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Теория и исТория права и государсТва. 
исТория учений о праве и государсТве

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели !

в девятом номере нашего журнала за этот год ошибочно по техническим 
причинам был помещен подготовительный материал, который формировался  в 
процессе подготовки статьи, посвященной проблемам исследования роли тра-
диционной российской семьи в становлении и развитии отечественной государ-
ственности. в данном материале по недоразумению в качестве одного из авто-
ров был указан и.А. Ананских, направивший ранее в журнал совместно с про-
фессором н.и. Уткиным совершенно другую статью, хотя также посвященную 
нравственно-правовым вопросам института семьи. данная статья предлагается 
читателям в представляемом номере. 

После выяснения досадной неточности редакция принесла свои извинения 
и.А. Ананских за серьезную ошибку и возникшие в связи с этим вопросы, 
затронувшие его безупречный авторитет и значимую толерантную деятельность 
в качестве парламентария. По предложению депутата мы провели мониторинг 
предшествующих выпусков журнала и, к сожалению, смогли обнаружить ана-
логичные ошибки. нами были приняты меры к их исправлению и к недопуще-
нию подобных ошибок впредь. виновные наказаны. еще раз приносим глубо-
кие извинения и.А. Ананских и всем читателям и сообщаем, что приняли все 
необходимые меры для недопущения впредь подобных инцидентов.
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Специальность 5.1.1 – теоретико-исторические 
правовые науки

СЕМЬЯ КАК НРАВСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ЦЕННОСТЬ РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА

Аннотация. В России семья всегда была основой общества, тем социальным инсти
тутом, который обеспечивал воспроизводство природных и нравственных качеств человека. 
Ни один институт гражданского общества и государства, включая школу, не может 
сравниться с семьей по силе воспитательного воздействия, которое осуществляется 
непрерывно в течение всей его жизни. Исторически семейные ценности формируют 
пространство общенациональных ценностей. Поэтому критерием соответствия 
государственной политики ценностным идеалам общества должна быть система 
ценностей и нравственных идеалов, выработанных и закрепленных в традициях российской 
семьи. 

Ключевые слова: семья; ценности; право; нравственность; социализация; политика; 
конституционная реформа.

aNaNSKiKH i.a
UtKiN N.i.

FamilY aS a moral aNd lEGal ValUE oF rUSSiaN SoCiEtY

The summary. In Russia, the family has always been the basis of society, the social institution 
that ensures the reproduction of human natural and moral qualities. Not a single institution of 
civil society and the state, including school, can compare with the family in terms of the power 
of educational influence, which is carried out continuously throughout one’s life. Historically, 
family values form the space of national values. Therefore, the criterion for compliance of state 
policy with the value ideals of society should be a system of values and moral ideals developed 
and enshrined in the traditions of the Russian family.

Key words: family; values; right; moral; socialization; policy; constitutional reform.
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для русской цивилизации всегда было харак-
терно отношение к семье как к одной из глав-
ных социальных, нравственных и правовых цен-
ностей. с древнейших времен именно семья 
рассматривалась как первичная ячейка обще-
ства, как основа хозяйственной деятельности и 
политической жизни. семья была главным зве-
ном воспроизводства человека как с точки зре-
ния создания природных условий его существо-
вания, так и в аспекте нравственного формиро-
вания. в семье человек всегда получал исходные 
представления о том, что есть добро и что есть 
зло, мальчики получали опыт выполнения муж-
ских социальных функций, девочкам привива-
лись женские качества и навыки. 

Приход христианства на русь не просто 
закрепил сложившиеся функции семьи как 
основной ячейки общества, но и связал их с 
высшими смыслами бытия человека: с идеей 
абсолютного добра, идеей служения человека 
обществу и своим близким, идеей почитания 
старших и заботы о новом поколении и т.п. весь 
этот круг идей составил систему базовых цен-
ностей русского общества, которые со времен 
князя владимира и вплоть до наших дней фор-
мировались и развивались, опираясь на аксио-
логию семьи.

так, на библейские образы семьи как на отра-
жение вечных образов человечности и добра 
указывал иларион Киевский в своем «слове 
о Законе и Благодати» (XI в.). о значении 
семьи говорил сыновьям в своем «Поучении» 
владимир Мономах (XII в.). о значении благо-
устроения в семье как основе достойного бытия 
человека писал и даниил Заточник (XIII в.). на 
рубеже XV – XVI вв. фундаментальные идеи, 
отражающие традиционные русские ценно-
сти, систематически развивал в своем труде 
«Просветитель» преп. иосиф волоцкий. в даль-
нейшем именно эта книга стала основой наци-
ональной идеологии и этики в россии эпохи 
нового времени (XVI – XVII вв.). ее идеи 
были развиты в решениях стоглавого собора 
и легли в основу «домостроя» – важнейшего 
документа эпохи, закреплявшего представления 
того времени о семье, о ее ценностном предна-
значении и о правилах благочестивой семейной 
жизни. в русской философии права XIX – XX 
вв. ценностные аспекты понятия семьи выде-
ляли Б.н. чичерин, в.н. Лешков, н.н. Алексеев, 

и.А. ильин, и др. 
в индустриальную эпоху семья утрачивает 

значение хозяйственной единицы. Это каче-
ство семьи дольше всего держалось в крестьян-
ской среде, однако после коллективизации и 
здесь отошло на второй план, сохраняя прежние 
черты лишь в сфере домашнего хозяйства. но 
в общесоциальном плане хозяйственные функ-
ции семьи во второй половине ХХ в. в нашей 
стране уже не играют сколько-нибудь заметной 
роли. При этом параллельно разрушалась и тра-
диционная для россии родовая форма семьи. 
особенно ускоряются эти процессы в условиях 
урбанизации ХХ столетия, когда семья приобре-
тает современные формы, для которых первич-
ное значение имеет союз мужчины и женщины. 

однако при этом функции института нравст-
венно-правовой социализации человека, более 
того – основного института социализации, 
сохраняются именно за семьей. и это весьма 
показательно: семья, какой мы знаем ее сегодня, 
сформировалась исторически и развивалась в 
истории, менялось ее значение для государства 
и общества, ее функции и само ее устройство. 
однако ничто, никакой иной институт граждан-
ского общества, никакой институт государства, 
не мог и не может заменить ее как той основ-
ной среды, в которой формируется человек. в 
семье начинается воспитание человека, в семье 
оно продолжается и в семье же заканчивается.

исключительна сила воспитательного воз-
действия семьи на человека, когда это воздей-
ствие оказывается, по сути, круглосуточно, когда 
в нем участвуют самые близкие человеку люди 
– его родные, бабушка и дедушка, отец и мать, 
воздействуя на него силой слова, поучения, а 
еще больше – личным примером. Это воспита-
тельное воздействие семьи испытывает на себе 
любой человек, прежде всего, конечно, ребенок. 
но и взрослый человек под воздействием синер-
гии семейного сообщества начинает ориентиро-
ваться на идеалы нравственного совершенство-
вания, побуждается к тому, чтобы исправить 
свои ошибки, избавиться от вредных склон-
ностей. Поэтому семья составляет важнейший 
институт не только социализации, но и ресоци-
ализации личности. 

Школа не может заменить здесь семью, 
особенно в наши дни, когда авторитет школь-
ного учителя и в целом воспитательное воз-
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действие школы катастрофически снизились. А 
вот воспитательные возможности семьи явля-
ются в каком-то смысле константной величи-
ной на всем протяжении истории человечества. 
возможное только в семье воспитательное воз-
действие на человека родственников и даже 
ушедших в мир иной предков, сохраняется на 
протяжении всей жизни человека. оно, пере-
даваясь из поколения в поколение, накаплива-
ется, конденсируясь в систему нравственных 
устоев семьи, в традиции, в комплекс поведен-
ческих стереотипов, в опыт реагирования на 
внешние вызовы природного, социального или 
нравственного характера. из этого социально-
нравственного опыта поколений, опыта многих 
семей, в конце концов и складывается система 
ценностей российского общества и государства.

таким образом, семейные ценности сти-
хийно, чисто исторически, накапливаясь, фор-
мируют пространство общенациональных цен-
ностей. однако и государство не должно зани-
мать здесь пассивную позицию. если к нам при-
ходит понимание того, что семья является осно-
вой идентичности и основой стабильности госу-
дарства, то и государство должно выстраивать 
свою политику в области нравственного воспи-
тания человека и общества, в области защиты 
интересов и прав человека, ориентируясь на 
проверенные опытом многих поколений семей-
ные ценности. если мы сегодня говорим о при-
оритете общенациональных ценностей, которые 
объединяют российское общество, то, ведь, эти 
ценности и существуют в реальности именно в 
форме семейных ценностей. 

думается, нам сегодня можно ставить вопрос 
о необходимости особой политики государства, 
а именно: об аксиологической политике. она 
должна представлять собой особый комплекс 
ценностных ориентаций в области образователь-
ной, культурной, правовой и т.п. политики. и 
опорой для ее выработки, а также критерием ее 
истинности, т.е. соответствия ценностным иде-
алам народа, должна быть система ценностей и 
нравственных идеалов, выработанных и закре-
пленных именно в традициях российской семьи. 

начиная с конституционной реформы 2020 
года, правовая политика российского государства 
приобретает зримо выраженные черты такой 
аксиологической политики. сами поправки в 
основной Закон носили, преимущественно, цен-

ностный характер, так что впервые на конститу-
ционном уровне защищались именно правовые 
ценности, а тем самым в общественном созна-
нии закреплялся ценностный потенциал самой 
Конституции, закреплялся ценностный статус 
закона [2, стр. 36-46; 4, стр. 228-229]. впервые 
право напрямую встает на стражу националь-
ных ценностей, в том числе и на конституцион-
ном уровне. При определении этих ценностей, а 
также при выработке приоритетов, всегда нужно 
задавать себе вопрос: «А являются ли общена-
циональные ценности, о которых мы говорим, 
также и традиционными семейными ценностями 
народов россии?». 

с другой стороны, аксиологическая политика 
должна иметь приоритетом обеспечение прав и 
интересов семьи как важнейшего социального 
института. о семье как ценности нашего обще-
ства говорил Президент российской Федерации 
в.в. Путин: «самоотверженность, патрио-
тизм, любовь к родному дому, к своей семье, к 
отечеству – эти ценности и сегодня являются 
для российского общества фундаментальными, 
стержневыми. на них, по большому счету, во 
многом держится суверенитет нашей страны» 
[1]. 

Государство должно найти в институте семьи 
и в накопленных этим институтом нравственных 
ценностях критерий для определения аксиологи-
ческого содержания своей политики. и в то же 
время сама семья как нравственно-правовая цен-
ность также составляет объект государственной 
политики. Поэтому государство обязано забо-
титься о семье, поддерживать ее с тем, чтобы 
этот институт воспроизводился в тех формах, 
которые определило само историческое разви-
тие нашего общества. 

такой нам представляется, прежде всего, 
многодетная семья, какой она и была в тради-
ционной россии во всех слоях общества, начи-
ная с царского дворца и заканчивая крестьян-
ским двором. сегодня, во всяком случае, семья 
должна включать не менее 3 – 4 детей и это 
должно быть закреплено в качестве нравствен-
ной нормы на уровне общественного созна-
ния. Причем это воспроизводство традицион-
ной российской семьи, то есть многодетной 
семьи, должно обеспечиваться независимо от 
уровня материальных доходов ее старших чле-
нов. Поэтому ответственная государственная 
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политика всегда должна быть ориентирована на 
приоритетную поддержку малоимущих семей. 
разрабатывая основанную на ценностном под-
ходе семейную политику, необходимо прини-
мать меры, обеспечивающие здоровый образ 
жизни семьи, причем и в его нравственном, и в 
чисто физическом аспектах. 

испытанной временем формой соедине-
ния ценностей нравственного развития и иде-
алов физического совершенствования чело-
века является спорт. Координация семейной 
политики и политики в области спорта также 
должна дать значительный, взаимозначимый для 
этих направлений, результат. Поэтому важно, 
чтобы наряду со спортом высоких достижений 
в нашей стране интенсивно развивался и мас-
совый семейный спорт с законодательно закре-
пленными гарантиями доступности спортивных 
секций для всех российских детей, с гаранти-
ями наличия доступных для всех семей спор-
тивных залов и площадок, футбольных полей 
и основного спортивного инвентаря. основной 
для развития нашего законодательства в этом 
направлении может служить Федеральный 
закон российской Федерации от 04.12.2007 г. 
№ 329-ФЗ «о физической культуре и спорте в 
российской Федерации» (в ред. от 21.07.2014 г. 
№ 211-ФЗ), ориентирами – приоритеты феде-
рального проекта «спорт – норма жизни» нац-
проекта «демография».

в числе удачных примеров массовых спор-
тивных семейных мероприятий и движений 
могут быть названы: имеющий многолетнюю 

историю опыт семейного участия в сдаче норм 
всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (Гто), 
комплексные физкультурные мероприятия 
среди семейных команд санкт Петербурга 
«оздоровительный спорт – в каждую семью», 
московский семейный фестиваль здорового 
образа жизни «спортлэнд», а также различные 
семейные мероприятия (лыжные гонки, эста-
феты, футбольные соревнования и т.п.), кото-
рые регулярно организуются у нас на уровне 
школ, вузов, предприятий. в этих мероприятиях 
особо важен их массовый характер, ориентиру-
ющий не только на победу в соревновании, а и 
прежде всего на участие в них всей семьей. всё 
это является весьма эффективным средством 
для сплочения семьи, для формирования в ней 
командного духа, столь характерного именно 
для спорта. особенно важно то, что сплачива-
ющей семью основой здесь становятся ценно-
сти здорового образа жизни. если речь идет о 
народных играх и национальных видах спорта, 
то открывается поле и для патриотического вос-
питания в семье.

думается, что раскрытие всех элементов, 
из которых складывается ценностное значение 
института семьи для российского общества, 
должно составить важное направление совре-
менной этики, социологии, теории права и госу-
дарства, включая и исследование этой пробле-
матики при решении актуальной задачи разра-
ботки суверенной философии права россии [3, 
стр. 176-186].
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УРОКИ НЮРНБЕРГА И ТОКИЙСКИЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС  
НАД НАЦИСТСКИМИ ВОЕННЫМИ ПРЕСТУПНИКАМИ

Аннотация. На основе анализа архивных документов раскрывается процесс подго
товки советской делегации к участию в Международном военном трибунале в Токио, 
обозначаются проблемы, стоявшие перед советской стороной в сложившейся в середине 
ХХ века международной обстановке.

Ключевые слова: фашистские военные преступники; Международный военный 
трибунал; бактериологическое оружие; приговор; Нюрнбергский процесс; Токийский 
процесс; Хабаровский процесс.

KriZHaNoVSKaYa G.N. 

tHE lESSoNS oF NUrEmBErG aNd tHE toKYo trial  
oF NaZi War CrimiNalS

The summary. In the article, based on the analysis of archival documents, the author reveals 
the process of preparing the Soviet delegation to participate in the International Military Tribunal 
in Tokyo, highlights the problems facing the Soviet side in the current international situation in 
the middle of the twentieth century.

Key words: fascist war criminals; International Military Tribunal; bacteriological weapons; 
verdict; Nuremberg trial; Tokyo trial; Khabarovsk trial.

семьдесят семь лет назад завершился про-
цесс над фашистскими преступниками в 
нюрнберге [13; 14; 27]. на основании своего 
устава Международный трибунал, заседавший 
с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г., осудил 
главных немецких военных преступников за 
совершенные ими преступления. К этому вре-
мени судебный процесс над японскими фашист-
скими военными преступниками в токио шел 
почти пять месяцев. 

он был начат после дипломатических 
переговоров между советским союзом, 
соединенными Штатами Америки, велико-

британией, Китаем, Францией, Австралией, 
Канадой, новой Зеландией, Голландией в 
ходе которых было достигнуто соглашение о 
том, что главных японских военных преступ-
ников будет судить специально учрежден-
ный Международный военный трибунал для 
дальнего востока, состоящий из представи-
телей названных девяти государств. Позже 
к этому соглашению присоединились индия 
и Филиппины [29]. в основу деятельности 
Международного военного трибунала для 
дальнего востока были положены принципы 
международного права, признанные Уставом 
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нюрнбергского трибунала и подтвержденные 
резолюцией Генеральной Ассамблеи оон 11 
декабря 1946 г. трибунал имел право судить и 
наказывать лиц, которые... совершили любое из 
следующих преступлений:

- преступления против мира, а именно: пла-
нирование, подготовка, развязывание или веде-
ние агрессивной войны или войны в наруше-
ние международных договоров, соглашений или 
заверений или участие в общем плане или заго-
воре, направленных к осуществлению любого 
из вышеизложенных действий;

- преступления против человечности, а 
именно: убийства, истребление, порабощение, 
ссылка и другие жестокости, совершенные в 
отношении гражданского населения до или во 
время войны, или преследования по политиче-
ским, расовым и религиозным мотивам с целью 
осуществления или в связи с любым престу-
плением, подлежащим юрисдикции трибунала, 
независимо от того, являлись ли эти действия 
нарушением внутреннего права страны, где они 
были совершены, или нет. 

руководители, организаторы, подстрекатели 
и пособники, участвовавшие в составлении или 
в осуществлении общего плана или заговора, 
направленного к совершению любых из выше-
упомянутых преступлений, несут ответствен-
ность за все действия, совершенные любыми 
лицами с целью осуществления такого плана» 
[37].

однако Международный трибунал в токио 
проходил в несколько иной политической обста-
новке, чем нюрнбергский процесс. токийский 
процесс начался спустя два месяца после 
того, как черчилль 5 марта 1946 г. выступил в 
Фултоне с резко антисоветской речью, которая, 
как принято считать, положила начало «холод-
ной войне». в этих условиях от советской деле-
гации требовалось выстраивать линию поведе-
ния на суде с учетом изменившейся геополи-
тической обстановки. По мнению профессора 
Ленинградского университета М.Я. рапопорта 
(который в ноябре 1946 г. являлся консультан-
том советской части Международного воен-
ного трибунала в токио), высказанного им на 
общем собрании сотрудников советской части 
в 1946 г., основное значение имела общая 
политическая обстановка, в которой проте-
кал суд над японскими военными преступни-

ками: «с самого начала на процессе выявилась 
линия систематических выпадов против комму-
низма, попытка представить империалистиче-
скую агрессию Японии как необходимую обо-
рону против коммунизма. в нюрнберге этого не 
было и не могло быть» [25]. Как отмечал про-
фессор, эффект судебного процесса должен был 
проявиться не столько в количестве приговорен-
ных к повешению, сколько в «принципиальном, 
идейном содержании приговора» [25]. 

После тщательного отбора членом Между-
народного военного трибунала от ссср был 
назначен член военной коллегии верховного 
суда ссср, начальник военно-юридической 
академии советской Армии генерал-майор 
юстиции и.М. Зарянов. в качестве главного 
обвинителя от советского союза на токийском 
судебном процессе была утверждена канди-
датура члена-корреспондента Академии наук 
ссср, доктора юридических наук, профес-
сора, начальника договорно-правового управ-
ления Министерства иностранных дел ссср 
с.А. Голунского.

Генерал-майор юстиции иван Михеевич 
Зарянов родился 26 ноября 1894 г. в деревне 
родинской слободского уезда вятской губер-
нии. в 1908 г. он окончил двухклассное учи-
лище. до 1912 г. занимался хлебопашеством. 
с 1912 г. по 1915 г. работал в качестве писца 
в г. слободском в Уездной Земской Управе. в 
январе 1915 г. и.М. Зарянов был призван на 
действительную военную службу в российскую 
императорскую армию рядовым. во время 
службы иван Михеевич усиленно занимался 
самообразованием. с 1918 г. по 1920 г. он зани-
мал должность комиссара юстиции вятской 
губернии. в феврале 1920 г. был отправлен на 
фронт и назначен на должность Председателя 
военного трибунала 29 стрелковой дивизии. 

Занимаясь отправлением правосудия, 
иван Михеевич Зарянов постоянно учился: 
в 1927 г. он окончил юридический факуль-
тет среднеазиатского государственного уни-
верситета в г. ташкенте; в 1930 г. – высшие 
курсы усовершенствования начальствующего 
состава при военной академии имени Фрунзе. 
в 1931 г. и.М. Зарянов был направлен на 
учебу в г. Москву в институт Красной профес-
суры права, по окончании которого в 1934 г. 
был избран членом верховного суда союза 
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ссср и назначен на должность члена военной 
Коллегии верховного суда ссср. 

во время войны в 1941 г. иван Михеевич 
Зарянов был назначен на должность Предсе-
дателя военного трибунала одного из фронтов, 
а с 1942 г. по 1945 г. занимал должность началь-
ника военно-Юридической академии Красной 
Армии.

и.М. Зарянов к 1946 г. имел шесть прави-
тельственных наград: орден Ленина, орден 
Красного Знамени, орден Красной Звезды, 
Медаль «20 лет рККА», Медаль «За оборону 
Москвы» и Медаль «За Победу над Германией» 
[2].

сергей Александрович Голунский родился 
в 1895 г. в 1941 г. вступил в вКП (б). он был 
высокообразованным юристом, дипломатом, 
свободно владеющим тремя европейскими язы-
ками. 

свой путь к ученой степени сергей Алек сан-
дрович начал в 1917 г. в аспирантуре Москов-
ского государственного университета на юри-
дическом факультете, окончив которую рабо-
тал юрисконсультом, помощником начальника 
рыбных промысла г. Асташков Калининской 
области. в 1921 г. с.А. Голунский устро-
ился делопроизводителем, помощником лес-

ничего волго-верховского лесничества села 
ивановское Асташковского района Калининской 
области. в 1923 г. он был переведен на долж-
ность помощника губернского прокурора 
в г. новгород, которую занимал по 1925 г. 
в 1926 г. стал старшим помощником прокурора 
краевой прокуратуры северо-Кавказского края 
в г. ростов-на-дону. 

в 1929 г. сергей Александрович Голунский 
был переведен на должность научного сотруд-
ничества кабинета по изучению преступно-
сти. с 1932 г. по 1939 гг. снова занимался 
практической работой в должности прокурора 
Прокуратуры рсФср и ссср, а в 1939 г. вер-
нулся в науку и был назначен заведующим сек-
ции института права Академии наук ссср. в 
1940 г. он стал Заведующим кафедрой военно-
юридической академии, с 1943 г. и до окончания 
войны работал экспертом консультантом право-
вого отдела народного комиссариата иностран-
ных дел (нКид). до 1946 г. заведовал правовым 
отделом и являлся членом коллегии нКид [32].

сергей Александрович Голунский имел 
более 50 научных работ, в том числе являлся 
автором учебников «теория государства и 
права», «судоустройство», «военные суды и 
военная прокуратура», ряда монографий по уго-

И.М. Зарянов (1940-е гг.)
Российский государственный архив социально-

политической истории. Ф. 17. Оп. 100.  
Д. 279822. Л. 30.

С.А. Голунский (1946 г.).
Российский государственный архив социально-

политической истории. Ф. 17. Оп. 100.  
Д. 324269. Л. 27.
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ловному судебному праву [30].
Кроме того, советская делегация в Между-

народном военном трибунале была представ-
лена советской частью обвинения и советской 
частью трибунала. в среднем в составе совет-
ской делегации было около 60 человек: обви-
нитель, его помощники, следователи, член 
трибунала, консультанты, судебные секретари, 
секретари, переводчики, стенографистки, маши-
нистки, хозяйственные сотрудники и корреспон-
денты [7; 8; 22]. 

Политбюро ЦК вКП(б) перед советской 
делегацией поставило задачу разоблачить систе-
матическую японскую агрессию против ссср. 
советские представители должны были доби-
ваться включения в число обвиняемых также 
тех главных руководителей крупных японских 
организаций, которые были наиболее тесно 
связаны с японскими империалистическими 
кругами, как например: концерны Мицуи, 
Мицубиси, окура, накадзима, Японский Банк 
и др. [20; 21; 31]. 

Перед выступлением на судебном заседании 
главный обвинитель от ссср с.А. Голунский 
поинтересовался мнением советского руковод-
ства о том, на каком языке произносить ему 
свою речь. По его мнению, речь, произнесенная 
на русском языке, могла быть некорректна пере-
ведена на английский язык, и, следовательно, не 
верно истолкована. однако А.Я. вышинский и 
в.М. Молотов были категоричны и солидарны 
с мнением, высказанным заместителем мини-
стра иностранных дел Я.А. Маликом о том, что 
«выступая на английском языке, Голунский вряд 
ли сможет произвести большое впечатление на 
англо-саксов, а японцы, по крайней мере пода-
вляющее большинство их, все равно не поймут 
английской речи». в силу этого, речь советского 
обвинителя звучала на русском языке и была 
обеспечена качественным синхронным перево-
дом на несколько иностранных языков [6].

После произнесения обвинительной речи 
с.А. Голунский был отозван в Москву по состо-
янию здоровья и его место занял А.н. васильев, 
прокурор г. Москвы. Команда советского пред-
ставительства в ноябре 1946 г. была усилена 
назначением Л.н. смирнова помощником глав-
ного обвинителя от ссср, имевшего опыт 
работы на нюрнбергском процессе.

Хотя в Уставе трибунала речь шла о «ско-

ром суде» над главными японскими военными 
преступниками, фактически суд шел очень 
медленно. Анатолий николаевич николаев, 
доктор юридических наук, чрезвычайный и 
Полномочный Посол ссср, непосредственный 
участник токийского процесса, судебный секре-
тарь советской части Международного военного 
трибунала в токио вспоминал: «работать прихо-
дилось много. Большая нагрузка ложилась на 
переводчиков. обычно в зале суда сидели: член 
трибунала, судебный секретарь, обвинитель или 
его помощник с переводчиком и два перевод-
чика в будке для устного перевода. остальные 
товарищи работали в своих кабинетах и посе-
щали зал суда лишь тогда, когда там происхо-
дило что-либо особенно интересное. суд засе-
дал пять дней в неделю, суббота и воскресе-
нье считались днями отдыха. трибунал имел 
утреннее и дневное заседания и в общем в тече-
ние дня работал 4 час. 30 мин. Это был слиш-
ком короткий рабочий день, непривычный для 
нас. нельзя не отметить точность соблюдения 
установленного распорядка в работе трибунала. 
так, чем бы ни занимался трибунал (слушание 
представителей обвинения или защиты, допрос 
свидетелей и проч.), как только стрелка часов 
достигала двенадцати, председатель Уэбб объ-
являл о перерыве на ланч, а ровно в 16 часов 
– об окончании рабочего дня, абсолютно не 
считаясь с тем, что происходило в суде в этот 
момент [19, стр. 13]. А.н. николаев подчер-
кивал, что затяжка судебного разбирательства 
всегда выгодна подсудимому, и поэтому защита 
обычно сознательно старается осложнить и 
затянуть судебный процесс с тем, чтобы он 
утратил свою актуальность, чтобы сократилось 
число свидетелей, уменьшилось количество и 
качество вещественных доказательств и т.д.

в начале 1947 г. стало понятно, что линия 
защиты построена так, чтобы «представить 
Японию как обороняющуюся сторону, кото-
рая вынуждена была защищаться от угрожав-
шей ей агрессии со стороны ссср» [33]. После 
нескольких месяцев работы главного обвини-
теля Международного военного трибунала дж. 
Кинана отозвали в вашингтон, откуда он вер-
нулся и приступил к исполнению своих обя-
занностей только в августе 1947 г. таким обра-
зом, токийский процесс почти в течение года 
проходил в отсутствие главного обвинителя. 
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вернувшись в токио, дж. Кинан значительно 
изменил свою позицию. сказалась новая, резко 
антисоветская, внешнеполитическая программа 
правительства сША, изложенная 12 марта 
1947 г. президентом сША трумэном в его 
послании конгрессу. 

обвинение в токио, в отличие от нюрнберга, 
возглавлялось не комитетом равноправных 
обвинителей, а одним Главным обвините-
лем, дж. Кинаном. Предполагалась одна речь 
Главного обвинителя, которая должна была 
оглашаться им самим и другими обвините-
лями, выступающими не докладчиками по раз-
делам, а просто в качестве чтецов текста. объем 
этой речи составил примерно 600 страниц. 
исключение было сделано, по настоянию совет-
ской делегации, для ссср: советский обви-
нитель сразу же после выступления Главного 
обвинителя выступил с самостоятельной речью, 
для которой отводилось полтора дня. речь обви-
нителя от ссср была посвящена разбору дока-
зательств и обоснования обвинения Японии, 
главным образом, в агрессии против ссср. что 
касается обоснования обвинения каждого под-
судимого в отдельности, то этому были посвя-
щены особые речи, причем в этих целях все 
подсудимые были распределены между отдель-
ными обвинителями по соглашению с ними. 
нашему обвинителю предполагалось поручить 
поддержание основного обвинения против под-
судимых сигемицу и Умедзу, поскольку они 
были преданы суду по настоянию ссср [9; 10]. 

в июне 1948 г. процесс находился в ста-
дии согласования приговора. в директиве 
и.М. Зарянову, утвержденной Политбюро ЦК 
вКП(б) от 19 июня 1948 г., значилось:

«1. При обсуждении части приговора, каса-
ющегося японской агрессии против ссср, вам 
надлежит добиться, чтобы в приговор были 
включены следующие положения:

а) Япония на протяжении последних двух 
десятилетий планировала и подготавли-
вала агрессивную войну против ссср, 
создав для этого военный плацдарм в 
Маньчжурии и Корее;

б) Япония систематически организовывала 
провокации против ссср, используя для 
этой цели также и специально созданные 
ею белогвардейские организации, в част-
ности, такие провокации систематически 

проводились на КвЖд;
в) события у озера Хасан и на реке Халхин-

Гол являлись по существу дела «необъяв-
ленными войнами», которые Япония вела 
против ссср;

г) Япония в 1941–1945 гг. состояла в заговоре 
с Германией против ссср и систематиче-
ски грубо нарушала пакт о нейтралитете 
с ссср, что выражалось в потоплении и 
задержании советских торговых судов на 
дальнем востоке и в передаче Германии 
военной и военно-экономической инфор-
мации о советском союзе».

важное указание касалось меры наказания 
японских военных преступников и позиции, 
обозначенной ссср: «вам не следует требовать 
применения смертной казни. если такие требо-
вания будут заявлены со стороны кого-либо из 
судей, то, хотя Устав и предусматривает такую 
меру наказания, вам такое требование поддер-
живать не следует» [4]. 

11 ноября 1948 г., накануне оглашения 
приговора члены Правительственной комис-
сии по руководству работой советской части 
Международного военного трибунала в токио 
Министр юстиции ссср К.П. Горшенин [5, 
стр. 48-51], генеральный прокурор ссср 
Г.н. сафонов, заместитель министра иностран-
ных дел ссср в.А. Зорин, согласовывая пози-
цию советской стороны в отношении окон-
чательной редакции приговора с Мид ссср, 
докладывали:

«окончательная редакция приговора в основ-
ном удовлетворяет требованиям этой дирек-
тивы. <…> вместе с тем в приговоре име-
ются отдельные формулировки, расходящи-
еся с нашей оценкой событий. так, трибунал 
не признал наличия общего заговора между 
Японией и Германией с целью завоевания 
мирового господства, а признал лишь наличие 
союза и сотрудничества между ними. При этом 
в ряде мест приговора подчеркивается, что с 
Германией сговаривалась военная клика; этим 
в какой-то мере выгораживается японское пра-
вительство [11]. 

на токийском судебном процессе было 
установлено, что агрессивная война против 
ссср являлась одним из основных элемен-
тов политики японских правящих кругов, ста-
вивших своей целью захват советских терри-
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торий. также в ходе процесса советской сторо-
ной были выявлены факты создания и приме-
нения Японией бактериологического оружия, о 
подготовке специальных воинских команд для 
заражения бактериями населения городов и сел, 
скота и посевов, и других объектов территории 
государств, подвергшихся японской агрессии [1; 
3; 12; 16; 17; 18; 26; 35; 36]. Когда показания 
японских военнопленных Кавасима и Карасава 
были предъявлены американскому обвинению, 
оно отказалось от использования их в суде под 
тем предлогом, что специальное расследова-
ние, произведенное американцами в Китае, не 
подтвердило этих фактов. Эти обстоятельства 
послужили основой для принятия решения о 
проведении специального судебного процесса 
в Хабаровске [34]. в ходе Хабаровского судеб-
ного процесса было установлено, что Япония 
готовилась к тому, чтобы, развязав войну про-
тив ссср и других государств, широко приме-
нить в ней бактериологическое оружие [15; 38].

токийский судебный процесс длился с 3 мая 
1946 г. по 12 ноября 1948 г., т.е. свыше 2,5 лет. 
4 ноября 1948 г. в итоге совещания судей, длив-
шегося 6 месяцев и 19 дней, был подготовлен и 
согласован текст приговора, который оглашался 
в трибунале по 12 ноября. Приговор занимает 
1214 страниц [23; 28]. 

Приговор Международного военного три-
бунала в токио подтвердил, что агрессивная 
война является преступлением. в Приговоре 
утверждается, что главные японские военные 
преступники совершили преступления против 
мира – планировали, подготавливали, развязы-
вали и вели агрессивные войны против других 
стран; грубо нарушали международное право, 
договоры и соглашения; в широком масштабе 
совершали военные преступления и престу-
пления против человечности; участвовали в 

общем плане или заговоре в целях осущест-
вления любого из перечисленных преступле-
ний [23; 24].

трибунал признал, что Япония вела агрес-
сивную войну против Китая и развязала войну 
на тихом океане, совершив агрессию против 
сША, великобритании, Голландии, Франции и 
других стран [23; 24].

в Приговоре значительное место отводится 
японской агрессии против ссср. в нем запи-
сано: «трибунал считает, что агрессивная война 
против ссср предусматривалась и планиро-
валась Японией в течение рассматриваемого 
периода (1928–1945 гг.), что она была одним из 
основных элементов японской национальной 
политики и что ее целью был захват территории 
ссср на дальнем востоке» [23; 24].

Касаясь Пакта о нейтралитете, заключенного 
советским союзом и Японией 13 апреля 1941 г. 
в Москве, Приговор отмечает, что Япония не 
была искренней при заключении этого пакта 
и использовала его как ширму для оказания 
помощи Германии и для подготовки нападения 
на ссср.

в Приговоре подробно описываются воен-
ные преступления, предусмотренные междуна-
родными конвенциями, в том числе Женевской 
конвенцией о военнопленных 1929 года, при-
водятся многочисленные факты массовых 
убийств, истязаний, пыток военнопленных и 
мирного населения.

По Приговору Международного военного 
трибунала в токио были осуждены: 7 подсуди-
мых к смертной казни через повешение, 16 – к 
пожизненному заключению и 2 – к различным 
срокам лишения свободы [24].
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Аннотация. Рассматриваются теоретикоправовые вопросы обеспечение безопас
ности дорожного движения с точки зрения применения структурированного и комплексного 
подходов, которые, разрешат изучить проблематику и позволят подойти к определению 
понятия безопасности, поэтапно установив понятие каждого из самостоятельных 
терминов. Речь идет о таких понятиях, как «безопасность», «обеспечение» и «дорожное 
движение». Сравнивая имеющиеся определения с предложенными в статье вариантами 
с учетом морфологического анализа, отмечается более узкая направленность законо
дательной позиции. В частности, если морфологический анализ приводит к тому, что 
обеспечение безопасности дорожного движения – это, прежде всего, гарантирование 
состояния защищенности конкретных интересов конкретных субъектов, то законодатель, 
признавая указанный аспект в качестве аксиомы, предпочел указать лишь конкретные 
формы, посредством реализации которых происходит обеспечение безопасности дорожного 
движения.

Ключевые слова: безопасность; обеспечение; дорожное движение; защищенность; 
дорожнотранспортные происшествия.
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tHEorEtiCal aNd lEGal BaSiS For ENSUriNG road SaFEtY

The summary. The article discusses theoretical and legal issues of ensuring road safety 



КонститУЦионное и МУниЦиПАЛьное ПрАво. КонститУЦионный сУдеБный ПроЦесс.  
АдМинистрАтивное ПрАво и АдМинистрАтивнАЯ деЯтеЛьность

25

from the point of view of applying structured and integrated approaches that will allow us to 
study the problems and allow us to approach the definition of the concept of safety by gradually 
establishing the concept of each of the independent terms. We are talking about such concepts 
as "safety", "provision" and "traffic". Comparing this definition with the one we derived through 
morphological analysis, we note a narrower focus of the legislative position. In particular, if the 
morphological analysis led us to the fact that ensuring road safety is, first of all, guaranteeing 
the state of protection of specific interests of specific subjects, then the legislator, recognizing this 
aspect as an axiom, preferred to specify specific forms through the implementation of which road 
safety is ensured.

Key words: safety; provision; traffic; security; traffic accidents.

термин «обеспечение безопасности дорож-
ного движения» носит сложный характер. Это 
связано, как минимум, с тем, что структурно 
указанный термин состоит из нескольких само-
стоятельных составляющих, одни из которых 
применимы во множестве других областей 
(например, обеспечение и безопасность), а дру-
гие носят фундаментальный характер, обла-
дают множественным количеством характе-
ристик и признаков (как в случае с дорожным 
движением). Подойти к определению понятия 
«обеспечение безопасности дорожного дви-
жения», полагаем, необходимо с точки зрения 
применения структурированного и комплекс-
ного подходов, которые, позволят нам изу-
чить проблематику с различных точек зрения. 
в соответствии с данным подходом, необхо-
димо поэтапно установить понятие каждого из 
самостоятельных терминов, посредством кото-
рых сформирован исследуемый нами термин. 
в частности, речь необходимо вести о таких 
понятиях, как «безопасность», «обеспечение» 
и «дорожное движение». После установления 
указанного понятия, возможно, будет соеди-
нить полученные результаты анализа и предпо-
ложить раскрытие содержания общего понятия.

наиболее общим и самым древним в когорте 
исследуемых нами понятий выступает поня-
тие «безопасность» [3; 7; 9; 12; 19; 20; 24; 26; 
32]. Ученые отмечают, что указанный термин 
появился в своем правовом отображении на 
довольно ранних этапах развития государства. 
Как отмечает и.А. инфантьев, «впервые упо-
минание термина «безопасность» можно отне-
сти к 1190 г., когда английский философ роббер 
использовал его в смысле спокойного состо-

яния духа человека, считающего себя защи-
щенным от любой опасности» [36, стр. 7]. в 
нашем государстве указанный термин (в право-
вом отображении) появился гораздо позже. По 
мнению большинства ученых «в россии тер-
мин «безопасность» впервые был употреблен 
еще в 1881 г. в Положении «о мерах к охране-
нию государственного порядка и обществен-
ного покоя» [23, стр. 22]. Как можем заметить, 
в российской правовой системе изначальное 
появление понятия было связано с конкретной 
сферой деятельности, а именно (если исполь-
зовать современную терминологию) охраной 
общественного порядка и общественной без-
опасностью.

на сегодняшний день существует несколько 
подходов к определению понятия безопасно-
сти. они активно используются, когда анали-
зируется необходимость защиты отечества 
и обеспечения суверенитета государства [5; 
14; 15; 16; 29; 31; 35], в том числе и с пози-
ций философско-правового исследования [13, 
стр. 288-327; 28; 34, стр. 19-55]. и анализ мно-
жества из них позволяет нам сделать вывод о 
двух основополагающих тенденциях определе-
ния указанного понятия.

Первая тенденция предполагает определение 
безопасности через форму пассивных катего-
рий. в соответствии с данной тенденцией, без-
опасность – это состояние фактического отсут-
ствия опасности. Пассивность данного подхода 
заключается в том, что безопасность не пред-
ставляется результатом деятельности конкрет-
ных субъектов, государства, общества, право-
охранительных органов и кого бы то ни было. 
Безопасность в данном случае это качество 
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определения объекта, группы общественных 
отношений, состояния. достаточно сильно дан-
ный подход проповедуется в различных источ-
никах, определяющих семантическую сущ-
ность понятий. так, например, в. даль указы-
вал, что безопасность есть «отсутствие опасно-
сти, сохранность, надежность» [10, стр. 200]. 
По словарю с. ожегова «безопасность – поло-
жение, при котором не угрожает опасность 
кому-либо» [27, стр. 40]. однако словари не 
были единственными источниками определения 
понятия безопасности. так, в частности, Закон 
российской Федерации от 28.12.2010 г. № 390 
«о безопасности» определял понятие безопас-
ности следующим образом: «состояние защи-
щенности жизненно-важных интересов лично-
сти, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз» [1].

важнейшими международными актами 
в сфере безопасности дорожного движе-
ния являются Конвенция о дорожном движе-
нии и Конвенция о дорожных знаках и сиг-
налах, заключенные в вене в 1968 г., а также 
европейские соглашения 1971 г., дополняющие 
эти конвенции. россия, подписавшая и ратифи-
цировавшая эти конвенции, тем самым обяза-
лась принимать необходимые меры к введению 
на своей территории правил дорожного движе-
ния, соответствующих международным нормам 
[18, стр. 714].

вторая тенденция предполагает определение 
понятия безопасности как активную деятель-
ность уполномоченных на то субъектов. так, 
в частности, и.в. демин отмечает, что «обще-
принятая концепция безопасности, которая 
определяет указанное понятие исключительно 
«состоянием защищенности…» не совсем кор-
ректна, так как она не позволяет установить 
конкретные пути и подходы к достижению 
такого состояния» [11, стр. 30]. А.и. васильев, 
в.П. сальников и с.в. степашин предлагают 
определять понятие безопасности двумя груп-
пами факторов, а именно: «а) объективным, 
независящим от человеческого волеизъявле-
ния отсутствием угроз национальным интере-
сам (объективный фактор); б) целенаправлен-
ной защищенностью национальных интересов 
от угроз (субъективный фактор)» [4, стр. 27].

Анализируя две указанные тенденции и 
выделенные в соответствии с ними подходы, 

можем отметить, что мы настаиваем на, так 
называемой, концепции активного обеспече-
ния общественной безопасности, в связи с чем, 
не можем согласиться с позицией некоторых 
исследователей, которые определяют обще-
ственную безопасность, как просто «состо-
яние защищенности». Безопасность, как мы 
уже отметили, это не просто качественный или 
количественный показатель, не просто «состоя-
ние». Это процесс трудоемкой, повседневной и 
в некотором роде кропотливой работы специа-
листов соответствующих правоохранительных 
и обеспечительных структур. 

наше мнение находит свое подтверждение и 
в том, что в исследуемом нами общем понятии 
присутствует термин «обеспечение». данный 
термин как раз отвечает за активность в сфере 
достижения состояния защищенности тех или 
иных интересов. так, согласно словарю рус-
ского языка А.П. евгеньевой, обеспечить озна-
чает «создать все необходимые условия для 
осуществления чего-либо, гарантировать что-
либо» [33]. Более того, указанное определение 
имеет и некоторое устаревшее значение, кото-
рым оно наполнялось в некоторые историче-
ские периоды развития государства. в частно-
сти, под «обеспечить» понималось «оградить, 
защитить, предохранить». 

Понятие дорожного движения дано в Феде-
ральном законе от 10.12.1995 № 196-ФЗ «о без-
опасности дорожного движения» [2]. в соот-
ветствии с указанным правовым актом, дорож-
ное движение – это совокупность обществен-
ных отношений, возникающих в процессе пере-
мещения людей и грузов с помощью транс-
портных средств или без таковых в пределах 
дорог. Фактически, в исследуемом понятии нам 
видится сфера обеспечения безопасности. Как 
мы уже отмечали ранее, термины «обеспече-
ние» и «безопасность» используются во многих 
сферах. одной из таких сфер является именно 
дорожное движение.

таким образом, можем предположить, что 
под обеспечением безопасности дорожного 
движения следует понимать деятельность упол-
номоченных органов, должностных лиц, иных 
субъектов, направленную на планирование и 
реализацию системно организованных мер по 
созданию всех необходимых условий, гаранти-
рующих защищенность интересов всех участ-
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ников дорожного движения, защиту института 
дорожного движения от различных внешних 
и внутренних угроз, минимизацию возмож-
ных последствий от претворения таких угроз 
в реальности.

Приведенное нами определение, как мы уже 
отмечали ранее, дано на основе так называ-
емого морфологического подхода, в соответ-
ствии с которым с семантической точки зре-
ния раскрыты все составляющие исследуемого 
понятия. однако использование только дан-
ного подхода не позволяет определить иско-
мое понятие в точно его содержательном ото-
бражении. в этой связи, помимо прочего, необ-
ходимо использовать также позиционный под-
ход, в соответствии с которым изучению под-
вергаются различные позиции по указанному 
вопросу. 

в данном случае следует говорить о двух 
таких позициях, а именно законодательной и 
теоретической.

Законодательная позиция изложена в приве-
денном нами ранее ФЗ «о безопасности дорож-
ного движения». в соответствии со статьей 2 
названного нормативного правового акта, под 
обеспечением безопасности дорожного движе-
ния следует понимать – деятельность, направ-
ленную на предупреждение причин возникно-
вения дорожно-транспортных происшествий, 
снижение тяжести их последствий. сравнивая 
данное определение с выведенным нами 
посредством морфологического анализа, можем 
отметить более узкую направленность законо-
дательной позиции. в частности, если морфо-
логический анализ нас привел к тому, что обе-
спечение безопасности дорожного движения 
– это, прежде всего, гарантирование состояния 
защищенности конкретных интересов конкрет-
ных субъектов, то законодатель, признавая ука-
занный аспект в качестве аксиомы, предпочел 
указать конкретные формы, посредством реа-
лизации которых происходит обеспечение без-
опасности дорожного движения. в частности, 
данный процесс реализуется посредством двух 
направлений деятельности, а именно:

1. Предупреждения причин возникновения 
дорожно-транспортных происшествий;

2. снижения тяжести их последствий.
с одной стороны направление мысли законо-

дателя в сторону уточнения конкретных форм, 

посредством реализации которых происходит 
непосредственное обеспечение безопасности 
дорожного движения, не может не поддержи-
ваться. Конкретика – это всегда положительный 
аспект нормотворчества. с другой же стороны, 
при излишней степени конкретизации, велика 
вероятность упустить некоторые аспекты закре-
пляемого процесса. статьей 5 названного пра-
вового акта установлены направления обеспе-
чения безопасности дорожного движения. и, 
анализ положений указанной статьи позволяет 
нам предположить тот факт, что некоторые 
направления не охватываются представленным 
определением. в частности, речь идет о таком 
направлении, как, например, установление 
полномочий и ответственности Правительства 
российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов российской Федерации и 
органов местного самоуправления, разработки 
и утверждения в установленном порядке зако-
нодательных, иных нормативных правовых 
актов по вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения: технических регламен-
тов, правил, документов по стандартизации, 
принимаемых в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации о стандартизации, 
технических норм и других нормативных доку-
ментов. Безусловно, в конечном итоге указан-
ные направления деятельности, их реализация 
приводят к задачам предупреждения дорожно-
транспортных происшествий и минимиза-
ции тяжести их последствий, однако, на наш 
взгляд, указанные аспекты выступают целе-
выми ориентирами, а не непосредственным их 
содержанием. Кроме того, нельзя не отметить, 
что согласно общепринятой доктрине профи-
лактической правоохранительной деятельно-
сти, предупреждению причин того или иного 
негативного явления, в том числе и дорожно-
транспортных происшествий, предшествует 
информационно-аналитическая работа по выяв-
лению и изучению причин и условий таких 
явлений [6; 30; 37].

теоретический подход к определению поня-
тия обеспечения безопасности дорожного дви-
жения представлен позициями различных уче-
ных, изучающих данную тематическую про-
блематику. 

в частности, в.в. Лукьянов указывал, что 
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обеспечивать безопасность дорожного дви-
жения – значит добиваться снижения общего 
количества дтП, числа погибших и раненых в 
условиях развития автомобилизации [22].

Конечно же, целевое назначение деятель-
ности субъектов обеспечения безопасности 
дорожного движения и в настоящее время соот-
ветствует сущности высказанного утверждения 
и не теряет своей актуальности. исследование 
составляющих признаков дорожного движения 
и причин дорожно-транспортной аварийности 
позволило в.и. Майорову определить обеспече-
ние безопасности дорожного движения как дея-
тельность, связанную с разработкой и реализа-
цией мер по снижению вероятности возникно-
вения происшествий и тяжести их последствий 
[25, стр. 12].

в.в. Головко, в.и. Майоров и е.А. ортман, 
подвергая анализу условия, в которых нахо-
дятся участники дорожного движения, влия-
ющие на риски возникновения происшествий, 
приходят к выводу о том, что обеспечение без-
опасности дорожного движения представляет 
собой многоотраслевую сферу деятельности, 
направленную на создание условий для сниже-
ния опасности дорожного движения [8, стр. 41].

Ю.н. Калюжный пишет о том, что «Анализ 
научных подходов и понятийного аппарата, 
закрепленного нормативными правовыми 
актами рФ, позволяет установить, что понятие 
«обеспечение безопасности дорожного движе-
ния» определяется через некую деятельность 
субъектов управляющего воздействия на обще-
ственные отношения в области дорожного дви-
жения посредством совокупности мер, направ-
ленных на предупреждение причин возник-
новения дтП, снижение тяжести их послед-
ствий. Представляется возможным сформу-
лировать понятие «обеспечение безопасности 
дорожного движения» не через деятельность 
по принятию мер к предупреждению и недопу-
щению дтП, а через результат – первоначаль-
ную искомую цель – состояние защищенности» 
[17, стр. 73]. Позиция Ю.н. Калюжного соотно-
сится с результатами проведенного нами мор-
фологического подхода. Мы также солидарны 
с мнением автора относительно высказывания 
критики законодательной позиции определения 
исследуемого понятия. 

на наш взгляд, ключевым аспектом в обе-

спечении безопасности дорожного движения 
является именно безопасность, качественная 
характеристика, определяемая, как самим фак-
том, так и уровнем защищенности жизненно 
значимых интересов в сфере дорожного дви-
жения. интересантами такой защищенности 
выступают, как участники дорожного движе-
ния, так и его организаторы (правоохрани-
тельные органы, органы государственной вла-
сти и местного самоуправления, представи-
тели сМи, гражданского общества, обществен-
ных организаций и так далее). именно в такой 
информационно-правовой парадигме следует 
определять понятие обеспечения безопасности 
дорожного движения.

нельзя не отметить также того факта, что 
обеспечение безопасности дорожного движе-
ния – это сугубо правовой процесс, подчинен-
ный положениям конкретных нормативных 
правовых актов соответствующей тематики и 
направленности. необходимость обеспечения 
четкого правового регулирования процесса обе-
спечения безопасности дорожного движения 
проистекает из двух аспектов. во-первых, это 
позволяет устанавливать четкий порядок орга-
низации деятельности субъектов, вовлеченных 
в названный процесс, что, учитывая его повы-
шенную сложность в организации и достиже-
нии поставленных целей – весьма правильный 
и полезный посыл. во-вторых, он устанавли-
вает рамки, только в границах, которых может 
осуществляться правоприменительная деятель-
ность административных и иных государствен-
ных уполномоченных органов в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения. тут 
необходимо понимать, что исследуемый про-
цесс является правоохранительным, субъекты 
его реализации вправе применять определен-
ные административно-правовые средства воз-
действия, а соответственно в определенной сте-
пени ограничивать граждан и организаций в 
их конституционных правах. Законодательное 
регулирование указанного процесса – это 
гарантия легитимности названной деятельно-
сти. в целом, «законодательство российской 
Федерации о безопасности дорожного движе-
ния состоит из федеральных законов, принима-
емых в соответствии с ними иных нормативных 
правовых актов российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов 
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российской Федерации, муниципальных право-
вых актов» [2].

таким образом, можем сказать, что в целях 
установления понятия обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, нами был реализо-
ван ряд подходов, подразумевавших, во-первых, 
морфологический анализ указанного понятия, 
оценку позиций законодателя и теоретиков по 
данному вопросу.

на наш взгляд, ключевым аспектом в обе-
спечении безопасности дорожного движения 
является именно безопасность, качественная 
характеристика, определяемая, как самим фак-
том, так и уровнем защищенности жизненно 
значимых интересов в сфере дорожного дви-
жения. интересантами такой защищенности 
выступают, как участники дорожного движе-
ния, так и его организаторы (правоохранитель-
ные органы, органы государственной власти 

и местного самоуправления, представители 
сМи, гражданского общества, обществен-
ных организаций и так далее). именно в такой 
информационно-правовой парадигме следует 
определять понятие обеспечения безопасно-
сти дорожного движения. 

в этой связи, полагаем, что исследуемое 
понятие нужно устанавливать через призму 
следующего определения: это целенаправ-
ленная, системная, межведомственная дея-
тельность по реализации органами государ-
ственной власти и местного самоуправления 
во взаимодействии с институтами граждан-
ского общества правовых, организационных, 
социально-экономических, информационных 
и иных мер, направленных на достижение 
состояния защищенности участников дорож-
ного движения от рисков возникновения дтП 
и их последствий.
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РАЗВИТИЕ ПРАВОВЫХ ВЗГЛЯДОВ НА ИНСТИТУТ КОРПОРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Аннотация. Последовательно рассматриваются важнейшие правовые аспекты 
корпоративной социальной ответственности как одного из популярных и интересных 
институтов права и экономики. Все чаще в научной литературе упоминается необходимость 
и важность учета элементов корпоративной социальной ответственности в деятельности 
той или иной организации. Проанализирована история возникновения и последующего 
распространения корпоративной социальной ответственности, рассмотрены основные ее 
элементы и направления, такие как экономические, социальные и экологические показатели. 
Дана объективная оценка важности социального и экологического направлений. Изучены 
литературные материалы по выбранной тематике как отечественных, так и зарубежных 
авторов, приведен их сравнительный анализ. Упоминаются работы ведущих экономистов 
ХХ века, приведены их взгляды на ведение предпринимательской деятельности и мнение 
о наличии или же отсутствии в бизнесе социального аспекта. Исследованы основные 
международные стандарты в данной области, их краткий анализ также приведен в 
работе. Подробно описаны признаки, функции корпоративной социальной ответственности, 
принципы, определяющие ее содержание. Поэтапно раскрывается трансформация 
корпоративной социальной ответственности, начиная от стадии «идея», заканчивая 
стадией «общемировая тенденция». Корпоративная социальная ответственность 
рассматривается как один из возможных инструментов компании по сохранению и 
повышению уровня своей деловой репутации, а также как регулятор не всегда однозначных 
и простых социальных и экономических аспектов в деятельности организации.

Ключевые слова: устойчивое развитие; корпоративная социальная ответственность; 
становление корпоративной социальной ответственности; отчетность; ответственное 
участие; нефинансовые показатели; экономическая отчетность; экологическая отчетность; 
социальная отчетность; социально ответственное ведение бизнеса; социальные риски; 
экологические риски; этичность поведения компании; прозрачность деятельности 
организации; социальноэкономические права сотрудников; защита окружающей среды; 
экономическое благополучие. 
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dEVEloPmENt oF lEGal ViEWS oN tHE iNStitUtioN  
oF CorPoratE SoCial rESPoNSiBilitY

The summary. The presented article consistently examines the most important legal aspects 
of corporate social responsibility as one of the popular and interesting institutions of today's law 
and economics, because more and more often we are faced with mention of the importance and 
need to take into account elements of corporate social responsibility in the activities of a particular 
organization. The history of the emergence and subsequent spread of corporate social responsibility 
is analyzed, its main elements and directions, such as economic, social and environmental 
indicators, are considered. An objective assessment of the importance of social and environmental 
areas is given. Literary materials on the chosen topic by both domestic and foreign authors have 
been studied, and their comparative analysis is provided. The article mentions the works of leading 
economists of the twentieth century, presents their views on doing business and their opinion on 
the presence or absence of a social aspect in business. The main international standards in this 
area have been studied, their brief analysis is also presented in the work. The features, functions 
of corporate social responsibility, and the principles that determine its content are described in 
detail. The article gradually reveals the transformation of corporate social responsibility, starting 
from the “idea” stage, ending with the “global trend” stage. Corporate social responsibility is 
considered as one of the company’s possible tools for preserving and increasing the level of its 
business reputation, as well as as a regulator of not always unambiguous and simple social and 
economic aspects in the organization’s activities.

Key words: Sustainable development; corporate social responsibility; establishment of 
corporate social responsibility; reporting; responsible participation; nonfinancial indicators; 
economic reporting; environmental reporting; social reporting; socially responsible business 
conduct; social risks; environmental risks; ethical behavior of the company; transparency of the 
organization's activities; socioeconomic rights of employees; environment protection; economic 
wellbeing.

в условиях современного развития мировой 
экономики, при нестабильности политических 
отношений между государствами, вызванной 
сложностями в поиске компромиссов во всех 
важных сферах сотрудничества, все же нахо-
дятся общие актуальные и волнующие про-
блемы и темы, требующие всестороннего изу-
чения, анализа и, соответственно, скорейшего 
совместного разрешения. в их числе экологи-
ческие, социальные проблемы, проблемы про-
гнозирования экономического развития и поло-
жения, – все они требуют внимания не только 
со стороны государств и его органов, но и со 
стороны отдельных сегментов-участников эко-
номических отношений: различных компаний, 
организаций, государственных корпораций. в 
связи с этим все большее внимание и интерес 
вызывает такое явление правовой и экономи-

ческой действительности, как корпоративная 
социальная ответственность. 

Корпоративная социальная ответственность 
в том виде, в котором каждый из нас так или 
иначе представляет ее на сегодняшний день, 
существовала далеко не всегда. самым ранним 
и отдаленно ее напоминающим проявлением в 
истории принято считать благотворительность, 
осуществляемую от лица компаний и организа-
ций в пользу нуждающихся [5; 6; 7; 9; 12]. 

Позже, по мере экономического развития 
отдельных стран и регионов, становления и 
укрепления предпринимательства как явле-
ния рыночной действительности, корпоратив-
ная социальная ответственность стала приоб-
ретать все больший охват и все большее число 
направлений. так, к примеру, к концу XIX века 
в связи с усилением конкуренции, ростом рабо-
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чего движения, что вызвало так называемый 
«индустриальный бум», привело к принятию 
решения целым рядом отдельных компаний 
смягчить условия труда рабочих, предоставить 
им отдельные гарантии – такой переломный 
момент в истории можно считать началом или 
же «спусковым крючком» развития несколь-
ких направлений корпоративной социальной 
ответственности, существующих на сегод-
няшний день, – ответственные трудовые прак-
тики. однако, несмотря на отдельные проявле-
ния корпоративной социальной ответственно-
сти в истории, рассматривать ее как самосто-
ятельное крупное общественное явление тео-
ретики считают целесообразным лишь с сере-
дины XX века, поскольку как раз в тот истори-
ческий промежуток корпоративная социальная 
ответственность становится явлением актуаль-
ным и интересным для многих компаний сША 
и Западной европы, а позднее и для компаний 
других государств, в том числе и для организа-
ций российской Федерации. 

таким образом, к числу основных причин, 
способствующих развитию социальной ответ-
ственности компаний, можно отнести [14, 
стр. 7]: 

-  глобализацию, которая неизбежно при-
водит к взаимодействию как самих госу-
дарств и их экономических систем, так и 
отдельных компаний, а также к перенима-
нию опыта и практики по решению важ-
ных социальных задач [3; 8; 16; 17; 18; 
22]; 

-  растущую конкуренцию, которая явля-
ется результатом и в то же время причи-
ной появления все большего числа компа-
ний на мировом рынке, что влечет появ-
ление новых потребительских критериев, 
таких как, к примеру, уровень интеграции 
компании в решение острых социальных 
проблем (благотворительность, участие в 
жизни своих же работников, предоставле-
ние социальных гарантий и льгот отдель-
ным группам потребителей и прочее), 
ответственность компании за не причи-
нение вреда экологии и другое; 

-  рост гражданской активности, что не 
может не сказаться на необходимости 
компаний открыто и прозрачно предо-
ставлять информацию о своей деятельно-

сти в различных сферах – экономической, 
социальной, экологической; 

-  все большие размеры самих компаний, их 
нарастающее влияние на экономику как 
отдельных государств, так и на состояние 
мировой экономики в целом; 

-  конкуренция компаний за рабочую силу 
и персонал – каждая компания стре-
мится завоевать внимание потенциаль-
ных работников и привлечь их лучшими 
на данном виде рынка условиями труда, 
различными гарантиями и льготами, раз-
мерами социальных выплат и заработной 
платы; 

-  очевидное возрастание роли таких нема-
териальных активов, как «бренд» и «репу-
тация». 

теперь стоит перейти к самому определе-
нию понятия корпоративная социальная ответ-
ственность – что она представляет и как пони-
мается в различных источниках и различными 
теоретиками и экспертами в области экономики 
и права.

считается, что первое определение социаль-
ной ответственности как явления, необходи-
мого для ответственного ведения бизнеса, дал 
профессор иллинойского Университета сША 
Г. Боуен в 1953 году. стоит отметить также, что 
именно он считается основоположником тео-
рии корпоративной социальной ответственно-
сти. По его мнению, «социальная ответствен-
ность бизнесмена состоит в реализации такой 
политики, принятии таких решений либо сле-
довании такой линии поведения, которые были 
бы желательны для целей и ценностей обще-
ства» [25, p.18]. Мы видим, что определение, 
данное Боуеном, подразумевает, что люди, гото-
вые и ведущие свое дело, свой бизнес, при при-
нятии решений или совершении определенных 
действий должны исходить не исключительно 
из соображений собственной выгоды и личных 
финансовых и нефинансовых интересов, но и 
интересов и тех или иных потребностей обще-
ства, в котором они живут и с которым активно 
взаимодействуют. 

Проблемой определения корпоративной 
социальной ответственности занимались и дру-
гие выдающиеся ученые в области права и эко-
номики, работающие в ту же историческую 
эпоху, что и Боуен: М. Фридман, т. Левитт, 
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дж. Гелбрейт, р. Фримен, К. девис. Правда, 
М. Фридман высказывал иную точку зрения 
относительно необходимости внедрения корпо-
ративной социальной ответственности в типич-
ную практику компаний – он считал, что у биз-
неса только одна цель, – получение прибыли за 
счет удовлетворения общественных потребно-
стей, тогда как иные показатели, помимо эко-
номических, предпринимателей интересовать 
не должны. иными словами, Фридман пред-
полагал, что бизнес и его ведение – исключи-
тельно экономическая категория, и затрагивать 
другие аспекты, такие как, например, соци-
альная и экологическая сфера, компаниям не 
стоит. другой позиции, в противовес позиции 
Фридмана, придерживался Кит девис, который 
также дал определение корпоративной социаль-
ной ответственности, в которое вложил свое 
видение этого явления: «социальная ответствен-
ность относится к решениям и действиям, кото-
рые бизнесмены предпринимают по причинам, 
которые хотя бы частично выходят за рамки 
прямых экономических или технических инте-
ресов фирмы» [11, стр. 221]. 

Примерно к семидесятым годам прошлого 
века сложилось понимание о корпоративной 
социальной ответственности как о способности 
бизнеса соответствовать экономическим, пра-
вовым, этическим, дискреционным ожиданиям 
общества. в связи с этим Арчи Керолл предло-
жил наглядное видение своих представлений о 
том, чем же является корпоративная социальная 
ответственность, – он стал автором популярной 
в научной среде модели составляющих корпора-
тивной социальной ответственности, названной 
позже «пирамидой Керолла» [26, p. 4] (рис. 1). 

основой в модели Керолла выступает эко-
номический базис, что само по себе является 

вполне логичным, поскольку данная ответ-
ственность определяется основной функцией 
любого бизнеса – производством товаров и 
услуг ради удовлетворения потребностей обще-
ства и соответственно извлечения прибыли. 
далее видим правовую ответственность, пред-
полагающую соблюдение компаниями суще-
ствующих в данном правопорядке законов в 
условиях современных экономических отноше-
ний. Этическая ответственность в свою очередь 
рассматривается также с точки зрения соблюде-
ния интересов общества и оправдания его ожи-
даний, однако данные интересы и ожидания не 
имеют правовой природы, они продиктованы 
существующими на конкретный исторический 
период моделями политического и экономиче-
ского устройства и их соблюдение в каждой 
социальной группе предполагается. верхушкой 
пирамиды является филантропическая ответ-
ственность компании, раннее именуемая дис-
креционной. она предполагает прямое участие 
компаний в жизни общества путем активного 
участия в инициировании, сопровождении и 
реализации различных социальных программ 
и мероприятий. 

современное понимание корпоративной 
социальной ответственности как явления суще-
ствующей при сегодняшних реалиях действи-
тельности во многом зависит от стандартов, как 
международных, так и внутригосударственных. 
терминология, цели, принципы – все это нахо-
дит отражение в стандартизированных доку-
ментах, которые являются своего рода опор-
ными точками и базовыми источниками при 
изучении корпоративной социальной ответ-
ственности. 

например, в серии стандартов АА1000, в 
частности в стандарте АА1000 AS, который был 
разработан в 1999 году британским институтом 
социальной и этической отчетности («Institute 
of Social and Ethical Accountability»), прямо не 
предлагается определение социальной ответ-
ственности как таковой, но тем не менее она 
раскрывается через принцип «инклюзивно-
сти», который в свою очередь понимается как 
право каждой из заинтересованных сторон быть 
услышанными и как факт того, что организации 
несут ответственность за свои интересы в отно-
шении интересов других лиц и организаций. 
стандарт АА1000 AS дополнительно преобра-

Рис. 1. Схема пирамиды



36

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2023, № 10

зовал это в «обязательство подотчетности» [28].
также стоит обратить внимание на стан-

дарт SA8000, созданный в 1997 SAI («Social 
Accountability Standard») и основанный на кон-
венциях Мот, декларации прав человека оон, 
международных правовых нормах и националь-
ных трудовых законах государств. в данном 
стандарте так же как и в предыдущем, рассмо-
тренном нами выше, отсутствует четкое опре-
деление понятия социальная ответственность, 
однако отмечается, что в его основе заложено 
представление о том, что «любой работодатель 
(руководство) принимает на себя ответствен-
ность за исполнение основных прав человека 
на каждом из рабочих мест, предоставляемых 
данной организацией» [2]. 

Широкое распространение и всеобщее при-
знание в среде специалистов и экспертов в 
области корпоративной ответственности полу-
чил стандарт ISo 26000 «руководство по соци-
альной ответственности», разработанный 
Международной организацией по стандарти-
зации в 2010 году. именно этот стандарт дает 
определение корпоративной социальной ответ-
ственности, которое до сих пор считается наи-
более полным и точным. в соответствии с 
ISo 26000, «социальная ответственность – это 
ответственность организации за воздействие ее 
решений и деятельности на общество и окружа-
ющую среду через прозрачное и этичное пове-
дение, которое: 

-  содействует устойчивому развитию, вклю-
чая здоровье и благосостояние общества; 

-  учитывает ожидания заинтересованных 
сторон;

-  соответствует применяемому законода-
тельству и согласуется с международ-
ными нормами поведения; 

-  введено во всей организации» [1]. 
исходя из всего рассмотренного нами выше, 

можно сделать вывод, что основной целью кор-
поративной социальной ответственности счита-
ется соблюдение баланса интересов самих ком-
паний с их целями и методами достижения этих 
целей и интересов и потребностей общества, 
при этом удовлетворение потребностей нынеш-
него поколения должно производиться без соз-
дания угроз для удовлетворения потребностей 
и интересов поколений будущих. социальная 
ответственность выступает своего рода одним 

из рычагов регулирования деятельности ком-
паний, направляя ее в нужное обществу русло. 
она должна учитывать интересы каждой заин-
тересованной стороны, при этом повышать их 
качество жизни. такое возможно только при 
постоянном и активном взаимодействии ком-
паний с такими заинтересованными сторонами, 
которое может проявляться в учете их мнений, 
ожиданий, надежд в процессе принятия и реа-
лизации решений, совершении действий, осу-
ществлении своей обычной стандартной дея-
тельности. 

Корпоративную социальную ответствен-
ность отличает целый набор принципов, 
согласно которым строится вся система ее реа-
лизации на практике. такими основополагаю-
щими началами социальной ответственности 
являются: 

-  принцип иерархии; 
-  принцип динамичности; 
-  принцип инновационности; 
-  принцип открытости; 
-  принцип многоуровневости; 
-  принцип адресности; 
-  принцип системности; 
-  принцип комплексности; 
-  принцип интегрированности; 
-  принцип подотчетности; 
-  принцип кооперации;
-  принцип результативности. 
Базовым принципом принято считать прин-

цип системности в связи с тем, что он призван 
обеспечивать эффективность осуществления 
всего спектра функций корпоративной социаль-
ной ответственности в системе самого корпора-
тивного управления. 

с предыдущим тесно связан принцип инте-
грированности, который в свою очередь пред-
полагает, что деятельность организации вклю-
чает в себя корпоративную социальную ответ-
ственность и руководство воспринимает ее как 
нечто необходимое и нужное для обеспечения 
нормального функционирования организации 
на рынке. Как раз-таки данный принцип и под-
разумевает ответственность компаний перед 
обществом. 

из рассмотренного нами раннее положе-
ния вытекают сразу несколько следующих – 
подотчетность и адресность. Первый заключа-
ется в соответствии действий компании при-
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нятым обязательствам, соблюдении заключен-
ных договоренностей и организации деятельно-
сти согласно принятым стандартам, а также в 
подотчетности перед сторонами, которые будут 
являться в данных случаях заинтересованными, 
и перед обществом в целом. второй – принцип 
адресности – предполагает ожидание испол-
нения конкретной обязанности относительно 
определенного заинтересованного лица. 

Постоянное развитие, частые изменения, 
непостоянство породили еще один принцип 
корпоративной социальной ответственности – 
принцип динамичности. согласно ему, концеп-
ция рассматриваемого нами понятия постоянно 
меняется, на нее оказывают влияние мировые 
и национальные особенности ведения бизнеса, 
которые также не характеризуются постоян-
ством. Помимо этого, к принципу динамично-
сти так же относится то, что организации при 
планировании своей деятельности и проведе-
нии различных мероприятий должны учиты-
вать интересы существующих в обществе соци-
альных групп, и такие интересы тоже неста-
бильны и довольно переменчивы. организации 
должны искать баланс между интересами обще-
ства и между своими собственными интере-
сами и целями, при этом им необходимо раз-
вивать свой имидж и повышать уровень дело-
вой репутации на рынке, на котором она функ-
ционирует. Поэтому в связи с постоянной пере-
менчивостью и высоким уровнем динамич-
ности внешней среды возник еще один прин-
цип – принцип инновационности. он подраз-
умевает как раз способность компании разви-
ваться и расти, совершенствуя технологию про-
изводства, условия труда, качество продукции. 
При этом важно подчеркнуть, что такие совер-
шенствование и модернизация не должны быть 
фрагментарными и эпизодичными, а напротив 
– постоянными и непрерывными. 

еще одним не менее важным принципом 
можно назвать принцип открытости. он пред-
полагает открытость организации, ее действий, 
мероприятий, самой деятельности в целом 
обществу. также здесь речь идет и об адекват-
ности отчетности компаний, которая будет впо-
следствии представлена пользователям. 

 стоит обратить внимание и на принцип ком-
плексности, в соответствии с которым деятель-
ность организации должна быть скоордини-

рована сразу по нескольким имеющим значе-
ние направлениям: экономическому, экологи-
ческому, социальному. 

также выделяют принцип результативности, 
роль которого состоит в обеспечении взаимос-
вязи финансовых показателей основной дея-
тельности компании с ее позицией в социально 
важных и значимых вопросах. 

вызывает интерес и принцип кооперации, 
который можно считать одним из основных, 
поскольку он подразумевает объединение ком-
пании как с иными компаниями, организаци-
ями, союзами, корпорациями, так и с различ-
ными заинтересованными сторонами непо-
средственно. такая совместная работа необхо-
дима для решения экономических, социальных, 
экологических проблем, которые, естественно, 
затрагивают все общество в целом. Здесь важ-
ным и существенным является факт создания 
долгосрочного и перспективного сотрудниче-
ства, в результате которого для всех участников 
подобных отношений вырабатывались бы сво-
его рода правила поведения, которые приобре-
тали бы вид стандартов ведения бизнеса, охва-
тывающих вопросы финансов, этики, трудовых 
отношений, отношения к состоянию окружаю-
щей среды. 

Процессы, связанные с кооперацией, при-
водят в свою очередь к институционализации, 
формированию определенных общих правил 
поведения и их последующему соблюдению, 
взаимному признанию и уважению. все это 
можно считать базой для создания более разви-
той и совершенной системы отношений, кото-
рые построены как раз на кооперативных свя-
зях. в связи с этим логическим продолжением 
кооперативных отношений является принцип 
интеграции. 

рассмотрим теперь принцип многоуровне-
вости. он предполагает, что деятельность ком-
пании в области корпоративной социальной 
ответственности получает развитие в строго 
определенной последовательности. 

рассмотрев представленный выше перечень 
принципов, который сформирован на основе 
анализа доктринальных источников и мнений, 
сформулированных разными авторами, мы счи-
таем целесообразным предложить включение в 
данный перечень еще нескольких принципов, 
которые, на наш взгляд, так же логично и обо-
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снованно смогли бы составить в совокупности 
с предыдущими принципами базис корпоратив-
ной социальной ответственности. 

во-первых, это принцип ответственного уча-
стия. Мы предполагаем, что компания, решив-
шая в своей деятельности прибегнуть к реали-
зации корпоративной социальной ответствен-
ности, должна исходить из того, что практика 
внедрения такого института требует больших 
ресурсных затрат, и компания должна быть 
готова эти ресурсы предоставить и в послед-
ствии нести ответственность за эффектив-
ность и результативность их использования. 
Под ресурсами в данном случае мы понимаем 
финансы компании, достаточный штаб сотруд-
ников, их высокий профессиональный уровень, 
возможность компании применять новые раз-
работки. При этом даже при наличии ресур-
сов важно подходить к данной практике с чет-
ким осознанием того, что внедрение корпора-
тивной социальной ответственности необхо-
димо и важно как для самой организации, так 
и для ее контрагентов, партнеров, работников, 
потребителей.

во-вторых, это принцип единства направле-
ний (либо разнонаправленности) корпоратив-
ной социальной ответственности. Предлагая 
для рассмотрения данный принцип мы исхо-
дим из того, что существует довольно боль-
шое количество направлений корпоративной 

социальной ответственности, которые в свою 
очередь взаимосвязаны друг с другом и нахо-
дятся соответственно в частичной взаимозави-
симости. Поэтому, как мы думаем, реализация 
только одного направления с полным игнориро-
ванием реализации других практически невоз-
можна, а если и возможна, то результат такого 
внедрения практики применения основ корпо-
ративной социальной ответственности будет 
очень далек от положительного и желаемого. 

таким образом, мы можем видеть, что рас-
смотренные нами принципы корпоративной 
социальной ответственности образуют целую 
систему, призванную регулировать введение 
данного явления в обыденную деятельность 
компании и его последующую реализацию 
путем проведения различных мероприятий в 
данной сфере. сами по себе, они представляют 
собой базовые начала, на которых основыва-
ется вся концепция корпоративной социальной 
ответственности, без них невозможно ее суще-
ствование как полноценного явления современ-
ной правовой и экономической действительно-
сти. При этом важно, чтобы принципы корпо-
ративной социальной ответственности были 
интегрированы во все бизнес-процессы компа-
нии, что несомненно явилось бы благоприят-
ным фактором повышения уровня ее деловой 
репутации и улучшения положения на рынке 
в целом. 
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ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В современных реалиях коррупция – это негативное явление, возникающее 
во всех сферах общественной жизни страны, в том числе в сфере экономики. В статье 
рассматриваются правовые меры противодействия коррупции в экономической сфере 
государства. На основе анализа действующего законодательства и мер профилактики 
коррупции, сформулированы методы предотвращения данного вида правонарушений в сфере 
экономики. 

Ключевые слова: коррупция; методы противодействия коррупции; экономика; 
частный сектор экономики.
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lEGal mEaSUrES aGaiNSt CorrUPtioN 
iN tHE FiEld oF ECoNomiCS

The summary. In modern realities, corruption is a negative phenomenon that occurs in all 
spheres of the country’s public life, including in the economic sphere. The article discusses legal 
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 в современном мире просматривается тен-
денция нехватки легализованного определения 
коррупции в законодательстве значительного 
количества стран и большое различие подхо-
дов к формулировкам «коррупция» в междуна-
родном масштабе.

так, по мнению д. Бейли, коррупция пред-
ставляет собой «злоупотребление властью в 
личных целях» [7, стр. 4]; джозеф сентури 
понимал под коррупцией «злоупотребление 
публичной властью ради частной выгоды» [16].

схожая дефиниция была зафиксирована в 
Кодексе поведения должностных лиц по под-
держанию правопорядка на заседании 34-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи оон 17.12.1979 г.: 
«Коррупция – это выполнение должностным 
лицом каких-либо действий или бездействие 
в сфере его должностных полномочий за воз-
награждение, как с нарушением должност-
ных инструкций, так и без их нарушения» [20, 
стр. 48].

в научной литературе сформулирована пози-
ция, в соответствии с которой коррупция высту-
пает институциональным явлением [25; 26; 
27]. необходимость обеспечения националь-
ной безопасности россии, ее суверенитета тре-
бует активной деятельности государственных 
структур и институтов гражданского общества 
в борьбе с этими негативными проявлениями 
[5; 6; 8; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 21; 22; 23; 24; 
29; 30; 32; 33].

Причем тенденция коррупции в сфере эко-
номики не является линейной, что отражается 
скачками ее роста и снижения по некоторым 
направлениям. 

так, в 2022 году в россии зарегистриро-
вано 35140 дел коррупционной направленно-
сти, что составляет 1,8% от суммарного коли-
чества дел. основную часть этих преступлений 
составляют эпизоды взяточничества – 19 490 
дел. При этом, наблюдается тенденция спада 
с июля по декабрь (за 7 месяцев – 13 252 эпи-

зода, за 5 месяцев – чуть больше 6 000 корруп-
ционных случаев).

За 2022 год обнаружено 18194 человека, 
совершивших преступления, из них 12 157 
человек привлечено за взяточничество. По срав-
нению с 2021 годом было привлечено к уголов-
ной ответственности 17495 человек, что дает 
основания полагать, что органы предваритель-
ного расследования ещё более интенсивно рабо-
тают над выявлением преступлений коррупци-
онной направленности и выявлению лиц, ответ-
ственных за их совершение.

Повышаются показатели раскрываемости 
преступлений данной сферы. За 2021 год рас-
крываемость составила 97,8%, а в 2022 году – 
уже 98,2%. Значительный процент раскрыва-
емости, несомненно, связан и с повышением 
внимания руководства страны к коррупцион-
ным проблемам общества [31].

Явление коррупции оказывает существен-
ное влияние на темпы экономического роста, 
потенциал институтов гражданского общества 
и соблюдение прав и свобод человека и приво-
дит к следующим последствиям:

-  рост теневого сектора в экономике;
-  нарушение конкурентных способов опре-

деления поставщика на рынке, что ведет 
к снижению эффективности рыночных 
механизмов;

-  замедление развития частного сектора в 
экономике;

-  неэффективное использование средств 
бюджета как на федеральном, региональ-
ном, так и на местном уровнях власти;

-  падение доверия к государственному 
регулированию экономики, что влечет за 
собой снижение потока инвестиций в раз-
витие страны.

в связи с этим особое внимание уделяется 
разработке мер противодействия коррупции.

согласно пункту 2 статьи 1 Федерального 
закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «о противо-

measures to combat corruption in the economic sphere of the state. Based on an analysis of current 
legislation and measures to prevent corruption, methods for preventing this type of offense in the 
economic sphere are formulated.

Key words: corruption; anticorruption methods; economy; private sector of the economy.
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действии коррупции» под противодействием 
коррупции следует понимать «деятельность 
федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти субъектов 
российской Федерации, органов местного само-
управления, институтов гражданского обще-
ства, организаций и физических лиц в преде-
лах полномочий» [1].

статьей 6 указанного Федерального закона 
указаны профилактические меры по искорене-
нию коррупции, к которым относятся:

1) формирование в обществе нетерпимости 
к коррупционному поведению; 

2) антикоррупционная экспертиза правовых 
актов и их проектов; 

3) рассмотрение вопросов правопримени-
тельной практики по результатам всту-
пивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недей-
ствительными ненормативных правовых 
актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) указанных органов, орга-
низаций и их должностных лиц в целях 
выработки и принятия мер по предупре-
ждению и устранению причин выявлен-
ных нарушений; 

4) предъявление квалификационных требова-
ний к гражданам, претендующим на заме-
щение государственных или муниципаль-
ных должностей и должностей государ-
ственной или муниципальной службы, а 
также проверка в установленном порядке 
сведений, представляемых указанными 
гражданами; 

5) установление в качестве основания для 
освобождения от замещаемой должности 
и (или) увольнения лица, замещающего 
должность государственной или муни-
ципальной службы, включенную в пере-
чень, установленный нормативными пра-
вовыми актами российской Федерации, с 
замещаемой должности государственной 
или муниципальной службы или для при-
менения в отношении его иных мер юри-
дической ответственности непредставле-
ния им сведений, представления заведомо 
неполных сведений, за исключением слу-
чаев, установленных федеральными зако-
нами, либо представления заведомо недо-
стоверных сведений о своих доходах, рас-

ходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также представ-
ления заведомо ложных сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей; 

6) внедрение в практику кадровой работы 
правила, в соответствии с которым дли-
тельное, безупречное и эффективное 
исполнение государственным или муни-
ципальным служащим своих должност-
ных обязанностей должно в обязательном 
порядке учитываться при назначении его 
на вышестоящую должность, присвоении 
ему воинского или специального звания, 
классного чина, дипломатического ранга 
или при его поощрении; 

7) развитие институтов общественного и 
парламентского контроля за соблюдением 
законодательства российской Федерации 
о противодействии коррупции [1]. 

Предупредительная деятельность в отноше-
нии любого преступления очень важна [9; 10; 
19; 28; 34], для борьбы с коррупцией она осо-
бенно значима.

Формально все меры противодействия кор-
рупции можно разделить на две указа группы: 
соционаправленные и специальные.

К соционаправленным мерам относятся:
1. Усиление социальной направленности 

экономических реформ;
2. совершенствование налогового аконода-

тельства;
3. обеспечение единообразной практики 

регламентации деятельности органов 
власти на всех уровнях, которая должна 
основываться на принципах гласности и 
законности такой деятельности, а также 
усилении общественного контроля, повы-
шении нравственного и культурного 
уровня населения;

4. Получение навыков антикоррупционного 
поведения.

специальные меры включают в себя:
1. Законодательное определение перечня 

коррупционных преступлений, что соз-
дает необходимые предпосылки для офи-
циального мониторинга данной группы 
преступлений;
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2. Проведение экспертизы действующего 
законодательства для выявления неопре-
деленностей, способствующих росту кор-
рупции;

3. разграничение дисциплинарно, админи-
стративно и уголовно наказуемых корруп-
ционных правонарушений;

4. исключение дублирования и паралле-
лизма в решении различных вопросов.

Кроме того, меры противодействия корруп-
ции можно условно разделить в зависимости от 
вида ответственности и по характеру мер воз-
действия, возлагаемых на правонарушителя, на 
следующие группы:

1. дисциплинарные (увольнение (освобож-
дение от замещаемой должности) в связи 
с утратой доверия);

2. Административные (в виде предупрежде-
ния, административного штрафа, дисква-
лификации должностных лиц. в качестве 
дополнительной меры может быть при-
менена конфискация денег, ценных бумаг, 
иного имущества, стоимости услуг иму-
щественного характера, иных имуще-
ственных прав. размер штрафа зависит 
от тяжести совершенного правонаруше-
ния). вместе с тем, Кодекс об админи-
стративных правонарушениях не содер-
жит отдельной главы, посвященной пра-
вонарушениям коррупционной направлен-
ности;

3. Уголовные (штрафа, обязательных работ, 
исправительных работ, принудительных 
работ, с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью либо без тако-
вого, ограничения свободы, лишения 
свободы. размер штрафа, срок исправи-
тельных работ, лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, ограниче-
ния и лишения свободы также зависят от 
тяжести совершенного деяния). 

4. Гражданско-правовые (возмещение вреда).
все вышеперечисленные меры противодей-

ствия коррупции играют также важную роль 
при борьбе с данным видом правонарушений и 
в сфере экономики.

в национальном плане противодействия 
коррупции на 2021 – 2024 годы, утвержден-

ном Указом Президента российской Федерации 
от 16.08.2021 г. № 478 [3], в отдельный раздел 
выделены меры по противодействию коррупции 
в организациях, осуществляющих деятельность 
в частном секторе экономики. К ним относятся:

- меры по повышению взаимодействия орга-
нов государственной либо власти и пред-
принимательского сообщества по вопро-
сам противодействия коррупции;

- проведение независимого исследования 
(«бизнес-барометр коррупции»), а также 
всероссийских акций, направленных на 
внедрение в сферу бизнеса процедур вну-
треннего контроля, реализацию ими анти-
коррупционной политики.

также Минтрудом россии были опреде-
лены Методические рекомендации по разра-
ботке и принятию организациями мер по пред-
упреждению и противодействию коррупции 
[4], которые были разработаны во исполнение 
подпункта «б» пункта 25 Указа Президента 
российской Федерации от 02.04.2013 г. № 309 
«о мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «о противодействии кор-
рупции» [2] и в соответствии со статьей 13.3 
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«о противодействии коррупции» [1].

Целью Методических рекомендаций явля-
ется формирование единого подхода к обеспе-
чению работы по профилактике и противодей-
ствию оррупции в организациях независимо 
от их форм собственности, организационно-
правовых форм, отраслевой принадлежности и 
иных обстоятельств [4].

в связи с этим мы полагаем, что для эффек-
тивного противодействия коррупции в сфере 
экономики должны быть предприняты следую-
щие меры правового характера:

1. Принятие кодекса этики и служебного 
поведения работников любой организа-
ции;

2. внедрение положения о конфликте инте-
ресов, декларации о конфликте интересов 
в каждое учреждение как сектора государ-
ственной, так частной экономики;

3.  Предусмотрение в договоры, связанные 
с хозяйственной деятельностью субъектов 
экономики, стандартной антикоррупцион-
ной оговорки. например: «При исполне-
нии обязательств по договору стороны, 
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их аффилированные лица не выплачи-
вают, не предлагают выплатить и не раз-
решают выплату каких-либо денежных 
средств или ценностей прямо или кос-
венно любым лицам для оказания влия-
ния на действия или решения этих лиц с 
целью получить какие-либо неправомер-
ные преимущества или иные неправомер-
ные цели»;

4. введение антикоррупционных положений 
в трудовые договора работников;

5. ежегодное ознакомление работников под 
роспись с нормативными документами, 
регламентирующими вопросы предупре-
ждения и противодействия коррупции в 
организации;

6. организация индивидуального консульти-
рования работников по вопросам приме-
нения (соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и процедур;

7. осуществление регулярного контроля 

соблюдения внутренних процедур;
8. осуществление регулярного контроля 

данных бухгалтерского учета, наличия 
и достоверности первичных документов 
бухгалтерского учета;

9. Периодическое проведение внешнего 
аудита и внутреннего контроля;

10. Подготовка и распространение отчет-
ных материалов о проводимой работе и 
достигнутых результатах в сфере проти-
водействия коррупции.

таким образом, для предотвращения роста 
коррупции в секторе экономики необходимо 
соблюдать единство организационных, пра-
вовых и социокультурных основ противодей-
ствия данному виду правонарушений. также, 
требуется продолжение улучшения нормативно-
правовых актов в части установления запретов, 
ограничений и обязанностей в русле противо-
действия коррупции с учетом их практического 
применения.
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ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Аннотация. В современных условиях цифровой трансформации общества во всех 
сферах жизни информационные технологии играют значительную роль, в том числе они 
активно используются в криминальных целях. Поэтому возрастает необходимость их 
выявления в интересах пресечения легализации доходов, полученных преступным путем. 
В связи с этим рассматриваются возможности использования информационных технологий 
уполномоченными органами для предотвращения отмывания незаконных доходов.

Ключевые слова: легализация доходов; доходы, полученные преступным путем; 
искусственный интеллект; цифровые активы.

SHalUmoV a.B.

USE oF iNFormatioN tECHNoloGiES to idENtiFY aNd SUPPrESS  
tHE lEGaliZatioN (laUNdEriNG) oF ProCEEdS From CrimE

The summary. In modern conditions of digital transformation of society, information 
technologies play a significant role in all spheres of life, including their active use for criminal 
purposes. Therefore, their importance in identifying and suppressing the legalization of proceeds 
from crime is increasing. In this regard, the possibilities of using information technologies by 
authorized bodies to prevent the laundering of illegal income are being considered.

Key words: legalization of income; proceeds from crime; artificial intelligence; digital assets.

в российской Федерации выявления и пресе-
чения легализации (отмывания) доходов, полу-
ченных преступным путем, регулируется, пре-
жде всего, Федеральным законом от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ «о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма», в кото-
ром определены следующие понятия:

- «доходы, полученные преступным путем, 
– денежные средства или иное имуще-
ство, полученные в результате соверше-

ния преступления;
- легализация (отмывание) доходов, полу-

ченных преступным путем, – придание 
правомерного вида владению, пользова-
нию или распоряжению денежными сред-
ствами или иным имуществом, получен-
ными в результате совершения преступле-
ния» [1].

Ключевыми негативными последствиями от 
легализации (отмывания) незаконных доходов 
являются следующие:
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- образуются предпосылки для формиро-
вания теневой части экономики [2; 6; 31; 
37];

- препятствуют расследованию экономи-
ческих правонарушений [3; 4; 53; 55; 56; 
57];

- нарушают экономическую безопасность 
государства [11; 13; 19; 59; 60];

- дестабилизируют финансовую систему 
государства [5];

- создают условия для преступных органи-
заций по финансированию их незаконной 
деятельности [21; 23; 29].

таким образом, легализация (отмывание) 
доходов, полученных преступным путем, под-
рывает здоровое функционирования обще-
ства, что способствует образованию различ-
ных рисков для безопасности государства [27; 
28; 30; 33; 38; 44; 45; 46; 54]. К таким угро-
зам можно отнести создание условий для веде-
ния незаконной деятельности (финансирова-
ние терроризма, продажа оружия или наркоти-
ков и т.д. [7; 10; 24; 25; 49; 58]), процветанию 
коррупции и иное [9; 18; 22; 26; 35; 39; 40; 41; 
42; 43]. также страдает легальная экономика 
страны, поскольку незаконные денежные сред-
ства «отмываются» в ее обход.

По перечисленным выше причинам особый 
интерес для уполномоченных органов и иссле-
дователей данной проблемы [8; 16; 17; 51; 52] 
представляют характеристики лиц, которые 
занимаются легализацией (отмыванием) неза-
конных доходов, поскольку для государства 
необходимо поддерживать здоровое функциони-
рование экономики, а увеличение числа совер-
шаемых экономических и прочих преступлений 
может значительно пошатнуть основы государ-
ственного и общественного строя.

внутри страны легализацией доходов, кото-
рые приобретены преступным путем, занима-
ются граждане россии, которые с помощью 
оффшорных зон или «фирм-однодневок» осу-
ществляют «вывоз» незаконно нажитого капи-
тала на территорию, где действует экономика 
другой страны.

По исследованиям криминалистов преступ-
ники, которые вовлечены в легализацию неза-
конных доходов, высоко образованы в эконо-
мической сфере, а в современных условиях 
широкого распространения информационных 

технологий им еще требуются значительные 
знания в данной области, поскольку финансово-
экономические операции постоянно и активно 
информатизируются, а сами схемы по легализа-
ции незаконных доходов усложняются и совер-
шенствуются. в связи с этим лица, занимаю-
щиеся легализацией доходов, полученных пре-
ступным путем, как правило, обладают профес-
сиональными навыками, знаниями и умениями 
в различных областях знаний таких как эконо-
мические науки, управление, экономика и бан-
ковское дело [47, стр. 233-235].

По своей сути легализация (отмывание) неза-
конных доходов – процесс сокрытия предикат-
ного (предшествующего) преступления. с помо-
щью данного процесса утаивают незаконные 
источники прибыли, в результате чего соверша-
емые преступления становятся высокодоходным 
видом бизнеса.

Классическая модель отмывания незаконных 
доходов включает три основных этапа, которые 
представлены на рисунке 1.

обычно выделяют следующие схемы лега-
лизации доходов:

1. Перевод денежных средств из безналич-
ной в наличную форму, что вызывает 
подозрение, поскольку движение налич-
ных денежных средств невозможно отсле-
дить, и поэтому их могут использовать 
для финансирования террористической 
деятельности, уклонения от уплаты нало-
гов и иного.

2. Перевод денежных средств из наличной в 
безналичную форму, что вызывает подо-
зрения, поскольку возможна легализация 
незаконных наличных средств, которые 
получены от совершения тяжких и особо 
тяжких преступлений, например, от тор-
говли наркотиками.

3. вывод денежных средств за пределы 
российской Федерации, что наносит вред 
экономике страны, поскольку капитал, 
полученный на российской территории, 
покидает пределы ее экономического про-
странства и приносит пользу экономиками 
других стран [50].

в современных условиях наиболее популяр-
ным является незаконное обналичивание денеж-
ных средств, что подтверждается статистиче-
скими данными Банка россии в первом полу-
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годии 2023 года. так на рисунке 2 представ-
лена структура выявленных транзакций повы-
шенного риска.

следует отметить, что в настоящее время 
активно внедряются информационных техно-
логии в пресечение легализации доходов, полу-
ченных преступным путем.

например, технологии искусственного 
интел  лекта активно внедряются в работу 
государ  ственных органов, среди которых 
есть те, кто занимается противодействием 
отмыванию незаконных доходов [34]. так, в 
Федеральной службе по финансовому мони-
торингу (росфинмониторинге) создан сервис 
«Прозрачный блокчейн», с помощью которого 
можно отслеживать транзакции с криптовалю-
той. При этом разработанный механизм не про-
сто анализирует транзакции с криптовалютой, а 
определяет признаки, указывающие на незакон-
ные факторы проводимой сделки (см. рис. 2).

использование искусственного интеллекта 
в противодействии легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, имеет свои преи-
мущества, которые представлены на рисунке 3.

с внедрением искусственного интеллекта 
изменился подход к организации обеспечения 
финансовой безопасности. Поскольку искус-
ственный интеллект практически мгновенно 

проводит обработку транзакций, а его связь 
с субъектами устанавливается за секунды, но 
при этом он может самостоятельно блокиро-
вать транзакции, которые вызывают подозрение, 
и отправлять данные о них в государственные 
органы для дальнейшего оперативного вмеша-
тельства. При этом время на обработку инфор-
мации сокращается в разы, что приводит к уве-
личению эффективность раскрытия преступле-
ний по легализации незаконных доходов.

в банковской сфере технологии искусствен-
ного интеллекта уже начал внедрять сбербанк, 
в котором искусственный интеллект использу-
ется практически во всех бизнес-процессах [12; 
14; 15]. например, раньше решения о предо-
ставлении кредита юридическому лицу выно-
сили уполномоченные сотрудники, что зани-
мало несколько недель. в настоящее время 
согласование кредитов осуществляет искус-
ственный интеллект, что занимает около 7 
минут. При этом искусственный интеллект по 
сути исполняет функции государственных слу-
жащих и принимает определенные решения 
организационно-распорядительного характера, 
например, решений о блокировке счета.

Можно сказать, что в настоящее время транс-
формируется механизм противодействия лега-
лизации доходов, полученных преступным 

Рис. 1. Классическая модель легализации доходов.
Составлено автором на основании [50]
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путем, поскольку наравне с органами государ-
ственной власти и должностными лицами госу-
дарственных органов механизм осуществляет 
искусственный интеллект, который в право-
вой практике называют электронным лицом. 
Можно предположить, что роль искусствен-
ного интеллекта в противодействии легализа-
ции незаконных доходов будет увеличиваться 

[61, стр. 102-103]. 
вместе с технологиями искусственного 

интеллекта с 1 июля 2022 года начала работать 
специальная платформа «Знай своего клиента» 
(Платформа ЗсК), которая была разработана для 
банков. данная платформа – это система, кото-
рая собирает и обрабатывает сведения по сте-
пени риска потенциальных и текущих клиентов 

 Рис. 2. Транзитные операции повышенного риска в первом полугодии 2023 года, % [48]

Рис. 3. Преимущества использования искусственного интеллекта в противодействии легализации 
доходов, полученных преступным путем. 
Составлено автором на основании [61]
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в рамках их возможного участия в осуществле-
нии подозрительных операций.

По сути это сервис, через который Банк 
россии передает банковским учреждениям дан-
ные об уровне риска вовлеченности индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц, 
выступающих клиентами для данных кредит-
ных организаций, в осуществление незакон-
ных операций. Предоставленная информация 
носит рекомендательный характер и может быть 
использована банками профилактики вовлече-
ния в проведение легализации доходов, полу-
ченных преступным путем.

в настоящее время на платформе ЗсК 
собраны сведения о 7 млн. юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

на платформе ЗсК Банк россии по различ-
ным критериям распределил клиентов банков на 
следующие группы по их уровню риска:

- «зеленый» уровень – низкий;
- «желтый» уровень – средний;
- «красный» уровень – высокий (рис. 4).
Как уже было указано выше информация, 

полученная благодаря платформе ЗсК, носит 
рекомендательный характер, поэтому итоговую 
оценку благонадежности своих клиентов (юри-

дических лиц и индивидуальных предпринима-
телей) банки выносят самостоятельно, учиты-
вая собственные критерии по анализу добросо-
вестности клиентов. однако, если клиент нахо-
дится в группе высокого уровня риска и по 
оценке Банка россии, и по оценке коммерче-
ской организации, то к нему могут применятся 
меры ограничительного характера, например, 
блокировка банковского счета с денежными 
средствами. При этом в обязанности банка вхо-
дит уведомление такого клиента в течение 5 
рабочих дней о том, что он находится в группе 
риска и к нему могут применить ограничитель-
ные меры.

если юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель не согласен с внесе-
нием его в группу с высоким уровнем риска, 
то он имеет право обжаловать такое решение в 
Межведомственной комиссии при Банке россии.

При этом действуют следующие ограниче-
ния для банков при работе с клиентами, кото-
рые отнесены к группе низкого риска:

- им запрещено отказывать в открытие бан-
ковского счета или ведении операций с 
юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателей, который находится в 

Рис. 4. Распределение компаний по степени риска на платформе «Знай своего клиента»  
на конец 2022 года, % [20]
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низкорисковой группе;
- с ним нельзя расторгнуть договор ведения 

банковского счета [32].
основным преимуществом платформы ЗсК 

является то, что благодаря ей у кредитных орга-
низаций снижается объем информации, запра-
шиваемой у клиентов, которые относятся к 
добросовестным хозяйствующим субъектам, 
при одновременной более углубленной проверке 
клиентов, которые входят в группу высокого 
риска. таким образом, снижается нагрузка на 
многих предпринимателей, особенно на малый 
и микробизнес.

Эффективность платформы ЗсК была дока-
зана первыми результатами ее работы (рису-
нок 5) [20].

однако такое распространение информаци-
онных технологий не может не характеризо-
ваться определенными недостатками.

например, определенные вопросы возникают 
при использовании нейросетей, которые само-
стоятельно разрабатывают принципы и меха-
низмы по исполнению преданных им функций, 
поскольку это способствует снижению эффек-
тивности работы. так, проблемы отмечались, 
когда технологии искусственного интеллекта 

блокировал клиентов, не вовлеченных в неза-
конные банковские операции, в соответствии 
с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-
ФЗ «о противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» [1], поскольку 
проводимые операции казались системе подо-
зрительной (см. рис. 5).

данная трудность выходит на первый план 
при попытке автоматизировать противодей-
ствие легализации доходов, полученных пре-
ступных путем, поскольку в условиях постоян-
ного совершенствования и развития цифровой 
финансовой архитектуры преступники имеют 
возможность при достаточном уровне знаний и 
навыков использовать недостаточным уровнем 
контроля со стороны регулятора за проводимой 
трансформацией и осуществить свою незакон-
ную деятельность.

Главной причиной создания цифровых акти-
вов являлся уход с их помощью от государ-
ственного контроля. в настоящее время свой-
ства цифровых активов, которые в них вкла-
дывались при создании, и формируют риск их 
вовлечения в нелегальные операции. К таким 
свойства относят следующее:

Рис. 5. Первые результаты работы платформы «Знай своего клиента»  
Составлено автором на основании [20].
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- быстрые и невозвратные транзакции;
- анонимность проводимых операций;
- недостаточные данные об операциях;
- трудности установление фактов непо-

средственного применения виртуальных 
валют;

- сложные модели банковских операций;
- возможность проведения операций с 

любыми суммами.
Поскольку перечисленные свойства позво-

ляют анонимно, быстро и безвозвратно осу-
ществлять любые операции с денежными сред-
ствами, то они подходят для осуществления 
незаконных транзакций. 

с учетом того, что контрольно-надзорные 
органы пока характеризуются недостаточно 
высоким уровнем специальных знаний в сфере 
виртуальных активов, то это повышает риск 
осуществления незаконных действий с такими 
активами, а также снижается возможность соз-
дания эффективной системы по контролю за 
такими операциями.

в настоящее время существуют примеры 
«обмана» при распознавании лиц с помощью 
фотографии, а с помощью специальных ими-
таторов –идентификатора отпечатка пальца, 
поэтому следует проявлять осторожность при 
использовании перечисленных инструментов 
идентификации. для этого необходимо посто-
янно проверять их на надежность, а также 
облачные хранилища на предмет кибератак с 
целью похищения персональных и идентифи-
кационных данных, что может использоваться 
для маскировки конечного бенефициара неза-
конных транзакций.

Поскольку искусственный интеллект на 
основе критериев, неизвестных разработчику, 
может выявлять самостоятельно подозритель-

ные операции и блокировать их, то встает 
вопрос: сможет ли преступник обучить соб-
ственную нейросеть с целью обхода действую-
щего механизма контроля?

однако такая ситуация может иметь и обрат-
ный эффект, поскольку углубленный анализ 
больших данных может теоретически способ-
ствовать выявлению потенциально незаконных 
операций как в привычной финансовой системе, 
так и в ее виртуальной надстройке с помощью 
создания специальных критериев или риск-
индикаторов, по которым будет обучаться ней-
росеть [36, стр. 135-138].

таким образом, приведенная в статье инфор-
мация позволяет заключить, что в настоящее 
время открывается широкий потенциал исполь-
зования информационных технологий для выяв-
ления и пресечения легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, что 
обусловлено активным внедрением виртуаль-
ных активов, отследить законность которых 
традиционными способами не представляется 
возможным. на текущий момент используются 
отдельные технологии искусственного интел-
лекта, а также внедренная в 2022 году Банком 
россии платформа «Знай своего клиента». в 
основе указанной платформы лежит распределе-
ние индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц на три группы по степени риска. 
Платформа ЗсК позволяет ослабить давление 
контрольных мероприятий на контрагентов с 
низким уровнем риска и сосредоточить внима-
ние на предприятиях с высоким. однако при 
всех преимуществах информационных техно-
логий следует учитывать, что их использование 
предполагает значительные навыки работы и 
знания цифровых продуктов, которыми в одина-
ковой мере может обладать и злоумышленник.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА БЕЗДЕЙСТВИЯ КАК ФОРМЫ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

Аннотация. Сегодня ведется системная работа по формированию нормативно
правовой базы, обеспечивающей укрепление делового климата и стабильность 
правового регулирования общественных отношений в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности. В этих целях государство уделяет значительное 
внимание совершенствованию уголовноправовых запретов злоупотребления полномочиями 
должностных лиц, в том числе в пассивной форме. В статье в сравнительноправом и 
ретроспективном аспекте анализируются признаки составов преступного бездействия 
должностных лиц в УК РФ и УК Республики Беларусь*, претерпевших трансформацию. 
Вопервых, такой анализ позволил выявить сходные и наиболее типичные для теории 
российского и белорусского уголовного права и правоприменения проблемы уголовно
правовой регламентации признаков бездействия должностного лица и их толкования, 
связанные с бланкетностью диспозиций и использованием большого числа оценочных 
признаков. Вовторых, компаративный критерий исследования определил асимметрию 
в законодательной дифференциации признака бездействия в нормах Общей и Особенной 
частях российского и белорусского уголовного законов. Предмет настоящей работы не 
охватывает нюансы квалификации пассивных форм злоупотребления полномочиями. Автор 
ставил цель обозначить реперные проблемы в законодательной регламентации бездействия 
в УК РФ и УК Республики Беларусь, а также раскрыть сходство и гетерогенность подходов 
законодателей двух стран к разработке уголовноправовых мер противодействия пассивным 
злоупотреблениям должностных лиц. 

Ключевые слова: должностное лицо; бездействие; пассивное поведение; злоупотре
бление; Уголовный кодекс Российской Федерации; Уголовный кодекс Республики Беларусь. 
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The summary. Today, systematic work is being carried out to develop a legal and regulatory 
framework to ensure the strengthening of the business climate and the stability of the legal 
regulation of social relations in the sphere of entrepreneurial and other economic activities. To 
this end, the state pays considerable attention to the improvement of criminallegal prohibitions of 
abuse of power by officials, including in passive form. The article analyses in a comparative and 
retrospective aspect the features of the elements of criminal omission of officials in the Criminal 
Code of the Russian Federation and the Criminal Code of the Republic of Belarus*, which have 
undergone transformation. Firstly, such analysis allowed to identify similar problems of criminal
legal regulation of the signs of inaction of an official and their interpretation for the theory of 
Russian and Belarusian criminal law and law enforcement, related to the blanket dispositions and 
the use of a large number of evaluative signs. Secondly, the comparative criterion of the study 
determined the asymmetry in the legislative differentiation of the sign of inaction in the norms of 
the General and Special Parts of the Russian and Belarusian criminal laws. The subject of this 
paper does not cover the nuances of qualification of passive forms of abuse of power. The author 
aimed to identify the reference problems in the legislative regulation of inaction in the Criminal 
Code of the Russian Federation and the Criminal Code of the Republic of Belarus, as well as to 
reveal the similarity and heterogeneity of approaches of legislators of the two countries to the 
development of criminallegal measures to counteract passive abuse of officials.

Key words: official; omission; passive behaviour; abuse; Criminal Code of the Russian 
Federation; Criminal Code of the Republic of Belarus.

Бездействие, являясь одной из форм пре-
ступного деяния, не всегда законодательно диф-
ференцируется в нормах уголовного закона и, 
таким образом, оценивается в качестве крими-
нообразующего структурного элемента объек-
тивной стороны конкретного состава престу-
пления. Это, в свою очередь, увеличивает риск 
правовой неопределенности и высокой вариа-
тивности, например, в установлении форм вины 
или соучастия в актах преступного бездействия 
либо в квалификации длящихся преступлений, 
совершаемых путем бездействия. 

Уголовному закону и доктрине уголовного 
права достаточно давно известны непреложные 
для современности формулы уголовно-правовой 
оценки общественной опасности пассивной 
формы преступного поведения. обозначим 
лишь некоторые из них: преступление есть 
опасное для системы общественных отношений 
действие, равно как и бездействие [24, стр. 166-
172; 38, стр. 24; 44, стр. 25; 47, стр. 248-256]; 
общественно опасные последствия детермини-
руются не только действием, но и бездействием 
лица [31, стр. 10; 33, стр. 16; 37, стр. 70-93; 
38, стр. 149-151; 44, стр. 28; 47, стр. 231-234; 
51, стр. 176-203]; и действие, и бездействие 

являют собой элемент фактического и юриди-
ческого основания уголовной ответственности 
[38, стр. 147-148; 45, стр. 3-4]. Причем степень 
общественной опасности бездействия неравно-
значна степени общественной опасности пре-
ступления, совершаемого в форме равнознач-
ного действия, и данное условие надлежит 
принимать во внимание при введении уголовно-
правового запрета на бездействие. Как отмечал 
Г.в. тийменко «акт преступного действия имеет 
одни условия противоправности, бездействие 
– другие, специфичные только для этой формы 
преступного поведения» [46, стр. 23].

в приведенных выше формулах презюмиро-
ван тезис о том, что без внешне объективиро-
ванного поступка индивида, в том числе без-
действия человека, отсутствует и преступле-
ние. Это положение воплощено, прежде всего, 
в нормах общей части УК рФ [1]. например, 
бездействие законодательно дифференцируется 
в определениях принципа вины (ч. 1 ст. 5) и ее 
форм (ч.ч. 2, 3 ст. 25, ч.ч. 2, 3 ст. 26), времени 
совершения преступления (ч. 2 ст. 9) и малозна-
чительности деяния (ч. 2 ст. 14), совокупности 
преступлений (ч. 2 ст. 17) и покушения на пре-
ступление (ч. 3 ст. 30). вместе с тем УК рФ не 
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конкретизирует бездействие в основополагаю-
щей категории уголовного права – в понятии 
преступления (ч. 1 ст. 14). 

Более высокая степень асимметрии уголовно-
правовой оценки бездействия характерна для 
положений особенной части УК рФ, преи-
мущественно, если рассматривать контекст 
системного законодательного закрепления дан-
ной формы деяния (наряду с действием или в 
качестве delictum sui generis) в составах пося-
гательств, соединенных с использованием слу-
жебных полномочий. 

в частности, в соответствии с УК рФ умыш-
ленное бездействие должностного лица оце-
нивается как одна из форм злоупотребле-
ния должностными полномочиями (ст. 285), 
неисполнение сотрудником органа внутрен-
них дел приказа (ст. 2861), уклонение от пре-
доставления информации (документов, мате-
риалов) Федеральному собранию российской 
Федерации или счетной палате российской 
Федерации (ст. 287). 

в зависимости от обстоятельств как злоу-
потребление полномочиями в форме бездей-
ствия можно квалифицировать также деяния 
лиц, выполняющих управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, а также в 
некоммерческой организации, не являющейся 
государственным органом, органом местного 
самоуправления, государственным или муници-
пальным учреждением (ст. 201 УК рФ). Кроме 
того, «курс» на совершенствование института 
ответственности должностных лиц за дей-
ствия либо бездействия, повлекшие наруше-
ния в области реализации национальных проек-
тов, выполнения государственного оборонного 
заказа, неэффективного использования бюджет-
ных средств и недостижения общественно зна-
чимых результатов национального развития [4] 
обусловил криминализацию в УК рФ несколь-
ких «блоков» деяний. на сегодняшний день 
можно говорить, как минимум, о наличии в рос-
сийском уголовном законе трех групп соста-
вов злоупотреблений полномочиями, объектив-
ная сторона которых не исключает пассивную 
форму поведения, хотя таковая не конкретизи-
руется в диспозициях соответствующих норм. 

Первую из них составляют деяния, объеди-
ненные в ст. 2004 УК рФ, совершенные в сфере 
функционирования контрактной системы упол-

номоченными лицами, «автономными» от спе-
циального статуса должностного лица (при-
меч. 1 к ст. 285 УК рФ) и лица, выполняю-
щего управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации (примеч. 1 к ст. 201 
УК рФ). во второй группе находится ст. 2011 
УК рФ, закрепившая ответственность за зло-
употребления путем ненадлежащего (недолж-
ного) выполнения государственного оборон-
ного заказа. третья группа составов направ-
лена на уголовно-правовую охрану обществен-
ных отношений от злоупотреблений должност-
ных лиц в сфере целевого использования бюд-
жетных ассигнований и государственных зака-
зов (ст. 2853, 2854, 2855 и 2856 УК рФ). 

системный анализ приведенных и иных 
положений УК рФ, юридической литературы 
[22, стр. 96-104; 34, стр. 434-454; 39, стр. 33-51; 
43, стр. 7-8; 49; 53; 54], аналитических докла-
дов [18; 36; 48] и разъяснений верховного суда 
рФ [8; 9; 10] показал, что основные проблемы, 
возникающие в процессе применения указан-
ных норм, связаны с точностью формулировок 
понятийного аппарата, перечнем признаков объ-
ективной стороны преступлений и критериями 
признания вреда существенным. 

Применительно к ст. 285 УК рФ частично 
эти проблемы были решены в постановлении 
Пленума верховного суда рФ от 29.06.2021 
№ 21 «о некоторых вопросах судебной прак-
тики по делам о преступлениях против инте-
ресов службы в коммерческих и иных органи-
зациях (статьи 201, 2011, 202, 203 Уголовного 
кодекса российской Федерации)». Кроме того, 
единообразному применению законодатель-
ства об уголовной ответственности за престу-
пления, связанные с государственным обо-
ронным заказом, способствует постановление 
Пленума верховного суда рФ от 16.10.2009 
№ 19 «о судебной практике по делам о злоу-
потреблении должностными полномочиями и о 
превышении должностных полномочий». 

однако по-прежнему следует обратить вни-
мание на отдельные юридико-технические 
лакуны, имеющие место при формулировании 
объективной стороны многих указанных выше 
составов, что, как совершенно точно подчер-
кнул П.с. Яни, «потребуют от правопримени-
теля использовать для понимания сути запрета 
телеологическое толкование» [53; 54]. в частно-
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сти, правовую неопределенность относительно 
установления формы вины создает описание в 
ч. 1 ст. 2855 УК рФ объективной стороны дея-
ния как «нарушения условий государственного 
контракта … или условий договора» без кон-
кретизации общественно опасных последствий. 
с одной стороны, «если исходить из того, что 
состав раскрыт в законе как формальный, «бес-
последственный», то исключаются и косвенный 
умысел, и неосторожность» [53; 54]. с другой 
стороны, в случае трактовки состава как без-
действия в виде неисполнения обязанностей 
по принятию должных мер по обеспечению 
их исполнения, повлекшее последствия в виде 
нарушения срока исполнения обязательств, то 
состав преступления, предусмотренный ч. 1 
ст. 2855 УК рФ, можно рассматривать как разно-
видность «коммерческой халатности» [53; 54]. 

Можно назвать и другие признаки бездей-
ствия должностных лиц, которые вызывают 
сложности в правоприменительной деятельно-
сти. наиболее проблемный из них отсылает к 
понятию «злоупотребление». в теории уголов-
ного права, равно как и в судебной практике 
[39], трактовка этого термина не единообразна, 
поскольку уголовно-правовая оценка поведе-
ния лица как пассивного злоупотребления изна-
чально носит не конкретизированный, оценоч-
ный характер.

в частности, в п. 15 постановления Пленума 
верховного суда рФ от 16.10.2009 № 19 поня-
тие «злоупотребление» отождествляется с 
«использованием должностным лицом своих 
служебных полномочий вопреки интересам 
службы». Причем в контексте ст. 285 УК рФ 
уточняются, по сути, две формы злоупотребле-
ния – активная (абз. 1 п. 15 постановления) и 
пассивная (абз. 2 п. 15 постановления). в част-
ности, определяя бездействие как умышлен-
ное неисполнение должностным лицом своих 
обязанностей, Пленум верховного суда указал 
несколько условий, наличие которых необхо-
димо для квалификации деяния по ст. 285 УК 
рФ. в их числе (1) совершение бездействия из 
корыстной или иной личной заинтересованно-
сти, (2) объективное противоречие пассивного 
поведения тем целям и задачам, для достиже-
ния которых должностное лицо было наделено 
соответствующими должностными полномочи-
ями, (3) наступление существенного нарушения 

прав и законных интересов граждан или орга-
низаций либо охраняемых законом интересов 
общества и государства.

следует обратить внимание еще на одно 
понятие «злоупотребление», приводимое в 
постановлении Пленума верховного суда рФ от 
16.10.2009 № 19 относительно злоупотребления 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных или муниципальных 
нужд (ст. 2004 УК рФ). так, согласно п. 12.1 
за подобное злоупотребление ответственность 
несут лица, обозначенные в диспозиции ч. 1 
ст. 2004 УК рФ при условии, что деяние совер-
шено ими умышленно из корыстной или иной 
личной заинтересованности и причинило круп-
ный ущерб. Применительно к данной норме 
имеет значение понятие «злоупотребление», 
закрепленное в гражданском законодательстве. 
в частности, исходя из ч. 1 ст. 10 ГК рФ, зло-
употреблением будет считаться заведомо недо-
бросовестное (недолжное) осуществление пра-
вомочий уполномоченным лицом (работником 
контрактной службы, контрактным управляю-
щим и др.) исключительно с намерением при-
чинить вред другому лицу, а равно совершае-
мые такими лицами в противоправных целях 
действия в обход закона иное злоупотребление 
предоставленными правами.

в более позднем постановлении Пленума 
верховного суда рФ от 29.06.2021 № 21 тер-
мина «злоупотребление» трактуется уже в кон-
тексте объективных признаков преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 201 и 2011 УК рФ. 
Прежде всего, в абз. 2 п. 2 названного поста-
новления дается понятие активной формы зло-
употребления полномочиями лица, выполняю-
щего управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, во многом идентичное 
абз. 1 п. 15 постановления Пленума верховного 
суда рФ от 16.10.2009 № 19. в абз. 3 п. 2 того 
же постановления сущностное содержание при-
знака «злоупотребление» адаптировано непо-
средственно к ст. 2011 УК рФ. При этом в абз. 
1 п. 2 постановления Пленум верховного суда 
привел общее понятие злоупотребления пол-
номочиями (ст. 201 УК рФ) и злоупотребления 
полномочиями при выполнении государствен-
ного оборонного заказа (статья 2011 УК рФ), 
охватывающее одновременно активную и пас-
сивную форму подобных злоупотреблений. 
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По смыслу указанных статей злоупотребле-
ние представляет собой деяния лица, выпол-
няющего управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, которые хотя и 
были непосредственно связаны с осуществле-
нием им своих прав и обязанностей, вместе с 
тем не соответствовали основаниям и условиям 
их совершения. в частности, подобные деяния 
(1) не вызывались служебной необходимостью, 
(2) объективно противоречили законным инте-
ресам данной коммерческой или иной орга-
низации либо (3) целям и задачам, для дости-
жения которых это лицо было наделено соот-
ветствующими полномочиями. таким обра-
зом, постановление Пленума верховного суда 
рФ от 29.06.2021 № 21 не содержит поясне-
ний, что следует понимать под преступным 
бездействием лиц, выполняющих управленче-
ские функции в коммерческой или иной орга-
низации. в нем преступное деяние в форме 
бездействия упоминается лишь в контексте 
отграничения злоупотребления полномочиями 
при выполнении государственного оборонного 
заказа от ст. ст. 14.55, 14.551 и 14.552 КоАП (абз. 
2 п. 8) либо индивидуализации наказания лиц, 
совершивших преступления, предусмотренные 
ст. 201 и 2011 УК рФ (п. 22). 

Как видно, не смотря на то, что объективная 
сторона всех составов, закрепленных в ст.ст. 
285, 201 и 2011 УК рФ не исключает злоупотре-
бления в форме бездействия, подходы Пленума 
верховного суда рФ к пониманию «злоупотре-
бление» и дифференциации в нем специального 
указания на бездействие в каждом из них все 
же отличаются. так, постановление Пленума 
верховного суда рФ от 29.06.2021 № 21 тол-
кует злоупотребление достаточно широко – 
как деяние (действие или бездействие), связан-
ное с нарушением закона и других правовых 
норм. При этом не приводится уточнений, какие 
именно деяния имеют природу бездействия. 
Как отмечается в юридической литературе [22, 
стр. 96-104] и аналитических докладах, типо-
логия нарушений в форме бездействия (непра-
вомерных, недобросовестных, недолжных дея-
ний) в указанной сфере может зависеть от этапа 
закупки (на стадиях планирования и обосно-
вания, подготовки технической документации, 
конкурсной документации, в процессе прове-
дения конкурса и др.). так, на этапе проведе-

ния конкурса и заключения контракта бездей-
ствие уполномоченным лиц могут состоять в 
формировании лояльной инфраструктуры путем 
непроведения закупочных процедур. 

Безусловно, законодательная трактовка без-
действия должностного лица с высокой степе-
нью бланкетных и оценочных признаков соста-
вов злоупотребления полномочиями может 
порождать существенные проблемы в право-
применении. открытое игнорирование долж-
ностным лицом своих служебных обязанностей, 
выражающееся в их умышленном неисполне-
нии, безусловно, требует применения соответ-
ствующих мер правового воздействия. в этой 
связи важна уголовно-правовая оценка пассив-
ности должностного лица, для которой необхо-
димо как точное изложение в уголовном законе 
и однозначная трактовка признаков преступ-
ного бездействия в составах должностных (слу-
жебных) преступлений, так и четкая регламен-
тация порядка служебной деятельности долж-
ностных лиц. 

не способствует правовой определенности 
уголовного закона и закрепление в объектив-
ной стороне некоторых составов злоупотребле-
ний последствий в виде причинения существен-
ного вреда гражданам или организациям, охра-
няемым уголовным законом интересам обще-
ства или государства. с одной стороны, в целях 
обеспечения единообразия судебной практики 
верховный суд рФ приводит разъяснения таких 
признаков. например, те или иные послед-
ствия, которые можно оценивать как суще-
ственный вред, приводятся применительно ст. 
ст. 201, 2011, 202 УК рФ (п.п. 5-8 и пр. поста-
новления Пленума верховного суда рФ от 
29.06.2021 № 21) и ст. 285 УК рФ (п. 18 и др. 
постановления Пленума верховного суда рФ от 
16.10.2009 № 19). дополнительно в постановле-
нии Пленума верховного суда рФ от 29.11.2016 
№ 55 «о судебном приговоре» (п. 19) конкрети-
зируется, что признавая подсудимого виновным 
в совершении преступления по признакам, 
относящимся к оценочным категориям (вклю-
чая тяжкие последствия, существенный вред, 
наличие корыстной или иной личной заинте-
ресованности), суд не должен ограничиваться 
только ссылкой на соответствующий признак. в 
описательно-мотивировочной части приговора 
должны приводиться обстоятельства, послужив-
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шие основанием для вывода о наличии в соде-
янном соответствующего оценочного признака.

с другой стороны, приведенные разъясне-
ния Пленума верховного суда рФ не являются 
исчерпывающими, что не способствует устране-
нию сложностей в правоприменительной прак-
тике в части установления критериев суще-
ственного вреда. Здесь важно подчеркнуть, что 
признак «существенности» вреда являет собой 
оценочную, субъективную оценку лица, прини-
мающего решение по рассматриваемому уго-
ловному делу [52]. 

недостаточная точность и сложность в 
определении оценочных признаков усили-
вает субъективный фактор в квалификации 
деяния. однако, как неоднократно отмечал 
Конституционный суд российской Федерации, 
требование определенности правовых норм 
имеет особое значение. неточность, неясность 
и неопределенность закона порождают возмож-
ность неоднозначного истолкования и, следова-
тельно, произвольного применения его норм. 
из этого вытекает требование определенности, 
ясности, недвусмысленности правовых норм и 
их согласованности в системе действующего 
правового регулирования [5; 6; 7].

Как видно, в динамике времени научная 
оценка формулирования уголовно-правового 
запрета в виде бездействия должностного лица 
давалась в исследованиях многих российских 
ученых [20; 35; 39; 40; 45; 49; 53; 54]. в насто-
ящей работе это обстоятельство актуализиро-
вало выбор иного «фокуса» уголовно-правовой 
оценки бездействия, направленного на поиск, 
сравнительный анализ и иллюстрирование осо-
бых условий криминализации бездействия, рас-
сматриваемых (в отличие от УК рФ) как само-
стоятельные элементы противоправности пас-
сивной формы поведения. интересным видится 
опыт установления ответственности за дан-
ные деяния в союзном государстве – в УК 
республики Беларусь [11]. 

в доктрине российского [20; 45] и белорус-
ского [19; 21; 40] уголовного права бездействие 
как форма деяния, выступающего в качестве 
признака объективной стороны состава престу-
пления, именуется «преступным», «уголовно-
правовым», «общественно-опасным». в свою 
очередь обязанность и возможность активно 
действовать трактуются в качестве условий при-

влечения лица к уголовной ответственности за 
пассивное поведение, а не как криминообразу-
ющий признак, влияющий на закрепление зако-
нодательных установлений, изначально очерчи-
вающих круг преступных посягательств. При 
этом авторами расставляются различные «уда-
рения» в характеристике бездействия как при-
знака объективной стороны. в частности, как 
указывают российские исследователи в престу-
плении, то есть деянии в форме действия или 
бездействия, заключается главное – социальное 
основание покарания [20, стр. 23]. Белорусские 
ученые понимают бездействие как несоверше-
ние лицом требуемого действия, которое лицо 
должно было и могло совершить [19, стр. 67-68] 
в конкретных условиях [21, с.104]. некоторые 
авторы [21, стр. 104; 40, стр. 100, 134, 139], кон-
кретизируют в бездействии признак осознанно-
сти, чем ограничивают возможность соверше-
ния бездействия как формы преступного дея-
ния, влекущего наступление последствий лишь 
с прямым, косвенным умыслом либо по легко-
мыслию. соответственно, в тех случаях, когда 
бездействие является признаком объективной 
стороны формального состава преступления, с 
субъективной стороны оно может быть совер-
шено лишь с прямым либо косвенным умыс-
лом. 

для признания конкретного акта бездействия 
преступным следует определить, что оно явля-
лось общественно опасным, виновным актом 
поведения человека во внешнем мире, запре-
щенным уголовным законом под угрозой нака-
зания. Как отмечает р.н. Ключко – белорус-
ский исследователь проблем криминализации 
бездействия – УК республики Беларусь пошел 
по иному, отличному от УК рФ пути установ-
ления уголовной ответственности за пассивную 
форму поведения [25; 27; 29]. так, в отличие 
от общей части УК рФ в белорусском уголов-
ном законе пассивная форма преступного пове-
дения законодательно определяется не только 
в содержании принципа вины (ч. 5 ст. 3 УК 
республики Беларусь), но и в понятии престу-
пления (ч. 1 ст. 11 УК республики Беларусь). 
Кроме того, УК республики Беларусь не диффе-
ренцируются деяния должностных лиц учреж-
дений, предприятий, организаций в зависимо-
сти от формы собственности либо от сферы зло-
употребления. 
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в сравнительном разрезе гетерогенный под-
ход российского и белорусского уголовных 
законов выявляется и относительно включения 
отдельного указания на бездействие в нормы 
особенной части. например, в белорусском 
уголовном законе предусмотрен единый состав 
умышленного бездействия должностного лица, 
криминообразующие признаки которого уста-
новлены в самостоятельной норме – ст. 425 
УК. При этом введению указанной уголовно-
правовой нормы предшествовал нормотворче-
ский поиск оптимальной модели ответствен-
ности за умышленное неисполнение предста-
вителем власти юридически возложенных на 
него служебных полномочий. Процесс транс-
формации прошел путь от признания бездей-
ствия должностного лица одной из форм злоу-
потребления властью или служебным положе-
нием (до 1994 г.) [12] до дифференциации без-
действия власти в качестве delictum sui generis 
(1994 г., 1996 г.) [13] и определения современ-
ных границ уголовной ответственности (1999 г., 
2003 г., 2007 г. и др. [14, 15]). 

остановимся на характеристике призна-
ков бездействия должностного лица, которые, 
на наш взгляд, представляют интерес для док-
трины и практики российского уголовного 
права. в отличие от УК рФ, в УК республики 
Беларусь ответственность за бездействие долж-
ностного лица (ст. 425) дифференцирована из 
общего состава злоупотребления полномочи-
ями (ст. 424). таким образом, в УК республики 
Беларусь запрет преступного бездействия 
можно рассматривать как специальный метод 
охраны общественных отношений в сфере обе-
спечения легитимности, авторитета и нормаль-
ного функционирования всех ветвей государ-
ственной власти [26]. 

в диспозиции ч. 2 ст. 425 УК республики 
Беларусь** бездействие должностного лица 
определяется как «умышленное вопреки инте-
ресам службы неисполнение должностным 
лицом из корыстной или иной личной заинтере-
сованности действий, которые оно должно было 
и могло совершить в силу возложенных на него 
служебных обязанностей, сопряженное с попу-
стительством преступлению либо повлекшее 
невыполнение показателей, достижение кото-
рых являлось условием оказания государствен-
ной поддержки, либо причинение ущерба в 

крупном размере или существенного вреда пра-
вам и законным интересам граждан либо госу-
дарственным или общественным интересам».

объектом деяния, предусмотренного ст. 425 
УК республики Беларусь, являются интересы 
службы, причем, в отличие от УК рФ, белорус-
ский уголовный закон, как указывалось ранее, 
обеспечивает равную охрану установленного 
законодательством порядка деятельности долж-
ностных лиц различных предприятий, учреж-
дений, организаций, независимо от форм соб-
ственности и организации юридического лица. 
По мнению белорусских ученых [30, стр. 13], в 
дополнительный объект могут входить любые 
отношения в сфере обеспечения реализации 
прав, свобод и интересов граждан или юриди-
ческих лиц. Установленный порядок деятель-
ности должностных лиц различных субъек-
тов хозяйствования предполагает, безусловно, 
соблюдение прав и законных интересов граж-
дан, государственных и общественных инте-
ресов, однако, не во всех случаях при наруше-
нии интересов службы им может причиняться 
существенный вред. Более того, последствия в 
виде существенного вреда правам и законным 
интересам граждан либо государственным или 
общественным интересам, являются одним из 
криминообразущих признаков объективной 
стороны состава преступления, выступающего 
одновременно в качестве альтернативного усло-
вия для привлечения должностного лица к уго-
ловной ответственности [29].

в отличие от УК рФ (ч. 1 ст. 285) законода-
тельная конструкция объективной стороны без-
действия должностного лица (ч. 2 ст. 425 УК 
республики Беларусь) позволяет считать состав 
деяния формально-материальным. Кроме того, 
уголовный закон республики Беларусь, закре-
пляя, казалось бы, два сходных с УК рФ блока 
признаков объективной стороны бездействия – 
конкретно определенные и оценочные, в каж-
дый из них включает иной (весьма отличный от 
ст. 285 УК рФ) «веер» признаков. во-первых, в 
ч. 2 ст. 425 УК республики Беларусь среди кон-
кретно определенных указан такой негативный 
признак, как «неисполнение действий, которые 
должностное лицо должно было совершить». 
во-вторых, в этой же группе дифференциру-
ются также позитивные признаки, характери-
зующие условия для привлечения субъекта к 
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уголовной ответственности – «попустительство 
преступлению», «невыполнение показателей, 
достижение которых являлось условием оказа-
ния государственной поддержки» и «причине-
ние ущерба в крупном размере».

например, УК республики Беларусь невы-
полнение показателей, достижение которых 
являлось условием оказания государственной 
поддержки, признает последствием неиспол-
нения должностным лицом служебных обязан-
ностей при наличии реальной возможности их 
исполнить***. По мнению белорусских ученых 
криминализация такой формы преступного без-
действия должностного лица вызывает опре-
деленные проблемы в правоприменении. Как 
отмечает в.в. Марчук «неисполнение долж-
ностным лицом действий, которые оно должно 
было совершить, свидетельствует о том, что 
при этом варианте бездействия соответству-
ющие показатели не были достигнуты в силу 
другой причины (причин), негативное воздей-
ствие которой должностное лицо не предотвра-
тило». например, приведенная модель бездей-
ствия может возникнуть в силу обстоятельств 
объективного характера, на которые должност-
ное лицо не могло повлиять, включая финан-
совые и коммерческие риски, допускающие 
отклонения фактического объема производства 
от ожидаемого показателя в отчетном периоде 
[30, стр. 281].

особый интерес представляет уголовно-
правовая оценка бездействия должностного 
лица, сопряженного с попустительством по 
службе. в УК рФ юридическая природа попу-
стительства по службе имеет иное проявле-
ние. Перестав существовать как вид прикос-
новенности [23, стр. 17; 41; 42], этот вид без-
действия перешел в цепь объективных при-
знаков получения взятки, ограничившись пас-
сивностью должностного лица к выявленным 
правонарушениям. в частности, в ч. 1 ст. 290 
УК рФ криминализировано получение взятки 
за совершение должностным лицом незакон-
ного бездействия в форме попустительства по 
службе (например, неприменения мер ответ-
ственности в случае выявления совершенного 
взяткодателем нарушения) в пользу подчинен-
ных или других лиц, на которых распростра-
няются его контрольно-надзорные или иные 
организационно-распорядительные функции 

представителя власти [9, п.п. 2, 5]. 
так, по смыслу белорусского уголовного 

закона ответственность за бездействие, сое-
диненного с попустительством преступлению, 
наступает в случае невыполнения должност-
ным лицом обязанностей по воспрепятсвова-
нию в совершении достоверно известного гото-
вящегося или совершенного преступления. в 
пункте 13 постановления Пленума верховного 
суда республики Беларусь 16.12.2004 № 12 «о 
судебной практике по делам о преступлениях 
против интересов службы (ст. ст. 424-428 УК)» 
подчеркивается, что «попустительством престу-
плению является умышленное невоспрепятство-
вание должностным лицом готовящемуся или 
совершаемому преступлению при условии, что 
данное должностное лицо в соответствии со 
своими полномочиями обязано было и могло 
его предотвратить или пресечь» [17]. 

Бездействие в форме попустительства при-
знается оконченным с момента невоспрепят-
ствования противоправным действиям других 
лиц. Причем не требуется наступления послед-
ствий в виде причинения ущерба в крупном 
размере или существенного вреда правам и 
законным интересам граждан, государственным 
или общественным интересам. однако если 
после совершения преступления должностное 
лицо не принимает необходимые меры, содей-
ствующие изобличению виновных в предикат-
ных преступлениях и привлечению их к уго-
ловной ответственности, деяние может подле-
жать квалификации деяния по ч. 2 ст. 425 УК 
республики Беларусь при установлении причи-
нения существенного вреда правам и интересам 
граждан либо государственным и обществен-
ным интересам [50, стр. 918-920]. в свою оче-
редь заранее обещанное со стороны должност-
ного лица попустительство совершению престу-
пления квалифицируется по совокупности как 
бездействие должностного лица и соучастие (в 
виде пособничества) в совершении соответству-
ющего преступления.

вместе с тем одного лишь факта невыполне-
ния обязанности, возложенной на должностное 
лицо в установленном порядке, недостаточно 
для наличия признаков преступного деяния. 
У этого должностного лица должна иметься 
реальная возможность исполнить такую обя-
занность, и он должен быть осведомлен о 
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наличии у него соответствующей обязанно-
сти. Кроме того, неисполнение действий, кото-
рые должностное лицо должно было и могло 
совершить в силу возложенных на него слу-
жебных обязанностей, противоречило интере-
сам службы. Признак объективной стороны без-
действия должностного лица, представленный 
формулой «вопреки интересам службы», явля-
ется оценочным. согласно абз. 2 п. 12 поста-
новления Пленума верховного суда республики 
Беларусь 16.12.2004 № 12 «о судебной прак-
тике по делам о преступлениях против инте-
ресов службы (ст. ст. 424-428 УК)» «совер-
шенными вопреки интересам службы следует 
считать те действия (равно как и бездействие, 
предусмотренное ст. 425 УК) должностного 
лица по службе, которыми нарушаются требо-
вания законности или объективной необходи-
мости при принятии решения в соответствии 
с возложенными на должностное лицо полно-
мочиями». 

в свою очередь, при решении вопроса о 
наличии либо отсутствии объективной необ-
ходимости совершения тех или иных действий 
по службе в каждом конкретном случае нале-
жит устанавливать наличие либо отсутствие 
в содеянном признаков обоснованного риска, 
соответствующего критериям ч.ч. 2 и 2-1 ст. 
39 УК республики Беларусь. так, согласно ч. 
2 названной статьи риск признается обосно-
ванным, если совершенное деяние соответ-
ствует современным научно-техническим зна-
ниям и опыту, а поставленная цель не могла 
быть достигнута не связанными с риском дей-
ствиями и лицо, допустившее риск, обосно-
ванно рассчитывало, что предприняло все воз-
можные меры для предотвращения вреда пра-
воохраняемым интересам. на основании части 
2-1 ст. 39 УК республики Беларусь экономиче-
ский (деловой) риск может признаваться обо-
снованным, если поставленная цель могла быть 
достигнута и не рискованными деяниями (реше-
ниями), но с меньшим экономическим результа-
том. Как подчеркивается в п. 26 постановления 
Пленума верховного суда республики Беларусь 
16.12.2004 № 12, при условии соответствия 
риска приведенным критериям лицо не подле-
жит уголовной ответственности за преступле-
ния против интересов службы. 

еще одним конкретно определенным при-

знаком объективной стороны бездействия долж-
ностного лица, предусмотренного ч. 2 ст. 425 
УК республики Беларусь, является причине-
ние существенного вреда правам и законным 
интересам граждан либо государственным или 
общественным интересам. в соответствии с п. 
20 постановления Пленума верховного суда 
республики Беларусь от 16.12.2004 г. № 12 при 
решении этого вопроса судам нужно учиты-
вать степень отрицательного влияния противо-
правного деяния на нормальную работу орга-
низации, число потерпевших граждан, тяжесть 
причиненного физического или морального 
вреда. Уголовно-правовая оценка существен-
ности вреда связывается с его мерностью, зача-
стую, соотносимую с качественными призна-
ками последствий. например, существенный 
вред может выражаться в нарушении консти-
туционных прав и свобод граждан, в подрыве 
авторитета органов власти, государственных, 
общественных и других организаций, в наруше-
нии общественного порядка. однако не может 
оцениваться как существенный вред сам неис-
полнения либо исполнения вопреки интересам 
службы служебных обязанностей, либо пре-
вышения власти или служебных полномочий, 
умаляющий авторитет органов власти, государ-
ственных, общественных и других организаций 
[28]. в свою очередь, отсутствие существенного 
вреда дает основание квалифицировать деяния 
должностного лица как дисциплинарный про-
ступок [17]. 

важно подчеркнуть, что УК республики 
Беларусь не предусматривает отдельных соста-
вов злоупотреблений полномочиями, самосто-
ятельным объектом которых выступают обще-
ственные отношения в сфере публичных заку-
пок****. для привлечения виновных (вклю-
чая должностных лиц, служащих квазигосудар-
ственных, коммерческих и иных организаций) в 
совершении такого рода преступлений приме-
няются нормы общего характера. Это, в част-
ности, положения УК республики Беларусь об 
ответственности за преступления против инте-
ресов службы, собственности и порядка осу-
ществления экономической деятельности. 

вместе с тем в ст. 251 УК республики Бела-
русь предусмотрена ответственность за срыв 
публичных торгов, совершенный в корыстных 
целях и причинивший существенный вред уста-
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новленному порядку проведения торгов, правам 
собственника имущества (имущественных прав) 
или иного лица, не являющегося их собствен-
ником, заинтересованных в продаже (покупке) 
имущества (имущественных прав) на публич-
ных торгах. Причем в диспозиции указанной 
статьи не обозначено каких-либо специальных 
признаков субъекта преступления (в том числе 
сопряженных с использованием им служебных 
полномочий) – уголовной ответственности под-
лежит физическое вменяемое лицо, достигшее 
16-летнего возраста. срыв публичных торгов, 
совершенный должностным лицом юридиче-
ского лица, принимавшего участие в торгах, 
квалифицируется по совокупности преступле-
ний – по ст. 251 и ст. 424 «Злоупотребление вла-
стью или служебными полномочиями» либо в 
зависимости от обстоятельств дела по другой 
статье гл. 35 «Преступления против интересов 
службы» УК республики Беларусь. 

с объективной стороны срыв публичных 
торгов может совершаться любым способом. в 
частности, достижение срыва публичных торгов 
возможно посредством действий, сопряженных 
с бездействием (к примеру, участники публич-
ных торгов при проведении встреч между собой 
вырабатывают согласованную позицию по необ-
ходимому поведению в процедуре закупки, 
однако позднее, исполняя достигнутую дого-
воренность, с момента начала торгов не делают 
необходимую ставку). При этом срыв публич-
ных торгов, ставший только результатом без-
действия (например, если участник электрон-
ного аукциона не принял участие в торгах), не 
влечет уголовной ответственности по ст. 251 
УК республики Беларусь, однако не исклю-
чает для участника штрафные санкции [16]. 
обязательным признаком объективной стороны 
являются общественно опасные последствия в 
виде срыва публичных торгов. так, торги при-
знаются сорванными, если в результате деяний 
виновного торги не начались либо были при-
знаны недействительными [50, стр. 565-567].

Подводя краткий итог, можно констатиро-
вать следующее. 

Бездействие представляет пассивный акт 
поведения человека, объективированный во 
внешнем мире через нарушение требуемой 
модели активного поведения, образующий 
социальное (фактическое) основание уголовной 

ответственности, при наличии признаков его 
общественной опасности, виновности и уголов-
ной противоправности, связываемой с уголов-
ной наказуемостью. Уголовно-правовой запрет 
на бездействие должен юридически корреспон-
дироваться со специальной обязанностью лица 
на совершение активных действий, направлен-
ных на предотвращение угрозы причинения 
вреда общественным отношениям, охраняемым 
уголовным законом. 

на основании анализа имеющихся в уго-
ловно-правовой науке определений без-
действия можно сделать вывод о том, что 
пассивный акт поведения становится уголовно-
противоправным лишь при нарушении его субъ-
ектом должной модели поведения. включение в 
конкретные понятия бездействия (в том числе, 
раскрываемого в постановлениях Пленумов 
верховного суда рФ и верховного суда 
республики Беларусь) указания на должную 
модель поведения, актуализирует вопрос о вве-
дении концепции правосубъектности специаль-
ного субъекта бездействия непосредственно в 
уголовный закон [26]. Как отмечают белорус-
ские ученые «можно создать лишь косвенный 
механизм воздействия на противоправно без-
действующего, недостаточно активного субъ-
екта или чиновника, использующего пробелы, 
коллизии и неопределенность нормативно-
правовых положений как возможность «обхо-
дить» предписания закона. Куда труднее и 
важнее создать систему, позволяющую макси-
мально четко и полно отобразить и воплотить 
на практике персональную правосубъектность 
государственных должностных лиц. расщепить 
элемент коррупции можно, сосредоточив основ-
ное внимание на административном поле, 
устранив неправовые практики, гарантирую-
щие эксплуатацию чиновниками полномочий 
государственной службы» [30, стр. 36]. К тому 
же, с учетом бланкетного характера уголовно-
правовых предписаний, закрепления в нормах 
уголовного закона оценочных признаков и кон-
кретной обстановки содеянного правопримени-
тель также может сделать вывод об отсутствии 
признаков должностного бездействия (напри-
мер, в случае признания деяния малозначитель-
ным, при наличии критериев, исключающих 
преступность деяния, при отсутствии призна-
ков существенного вреда и др.).
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** Законом республики Беларусь от 15.07.2009 № 42-З ч. 1 ст. 425 УК республики Беларусь, предусматри-
вающая аналогичные признаки бездействия должностного лица, была исключена. URl: https://belzakon.
net/Законодательство/Закон_рБ/2009/464?ysclid=lm96rs2yxz612634906.

*** Порядок оказания поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям регулиру-
ется Указом Президента республики Беларусь от 23 марта 2016 года № 106 «о государственных про-
граммах и оказании государственной финансовой поддержки». URl: https://base.spinform.ru/show_doc.
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**** в отличие от УК, Кодекс об административных правонарушениях республики Беларусь от 06.01.2021 
№ 91-З (URl: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hK2100091.) выделяет отдельные составы пра-
вонарушений в сфере закупок за счет бюджетных средств. в частности, эти составы включены в ст. 
ст. 12.8 «нарушение порядка использования средств бюджета, государственных внебюджетных фон-
дов», 12.9 «нарушение порядка осуществления государственных закупок товаров (работ, услуг)», 12.10 
«нарушение порядка закупок товаров (работ, услуг) при строительстве», 12.27 «нарушение требований 
к порядку осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» КоАП.
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ПОКАЗАНИЯ ПОТЕРПЕВШИХ В СИСТЕМЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Аннотация. Доказывание есть выяснение связей между данным явлением, фактом 
и обосновывающими его другими явлениями и фактами. Эти связи носят объективный 
характер; они существуют независимо от того, познаны они или нет, не зависимы от воли 
лица, осуществляющего доказывание. В процессе доказывания они выявляются, познаются, 
позволяют убедиться в истинности того или иного предположения. Средством такого 
убеждения служат доказательства. Показания потерпевшего – это один из элементов 
системы доказательств по уголовному делу, к числу которых законодатель относит любые 
сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в соответствии с 
определенным УПК РФ порядком устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение при 
производстве по уголовному делу. Показания потерпевшего формируют информационную 
базу о фактах действительности, характеризующих преступное событие. Эффективность 
расследования цифровых преступлений определяется способностью к разработке уникальных 
стратегий. Эти стратегии формируются на основе данных, которые позволяют понять 
психологический профиль жертвы. Важно адаптировать общепринятые методы к каждому 
случаю, учитывая его специфику.

Ключевые слова: показания; потерпевший; система доказательств; значение; место 
и роль; компьютерные (цифровые) преступления.

SEmENoVa i.V.
ZaKHartSEV S.i.

tEStimoNY oF ViCtimS iN tHE EVidENCE SYStEm iN CrimiNal 
ProCEEdiNGS

The summary. Proving is clarifying the connections between a given phenomenon, a fact, 
and other phenomena and facts justifying it. These connections are objective in nature; they exist 
regardless of whether they are known or not, independent of the will of the person performing 
the proof. In the process of proving, they are identified, recognized, and allow you to verify the 
truth of a particular assumption. Evidence serves as a means of such persuasion. The testimony 
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of the victim is one of the elements of the system of evidence in a criminal case, among which 
the legislator includes any information on the basis of which the court, prosecutor, investigator, 
inquirer, in accordance with a certain procedure of the Criminal Procedure Code of the Russian 
Federation, establish the presence or absence of circumstances to be proved, as well as other 
circumstances relevant in criminal proceedings. The victim's testimony forms an information base 
about the facts of reality characterizing the criminal event. The effectiveness of digital crime 
investigations is determined by the ability to develop unique strategies. These strategies are formed 
based on data that provides insight into the psychological profile of the victim. It is important to 
adapt generally accepted methods to each case, taking into account its specifics.

Key words: testimony; victim; evidence system; meaning; place and role; computer (digital) 
crimes.

Защита от преступных посягательств жизни 
и здоровья, личной свободы, чести и достоин-
ства, жилища и имущества, иных прав и закон-
ных интересов человека и гражданина, а также 
законных интересов и деловой репутации юри-
дических лиц всех форм собственности опреде-
ляет смысл и содержание современного россий-
ского судопроизводства. обеспечение защиты 
указанных социальных ценностей происходит 
за счёт деятельности уполномоченных субъек-
тов в ходе доказывания по уголовным делам.

Закон (ст. 85 УПК рФ) определяет доказы-
вание через выделение его структурных эле-
ментов (составных частей) как процесс собира-
ния, проверки и оценки доказательств в целях 
установления обстоятельств, входящих в пред-
мет доказывания. Установление обстоятельств, 
входящих в предмет доказывания как цель про-
цесса доказывания, равнозначно установле-
нию объективной истины по делу [10, стр. 21; 
22, стр. 149; 51, стр. 107; 59, стр. 295; 66]. 
несмотря на ведущуюся дискуссию, мы ратуем 
за необходимость установления именно объек-
тивной истины в уголовном судопроизводстве 
[5; 9; 24; 25; 26; 27; 28; 30].

доказывание есть выяснение связей между 
данным явлением, фактом и обосновываю-
щими его другими явлениями и фактами. Эти 
связи носят объективный характер; они суще-
ствуют независимо от того, познаны они или 
нет, не зависимы от воли лица, осуществля-
ющего доказывание. в процессе доказывания 
они выявляются, познаются, позволяют убе-
диться в истинности того или иного предпо-
ложения. средством такого убеждения служат 

доказательства. 
в связи с современными кибернетическими 

и цифровыми тенденциями [11; 12; 50] поме-
нялся подход к рассмотрению понимания меха-
низмов сбора доказательств, с процессуальной 
точки зрения, усилив познавательный и удосто-
верительный компонент в процессе доказыва-
ния [52, стр. 164].

в соответствии со ст. 74 УПК показания 
потерпевшего – это один из элементов системы 
доказательств по уголовному делу, к числу 
которых законодатель относит любые сведе-
ния, на основе которых суд, прокурор, следова-
тель, дознаватель в соответствии с определен-
ным УПК рФ порядком устанавливают нали-
чие или отсутствие обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию, а также иных обстоятельств, 
имеющих значение при производстве по уго-
ловному делу [60, стр. 172-175; 61, стр. 134-
136; 62, стр. 126-130].

Показания потерпевшего (ст. 78 УПК рФ) – 
это сведения, которые им сообщены на допросе 
в ходе досудебного производства по уголов-
ному делу или в суде. Потерпевший может 
быть допрошен о любых обстоятельствах, 
имеющих значение для уголовного дела, и его 
показания являются источником доказательств, 
с помощью которых устанавливаются фактиче-
ские данные, имеющие значение для разреше-
ния дела. Показания потерпевшего формируют 
информационную базу о фактах действитель-
ности, характеризующих преступное событие. 
«информация – это то, что несёт на себе след 
какого-то факта или события, события, которое 
уже произошло или должно произойти, всё то, 
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что доставляет нам об этом факте сведения или 
сообщения» [29; 47, стр. 23; 55].

По существу, дача потерпевшим показа-
ний есть форма его непосредственного уча-
стия в доказывании по уголовному делу. 
одновременно показания – это средство, кото-
рое потерпевший может использовать в про-
цессе уголовного преследования обвиняемого 
для уличения его в совершении преступле-
ния, привлечения к наказанию и восстанов-
ления своих нарушенных прав. По действую-
щему законодательству, потерпевший может 
непосредственно принимать участие в дока-
зывании не только путём дачи показаний, но 
и в иных формах: путём участия в следствен-
ных действиях (ст. ст. 177, 181, 194 УПК рФ 
и др.), самостоятельного сбора и представле-
ния письменных документов и предметов для 
приобщения их к уголовному делу в качестве 
доказательств (ч. 2 ст. 86 УПК рФ). Кроме того, 
потерпевший может участвовать в уголовном 
судопроизводстве и опосредованно. например, 
путём участия в доказывании через предста-
вителя (ст. 45 УПК рФ) либо путем заявления 
ходатайств и принесения жалоб, которые ини-
циируют соответствующих должностных лиц 
на совершение действий по собиранию доказа-
тельств (ст. ст. 119 и 123 УПК рФ) [54, стр. 14]. 
детализируя права потерпевшего, отдельными 
авторами, отмечается его право на обжалова-
ние, получение информации и копий докумен-
тов [48, стр. 2855] с учетом его «корреспонди-
рующих обязанностей» [1].

однако дача показаний потерпевшим – это 
не только его право (п. 2, ч. 2 ст. 42 УПК рФ), 
но и обязанность (потерпевший обязан явиться 
для дачи показаний по вызову лица, производя-
щего расследование, и несёт уголовную ответ-
ственность за отказ от дачи показаний и дачу 
ложных показаний – п. 1, 2, ч. 5 ст. 42 УПК 
рФ). Причём право, как и обязанность давать 
показания по делу, носят исключительно лич-
ный характер. они не могут быть никому деле-
гированы, в том числе, и представителю потер-
певшего, который после введения в уголовный 
процесс приобретает такой же процессуаль-
ный статус, как и сам потерпевший (ч. 3 ст. 45 
УПК рФ).

таким образом, показания – основное сред-
ство, посредством которого потерпевший уча-

ствует в установлении обстоятельств, подле-
жащих доказыванию, и обеспечении собствен-
ного интереса в деле. Подобный высокий ста-
тус показаний потерпевшего среди иных форм 
его участия в доказывании подтверждается 
хотя бы тем, что законодатель регламентирует 
общие вопросы их содержания и получения в 
рамках отдельной статьи 78 УПК.

решение следователя о необходимости 
допроса потерпевшего процессуально никак не 
оформляется. однако, как вполне обосновано 
отмечает в.М. Быков, для любого следствен-
ного действия (и допрос не является исключе-
нием) необходимо наличие правовых основа-
ний. «Это наличие обязывающих или разреша-
ющих норм УПК о производстве конкретных 
следственных действий с соблюдением процес-
суального порядка и условий их проведения» 
[16, стр. 8]. что же касается формальных осно-
ваний допроса потерпевшего, то следует согла-
ситься с П.А. Лупинской, что в основе любого 
решения, даже не сформулированного тексту-
ально, включая и допрос, лежат фактические 
данные и необходимость правовой обработки 
информации [37, стр. 19].

возможность дачи показаний, как и исполь-
зования иных форм участия в доказывании, 
лицо, пострадавшее от преступления, приобре-
тает с момента оформления его в статусе потер-
певшего. в процессуальном смысле потерпев-
шим лицо становится не автоматически сразу 
после совершения преступления, а лишь спустя 
некоторое время после совершения дознавате-
лем, следователем или судом соответствующих 
процессуальных действий. К числу последних 
относятся, прежде всего, постановление дозна-
вателя или следователя о возбуждении уголов-
ного дела и постановление о признании потер-
певшим. Как верно по этому поводу замечает 
в.в. Батуев, лицо не само определяет себя в 
уголовном процессе в качестве потерпевшего, 
не самостоятельно вступает в процесс, а при-
знаётся таковым лишь решением государствен-
ных органов, полномочных осуществлять рас-
следование по делу [6; 8, стр. 130-131]. с пра-
вовой точки зрения это решение представ-
ляет собой юридический факт, порождающий 
уголовно-процессуальное правоотношение 
лица, пострадавшего от преступления, в ста-
тусе полноправного участника уголовного судо-
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производства с государством в лице его пред-
ставителей и иными участниками процесса. 

следует отметить, что наряду с понятием 
«потерпевший» нередко используются и иные 
понятия – «жертва», «пострадавший» [39; 40; 
41; 42; 43]. об их смысловой близости можно 
говорить лишь условно и только примени-
тельно к разговорному языку, в рамках которого 
они обычно обозначают лицо, испытавшее на 
себе некие негативные последствия какого-либо 
деяния или события. Правовым содержанием 
(в уголовном и уголовно-процессуальном зако-
нодательстве) обладает лишь понятие «потер-
певший», отражающее не только факт претер-
певания лицом негативных последствий пре-
ступления, но и признание его государством 
в лице правоохранительных органов и суда 
одним из участников уголовного процесса. с 
точки зрения УПК потерпевший «производен» 
от пострадавшего/жертвы преступления, но не 
равен им, обладая, в отличие от них, опреде-
лённым уголовно-процессуальным статусом.

По поводу момента, с которого лицо ста-
новится потерпевшим, в научной литературе 
единства мнений нет. так, в.П. Божьев, опро-
вергая приведённый выше тезис, отмечает, что 
«… лицо является потерпевшим уже на осно-
вании самого факта совершения в отношении 
его преступления» [13, стр. 47]. схожие мне-
ния высказывают и другие авторы [23, стр. 11]. 

Подобные утверждения, будучи верными с 
позиций философии и общечеловеческих цен-
ностей, не учитывают формально-юридической 
стороны проблемы и практики расследования 
уголовных дел.

дискуссионность проблеме придаёт тот 
факт, что УПК определяет понятие потерпев-
шего посредством материально-правовой кате-
гории «преступление», в силу чего содержит 
скорее уголовно-правовое, чем процессуальное 
понятие потерпевшего. в ч. 1 ст. 42 УПК рФ 
указывается на то, что потерпевшим является 
лицо, которому преступлением причинён физи-
ческий, имущественный, моральный вред, а 
также юридическое лицо в случае причинения 
преступлением вреда его имуществу и дело-
вой репутации. По сути, данное определение 
отражает понятие потерпевшего только в его 
уголовно-правовом (материальном) значении. 
Последующие положения ст. 42 УПК рФ рас-

крывают и уголовно-процессуальное значение 
понятия потерпевшего как лица, в отношении 
которого дознавателем, следователем или судом 
вынесено постановление о признании потер-
певшим, поскольку именно с этого момента он 
становится участником уголовного судопроиз-
водства и приобретает соответствующие про-
цессуальные права и обязанности.

Анализ положений ст. 42 УПК рФ позво-
ляет сделать вывод, что совершение в отно-
шении лица преступления влечет за собой 
появление потерпевшего в уголовно-правовом 
смысле, а вынесение постановления о призна-
нии потерпевшим – в уголовно-процессуальном 
смысле. с этих позиций следует согласиться с 
в.П. Божьевым, что «для ввода в уголовный 
процесс такого субъекта требуется наличие 
уголовно-правовых и уголовно-процессуальных 
оснований. При этом под первым имеется в 
виду наличие вреда, причиненного преступле-
нием, а под вторым – вынесение правоустанав-
ливающего процессуального акта – постановле-
ния…» [13, стр. 47].

в юридической литературе и на практике 
проблема установления уголовно-правовых 
оснований признания потерпевшим, а следо-
вательно, и момента, когда должно быть выне-
сено постановление о признании потерпевшим, 
решается неоднозначно. существует точка зре-
ния, что постановление о признании потер-
певшим должно выноситься непосредственно 
после установления факта причинения престу-
плением вреда гражданину, при наличии дока-
зательств, указывающих на причинение вреда 
[20, стр. 17-22], при установлении причинной 
связи между совершённым преступлением и 
наступившими вредными последствиями [32, 
стр. 7]. её сторонники ссылаются на бук-
вальное толкование уголовно-процессуальной 
нормы, содержащей определение потерпев-
шего. определение потерпевшего физического 
лица, содержащееся в ч. 1 ст. 42 УПК рФ, пол-
ностью соответствует аналогичному опре-
делению, содержавшемуся в ч. 1 ст. 53 УПК 
рсФср.

Полностью согласиться с данными сужде-
ниями нельзя. Буквальное толкование ч. 1 ст. 
42 УПК рФ, позволяет прийти к выводу, что 
вынесение решения о признании лица потер-
певшим допустимо лишь при условии уста-
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новления факта причинения ему вреда престу-
плением, а значит, и факта совершения самого 
преступления. то есть признать лицо потерпев-
шим можно только после вступления приговора 
в законную силу.

Понятие потерпевшего в этой части нужда-
ется в уточнении, поскольку допущение потер-
певшего к делу означает лишь признание за 
ним определённых процессуальных прав, а не 
признание факта причинения ему вреда пре-
ступлением, точно так же, как привлечение 
лица в качестве обвиняемого не означает при-
знание его виновным. Поэтому основание при-
знания лица потерпевшим, содержащееся в ч. 
1 ст. 42 УПК рФ, следует изложить в редак-
ции: «Потерпевшим признаётся физическое 
лицо при наличии достаточных данных пола-
гать, что преступлением ему причинён физи-
ческий, имущественный, моральный вред, а 
также юридическое лицо при наличии доста-
точных данных полагать, что преступлением 
причинён вред его имуществу и деловой репу-
тации». Предлагаемая редакция позволит избе-
жать указанных выше сложностей и принимать 
решение о признании лица потерпевшим, как 
только появляются достаточные данные пола-
гать, что преступлением ему причинён вред.

Проблема признания лица потерпевшим при 
неоконченном преступлении должна решаться 
с учётом того, что хотя вред фактически может 
быть и не причинён, но и приготовление, и 
покушение рассматриваются как стадии уго-
ловного преступления и признаются ст.ст. 
29, 30 УК наказуемыми деяниями. в связи 
с изложенным следует отметить справедли-
вость точки зрения авторов (е.в. евстратенко, 
и.и. Потеружа, р.д. рахунов, в.М. савицкий, 
в.А. стремовский и др. [23, стр. 12; 53, 
стр. 38-42; 55, стр. 107; 58, стр. 37]), которые 
считают, что в данном случае нет оснований 
лишать потерпевшего процессуальных прав и 
судебной защиты. ещё один из видных дорево-
люционных процессуалистов и.Я. Фойницкий 
утверждал, что «потерпевшими признаются все 
лица, которые понесли от преступления какой-
либо вред, материальный или нематериальный, 
наличный или только юридически возмож-
ный, выражающийся в нарушении по отноше-
нию к ним самим или близким им по родству 
или опеке» [63, стр. 20]. основанием для при-

знания лица потерпевшим в случае неокончен-
ного преступления следует считать установле-
ние реальной угрозы причинения вреда потер-
певшему при условии, что не окончено престу-
пление в силу обстоятельств, не зависящих от 
виновного.

следует ещё раз подчеркнуть, что в гносе-
ологическом смысле постановление о призна-
нии лица потерпевшим есть не более чем пер-
воначальное признание следователем нали-
чия оснований полагать, что лицу преступле-
нием был или мог быть причинён какой-либо 
вред. окончательно вопрос о причинении вреда 
решает лишь суд в своём приговоре. но в про-
цессуальном плане вынесение данного поста-
новления является основанием к тому, чтобы 
лицо, пострадавшее от преступления, имело 
возможность активно включиться в процессу-
альную деятельность по расследованию пре-
ступления и по защите своих нарушенных пре-
ступлением прав, способствуя тем самым обе-
спечению не только личных, но и обществен-
ных интересов. в соответствии со статьями 22, 
42 УПК рФ потерпевший как самостоятельная 
фигура уголовного судопроизводства наделя-
ется целым рядом прав: участвовать в уголов-
ном преследовании обвиняемого, выдвигать 
и поддерживать обвинение, знать о предъяв-
ленном обвинении, предъявлять доказатель-
ства, заявлять ходатайства и отводы, участво-
вать с разрешения следователя или дознавателя 
в следственных действиях, проводимых по его 
ходатайству или ходатайству его представителя 
и др. особое место среди правомочий потер-
певшего занимает его право давать показания. 
Показания потерпевшего являются основным 
средством защиты им своих прав. неслучайно в 
юридической литературе отмечено, что «потер-
певший – физическое лицо ценен своими пока-
заниями». Потерпевший – юридическое лицо 
показаний не даёт, но в юридическом процессе 
юридическое лицо может иметь представителя, 
дающего на следствии и в суде необходимые 
объяснения [7, стр. 90].  в настоящее время 
нами проводятся исследования компьютерных 
преступлений и роли потерпевших в их рас-
крытии [29; 55].

Приходится констатировать, что приведен-
ные уголовно-процессуальные нормы не явля-
ются в полной мере эффективными. Причем 
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не потому, что наделяют лицо, потерпевшее 
от преступления, недостаточными правами. 
Главная проблема в том, что все эти права воз-
никают у него слишком поздно, только с того 
момента, как лицо, производящее расследова-
ние, или суд вынесут постановление о призна-
нии его потерпевшим. Пока же этого не прои-
зошло, лицо, пострадавшее от преступления, 
остается фактически бесправным.

несвоевременное признание потерпевшим 
ограничивает права участника лишая его воз-
можности влиять на ход следствия, подавать 
ходатайства, защищать свои интересы. Закон 
не устанавливает конкретного срока, в тече-
ние которого следует решить вопрос о призна-
нии пострадавшего от преступления потерпев-
шим, не увязывает жёстко вынесение этого акта 
с иными процессуальными решениями по делу 
(за исключением того, что оно выносится при 
наличии возбуждённого уголовного дела). По 
существу, момент появления потерпевшего в 
уголовном деле, сама возможность реализации 
им своих процессуальных прав зависят исклю-
чительно от волеизъявления на то следователя. 
Между тем, «правоприменительная практика 
убедительно показывает, что по тем или иным 
(чаще всего, субъективным) причинам следо-
ватели далеко несвоевременно выносят поста-
новления о признании пострадавшего от пре-
ступления потерпевшим» [4, стр. 598].

распространена практика, когда момент 
вынесения постановления о признании потер-
певшим «увязывается» с появлением в деле 
обвиняемого [44, стр. 87]. она находит под-
держку и среди учёных [35, стр. 7; 36, стр. 82]. 
Затягивание в признании потерпевшим может 
иметь и иные формы: постановление о при-
знании потерпевшим может выноситься по 
окончанию расследования или не выноситься 
совсем, из группы пострадавших могут при-
знаваться потерпевшими только часть лиц и 
т.д. [33, стр. 19].

Как бы подытоживая отмеченные обсто-
ятельства, в. Лукин отмечает, что «во мно-
гих случаях лицо признается потерпевшим на 
завершающей стадии уголовного судопроиз-
водства» в результате чего «имеется временной 
период между моментом совершения в отноше-
нии лица преступления, которым ему причинён 
вред, и моментом признания его потерпевшим. 

в этот период пострадавшее от преступления 
лицо рассматривается в качестве заявителя, 
что нарушает его права на получение инфор-
мации о ходе рассмотрения поданного заявле-
ния, результатов предварительного расследова-
ния, на предоставление доказательства в под-
тверждение своего заявления о преступлении, 
на выдвижение требования о признании потер-
певшим и др.» [2].

Это мнение перекликается с результатами 
проведённого нами анализа уголовных дел. 
Установлено, что после обращения жертв пре-
ступления в правоохранительные органы при-
знание их потерпевшими происходило: в 49,2% 
случаев – в первые 5 дней после возбуждения 
уголовного дела. в 12,2 % случаев – в течение 
6-10 дней; в 17,1% случаев в период от 11 дней 
до 1,5 месяцев и в 21,5 % случаев – по истече-
нии 1,5 месяцев расследования.

в научной литературе неоднократно выска-
зывались мнения, что для обеспечения потер-
певшему возможности в полной мере отстаи-
вать в уголовном процессе свою позицию, при-
знание его таковым должно быть приближено к 
моменту возбуждения уголовного дела или про-
исходить одновременно с ним. При этом потер-
певшему сразу же либо по аналогии с подозре-
ваемым в течение 24 часов после признания 
потерпевшим, должно быть дано право дать 
показания по обстоятельствам дела [19, стр.13; 
34, стр. 15]. для обеспечения данного поло-
жения предлагается ввести в число исходных 
начал российского уголовно-процессуального 
законодательства специальный принцип: «пре-
зумпции защиты потерпевшего от преступле-
ния» [15, стр. 25], «презумпции причинения 
вреда» [46, стр. 8-14; 67, стр. 129], который 
обязывал бы лицо, производящее расследова-
ние, признавать причинение вреда лицу, пред-
положительно являющемуся жертвой престу-
пления. Как следствие, такое лицо должно 
быть признано потерпевшим и наделено всеми 
сопутствующими процессуальными правами 
с момента возбуждения дела, если это лицо 
известно, либо с момента его выявления в ходе 
расследования. следует согласиться с тем, что 
это реально способствовало бы обеспечению 
потерпевшему его конституционного права на 
защиту от преступлений (ст. 52 Конституции 
рФ).
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для обеспечения своевременного введения 
в уголовный процесс в качестве потерпевших 
лиц, пострадавших от преступления и обра-
тившихся с заявлением о преступлении в пра-
воохранительные органы, необходимо внести 
дополнение в ч. 1 ст. 146 УПК и изложить её 
в следующей редакции: «При наличии повода 
и основания, предусмотренных статьей 140 
настоящего Кодекса, орган дознания, дознава-
тель или следователь в пределах компетенции, 
установленной настоящим Кодексом, возбуж-
дают уголовное дело, о чем выносится соответ-
ствующее постановление. если в процессе рас-
смотрения сообщения о преступлении, прово-
димого в соответствии со статьёй 144 настоя-
щего Кодекса, установлено лицо, в отношении 
которого имеются достаточные данные пола-
гать, что преступлением ему причинён вред, 
орган дознания, дознаватель или следователь 
в пределах своей компетенции выносят поста-
новление о признании этого лица потерпев-
шим одновременно с возбуждением уголов-
ного дела».

При проведении проверки сообщения о пре-
ступлении устанавливаются данные, указываю-
щие на наличие признаков совершённого пре-
ступления. во многих случаях, например, по 
делам об изнасилованиях, кражах, грабежах, 
разбоях, основания для возбуждения и призна-
ния лица потерпевшим аналогичные, поэтому 
при вынесении решения о возбуждении уго-
ловного дела в подобных случаях налицо и все 
основания для признания лица потерпевшим. 
Конечно, при совмещении возбуждения уго-
ловного дела и признания потерпевшим будут 
ещё невыяснены многие фактические обсто-
ятельства (характер причинённого вреда, его 
размеры и т.д.) и их установление явится зада-
чей лица, производящего расследование. не 
исключён также вариант, что версия о причи-
нении вреда не подтвердится. в этом случае, 
должен быть рассмотрен вопрос о привлече-
нии лица к уголовной ответственности по ста-
тьям 306, 307 УК рФ.

вопрос о моменте признания лица потер-
певшим и моменте когда лицо, пострадавшее 
от преступления, оказывается способным непо-
средственно участвовать в процессе, важен не 
только в плане обеспечения прав жертв престу-
пления, но и в плане анализа проблем, связан-

ных с получением, оценкой и использованием 
показаний потерпевшего при расследовании. 
нередко потерпевший – это единственный оче-
видец преступления (кроме преступника, кото-
рый на момент допроса потерпевшего может 
быть и неизвестен). в этих условиях показа-
ния потерпевшего могут оказаться основопо-
лагающими для всего расследования уголов-
ного дела. Кроме того, фактор времени может 
повлиять на полноту и достоверность показа-
ний потерпевшего.

чаще всего именно лицо, пострадавшее от 
преступления, своим обращением в правоохра-
нительные органы инициирует начало рассле-
дования по уголовному делу. в результате про-
ведённого анализа уголовных дел установлено, 
что в 86,7% случаев первоначальная информа-
ция о совершённом преступлении была полу-
чена из заявлений пострадавших от преступле-
ния и лишь в 13,3% случаев дело возбужда-
лось по инициативе самих правоохранительных 
органов. согласно ч. 1 ст. 141 УПК рФ сооб-
щение о преступлении может быть сделано в 
устном либо письменном виде. на основании 
устного заявления лицом, принявшим данное 
заявление, составляется протокол, в котором, 
как и в заявлении о преступлении, сделанном 
в письменной форме, помимо прочего излага-
ется содержание заявления о преступлении. По 
смыслу ст. 141 УПК рФ, заявление о престу-
плении может исходить не только от постра-
давшего от преступления, но и от любого иного 
лица, которому стало известно о совершённом 
преступлении. однако на практике с заявле-
ниями о преступлении в правоохранительные 
органы чаще всего обращаются именно лица, 
непосредственно пострадавшие от преступле-
ния. изучение уголовных дел показало, что все 
заявления поступали только от пострадавших в 
преступлении.

УПК рФ не содержит указаний, каким 
должно быть письменное заявление потерпев-
шего по содержанию и форме, какую инфор-
мацию о преступлении оно должно содержать. 
очевидно, законодатель полагает, что едва ли 
возможен стандарт такого заявления по всем 
преступлениям, каждое из которых имеет свою 
характеристику и прочие особенности, хотя 
и устанавливает определённую форму прото-
кола принятия устного заявления о преступле-
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нии. однако надо учитывать, что большинство 
граждан страны не обязано знать все формаль-
ности относительно подачи подобных заявле-
ний, которые возможно им никогда не понадо-
бится подавать.

в заявлениях пострадавших всегда содер-
жится первоначальная, исходная информация 
о преступном событии. во время её получения 
от данных лиц предметом интереса в первую 
очередь являются сведения об обстоятельствах 
совершения преступления, которые излагаются 
наиболее полно, а также сведения о событиях, 
предшествовавших преступлению и последо-
вавших вслед за ним. такие сведения, будучи 
отражёнными в заявлении о преступлении либо 
протоколе принятия устного заявления о пре-
ступлении, служат информационной основой 
для проведения проверочных действий и при-
нятия решения о возбуждении уголовного дела.

в последующем, эти сведения могут при-
обрести доказательственное значение, в слу-
чае если в ходе допроса они будут подтверж-
дены заявителем уже в процессуальном статусе 
потерпевшего [3, стр. 600]. Кроме того, сведе-
ния о преступлении могут быть представлены 
потерпевшим и при производстве следствен-
ного действия. Это может произойти, напри-
мер, если потерпевший в ходе расследования 
сообщает сведения об иных фактах расследуе-
мого преступления, либо об ином ранее неиз-
вестном преступлении. данные показания отра-
жаются в протоколе следственного действия и, 
следовательно, приобретают доказательствен-
ное значение.

Потерпевшие далеко не всегда являются 
непосредственными участниками либо очевид-
цами преступления, а подчас и вовсе не распо-
лагают сведениями, связанными с обстоятель-
ствами, подлежащими доказыванию. тем не 
менее в любом случае, если какое-либо лицо 
признано потерпевшим и оно не отказывается 
от дачи показаний на законных основаниях, его 
допрос является обязательным следственным и 
судебным действием [7, стр. 139]. Потерпевший 
на любом этапе следствия вправе выступить с 
ходатайством о проведении допроса для допол-
нения своих показаний. При этом необходимо 
чётко разграничивать показания потерпевшего 
как вид доказательства и все другие его объяс-
нения, заявления, ходатайства, выступления в 

судебных прениях и т.д., которые потерпевший 
вправе делать в качестве участника процесса и 
стороны обвинения.

По ряду составов без получения показаний 
потерпевшего осуществить квалификацию пре-
ступления, отграничить близкие составы прак-
тически невозможно, например, при расследо-
вании клеветы (ст. 128.1 УК рФ), кражи (ст. 158 
УК рФ), разбоя (ст. 162 УК рФ) [31, стр. 4748], 
а также преступлений, относящихся к кибер- 
или компьютерным. Конечно, такая квалифика-
ция не может носить окончательного характера 
и должна найти подтверждение путём оценки 
совокупности доказательств, полученных из 
разных источников.

в каждом конкретном случае предмет 
допроса потерпевшего, т.е. круг выясняемых 
обстоятельств, формируется индивидуально с 
учётом сложившейся ситуации. тем не менее 
можно указать некоторые общие обстоятель-
ства, которые в большинстве случаев необхо-
димо выяснять при его допросе: 

1) сведения об обстоятельствах, предше-
ствующих преступлению (обстоятельства 
знакомства, характер взаимоотношений 
с преступником, данные о преступнике, 
обстоятельства, при которых потерпев-
ший оказался на месте посягательства); 

2) обстоятельства совершения преступле-
ния (где, когда, в какой обстановке оно 
было совершено, характер действий пре-
ступника и противодействие ему потер-
певшего); 

3) сведения о последствиях преступления 
(характере причинённого вреда; 

4) сведения о доказательствах или источ-
никах их получения (например: нали-
чие на теле и одежде потерпевшего сле-
дов преступления; возможные следы на 
теле и одежде преступников, т.е. разрывы 
одежды, царапины, укусы и т.п.; возмож-
ные следы и вещественные доказатель-
ства, которые могут быть обнаружены 
на месте преступления и других местах; 
приметы вещей и ценностей в случаях, 
когда они были похищены преступни-
ками; сведения об очевидцах и свидете-
лях, которым что-либо известно о совер-
шенном преступлении; 

5) сведения о психическом состоянии потер-
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певшего в момент посягательства и после 
него, а также об условиях и особенностях 
обстановки, при которых воспринималось 
случившееся; 

6) обстоятельства и мотивы подачи заявле-
ния о совершенном преступлении; 

7) обстоятельства, могущие повлиять на 
позицию и показания потерпевшего по 
делу в ходе следствия и на суде (характер 
отношений с преступником и т.п.). 

Потерпевший может быть допрошен не 
только по вопросам своего поведения до совер-
шения преступления и обстоятельствам пре-
ступного посягательства, но и по поводу изме-
нения линии своего поведения на следствии, 
если таковое имело место, обстоятельствам 
оказанного на него давления со стороны неза-
интересованных в объективном исходе рассле-
дования лиц в том случае, когда подобное воз-
действие было осуществлено [45, стр. 15-16; 
64, стр. 129-130].

Преступление с его негативными проявлени-
ями и последствиями врывается в жизнь людей 
внезапно. оно иногда изменяет обычный строй 
жизни потерпевшего, шокирует его, становится 
роковым до такой степени, что серьезно изме-
няет представление человека о мире, окружа-
ющих его людях, об обществе, о социальных 
ценностях.

Анализируя состояния лиц, пострадавших от 
преступления, е.е. Центров, да и другие иссле-
дователи, отмечают, что в период расследова-
ния преступлений потерпевшие обычно нахо-
дятся в состоянии фрустрации, отчаяния, рас-
терянности, психологической надломленности 
и беспомощности перед возникшими трудно-
стями [38, стр. 120; 57, стр. 94; 64, стр. 129-
130]. Это может привести к неправильной 
или ложной оценке потерпевшим конкретной 
ситуации, а также своей позиции на процессе, 
что, в свою очередь, негативно влияет на его 
желание помогать расследованию, в том числе 
путём дачи правдивых и полных показаний при 
допросе. таким образом, в целях формирования 
правильной позиции на следствии потерпевший 
объективно нуждается в получении психологи-
ческой и юридической помощи, а иногда и ква-
лифицированной и своевременной защите, осо-
бенно в тех случаях, когда защита обвиняемого 
и подсудимого в целях уменьшения их обще-

ственной опасности идет на очернение лично-
сти потерпевшего и его поступков накануне и 
в период совершения преступления.

Помощь потерпевшему может и должен ока-
зать следователь, в производстве которого нахо-
дится уголовное дело. Закон (глава 6 УПК рФ) 
относит и потерпевшего и следователя к сто-
роне обвинения, как бы определяя тем самым 
единство их базовых интересов на следствии. 
тем не менее позиция следователя, обязанного 
обеспечивать интересы всех участников рас-
следования, не всегда способствует установле-
нию доверительных отношений с потерпевшим. 
Кроме того, несмотря на наличие обязанности 
следователя при производстве следственных 
действий разъяснять потерпевшему его права 
(ч. 5 ст. 164 УПК рФ), в практике расследова-
ния данная обязанность реализуется не всегда. 
так, по данным с.А. синенко, в каждом тре-
тьем случае следователь не ставит потерпев-
шего в известность о его праве заявить граж-
данский иск по возмещению причинённого ему 
преступлением имущественного или мораль-
ного вреда [56, стр. 134].

в соответствии с п. 8 ч. 3. ст. 42 УПК рФ 
потерпевший вправе иметь представителя, 
в роли которого обычно выступает адвокат. 
Адвокат, призванный по своему статусу ока-
зывать юридическую помощь доверившемуся 
ему лицу, не может в какой-либо мере содей-
ствовать другой стороне процесса [18, стр. 54]. 
однако в отличие от подозреваемого и обви-
няемого, юридическая помощь которым может 
носить обязательный характер (ст. 51 УПК 
рФ) и оказываться за счёт государства (ст. 50 
УПК рФ), потерпевший в большинстве слу-
чаев может привлечь представителя только по 
своей инициативе и за свой счёт. неслучайно 
в научной среде такое представительство при-
нято называть «договорным представитель-
ством» либо «представительством по соглаше-
нию» [7, стр. 90].

обязательное участие представителя потер-
певшего в судопроизводстве законодатель огра-
ничил случаями, когда потерпевший является 
несовершеннолетним или по своему физиче-
скому или психическому состоянию лишён воз-
можности самостоятельно защищать свои права 
и законные интересы (ч. 2 ст. 45 УПК рФ). При 
этом речь идёт об альтернативе: к участию в 
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уголовном процессе обязательно привлекается 
законный представитель или представитель. на 
практике к участию в судопроизводстве, как 
правило, «привлекается один из законных пред-
ставителей такого лица (из числа родителей, 
усыновителей, опекунов, попечителей и т.д.…). 
и в большинстве случаев, как то также пока-
зывает практика, эти лица, не являясь профес-
сиональными юристами-адвокатами, должным 
образом защитить права и законные интересы 
представляемых им потерпевших не в состоя-
нии» [4, стр. 604].

Поэтому в русле предложений, способ-
ствующих получению при допросе потерпев-
ших полной и объективной информации, осо-
бенно в случаях расследования тяжких и особо 
тяжких преступлений, потерпевших целесоо-
бразно допрашивать в присутствии предста-
вителя потерпевшего, в том числе адвоката. 
Участвующий в этой роли юрист – доверенное 
лицо потерпевшего поможет ему лучше, чем 
кто-либо, правильно сориентироваться в его 
функциях защитника собственных интересов и 
обвинителя, оценке сообщаемых фактических 
данных. Подтверждением высокой эффектив-
ности участия представителя потерпевшего при 
расследовании являются данные, полученные 
в.н. новиковым: если по уголовным делам, в 
которых участвовали законные представители 
потерпевших, ими обжаловались процессуаль-
ные решения следователя, заявлялись ходатай-
ства и отводы лишь по 3% из общего числа 
дел, то адвокаты – представители потерпев-
ших использовали указанные способы обеспе-
чения прав своих доверителей по каждому тре-
тьему делу (34%). Это дало автору основания 
для вывода, к которому мы полностью присо-
единяемся: «в большинстве случаев ожидать 
от законных представителей (физических лиц) 
процессуально активной защиты представляе-
мых просто не имеет смысла» [44, стр. 87].

в процессе интервьюирования потерпев-
ших установлено, что лишь 9,3% из них имели 
представителя на предварительном следствии 
(в 100% случаев в его роли выступали адво-
каты), остальные же представителя не имели. 
в то же время субъективная потребность лиц, 
оказавшихся в роли потерпевших, в получе-
нии специализированной юридической помощи 
очевидна. 83,2% опрошенных указали, что они 

обращались за неофициальной юридической 
помощью к другим лицам (в основном к зна-
комым, имеющим юридическое образование, 
либо участвовавшим в юридическом процессе 
в том или ином качестве, либо знакомым работ-
никам правоохранительных органов). из них 
15,9% обращались за разовыми консультаци-
ями в юридические конторы. в числе причин, 
по которым потерпевшие отказывались от при-
влечения представителя к участию в процессе, 
чаще всего указывались материальные при-
чины (72,9%) и отсутствие такой необходимо-
сти ввиду возможности обратиться за разъяс-
нениями к следователю (53,3%).

Представляется возможным поддержать мне-
ния о.Я. Баева, е.в. евстратенко, в.с. Шадрина 
и других авторов [4, стр. 605; 21, стр. 26; 65, 
стр. 208], которые в консолидированном виде 
сводятся к тому, что УПК должен содержать 
перечень случаев и ситуаций обязательного 
участия в уголовном судопроизводстве не 
только защитника подозреваемого и обвиняе-
мого, но и представителя потерпевшего, хотя 
бы при расследовании преступлений, относя-
щихся в соответствии со ст. 15 УК рФ к кате-
гории тяжких и особо тяжких.

в связи с этим ч. 4 ст. 45 УПК рФ целесо-
образно дополнить и изложить в следующей 
редакции: «Личное участие в уголовном деле 
потерпевшего, гражданского истца или част-
ного обвинителя не лишает его права иметь по 
этому уголовному делу представителя. Участие 
в уголовном деле представителя потерпевшего 
от преступления, отнесённого Уголовным зако-
ном к тяжким и особо тяжким преступлениям, 
является обязательным».

таким образом, законодатель, наделяя потер-
певшего определенными полномочиями, позво-
ляет всеми доступными законными способами 
осуществлять защиту и восстановление своих 
нарушенных прав. однако остается неурегу-
лированным вопрос, касающийся состязатель-
ности процесса. так, понеся вредные послед-
ствия, в результате совершенного преступле-
ния, потерпевший должен задуматься о допол-
нительных финансовых тратах, связанных с 
отстаиванием своих интересов. При этом рас-
считывать на квалифицированную юридиче-
скую помощь представителя он может лишь 
в случае, если он финансово благополучен. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА И СУДЕБНОГО 
КОНТРОЛЯ В РАЗРЕШЕНИИ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ 
РАССЛЕДОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Аннотация. Анализируется эффективность судебного контроля и прокурорского 
надзора в сфере расследования экономических преступлений. Выявляются основные проблемы 
в этой области и механизм контроля и надзора, который может улучшить ситуацию на 
современном этапе. Рассматриваются поэтапные действия правоохранительных органов, 
органов прокуратуры и суда при раскрытии преступлений экономической направленности.

Ключевые слова: эффективность; прокурор; надзор; законы; суд.

SaNaYa t.Z.

tHE EFFECtiVENESS oF ProSECUtorial SUPErViSioN aNd JUdiCial 
CoNtrol iN rESolViNG CrimiNal ProCEdUral ProBlEmS  

iN tHE FiEld oF ComBatiNG CoUNtEraCtioN to tHE iNVEStiGatioN 
oF ECoNomiC CrimES

The summary. The effectiveness of judicial control and prosecutorial supervision in the field 
of investigation of economic crimes is analyzed. The main problems in this area and the control 
and supervision mechanism that can improve the situation at the present stage are identified. The 
stepbystep actions of law enforcement agencies, prosecutors and courts in solving economic 
crimes are considered.

Key words: efficiency; prosecutor; supervision; laws; court.

Любое нарушение закона представляет 
угрозу для безопасности граждан и государ-
ства, экономические преступления не являются 
исключением. несмотря на то, что законода-
тельство постоянно обновляется и улучшается – 
борьба с преступлениями часто заходит в тупик, 
в связи с рядом уголовно-процессуальных про-
блем, которые часто влияют на ход расследо-
вания. среди таких проблем выделяют права и 
обязанности жертв и подозреваемых, законода-
тельную базу и многое другое. 

в настоящей статье предпринята попытка 
проанализировать эффективность основ-
ных инструментов в области уголовно-
процессуального контроля, а именно судебный 
контроль [1; 5; 9; 17; 18] и прокурорский над-
зор [4; 6; 7; 8; 23; 24; 25; 26; 30; 31]. для боль-
шего понимания этих систем рассмотрим их 
основную суть: судебный контроль представ-
ляет систему, которая направлена на обеспече-
ние интересов всех сторон с целью следовать 
принципам справедливости; прокурорский над-
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зор направление на непосредственное расследо-
вание преступлений и соблюдение законности.

в этом контексте оба механизма представ-
ляют из себя уравновешивающую систему, 
которая стремится сбалансировать весь про-
цесс расследования экономических преступле-
ние, защищая права и интересы всех сторон, 
а также проводя эффективное расследование, 
однако как показывает практика поддержание 
этого хрупкого баланса представляет из себя 
комплексную задачу, которая требует внятных 
решений. обеспечение эффективности обоих 
систем является ключевым элементом для 
баланса во всем расследовании.

Мы поставили цель выявить оптимальные 
элементы и методики, которые позволят повы-
сить эффективность обоих систем. для этого 
был проведен анализ существующего законо-
дательства и судебной практики по выбран-
ной тематике, а затем предложены основные 
рекомендации по улучшению всех современ-
ных систем.

для начала следует разобраться с опреде-
лением экономических преступлений: эконо-
мическое преступление – это тип преступле-
ний, суть которого заключается в неправомер-
ном получении выгоды, осуществляя правона-
рушительные действия. Здесь следует отметить, 
что не все экономические преступления – это 
кража денежных средств; это могут быть и дру-
гие виды противоправных действий, например, 
уклонение от уплаты налогов или подделывание 
документов. Приведем основные особенности 
подобных преступлений:

1) Любое экономическое преступление воз-
действует на экономику. если брать одно 
или два преступления – общее воздей-
ствие на экономику будет небольшим, 
однако подобные преступления соверша-
ются в огромных количествах, поэтому 
часто имеют сокрушительные послед-
ствия для экономики.

2) сущность любого экономического престу-
пления заключается в том, чтобы полу-
чить выгоду. Как указывалось выше, это 
не обязательно кража денег; здесь могут 
быть любые другие способы обогащения, 
включая уклонение от уплаты налогов.

3) стоит отметить, что подобные преступле-
ния часто являются очень комплексными. 

Преступники скрывают следы своего пре-
ступления, удаляя всевозможные следы 
(документы, информацию о транзакциях 
и многое другое), поэтому расследование 
таких преступлений является очень тру-
доемкой задачей.

4) еще одной особенностью финансовых 
преступлений является тот факт, что они 
являются очень разнообразными по своей 
природе. Это могут быть хакерские атаки 
с целью кражи денег, махинации с доку-
ментами (подделка подписей, подмена 
данных и т.д.), уклонение от уплаты нало-
гов и многое другое.

5) Последней особенностью выступает гло-
бальность таких преступлений. во мно-
гих случаях преступления выходят за 
рамки одной страны и становятся между-
народными (например, преступник похи-
тил деньги из двух стран и скрылся в тре-
тьей). в таких случаях правоохранитель-
ные органы различных стран работают в 
тандеме для поимки преступников.

разобравшись с особенностями преступле-
ний, следует перейти к современным тенден-
циям в этой области. такие тенденции являются 
подвижными, поэтому они меняются из года в 
год, однако на данный момент преобладают сле-
дующие тенденции:

1) Первая тенденция – это коррупция. Как 
известно, коррупция является серьезной 
проблемой, которая влияет на весь мир. 
из-за коррупции многие преступления 
остаются нераскрытыми, так как люди 
просто закрывают глаза на подозритель-
ные детали, коррупция процветает во всех 
сферах жизни общества, включая правоо-
хранительные органы. она носит инсти-
туциональный характер [27; 28; 29].

2) следующей тенденцией является увели-
чение «цифровых» преступлений. в эпоху 
компьютеров и интернета, совершение 
махинаций не выходя из дома становится 
очень актуальным для многих преступ-
ников. Многие противоправные действия 
совершаются на расстоянии, а киберпре-
ступники легко стирают следы своего 
пребывания в той или иной системе [11; 
12; 13; 14; 15; 16; 32; 33].

3) Как говорилось выше, одна из особенно-
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стей современных преступлений – это их 
международность, однако эта особенность 
также считается и тенденцией. Многие 
преступники используют оффшорные 
аккаунты для хранения краденых средств 
или для отмывания денег. все это приво-
дит к тому, что преступники нарушают 
законодательства многих стран одновре-
менно.

4) далее следует отметить тенденцию ком-
плексности преступлений. если в начале 
интернет-эпохи некоторые финансовые 
преступления не были такими комплекс-
ными, то на данном этапе некоторые 
преступления стоят на грани легально-
сти и нелегальности. например, некото-
рые легальные компании на самом деле 
являются фасадом для отмывания денег и 
даже самые опытные бухгалтеры не най-
дут расхождений в документах, которые 
могли бы указывать на отмывание денег. 
в связи с этим многие преступления до 
сих пор остаются нераскрытыми.

5) еще одной тенденцией является разви-
тие технологий. самым ярким примером 
является блокчейн. очень часто преступ-
ники переводят похищенные средства в 
криптовалюту, где найти обнаруженные 
деньги становится практические невоз-
можно. К сожалению, законодательство 
многих стран в отношении криптовалюты 
еще не сильно развито, поэтому пресе-
чение таких преступлений является ком-
плексной задачей.

6) Последней тенденцией является разра-
ботка новых методов борьбы с подоб-
ными преступлениями. в свете новых 
типов преступлений, а также увеличе-
ния их количества многие государства 
активно сотрудничают с целью разра-
ботки новых законопроектов, которые 
помогли бы пресечь экономические пре-
ступления. [19]

исходя из всего перечисленного, можно ска-
зать, что экономические преступления остаются 
серьезной проблемой для всего общества. Это 
создает угрозу для экономики, так как ежегодно 
многие страны, включая россию, теряют огром-
ное количество денег. в связи с этим повыша-
ется спрос на эффективное взаимодействие 

между различными органами, так как расследо-
вание подобных преступлений является слож-
ным процессом, который охватывает множе-
ство сфер деятельности. для подобных престу-
плений нужны специалисты разной направлен-
ности, включая IT, экономистов, бухгалтеров и 
многих других. также при раскрытии престу-
плений очень важно чтобы расследование про-
ходило по определенным этапам:

Этап 1: Начало расследования.
на данном этапе правоохранительные 

органы получают сигнал о том, что произошло 
преступление, и отправляются на первичное 
расследование. сюда входит опрос свидетелей, 
сбор информации из бухгалтерии, осмотр места 
происшествия. на основании собранной инфор-
мации принимают решение о возбуждении дела.

Этап 2: Сбор информации.
После возбуждения дела проводятся допол-

нительные проверки и более углубленный сбор 
информации. следователи начинают проверять 
различные документы, финансовые отчеты и 
многие другое, а также проводят допросы сви-
детелей с целью подтвердить их алиби. на дан-
ном этапе используются самые различные мето-
дики для сбора информации, включая привле-
чение сторонних экспертов.

Этап 3: Идентификация подозреваемых.
на этом этапе принято строить различны 

гипотезы и выдвигать версии на тему, то кто 
может быть потенциальным преступником. на 
основании этих версий совершаются дальней-
шие процессуальные действия.

Этап 4: Анализ доказательств.
следователи начинают анализировать 

собран ные доказательства и сопоставлять их с 
подозре ваемыми. Здесь выясняются потенци-
альные мотивы подозреваемых.

Этап 5: Прокурорский надзор.
на данном этапе в дело выступают проку-

роры. они анализируют все информацию, полу-
ченную от следователей, и если доказательств 
хватает, то дело передается в суд. 

Этап 6: Судебное разбирательство.
суд выносит постановление о судебных 

делах, и подозреваемые становятся обвиняе-
мыми. Проводится сам судебный процесс, в 
результате которого выносится решение. если 
обвиняемый не виновен, то расследование про-
должается.
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исходя из описанной процедуры, стоит отме-
тить, что всё расследование подобных престу-
плений – это комплексных процесс, включа-
ющий слаженную работу множества людей, 
позволяющую обеспечить эффективность всего 
процесса.

в контексте расследования экономических 
преступлений судебный контроль и проку-
рорский надзор считаются наиболее важными 
механизмами, призванными обеспечить спра-
ведливость и законность при расследовании. 
обе системы выполняют определенные функ-
ции, описанные ниже:

Судебный контроль

1) основная задача судов – рассматривать 
различные гражданские, уголовные, адми-
нистративные и иные виды дел. все суды 
действуют согласно современному законо-
дательству россии.

2) суды обязаны соблюдать все нюансы про-
цедурного законодательства. Это означает 
что при вынесении решений весь процесс 
должен идти строго по закону, в против-
ном случае будут нарушены фундамен-
тальные принципы законодательства [3].

3) одной из главные задач любого суда явля-
ется обеспечение прав и обязанностей 
участников процесса. сюда входит защита 
прав всех участников процесса, возмож-
ность обжаловать решение и многое дру-
гое.

Прокурорский надзор

1) Прокурорский надзор обязан действо-
вать согласно текущему законодатель-
ству страны. Это включает соблюдение 
всех процедур, защиту прав обвиняемых 
и многое другое. 

2) Прокуроры являются связующим зве-
ном между различными инстанциями в 
россии, включая Мвд рФ и сК рФ. Это 
позволяет сделать расследование более 
эффективным.

3) основная задача прокуроров – следить за 
тем, чтобы были соблюдены все права, 
как во время расследования, так и во 
время судебных заседаний. именно поэ-
тому прокуроры присутствуют на судеб-
ных заседаниях, что позволяет сделать 

процесс более правомерным [2].
Подытоживая основные функции обоих 

систем, можно сказать, что их основная роль 
заключается в том, что обеспечить законность 
всех процессов на любом этапе расследования 
экономического правонарушения. сюда входит 
защита прав участников процесса, контроль за 
законностью расследования, соблюдение про-
цедур сбора законодательств и многое другое.

на протяжении многих лет прокурорский 
надзор играл значимую роль в законодательных 
процессах россии, однако главная проблема 
заключается в том, что надзор часто перегру-
жается, надзору не хватает квалифицирован-
ного персонала, который сможет мониторить 
все детали процесса расследования. однако 
данная проблема постепенно решается.

судебный контроль в свою очередь также 
имеет ряд проблем в сфере экономических пре-
ступлений. одной из самых главных является 
нехватка специалистов в области экономики. 
из-за этого многие судебные дела затягивались 
на многие месяцы.

Это лишь краткий обзор некоторых проблем. 
однако следует погрузиться в данный вопрос 
более детально:

Эффективность прокурорского надзора

основные проблемы:
1) Первой проблемой является нехватка 

специ алистов в области экономики. К 
сожалению, данная проблема не может 
быть решена быстро, так как обучение в 
этой области занимает продолжительное 
время.

2) второй проблемой, как упоминалось 
выше, является перегрузка надзора – 
количество экономических преступлений 
растет быстрее, чем количество персо-
нала внутри надзора, что сильно затруд-
няет расследование.

3) третья проблема заключается в том, что 
прокуроры очень часто принимают реше-
ния, которые нарушают принципы закон-
ности. Зачастую это вытекает из первой 
проблемы, так как они не совсем пони-
мают многие нюансы экономических пре-
ступлений.

Плюсы:
1) Прокуроры следят за соблюдением 
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законности. несмотря на то, что прокуроры 
могут делать ошибки, в целом именно они 
помогают соблюдать законность в рамках боль-
шинства процессов расследования.

2) второй плюс заключается в том, что они 
выступают связующим звеном между различ-
ными органами, помогая повысить их эффек-
тивность.

Эффективность судебного контроля

основные проблемы:
1) основная проблема заключается в 

нехватке кадров. их не хватает как в эко-
номической сфере, так и в других, что 
сильно замедляет рассмотрение многих 
дел.

2) вторая проблема заключается в нехватке 
ресурсов – суды просто не в состоя-
нии обрабатывать огромное количество 
информации и обвиняемых.

Плюсы:
1) суды работают по принципу прозрачно-

сти, что позволяет снизить коррупцию.
2) так же, как и прокуроры, они следят 

за соблюдением законности, а также за 
вынесением решений.

несмотря на многочисленные проблемы, обе 
системы являются ключевыми при расследова-
нии дел в рамках современного законодатель-
ства. Мы считаем что государство должно выде-
лить дополнительные средства для поддержа-
ния этих аспектов правовой системы. следует 
перенять зарубежный опыт в этой области. 
например, в европе существует так называе-
мый «судебный налог», которые направлен на 
поддержание подобных систем [35].

Подводя итоги можно сказать, что рос-
сийские системы обладают эффективностью, 
однако существуют некоторые недочеты, кото-
рые требуют скорейшего решения.
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НАЛОГОВЫЕ РИСКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ ЧЕРЕЗ «ПРОБЛЕМНЫЕ» БАНКИ

Аннотация. Рассматривается вопрос использования «проблемных» банков при 
осуществлении приносящей доход деятельности. Проанализированы материалы судебной 
практики с целью выявления закономерностей в разрешении налоговых споров по 
данной тематике. Использование организацией банков, у которых отозваны лицензии на 
осуществление банковской деятельности, приводит к налоговым спорам с налоговыми 
органами и доначислению налогов. Суды преимущественно встают на строну налоговых 
органов и указывают на недостаточность предпринимаемых налогоплательщиком усилий 
по доказыванию собственной неосведомленности о специфике работы «проблемных» банков

Ключевые слова: налоговый риск; налоговые правоотношения; налоговые органы; 
налоговые платежи; уклонение от уплаты налогов; платежное поручение; «проблемный 
банк»; минимизация налогов, подлежащих уплате; налоговые схемы; отзыв лицензии; 
недопоступление денежных средств в бюджет.

NEVSKaYa o.a.

tax riSKS oF taxPaYErS CoNdUCtiNG traNSaCtioNS  
tHroUGH “ProBlEm” BaNKS

The summary. The issue of using “problem” banks in carrying out incomegenerating 
activities is considered. The materials of judicial practice were analyzed in order to identify 
patterns in the resolution of tax disputes on this topic. The use by an organization of banks whose 
banking licenses have been revoked leads to tax disputes with tax authorities and additional taxes. 
The courts predominantly side with the tax authorities and point out the insufficient efforts made 
by the taxpayer to prove their own ignorance of the specifics of the work of “problem” banks

Key words: tax risk; tax legal relations; tax authorities; tax payments; tax avoidance; 
payment order; “problem bank”; minimizing taxes payable; tax schemes; license revocation; lack 
of funds in the budget.
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исходя из сложившейся практики, налого-
вые органы все чаще пытаются оспорить право-
мерность проведения операций по уплате нало-
гов через «проблемные» банки и суды преиму-
щественно удовлетворяют требования налого-
вых органов. 

в соответствии со статьей 60 налогового 
кодекса российской Федерации (далее – нК 
рФ) Банк является одним из участников нало-
гового процесса, так как у банка сформирована 
обязанность по исполнению поручения налого-
плательщика по перечислению в бюджет налога 
в течение одного операционного дня, который 
следует за днем получения указанного пору-
чения. 

согласно статье 45 нК рФ обязанность нало-
гоплательщика по уплате налога считается 
исполненной с того момента, когда налогопла-
тельщик предъявил в банк поручение на пере-
числение в бюджет денежных средств со сво-
его счета в банке. 

таким образом, банк является важным участ-
ником налоговых правоотношений, ведь именно 
через него происходит перечисление денежных 
средств в бюджет.

в отдельных случаях налогоплательщики 
прибегают к использованию «проблемных» бан-
ков, у которых отозвана лицензия, для соверше-
ния операций по уклонению от уплаты нало-
гов. однако использование услуг «проблем-
ных» банков не всегда вызвано целью уклоне-
ния от уплаты налогов [2]. тем не менее, даже 
если компания не преследовала указанной цели, 
налоговые органы и суды скептически отно-
сятся к подобным операциям, что подтвержда-
ется судебной практикой [3]. 

так. в качестве примера можно привести 
дело, исходя из материалов которого следует, 
что некое общество открыло в Банке расчет-
ный счет, на который платежными поручени-
ями перечислило 50 000 000 руб. во исполне-
ние обязанности по уплате налога на добав-
ленную стоимость (далее – ндс) общество 
предъявило в Банк платежные поручения на 
общую сумму 32 000 000 руб. денежные сред-
ства были списаны Банком со счета общества, 
однако в связи с отсутствием на корреспон-
дентском счете Банка достаточных денежных 
средств средства по этому поручению не посту-
пили в бюджет. 

Приказом Центрального банка российской 
Федерации у Банка была отозвана лицен-
зия на осуществление банковских операций. 
Банк не списал со своего корреспондентского 
счета денежные средства в пользу бюджета. 
Межрайонной инспекцией Федеральной налого-
вой службы произведено сторнирование посту-
пивших в бюджет 32 000 000 руб. ндс, далее 
положительное сальдо по расчетам с бюджет-
ной системой уменьшилось у кредитора напо-
ловину. 

однако общество не признало себя недобро-
совестным налогоплательщиком и направило 
в Управление жалобу на действия инспекции. 
общество инициировало судебное разбиратель-
ство, поскольку получило отрицательного реше-
ния налогового органа. 

суд пришел к выводу, что в действиях 
общества по перечислению налога через «про-
блемный» банк присутствуют признаки недо-
бросовестности. Кроме того, суд сделал упор 
на том, что обществом не совершалось доста-
точных действий по предоставлению доказа-
тельств, которые наглядно продемонстрировали 
бы неправомерный характер действий Банка. 

общество направило конкурсному управ-
ляющему Банка заявление, в котором просило 
включить требование в размере 32 000 000 руб. 
основного долга, 1 300 000 руб. процентов за 
пользование денежными средствами в третью 
очередь реестра требований кредиторов долж-
ника (далее – реестр). в полномочия конкурс-
ного управляющего входит установление срока 
предъявления требований кредиторов, после 
которого реестр считается закрытым. согласно 
закону срок предъявления требований креди-
торами не может составлять менее шестиде-
сяти дней с момента признания должника бан-
кротом. 

в то же время общество направило конкурс-
ному управляющему требование тогда, когда 
реестр уже был закрыт. следовательно, кон-
курсный управляющий определил требование 
кредитора как требование, подлежащее удовлет-
ворению за счет средств кредитной организа-
ции, оставшихся после удовлетворения требо-
ваний кредиторов, предъявленных в установ-
ленный срок и включенных в реестр, в соот-
ветствии с буквой закона.

вывод суда: у налогоплательщика отсут-
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ствовали обстоятельства, которые позволяли 
бы предполагать невозможность своевремен-
ного обращения к конкурсному управляющему 
с заявлением о включении требования в реестр, 
согласно чему суд постановил оставить касса-
ционную жалобу общества без удовлетворения 
(Постановление Арбитражного суда северо-
Западного округа (ФАс сЗо) от 17 февраля 
2023 г. по делу № А56-60344/2021 [2]).

налогоплательщик несет колоссальные 
риски, уплачивая налоги через «проблемный» 
банк, поскольку суды придерживаются едино-
образной позиции, согласно которой в случае 
непоступления налога в бюджет из-за недо-
бросовестности или неблагонадежности банка 
налогоплательщик в полной мере несет все 
риски, связанные с осуществлением операций 
через «проблемный» банк, а также не может 
претендовать на компенсацию своих убытков 
из денежных средств бюджетной системы [1]. 
определяя значимость рисков в своей деятель-
ности, налогоплательщик, вероятнее всего, дол-
жен исходить из наработанного отечествен-
ного научного материала по проблемам рисков 
в праве в целом [5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 
17; 18].

также в судебной практике встречаются 
ситуации, когда юридические лица целенаправ-
ленно используют «проблемные» банки, в част-
ности банки, у которых отозваны лицензии для 
осуществления банковской деятельности, для 
реализации выходящих за пределы закона нало-
говых операций [4]. 

таким образом, можно сделать вывод, что 
на настоящий период времени сформировалась 
единообразная судебная практика, согласно 
которой налоговые риски при использовании 
«проблемных» банков несут налогоплатель-
щики независимо от уровня осведомленности 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей касательно возможности банка осу-
ществлять банковскую деятельность и наличия 
у банка лицензии на осуществление указанной 
деятельности. 

в ключе этого вывода можно прийти к 
пониманию необходимости налогоплательщи-
кам регулярно отслеживать финансовое поло-
жение банков, в которых открыты расчетные 
счета организации. Это поможет минимизиро-
вать налоговые риски в рассмотренной нами 
сфере и предотвратить возникновение налого-
вых споров. 
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О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКЕ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА

Аннотация. Анализируется влияние этикоморальных и нравственных норм на 
профессио нальную деятельность судебных экспертов. Отмечается важность професси
онализма работника, который имеет определяющее значение в любой работе, приводятся 
положительные качества истинного профессионала. 

В качестве приложения к статье представлен Кодекс профессиональной этики 
и нравственности СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Бюро судебномедицинской экспертизы».

Ключевые слова: Российская академия естественных наук; нравственность; этика; 
мораль; профессиональный долг; честность; порядочность; культура; ответственность; 
взаимоуважение.
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oN tHE ProFESSioNal EtHiCS oF a ForENSiC ExPErt

The summary. The influence of ethical, moral and ethical standards on the professional 
activities of forensic experts is analyzed. The importance of the professionalism of the employee, 
which is of decisive importance in any work, is noted, and the positive qualities of a true 
professional are given. 

The Code of Professional Ethics and Morality of the St. Petersburg State Budgetary 
Healthcare Institution “Bureau of Forensic Medicine” is presented as an appendix to the article.

Key words: Russian Academy of Natural Sciences; moral; ethics; morality; professional 
duty; honesty; decency; culture; responsibility; mutual respect.
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Цели и содержание статьи: путем раскрытия 
влияния этико-моральных и нравственных норм 
на профессиональную деятельность судебных 
экспертов, а также для содействия: 

1) государственным судебно-экспертным 
учреждениям, судам, органам дознания 
следствия и прокурорам по соблюдению 
прав и свобод граждан при осуществле-
нии судебно-экспертной деятельности, а 
также принципов объективности, всесто-
ронности и полноты экспертных иссле-
дований в соответствии со статьями 2, 
6, 8 Федерального закона от 31.05.2001 г. 
№ 73-ФЗ «о государственной судебно-
экспертной деятельности в российской 
Федерации», а также для реализации 
растущей роли и необходимости повы-
шения морального фактора в уголовном 
и гражданском процессах; 

2) профессиональной этике всех работников 
имеющих социальную направленность 
(педагогов, медиков, юристов, финанси-
стов, специалистов по компьютерным тех-
нологиям/информациям, а также множе-
ства других специальностей – от руково-
дителей до рядовых исполнителей, в том 
числе и в первую очередь для судебных 
экспертов), а не только органов опеки и 
попечительства. 

Профессиональная этика всегда базируется 
на всеобщих нравственных основах и допол-
нена спецификой состоящей из совокупности 
особенностей, норм, правил, принципов, поряд-
ков работы и сложившихся взаимоотношений 
между сотрудниками и окружающими гражда-
нами на уровне лучших отраслевых стандартов. 
она значима для любых профессий, в том числе 
для судебных экспертов и сотрудников право-
охранительных органов и суда [14; 15; 26; 28; 
29; 45; 56; 57; 139]. такой общий подход к про-
фессиональной этике и морально-нравственным 
нормам является одной из основ любой профес-
сиональной деятельности, имеющей и регла-
ментирующие внутриучрежденческие и ведом-
ственные ценности о должных рабочих обязан-
ностях, правилах и устойчивых нормах пове-
дения на своем рабочем месте, обеспечиваю-
щих благоприятные трудовые взаимоотноше-
ния между людьми в процессе трудовой дея-
тельности. Профессиональная этика – это обя-

зательное специальное и базовое нравственное 
самосознание профессиональной группы вме-
сте с закономерностями и душевным складом 
психологической деятельности – это моральная 
норма, правило, образец социальной работы со 
здравым смыслом.

 Пояснения правильного и однозначного, а 
не разнообразного и сомнительного понима-
ния значения терминов: нравственность, этика, 
мораль, порядочность, воспитанность, куль-
тура, по словарям русского языка с.и. ожегова 
и в.и. даля для раскрытия их сути и смыслов 
целесообразно представить в настоящей статье:

-  Нравственность – «Правила, определя-
ющие поведение; духовные и душевные 
качества, необходимые человеку в обще-
стве, а так же выполнение этих правил, 
поведение».

-  Этика – «одна из форм идеологии – уче-
ние о морали (в 1 знач.), ее развитии, 
принципах, нормах и роли в обществе. 
2. совокупность норм поведения, мораль 
какой н. общественной группы, профес-
сии. Партийная э. врачебная э. научная 
э ».

-  Мораль – «Правила нравственности, 
а также сама нравственность. человек 
высокой морали. в классовом обще-
стве м. имеет классовый характер. 2. 
Логический, поучительный вывод из чего 
– н. М. басни. 3. нравоучение, наставле-
ния (разг.)» 

- Порядочность – «честность, неспособ-
ность к низким, аморальным, антиобще-
ственным поступкам. Проявить исключи-
тельную порядочность»

-  Воспитанность, воспитанный – «отли-
ча  ющийся хорошим воспитанием, уме-
ющий хорошо вести себя. в. ребенок. в. 
человек».

-  Культура – «совокупность достижений 
человечества в производственном, обще-
ственном и умственном отношении… 2. 
то же, что культурность. человек высо-
кой культуры. 3. разведение, выращива-
ние какого-н. растения или животного…4. 
высокий уровень, чего – н., высокое раз-
витие, умение, культура производства, 
физическая культура, культура речи, 
пения и т.д. ».
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особенностью профессиональной этики 
судебных экспертов всегда является работа 
со следами преступлений, которая оговорена 
и ограничена нормами права, это, прежде 
всего: Конституция российской Федерации, 
Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «о 
государственной судебно-экспертной деятель-
ности в российской Федерации» [1] и иными 
нормативными правовыми актами составляю-
щие правовую основу этой деятельности. 

Эффективной профессиональной этике 
большое руководящее и направляющее содей-
ствие оказывают профессиональные стандарты 
учреждения и ведомства.

Правовые этические требования к работе 
специалистов встречаются в древнегреческих 
манускриптах до нашей эры, где указывается 
работнику добросовестно и качественно выпол
нять свои обязанности, поскольку это залог 
высокой должности и богатства.

Раздел 1. Профессионализм всегда имеет 
определяющее значение в любой работе,  

т.к. при этом наблюдается прямая 
зависимость с качеством выпускаемого 

продукта, по которому оценивается основной 
показатель труда 

Профессионализм в каждой специальности 
является основой развития этой отрасли зна-
ний с момента рождения передовых идей, до 
их апробации и реализации. становится оче-
видным, что только профессионал, по существу, 
является двигателем прогресса своей отрасли, 
поэтому отношение к нему должно быть осо-
бенно бережным. в нашем случае речь идет в 
широком смысле слова о медицинском и пра-
вовом прогрессе [46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 54; 
133; 137]. Безнравственный профессионал не 
вызывает желания у окружающих ему помо-
гать, любить, так как кроме хорошей продук-
ции от него лично исходит зло в разных фор-
мах, а это людей отталкивает.

обычно общение между людьми требует вза-
имоуважительного отношения, умения выслу-
шать, понять собеседника, быть отзывчивым, 
не сварливым, честным, добрым, т.е. гуман-
ным, достойным человеком. Это норма челове-
ческих взаимоотношений (общения и жизни). 
Безнравственному классному специалисту его 
пороки, как правило, не позволяют дойти до 

профессиональной вершины. если он работает 
корысти ради, то это легко разоблачается. если 
же корысть тщательно скрывается, то разобла-
чить ее порой трудно. Злой гений в професси-
ональном отношении, это талантливый уродец, 
который никогда не может быть для других нор-
мальных людей примером. о связи гениально-
сти труда очень верно сказал А. серафимович: 
«Гений, превосходно. А прародитель – то гени-
альности труд!» Быть честным, человечным, и 
совестливым – очень трудно, так как это тре-
бует иметь самому и отдавать людям много 
душевного тепла и нравственности. в нашей 
многообразной жизни их очень не хватает, так 
как в быту главной ценностью часто воспри-
нимаются деньги, а не мысли и работа направ-
ленные на добрые дела. Множественные вари-
анты различных развлекательно-завлекательных 
шоу мешают, особенно молодым людям, пра-
вильно ориентироваться при выборе профессии 
и жизненных ценностей, выделять время, что 
бы улучшать свою душевную и профессиональ-
ную сущность. с экранов телевидения и дру-
гих сМи порой идет пропаганда развлечений, 
гуляний, займа денег в кредит (долг), пьянства, 
секса, жестокости, убийств, как нормы жизни 
современного человека. К этому рекомендуют 
стремиться молодежи владельцы этих каналов 
и программ (это нравственный порок, непро-
фессионализм в работе, по существу беспредел 
и развращение, все это зло возвращается орга-
низаторам его через своих детей). наблюдается 
стремление коллективного Запада навязать нам 
их собственные явно чуждые для россии ценно-
сти [4; 5; 17; 42; 62; 89; 111; 124; 130; 145; 146].

Производители продукции и новых идей 
(настоящие люди с «большой буквы» – это 
творцы и строители жизни) лишь иногда появ-
ляются на телеэкране в старых фильмах и еди-
ничных современных репортажах. Приятно 
констатировать, что в последние месяцы 2023 
года в средствах массовой информации отмеча-
ются изменения программ с акцентом на патри-
отизм, нравственность, традиционные ценно-
сти россиян. Формулировка этих ценностей 
наконец-то предложена россиянам. например, 
н.П. Патрушев, секретарь совета Безопасности 
российской Федерации, совершенно справед-
ливо сформулировал истинные ценности, кото-
рые присущи абсолютному большинству наших 
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граждан: «… к ним относятся приоритет духов-
ного над материальным, защита человеческой 
жизни, прав и свобод человека, семья, сози-
дательный труд, служение отечеству, нормы 
морали и нравственности, гуманизм, милосер-
дие, справедливость, взаимопомощь, коллекти-
визм, историческое единство народов россии, 
преемственность истории нашей родины. не 
менее важный перечень духовно-нравственных 
ценностей представлен в стратегии разви-
тия воспитания в российской Федерации на 
период до 2025 года. она опирается на такие 
ценности, как человеколюбие, справедливость, 
честь, совесть, воля, личное достоинство, вера 
в добро и стремление к исполнению нравствен-
ного долга перед самим собой, своей семьей и 
своим отечеством. система традиционных рос-
сийских ценностей, складывавшаяся столети-
ями, выступает духовно-нравственным фунда-
ментом нашего общества» [114]. они созвучны 
позиции российского Президента в.в. Путина 
и однозначно поддерживаются не только патри-
отами россии, но ее многонациональным насе-
лением. добро, доверие, справедливость – вот 
что отличает российскую политику сегодня [35; 
55; 61].

непрофессионал функционально малограмо-
тен и недостаточно сконцентрирован на испол-
нение заданий, а в неопределенной и экстре-
мальной рабочей ситуации – неадекватен. даже 
если это хороший человек, но как специалист, 
по существу не обладая передовыми знаниями 
и опытом, он является тормозом для продви-
жения профессии вперед. Это подтверждает 
известный афоризм «лучше меньше, да лучше» 
и он очень уместен в данном случае.

везде руководить должен быть, как мини-
мум, специалист по этой профессии (лучше 
всего – профессионал), а не менеджер, как 
сегодня думают и стремятся к этому некото-
рые чиновники и политики. такой непрофес-
сиональный подход к руководству специаль-
ностью – назначение менеджера, при самом 
прекрасном по всем человеческим, политиче-
ским и другим его показателям, обрекают спе-
циальность на разрушение, т.к.чтобы высоко-
профессионально  работать в профессии,  её 
нужно хорошо знать. Менеджер должен быть у 
специалиста-руководителя только помощником! 
в этой ситуации уместно напомнить историче-

ский опыт россии и поговорку: «что имеем, не 
храним, потерявши плачем». 

руководить следует высокопрофессионально, 
т.е. по уму, совести и здравому смыслу, добро-
совестно, с глубоким знанием рассматривае-
мого вопроса и любовью к людям, но не к себе. 
вспоминается в этом контексте позиция извест-
ного российского юриста, теоретика и практика 
второй половины XIX – первой четверти XX 
века А.Ф. Кони, который в сознании его совре-
менников и сегодняшней юридической обще-
ственности воспринимается как человек, кото-
рый всю жизнь служил «не лицам, и не себе, а 
делу» [125].

Профессионал обычно является примером 
для молодых специалистов, поэтому крайне 
желательно, что бы были примером и его нрав-
ственные качества жизни вне работы. 

для творческого созидания специалисту 
нужно желание что-то усовершенствовать, 
создавать новое (реализуя свою внутреннюю 
потребность). Это желание должно быть хорошо 
и всесторонне осознанно. рационализаторская 
деятельность всегда требует все более глубо-
кого познания в специальности, а в резуль-
тате такой работник, ученик, студент, инже-
нер, юрист, врач, курсант, офицер…, стано-
вится более знающим в исследуемом вопросе 
и учится постоянно работать над собой, рабо-
тать с книгой. в этом процессе кроме произ-
водственного успеха, происходит раскрытие 
и реализация талантов у конкретного труже-
ника, он становится хорошим специалистом, а 
затем и классным профессионалом. Это при-
носит чувство удовлетворения своим трудом, 
ощущение личного вклада в общую работу кол-
лектива, а также обеспечивает достойный зара-
боток. При таких взаимоотношениях человека 
со своим трудом работа становится любимым 
делом и дает: 1) оптимальный производствен-
ный результат; 2) обращает внимание руко-
водства на передового специалиста, заинтере-
сованного в разработке новых идей, техноло-
гий, то есть делает его востребованным, цен-
ным для рабочего коллектива, как лучшую лич-
ность производящую нужный людям продукт 
(услугу). Хороших профессионалов работода-
тель всегда уважает, поощряет, как по личной 
инициативе, так и через профсоюзную органи-
зацию. все это, моральное и материальное сти-
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мулирование, требуется для достойной оценки 
труда заслуженного профессионала, который 
что-то свое добавляет к общечеловеческому 
благу. что бы быть передовиком, нужно делать 
больше, чем обычно требуется по должност-
ным обязанностям!

Профессионал постоянно должен разви-
вать себя теоретически и практически, контак-
тируя (сверяя свои позиции) с другими спе-
циалистами и с разными людьми родствен-
ных и смежных профессий (для чего нужны 
навыки психологической совместимости, уметь 
общаться, сочувствовать, быть терпимым, 
любить людей и видеть  положительные каче-
ства в сути каждого человека,  помогать ему 
увидеть и избавиться от  недостатков, уметь 
прощать).

Хороший профессионал – это добросовест-
ный, ответственный, опытный исполнитель, 
наставник, организатор профильных работ, 
настоящий хозяин заботливый о деле и людях. 

Раздел 2. Положительными качествами 
профессионала являются недопустимость 
в работе халатности, лени, небрежности, 

невнимательности 

отличительной чертой классического про-
фессионала является работа по нормативам 
высших отраслевых стандартов. Профессионал 
всегда компетентен в своей профессии, инициа-
тивный, он знает типичные ошибки и обладает 
умением их избежать; при выполнении работы 
он сконцентрирован на ее исполнении, имеет 
самообладание, особенно в значимых и слож-
ных местах. Постоянство, бдительность и очень 
важный производственный принцип – профес-
сиональный долг, выше «чести мундира», а 
профессиональная мораль и этика во взаимоот-
ношениях – выше обычных ежедневных рабо-
чих и бытовых проблем. Профессионал всегда 
имеет авторитет, делает работу на совесть, при 
этом и страх помогает – страх людской оценки 
осуждения плохой работы, т.к. делать отлично 
его профессиональный уровень и долг, а в ряду 
высококлассных специалистов, ему предостав-
ляется право, на свою продукцию ставить лич-
ное клеймо, аналогично художнику, который 
на картине расписывается, утверждая тем свое 
авторство и гарантируя качество. Аналогично, 
в соответствии с требованием закона, поступает 

судебный эксперт, ставя свою подпись за испол-
нение требований закона в заключениях, уве-
домляя и гарантируя тем, свою личную ответ-
ственность за качество своей работы. 

трудиться творчески – это значит работать с 
любовью, внося постоянно что-то новое, инди-
видуальное в рабочий процесс, в продукцию, 
услугу, видеть перспективные изменения сей-
час и в будущем, интеграцию с другими специ-
альностями. такая работа приносит моральное 
удовлетворение, позволяет ощущать радость от 
успешного труда, желание еще и еще создавать 
новое, приносить пользу людям. Профессионал 
обычно реализует свои возможности в дей-
ствительность, он умеет для дела эффективно 
использовать вещи, орудия, инструменты и вла-
деет ими, его лучшим наставником становится 
опыт, а контролером – совесть, он умеет пере-
носить трудности и всегда наблюдательный. 
Профессионалы учатся не только на своих, но 
чаще на чужих ошибках, имеют способность к 
самообучению и прогнозированию, в трудных 
обстоятельствах не теряются. очень много в 
мире людей, которым никто не помог пробудить 
свой талант, а настоящий профессионал раз-
вивает свои дарования, познает себя в борьбе 
с препятствиями. Когда человек вдохновенно 
работает, он своим трудолюбием, одухотворен-
ностью «заражает» окружающих, как самим 
трудовым процессом и успехами, от выполня-
емой работы он получает удовлетворение, а в 
любимой работе он видит личную заинтересо-
ванность. настоящий профессионал в работе 
прекрасен. Глядя на работу такого профессио-
нала восхищаешься и гордишься им, радуешься 
за настоящий профессионализм, получаешь 
заряд бодрости, энергии, жизнерадостности, 
хочется и себе быть похожим на него, трудиться 
так же прекрасно, а быть может и лучше! Когда 
в работе встречается неудача – это повод для 
поиска новых, более разумных, обдуманных 
путей к решению проблем, дел, к развитию спе-
циальных производственных вопросов. Главное 
– трудиться, решая проблемы высокопрофесси-
онально, значит ответственно в соответствии 
со своими должностными обязанностями, быть 
новатором, творцом своего дела, а еще очень 
важно получать от этого творческое душевное 
удовлетворение. 

нравственность, профессиональная мораль 
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и этика помогают глубже и лучше видеть, раз-
бираться, выявлять и профилактировать различ-
ного рода недоработки, пороки и преступле-
ния, а также их предпосылки в своей работе и у 
окружающих при выполнении служебных обя-
занностей, а также и в быту. все что безнрав-
ственно – это порок (предосудительный недо-
статок, позорящее свойство – с.и. ожегов), это 
большое и малое преступление, это зло (нечто 
дурное, вредное). 

Раздел 3. О взаимоотношениях  
сотрудников на работе

на работе необходимо высокопрофессио-
нально работать над решением задач, постав-
ленных заказчиком работ и руководством под-
разделения, которое исполняет заказ. При этом 
следует: не отвлекаться на нерабочие вопросы, 
пересуды, беготню по кабинетам, не устраивать 
перекуры и чаепития, а антипатии к сотрудни-
кам «спрятать в карман».

не следует забывать, для чего вы пришли на 
работу: для четкого и добросовестного испол-
нения своих должностных обязанностей, обща-
ясь при этом со всеми окружающими только в 
уважительной форме и по делу.

все свои производственные действия каж-
дый предварительно обдумывает (последова-
тельность, особенности, этапы и трудности 
выполнения), а затем реализует принятые реше-
ния в рамках существующих стандартов и нрав-
ственных норм. Поэтому профилактикой невер-
ных поступков на работе является направлен-
ность мышления на то, как лучше исполнять 
сегодня свои должностные инструкции. на 
работе нужно думать о работе, а не о причинен-
ных кем-то обидах, о домашних и других делах.

для самоконтроля (своей совестью) пра-
вильности принятых решений следует спро-
сить себя: «хочу ли я, чтобы мне сделали так, 
как я сейчас планирую поступить по отноше-
нию к другим?», «как расценят (скажут) люди 
(не близкие и друзья) мой поступок?».

Правила поведения на работе должны соот-
ветствовать правилам профессиональной 
морали и этики, внутреннего трудового рас-
порядка, а решения – приниматься в рамках 
своей компетенции в соответствии с занима-
емой должностью. Превышение полномочий 
или невыполнение своих обязанностей всегда 

вызывает у окружающих сотрудников справед-
ливое возмущение и осуждение. Это является 
основанием либо предпосылкой для последую-
щего конфликта.

Каждый сотрудник должен четко знать, что 
и как он обязан делать, исполнять и отвечать 
за свою работу в соответствии с должност-
ной инструкцией и нормативными докумен-
тами учреждения. У каждого обязанности, и 
ответственность персональные, поэтому не сле-
дует вмешиваться в чужие дела (даже из самых 
хороших намерений), так как это также вызы-
вает возмущение и может перерасти в кон-
фликт. в этом отношении существует прин-
цип, изложенный в поговорках – «не просят, не 
лезь» или «не лезь, куда не просят».

рабочие взаимоотношения должны быть 
только доброжелательными, человечными, 
порядочными, а не такими, как в известном 
мультфильме после употребления «озверина». 
всегда должны быть сдержанность и терпи-
мость к недостаткам других, так как каждый 
имеет свои недостатки.

важным элементом во взаимоотношениях 
на работе и в быту являются взаимопомощь и 
поддержка друг друга на бескорыстной основе.

во многих коллективах женщины посто-
янно выполняют большой объем работы, и они 
для мужчин являются сдерживающим факто-
ром в конфликтной ситуации и стимулом для 
хорошей работы и уважительным отношением 
друг к другу. К женщинам должно быть подчер-
кнуто уважительное отношение всегда и везде! 
такое отношение однозначно возвышает муж-
чин и способствует хорошим рабочим отноше-
ниям в коллективе.

для хороших производственных взаимоотно-
шений между сотрудниками требуются: 

1) доброжелательное общение; 
2) всегда добросовестное отношение к своим 

обязанностям; 
3) уважительные взаимоотношения со всеми; 
4) чистота помыслов и высокая степень про-

фессиональной ответственности за свою 
работу; 

5) все поступки – только нравственные.
реализация вышеуказанных требований обе-

спечит хорошую работу и взаимоотношения в 
каждом коллективе, а также и дома в семье.

высокие нравственные стандарты своего 
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поведения исключают различного рода уловки, 
нечестные действия. очень важна компетент-
ность и профессиональное совершенствова-
ние работника, его персональная ответствен-
ность за качество работы, которую он ведет, 
должна быть исключена возможность дискри-
минационного поведения с другими людьми. 
нравственные стандарты включают такие 
составляющие как: 

- честность в своих поступках при выпол-
нении своих профессиональных обязан-
ностей; 

- этические обязательства по отношению к 
заказчикам работ, к клиентам; 

- конфиденциальность и сохранение тайны 
клиентов в ходе профессиональной, либо 
социальной помощи; 

- уважение и вежливость при обращении с 
коллегами и клиентами, соблюдая дели-
катность и справедливость.

с приходом православия на земли Киевской 
руси сформировались и были прописаны нрав-
ственные поучения с целью прекращения меж-
доусобных войн между князьями, что посто-
янно обескровливало, дробило, обедняло 
и самоуничтожало государство. так, князь 
владимир Мономах, в XII веке поучал, настав-
лял своих «нащадков»: «Паче всего не имейте 
гордости, ни в сердце, ни в уме». Говорите: 
«смертны мы, сего дня живы, а завтра во гробе; 
честно отдаю все, что мне дано было от Бога: 
не наше, а его, поручено было нам на малое 
время». не хороните богатств ваших в землю: 
это грех великий. старых честите, как отца, а 
молодых, как братьев. Будучи дома, не лени-
тесь, но за всем сами смотрите, не доверяя ни 
тиуну, ни отроку, чтобы не посмеялся пришед-
ший к вам беспорядку хозяйства вашего, или 
обеда вашего.

Бегите ото лжи, блуда и пьянства: от них 
гибнут душа и тело. если едете по своей земле, 
не давайте своим отрокам обижать ни своих, 
ни чужих, ни в селах, ни в жилищах, чтобы в 
след ваш не проклинали вас обиженные. Где 
остановитесь, постарайтесь хозяев накормить 
и напоить. еще же более честите гостя, если к 
вам придет, простой ли, знатный ли, посол ли, 
если не можете ничем подарить, угостите его. 
Эти люди, мимо ходя, пронесут об вас по всем 
землям весть добрую или злую, угощенные или 

оскорбленные вами. Посещайте больных; идите 
к мертвому, ибо все мы смертны; приветствуйте 
встречного добрым словом. Жен своих любите, 
но не давайте им власти над собой…»

для правильного восприятия и оценки чело-
вечности каждого, необходимо знать, разли-
чать положительные и отрицательные каче-
ства человека, заключенные в значениях слов, 
как нравственных ориентиров, при оценке дей-
ствий своих и окружающих, используя тол-
кования наиболее значимых и соответствую-
щих для этики слов в словарях русского языка 
с.и. ожегова и в.и. даля:

Корректный – это «вежливый и тактичный, 
учтивый. К. поступок. Корректное отношение 
к кому-н. Корректно вести себя»; «Корректный, 
правильный, безупречный, заслуживающий 
одобрения… держать себя корректно». в совре-
менном толковом словаре корректность зна-
чит – «1. тактичный, вежливый, учтивый. вы 
не очень корректны. 2. Правильный, точный».

Кротость – это настрой ума на неприятие к 
сердцу различных возмущений, (раздражите-
лей), своего рода приказ себе никак не реаги-
ровать на них.

 Смирение поясняется, как «отсутствие гор-
дости, готовность подчиняться чужой воле»; 
«сознание слабостей своих и недостатков, чув-
ства сокрушения, унижения; раскаяние; скром-
ность в разных степенях…»; толкуется также, 
как стойкое терпение, молчание, простота, 
искренность, своеобразная внутренняя непри-
нужденность и свобода. смирение – это работа 
над собой, над своими пороками.

Добросовестность – одно из главных качеств 
(черт), предъявляемых человеку на работе, дома 
и везде, где у него есть какие-то обязанности и 
отношения, поясняется как честно выполняю-
щий свои обязательства, обязанности.

Как правдивый, праводушный, честный, 
избираемый для разборов споров. Близкое по 
смыслу слово добропорядочный трактуется как 
приличный, достойный одобрения. 

Доверие – очень значимое в жизни каче-
ство, трактуется это слово, как «уверенность в 
чьей-н. добросовестности, искренности, в пра-
вильности чего-н. и основанное на этом отно-
шении к кому-, чему-н.», вера в надежность 
кого-чего».

Честь – «достойные уважения и гордости 
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моральные качества и этические принципы 
личности; хорошая, не запятнанная репутация, 
доброе имя; уважение к должности, званию, 
общественному положению; целомудрие, непо-
рочность; почет и уважение». наша честь – это 
дела наши, они либо прославят, либо постыдят.

Честный – это: «1. Проникнутый искренно-
стью и прямотой, добросовестный; выражаю-
щий такие свойства… 2. Заслуживающий ува-
жения, безупречный». в.и. даль толкует слово 
честный – «в ком или в чем есть честь, досто-
инство, благородство, доблесть и правда- чело-
век, прямой, правдивый, неуклонный по сове-
сти своей и долгу; надежный в слове, кому во 
всем можно доверять».

Противоположное значение слову «честный» 
имеет – «нечестно».

Нечестный – это человек лишенный честно-
сти, порядочности (с.и. ожегов) нечестностью 
является обман, ложь, воровство, вероломство, 
лицемерие двойные стандарты, сокрытие важ-
ной информации и др...

Справедливый – это понятие о должном, 
связанно с исторически меняющимися пред-
ставлениями о неотъемлемых правах чело-
века. содержит требования соответствия между 
реальной значимостью различных индивидов 
и их социальным положением, между их пра-
вами и обязанностями, между деянием и возда-
янием, трудом и вознаграждением, преступле-
нием и наказанием и т.п. 

По существу справедливость – это осозна-
ние равновесия между ценностями состав-
ляющими что-то единое ( при их распреде-
лении), это форма нравственного признания.

толкуется также как: «1. действующий 
беспри страстно, в соответствии с истиной. с. 
судья. с. поступок. справедливое решение. 
справедливо (нареч.) оценить. 2. осуществ-
ляемый на законных и честных основаниях. 
справедливая народная война. справедливое 
требование.  3.  истинный, правильный. 
Полученные сведения оказались справедли-
выми. ваше возмущение вполне справедливо».

справедливый трактуется как действующий 
беспристрастно; соответствующий истине, то 
есть правде, действительности.

справедливость должна быть фундамен-
тальной, неизменной, безликой (не считаться с 
авторитетными лицами), не поддающейся уго-

ворам противоборствующих сторон, сдержива-
ющей насилие и карающей злых и преступив-
ших законы. справедливость основывается на 
тщательном взвешивании аргументов вины и 
невиновности, объективности оценки заслуг 
и наград, она стимулирует людей на дела во 
имя добра, и на обязательства быть честным, 
надежно поддерживать договоры и обещания, 
возвращать отданное на хранение или взаймы. 
нельзя воровать, причинять обиды, не возвра-
щать долги – таковыми были еще в древно-
сти правила справедливости, изображавши-
еся на рисунках и картинах. в наше время и в 
будущем- критерии справедливости останутся 
неизменными, так как это опыт и мудрость 
веков, концентрация всех человеческих базовых 
позиции нравственности и безнравственности 
(добра и зла), позволяющих человеку и сообще-
ству людей жить, выживать в трудных условиях 
и процветать в благоприятный период, имея 
гармонию в человеческих взаимоотношениях.

Противоположное значение слову «справед-
ливый» будет – несправедливый. в  ж и з н и 
каждый человек воспринимает справедливость 
и правду по своему ситуационному восприя-
тию, пониманию, мировоззрению, ценностям, 
воспитанию – индивидуально.  

Несправедливый – «Лишенный чувства, 
справедливости, противоречащий справедливо-
сти, правде. н. человек. н. приговор»; «непра-
вильный, сделанный незаконно, не по правде, 
не по совести, не по правоте, подкупный, не 
основательный, вымышленный».

Правда – «1. то, что соответствует дей-
ствительности, истина…». так же рассматри-
вается, как «истина на деле, истина в образе, 
в благе…».

Истинный: «1. соответствующий истине, 
содержащий истину, то, что существует в дей-
ствительности, отражает действительность, 
правда.

Неправда – «то же, что ложь», проти-
воположна по значению неправде, как ложь 
противоположна истине, как справедливость – 
несправедливости, правосудие – неправосудию.

для неправды характерно: «всякая незакон-
ность, дело противное совести, притесненье, 
обида, кривосуд, неправый приговор, решение; 
ложь на деле, криводушие, недобросовестность, 
кривда. всякая неправда – это грех. неправдою 
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свет пройдешь, да назад не вернешься. Лихо 
тому, кто неправду творит кому! и в бедах люди 
живут, а в неправде пропадают». неправда как 
правило, порождает обиду. другие пословицы 
поговорки о неправде (кривде): «неправдой 
нажитое впрок не пойдет. Кто неправдой живет, 
того Бог убьет. чужое добро ребром (или: 
боком) выпрет…».

Обида – «1. несправедливо причинен-
ное огорчение, оскорбление, а также чувство, 
вызванное таким огорчением. 

Объективный – «1. существующий вне нас 
как объект (в 1 значен.) объективная действи-
тельность. 2. непредвзятый, беспристрастный. 
«. существующий вне сознания и независимо 
от него…»

Противоположное значение слову «объ-
ективный» – необъективный.»

Необъективный (субъективный) – противо-
положно значению объективный. субъективный 
– «1. Присущи только данному субъекту, лицу. 
субъективное ощущение. 2. Пристрастный, 
предвзятый, лишенный объективности. 
слишком субъективное мнение».

Ложный – «1. содержащий ложь, ошибоч-
ный, неправильный. Л. шаг. 2 . Мнимый, наме-
ренно выдаваемый за истинное. 

Умение – навык в каком– нибудь деле, 
опыт…. «знать, понимать, разуметь; мочь, быть 
способным, сведущим в чем, иметь навык, быть 
чему выучен…

ОЧЕНЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ 
И КАЧЕСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИ-
РОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА В БЫТУ, А ТАКЖЕ 
ПРОФЕССИОНАЛА:

К наиболее значимым и отрицательно влия-
ющим на работу и быт человека следует выде-
лить такие как:

Безразличие, безответственность, властолю-
бие, высокомерие, высокомудрие, вероломство, 
все варианты ЛЖи, а также гордость и клевета:

Гордость имеет разные – хорошие и плохие 
смысловые значения и т.к. она рассматривается 
как корень всех пороков необходимо отметить 
ее толкование.

в словаре с.и. ожегова понятие гордость 
трактуется двояко: 1) чувство собственного 
достоинства, самоуважения, удовлетворение 
(национальная гордость), гордость победой; 2) 
несущее отрицательное значение – это гордыня, 

высокомерие, чрезвычайно высокое мнение о 
себе. другие источники трактуют как непомер-
ную гордость, надуманность, дерзость, непо-
корность, бремя, тягость, тщеславие, высоко-
умие, превозношение, кичливость, самонаде-
янность, презрение к другим, величие, власто-
любие, честолюбие, славолюбие, не почитание 
(родителей, учителей, начальников).

К отрицательным качествам человека, влия-
ющих на его поступки относится также:

Гнев, жадность, жестокость, не милосердие, 
зло, злопамятство, злорадство, зловредный, 
измена, любопытство, праздное легкомыслие, 
лень, насмешка, ненависть, нетерпенье, над-
ругательство, нахальство и как ее крайняя сте-
пень – наглость и дерзко – бесстыдный вари-
ант  поступка, невежество, обман, отчаяние, 
произвол, прихоть, подлый, пассивность, рав-
нодушие, своеволие, самонадеянный, самоо-
больщение, самодовольство, самовосхваление, 
самомнение, самодур, самолюбие, сварливость, 
славолюбие, самообольщение, сплетник, туне-
ядство, трусость, тщеславие, унижение, уны-
ние, фамильярный, халатность, цинизм, често-
любие, чванство, человеконенавистничество, 
человекоугодие, эгоизм. 

Ябедничать – «клеветать, чернить кого, 
наговаривать, возводить напраслину, обносить, 
оговаривать, сплетничать и ссорить людей; про-
мышлять ябедой по судам, сутяжничать, заво-
дить неправые тяжбы, стараться оттягивать, 
что… приказная придирка.» …наушничает, 
сутяжничает, занимается крючкотворством…

Морально-профессиональные правила вза-
имоотношений у судебных экспертов выра-
батывается в процессе коллективного трудо-
вого опыта на основе воплощения в поведении 
общих принципов существующей морали. К 
наиболее общим и важным экспертным прави-
лам морали (принципам и нормам) относятся: 
объективность, и беспристрастность, самокри-
тичность, честность и научная добросовест-
ность корректность исполнения процессуаль-
ных и служебных обязанностей, четкое знание, 
понимание и реализация законов, их целей с 
искренним уважением законов.

Этические обязательства перед своей про-
фессией предусматривают чтобы работник под-
держивал и повышал профессиональную значи-
мость и этику, знания и цели своей профессии: 
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это значит достоинства и чистоту профессио-
нальных принципов и норм в дискуссиях по ее 
совершенствованию; должен также противодей-
ствовать неэтическому поведению своих кол-
лег; заботиться и поддерживать профессиональ-
ный долг, честь и достоинство, авторитет свой 
и профессии, и все это вместе с дисциплиниро-
ванностью и ответственностью должно прояв-
ляться в уважительно-тактичных отношениях к 
людям, в манерах общения, поведения, в куль-
туре речи, т.е. в этикете работника.

Для упрощённого понимания ценностей в 
нашей жизни существует и категория из двух 
принципиальных понятий:

1. Хорошо – это добро, это все нравствен-
ное; 

2. Плохо – это вред (зло), это все безнрав-
ственное.

в связи с вышеуказанным необходима 
реклама самого важного для жизни – это нрав-
ственности, т.к. это главные апробированные 
людьми правила – нормы добра, определяю-
щие поведение всех людей в обществе (регуля-
тор взаимоотношений), так как нравственность 
является высшей социальной ценностью чело-
вечества, обеспечивает и гарантирует жизнь, 
гармонию человеческих отношений и находится 
в естественной взаимосвязи с окружающей сре-
дой и природными процессами. Первая ступень 
к нравственности и человеколюбию – это взаи-
моуважение всегда и всюду!

рассматривая добро и зло в профессио-
нальной деятельности работников необходимо 
предпосылки и различные случаи правонару-
шений всегда рассматривать и профилактиро-
вать, используя для этого разъяснения возмож-
ных и реальных вариантов исхода с использова-
нием  ярких убедительных примеров. добро и 
зло интерпретируется применительно к праву и 
закону, философии права, преступления и нака-
зания [3; 12; 121; 122; 123; 142].

Культурой своей люди раскрывают свою 
наружную и внутреннюю сущность!

Сами по себе знания индифферентны по 
отношению к добру и злу. 

Знания не должны приносить вред чело-
веку. Они должны быть использованы 

только во благо на основе нравственного 
нормативного аспекта.

Профессиональные ценности и этико-нравст-
венные нормы должны содержаться в соответ-
ствующем кодексе этики учреждения, объе-
динения, службы и соответствовать Кодексам 
этики отрасли знаний, при существовании тако-
вых. 

в качестве примера кодекса профессиональ-
ной этики и нравственности может быть рас-
смотрен (как вариант) такой образец, подготов-
ленный в санкт-Петербургском государствен-
ном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» (см. 
Приложение).

в философии права обоснована позиция 
о синкретизме современной правовой куль-
туры [20; 21; 23; 24, стр. 187-207]. сущность 
ее заключается в том, что в российской пра-
вовой системе, о которой все чаще стали гово-
рить как о суверенной, как и о российской суве-
ренной государственно-правовой идеологии 
[13; 16; 43; 53; 60; 110; 131; 134] и суверен-
ной русской философии права [76; 80; 81; 128; 
129; 132; 143; 142, стр. 19-55], нет ни одной 
нормы права, которая не взаимодействовала 
бы с иными социальными регуляторами: мора-
лью, этикой, традициями, корпоративными пра-
вилами и религиозными догмами. Профессор 
Ф.Х. Галиев замечает, например: «в современ-
ном мире сложно найти юридическую норму, 
которая бы противоречила требованиям иных 
нормативных регуляторов общественных отно-
шений, функционирующих в обществе в виде 
норм морали, религии, этики и т.д. Это объек-
тивно связано с синкретизмом правовой куль-
туры, который означает взаимозависимость тре-
бований всего комплекса действующих в совре-
менном обществе социальных норм в процессе 
их воздействия на сознание и поведение людей» 
[22, стр. 12]. отсюда и рассуждения о Кодексах 
профессиональной этики. Конечно, они имеют 
право на существование и могут включать раз-
личную совокупность социальных регуляторов, 
воплощающих в себя идею абсолютного добра 
и справедливости [2; 10; 11; 58; 70; 71; 72; 73; 
74; 75; 127].
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Приложение

Кодекс профессиональной этики и нравственности Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

Статья 1. Предназначение Кодекса
Целью Кодекса является обобщение этических норм и установление правил служебного пове-

дения сотрудников Бюро для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельно-
сти, доверия граждан к государственным органам, а также обеспечение единых норм поведения.

Кодекс призван повысить эффективность выполнения сотрудниками Бюро своих должност-
ных обязанностей. 

Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в сфере медико-социальной этики 
и морали, деонтологии и нравственности, основанных на нормах морали, уважительном взаимоот-
ношении сотрудников и посетителей Бюро, а также выступает как институт общественного созна-
ния и нравственности, самоконтроля.

Кодекс призван повысить эффективность выполнения сотрудниками Бюро своих должност-
ных обязанностей.

Знание и соблюдение положений кодекса сотрудниками ГБУЗ БсМЭ является одним из крите-
риев оценки их служебного поведения и качества профессиональной деятельности.

1. Кодекс профессиональной этики сотрудника БсМЭ является профессионально-нравственным 
руководством, обращённым к сознанию и совести сотрудника для принятия правильных, решений 
в сложных и необычных ситуациях.

2. Кодекс, как свод профессионально-этических норм, базируются на нравственности и опре-
деляет для сотрудника ГБУЗ БсМЭ:

- обязательства и принципы работы в ГБУЗ БсМЭ, направленные на оптимальные возмож-
ности качественного добросовестного исполнения своих должностных и гражданских обя-
занностей с чувством внутреннего удовлетворения;

- профессионально-этические требования к служебному и внеслужебному поведению, взаи-
моотношениям в рабочем коллективе.

3. настоящий Кодекс служит целям:
- установления нравственно-этических основ служебной деятельности и профессионального 

поведения сотрудника;
- формирования единства убеждений и взглядов в сфере профессиональной этики и служеб-

ного этикета, ориентированных на профессионально-этический эталон поведения; 
- регулирования профессионально-этических проблем с единой и всем понятной платформы 

ценностей и норм возникающих в процессе взаимоотношений сотрудников;
- постоянного воспитания высоконравственной личности сотрудника, соответствующей нрав-

ственным нормам и принципам общечеловеческой и профессиональной морали, консолида-
ции профессионального сообщества. 

4. По своему функциональному предназначению Кодекс:
- служит методологической основой формирования профессиональной морали в ГБУЗ БсМЭ;
- ориентирует сотрудника в ситуациях конфликта и этической неопределённости, и иных 

обстоятельствах нравственного выбора; 
- способствует выработке у сотрудника потребности соблюдения профессионально-этических 

норм поведения;
- выступает средством общественного контроля нравственного облика и профессиональным 

поведением каждого сотрудника и коллектива в целом.
Статья 2. Сфера действия кодекса
1. соблюдение принципов, норм и правил поведения, установленных Кодексом, является нрав-
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ственным долгом каждого сотрудника ГБУЗ БсМЭ независимо от занимаемой должности.
2. Знание и выполнение сотрудником положений Кодекса является обязательным критерием 

оценки качества его профессиональной деятельности, а также соответствия его морального облика 
требованиям, установленным в ГБУЗ БсМЭ.

3. Гражданин российской Федерации, работающий в ГБУЗ БсМЭ или поступающий на работу, 
вправе, изучив содержание Кодекса, принять для себя его положения или отказаться от работы в 
ГБУЗ БсМЭ.

Статья 3. Ответственность за нарушение кодекса
1. Под проступком, позорящим достоинство и честь сотрудника судебно-медицинского учреж-

дения, понимается какое-то его действие или бездействие, которое, будучи не преступным, но 
порочащими, несовместимым с высоким званием государственного судебно-медицинского экс-
перта или сотрудника БсМЭ.

2. За нарушение профессионально-этических принципов и норм, установленных кодексом, 
сотрудник несёт моральную ответственность перед обществом, коллективом и своей совестью.

3. наряду с моральной ответственностью сотрудник, допустивший нарушение профессионально-
этических принципов, норм и совершивший в связи с этим правонарушение или дисциплинарный 
проступок, несёт дисциплинарную ответственность.

4. Факты совершения таких проступков могут рассматриваться на общем собрании экспертов 
соответствующих отделов ГБУЗ БсМЭ, где детально изучаются обстоятельства совершенного про-
ступка, его предпосылки и причины, а также ущерб, причиненный авторитету экспертного отде-
ления и учреждению в целом.

5. рассмотрев последствия совершенного сотрудником бюро проступка, общее собрание сотруд-
ников отделения может ходатайствовать перед администрацией экспертного учреждения о при-
нятии к провинившемуся адекватных мер в соответствии с «трудовым кодексом», коллективным 
договором, договором коллективного подряда.

Статья 4. Профессиональный долг, честь и достоинство сотрудника ГБУЗ БСМЭ
1. Профессиональные долг, честь и достоинство являются главными моральными ориентирами 

и, наряду с совестью, составляют нравственный стержень личности сотрудника ГБУЗ БсМЭ.
2. долг сотрудника состоит в безусловном выполнении закреплённых законами и 

профессионально-этическими нормами обязанностей.
3. честь сотрудника выражается в заслуженной репутации, добром имени, личном авторитете 

и проявляется в верности гражданскому и служебному долгу, данному слову и принятым нрав-
ственным обязательствам.

4. достоинство неразрывно связано с долгом и честью, представляя собой единство морального 
духа и высоких нравственных качеств, а также уважение этих качеств в самом себе и других людях.

5. Профессиональные долг, честь и достоинство выступают важнейшими критериями мораль-
ной зрелости сотрудника и показателями его готовности к выполнению служебных задач.

6. При проведении судебной экспертизы судебно-медицинский эксперт должен руководство-
ваться только Законами и подзаконными актами рФ, ведомственными приказами и инструкциями 
и своей совестью. судебный эксперт является независимым лицом и подчиняется только Закону, 
но руководствуется при этом правилами поведения и этически – нравственными нормами обще-
принятым и в коллективе и обществе, способствуя утверждению полной уверенности в независи-
мости, научной обоснованности, беспристрастности проводимой им экспертизы.

7. судебный медицинский эксперт должен постоянно сохранять личное достоинство, быть ком-
петентным в объеме своих специальных познаний, заботиться о сохранении своей чести, будучи 
справедливым, стойким в отстаивании своего мнения и неподкупным.

Статья 5. Нравственно – этические принципы работы в ГБУЗ БСМЭ
1. выполнение профессиональных заданий проводится в рамках нравственных норм с соблю-

дением федеральных и ведомственных требований к экспертизе и общечеловеческой культуре 
общения.
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Принципиальными подходами к служебным взаимоотношениям являются следующие:
- специалисты каждой профессии должны всегда поддерживать высшие профессиональные 

стандарты путем честного, добросовестного, тщательного отношения к исполнению техно-
логии процесса, иметь необходимую профессиональную документацию специалиста и доку-
менты на виды осуществляемых работ;

- максимально учитывать интересы потребителя при исполнении заказа (только в рамках 
закона);

- иметь в наличии необходимые правоустанавливающие документы для работы, производи-
теля услуг, (лицензии, сертификаты, инструкции, правила, положения);

- уважительно относиться к человеческому достоинству;
- быть честным, прежде всего, с самим собой, с окружающими, с потребителем работы, про-

тивостоять некомпетентности и обману;
- не заниматься вымогательством вознаграждений (комиссионных);
- уважительно относится к разным категориям специалистов, их помощникам и другим сотруд-

никам;
- крайне осторожно информировать об открытиях, новых технологиях и методиках через 

непрофессиональные каналы, а говорить только о сделанном лично (если информация не 
относится к тайне);

- постоянно помнить о профессиональном долге и при необходимости, по возможности, ока-
зывать людям помощь;

- соблюдать коллегиальность, взаимопомощь сотрудникам по специальности;
- принципиальные отношения строить со всеми и относиться к другим так, как вы хотели 

бы, чтобы другие относились к вам;
- специально не переманивать клиентов у своих коллег;
- постоянно содействовать объективности проверки качества работы;
- учителям отдавать дань уважения и благодарности, которую они заслуживают;
- исполнять свой профессиональный долг по совести и с достоинством;
- всеми силами поддерживать честь и профессиональные традиции в своем учреждении;
- поддерживать товарищеские, дружеские отношения с коллегами, быть скромным;
- всегда и везде одинаково, только уважительно относиться ко всем людям, а особенно при 

исполнении профессиональных обязанностей (долга);
- не использовать материалы и методы работы, которые бы вредили своему здоровью, здо-

ровью товарищей по работе, здоровью пользователей услуг и продукции, и наносили вред 
окружающей среде;

- при проведении любых исследовательских работ должен быть подготовлен пакет необходи-
мой документации;

- обеспечивать свободу профессиональных решений для развития специальности;
- признавать и поддерживать права потребителя и учитывать его заказы, развивать требуемые 

потребителем направления работ и услуг;
- профессиональная деятельность БсМЭ, кроме органов дознания и следствия, так же может 

быть направлена на службу государственным и негосударственным структурам, конкретному 
лицу;

- диалог и партнерские отношения – норма профессиональной этики;
- поддерживать и развивать моральные ценности своей профессии и доверие общества к 

результатам профессиональной деятельности;
- прямо или косвенно не причинять вреда участникам профессионального сообщества, их про-

дукции и всем потребителям;
- зная сильные стороны коллег по определенным видам работ, рекомендовать потребителям 

обращаться к ним, повышая, таким образом, престиж профессии;
- постоянно бороться: с признаками халатности (искоренять у себя и коллег по профессии), 
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пренебрежением долга, ошибками, нарушениями общепризнанных стандартов в работе;
- особенности профессионального поведения, требующие некоторых отступлений от обще-

принятых норм, следует минимизировать, сгладить и гуманизировать по всем возможным 
направлениям в рамках законодательных норм;

- профессиональная этика требует чёткости формулировок общепринятых правил и норм, а 
также оптимизации стратегии корпоративного мышления;

- профессиональное достоинство настоящего специалиста – это результаты его работы, а не 
различные разговоры, декларации, акты, реклама;

- профессиональная гордость и радость за успехи коллег и их популяризация;
- профессионализм в любой специальности – это честность, корректность взаимоотношений, 

высокая степень ответственности за результаты своей работы, высокое ее качество, путь слу-
жения народным интересам;

- профессионализм – это проявление конкретных достижений в своей специальности, это соб-
ственное достоинство человека по результатам его труда, это его патриотизм специалиста;

- высокая степень профессионализма – это стремление к творческому обновлению, несомнен-
ный признак культуры и интеллигентности, продуманная оснащенность своей работы, добро-
желательность в общении с окружающими;

- настоящий профессионал – это специалист с «большой буквы», надежный, добросовестный, 
честный, человек долга, четко выполняющий возложенные на него работы;

- профессиональная надежность – это высокое качество работы, дисциплина, честность, ответ-
ственность, творчество, изобретательность, находчивость в неожиданных ситуациях, – свер-
шение надежд и доверия людей; (заказчиков экспертной работы и коллег по специально-
сти) 

- все профессиональные риски должны быть минимизированы и сведены до нулевого уровня, 
прежде всего технологическим процессом, и лишь затем человеческим фактором;

- для эффективной профилактики профессиональных рисков все участники рабочего процесса 
должны быть осведомлены о возможной опасности и мерах борьбы с ней;

- недопустимо введение людей в заблуждение, дезинформация, замалчивание важной инфор-
мации, манипулирование информацией о услуге и пр., так как декларация прав человека про-
возглашает информированное согласие; по существу указанная дезинформация – это вари-
анты лжи, однако все вышеуказанные сведения не должны касаться персональных данных 
и закрытой служебной информации; 

- профессиональная тайна – профессиональные сведения, полученные в процессе работы спе-
циалистом, не подлежащие разглашению. тайна может быть государственной, военной, ком-
мерческой, врачебной, следственной…, предусматривает разную ответственность;

- недопустимо использование служебного положения в личных и корыстных целях;
- при конфликте служебных интересов вступают в силу положения трудового Кодекса и кол-

лективного договора;
- соблюдать принятые на себя ограничения, установленные законом;
- обеспечивать бережное хранение личной и общественной документации и имущества;
- поддерживать авторитет профессионального сообщества судебно-медицинских экспертов, 

не побуждать никого к совершению противоправных поступков и нарушению морально – 
этических норм;

- изучать и знать историю судебной медицины и своего бюро.
 Статья 6. Особенности общения с посетителями и культура речи
1. сотрудник ГБУЗ БсМЭ должен помнить, что каждый гражданин, обратившийся в ГБУЗ 

БсМЭ, столкнулся с неприятностью или бедой, а сотрудники правоохранительных органов (как 
и сотрудник бюро, перегружен работой) – находятся при исполнении своих должностных обязан-
ностей, поэтому взаимоотношения всегда должны быть корректно – уважительными в спокойном 
тоне. от того, как сотрудник бюро встретит и выслушает посетителя, какую окажет помощь, зави-
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сит настроение человека и его мнение о сотруднике и работе БсМЭ в целом.
2. При приёме посетителей в БсМЭ сотруднику бюро в уважительно-доброжелательном тоне 

рекомендуется:
- ответить на приветствие вошедшего в кабинет посетителя, предложить ему присесть;
- проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, желание помочь посетителю;
- выслушать заявление посетителя и уяснить суть изложенной проблемы, задать уточняющие 

вопросы в корректной форме;
- разъяснить при необходимости требования действующего законодательства по рассматри-

ваемому вопросу;
- принять решение по существу обращения посетителя;
- проинформировать посетителя о порядке и сроках рассмотрения обращения, а также обжа-

лования принятого решения.
3. в случае конфликтного поведения со стороны посетителя сотруднику бюро необходимо при-

нять меры для того, чтобы снять эмоциональное напряжение гражданина отвлекающими вопро-
сами, а затем спокойно разъяснить ему порядок решения его проблемы.

4. сотрудник не должен:
- заставлять посетителя необоснованно долго ожидать приёма;
- перебивать посетителя в грубой форме;
- проявлять раздражение и недовольство по отношению к посетителю или его проблеме;
- разговаривать по телефону, игнорируя присутствие посетителя.
5. Культура речи является важным показателем профессионализма сотрудника ГБУЗ БсМЭ и 

проявляется в его умении грамотно, доходчиво и точно передавать мысли.
6. Культура речи обязывает сотрудника придерживаться следующих речевых норм:
- ясности, обеспечивающей доступность и простоту в общении;
- грамотности, основанной на использовании общепринятых правил русского литературного 

языка;
- содержательности, выражающейся в продуманности, осмысленности и информативности 

обращения;
- логичности, предполагающей последовательность, непротиворечивость и обоснованность 

изложения мыслей;
- доказательности, включающей в себя достоверность и объективность информации;
- лаконичности, отражающей краткость и понятность речи;
- уместности, означающей необходимость и важность сказанного применительно к конкрет-

ной ситуации.
7. сотруднику необходимо соблюдать и отстаивать чистоту русского языка. в речи сотрудника 

неприемлемо употребление:
- грубых шуток и злой иронии;
- неуместных слов и речевых оборотов;
- вульгаризмов, примитивизмов, слов-«паразитов»;
- высказываний, которые могут быть истолкованы как оскорбления в адрес определенных 

социальных или национальных групп;
- резких и циничных выражений оскорбительного характера, связанных с физическими и пси-

хическими недостатками человека.
8. в речи сотрудника БсМЭ недопустимо использование нецензурной брани, сквернословия и 

выражений, подчеркивающих негативное, презрительное отношение к людям, обстоятельствам.
Статья 7. Нравственные обязательства сотрудника ГБУЗ БСМЭ
1. сотрудник ГБУЗ БсМЭ, руководствуясь требованиями служебного долга, профессиональной 

чести и достоинства, принимает на себя следующие нравственные обязательства:
- признавать приоритет государственных и служебных интересов над личными в своей дея-

тельности;
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- служить примером строгого и точного соблюдения требований законов и служебной дисци-
плины в профессиональной деятельности и частной жизни, оставаться при любых обстоя-
тельствах честным и неподкупным, преданным интересам службы; 

- относиться нетерпимо к любым проявлениям (действиям), оскорбляющим человеческое 
достоинство;

- руководствоваться в профессиональной деятельности и общении «золотым правилом» нрав-
ственности: относиться к людям, своим товарищам, сослуживцам так, как хотел бы, чтобы 
они относились к тебе;

- хранить и приумножать традиции ГБУЗ БсМЭ, в их числе: корпоративную солидарность, 
товарищество и взаимопомощь, уважение и помощь ветеранам (в рамках законодательных 
норм).

2. сотрудник не вправе использовать своё служебное положение в государственном учрежде-
нии в личных и корыстных целях, а равно и для удовлетворения, под любым предлогом, чьих-либо 
интересов. своим поведением эксперт не должен давать повода окружающим его лицам считать, 
что существует какая-либо возможность влиять на него и его коллег.

3. сотрудник должен избегать компрометирующих его связей, а также быть внимательным и 
осмотрительным при выборе знакомых и особенно друзей. Перед тем, как совершить какой-либо 
поступок, сотрудник обязан тщательно его обдумать и прогнозировать возможные негативные его 
последствия, соотнеся их с существующими нормами морали и нравственности.

4. сотрудник не может оставлять без внимания любые обвинения его в нарушении законов, 
злоупотребления служебным положением, корыстной или иной личной заинтересованности при 
проведении судебной экспертизы. в случае необоснованности этих обвинений он всегда найдет 
поддержку со стороны коллег, администрации учреждения и правоохранительных органов.

5. Безупречное выполнение нравственных обязательств обеспечивает моральное право сотруд-
ника на общественное доверие, уважение, признание и поддержку.

Статья 8. Расследование возможного нарушения Кодекса
 сотрудник, подвергшийся критике своих коллег по поводу нарушения этики профессиональ-

ного поведения, имеет право на объективное публичное (в отделе или коллективе БсМЭ) рассле-
дование предполагаемых отступлений от норм, предусмотренных настоящим Кодексом. По жела-
нию сотрудника расследование может проводиться конфиденциально. Участие в расследовании 
обязательно представителей организационно-методического отдела, кадров и руководства БсМЭ.

статья 9. Порядок введения в действие, внесения изменений и прекращение действия кодекса
Проект Кодекса публикуется на информационных стендах и общих собраниях сотрудников 

структурных подразделений ГБУЗ «БсМЭ», обсуждается и корректируется в течение не менее 
чем двух недель до принятия Кодекса. Кодекс принимается на общем собрании трудового кол-
лектива ГБУЗ «БсМЭ» (далее – трудовой коллектив), в присутствии более 50% от общего числа 
сотрудников ГБУЗ «БсМЭ», путем открытого голосования. в случае поддержки его простым боль-
шинством присутствующих сотрудников, вступает в действие по истечении пяти рабочих дней с 
момента голосования. После принятия Кодекса, но до вступления его в законную силу сотрудники 
знакомятся с его текстом под роспись. иные сотрудники знакомятся с Кодексом и удостоверяют 
это своей подписью по мере возвращения к служебным обязанностям или при приеме на работу, 
эти же требования распространяются на внешних совместителей и лиц, работающих по срочному 
трудовому договору. 

в случаях этической неопределенности толкование (создание комментариев) положений Кодекса 
производится общим собранием трудового коллектива или его представителей.

дополнения и изменения Кодекса разрабатываются отделениями на собрании трудового кол-
лектива, принимаются на общем собрании трудового коллектива простым большинством голосов.

действие отдельных частей или Кодекса в целом прекращается решением общего собрания 
трудового коллектива простым большинством голосов.
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А.Ф. Кони считается основателем судеб-
ной этики, но эта наука до сих пор не заняла 
заслуженное ею место. в своем произведении 
«нравственные начала в уголовном процессе 
(общие черты судебной этики)», Кони высказал 
свои взгляды на эту проблему [39; 40].

он уделял видное место нравственным нача-
лам при осуществлении правосудия. вероятно, 
не слишком верил в возможность их полного 
применения в судах царской россии и поэтому 
утверждал, что они должны занимать ведущую 
роль в будущем. он надеялся, что вместе с тех-
ническими улучшениями в уголовном процессе 
должно произойти развитие истинного чело-
веколюбия на суде и отсутствие механической 
нивелировки индивидуальностей. Анатолий 
Федорович также настаивал на необходимости 
доброты и воли в защите общественного пра-
вопорядка. 

А.Ф. Кони надеялся, что «центр тяжести уче-
ния о судопроизводстве перенесется с хода про-
цесса на этическую и общественно-правовую 
деятельность судьи во всех ее разветвлениях» 
[40, стр. 34].

Кони всегда уделял центральное место лич-
ности судьи в судебной деятельности. он счи-
тал, что изучение судопроизводства должно 
включать не только свойства и условия этой 
деятельности, но и поведение судьи по отно-
шению к лицам, с которыми он сталкивается. 
Большое внимание он уделял проблеме вну-
треннего убеждения судьи, анализировал исто-
рическое развитие этого понятия и приветство-
вал возвращение к свободе внутреннего убеж-
дения судьи, которая произошла после судеб-
ной реформы 1864 года [2; 6; 10; 11; 20; 21; 24; 
25; 33; 34; 38; 45; 46; 47; 48; 50; 53; 54; 55; 67].

По мнению Анатолия Федоровича, судья 
должен максимально использовать свои душев-
ные силы для поиска истины в деле. При выне-

сении приговора судья не должен подчиняться 
мимолетным мнениям, вызванным эмоциями 
или предвзятостью. он не вправе решать дела 
по принципу «я так хочу». его девизом должно 
быть «я не могу иначе». судебный приговор 
должен основываться не только на логической 
неизбежности, но и на нравственной обязатель-
ности, которая и предполагает установление 
объективной истины в уголовном судопроиз-
водстве [3; 4; 14; 15; 16; 17; 18; 22].

Формирование внутреннего убеждения 
судьи связано с непрерывным решением воз-
никающих сомнений. Кони определяет поня-
тие «сомнения» и описывает способы их пре-
одоления. он говорит о необходимости толко-
вать всякое сомнение в пользу подсудимого, но 
указывает, что это должно быть обоснованное 
и основанное на внимательной и всесторонней 
оценке каждого доказательства в отдельности и 
в совокупности. он подчеркивает, что сомнения 
нужно преодолевать, чтобы в конце концов при-
нять решительное слово «виновен» или «нет».

судебно-прокурорский деятель и ученый 
высоко ценил судейскую независимость как 
важное условие для правильного постановления 
приговора. он считал, что судей нужно защи-
щать от посягательств на их независимость и от 
условий, которые могут привести к их малоду-
шию и угодливости. также указывал на отрица-
тельное влияние общественного мнения на суд, 
особенно когда оно неустойчивое и несозрев-
шее. Кони подчеркивал, что решения, основан-
ные на общественном мнении, не должны иметь 
значения для судей. Эти соображения актуальны 
и по сей день.

в отношении присяжных заседателей Кони 
говорил, что они не должны приходить на суд 
уже с сформировавшимся мнением [40, стр. 42; 
41; 42; 44]. он рассматривал их как представи-
телей общественной совести.
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Привлекая внимание судей к недопусти-
мости автоматического применения закона и 
потребности в проникновении в мысль зако-
нодателя, А.Ф. Кони одновременно выра-
жал свое недовольство практикой толкования 
закона на основе личных предпочтений и анти-
патий, подчеркивая, что это может привести к 
замене закона личным усмотрением и произ-
волом. в своих письмах он сравнивал законо-
дательную деятельность со старостью, имею-
щую свою осторожность и подозрительность. 
Быстро меняющиеся события и новые потреб-
ности обходят закон, который движется мед-
ленно и неуклюже. судье легко увлечься мыс-
лью о том, что новое должно заменить суще-
ствующее, и постараться впихнуть предпола-
гаемые требования будущего в рамки настоя-
щего. однако такое применение закона грозит 
правовой системе крайней неустойчивостью и 
случайностью.

таким образом, А.Ф. Кони выступал про-
тив корректировки законов судьями в соответ-
ствии с требованиями практики и изменениями 
в жизни. он подчеркивал идею независимости 
судей и дополнял ее идеей законности, создавая 
основу для правосудия.

А.Ф. Кони очень ценил закон, однако он 
подчеркивал, что его роль заключается лишь 
в исполнении служебных обязанностей судьи. 
вместе с этим, судья имеет нравственный долг. 
Поэтому в своей работе судья должен учиты-
вать как юридические, так и моральные тре-
бования. Каждое судебное решение должно 
отвечать не только вопросу «что нужно сде-
лать», но и вопросу «как это нужно сделать». 
нравственный долг судьи А.Ф. Кони видел в 
уважении к человеческому достоинству и спра-
ведливом отношении к каждому человеку. он 
писал, что справедливость не может быть отде-
лена от законности, и что судебный деятель 
должен стремиться к осуществлению нрав-
ственного закона [7]. По существу, Анатолий 
Федорович декларировал единение права, закон-
ности, справедливости и нравственности, о чем 
пишут современные исследователи [1; 8; 9; 13; 
27; 28; 29; 30; 32; 35; 49; 52; 56; 60; 66; 68].

в некоторых положениях уголовно-процес-
суального кодекса А.Ф. Кони видел выражение 
нравственности (например, право близких род-
ственников и супруга обвиняемого отказаться от 

свидетельских показаний, недопущение защит-
ника свидетельства об обвинении сделанного 
им во время слушания дела, право обвиняемого 
на молчание и невозможность считать это мол-
чание признанием вины и т.д.).

А.Ф. Кони стремился внушить судье нрав-
ственную чувствительность, развивать в нем 
стремление быть не только справедливым, но 
и казаться им. судье никогда не следует забы-
вать, что подсудимый почти всегда находится 
в состоянии беспокойства. следует всегда учи-
тывать состояние потерпевшего, оскорбленного 
своими лучшими чувствами, а также состояние 
свидетелей, часто испытывающих необычные 
и торжественные ощущения в судебном зале. 
судья должен уметь успокоить одного и под-
держать бодрость других.

он рекомендовал судьям относиться с ува-
жением к науке и ее представителям, вклю-
чая экспертов, не впадая ни в поклонение, ни 
в презрение [40, стр. 56]. он стремился, чтобы 
в процессе правосудия присутствовала изящ-
ность, чувство пропорциональности и такта, 
потому что суд не только судебное заседание, 
но и школа.

А.Ф. Кони боролся против переоценки зна-
чения признания виновности обвиняемым. он 
считал, что нравственный долг судьи заключа-
ется не в слепом следовании «своему созна-
нию», а в свободном, вдумчивом и тревожном 
поиске источника доказательств. он затрагивал 
вопрос о доказательственной ценности днев-
ника обвиняемого, указывая на его опасность 
для постижения истины [40, стр. 57-58].

наконец, также следует отметить необходи-
мость нравственной непорочности деятельно-
сти судебного деятеля на всех этапах его работы 
и даже в личной жизни. он писал, что «стрела 
несет высоко, когда тетива здорова». судебный 
деятель должен быть стойким в законной 
борьбе за правосудие и недопустимость само-
любования, одностороннего увлечения своими 
талантами, превращая человека в жертву сте-
реотипов и других негативных факторов [40, 
стр. 58-59].

сформированы некоторые этические нормы, 
которые придают необходимую нравствен-
ную составляющую судейским действиям и их 
помощникам. в связи с этим необходимо изу-
чать не только технику правосудия и судебную 
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практику, но также и судебную этику, как уче-
ние о применении общих моральных понятий к 
конкретной специфической судебной деятель-
ности. Этические правила существуют и в дру-
гих отраслях права, в других учреждениях и в 
различных сферах общественной жизни. в зна-
чительной мере законодательная деятельность 
должна быть основана на моральных целях и 
требованиях. современное вмешательство госу-
дарства в область народного хозяйства и про-
мышленности через законы о страховании рабо-
чих, о труде несовершеннолетних, о рабочем 
времени и т.д. объясняются этическими потреб-
ностями; в финансовом праве некоторые виды 
займов и налогов оцениваются с нравственной 
точки зрения, и рекомендуются меры, ограничи-
вающие их вредное влияние. не нужно говорить 
о широком проявлении нравственных аспектов в 
решениях о тюремной системе, о благоустрой-
стве и общественной безопасности. особенно 
богаты этическими вопросами медицина и здра-
воохранение. Здесь можно с полным правом 
говорить о врачебной этике как отдельной важ-
ной области знания, необходимой для врача. 
Указывая лишь на такие вопросы, как врачеб-
ная тайна, визит к больному, пределы сохране-
ния конфиденциальности научно-медицинских 
открытий и т.д., можно увидеть всю важность 
профессиональной этики в этой сфере [40, 
стр. 59]. также искусство, литература и сцена 
не могут быть полностью независимыми от эти-
ческих требований, поскольку здесь также воз-
можно целенаправленное использование твор-
чества для удовлетворения низменных инстин-
ктов или любопытства.

он предупреждал о слепом подражании рус-
ских обвинителей западным стилям и открыто 
заявлял о необходимости создания «русского 
типа обвинителя», отличающегося спокой-
ствием, отсутствием личной антипатии к обви-
няемому в судебных прениях и применении 
приемов обвинения, не подразумевающих воз-
буждение страстей и искажение данных дела, 
а также отличающегося объективностью и 
беспристрастностью. По существу Анатолий 
Федорович имел в виду суверенный характер 
отечественного правосудия, то, что обосновы-
вают сегодня патриоты-исследователи нашего 
государства, говоря о суверенной российской 
государственно-правовой идеологии [5; 12; 19; 

23; 51; 61; 63] и русской суверенной философии 
права [26; 31; 36; 37; 58; 59; 62; 64, стр. 19-55; 
65]. 

А.Ф. Кони часто именовал прокурора 
«публично говорящим судьей», таким образом, 
раскрывая объективность и беспристрастность 
судьи, которые должны быть присущи и проку-
рору, последний «личным примером» должен 
«закреплять и упрочить тип говорящего судьи и 
тем способствовать выработке прекрасной наци-
ональной особенности нашего судебного быта» 
[40, стр. 63].

в своем произведении «Приемы и задачи 
прокуратуры» А.Ф. Кони не только показывает, 
что прокурор имеет право и обязанности делать, 
но и как он должен это делать. он обращает 
внимание на трудности, связанные с деятель-
ностью обвинителя «в обстановке публичного 
столкновения и обмена убеждений, а не в тиши 
«присутствия»». Прокурор не должен обвинять 
«во что бы то ни стало» и не допускать «крат-
ковременности или односторонности». в речи 
прокурора не должно быть развязности и насме-
шек над подсудимым. Кони приводит пример, 
когда один из товарищей прокурора рассказы-
вал о том, как закончилось обвинение, которое 
он предъявлял, и заявил: «ну, хоть я и проиграл, 
но зато ему всю морду сапогом вымазал – будет 
доволен». тут же А.Ф. Кони исключил этого 
«судебного деятеля» из выступлений в качестве 
обвинителя на суде.

от прокурора А.Ф. Кони требовались особая 
тактичность в отношении к суду и к другой сто-
роне процесса – адвокатуры. он выступал про-
тив любых выпадов и личных оскорблений со 
стороны защитников, а также против обобще-
ния отдельных недостатков адвокатского сооб-
щества и охаивания его деятельности. «однако 
было бы чрезвычайно несправедливо, – писал 
А.Ф. Кони, – обобщать эти случаи и основывать 
по такому обобщению неодобрительное и даже 
враждебное отношение к такой жизненно необ-
ходимой составляющей состязательного про-
цесса, как защита» [43, стр. 5].

Позицию А.Ф. Кони в области судебной 
этики, как и в иных направлениях уголов-
ного судопроизводства, нельзя недооценивать, 
так как он интересы правосудия ставил выше 
каких-либо иных, всегда служа «не лицам, и не 
себе, а делу» [57, стр. 7].
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ АДВОКАТА  
В СТАДИИ СУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Аннотация. Раскрываются особенности проведения уголовного процесса для 
адвокатазащитника, а именно проблемы реализации прав адвоката на стадии судебного 
разбирательства. Как видно, источником таких проблем для адвоката могут быть не 
только представители власти, недобросовестные граждане и организации, процессуальное 
законодательство, но даже сам доверитель защитника. Принимая во внимание огромную 
роль адвоката в защите законных прав и интересов граждан, целью настоящей статьи 
является не только изучение пробелов в законодательстве, но и тонкости его практического 
применения. Решение обсуждаемой проблематики при реализации адвокатом своих прав в 
стадии судебного производства имеет серьезное значение для обеспечения справедливости 
и защиты прав граждан.

Ключевые слова: адвокат; уголовный процесс; правовое общество; подзащитный; 
судебный процесс; уголовное судопроизводство; обвиняемый.

BoCHaEV a.B.

ProBlEmS oF rEaliZiNG tHE riGHtS oF a laWYEr  
at tHE StaGE oF CoUrt ProCEEdiNGS

The summary. This article reveals the specifics of conducting a criminal trial for a defense 
lawyer, namely, the problems of exercising the rights of a lawyer at the trial stage. As can be 
seen, the source of such problems for a lawyer can be not only representatives of the authorities, 
unscrupulous citizens and organizations, procedural legislation, but even the principal of the 
defender himself. Taking into account the huge role of a lawyer in protecting the legitimate rights 
and interests of citizens, the purpose of this article is not only to study gaps in legislation, but 
also the subtleties of its practical application. The solution of the issues discussed in the article 
when lawyers exercise their rights at the stage of judicial proceedings is of serious importance 
for ensuring justice and protecting the rights of citizens.

Key words: lawyer; criminal procedure; legal society; judicial process; criminal proceedings; 
defendant.

в современном правовом обществе адво-
каты играют важную роль в обеспечении спра-
ведливости и защите прав граждан [6; 7; 8; 9; 

10; 13; 14; 17; 20; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 32; 
33; 37], тем самым реализуя судопроизводство 
на основе состязательности и равноправия сто-
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рон. Подобное положение демонстрируется в 
Конституции рФ, а именно в п. 3 ст. 123 [1]. 
однако, стоит упомянуть тот факт, что в ходе 
судебного процесса адвокаты часто сталкива-
ются с рядом проблем, которые затрудняют их 
работу и могут негативно повлиять на весь про-
цесс судебного разбирательства, и в заключении 
на результаты дела. в данной статье мы будем 
рассматривать основные проблемы реализации 
прав адвоката, включая трудности, связанные 
с получением сведений и информации посред-
ством адвокатского запроса в стадии судебного 
производства.

Говоря об основных проблемах реализа-
ции прав адвокатов в стадии судебного про-
изводства, необходимо отметить ограничение 
доступа к клиентам, что подразумевает под 
собой препятствия при осуществлении право-
судия как такового. во многих случаях адвока-
там запрещается свободно общаться с подза-
щитным, что может препятствовать эффектив-
ной подготовке к делу а именно проблеме уста-
новления фактов дела, а также, сбора и пред-
ставления доказательств для исследования. 
ограничение доступа к клиенту может приве-
сти к неполной информированности адвоката 
о фактах дела, что в свою очередь может нега-
тивно сказаться на защите прав подзащитного.

до появления Федерального закона «об 
адвокатской деятельности и адвокатуре» от 
31.05.2002 г. № 63-ФЗ, адвокаты были еще 
сильнее ограничены в получении доступа 
к информации о своих клиентах, поскольку 
их права не были защищены, государствен-
ным органам было намного проще обосно-
вать свою позицию из-за своей неограничен-
ной власти [3]. в свою очередь, это противо-
речило принципу состязательности сторон, о 
котором говорилось ранее, тем самым, сторона 
защиты лишалась равноправного сбора и ана-
лиза доказательств [38]. основываясь на выше 
указанном, заведомо невиновный гражданин, 
не мог объективно доказать свою невиновность 
и непричастность в совершении преступления, 
даже посредством помощи защитника. 

впоследствии № 63-ФЗ был значительно 
расширен и усовершенствован благодаря вне-
сению различных правок в статьи, что уза-
конило права адвоката на беспрепятствен-
ный доступ к получению информации, закре-

пив за ним возможность собирать сведения, 
необходимые для оказания квалифицирован-
ной юридической помощи. однако, практиче-
ская сторона подобного вопроса, реализова-
лась довольно затруднительно. Это обуславли-
вается тем, что за несвоевременное представ-
ление либо за представление заведомо ложной 
информации на запросы адвоката, отправлен-
ные в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, общественные объ-
единения и иные организации, законодатель не 
предусматривал никакой ответственности [15]. 
тем самым, адвокаты по запросу государствен-
ных органов, должны были выбрать всю необ-
ходимую информацию для предоставления по 
ходу судебного разбирательства, что не всегда 
соответствовало действительности.

на данный момент ситуация значительно 
улучшилась, и адвокатам гораздо легче полу-
чить необходимую информацию, благодаря спо-
собствованию государственных органов в реа-
лизации мер поддержки адвокатам в качестве 
внесения правок в российское законодатель-
ство. Этому подтверждением является внесе-
ние изменений в Кодекс российской Федерации 
об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ, в соответствии с кото-
рыми должностные лица не могут произвести 
неправомерный отказ в предоставлении инфор-
мации, несвоевременно предоставить инфор-
мацию, а также предоставить заведомо недо-
стоверную информацию. однако, все же здесь 
также имеются трудности, поскольку подоб-
ное нарушение в отношении запроса следова-
теля или дознавателя будет регламентироваться 
большим наказанием чем адвокатский запрос. 
Это также свидетельствует об огромном нера-
венстве в получении информации государствен-
ными органами и адвокатами. Это также проти-
воречит принципу независимости адвокатуры в 
целом, поскольку сроки предоставлении инфор-
мации и доказательств по адвокатскому запросу 
и по запросу государственных органов также 
разнятся. в данном случае, считается непра-
вильным утверждение, что государственные 
органы несут более важное значение для судеб-
ного производства в россии в общем, а потому 
имеют право на получение более качествен-
ной информации, а соответственно и быстрого 
доступа к ней, поскольку адвокат также, как и 
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государственный служащий защищает честь, 
достоинство, а самое главное права гражда-
нина и человека.

еще одной проблемой, с которой сталкива-
ются адвокаты, является вынесение несправед-
ливых судебных решений. Можно предполо-
жить, что вынесение несправедливого судеб-
ного решения возможно связать с недостаточ-
ным количеством информации, которую не 
удалось получить вследствие некачественного 
ответа на адвокатский запрос. Как мы выяснили 
ранее, не всегда удается получить качественный 
объем информации на поставленный адвокат-
ский запрос, поскольку многие граждане зача-
стую не считают нужным предоставить нуж-
ные сведения адвокату, так как привыкли опи-
раться на работу государственных служащих. 
также стоит отметить, что порой, несмотря на 
качественную и аргументированную защиту со 
стороны адвоката, суд может принять решение, 
которое не соответствует закону, при этом игно-
рируя по особым причинам доводы защиты. 
такие ситуации подрывают доверие к судебной 
системе и ограничивают возможности адвоката 
в эффективной защите прав своего клиента. 

Увидев подобное окончания судебного раз-
бирательства, клиенты отказываются платить 
своим защитникам, обосновывая это тем, что 
не получили должной квалифицированной 
помощи, которую им нужно было оказать над-
лежащим образом. Помимо этого, в знак под-
тверждения своих суждений клиенты ссыла-
ются на ч. 1 ст. 48 Конституции рФ, где утверж-
дается, что каждому гарантируется право на 
получение квалифицированной юридической 
помощи. и поскольку, клиент не удовлетво-
рен результатом произошедшего, приходит к 
мнению о том, что адвокат свои услуги оказа-
лось ненадлежащим образом, некачественно, 
а потому не заслуживает вознаграждения. 
Граждане, отстраненные от юриспруденции, и, 
в частности, от тонкостей уголовного судопро-
изводства, не разбираются в том, что не всегда 
действия адвоката, насколько правомерно они 
не были оказаны, приводят к нужному резуль-
тату и выгодному положению клиента, так как 
случаи бывают абсолютно разные. но нельзя 
ни в коем случае недооценивать работу адво-
ката, так как в уголовном судопроизводстве он 
выступает в роли защитника и является важ-

ным профессиональным субъектом уголовно-
процессуального доказывания [34, стр. 151-158; 
35, стр. 117-121; 36, стр. 112-115] на основании 
Уголовно-процессуального Кодекса российской 
Федерации от 18. 12.2001 № 174-ФЗ [2]. Здесь 
также важно учитывать тот факт, что защит-
ник имеет определенные ограничения в правах 
и возможностях его участия в собирании дока-
зательств, в сравнении со стороной обвинения 
[31]. Это означает, что все нюансы, связанные 
с работой адвоката необходимо объяснить сво-
ему клиенту с самого начала уголовного судо-
производства, чтобы исключить все недопони-
мания и возможные трудности в последующем.

Кроме того, необходимо упомянуть тот факт, 
что при особых случаях уголовное судопроиз-
водство проходит посредством вынесения вер-
дикта судом присяжных, на основании которого 
судья по уголовному делу выносит соответству-
ющее решение. К подобным делам относятся 
совершение убийства; незаконное производ-
ство, сбыт, контрабанда наркотических средств; 
посягательство на жизнь лица, осуществляю-
щего правосудие или предварительное рассле-
дование; посягательство на жизнь государствен-
ного или общественного деятеля; посягатель-
ство на жизнь сотрудника правоохранительных 
органов; геноцид и другие. Это говорит о том, 
что перечисленные дела ведутся с участием 
присяжных заседателей, которые привносят в 
уголовное судопроизводство гарант справедли-
вости [5; 11; 12; 16; 18; 19; 27; 39]. 

однако, как показывает практика, в настоя-
щих реалиях судьи часто придерживаются ана-
логичного мнения, что и коллегия присяжных, 
и тем самым выносят обвинительный приго-
вор. статистика оправдательных приговоров в 
пользу обвиняемого уступает большому коли-
честву вынесения обвинительных приговоров. 
Это связано с тем, что в момент состязатель-
ности сторон и приведения своих аргументов, 
присяжные заседатели очень часто не хотят вза-
имодействовать с адвокатом, поскольку из-за 
недостатка знаний в области юриспруденции, 
базируются на мнении, что защита обвиняе-
мого осуществляется незаконными и безнрав-
ственными способами, что противоречит выне-
сению объективного и верного вердикта со сто-
роны присяжных. 

необходимо отметить, что защитник, хоть и 
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является представителем подсудимого, но вме-
сте с этим обладает значительной степенью 
самостоятельности. Это означает, что адвокат 
сам вправе решить имеет ли место самооговор 
со стороны его подзащитного, будет ли защита 
осуществляться незаконным и безнравствен-
ным способом, будет ли защитник безогово-
рочно следовать за подсудимым в отрицании 
его виновности или будет исходить в соответ-
ствии со своими суждениями [40, стр. 14-15].

также, продолжая исследовать судебное раз-
бирательство с участием присяжных заседате-
лей и участием при этом адвоката-защитника, 
стоит упомянуть тот факт, что помимо того, что 
присяжные зачастую отдают свое предпочтение 
государственным органом при принятии сво-
его вердикта, в ходе подобного судебного раз-
бирательства сторона защиты также подверга-
ется определенным запретам со своей стороны. 

К примеру, существуют определенные 
запреты в защитительной речи адвоката в суде с 
участием присяжных заседателей. несмотря на 
то, что такая речь является важным элементом 
отстаивания своей позиции со стороны адво-
ката, так еще это является и сильным средством 
воздействия на сознание заседателей. Поэтому 
на данном этапе, адвокату необходимо соблю-
сти все условия для того, чтобы воздействовать 
на мышление присяжных самым благоприят-
ным образом. 

важно понимать, что необходимым является 
фиксация письменно и устно всех этапов рас-
смотрения доказательств в суде с участием при-
сяжных заседателей, так как адвокат-защитник 
должен основываться только на тех доказатель-
ствах и их содержании, которые были исследо-
ваны в суде в присутствии присяжных заседа-
телей. Эти записи, в случае необходимости их 
расшифровки, послужат основой для подго-
товки к выступлению с защитительной речью 
перед присяжными заседателями [22]. 

следовательно, в защитительной речи 
адвоката-защитника не должно быть упомина-
ния вопросов правового характера. речь должна 
быть направлена к присяжным заседателям, 
учитывая заранее, какие вопросы будут рассма-
триваться присяжными заседателями в совеща-
тельной комнате. 

в связи с этим, основные ограничения для 
адвоката-защитника при выступлении с защи-

тительной речью связаны с запретами юридиче-
ского характера, которые вытекают из роли при-
сяжных заседателей. Адвокат-защитник не дол-
жен затрагивать правовые вопросы, вопросы, не 
подлежащие разрешению присяжными заседа-
телями, а также вопросы, не входящие в ком-
петенцию присяжных заседателей согласно 
закону.

так, в ходе судебного заседания с участием 
присяжных заседателей в республике Мордовия 
по уголовному делу № 21 608, в речи адвоката 
с. Было обнаружено нарушение запрета, кото-
рый выражался в агитации коллегии присяжных 
учесть при принятии ими решения по вопро-
сному листу положения ст.61 УК рФ об обсто-
ятельствах, смягчающих наказание.

Председатель судебного заседания прервал 
адвоката, сделав ему замечание, указал, что не 
надо говорить о вышеупомянутом. Присяжные 
заседатели не будут определять смягчающие 
наказание обстоятельства или назначать нака-
зание. Помимо этого, присяжных заседатели не 
определяют меру и размер наказания, так как 
законом это не относится к их компетенции.

таким образом, на вынесение несправед-
ливого судебного решения влияет множество 
факторов, которые тем или иным способом 
усложняют ведение судебного разбирательства 
адвокатом-защитником.

также, еще одной важной проблемой для 
достижения необходимого результата адвокатом 
является ограничение времени на подготовку к 
делу. Подготовка к делу включает в себя изуче-
ние фактов дела, а именно тщательное изучение 
всех документов, свидетельств и других мате-
риалов, связанных с делом. Понимание всех 
фактов и деталей поможет лучше представить 
аргументацию и ответы на вопросы суда. далее, 
это анализ законодательства: изучение соответ-
ствующих законов и норм, которые относятся к 
делу. Это поможет понять права и обязанности, 
а также аргументировать позицию на основе 
законодательства [21, стр. 154-156]. 

необходимым этапом является подготовка 
доказательств: определение, какие именно 
доказательства могут подтвердить аргументы. 
также сбор необходимых свидетельств, экс-
пертные заключения, фотографии или любые 
другие материалы, которые могут подтвердить 
позицию. Помимо этого, данные доказательства 
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должны быть юридически допустимы.
Адвокат-защитник при подготовке своей 

аргументированной речи должен разработать 
стратегию, в частности определить основные 
аргументы и линию защиты, которые необхо-
димо использовать в суде. разработать план 
действий и подготовиться к возможным вопро-
сам и возражениям со стороны противополож-
ной стороны.

однако, время, отведенное на подготовку к 
делу, является еще одной проблемой, с которой 
сталкиваются адвокаты. в некоторых случаях 
адвокатам дают ограниченное время для изу-
чения материалов дела и подготовки аргумен-
тации. Это может серьезно затруднить эффек-
тивную защиту клиента, так как адвокат не 
всегда имеет возможность полностью ознако-
миться с доказательствами и собрать все необ-
ходимые факты.

на практике существуют как минимум два 
варианта названия документа, который фикси-
рует опрос: «объяснения» и «протокол опроса 
лица с его согласия». важно отметить, что ни 
один из этих вариантов не является ошибоч-
ным, так как процедура проведения опроса и 
его фиксация не имеют четких правил. однако 
в таком документе должны быть указаны опре-
деленные данные, включая дату составления, 
возможно место составления, Ф.и.о. адвоката, 
составившего документ, а также название адво-
катского образования, в котором он состоит. 

Подобные сведения приносят лишнюю трату 
времени для адвоката-защитника. время, затра-
ченное на формальности, адвокат может потра-
тить на изучение материалов дела и сбор дока-
зательств, а также на составление своей аргу-
ментированной линии доказательств.

Адвокат имеет право запрашивать справки, 
характеристики и другие документы от орга-
нов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений 
и других организаций в рамках сбора дока-
зательств. Это право адвоката регулируется 
пунктом 3 части 3 статьи 86 УПК рФ и также 
подтверждается пунктом 1 части 3 статьи 6 
Федерального закона «об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в российской Федерации». 
Адвокатские запросы могут быть направлены 
в любые учреждения, однако некоторые из них 
могут отказать в предоставлении запрашива-

емой информации, о чем упоминалось ранее. 
в качестве примера можно привести случай, 

где в соответствии с частями 1 и 2 статьи 26 
Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 
«о банках и банковской деятельности» [4], кре-
дитная организация обязуется сохранять конфи-
денциальность операций и счетов своих кли-
ентов и корреспондентов. справки о опера-
циях и счетах юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей могут быть предостав-
лены самой кредитной организацией, судам и 
арбитражным судам (судьям), счетной палате 
российской Федерации, органам государствен-
ной налоговой службы, таможенным органам 
российской Федерации в случаях, предусмо-
тренных законодательством, а также с согла-
сия прокурора – органам предварительного 
следствия по делам, находящимся в их произ-
водстве. 

вышеуказанным примером подтверждается 
тот факт, что некоторые источники сбора све-
дений могут оказаться весьма запретными для 
адвокатов, но не для государственных слу-
жащих. Это говорит о том, что государствен-
ные органы могут найти информацию гораздо 
быстрее, чем это может сделать адвокат-
защитник в целях оказания помощи для своего 
подзащитного.

в связи с этим, очень часто адвокаты-
защитники тратят огромное количество вре-
мени на истребование информации, которую в 
последствии им не смогут выдать.

Помимо всего вышеперечисленного, еще 
одной проблемой для адвоката-защитника при 
участии в уголовном судопроизводстве является 
недостаток ресурсов, таких как финансы или 
персонал. ограниченные финансовые возмож-
ности могут ограничить адвоката в использо-
вании экспертов или проведении дополнитель-
ных исследований. недостаток персонала также 
может привести к перегрузке адвоката работой, 
что негативно отразится на качестве защиты.

в настоящее время наблюдается тенденция 
к концентрации полномочий представления и 
оценки доказательств в уголовных делах орга-
нами обвинения и судом, что приводит к посте-
пенному исключению защитников из этого про-
цесса. такая позиция была наложена именно 
представителями органов предварительного 
следствия и дознания, которым неприемлемо, 
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что защита, используя заключения экспертов, 
рецензии и исследования, пытается опровер-
гнуть выводы, сделанные в органах-экспертах 
на основе постановления следователя (дознава-
теля) в специализированных экспертных учреж-
дениях, которые часто не отличаются независи-
мостью и объективностью. 

именно поэтому, адвокаты зачастую тра-
тят огромное количеств средств для получения 
желаемого результата, но из-за властных огра-
ничений не могут должным образом справиться 
с получением нужной информации, поскольку 
обделены таким преимуществом.

в заключении стоит сказать, что проблемы 
реализации прав адвоката в стадии судебного 
производства имеют серьезное значение для 
обеспечения справедливости и защиты прав 
граждан. ограничение доступа к клиенту, 
несправедливые судебные решения, ограниче-
ние времени на подготовку и недостаток ресур-
сов – все это проблемы, требующие внимания и 
решения. совершенствование системы юриди-
ческой помощи и обеспечение адвокатам необ-
ходимых ресурсов и правовой защиты явля-
ются важными шагами на пути к справедли-
вому судопроизводству и защите прав граждан.
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СУВЕРЕНИТЕТА ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ МПА СНГ»

Аннотация. 12–13 октября 2023 года в СанктПетербурге состоялся международный 
семинар «Защита электорального суверенитета государств – участников МПА СНГ». 
Мероприятие было организовано Международным институтом мониторинга развития 
демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств 
– участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ), Объединенной комиссией при МПА СНГ 
по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым 
вызовам и угрозам, Постоянной комиссией МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности, 
Избирательной комиссией Ленинградской области, факультетом политологии Санкт
Петербургского государственного университета. В мероприятии приняли участие более 100 
человек в очном формате и по видеоконференцсвязи. В ходе семинара были рассмотрены 
лучшие практики защиты электорального суверенитета, опыт противодействия 
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иностранному вмешательству в выборы и референдумы, вопросы обеспечения общественной 
безопасности в период подготовки и проведения выборов и референдумов. 

Ключевые слова: безопасность избирательного процесса; электоральный суверенитет; 
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iNtErNatioNal SEmiNar «ElECtoral SoVErEiGNtY ProtECtioN  
oF tHE iPa CiS mEmBEr NatioNS»

The summary. On 1213th of October 2023 the International seminar «Electoral Sovereignty 
Protection of the IPA CIS Member Nations» was held in St. Petersburg. The event was organized 
by the International Institute for Monitoring Democracy Development, Parliamentarianism and 
Suffrage Protection of Citizens of IPA CIS Member Nations (IPA CIS IIMDD), the Joint Commission 
at the IPA CIS for the Harmonization of National Laws Related to Security, Countering Emerging 
Threats and Challenges, Permanent Commission of the IPA CIS on Defense and Security Issues, 
the Electoral Commission of Leningrad Region, and the Faculty of Political Science of St. 
Petersburg state university. More than 100 people participated in the workshop in person and 
by videoconferencing. During the seminar, the best practices of protecting electoral sovereignty, 
experience in countering foreign interference in elections and referendums, ensuring public security 
during the preparation and conduct of elections and referendums were discussed.

Key words: security of the electoral process; electoral sovereignty; protection of electoral 
sovereignty; electoral security; foreign interference in electoral processes; Commonwealth of 
Independent States;, IPA CIS; IPA CIS IIMDD.

Международный семинар «Защита элек-
торального суверенитета государств – участ-
ников МПА снГ» состоялся 12 – 13 октября 
2023 года в санкт-Петербурге, в таврическом 
дворце.

организаторами семинара выступил 
Международный институт мониторинга раз-
вития демократии, парламентаризма и соблю-
дения избирательных прав граждан государств 
– участников МПА снГ (далее – МиМрд 
МПА снГ), объединенная комиссия при 
МПА снГ по гармонизации законодатель-
ства в сфере безопасности и противодей-
ствия новым вызовам и угрозам, Постоянная 
комиссия МПА снГ по вопросам обороны 
и безопасности, избирательная комиссия 
Ленинградской области, факультет политоло-

гии санкт-Петербургского государственного 
университета.

 всего в семинаре в очном и дистанци-
онном форматах приняли участие более 100 
человек, в том числе сенаторы и депутаты 
национальных парламентов, руководители 
и представители органов администрирова-
ния выборов Азербайджанской республики, 
республики Армения, республики Беларусь, 
Кыргызской республики, российской Феде-
рации, республики таджикистан, республики 
Узбекистан, работники и эксперты МиМрд 
МПА снГ, Бакинского, ереванского, Бишкек-
ского и Кишиневского филиалов МиМрд МПА 
снГ.

в обсуждении вопросов семинара при-
няли участие профессорско-преподавательский 
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состав, аспиранты и студенты 10 образова-
тельных учреждений, среди которых санкт-
Петербургский государственный университет; 
витебский государственный университет им. 
П. М. Машерова; Московский государственный 
юридическая академии имени о.е. Кутафина; 
санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра великого; санкт-Петербургский 
университет Мвд россии; Белгородский госу-
дарственный технологический университета 
им. в.Г. Шухова; северо-Западный институт 
управления – филиал рАнХиГс; российский 
университет дружбы народов им. Патриса 
Лумумбы; национальный исследовательский 
университет итМо; Государственный универ-
ситет морского и речного флота им. Адмирала 
с.о. Макарова.

открытие семинара состоялась 12 октя-
бря 2023 года в таврическом дворце санкт-
Петербурга. открыл и вел семинар заместитель 
руководителя секретариата совета МПА снГ 
– директор МиМрд МПА снГ, доктор юриди-
ческих наук, профессор И.И. Мушкет.

в приветственном слове к участникам 
семинара Генеральный секретарь – руководи-
тель секретариата совета Межпарламентской 
Ас с а м б л е и  го с уд а р с т в  –  у ч а с т н и ко в 
содру   же ства  незави симых Го сударств 
Д.А. Кобицкий отметил, что защита электо-
рального суверенитета государств – участни-
ков МПА снГ является актуальным направле-
нием взаимодействия органов государственной 
власти, администрирования выборов, междуна-
родных и общественных организаций, эксперт-
ного сообщества. иностранное вмешательство 
во внутренние дела государств – участников 
МПА снГ создает необходимость поиска как 
решений по обеспечению национальной безо-
пасности, так и новых форматов международ-
ного сотрудничества в сфере демократического 
развития, – подчеркнул д.А. Кобицкий.

Председатель Центральной избирательной 
комиссии республики Узбекистан, председа-
тель Консультативного совета руководителей 
избирательных органов государств – участни-
ков снГ, доктор медицинских наук, профес-
сор З.Н. Низамходжаев приветствовал участ-
ников семинара и отметил, что проведение дан-
ного семинара способствует обмену лучшими 
практиками защиты электорального суверени-

тета, опытом противодействия внешнему вме-
шательству в выборы и референдумы и содей-
ствию обеспечению общественной безопасно-
сти в период подготовки и проведения выборов 
и референдумов.

Государства – участники снГ: республика 
Армения, республика Беларусь, республика 
Казахстан, Кыргызская республика, российская 
Федерация, республика таджикистан, респуб-
лика Узбекистана, – исходя из значимости 
совершенствования национального законода-
тельства в избирательной сфере и с учётом важ-
ности проведения регулярных встреч и консуль-
таций в целях обмена опытом по вопросам обе-
спечения избирательных прав и свобод граж-
дан способствуют постоянному совершенство-
ванию правовых условий для проведения выбо-
ров и референдумов в соответствии с законода-
тельством и международными обязательствами 
государств – участников снГ. 

деятельность и функции Консультативного 
совета направлены на решение таких практиче-
ских задач, как содействие развитию сотрудни-
чества избирательных органов государственной 
избирательной системы, разработка и внедре-
ние рекомендаций по совершенствованию изби-
рательного процесса в государствах – участ-
никах снГ, правой базы содружества в обла-
сти обеспечения и защиты избирательных прав 
и свобод граждан, организация и проведение 
демократических выборов.

З.н. низамходжаев отметил, что рассмо-
тренные в ходе работы семинара вопросы ста-
нут приоритетными темами обсуждения для 
Консультативного совета на ближайшее время.

с приветственным словом на семинаре 
выступил председатель объединенной комис-
сии при МПА снГ по гармонизации зако-
нодательства в сфере безопасности и проти-
водействия новым вызовам и угрозам, пред-
седатель Постоянной комиссии МПА снГ 
по вопросам обороны и безопасности, член 
Комитета Государственной думы Федерального 
собрания российской Федерации по обороне 
В.М. Заварзин, который подчеркнул, что 
имплементация в национальное законодатель-
ство модельных законодательных актов МПА 
снГ в сфере безопасности государств позволит 
обеспечить защиту критической электоральной 
информационной инфраструктуры.
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К участникам семинара с приветственным 
словом обратился председатель Центральной 
избирательной комиссии республики Армения 
В. Овакимян. По его мнению, вопросы электо-
рального суверенитета демократического госу-
дарства – это один из новых цивилизацион-
ных вызовов современности, в свою очередь, 
международный семинар предоставляет воз-
можность обмениваться идеями и опытом, что 
позволяет улучшить понимание избирательных 
систем и их влияния на демократичность элек-
торального процесса.

во вступительном слове ведущий семинара 
И.И. Мушкет отметил, что существующие 
механизмы обеспечения безопасности избира-
тельного процесса в условиях информацион-
ного общества оказываются недостаточными 
и требуют активизации работы по совершен-
ствованию мер по поддержанию электораль-
ного суверенитета государств – участников 
МПА снГ [29].

на пространстве содружества пристальное 
внимание уделяется развитию института объ-
ективного международного наблюдения, осно-
вой которого выступает Конвенция о стандар-
тах демократических выборов, избиратель-
ных прав и свобод в государствах – участни-
ках снГ, содержащая принципы и стандарты в 
области мониторинга за электоральными про-
цессами [28; 30]. 

и.и. Мушкет обратил внимание участников 
семинара на то, что МПА снГ неоднократно 
приглашала оБсе к диалогу с целью подписа-
ния декларации о единых принципах между-
народного наблюдения, основанных на поло-
жениях Конвенции, однако в оБсе не проя-
вили интереса к такому формату взаимодей-
ствия. в ходе анализа текстов отчетов и заяв-
лений БдиПч, проведенного МиМрд МПА 
снГ, отмечается проведение целенаправленной 
деятельности БдиПч по дискредитации демо-
кратических преобразований в государствах 
содружества [1; 3; 41]. 

на обеспечение принципа свободных выбо-
ров, закреплённого Конвенцией, направлен 
запрет иностранного финансирования участ-
ников электорального процесса, который пред-
полагает, что не допускаются финансирование 
выборов и референдумов и иная материальная 
поддержка кандидатов и политических партий 

за счёт средств физических и юридических 
лиц иностранных государств и международ-
ных организаций, а также изготовление агита-
ционных материалов за пределами государства. 

данное положение является одной из базо-
вых категорий электорального суверенитета. 
также и.и. Мушкет подчеркнул значимость 
состоявшихся в 2023 году мероприятий, посвя-
щенных теме электорального суверенитета, 
среди которых круглый стол «избирательная 
система в условиях вызовов электоральному 
суверенитету», прошедший в июле в рам-
ках саммита «россия – Африка» и совещание 
«Участие совета Федерации в противодействии 
внешнему вмешательству во внутренние дела 
суверенных государств посредством монито-
ринга электоральных процессов», состоявшееся 
9 октября в совете Федерации Федерального 
собрания российской Федерации. в ходе сове-
щания были выработаны главные составляю-
щие комплексного подхода по противодействию 
иностранному вмешательству в электоральные 
процессы, заключающиеся в имплементации 
в национальное законодательство модельных 
законодательных актов, рекомендаций МПА 
снГ, формировании доверия избирателей к 
современным технологиям голосования и повы-
шении грамотности избирателей, преодолении 
правового нигилизма и абсентеизма [2].

Приветствие участникам семинара напра-
вили ответственный секретарь Парламентской 
Ассамблеи одКБ, кандидат экономиче-
ских наук, доцент С.В. Поспелов и ректор 
Белгородского государственного технологиче-
ского университета им. в.Г. Шухова, доктор 
экономических наук, профессор С.Н. Глаголев.

Аналитиком Белорусского института стра-
тегических исследований, кандидатом поли-
тических наук А.С. Бояшовым и заместите-
лем декана по международной деятельности 
и интернационализации образования, дирек-
тором Центра международных исследова-
ний факультета международных отношений 
Белорусского государственного университета 
О.Н. Лешенюком были представлены резуль-
таты исследования «Безопасность избиратель-
ного процесса», а также состоялась презен-
тация коллективной монографии экспертами 
МиМрд МПА снГ. А.с. Бояшов отметил, что 
в коллективной монографии представлен обзор 
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научных и аналитических материалов, отра-
жающих разный подход к определению элек-
торального суверенитета, электоральной без-
опасности; опыт стран снГ в цифровицзации 
электоральных процессов и примеры цифро-
вого вмешательства в электоральные процессы; 
анализ концепций национальной безопасностей 
государств снГ и электоральных компонентов 
в данных концепциях. о.н. Лешенюк рассказал 
участникам семинара о том, что использова-
ние новых технологий волеизъявления граждан 
оказывает влияние на электоральное поведение 
граждан. «сегодня с помощью цифровых тех-
нологий можно навязать избирателям взгляды и 
модели поведения, выгодные для третьих лиц», 
– отметил о.н. Лешенюк [5].

член Постоянной комиссии МПА снГ 
по изучению опыта государственного стро-
ительства и местного самоуправления, член 
Комитета совета Федерации Федерального 
собрания российской Федерации по консти-
туционному законодательству и государствен-
ному строительству О.В. Цепкин рассказал 
о проекте рекомендаций по обеспечению и 
защите электорального суверенитета государ-
ства, которые в настоящий момент рассматри-
ваются постоянной комиссией. он отметил, 
что цель подготовки проекта рекомендаций – 
содействие согласованию усилию органов госу-
дарственной власти стран содружества в их 
законотворческой и правоприменительной дея-
тельности в области укрепления электораль-
ного суверенитета, обеспечение прав граждан 
на свободное волеизъявление, минимизация 
внешнего влияния на электоральные процессы 
государств снГ.

с докладом на тему «Защита электорального 
суверенитета как неотъемлемая составляющая 
суверенитета государства» выступил испол-
нительный директор российского обществен-
ного института избирательного права, канди-
дат юридических наук А.В. Игнатов. в докладе 
сделан акцент на то, что угроза иностранного 
вмешательства в электоральные процессы госу-
дарств снГ увеличивается за счет интенсифи-
кации трансграничной передачи информации и 
финансовых средств, чем активно пользуются 
агенты влияния третьих сторон на территории 
стран содружества.

Профессор кафедры американских иссле-

дований факультета международных отно-
шений сПбГУ, доктор исторических наук 
Ю.Г. Акимов представил предварительные 
результаты исследования МиМрд МПА снГ, 
посвященного наблюдению за электронным 
голосованием в государствах – участниках 
МПА снГ. в фокусе данного исследования 
находились две сферы, прежде всего, соблюде-
ние установленных в избирательном законода-
тельстве процедур составляющих избиратель-
ный процесс, а также проведение экспертного 
анализа электронных программных продуктов с 
точки зрения их стабильной работы и защищен-
ности от преднамеренных атак. Ю.Г. Акимов 
отметил, что в данный момент российская 
Федерация является одним из мировых лиде-
ров в области внедрения технологий электрон-
ного голосования, а Центральная избиратель-
ная комиссия российской Федерации активно 
участвует в международном сотрудничестве, в 
рамках которого вопросы электронного голосо-
вания являются одними из приоритетных. 

секретарь Центральной избирательной 
комиссии республики Беларусь Е.А. Балдов-
ская выступила с докладом «Электоральный 
суверенитет – неотъемлемое и исключи-
тельное право независимого государства». 
Противодействие внешнему вмешательству 
обеспечивается путем реализации системы мер, 
включающих законотворческую деятельность, 
информационно-пропагандистскую работу, обе-
спечение высокой квалификации сотрудников 
органов администрирования выборов и тесного 
международного сотрудничества с дружествен-
ными странами, – заключила е.А. Балдовская.

на семинаре выступил секретарь Централь-
ной избирательной комиссии респуб лики 
Казахстан М.Т. Ерман. в докладе «Принцип 
недопущения иностранного вмешательства 
в контексте выборного законодательства 
республики Казахстан» было подчеркнуто, что 
принцип невмешательства в выборные про-
цессы в республике Казахстан имеет законода-
тельное закрепление и основывается на между-
народных нормах, принятых оон. М.т. ерман 
отметил, что ЦиК республики Казахстан руко-
водствуется нормами национального зако-
нодательства, определяющим, что наблюда-
тели иностранных государств и международ-
ных организаций, представители иностранных 
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сМи не вправе использовать свой статус для 
осуществления деятельности, не связанной с 
наблюдением за электоральными процессами в 
республике Казахстан и их освещением.

с докладом, посвященным опыту Кыргыз-
ской республики по обеспечению и защите 
электорального суверенитета выступил член 
Центральной комиссии по выборам и прове-
дению референдумов Кыргызской республики 
К.А. Маматов. с целью устранения ино-
странного влияния на волеизъявление граждан 
органы государственной власти Кыргызской 
респуб лики ввели дополнительные правовые, 
политические, организационные, информа-
ционные и технологические меры в соответ-
ствии с национальными законами республики 
и международными стандартами. К.А. Маматов 
отметил, что в Кыргызской республике была 
успешно реализуется практика применения 
избирательными комиссиями координацион-
ных групп оперативного реагирования (КГор), 
а также успешное применение с 2015 года счи-
тывающих урн для голосования.

Заместитель председателя Комитета совета 
Федерации по международным делам, предсе-
датель Комиссии совета Федерации по защите 
государственного суверенитета и предотвра-
щению вмешательства во внутренние дела 
российской Федерации, доктор экономических 
наук А.А. Климов выступил с докладом «опыт 
Комиссии совета Федерации по обеспечению 
электорального суверенитета и противодей-
ствия иностранному вмешательству». 

А.А. Климов отметил, что актуальность 
темы, которая рассматривается на семинаре в 
настоящий момент крайне возросла, но истоки 
проблемы находятся в 2012 году. 

Комиссия совета Федерации по защите госу-
дарственного суверенитета и предотвращению 
вмешательства во внутренние дела российской 
Федерации, созданная в 2017 году является пер-
вой комиссией по данному вопросу не только 
на пространстве снГ, но и вообще в мире. 
Комиссия занимается мониторингом, полити-
ческой оценкой, законодательными инициати-
вами, рекомендациями органам государствен-
ной власти и общественным организациям, 
организациям гражданского общества, разъ-
яснительной работой, международной дея-
тельностью. Комиссией публикуются ежегод-

ные доклады, в которых можно ознакомиться, 
как с результатами деятельности комиссии, 
так и с подробным фактическим материалом. 
Ближайший доклад комиссии будет выпущен 
в декабре.

в ходе доклада А.А. Климов отметил, 
что на данный момент недружественные для 
российской Федерации страны имеют высокую 
степень консолидации, в том числе, выражаю-
щуюся в виде прямой военной угрозы работе 
органов администрирования выборов и избира-
телям. он обратил внимание на усиление поле-
тов беспилотных летательных аппаратов в сто-
рону Москвы во время выборов мэра столицы 
с целью вызвать панику у избирателей и нару-
шить работу органов администрирования выбо-
ров. в завершении доклада было отмечено, что 
для организации общей электоральной безопас-
ности на пространстве всего снГ требуется 
консолидация всех стран содружества. 

о работе избирательных органов в пара-
дигме иностранного воздействия на нацио-
нальные выборы участникам семинара расска-
зал член Центральной избирательной комис-
сии российской Федерации, кандидат юриди-
ческих наук, Заслуженный юрист российской 
Федерации И.Б. Борисов. По его мнению, 
важно определиться с соотношением таких тер-
минов, как защита электорального суверени-
тета и обеспечение общественной безопасно-
сти в период проведения электоральных кампа-
ний. в ходе выступления и.Б. Борисов выска-
зал предложение о вынесении темы обеспече-
ния электорального суверенитета на обсужде-
ние Консультативного совета руководителей 
избирательных органов государств – участни-
ков снГ[8].

доклад на тему «Электоральный сувере-
нитет и его место в системе научных пред-
ставлений о типологии суверенитета» 
представила декан юридического факультета 
витебского государственного университета 
им. П.М. Машерова В.В. Козловская. Проект 
Концепции национальной безопасности респуб-
лики Беларусь обладает весьма логичным опре-
делением электорального суверенитета, кото-
рое было выработано после попыток подрыва 
электорального суверенитета республики, отме-
тила в.в. Козловская в своем выступлении. в 
ходе доклада было обращено внимание на тот 
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факт, что электоральный суверенитет не просто 
защита демократического волеизъявления граж-
дан, но и проявление государственного сувере-
нитета, при этом сама концепция электораль-
ного суверенитета требует дальнейшей прора-
ботки.

обсуждение вопроса опыта противодействия 
иностранному вмешательству в выборы и рефе-
рендумы продолжила председатель Комиссии 
общественной Палаты российской Федерации 
по общественному контролю и работе с обра-
щениями граждан А.В. Булгакова, представив 
доклад «инфраструктура общественного кон-
троля за выборами в россии». основная цель 
института общественного наблюдения граж-
дан, по мнению А.в. Булгаковой, содейство-
вать реализации избирательных прав граждан 
и недопущение нарушений данных прав. За 5 
лет своего существования институт обществен-
ного наблюдения за электоральными процес-
сами состоялся как механизм защиты электо-
рального суверенитета и на данный момент в 
период с 2018 года 103739 человек в 59 реги-
онах российской Федерации посетили про-
грамму обучения общественных наблюдателей.

Председатель избирательной комиссии 
Ленинградской области М.Е. Лебединский 
выступил с докладом: «избирательные комис-
сии на страже электорального суверенитета 
россии в преддверии выборов главы государ-
ства». он отметил, что выборы Президента 
российской Федерации, запланированные на 
2024 год, могут стать объектом иностранного 
вмешательства с целью оказать давление на 
политическую систему страны для ее деста-
билизации. однако с 2020 года в российской 
Федерации принимаются меры для укрепления 
электорального суверенитета государства. и на 
данный момент избирательная система страны 
успешно противодействует угрозам электораль-
ному суверенитету и с точки зрения закона, и с 
точки зрения системности принятых решений. 

с докладом на тему «Правовое просве-
щение в контексте электоральной безопасно-
сти государства» выступил директор высшей 
школы юриспруденции и судебно-технической 
экспертизы санкт-Петербургского политехни-
ческого университета Петра великого, канди-
дат юридических наук, доцент Д.А. Мохоров. 
на данный момент для осуществления право-

вого просвещения граждан необходимо доста-
точное количество специалистов, обладающих 
определенной компетенцией, государственным 
мышлением, юридической грамотностью и зна-
нием национальной идеологии. в свою оче-
редь, успешное противостояния дестабилизи-
рующему влиянию иностранных сМи требует 
от государства транслировать свои интересы 
таким образом, чтобы граждане сами их выби-
рали, не поддаваясь на влияние вражеской про-
паганды, – отметил д.А. Мохоров.

Председатель санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии, кандидат экономиче-
ских наук М.С. Мейксин в своем докладе 
«использование практики противодействия 
иностранному вмешательству в избиратель-
ный процесс в российской Федерации при 
подготовке и обучении членов избирательных 
комиссий в санкт-Петербурге» обратил внима-
ние участников семинара на новую форму вли-
яния на избирательный процесс – попытку вве-
сти в состав территориальных избирательных 
комиссий лиц, ранее судимых и ведущих анти-
государственную деятельность на территории 
российской Федерации и стран содружества. 
ответом на новые угрозы электоральной без-
опасности является открытость и максималь-
ная прозрачность процесса голосования на 
выборах и референдумах как на территории 
санкт-Петербурга, так и во всей российской 
Федерации, – отметил М.с. Мейксин.

обсуждению вопроса обеспечения обще-
ственной безопасности в период подготовки 
и проведения выборов и референдумов нача-
лось с доклада на тему «обеспечение обще-
ственной безопасности на избирательных 
участках: опыт республики Узбекистан», 
представленного членом Центральной изби-
рательной комиссии республики Узбекистан 
Г.А. Рахимовой. особая ответственность по 
защите участников электоральных процессов 
и их прав на участие в избирательных кампа-
ниях и кампаниях референдумов возложена 
на правоохранительные органы, – отметила 
Г.А. рахимова. на сегодняшний день органы 
правопорядка и Центральная избирательная 
комиссия республики Узбекистан совместно 
разрабатывают конкретные меры по поддер-
жанию общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности. Цель данных мер 
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– совершенствовать взаимодействие правоохра-
нительных органов и органов администрирова-
ния выборов по вопросу обеспечения электо-
ральной безопасности.

Профессор кафедры конституционного и 
международного права санкт-Петербургского 
университета Мвд россии, доктор юриди-
ческих наук, профессор П.А. Астафичев в 
докладе «Проблемы обеспечения безопасно-
сти в период подготовки выборов и референ-
думов в современной россии» обратил внима-
ние на то, что в современном мире предъявля-
ется высокий спрос на безопасность и предска-
зуемость публичной политики. состязательные 
и несостязательные отношения в рамках элек-
торальных кампаний должны пребывать в 
балансе, тогда как противоправные деяния в 
ходе электоральных кампаний требуют проти-
водействия со стороны полиции, прокуратуры 
и судов. Эффективная работа органов обеспе-
чения правопорядка может защитить общество 
от факторов, угрожающих его конституционной 
безопасности.

с докладом «обеспечение общественной 
безопасности в период подготовки и проведе-
ния выборов и референдумов в контексте про-
екта модельного закона «об общественной без-
опасности» выступил начальник группы право-
вого обеспечения Антитеррористического цен-
тра государств – участников снГ А.А. Агеев. 
«общественная безопасность – это один из 
инструментальных механизмов обеспече-
ния, как электорального суверенитета, так и 
суверенитета всего государства», – отметил 
А.А. Агеев. 

Как известно, проблемам суверенитета госу-
дарства [6; 7; 10, стр. 288-327; 25; 44], нейтра-
лизации его угрозам [16; 17; 34; 38; 39; 43] 
уделяется серьезное внимание в юридической 
литературе и правоохранительной практике 
представителями государств – участников снГ 
[18; 19; 21; 26; 27; 42, стр. 19-55], важно учи-
тывать эти наработки в деятельности по обе-
спечению независимости наших государств. 
Здесь важная роль принадлежит модельному 
правотворчеству.

Модельное правотворчество является подго-
товительной фазой к принятию актов в форме 
международных договоров, которые бы опосре-
довали конкретные юридически значимые обя-

зательства участников международного обще-
ния, включая государства – участники снГ, 
содружество независимых Государств в целом, 
иные интеграционные образования. 

Условия современного мира требуют под-
готовки проекта конвенции по искоренению 
всех форм экстремизма, а также международ-
ного договора о совместных согласованных 
оперативно-розыскных мероприятиях, направ-
ленных против посягательств на безопасность 
проведения выборов и референдумов, с учетом 
опыта Шанхайской организации сотрудниче-
ства. Здесь также могут быть полезны исследо-
вания проблем оперативно-розыскной деятель-
ности (орд), проводимые учеными и практи-
ками государств – участников снГ [4; 9; 11; 12; 
13; 14; 15; 31; 32; 35; 36; 37; 40], в том числе и 
материалы комментариев к законам, регламен-
тирующим орд [22; 23; 24; 33].

итогом выступлений участников по вопро-
сам семинара стала дискуссия.

13 октября 2023 года в избирательной 
комиссии Ленинградской области в про-
должение международного семинара состо-
ялся круглый стол «современные избира-
тельные технологии». работу круглого стола 
открыл Председатель избирательной комиссии 
Ленинградской области М.Е. Лебединский. 

Участники круглого стола смогли ознако-
миться с выставкой, рассказывающей о техно-
логиях, применяемых при голосовании на тер-
ритории Ленинградской области в 1993 – 2023 
годах.

с приветственным словом к участникам 
обратилась вице-губернатор Ленинградской 
области А.А. Данилюк, которая отметила, что 
в высшей степени необходимо делать все воз-
можное, чтобы каждый житель мог реализовать 
свое конституционное право.

«Это очень важная тема в преддверии боль-
ших выборов, которые состоятся в нашей 
стране в марте 2024 года. Правительство 
Ленинградской области совместно с избира-
тельной комиссией Ленинградской области на 
протяжении многих лет системно и слажено 
демонстрируют высокие результаты. Мы гово-
рим, в том числе и о взаимодействии на местах, 
с людьми, и самая главная наша задача – это 
легитимизация и чистота проведения выбо-
ров. Мы должны сделать все возможное, чтобы 
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каждый житель мог реализовать свое консти-
туционное право. У нас единые мысли, еди-
ные действия и конструктивная система под-
ходов: мы соратники и партнеры», – сказала 
вице-губернатор.

Председатель Центральной избирательной 
комиссии республики Узбекистан, председа-
тель Консультативного совета руководителей 
избирательных органов государств – участни-
ков снГ З.М. Низамходжаев в своем высту-
плении обозначил важность обмена мнени-
ями, опытом, практическими наработками в 
сфере защиты электорального суверенитета 
государств-участников снГ, рассказал о мерах, 
принимаемых ЦиК республики Узбекистан по 
обеспечению безопасности избирательного про-
цесса в республике.

член Центральной избирательной комис-
сии российской Федерации, кандидат юриди-
ческих наук, Заслуженный юрист российской 
Федерации И.Б. Борисов передал участни-
кам круглого стола приглашение Председателя 
комиссии Э.А. Памфиловой принять участие 
в международном наблюдении за выборами 
Президента российской Федерации, которые 
пройдут в марте 2024 года. 

вопросами для обсуждения на круглом 
столе стали использование цифрового сервиса 
«Мобильный избиратель», опыт применения 
комплексов обработки избирательных бюлле-
теней (КоиБ), реализация пилотного проекта 
ЦиК россии «Мобильная участковая избира-
тельная комиссия», итоги дистанционного элек-
тронного голосования в россии.

в ходе круглого стола с докладами высту-
пили: член Центральной избирательной комис-
сии российской Федерации, кандидат юриди-
ческих наук, Заслуженный юрист российской 
Федерации И.Б. Борисов (тема доклада – 
«дистанционное электронное голосование 
на последних выборах в россии»); начальник 
отдела правовой, аналитической и методической 
работы Центральной избирательной комиссии 
республики Беларусь Е.К. Григорович (тема 
доклада – «современные технологии работы 
с избирателями: опыт республики Беларусь»); 
заместитель Председателя избирательной 
комиссии Белгородской области, кандидат 
юридических наук, доцент В.А. Троян (тема 
доклада – «опыт избирательной комиссии 

Белгородской области по организации выборов 
в единый день голосования 10 сентября 2023 
года на приграничных территориях»); испол-
нительный директор российского обществен-
ного института избирательного права, кандидат 
юридических наук А.В. Игнатов (тема доклада 
– «Автоматизация избирательного процесса: 
тенденции и сопутствующие риски»); испол-
нительный директор российского фонда сво-
бодных выборов, кандидат философских наук 
М.А. Лесков (тема доклада – «опыт проти-
водействия иностранному вмешательству в 
выборы и референдумы на примере миссий 
российского фонда свободных выборов на тер-
ритории республики Беларусь и Кыргызской 
республики»); руководитель Центра избира-
тельного права и процесса, подготовки орга-
низаторов выборов Белгородского государ-
ственного технологического университета им. 
в.Г. Шухова, кандидат юридических наук, 
доцент О.В. Владимирова (тема доклада – 
«роль центров избирательного права и процесса 
в вопросах противодействия иностранному вме-
шательству в выборы и референдумы»); главный 
редактор российского научно-практического 
журнала «новизна. Эксперимент. традиции», 
доцент кафедры конституционного и адми-
нистративного права юридического факуль-
тета сЗиУ рАнХиГс, кандидат юридических 
наук, доцент И.С. Алехина (тема доклада – 
«Безопасность работы участковой избиратель-
ной комиссии при возникновении внештат-
ных ситуаций»); Председатель избирательной 
комиссии Камчатского края И.В. Иринина 
(тема доклада – «взаимодействие с правоо-
хранительными органами в период проведения 
избирательных компаний»). 

в частности, М.А. Лесков рассказал об 
опыте противодействия иностранному вме-
шательству в выборы и референдумы на при-
мере работы международных наблюдателей 
от российского фонда свободных выборов в 
ходе избирательных кампаний на территории 
республики Беларусь и Кыргызской республики 
в 2020 – 2021 годах.

 е.К. Григорович посвятила свое выступле-
ние развитию онлайн-сервисов Центральной 
избирательной комиссии республики Беларусь, 
включая модернизацию официального сайта 
комиссии, создания телеграм-канала и стра-
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ницы в социальной сите контакт. 
По окончании работы круглого стола состо-

ялась дискуссия, участие в которой при-
няли руководители и члены органов админи-
стрирования выборов государств – участни-
ков МПА снГ, эксперты МиМрд МПА снГ, 
профессорско-преподавательский состав вузов 
– партнеров секретариата совета МПА снГ, 
представители аналитических центров из госу-
дарств – участников МПА снГ. 

в завершение работы круглого стола 
И.И. Мушкет поблагодарил З.М. низам-
ходжаева, М.е. Лебединского и коллег, пред-
ставляющих органы администрирования выбо-
ров и экспертное сообщество, за помощь в орга-
низации и интерес, проявленный к мероприя-
тиям, и выразил надежду, что исследователь-
ская деятельность МиМрд будет полезна в 
работе по развитию современных избиратель-
ных технологий и противодействию вмешатель-
ству в электоральные процессы на пространстве 
содружества.

в этот же день, 13 октября 2023 года, на 
факультете политологии санкт-Петербургского 
государственного университета в рамках конфе-
ренции «Политические институты в современ-
ном мире: коллапс или перезагрузка?» состоя-
лась работа круглого стола «Прямая демократия 
и электронное голосование», приуроченного к 
международному семинару. 

открыла и вела круглый стол заведующая 
кафедрой политических институтов и при-
кладных политических исследований факуль-
тета политологии санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, доктор политиче-
ских наук, профессор, эксперт МиМрд МПА 
снГ О.В. Попова.

Приветственное слово к участникам кру-
глого стола от имени заместителя руководи-
теля секретариата совета МПА снГ – дирек-
тора МиМрд МПА снГ, доктора юридиче-
ских наук, профессора И.И. Мушкета огласил 
начальник отдела аналитики и мониторинга 
выборов МиМрд МПА снГ Р.А. Амбурцев, 
в котором была отмечена важность и актуаль-
ность взаимодействия МПА снГ с академи-
ческим сообществом, представители которого 
являются членами экспертных комиссией МПА 
снГ и вносят значительный вклад в создание 
модельного законодательства, в том числе и в 

обеспечение электорального суверенитета стран 
содружества. 

Прямая демократия, как непосредственное 
участие граждан в управлении государством и 
общественном развитии, реализуется через про-
ведение референдумов, выборов, плебисцитов и 
возможна в условиях обеспечения электораль-
ного суверенитета, отметил и.и. Мушкет.

Применение электронного голосования обе-
спечивает повышение доступности, удобство и 
ускорение процессов участия граждан в поли-
тическом процессе.

в своем приветственном слове депутат 
Законодательного собрания Ленинградской 
области А.А. Хмелева, подчеркнула, что тех-
нологии электронного голосования позволили 
привлечь к участию граждан, ранее воздержи-
вающихся от участия в выборах, при этом дан-
ный тип голосования вызывает здоровый скеп-
сис у граждан с точки зрения возможного злоу-
потребления административным ресурсом. 

с докладами в ходе работы круглого стола 
выступили заведующая кафедрой политиче-
ских институтов и прикладных политических 
исследований факультета политологии санкт-
Петербургского государственного универси-
тета, доктор политических наук, профессор, 
эксперт МиМрд МПА снГ О.В. Попова, заме-
ститель декана по международной деятельности 
и интернационализации образования, директор 
центра международных исследований факуль-
тета международных отношений Белорусского 
государственного университета, эксперт 
МиМрд МПА снГ О.Н. Лешенюк, профес-
сор кафедры политических институтов и при-
кладных политических исследований факуль-
тета политологии санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, доктор политиче-
ских наук Н.В. Гришин, доцент кафедры срав-
нительной политологии российского универ-
ситета дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 
кандидат политических наук Д.Б. Казаринова, 
аналитик отдела мониторинговых исследова-
ний, инженер Центра технологий электрон-
ного правительства института дизайна и урба-
нистики национального исследовательского 
университета итМо Г.О. Панфилов, дирек-
тор Центра технологий электронного прави-
тельства, доцент института дизайна и урба-
нистики национального исследовательского 
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университета итМо, кандидат политиче-
ских наук, доцент А.В. Чугунов, началь-
ник отдела аналитики и мониторинга выбо-
ров МиМрд МПА снГ Р.А. Амбурцев, совет-
ник отдела аналитики и мониторинга выборов 
МиМрд МПА снГ М.Д. Кондрин, аспирант 
российского государственного гидрометеоро-
логического университета В.В. Гринько, сту-

дент Государственного университета морского 
и речного флота им. Адмирала с.о. Макарова 
И.Д. Морозов.

По окончании работы круглого стола состо-
ялась дискуссия, участие в которой приняли 
профессорско-преподавательский состав, сту-
денты вузов – партнеров секретариата совета 
МПА снГ и работники МиМрд МПА снГ.
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ЗНАЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПОЛОЖЕНИЯ taKE CarE 
ClaUSE В ОБОСНОВАНИИ УСИЛЕНИЯ ДИСКРЕЦИОННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
США

Аннотация. На примерах конкретных уголовных дел анализируется право прокуроров 
в США самостоятельно решать вопрос, направлять обвинение в суд или нет. Формули
руется вывод о том, что полномочие nolle prosequi, которое лежало у истоков теории 
дискреционных полномочий прокурора США, сегодня является одним из немногих 
дискреционных полномочий прокурора США, подлежащих судебному контролю.

Ключевые слова: прокурор; Судебная система США; дискреционные полномочия 
прокурора; продолжение уголовного преследования; направление обвинения в суд

mEl'NiKoV E.a.

tHE imPortaNCE oF tHE CoNStitUtioNal taKE CarE ClaUSE  
iN JUStiFYiNG iNCrEaSEd ProSECUtorial diSCrEtioN  

iN US CrimiNal ProCEEdiNGS

The summary. Using examples of specific criminal cases, the right of prosecutors in the 
United States to independently decide whether to send charges to court or not is analyzed. The 
conclusion is formulated that the nolle prosequi power, which lay at the origins of the theory of 
discretionary powers of the US Attorney, today is one of the few discretionary powers of the US 
Attorney that is subject to judicial control.

Key words: prosecutor; US judicial system; discretionary powers of the prosecutor; 
continuation of criminal prosecution; bringing charges to court

изначально прокуроры в уголовном судо-
производстве сША могли отказываться только 
от продолжения уже начатого уголовного пре-
следования. совершенно логично, что со вре-
менем американская доктрина и прецедентная 
практика пришли к заключению, что не имеет 
смысла заставлять прокурора направлять обви-
нение в суд, если в последующем он от него все 

равно откажется. таким образом, на следующем 
этапе развития своих полномочий прокуроры 
получили право самостоятельно решать вопрос, 
направлять обвинение в суд или нет (т.е. решать 
вопрос о начале уголовного преследования). 

Показателен в данном случае прецедент 
1809 г. по делу соединённые Штаты про-
тив Хилла (United States v. hill) [6]. в рассма-
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триваемом деле большое жюри (grand jury) 
составило неформальный обвинительный акт 
(presentment) в отношении определенного лица. 
неформальный обвинительный акт (представ-
ление) большого жюри составляется в случаях, 
когда большое жюри хочет инициировать уго-
ловное преследование по преступлению, факты 
о котором непосредственно известны членам 
большого жюри. на основании presentment 
большого жюри прокурор составил обвини-
тельный акт (indictment), который впоследствии 
был утвержден большим жюри. Позже проку-
рор отказался от дальнейшего уголовного пре-
следования, в связи с чем встал вопрос: нужно 
ли суду продолжать рассматривать дело ввиду 
наличия presentment большого жюри. суд 
постановил, что в данном случае дело подле-
жит прекращению, так как обвинительный акт 
(indictment) полностью включает в себя пун-
кты неформального обвинения большого жюри, 
а вопрос начала уголовного преследовании 
на основании представления большого жюри 
находится полностью в компетенции проку-
рора. Целесообразность полномочия прокурора 
решать вопрос о начале уголовного преследо-
вания на основе presentment большого жюри 
обосновано, по мнению суда, тем, что позво-
ляет судам избежать траты времени на реше-
ние вопроса о соответствии данного дела юрис-
дикции суда. 

таким образом, в сША была проведена 
связь между правом прокурора отказываться от 
продолжения уголовного преследования и пра-
вом направлять обвинение в суд.

с самого начала американский уголовный 
процесс воспринял хорошо известную англий-
скому уголовному судопроизводству процедуру 
nolle prosequi, т.е. «отказ истца от иска» или 
отказ от дальнейшего судебного преследования. 

во второй половине ХIХ века суды сША 
стали связывать nolle prosequi с прокурорской 
дискрецией как исключительным полномочием 
исполнительной власти более явным образом. 

в этом аспекте представляет интерес дело 
1860 г. соединенные Штаты против Корри 
(United States v. corrie) [5], в котором, с одной 
стороны, окружной суд Южной Каролины впер-
вые упомянул о конституционном положении 
Take care clause как об источнике, наделяю-
щим президента полномочием nolle prosequi, с 

другой стороны – суд указал, что использова-
ние полномочия nolle prosequi федеральными 
прокурорами допустимо только с разрешения 
суда. Аналогичный вывод был также сделан в 
деле United States v. Shoemaker, 27 f.cas. 1067, 
1069–69 (D. Il 1840).

спустя почти десять лет верховный суд 
сША в конфискационных делах сослался на 
дело соединенные Штаты против Корри, поста-
новив, что полномочия Генерального проку-
рора и федеральных прокуроров, которые к 
тому моменту стали подотчетны президенту, 
отказываться от судебного преследования обу-
словлены именно тем, что они принадлежат к 
исполнительной власти, возглавляемой прези-
дентом сША, на котором лежит обязанность 
следить за тем, чтобы законы исполнялись над-
лежащим образом (Take care clause, статья 2 
раздел 3 Конституции сША). однако в этот раз 
верховный суд отметил, что прокурор, до того 
как сформирован список жюри, может свободно 
распоряжаться судьбой уголовного преследова-
ния. согласия суда при этом не требуется. 

Здесь важно подчеркнуть, что в течение пер-
вых месяцев гражданской войны Конгресс при-
нял статут о конфискации имущества, которое 
было умышленно использовано в кампании 
против интересов соединенных Штатов. статут 
предполагал, что доносчик, который представил 
информацию, ведущую к конфискации, будет 
иметь долю доходов соединенных Штатов. 
Предъявить иск о конфискации имущества 
мог только федеральный прокурор. ввиду того 
что Генеральный прокурор часто отказывал в 
подаче иска, то информаторы, которые пыта-
лись извлечь выгоду от конфискации, решили 
обжаловать его действия в судебном порядке. 
верховный суд сША подтвердил полномочие 
Генерального прокурора отказывать в подаче 
иска. несмотря на гражданско-правовой харак-
тер конфискации, верховный суд проанализи-
ровал полномочия исполнительной власти как 
по гражданским, так и уголовным делам (под-
робнее см. [1]).

таким образом, верховный суд связал nolle 
prosequi c конституционной обязанностью пре-
зидента заботиться о надлежащем исполнении 
законов – Take care clause. 

в 1922 г. в деле Понци против Фессендена 
(ponzi v. fessenden) [4] верховный суд сША 
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подтвердил контроль исполнительной власти 
над уголовным преследованием, обосновав его 
через Take care clause. в отличие от ранее рас-
смотренных прецедентов, верховный суд обо-
сновал полномочие исполнительной власти кон-
тролировать уголовное преследование незави-
симо от унаследованного из английского права 
«суррогата» nolle prosequi. таким образом, тео-
рия прокурорской дискреции обособилась и 
больше не связывалась с историческим nolle 
prosequi. 

в 1925 году в деле Миликен против стоуна 
(Milliken v. Stone) [3] федеральный окружной 
суд нью-йорка пришел к выводу, что дискре-
ционные полномочия прокурора в действующей 
системе законодательства отражают принцип 
разделения исполнительной и судебной властей. 
во время «сухого закона» американские судо-
ходные компании жаловались, что Генеральный 
прокурор не обеспечивает соблюдение ликеро-
водочного закона английскими судами, кото-
рые ввозили алкоголь на территорию сША. 
Американские компании пытались добиться 
судебного запрета, который в том числе обязы-
вал бы прокуроров возбуждать уголовное пре-
следование при установлении фактов наруше-
ния Закона о национальном запрете алкоголя 
(The National prohibition Act). 

суд отклонил иск, указав, что федеральные 
суды не имеют полномочия заставить федераль-

ных прокуроров применить уголовный закон 
вне зависимости от каких-либо обстоятельств. 
Прокурор от имени исполнительной власти 
выносит решения о необходимости применения 
уголовного закона, которые суды «бессильны» 
пересмотреть. Противное противоречило бы 
идее разделения властей. 

интересно, что в 1944 г. Конгресс внес соот-
ветствующие поправки в ст. 48 (а) федеральных 
правил уголовного судопроизводства, установив 
требование о необходимости получения согла-
сия суда на использование прокурором полно-
мочия nolle prosequi [2]. Указанные изменения 
были приняты ввиду того, что законодательная 
власть опасалась злоупотреблений со стороны 
прокуратуры. однако к этому времени теория 
прокурорской дискреции была полностью сфор-
мирована в федеральном прецедентном праве и 
больше не была связана с nolle prosequi (с отка-
зом от продолжения уголовного преследова-
ния). в результате законодательные нововведе-
ния не оказали значительного влияния на прак-
тику реализации прокурором своих дискреци-
онных полномочий. 

таким образом, полномочие nolle prosequi, 
которое лежало у истоков теории дискреци-
онных полномочий прокурора сША, сегодня 
является одним из немногих дискреционных 
полномочий прокурора сША, подлежащих 
судебному контролю. 
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Специальность 5.1.1 – теоретико-исторические 
правовые науки

ОБОСНОВАНИЕ ГЕГЕЛЕМ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  
И ЦЕННОСТНОГО ЕДИНСТВА ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ

Аннотация. В соответствии с диалектическим методом, который был развит 
И. Кантом, И.Г. Фихте и особенно Г.В.Ф. Гегелем, философия немецкого идеализма 
исходила из парадигмы в понимании государства, основанной на идее свободы, которая 
понималась как истинная суть бытия человека. Именно на таком понимании свободы, 
восходившем к ее святоотеческому толкованию как высшего дара Бога человеку, немецкие 
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идеалисты основывали свою трактовку государства и его духовных оснований. Развивая 
свое содержание в рамках данного смыслового контекста, философия Гегеля рассматривает 
вопрос об отношении религии и государства, основываясь на принципе их внутренней 
понятийной взаимосвязи. Духовноценностную гармонию между церковью и государством 
Гегель считал основой для утверждения позитивного законодательства в качестве 
священного нравственного идеала.

Ключевые слова: Гегель; религия; Церковь; христианство; ценности; свобода; 
нравственность; государство.

PaiSiUS, Bishop of Yaran and luz
Sal'NiKoV V.P.

maSlENNiKoV d.V.
ProKoFiEV K.G.

ZHUK a.S.

HEGEl’S SUBStaNtiatioN oF SPiritUal aNd moral 
aNd ValUE UNitY oF tHE StatE aNd tHE CHUrCH

The summary. In accordance with the dialectical method, which was developed by I. Kant, 
I.G. Fichte and especially G.W.F. Hegel, the philosophy of German idealism proceeded from a 
paradigm in the understanding of the state based on the idea of freedom, which was understood 
as the true essence of human existence. It was on this understanding of freedom, which went back 
to its patristic interpretation as the highest gift of God to man, that the German idealists based 
their interpretation of the state and its spiritual foundations. Developing its content within the 
framework of this semantic context, Hegel’s philosophy examines the question of the relationship 
between religion and the state, based on the principle of their internal conceptual relationship. 
Hegel considered spiritual and value harmony between church and state to be the basis for 
establishing positive legislation as a sacred moral ideal.

Key words: Hegel; religion; Church; Christianity; values; freedom; state.

истинное государство, как его понимал 
Гегель, существует в неразрывном единстве 
с христианской религиозностью и с христи-
анской церковью, что определено не просто 
человеческим разумением, но самим духом 
всемирной истории. радикально размежевав-
шись с механистической моделью государства, 
сложившейся в эпоху Просвещения, и утвер-
див при этом позитивную идею одухотворен-
ного государства, Гегель развивает свое уче-
ние об отношении государства и христианской 
общины, церкви,  на основе сформулирован-
ного им общего принципа: «нравственность 
государства и религиозная одухотворенность 
государства взаимно являются друг для друга 
прочными гарантиями» [4, стр. 381]. Здесь им 

сопрягаются в одной понятийное простран-
ство религия как «божественное знание, зна-
ние человека о Боге и знание себя в Боге», хра-
нимая церковью, с одной стороны, и «мудрость 
мира», мудрость нравственного сознания, с дру-
гой стороны [2, стр. 400].

религия и основа государства, согласно 
Гегелю, не противостоят друг другу, а состав-
ляют диалектическое тождество. Это тожде-
ство являет себя на первых ступенях всемир-
ной истории (Гегель указывает здесь на патри-
архальные общества и на иудейскую теокра-
тию). в ходе дальнейшего исторического раз-
вития государства они, согласно Гегелю, раз-
деляются. но с утверждением христианства 
снова проявляется их тождество, однако теперь 
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уже как опосредованное всем предшествующим 
историческим развитием государства и церкви. 

Христианская церковь, напоминает Гегель, 
учит о том, что «человек свободен перед 
Богом… он свободен, поскольку он достиг 
в церковном культе снятия раздвоения» [2, 
стр. 400]. Это понятие свободы составляет 
высшую сущность человека и оно в равной 
степени, хотя и по-разному, реализует себя в 
мудрости церкви и в нравственно-правовом 
строе государства. одно без другого существо-
вать не может, и Гегель был совершенно прав, 
когда говорил: «народ, имеющий плохое поня-
тие о Боге, имеет и плохое государство, плохое 
правительство и плохие законы» [2, стр. 400].

Гармонию между церковью и государством 
Гегель считал основой для утверждения пози-
тивного законодательства в качестве чего-то 
священного, чего-то являющегося нравствен-
ным идеалом и абсолютной ценностью [2, 
стр. 401]. По сути, речь идет об исторической 
традиции симфонического взаимодействия 
церкви и государства, которую, впрочем, фило-
соф, будучи лютеранином, ошибочно относил 
только к протестантским государствам. 

вместе с тем Гегель, конечно, правильно 
напоминает нам о том, что действительным 
основанием этой симфонии является свобода 
как высший дар Бога человеку. и эта идея 
была в полной мере развита потом в русском 
богословии и в русской религиозной филосо-
фии [6, стр. 277-311; 13, стр. 220-224]. свобода 
составляет сущность морали, того, что отно-
сится к внутреннему миру человека, что, впро-
чем, показал уже и. Кант [12, стр. 55-57; 15, 
стр. 186-187]. но свобода, о чем мы уже писали 
выше, относится и к внешней сфере бытия 
человека, где она составляет главный прин-
цип существования права и государства. Этот 
высший дар Божий и составляет то, что при-
сутствуя в двух сферах – в сфере духовной и 
в сфере социальной. именно таким образом 
понятая и адекватно выраженная в системе 
логических категорий идея свободы опосредует 
собой симфоническую гармонию государства и 
церкви, права и морали [9].

При этом Гегель анализирует и возможность 
реального противостояния друг с другом исто-
рического государства и церкви. Это имеет 
место в том случае, когда либо религия не при-

знает свободы человека (Гегель берет в каче-
стве примера римско-католическую церковь), 
а государственное устройство при этом осно-
вано именно на принципе свободы [2, стр. 405]; 
либо, напротив, реально существующее исто-
рическое государство еще не соответствует в 
полной мере тому, что философ определил как 
«истинное государство». если государство и 
религия вступают между собой в противоре-
чие, то последняя из общественной сферы отхо-
дит на второй план, становится частным делом 
людей. однако в таком случае и государство 
окажется отчужденным от религии и потеряет 
свою духовную основу. в таком случае, заме-
чает философ, принципы, на которых базиру-
ется и государство, и церковь, окажутся одно-
сторонними [2, стр. 408].

интересным представляется и фрагмент, в 
котором Гегель говорит об особой «настроен-
ности» людей по отношению к позитивному 
законодательству. По сути дела, эти страницы 
текста «Философии религии» предвосхищают 
последующую проблематику правосознания. 
Без этой «настроенности» позитивное законо-
дательство не будет действенным, а судебные 
инстанции – справедливыми. однако эта вну-
тренняя настроенность людей составляет одно-
временно и почву религии [2, стр. 406-407]. 
отсюда мы можем сделать тот вывод, что пра-
восознание (так же как и правовая культура 
личности) и религиозная вера глубоко связаны 
друг с другом. 

Противоречие, которое может сложиться 
между верой и социальной «настроенностью», 
чревато социальными коллизиями. К числу 
таких коллизий Гегель относил и великую 
французскую революцию, включая ее в систему 
более глубоких социальных своего времени:  
противоречий между государством и религией, 
между церковью и государством. «Эта колли-
зия еще очень далека от своего разрешения», 
– писал философ, поручая ее суду истории [2, 
стр. 408]. таким образом, проблематика связи 
церкви и государства из чисто духовной и нрав-
ственной сфер переходит в область действи-
тельных социальных отношений, чем эта про-
блематика снова актуализирует тему включен-
ности религии, правовой культуры личности и 
общества, государства и христианской общины 
во всемирно-исторический процесс.
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всемирная история, далее, у Гегеля высту-
пает, во-первых, как процесс развития во 
времени личности, общества и государства; 
во-вторых, как диалектический процесс раз-
вития самого этого развития, т.е. как разви-
вающаяся история, достигающая в результате 
этого развития своей новой формы, воплощен-
ной в «священной истории», кульминацией 
которой является смерть и воскресение Бога. 
и что самое главное, два эти процесса разви-
тия у Гегеля сущностно связаны, поэтому свя-
щенная история Христа оказывается одновре-
менно и истоком, и содержательным элемен-
том, и конечным исходом развития всемирной 
истории. в последнем качестве она мистиче-
ски преобразует мировую историю, превращая 
ее в самостоятельный субъект. одним из обра-
зов этой «преображенной» истории оказывается 
идея государства, утвердившего себя в истории 
как «система нравственного мира» [1, стр. 299]. 

в учении Гегеля о «священной истории» 
мы находим образ завершения развития исто-
рического начала как такового, что, отнюдь, не 
означает завершения самой истории. напротив, 
получив такой результат, история утверждает 
свою целостность, способность к самодетерми-
нации. история человечества, включив в себя 
«священную историю» Бога, обретает способ-
ность и право быть «судьей» человеческого 
творчества, в том числе и «судьей» над госу-
дарствами.

 Эта целостность процесса исторического и 
его результата, в котором историческое обре-
тает свой законченный смысл и новую жизнь, в 
конечном итоге и есть то, что постоянно опре-
делялось Гегелем как «дух». духовное преоб-
ражение истории и человека в истории Гегель 
связывает с кульминационным пунктом «свя-
щенной истории» – с образом смерти и вос-
кресения Христа. таким образом, история, по 
Гегелю, фокусируется в Личности, но это – 
Личность Богочеловека. Эта Личность сама по 
себе составляет историю – «священную исто-
рию». свою философию права Гегель начи-
нает с понятия личности как субъекта права 
и завершает понятием всемирной истории как 
высшего суда между государствами относи-
тельно признания их суверенитета. но оказыва-
ется, что сам этот результат – всемирная исто-
рия имеет своим формирующим началом лич-

ность, а именно Личность Богочеловека.  таким 
образом, мы находим в конечном результате 
философии права итог развития ее начала (лич-
ности человека в системе отношений права). 
Промежуточным элементом этого развития 
(Гегель назвал бы его средним термином абсо-
лютного умозаключения) является понятие 
государственного суверенитета.

Как продукт всемирной истории, государ-
ство, утверждал Гегель, с одной стороны, нахо-
дится во взаимодействии с религиозной общи-
ной. Это взаимодействие со стороны государ-
ства, отнюдь, не исчерпывается только обеспе-
чением условий существования и деятельно-
сти общины, но предполагает взаимную содер-
жательную заинтересованность [1, стр. 300]. с 
другой стороны, государство является самодо-
статочной формой духа и не нуждается в каком-
либо внешнем нравственном оправдании со 
стороны религии и церкви [1, стр. 305]. 

Гегель настаивает на том, что зрелое, разу-
мное государство, должно сознавать себя как 
одухотворенную общность субъектов права и 
субъектов морали, сознавать себя как выра-
жение некоторой высшей нравственной идеи. 
«существенной принадлежностью завершен-
ного государства является сознание, мышле-
ние, – писал автор ”Философии права”, – поэ-
тому государство знает, чего оно хочет и знает 
это как мысленное.  так как знание имеет свое 
местопребывание в государстве, то наука также 
имеет его здесь, а не в церкви. несмотря на это, 
в новейшее время постоянно говорят о том, 
что государство должно возникать из религии. 
Государство есть развитый дух и выдвигает 
свои моменты при свете сознания: благодаря 
тому, что то, что заключено в идее, выступает 
во-вне, в предметность, государство являет себя 
как конечное, как область мирского, между тем 
как религия являет себя как область бесконеч-
ного» [1, стр. 304].

Государство, достигшее такого уровня само-
сознания, доказывает Гегель, должно постоянно 
взаимодействовать с церковью и в этом взаимо-
действии может и должно контролировать все 
те социальные отношения, в которые церковь 
вступает в мирской жизни. но вопросы соб-
ственно духовной жизни оно должно остав-
лять в качестве внутреннего дела самой церкви. 
об этом говорит и современный исследова-
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тель: «Церковь… не принуждает, а пропове-
дует и объясняет, она не требует, а любит и 
печалуется. Церковь представляет собой одно-
временно и единство всех верующих, тело 
Христово, т.е. феномен метафизический, и в 
тоже время социальное учреждение, которое 
призвано хранить истину веры. для реализации 
целей мира сего служит государство, а для реа-
лизации высших целей – Церковь» [10, стр. 59].

Подлинная гармония в отношении церкви 
и государства возможны в том случае, если 
последнее основано на тех же нравственных 
принципах, что и религия, господствующая в 
обществе. диссонанс между ними противоре-
чит и понятию государства, и понятию рели-
гии: «Мы часто встречаем, с одной стороны, 
религию, не признающую принципа свободы, 
с другой – государственное устройство, осно-
ванное на этом принципе» [2, стр. 405]. однако, 
«упомянутая абстракция не допускает разли-
чия, которое неизбежно там, где есть организм 
и тем самым подлинная жизнь» [2, стр. 405]. 
«организм» и «подлинная жизнь» – это опре-
деления, относящиеся к государству, согласно 
прокомментированному выше гегелевскому 
пониманию его как системы жизни, «разумной 
жизни самосознающей свободы» [1, стр. 299].

Анализируя отношение церкви и государ-
ства, Гегель еще раз подтверждает свое пони-
мание государства как системы свободы. такое 
государство не является механизмом, осно-
ванном на внешнем формальном договоре, 
а потому насилие должно быть ему чуждо. 
отношения между народом и государством 
должны строиться не на насилии, а на осозна-
нии обществом ценностной сущности нрав-
ственной идеи, воплощенной в свободном и 
одухотворенном государстве. 

начиная от Канта и Фихте, в немецкой фило-
софии права утвердилось понимание системы 
нравственности как воплощенной свободы, в 
которой человек ограничивает свои действия и 
задает им определенные цели, руководствуясь 
идеей нравственности в качестве автономной 
детерминанты его воли. такие детерминанты, 
которые являются для человека абсолютной 
ценностью, человек только и может считать 
действительным правом, а декларирующее их 
государство, проводящее свои нравственно-
правовые принципы в жизнь, – правовым госу-

дарством. и только поэтому человек может счи-
тать своим моральным долгом повиноваться 
государству. 

думаем, что этот вывод очевиден: в про-
тивном случае ни одно государство не могло 
бы существовать более или менее длитель-
ное время. но мыслительное содержание 
этой нравственной системы должно быть, 
указывал Гегель, знаемо народом: «… народ 
склонен считать правом лишь то, что дано 
ему как определенное» [1, стр. 408]. К этой 
нравственно-правовой традиции можно при-
общиться, согласно Гегелю, опираясь на раз-
личные способы познания, прежде всего – на 
философию и искусство. однако, «эта опреде-
ленность права и нравственности обретает для 
народа свое наиболее убедительное подтверж-
дение только в форме существующей религии» 
[1, стр. 408]. 

таким образом, по Гегелю, церковь и госу-
дарство взаимно дополняют друг друга таким 
образом, что уже на уровне понятий мы можем 
противопоставить их друг другу только в 
абстракции, но отнюдь, не в действительно-
сти. отступление от симфонической гармо-
нии церкви и государства, государства и рели-
гии после того, как благодаря крестной муки и 
воскресению Христа стало возможным достичь 
этой гармонии, становится чревато глубокими 
социальными коллизиями. Поэтому важно уви-
деть в гармонии церкви и государства как плод 
Божественной воли, так и результат историче-
ского развития, подготавливающего возмож-
ность реализации Божественной воли. 

Благодаря такому выводу, осуществленный 
философом анализ исторической эволюции вза-
имодействия государства и церкви представля-
ется нам наиболее ценным и актуальным.

согласно Гегелю, истина никогда не возни-
кает сразу в адекватной себе форме. Это про-
тиворечие делает неизбежным процесс дости-
жения ею самой себя, что составляет содержа-
ние исторического процесса сознания религи-
озных истин. на каждом из этих этапов, в соот-
ветствии с мерой общего развития, все формы 
осознания идей абсолютного добра, нрав-
ственности и свободы, включая и религиозную 
форму, остаются ограниченными в силу преде-
лов своего исторического развития: «Поскольку 
дух по существу есть эта деятельность само-



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2023, № 10

154

сознания,  то внутри ее возникают ступени его 
сознания,  и он всегда осознает себя  только  
соответственно этим ступеням. они-то и соз-
дают определенную религию, и религия здесь 
есть сознание всеобщего духа, который еще не 
есть для себя в качестве абсолютного духа» [2, 
стр. 264].  ограниченность формы религиоз-
ного сознания нравственных истин, а соответ-
ственно и ограниченность понимания народом 
того, что Гегель называл «определенностью 
права и нравственности», задает исторические 
пределы развития также и самого государства.  

другими словами, у Гегеля получается, что 
уровень развития религии (в смысле пределов 
осознания сущности свободы) определяет уро-
вень развития и качественные параметры госу-
дарства. и наоборот, поскольку государство и 
религия – это лишь две формы исторически 
развивающегося единого «духа», духовного 
единства общества. Как государство не может 
детерминировать уровень и содержание рели-
гии, так и религия не может детерминировать 
уровень и качественные характеристики госу-
дарства. историческое развитие идет через их 
взаимодействие, ведь, именно взаимодействие, 
как известно, является подлинной «последней 
сущностью» всех вещей. 

исторический процесс развития религий 
Гегель делит на три крупных блока: природ-
ные религии, религии духовной индивидуаль-
ности и абсолютная религия – христианство. 
Характерно, что развитие религии с самого 
начала связывается у него с эволюцией госу-
дарства. Шаманизм («религия колдовства»), 
который он понимает как некоторую предре-
лигию (поскольку в ней содержится отношение 
к природе, но нет отношения к духу), не слу-
чайно связан с такого рода общностями людей, 
которые еще нельзя назвать государствами [2, 
стр. 433-438]. 

в сфере «природных религий»  Гегель  выде-
ляет  четыре  исторические формы религии.  
Первая форма – это «религия колдовства», 
имеющая две ступени: начальная – шаманизм.  
развитая форма религии колдовства совпа-
дает с исторической формой китайской госу-
дарственной религии. отметим, что речь здесь 
идет о первоначальной форме государства, в 
котором, по мысли Гегеля, свобода существует 
лишь как субстанция, она еще не знает себя 

в духовной форме. Поэтому и религия здесь 
– это также поклонение некоторому природ-
ному началу. духовная сущность религии про-
является в «колдовстве», в практике воздей-
ствия на природу. сама государственная прак-
тика на этой ступени видится Гегелю как спец-
ифический шаманизм: «точка зрения колдов-
ства достигает здесь даже формы организован-
ной монархии,  мировоззрение которой содер-
жит нечто величественное и державное» [3, 
стр. 40]. с этим связана также патерналистская 
форма государства, соотносящая государство с 
родовыми отношениями, еще не являющимися 
в собственном смысле слова  политическими 
отношениями, а также и то, что император как 
олицетворение субстанциальной духовной силы 
он повелевает не только людьми, но и приро-
дой [3, стр. 473-475]. 

однако в качестве чего-то внешнего, акци-
дентального, по отношению к этой духовной 
субстанции государства, сам император оказы-
вается всего лишь внешним выражением его 
духовной силы.  он еще не является  собствен-
ным, внутренне  необходимым,  моментом ее 
саморазличения и самоопределения. духовная 
субстанция преднаходима им как нечто поло-
женное вне  его,  а потому – внутренне для него 
неопределенное. то, что должно составлять в 
религиозной жизни культовую практику,  здесь 
прежде всего  выступает как соблюдение пред-
писаний государственного устройства, вопло-
щающего в себе всеобщую меру.  все остальное 
пространство культовой деятельности заполня-
ется исполнением обычных колдовских обря-
дов, заклинаний, следования различным суе-
вериям,  в общем, всем тем, что весьма мало 
отличает ее от  первой стадии религии колдов-
ства. 

ни религиозная вера, ни религиозная 
община здесь еще совершенно не отделены от 
государства. но это вовсе не та их внутренняя 
взаимосвязь, о которой Гегель говорил, ведя 
речь об истинном, т.е. о христианском государ-
стве. в христианском государстве его отноше-
ние с церковью опосредовано через осознание 
их внешнего различия, поэтому их внутрен-
нее единство достигает уровня конкретности. 
на этапе же древней китайской религии фило-
соф находит только лишенное всякого разли-
чия первоначальное единство, единство, совер-
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шенно абстрактное и по своей форме, и по сво-
ему содержанию.

согласно Гегелю, духовное содержание госу-
дарства на этой этапе – это всего лишь его вну-
тренняя субстанция, оно лишено качеств субъ-
ектности, а «субстанция есть всеобщая  налич-
ность  настоящего...» [2, стр. 517]. Поэтому  
дух,  деятельность которого разворачивается 
в рамках первой ступени религии колдов-
ства, еще не имеет истории. Последняя, по 
мнению Гегеля,  составляет достояние лишь 
тех народов,  которые создали государство.  
Комментируя отношение религиозной общины 
и государства в древнем мире, Гегель писал: 
«в восточных деспотиях существует это столь 
часто желаемое единство церкви и государ-
ства – но тем самым там нет государства, нет 
того самосознательного развертывания в праве, 
в свободной нравственности и органическом 
развитии, которое только и достойно духа» 
[2, стр. 303]. тем самым развитие религиоз-
ной общины, развитие ее отношения с госу-
дарством, означает одновременно и развитие 
самого государства.

второй формой природных религий Гегель 
называет буддизм, третьей – индуизм. обе эти 
формы Гегель в меньшей степени связывает 
с особенностями государства и не уделяет в 
своих Лекциях по философии религии этому 
содержанию большого внимания. совершенно 
иначе философ относится к зороастризму как 
к реформированной форме индуизма. в рели-
гии зороастризма заложено различие абсолют-
ного добра и абсолютного Зла. в мировое про-
тивоборство между ними включен и сам чело-
век. Этим определяется абсолютная цель дея-
тельности человека, общества и государства. 

А потому именно в религии зороастризма 
Гегель видит первую историческую форму, 
адекватную уровню государственной религии. 
Этим добавляется новый штрих в его религи-
оведческую и политико-правовую концепцию. 
А именно: если государство мы считаем вопло-
щением высшей нравственной идеи, идее абсо-
лютного добра, то и религия должна содержать 
в себе это знание об абсолютном благе. роль 
переходной ступени от «природных» религий к 
религиям «духовной индивидуальности» играет 
египетская «религия загадки».

в качестве следующего конкретного резуль-

тата развития религии и государства в их взаи-
модействии Гегель выделяет три момента, кото-
рые он обозначает логическими определениями 
единства, необходимости  и конечной целесо-
образности.  Каждый из этих моментов высту-
пает в качестве основного определения, соот-
ветственно, трех исторических религий: иудей-
ской, греческой, римской. 

Последняя особенно важна в религиозно-
политической концепции Гегеля, поскольку объ-
ектом религиозного отношения здесь он видит 
именно государство. объектом культа в рим-
ской религии является прежде всего сама рим-
ская государственность как выражение воли и 
духа народа.  Культы отдельных богов имеют 
место постольку, поскольку они направлены на 
достижение конечных целей, связанных с бла-
гом римского государства.  Благо государства 
является высшей целью и главным смыслом 
религиозного отношения. «Поскольку римское 
государство перерастает в государство всемир-
ное, то цель римского народа оказывается непо-
средственно всемирно-исторической целью. 
синтез восточно-монархического и полисного 
начал породил имперский принцип государ-
ственности, в котором получила свое выраже-
ние всемирно-историческая идея» [11, стр. 120].

Здесь Гегель удерживает в диалектическом 
единстве два полюса: всеобщее и единичное. 
обнаружение всемирно-исторической цели 
государства, с одной стороны, задает масштаб 
понимания конституирующей его нравственной 
идеи как имперской идеи, несущей всем наро-
дом это нравственное содержание. с другой, 
именно на этом уровне индивидуум впервые 
определяется как личность, как субъект права 
[7, стр. 180]. 

в «Философии права» Гегель говорит о том, 
что уровень определения и самоопределения 
человека в качестве личности, лица, должен 
быть достигнут исторически: «всеобщность 
этой для себя свободной воли есть формаль-
ное, самосознательное, в остальном лишен-
ное содержания простое соотношение с собой 
в своей единичности, тем самым субъект есть 
лицо (person)… в личности заключено, что 
я… знаю себя в конечности бесконечным, все-
общим и свободным… индивиды и народы 
еще не обладают личностью, пока они еще не 
достигли этого чистого мышления и знания о 
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себе» [1, стр. 97].  в «Философии религии» он 
связывает этот переломный момент в процессе 
исторического развития личности со смертью 
и воскресением Богочеловека и с утверждение 
христианской Церкви [5, стр. 10-14]. 

Задачу христианской Церкви Гегель видит 
прежде всего в том, чтобы окончательно соеди-
нить в сознании человека всеобщее и единич-
ное, его внутреннее содержание и пока внеш-
нюю для него истину, которая содержится в уче-
нии Церкви: «дело церкви – приучить к тому, 
чтобы воспитание духа становилось все более 
внутренним, чтобы истина отождествлялась с 
самостью, с волей человека, становилась его 
волением, его духом» [3, стр. 317]. Эта задача, 
однако, решается не только в процессе поуче-
ния, проповеди, но и в таинстве богообщения, 
о котором Гегель пишет так: «таково таинство 
причастия, в котором чувственным, непосред-
ственным образом дается человеку сознание его 
примирения с Богом, вхождение в него духа и 
обитания его в человеке» [3, стр. 319]. само 
причастие Гегель называет «центром христи-
анского учения», действительным основанием 
для различия между собой христианских церк-
вей. Хотя сам, конечно, отдает приоритет люте-
ранскому истолкованию таинства, что, разуме-
ется, естественно, если учитывать вероиспове-
дание этого философа [3, стр. 319-320].

оценивая христианство в исторической 
ретроспективе, Гегель неоднократно показы-
вает, что «абсолютная религия» проясняет и 
усиливает то содержание, которое в предше-
ствующих религиозных формах и в античной 
философии присутствовало лишь вскользь, 
намеком, а именно: понимание нравственной 

природы высшей сущности бытия. Более того 
– его личностной природы. отныне Бог пони-
мается не как некая всемирная природная сила, 
каким его в общем и целом представляли себе в 
ранних религиях, а как высшее духовное начало 
мира. Бог как духовное первоначало мира рас-
крывает себя миру (раскрытие себя, вообще, 
составляет природу духовного), воплощаясь 
в Богочеловеке. только человек есть то, что 
может раскрыть собою во всей полноте духов-
ную природу Бога, сущность и смысл всеоб-
щего единства мира. но для этого человек дол-
жен быть абсолютно совершенным человеком, 
опять-таки совершенным не в физическом, а 
в нравственном смысле, не имея в себе греха. 

Поэтому только Христос являет собою во 
всей полноте и целостности как идею личности, 
сочетающей в себе начала единства и свободы, 
так и идею абсолютного блага. Эманацией 
этой идеи является система нравственности и 
система государственности. отсюда следует 
совершенно правильный вывод Гегеля о том, 
что государство может быть справедливым, 
только имея идеалом личность Христа или же 
ориентируясь на духовно-нравственные ценно-
сти, открытые им миру. 

ориентируясь на этот вывод классика, 
можно утверждать, что право всегда имеет 
определенное ценностное измерение. особенно 
это актуально в россии, где исторически право 
было неразрывно связано с христианским обра-
зом правды [12, стр. 9]. именно поэтому к 
настоящему времени в россии сложился цен-
ностный консенсус, опирающийся на многове-
ковые традиции российской правовой культуры 
[8, стр. 292-293, 297-304; 16, стр. 6-7].
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СУМКИ И КАРТИНЫ PKHamat
в современном мире вещи, сделанные руками, обретают новую цен-

ность. все чаще человек ищет что-то необычное, уникальное, создан-
ное в единственном экземпляре. Философию уникальности несет в 
себе каждое изделие от pkhamat. оно пронизано энергетикой, теплом 
и любовью мастера. Каждый стежок на сумке или на картине имеет 
свою историю и помнит тепло рук, которые его сделали. 

Pkhamat (Пхамат) – это ручная работа,  
пронизанная красотой флореального искусства! 



вышивка лентами – уникальный вид рукоделия, сочетающий клас-
сические вышивальные швы и стежки со специальными элементами, 
которые выполняются атласными или шелковыми лентами, благодаря 
чему получаются невероятно красивые объемные картины и панно, 
позволяющие передать все великолепие живых цветов. 

pkhamat гарантирует каждому клиенту, что выбрав наше изделие, 
он становится обладателем качества и получает возможность идти в 
ногу со временем, при этом выбирая свою дорогу. Мы дарим возмож-
ность быть исключением в мире правил. 

Инстаграм: pkhamat 
E-mail: hamathanova.asya@mail.ru
с уважением, Ася Хаматханова.




