терминов «педофилия» и «педофил» к ка-
кой-либо отрасли научного знания, а также
основываясь на толковании понятия «юриди-
ческий термин»2, данного в Большом юриди-
ческом словаре [1], мы считаем возможным
предположить, что «педофилия» может ис-
пользоваться в качестве специально-техни-
ческого юридического термина. Его лексичес-
кое значение в правовой сфере, на наш взгляд,
должно выглядеть следующим образом.
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Криминальная педофилия – это не ис-
ключающее вменяемости расстройство сек-
суального предпочтения, выраженное в пери-
одически возникающем сексуальном влече-
нии и (или) сексуальной фантазии, объектом
которых выступают лица препубертатного и
раннего пубертатного возраста, побудившее
индивида к совершению общественно опас-
ного деяния, запрещенного уголовным зако-
ном под угрозой наказания.

Преступник-педофил – лицо, достигшее
возраста 16 лет, на протяжении не менее 6 ме-
сяцев страдающее не исключающим вменя-
емости расстройством сексуального предпоч-
тения, выраженным в устойчивом доминиру-
ющем сексуальном влечении к детям (маль-
чикам, девочкам или и к тем и другим) пре-
пубертатного и раннего пубертатного возрас-
та, послужившим причиной совершения им
уголовно наказуемого деяния.

При этом использование приведенных
автором дефиниций в нормативно-правовых
актах, регламентирующих ответственность за
совершение преступлений, посягающих на
половую свободу и половую неприкосновен-
ность малолетних и несовершеннолетних, на
наш взгляд, способствовало бы значительно-
му развитию системы противодействия сек-
суальной преступности в отношении интере-
сующей нас категории граждан, а также со-
кращению числа необоснованного и неграмот-
ного употребления исследуемых нами терми-
нов как в служебной деятельности, так и по-
вседневной жизни.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 К общим критериям расстройств сексуаль-
ного предпочтения в соответствии с МКБ-10 [8] от-
носятся: периодически возникающее интенсив-
ное сексуальное влечение и фантазии, включаю-
щие необычные предметы или поступки; индиви-
дуум или поступает в соответствии с этими влече-
ниями или испытывает значительный дистресс из-
за них; это предпочтение наблюдается минимум
6 месяцев.

2 Юридические термины – элемент юриди-
ческой техники, словесные обозначения государ-
ственно-правовых понятий, с помощью которых вы-
ражается и закрепляется содержание нормативно-
правовых предписаний государства. Юридические
термины можно классифицировать на три разно-

видности: а) общезначимые термины (характеризу-
ются тем, что они употребляются в обыденном смыс-
ле и понятны всем); б) специальные юридические
термины, которые обладают особым правовым со-
держанием, например, необходимая оборона, иско-
вая давность и т. п.; в) специально-технические тер-
мины – отражают область специальных знаний –
техники, экономики, медицины и т. д., например:
ионизирующее излучение, трансгенные организмы.
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Подготовленный учебник-практикум со-
держит необходимую информацию для изуче-
ния курса «Жилищное право» и предназначен
для студентов, обучающихся по программам
высшего образования по направлению подго-
товки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация
(степень) «академический бакалавр»), а так-
же 40.04.01 Юриспруденция (квалификация

«магистр») и базируется на требованиях фе-
дерального государственного стандарта и ти-
повых программ.

Актуальность подготовленного к публи-
кации учебного проекта обоснована необхо-
димостью разработки новых академических
подходов к изучению вопросов правового ре-
гулирования жилищных отношений, связанной
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с проведением кардинальной реформы жилищ-
но-коммунального хозяйства. Современные
юристы гражданско-правовой специализации
обязаны знать и уметь юридически грамотно
решать повседневные задачи, связанные с
хотя и обыденными, но такими важными по-
требительскими нуждами каждого российс-
кого гражданина, вступающего в жилищные
правоотношения.

В учебнике охвачены как научные про-
блемы жилищного права, так и практические
вопросы применения законодательных норм,
в том числе региональных нормативных ак-
тов. В издании представлен обширный комп-
лекс разнообразного научного и эмпирическо-
го материала. Авторы справедливо уделяют
внимание дискуссионным вопросам теории
жилищного права. Авторитетные мнения со-
временной доктрины повышают качество
материала и придают ему помимо образова-
тельного научно-исследовательский характер,
а также делают его более монументальным.
Несмотря на то, что учебник достаточно хо-
рошо проработан с научной точки зрения, он
написан доступным для обучающегося кон-
тингента языком, и при выдержанном строго
академический подходе учебный материал в
авторском изложении получился весьма ин-
тересным, увлекательным и, благодаря оби-
лию практических примеров, жизненным и про-
стым для усвоения. Кроме того, учебник ори-
гинален. Об этом свидетельствуют обозначен-
ные авторами главы и параграфы. В них ак-
центируется внимание на злободневных воп-
росах жилищного права, в частности, на ипо-
теке жилых помещений и управлении много-
квартирным домом.

В издании нашли отражение все основ-
ные понятия и институты жилищного права
России в том объеме, в котором федераль-
ный образовательный стандарт рекомендует
в образовательных целях студентам высших
учебных заведений. Грамотно разработан не
только учебный, но и методический матери-
ал, что позволяет квалифицировать данный
проект не только как учебник, но и как прак-
тикум. В проекте изложены в доступной фор-
ме основные вопросы жилищного права как
учебной дисциплины. В каждой главе содер-
жится перечень формируемых компетенций,
показаны этапы их формирования, даны ма-

териалы для проведения самостоятельной ра-
боты студентов при подготовке отдельных
тем или вопросов учебной дисциплины (воп-
росы для самоконтроля, тесты, задачи, пере-
чень эссе и рефератов), нормативно-правовые
акты, необходимые для изучения студентами,
рекомендуемая дополнительная литература,
типовые договоры и иные локальные докумен-
ты, регулирующие жилищные правоотноше-
ния. Авторы учебника при его написании со-
блюдали психолого-педагогические требова-
ния к трактовке излагаемого материала и его
применению, что подкрепляется практикой ис-
пользования материала в ходе лекционных и
семинарских занятий со студентами.

На фоне нечасто появляющихся в свет в
последние годы изданий учебной литературы
(учебников и учебных пособий) в сфере жилищ-
ного права новый учебник «Жилищное право»
обладает рядом конкурентных преимуществ.
Обучающиеся, равно как и преподаватели, по-
лучат в подспорье образовательному процес-
су учебно-методический материал высокого
качества, нацеленный не только на развитие
способности студентов использовать получен-
ные знания на практике, но и на формирование
у них четкой научно-исследовательской пози-
ции и развитие творческого потенциала.

Структура учебника отвечает дидакти-
ческим и методическим требованиям препо-
давания учебной дисциплины. Учебник состо-
ит из четырнадцати глав. В них освещены
необходимые вопросы: о месте жилищного
права в системе отраслей российского права,
особенностях жилищных отношений и мето-
дах их правового регулирования, принципах и
источниках жилищного права; об особеннос-
тях правового режима жилых помещений, их
переустройства и перепланировки; обеспече-
ния граждан жилыми помещениями по дого-
ворам социального найма и договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования и наемных домов; осуще-
ствления прав собственника жилого помеще-
ния и общего имущества многоквартирного
дома; реализации собственником правомочия
распоряжения жилым помещением в резуль-
тате заключения гражданско-правовых сде-
лок; обеспечения граждан коммунальными
ресурсами и создания благоприятных условий
проживания и др.
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В теме 1 «Понятие жилищного права» и
теме 2 «Источники жилищного права» обо-
сновывается позиция авторов об оформлении
на законодательном и доктринальном уров-
не комплексной отрасли жилищного права.
С этой целью широко используются уже име-
ющиеся в отечественной юридической науке
знания о понятии данной отрасли права, ее
принципах, источниках, а также о соотноше-
нии жилищного права с другими отраслями и
особенностях кодификации его норм. Тема 3
посвящена законодательным механизмам ре-
ализации конституционного права граждан на
жилище. В темах 4, 6, 7 подробно проанали-
зировано правовое положение жилого поме-
щения как объекта жилищных отношений.
Раскрываются условия перевода жилых по-
мещений в нежилые и наоборот, условия пе-
реустройства и перепланировки жилых поме-
щений. Тема 5 посвящена особенностям пра-
вового регулирования жилищных отношений
в зависимости от принадлежности жилого по-
мещения к различными видам жилищного
фонда. Темы 8, 9 направлены на изучение ре-
ализации фундаментального права собствен-
ности на жилище (как на само жилое поме-
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щение, так и на общее имущество многоквар-
тирного жилого дома) с учетом необходимо-
сти несения «бремени» собственности. Учи-
тывая структуру ЖК РФ, авторы учебника
уделили большое внимание рассмотрению
правового регулирования разновидностей до-
говора найма жилого помещения, приняв во
внимание положения гражданского законода-
тельства (темы 11, 12). Исходя из того, что
большой пласт отношений по обеспечению
граждан жильем связан с ипотечным жилищ-
ным кредитованием, в теме 10 проанализи-
ровано его правовое регулирование. Спосо-
бы управления многоквартирным домом и
смежные с ними отношения подробно осве-
щены в темах 13, 14.

Актуальность и практическая значи-
мость данной работы не подлежит сомнению,
так как вопросы правового регулирования жи-
лищных отношений, отражающие важнейшую
потребность человека в жилье, всегда имели
и будут иметь огромное социальное значение.
Учебник как результат коллективного труда
явился результатом сбалансированного син-
теза научного, педагогического и практичес-
кого опыта своих авторов.
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