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УДК 341.1:327.8 (479.24) 

РОЛЬ СРЕДСТВ «МЯГКОЙ СИЛЫ» В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

© 2019 
М.Г. Акбаров, кандидат философских наук, судья 

Бакинский суд по тяжким преступлениям, Баку (Азербайджан) 

Ключевые слова: Азербайджан; государственная безопасность; «мягкая сила»; национальная безопасность; 
внешняя политика; средства «мягкой силы». 

Аннотация: В XXI веке неуклонно возрастает роль инструментов «мягкой силы» в обеспечении более эффек-
тивной национальной безопасности. США, Россия стремятся реализовать свои геополитические интересы с по-
мощью информации, экономики, права, идеологии, культуры, образования, и это является более «мягким» элемен-
том, чем военная сила. Достижения США, России и КНР в этом направлении бесспорны. Благодаря «мягкой силе» 
можно достичь поставленных целей с меньшими расходами и потерями живой силы. 

Цель работы – определение основного содержания понятия «мягкой силы» в современной науке и выявление 
основных направлений ее использования для обеспечения государственной безопасности Азербайджанской Рес-
публики. В работе был использован метод анализа фактов и процесса политического развития южнокавказского 
региона и мирового правового порядка на основе современных представлений о роли «мягкой силы» в политиче-
ских отношениях. Суть данного концептуального подхода заключается в комплексном учете баланса сил и проти-
вовесов в мировом порядке для обеспечения безопасности Азербайджана. Каждая страна стремится использовать 
совокупность государственных, социальных институтов (организаций), политических, правовых, экономических 
норм и информации, с целью воздействия на внутренние и внешние отношения, для укрепления своей националь-
ной (внутриполитической, в том числе военной) безопасности. С первых лет независимости Азербайджан умело 
использовал нефтяной фактор, сформировав благоприятный инвестиционный климат для иностранных нефтяных 
компаний. Тем самым страна расширила возможности всесторонней интеграции государства в международное 
сообщество, сформировала атмосферу доверия и сотрудничества в регионе. Из года в год возможности примене-
ния «мягкой силы» возрастают, что подтверждает практика мирового развития. Это следует учитывать и Азербай-
джану в своей региональной политике, а также во взаимодействии с мировым сообществом. 

ВВЕДЕНИЕ 
Исторически военная сила всегда играла решающую 

роль в обеспечении безопасности страны. Вместе с тем 
нельзя сказать, что здесь совсем не учитывались факто-
ры «мягкой силы». Серьезные изменения в междуна-
родной системе XXI века сегодня характеризуются 
увеличением роли невоенных компонентов безопасно-
сти (экологических, экономических, информационных). 
С этой точки зрения невоенные силы играют сегодня 
более гибкую и весомую роль в обеспечении нацио-
нальной безопасности, в том числе Азербайджана. Мы 
попытаемся разъяснить роль и место невоенной силы 
в национальной системе власти страны, используя ме-
тодологию сравнительного анализа возможностей во-
енной и невоенной тактики в современной политике. 

Как известно, уже создан международный индекс 
«мягкой силы», который объединяет в себе ряд катего-
рий, таких, как правительство, культура, образование, 
глобальное вовлечение, предпринимательство и цифро-
вое вещание [1]. Сразу отметим, что данная методология 
в определенной степени основана на классических моде-
лях определения мощи государства, например, H. Mor-
genthau [2]. В свою очередь, выдвижение подобных 
моделей определяется реальными условиями политиче-
ского существования. 

Как показывает практика, невоенные средства соз-
дают для мирного развития стран новые возможности, 
в том числе и на правовом уровне. Эти средства с по-
мощью заключения договоров ослабляют или предот-
вращают военную опасность и угрозы, помогая против-
никам занять нейтральные позиции. Применение нево-
енных средств приводит к ограничению возможности 
агрессора, созданию основы для его изоляции и форми-

рованию негативного имиджа. Благодаря невоенным 
средствам могут раскрыться планы агрессора, которые 
нежелательны для противоположной стороны. Азербай-
джан, как страна постсоветского пространства, в своей 
внешней политике придерживается баланса возможно-
стей каждого из указанных средств. 

Известно, что в конце ХХ века невоенные средства 
укрепления военной безопасности в военных доктринах 
НАТО в России, Китае и других странах стали приори-
тетными. Это стало естественным следствием послево-
енного развития Европы и других континентов. Сегодня 
создание безопасного мира и защита каждого государ-
ства являются важнейшими правовыми и политически-
ми задачами, которые вполне могут быть решены без 
применения военной (жесткой) силы. Поэтому на дан-
ный момент всерьез обсуждается концепция «мягкой 
силы», как набора невоенных силовых инструментов 
для обеспечения международной и национальной безо-
пасности [3; 4]. 

С точки зрения геополитической терминологии, 
произошел переход от «жесткой силы» к «мягкой силе». 
В то же время стратегические цели сверхдержав не 
изменились – позиция силы должна быть в приоритете. 
В конце ХХ века З. Бжезинский писал: «Конечная цель 
американской политики – быть благородной и высокой: 
создать мировую систему, действительно готовую к со-
трудничеству... Но жизненно важно, чтобы на полити-
ческой арене не появился противник, «бросающий пер-
чатку» Америке, способной править в Евразии...» [5, 
с. 2]. Что же касается региональной политики Азербай-
джана, З. Бжезинский считает ее успешной. [5]. Азер-
байджан, как развивающаяся страна, с учетом факторов 
экономического роста и демократизации общества, 
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сегодня оценивается как динамичный и привлекатель-
ный образец государственного устройства [6].  

Поскольку сам мир представляет собой открытую 
систему, полную многомерных нелинейных отношений, 
то международные отношения для современных запад-
ных геополитических теорий – это «способность Запада 
играть на нескольких шахматных досках одновремен-
но» [5, с. 13]. Здесь как раз предполагается использова-
ние возможностей как «мягкой», так и «жесткой» силы. 
В целом, переход к «мягкой силе» в геополитике следу-
ет рассматривать как позитивное историческое собы-
тие. Концепция «мягкой силы» также включает в себя 
такие процессы, как подготовка к диалогу на правовом 
уровне, развитие межкультурных связей и гуманитар-
ное сотрудничество. Ожидается, что значимость этих 
средств в современной системе международных отно-
шений повысится.  

Как известно, термин «мягкая сила» (“Soft Power”)  
в научный обиход ввел J.S. Nye. Автор указывает, что 
метод «мягкой силы» используется в случае, когда одна 
страна подверглась воздействию другой страны, причем 
давление не оказывается посредством использования 
экономической и военной мощи, но при этом достига-
ется желаемый результат [7].  

J.S. Nye распределяет материальные и духовные ре-
сурсы, необходимые стране для «мягкой силы», на: 
культуру страны, привлекательную для других стран; 
политические ценности, которым следуют как внутри 
страны, так и за ее пределами, и привлекательные для 
других стран; внешнюю политику, то есть легитим-
ность этой политики и ее моральное превосходство. 

J.S. Nye среди культурных ценностей различает мас-
совую культуру – развлечения, и высокую культуру – 
искусство, художественная литература, образование. По 
мнению J.S. Nye, страна может стать успешной  
в том случае, если она сможет распространить свои 
культурные ценности и интересы среди других регио-
нов мира, сделать их привлекательными для других 
стран. Сообщества, которые удачно следуют ценностям 
современной духовной культуры, могут влиять на дру-
гие сообщества и получать желаемые результаты [7].  

Естественно, культура содержит в себе больше гра-
жданских и гуманистических ценностей, нежели эко-
номическая и военная мощь. Великие державы мира,  
к примеру, США, Россия, используют свою культуру, 
чтобы влиять на другие страны, в том числе вмешиваться 
в культурное пространство стран, входящих в сферу их 
геополитических интересов, и достигать своих полити-
ческих, военных и геополитических целей. В прежние 
исторические периоды мир менялся под воздействием 
военной или экономической мощи, а сейчас он «захва-
чен» культурой (технологиями, искусством, идеологией 
и т. д). Одним из главных приоритетов политики США 
“Rax Americana” в условиях современной глобализации 
является распространение ее культурных ценностей на 
весь мир, причем есть тенденция внедрения этих цен-
ностей и на уровне международного правового порядка 
[8; 9]. В конечном счете достигаются цели глобального 
влияния на мир.  

Как справедливо считает Д.А. Звягина, ««мягкая си-
ла», как инструмент мировой политики, складывается 
из экономического, политического и культурного влия-
ния [10]. Свободная рыночная демократия, права чело-

века, формирование либеральных ценностей и передо-
вых избирательных технологий, института обществен-
ного мнения – все это является лейтмотивом глобализа-
ции, и рассматривается как стимул для реорганизации 
любых закрытых, авторитарных обществ, чтобы они 
стали более стабильными, конкурентоспособными  
и открытыми для мирового сообщества. Азербай-
джан с первых лет независимости стал работать имен-
но в этом направлении.  

Если страна демократична и стремится работать  
с международными организациями, а также утверждать 
права человека во внешней политике, она с большей 
вероятностью будет привлекательна для других в качест-
ве модели государственного строя. В отличие от автори-
тарных политических режимов, в государствах с подоб-
ным режимом легче будет достичь долгосрочных целей 
по стабильному и устойчивому развитию. В Азербай-
джане в годы независимости, помимо определения 
стратегических приоритетных экономических связей  
и направлений, были определены и реализованы многие 
гуманитарные направления политики «мягкой силы». 
Это образование, наука, спорт, туризм, искусство, то 
есть сферы, где наиболее активно происходит процесс 
интеграции мирового сообщества с точки зрения выра-
ботки общей гуманитарной платформы развития, при-
чем все они получают свое обоснование в правовой 
сфере. Цель исследования – определение основного 
содержания понятия «мягкой силы» в современной 
науке и выявление основных направлений ее использо-
вания для обеспечения государственной безопасности 
Азербайджанской Республики.  

 
СРЕДСТВА «МЯГКОЙ СИЛЫ» И НАЦИО-

НАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Прежде всего, рассмотрим сущность понятий «сред-

ства "мягкой силы"» и «национальная безопасность». 
Для определения взаимосвязи между средствами «мяг-
кой силы» и обеспечением государственной безопасно-
сти необходимо обратиться к рассмотрению особенно-
стей современной внешней политики государств мира, 
правовых основ мирового порядка. Известно, что раз-
витие политической системы мира в ХХI в. вносит 
новые коррективы в применение «мягкой силы» [11].  

Внешняя политика в международных отношениях 
считается общим делом, которым занимаются все госу-
дарства. Это обеспечивает реализацию их националь-
ных интересов посредством дипломатии. Качество ди-
пломатической деятельности страны зависит от сово-
купности ряда важных факторов: соблюдения норм 
международного права, демократического режима, 
наличия экономических ресурсов, выгодного географи-
ческого положения и т. д. [8; 10]. Исторически диплома-
тия государств в значительной степени основывалась на 
военной мощи, а сегодня и невоенные средства обеспе-
чения национальной безопасности, относящиеся к сфе-
рам права, экономики, культуры и информации, играют 
существенную роль в жизни общества. В частности, 
«арабская весна», начавшаяся в 2011 году, еще раз 
доказала, что в наши дни государства реализуют 
свою внешнюю политику с опорой на информаци-
онный фактор, поскольку для государства манипу-
ляции с информацией – коммерчески более выгод-
ный способ достичь целей.  
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При помощи информационно-коммуникационных 
технологий можно оказывать положительное влияние 
на население стран-соперниц, оказывать психологиче-
ское воздействие на вооруженные силы и другие груп-
пы общества, манипулировать сознанием населения  
и настроить его против центрального правительства. 
Подобные события можно было наблюдать в период 
«цветных» революций в 2003 году в Грузии и немного 
позже – на Украине [10]. В этих случаях отчетливо про-
сматривается связь между внешней политикой и сред-
ствами мягкой силы.  

Потенциал средств мягкой силы зависит от ком-
плексного использования возможностей и средств эко-
номического и научно-технического развития страны, 
качества и эффективности политики, военного потен-
циала и опыта. Потенциал этот связан с политическими, 
дипломатическими, правовыми, экономическими, идео-
логическими, информационными и другими факторами, 
определяющими силу государства. Мы попытаемся 
определить взаимосвязь между «мягкой силой» и обес-
печением государственной безопасности путем рас-
смотрения указанных факторов. Есть множество опре-
делений понятия «мягкая сила». Мы считаем, что поня-
тие «мягкая сила» включает в себя понятия «факторы 
правового плана», «факторы политического плана», 
«факторы экономического плана» и «факторы инфор-
мационного плана». В статье рассматривается политика 
Азербайджана, как молодого, развивающегося государ-
ства, реализуемая посредством использования потен-
циала «мягкой силы». 

Определим некоторые средства «мягкой силы», вли-
яющие на уровень национальной безопасности [11; 12]. 

Политические инструменты. Политические сред-
ства обеспечения национальной безопасности – это 
набор политических и дипломатических мер и приемов, 
совокупность национальных институтов и обществен-
ных организаций, которые в полном объеме, в комплек-
се представляют международно-правовые нормы и ин-
формацию. Эти политические инструменты обладают 
преимуществами, поскольку обеспечивают политиче-
скую мощь государства. При определенных обстоятель-
ствах деятельность политических средств обеспечения 
национальной безопасности может укрепить внутрен-
нюю стабильность государства, изолировать государст-
ва от непосредственной угрозы агрессивных междуна-
родных кругов, стабилизировать внешнеполитическую 
ситуацию, увеличить число союзников в регионе. На 
региональную деятельность Азербайджана в этом плане 
отрицательно влияет многолетний конфликт с соседней 
Арменией, который в своих интересах используют дру-
гие влиятельные политические участники. В случае 
Нагорно-Карабахского, армяно-азербайджанского кон-
фликта правительство использовало ряд политических 
мер, о которых пишут и исследователи, в том числе: 

– официальные и неформальные встречи глав го-
сударств и правительств, политических представи-
телей; 

– переговоры и консультации по интенсификации 
межгосударственных отношений; 

– проведение конференций и консультаций лидеров 
военно-политического альянса по оценке угроз, разра-
ботка рекомендаций для совместной деятельности; 

– объявление ультимативных требований агрессору; 

– использование международных институтов для 
принятия санкций против государств, нестабильных  
в международных условиях [13; 14].  

Важность дипломатических мер измеряется тем 
фактом, что, используя ненасильственные средства для 
решения некоторых или всех противоречивых проблем, 
можно приблизиться к компромиссу. Современный Азер-
байджан, как политический актор, развивается в условиях 
растущего числа неправительственных и международных 
организаций. Следовательно, одним из условий реали-
зации позиции «мягкой силы» в Азербайджане является 
формирование нового правового поля для этих органи-
заций и усложнение их функций. Правительство страны 
всячески поддерживает деятельность многочисленных 
неправительственных организаций, ведь эта деятель-
ность затрагивает многие актуальные направления со-
циальной жизни. Речь идет о невоенных средствах. 
Именно под невоенными средствами подразумевается 
сегодня понятие «мягкой силы», имеющей указанный 
выше набор политических инструментов для реализа-
ции политики страны. 

Кроме того, в условиях глобализации взаимное 
влияние стран мирового сообщества проявляется, пре-
жде всего, в трансграничных областях экономики, тех-
нологий, связи, науки и транспорта. В этом процессе 
взаимовлияния и интеграции участвуют почти все стра-
ны, общества, организации, субъекты и отдельные лица 
со сложной системой взаимозависимости, с различной 
степенью глубины этой интеграции. С точки зрения 
особенностей развития западной и восточной цивили-
зации следует также отметить, что меняется само со-
держание силы, как жесткой, так и мягкой. В целом 
международная политическая система характеризуется 
в международных отношениях параллелизмом в деле 
централизации, фрагментации и демократизации, сбли-
жения и отчуждения, независимости и взаимозависи-
мости местных сообществ [15].  

В Азербайджане успешно применяется многосто-
ронняя дипломатия, в том числе для решения продол-
жающегося армяно-азербайджанского, Нагорно-Кара-
бахского конфликтов. Она включают в себя ряд мер, 
таких, как принятие высшими законодательными и ис-
полнительными органами власти политического реше-
ния по урегулированию конфликта; публикация и рас-
пространение обращения Президента (о сохранении 
спокойствия, об успехах органов государственной власти 
и правоохранительных органов) в отношении продол-
жающегося конфликта; визит главы государства в кри-
зисные регионы, организация многочисленных встреч  
с населением, а также визиты в дислоцированные воин-
ские части в регионе; встреча президента с различными 
политическими и общественными деятелями, в том 
числе с лидерами этнических и религиозных партий  
и движений, которые имеют большое влияние на кон-
фликт в регионе; организация встреч, переговоров и кон-
ференций с участием контрагентов, предоставление 
противоположной стороне возможности выразить свою 
позицию и найти общие основания для компромиссных 
решений. 

Современная система правовых и политических 
коммуникаций построена таким образом, что политиче-
ские позиции, тенденции и представления формируют-
ся и меняются с большой скоростью. С этой точки 
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зрения большое значение имеют принципы единой 
национальной идеологии. Как и в любой стране, одной 
из важных составляющих политической жизни в Азер-
байджане является формирование и проявление право-
вой и политической культуры. Технологии политиче-
ской деятельности прогрессируют год от года, полити-
ческая жизнь усложняется, что влияет на восприятие 
политической культуры каждым человеком или полити-
ческой избирательной группой. Хотим сказать, что важ-
ной составляющей «мягкой силы» в политической куль-
туре является также характер и уровень развития пра-
вовой и политической культуры населения в целом. 

Несмотря на продолжающийся Нагорно-Карабах-
ский конфликт, формирование в независимом Азербай-
джане демократического государства, укрепление поли-
тико-правовых отношений и внутренней стабильности, 
экономических основ государства, определило основ-
ные линии политической идентификации людей. Вот 
важные элементы механизма политической идентифи-
кации: политические приоритеты, политическая плат-
форма государства, авторитет представляющей его по-
литической элиты, уровень жизни, социальный капитал. 
Особенности развития каждого из этих факторов влия-
ют на показатели политической идентичности. Все это 
также влияет на соотношение применения силовых  
и «мягких» элементов в проводимой внешней политике 
страны. 

Экономические средства. Большое значение в по-
литике «мягкой силы» имеют экономические средства. 
Бессмысленность в мировом масштабе географических 
границ на фоне глобализации в «сужающемся» мире 
еще больше усложнила стратегии защиты существова-
ния национальных экономических систем. Мы не оши-
бемся, если скажем, что в такой ситуации обеспечение 
национальной безопасности больше зависит от решения 
экономических вопросов. Из-за угрозы войны в совре-
менном мире вопрос обеспечения экономической безо-
пасности государства стал одной из важнейших про-
блем, остро стоящих перед государством [16].  

Экономическая безопасность – это степень защиты от 
внутренних и внешних угроз национальной экономики, 
способность общества поддерживать свою экономиче-
скую и социально-политическую стабильность под воз-
действием неблагоприятных внутренних и внешних 
факторов. Составляющие экономическую безопасность 
государства элементы – это промышленный потенциал; 
уровень сельскохозяйственного производства; запасы 
природных ресурсов; географическое положение страны; 
уровень социально-демографического развития [16].  

Как известно, Соединенные Штаты Америки, Рос-
сия, Япония, Китай и Европейский союз, а также Кана-
да, развитые страны Ближнего и Дальнего Востока, 
Австралии и Океании являются мировыми лидерами  
в плане промышленного потенциала, сельскохозяйст-
венного производства и запаса природных ресурсов, что 
способствует их экономической безопасности. 

Азербайджан в годы независимости определил ос-
новные приоритеты в проведении внешней политики, 
связанные с «мягкой силой»: прежде всего это взаимо-
выгодные экономические и социально-культурные, 
политико-правовые отношения и другие общецивили-
зационные межгосударственные отношения. Возмож-
ность выстраивания таких отношений между странами 

связана с нефтяной политикой, основу которой заложил 
еще общенациональный лидер Гейдар Алиев. Был за-
ключен знаменитый «Контракт века» и другие догово-
ры, связанные с использованием природных ископае-
мых. Все они активно реализуются. 

Относительно экономической деятельности следует 
отметить, что больше всего подвергаются процессу гло-
бализации экономические отношения, финансы, различ-
ные формы экономической деятельности. Как известно, 
Азербайджан, изучив экономическую систему стран 
Запада, создал благоприятную модель экономического 
развития страны. Принцип «открытых дверей» позволяет 
иностранным вкладчикам инвестировать в страну. При 
этом происходят фундаментальные изменения в эконо-
мической системе Азербайджана. Руководство страны 
предприняло шаги по содействию правовому регулирова-
нию рыночной экономики, тщательно изучило междуна-
родный опыт, сейчас создана прочная правовая база для 
деятельности иностранных компаний в Азербайджане. 

Статья 17 Закона Азербайджанской Республики  
«О национальной безопасности» гласит, что нацио-
нальная безопасность Азербайджанской Республики 
есть защита в экономической сфере от внутренних  
и внешних факторов, угрожающих развитию нацио-
нальной экономики и экономических отношений Азер-
байджанской Республики. Все это учитывается при 
определении приоритетов в развитии экономических 
связей и отношений страны.  

Успешность нефтяной политики заключается в том, 
что Государственная нефтяная компания Азербайджана 
(ГНКАР) в рамках «Контракта века» заключила догово-
ры с 13-ю известными нефтяными компаниями 
(“Amoko”, “BP”, «МакДермотт», «Юнокал», “SOCAR”, 
«Лукойл», “Statoil”, “Exxon”, “Turkish Petroleum”, 
“Penzoil”, “Itochu”, “Remko”, “Delta”), которые стали 
краеугольным камнем экономического развития Азер-
байджана. Предполагается региональное экономическое 
развитие на взаимовыгодных условиях. Ясно, что силь-
ная экономика страны – это также правовая база, обра-
зование, наука, жилье, производство капитала, разра-
ботка новых технологий и так далее. Все это способно 
влиять на развитие многих отраслей экономики и соци-
альной жизни в целом [17]. 

Как известно, существуют внутренние и внешние 
источники угроз экономической безопасности. Некото-
рые страны являются конкурентами Азербайджанской 
Республики на внешних рынках. Они препятствуют 
созданию развитой экономики из-за борьбы за природ-
ные ресурсы на внешних рынках и усиливают техноло-
гическую зависимость Азербайджана от развитых 
стран. Зарубежные страны стремятся нарушить эффек-
тивную деятельность экономической системы страны, 
направленную на эксплуатацию и сохранение ресурсов, 
их экспорт на мировой рынок. Кроме того, существует 
острая необходимость в пресечении негативного воз-
действия международных террористических организа-
ций, а также определенных иностранных организаций 
на экономическую, политическую, военную, разведыва-
тельную и другие сферы деятельности страны. Все это 
направлено против политических и экономических 
интересов Азербайджанской Республики. 

Л.К. Самойлова отмечает, что без обеспечения 
экономической безопасности невозможно решить как 
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национальные, так и международные задачи, стоящие 
перед государством [11]. По мнению М.М. Лебедевой, 
экономическая безопасность – это такое состояние эко-
номики, когда обеспечиваются долгосрочная жизнь  
и гармоничное развитие личности, достойные условия 
для социально-экономической, политической, мораль-
ной и психологической стабильности общества и госу-
дарства, оптимальные затраты на все виды ресурсов, 
путем контролируемого использования, способность 
противостоять воздействию внутренних и внешних 
опасностей [17].  

Исследователи, объясняя экономическую безопас-
ность, сосредоточились при этом на экономических 
интересах страны и их обеспечении. Учитывая это, 
можно сказать, что экономическая безопасность являет-
ся одной из качественных характеристик экономиче-
ской системы, которая определяет нормальные условия 
жизни населения, развитие национальной экономики и, 
в конечном итоге, реализацию интересов национально-
го государства [18].  

Структурные процессы обеспечивают экономиче-
ский подъем в Азербайджане. Успехи в социально-
экономической сфере, уверенно реализованные гло-
бальные проекты дают возможность Азербайджану 
делать крупные успехи во внешней политике и дипло-
матии, превращая его в центр международного сотруд-
ничества. Основные направления социально-экономи-
ческого развития связаны с формированием социально-
го государства и гражданского общества, укреплением 
и ростом социального капитала, формированием обще-
ства высокого благосостояния. 

Информационный фактор. Трудно представить 
управление общественно-политическими процессами, 
происходящими в современном глобализирующемся 
мире, без информации. Это связано с возрастающей 
ролью информации в человеческом мире. Благодаря 
современному уровню технологий коммуникации фор-
мируется общая информационная среда, которая объе-
диняет весь мир. Поэтому способность информации 
влиять на регулирование индивидуальной и общест-
венной жизни возрастает. Изучение изменений в ок-
ружающей среде, изменений в обществе, а также адап-
тация повседневной и перспективной деятельности  
к этим изменениям являются одной из естественных 
потребностей людей и общества.  

Одним из основных условий выбора правильного 
направления в каждом общественном, политическом 
процессе является наличие достаточного количества 
информации об этом процессе. Известно, что одним из 
основных условий изучения общественного отношения 
к тому или иному вопросу является использование пуб-
личной информации по этому вопросу. Роль информа-
ции в изучении общественных, политических, экономи-
ческих, культурных и бытовых интересов людей, сооб-
ществ и общества возрастает, что в конечном счете 
создает возможность для использования информацион-
ного фактора как «мягкой силы» в политике страны.  

Среди факторов, обусловливающих повышение роли 
«мягкой силы» во внешней политике страны, следует 
отметить также и политику «культурного внедрения» 
спорта и музыки в мир, например: Евро-2015, Ислам-
ские игры, «Формула-1», другие международные состя-
зания, музыкальные события – участие Азербайджана  

в музыкальном конкурсе «Евровидение», международ-
ный музыкальный фестиваль в Гебеле, многочисленные 
музыкальные мероприятия по линии ЮНЕСКО, и т. д. 

Кроме того, страна давно стала инициатором прове-
дения международных встреч для обсуждения вопросов 
регионального и культурно-социального развития наро-
дов, сближения стран региона через нахождение общих 
точек соприкосновения. Так, в 2019 году в Баку была 
проведена 43-я сессия Комитета всемирного наследия 
ЮНЕСКО, где обсуждалось состояние материальных 
объектов культуры, находящихся под угрозой исчезно-
вения. До этого 2 мая в Бакинском конгресс-центре 
стартовал V Всемирный форум по межкультурному 
диалогу. Форум под девизом «Налаживание диалога по 
вопросам дискриминации, ненасилия и противодействия 
насилию» собрал представителей более чем из 100 стран 
и более 30 международных организаций. В рамках фо-
рума состоялась встреча международных организаций 
на высшем уровне. Здесь обсуждались проблемы, тре-
бующие активного участия всех этих организаций, в ука-
занном формате работа продолжается не первый год. 
Все это дает возможность для установления контакта 
между народами мира в общегуманитарном плане и, 
возможно, прихода к компромиссу. 

Межкультурный диалог сегодня рассматривается как 
одно из важных направлений государственной полити-
ки в деле расширения взаимного сотрудничества между 
странами в культурной сфере. Азербайджан – единст-
венная страна в регионе, которая ведет культурный  
и межрелигиозный диалог на государственном уровне, 
и где толерантность – черта национального менталите-
та. Сегодня толерантность и мультикультурализм явля-
ются основой социальной политики Азербайджана. 

Вышеуказанные и другие международные меро-
приятия, в которых принимают участие представители 
разных культур из разных стран мира, являются кон-
кретным доказательством существования культурной  
и религиозной толерантности в государственном уст-
ройстве Азербайджана. Азербайджан уже известен как 
страна, которая эффективно синтезирует исламизацию 
и модернизацию. В 2009 году Баку был объявлен столи-
цей исламского мира [19].  

Правовой фактор заключается в активном участии 
страны в реализации всех ведущих международных 
конвенций и договоров, связанных с реализацией кон-
цепции «мягкой силы». В этом отношении руково-
дством страны прилагается много усилий для повыше-
ния международного авторитета страны. Азербайджан 
активно состоит в Движении неприсоединения (Движе-
ние неприсоединения – вторая после ООН по числу 
участников международная организация), представите-
ли многих стран систематически собираются в Азер-
байджане для обсуждения важных вопросов совместно-
го культурного диалога, в том числе вопросов формиро-
вания его правовой базы. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Мы попытались определить направления деятельно-

сти азербайджанского государства в рамках трех основ-
ных составляющих «мягкой силы» в политике страны – 
экономической, информационной, культурной. Мы 
стремились показать, что важность политических  
и правовых мер неоспорима с точки зрения национальной 
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безопасности и социально-политической стабильности, 
верховенства закона и социальной взаимосвязи в обще-
стве, предотвращения и устранения антиконституцион-
ных инициатив, а также повышения роли обществен-
ных организаций в осуществлении этих мероприятий. 

Обобщая сказанное, следует отметить, что внутрен-
няя экономическая (макроэкономическая) безопасность 
представляет собой комплекс мер, направленных на 
защиту макроэкономической стабильности в рамках 
политических и географических границ любой нацио-
нальной экономики, на защиту от угроз национальным 
интересам, в частности, экономическим, которые при-
оритетны и для других стран.  

Считаем, что роль информации в формировании и 
развитии социальных процессов в обществе также ве-
лика: определенным образом поданная информация 
может влиять на общественное сознание и, в конечном 
итоге, управлять им. Хорошо преподнесенная инфор-
мация, в особенности относящаяся к культурно-
духовной сфере, имеет большое значение в деле управ-
ления духовными процессами. Не случайно, что в во-
енной доктрине США информация характеризуется как 
один из четырех источников силы государства. Дипло-
матия, экономика и вооруженные силы могут рассмат-
риваться как другие средства власти государства. 

Логика глобальных процессов в XXI веке дает осно-
вание считать, что безопасность носит комплексный 
характер. Традиционные представления о путях обеспе-
чения безопасности постепенно теряют свою ведущую 
роль. В современных условиях вопросы безопасности 
наряду с военно-техническими охватывают также и та-
кие сферы социальной жизни, как право, экономика, 
экология, энергетика, миграция, питание, и т. д. Следо-
вательно, безопасность страны должна обеспечиваться 
единством политических подходов с позиций «жест-
кой» и «мягкой силы». Укрепление в процессе обеспе-
чения национальной безопасности взаимозависимости 
внутренней и внешней политики страны в условиях 
глобализации, где национальные границы прозрачны, 
создаст возможности для более широкого применения 
методов как «жесткой силы», так и «мягкой силы»,  
и для достижения желаемого конечного результата. 

Считаем, что здесь также важен анализ роли поли-
тического лидера, личность которого играет большую 
роль в социально-политическом развитии независимой 
Азербайджанской Республики [20], в ускорении поли-
тических процессов. Личность политического лидера, 
проводимая им политика, отражается на характере ис-
пользования возможностей «мягкой силы» во внешней 
политике страны. Азербайджан стремится учитывать 
интересы ведущих стран региона и мира, используя 
указанные выше возможности «мягкой силы». 

 
ВЫВОДЫ 
Общая стратегия развития Азербайджана сбаланси-

рована с точки зрения нынешнего состояния страны, 
существующей системы международных отношений, 
основных принципов социально-политического и соци-
ально-нравственного развития. Национальная стратегия 
развития Азербайджана и проводимые правительством 
реформы обеспечили успешную координацию перспек-
тив национального реализма с критериями глобализа-
ции и сформировали современную модель развития для 

страны. Именно в рамках данного подхода возросла 
ответственность государства и органов власти за реали-
зацию государственной политики в отношении общест-
ва и граждан, идет укрепление толерантных и демокра-
тических правил в обществе, развиваются международ-
ные отношения с позиции «мягкой силы». Подтвержде-
ние этому – международные связи страны, ее действия 
в сфере экономики, политики, культурной жизни, о чем 
говорилось в предыдущих разделах статьи. 

Вместе с тем концепция применения «мягкой силы», 
в силу отсутствия единой оценки содержания данного 
понятия и его концептуальных основ, не может офор-
миться в цельную модель развития мира, региона или 
отдельной страны, хотя ясно, что именно в направлении 
учета всех сфер жизнедеятельности людей должна раз-
виваться международная политическая система для 
достижения устойчивого, стабильного существования  
с ясными перспективами на будущее. 
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Abstract: In the XXI century, the role of soft power tools in the provision of more effective national security rises stea-

dily. The USA and Russia pretend to implement their geopolitical interests using information, economy, law, ideology, 
culture, and education. Such an approach is a “softer” element than the military force. The achievements of the USA, Rus-
sia, and the PRC in this direction are indisputable. Using soft power, one can achieve set goals with fewer expenditures 
and manpower losses.  

The goal of this study is the determination of the main content of the concept of soft power in the contemporary science 
and the identification of main directions of its use for the provision of state security of Azerbaijan Republic. The author 
used the method of the analysis of facts and the process of political development of the South Caucasus region and global 
legal order based on the contemporary views of the role of soft power in the political relationship. The essence of this 
conceptual approach is in the complex treatment of checks and balances in global order for the security provision of Azer-
baijan.  

Each country aspires to use the totality of state, social institutes (organizations), political, legal, economic norms and 
information to influence internal and external relations, to strengthen its national (domestic political as well as military) 
security. Since the early years of independence, Azerbaijan proficiently used oil factors having formed a favorable invest-
ment environment for foreign oil companies. Thus, the country has expanded the possibilities of comprehensive integra-
tion of the state into the international community, formed an atmosphere of trust and cooperation in the region. Every year, 
the possibilities of soft power application increase, which is proved by the practice of global development. Azerbaijan 
should consider this fact in its regional policy and the interrelation with the global community. 
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Аннотация: Статья посвящена административной юстиции как форме судебного контроля над сферой деятель-
ности публичной власти и важной конституционной гарантии судебной защиты прав граждан от незаконных дей-
ствий органов государственного и публичного управления. История этого правового института в России начинает-
ся со второй половины XIX в. и проходит несколько этапов своего развития: царский (имперский, дореволюцион-
ный), советский, современный (с 1993 г. до сентября 2015 г.) и новейший (с сентября 2015 г.). Проведен анализ 
нормативных правовых актов советского, современного и новейшего периодов, имеющих основное значение для 
развития административной юстиции в России, рассмотрены исторические особенности становления и развития 
этого правового института, которые оказали значительное влияние на его современное оформление и содержание. 
Проанализированы проблемы административной юстиции, связанные с отсутствием до настоящего времени в Рос-
сии законодательных актов, устанавливающих понятие, систему и структуру административного процесса. Для 
повышения эффективности административной юстиции и Кодекса административного судопроизводства РФ 
(КАС) необходимо осуществить серьезную правовую регламентацию института административных процедур  
и порядка принятия административных правовых актов органами публичного управления, поскольку законода-
тельство, устанавливающее судебный порядок оспаривания действий (бездействия) органов публичной власти, 
неразрывно связано с порядком реализации последними своих полномочий, с принципами и стандартами осуще-
ствления публичного управления. Самым сложным в правоприменении КАС является вопрос разграничения дел, 
которые должны рассматриваться по правилам гражданско-процессуального, административного, конституцион-
ного судопроизводства. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
При стабильном научном интересе к администра-

тивной юстиции, который еще больше возрос с приня-
тием Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации (далее – КАС) в 2015 г., система 
административно-процессуального законодательства и ад-
министративного процесса до сегодняшнего дня не 
имеет стройной, упорядоченной и завершенной струк-
туры. На законодательном уровне понятие администра-
тивного судопроизводства не представлено, в связи  
с чем оно смешивается с понятием административной 
юстиции, или подменяется им [1], или даже отождеств-
ляется с административным процессом [2]. Также дей-
ствующее законодательство не дает ответа на вопрос, 
что представляют собой административные дела и спо-
ры, рассматриваемые по правилам административного 
судопроизводства. В стране отсутствует концепция раз-
вития административного процесса и административно-
го судопроизводства, не приняты федеральные законы 
об административных процедурах и административных 
актах в РФ, от которых зависит будущее системы адми-
нистративно-правового регулирования, эффективность 
публичного администрирования и качество деятельно-
сти органов публичной власти и их должностных лиц. 

Разработкой вопросов формирования и развития су-
дебного контроля над деятельностью публичной админи-
страции занимались видные русские ученые дореволюци-
онного периода [3–6]. С.А. Корф видел в административ-
ной юстиции способ судебного обжалования актов управ-
ления, а в административном иске – средство защиты 
субъективных публичных прав частного лица (граждани-

на) [4]. В 1882 г. И.Т. Тарасов в статье об административ-
ной юстиции подчеркнул значение административного 
суда как средства правового контроля над деятельностью 
администрации и выделил основные негативные черты 
последней, образующие «уголовную неправду»: халат-
ность в исполнении обязанностей, злоупотребление вла-
стью и взяточничество. Правонарушения администрации 
более сложного характера, образующие так называемую 
«административную неправду» и нарушающие права ча-
стных лиц, ученый отметил как основания для подачи 
жалоб в суд [5]. Несмотря на то, что необходимость ин-
ститута административной юстиции для советского госу-
дарства обосновывалась в работах ведущих ученых-
административистов [6; 7], данные выводы не нашли под-
держки ни среди руководителей советской юридической 
науки, ни среди политического руководства страны.  

Разработка теоретических проблем, связанных с ад-
министративным процессом, в советской науке админи-
стративного права в 1960–1980-е гг. позволила возобно-
вить исследования в области административной юсти-
ции [8–10]. Именно с этого времени данный правовой 
институт рассматривается учеными в контексте теории 
административного процесса, при определении которо-
го традиционно выделяются два научных подхода: 
1) административный процесс – деятельность органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, а также 
судей по разрешению индивидуально-конкретных дел  
и применению мер административного принуждения 
[8]; 2) административный процесс – любая деятель-
ность органов управления, в том числе и судов, обеспе-
чиваемая процессуальной процедурой [9; 11].  
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В последнее время учеными-административистами 
приведены достаточно убедительные аргументы о са-
модостаточности административной юстиции (админи-
стративного судопроизводства) как самостоятельной 
процессуальной отрасли права [12], равной по статусу 
уголовному и гражданскому процессам [13], как право-
вого института административного процессуального 
права [11; 14; 15], как правового института гражданско-
го процесса [16] и самостоятельного вида производства 
в арбитражном суде [17]. 

Цель работы – анализ исторических особенностей 
формирования административной юстиции в России, 
выявление пробелов в познании вопросов, связанных  
с правовым регулированием данного института, выра-
ботка предложений по совершенствованию действую-
щего отечественного административно-процессуально-
го законодательства. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ  
Административная юстиция как форма судебного 

контроля за сферой деятельности публичной власти не 
является для отечественного законодательства абсо-
лютно новым инструментом в разрешении администра-
тивных споров между гражданами и органами государ-
ственной власти. Зарождение и становление данного 
правового института приходится на вторую половину 
XIX века и связано с проведением в царской России 
судебной реформы 1864 г. и появлением департамента 
правительствующего Сената, который, не являясь су-
дебным органом, выполнял функции высшего админи-
стративного суда и рассматривал определенного рода 
дела (споры), связанные с обжалованием администра-
тивных актов. 

После революции 1917 г. происходит слом данного 
правового института. Административная юстиция рас-
сматривается как элемент, характерный для буржуазно-
го государства, а административный суд представляет 
собой государственный орган судебной власти, отли-
чающийся от судов общей юрисдикции своими особы-
ми функциями, основным назначением которого явля-
ется отмена противозаконных актов управления и рас-
смотрение жалоб на действия публичной администра-
ции. «Попытки создания системы административной 
юстиции в виде квазисудебных органов и даже админи-
стративных судов в первые годы советской власти сме-
няются идеологической установкой на отношение  
к этому институту как сугубо буржуазному, чуждому 
социалистическому государству (конец 20-х – начало 
60-х гг. XX в.)». [18, с. 78].  

Главная причина официального непризнания админи-
стративного судопроизводства заключается в господ-
ствовавшей в те годы государственной идеологии, а так-
же в специфике самой системы права России, которая 
не подразделяет отрасли права на публичные и частные. 
Исковые заявления граждан на оспаривание актов 
управления и действий органов управления и должно-
стных лиц подрывали миф об эффективности советско-
го государственного управления, которое считалось 
«самым демократичным в мире и эффективным», и бы-
ли заменены на жалобы, которые рассматривались по 
правилам гражданского судопроизводства [19].  

Наивысшей юридической гарантией в области за-
щиты прав личности не только в частных, но и в пуб-
личных правоотношениях в 60-х – начале 70-х гг. XX в. 
стали суды общей юрисдикции (общие суды), которые 
рассматривали дела, в том числе и административные,  
и дела об административных правонарушениях, по пра-
вилам гражданского судопроизводства. Основное зна-
чение для развития административной юстиции в СССР 
этого периода имели следующие нормативные право-
вые акты: Указ Президиума Верховного Совета CCCР 
1961 г. «Об ограничении применения штрафов, нала-
гаемых в административном порядке»; Гражданский 
процессуальный кодекс РСФСР 1964 г., содержащий 
подраздел 2 «Производство по делам, возникающим из 
публично-правовых отношений» Раздела II «Производ-
ство в суде первой инстанции», включающий главу 24 
«Жалобы на действия административных органов или 
должностных лиц»; Основы гражданского судопроизвод-
ства союза ССР и союзных республик 1961 г. (далее – 
Основы 1961 г.). 

Согласно ст. 4 Основ 1961 г., городским (народным) 
судам были подведомственны дела по жалобам на не-
правильности в списках избирателей, на действия орга-
нов и должностных лиц в связи с наложением админи-
стративных взысканий, другие дела, возникающие из 
административно-правовых отношений, дела по жало-
бам на неправомерные действия должностных лиц, 
ущемляющие права граждан. 

С принятием Конституции CCCP 1977 г., законов  
от 1987 г. и 1989 г. о порядке обжалования в суд непра-
вомерных действий должностных лиц, Основ законода-
тельства CCCP и союзных республик об администра-
тивных правонарушениях 1980 г., Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РСФСР 1984 г. законода-
тель окончательно закрепил за городскими (народными) 
судами полномочие осуществлять правосудие по делам 
административно-правового характера. 

Начало современного этапа развития администра-
тивной юстиции в России связано с принятием Консти-
туции РФ (прежде всего ее положений, которые закреп-
лены в ст. 18, ч. 2 ст. 46, ст. 118), Закона РФ от 27 апреля 
1993 г. «Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права граждан». Состояние данного пра-
вового института характеризовалось отсутствием еди-
ного кодифицированного акта и противоречивостью 
многих правовых источников, регулирующих осущест-
вление административного судопроизводства. В 1998 г. 
Конституционный Суд РФ (далее – КС РФ) в одном из 
решений отнес к процессуальному законодательству, 
регулирующему производство по делам администра-
тивно-правового характера, Гражданский процессуаль-
ный кодекс РФ (далее – ГПК), Арбитражный процессу-
альный кодекс РФ (далее – АПК) и Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 
Нормы, касающиеся административного судопроизвод-
ства, содержались и в других законах, в том числе  
в законе от 27 апреля 1993 г.  

С момента установления Конституцией РФ (ст. 118) 
административного судопроизводства как самостоятель-
ной формы правосудия потребовалось 22 года для того, 
чтобы российская модель административной юстиции 
получила свою правильную и адекватную реализацию  
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в специальном кодифицированном законе. Поэтому 
КАС 2015 г. – долго ожидаемый, прогрессивный и серь-
езный процессуальный закон, регулирующий порядок 
рассмотрения большой группы административных дел, 
возникающих из административных и иных публичных 
правоотношений в порядке административного судо-
производства [20].  

Данный закон еще до его принятия и вступления в си-
лу получил весьма неоднозначную оценку как среди прак-
тикующих юристов, так и среди научной юридической 
общественности во многом в силу того, что представляет 
феномен специальной административно-процессуальной 
формы осуществления судебной власти в стране.  

В отличие от ГПК, целью этого закона является не 
просто разрешение спора и защита прав и свобод граж-
дан, но еще и осуществление судебного контроля над 
законностью осуществления органами государственно-
го и муниципального управления своих полномочий. 
Рассматривая административные дела по правилам ад-
министративного судопроизводства, суд наделен актив-
ными процессуальными правами: самостоятельно ис-
требовать доказательства; применять меры предвари-
тельной защиты без ходатайств сторон; применять  
к должностным лицам, нарушившим установленный 
порядок, обязательства о явке, вплоть до привода, и т. п.  

В научной юридической литературе отмечалось на-
личие ряда проблем формирования административной 
юстиции в России в связи с принятием КАС. Например, 
было высказано мнение, что «административное судо-
производство в РФ, в полной мере использующее граж-
данско-процессуальную форму рассмотрения дел, вряд 
ли может быть названо административно-процессуаль-
ной формой рассмотрения дел или административным 
процессом. Это, по существу, слегка подправленное 
гражданское судопроизводство, которое к тому же соз-
дает для граждан и судей ряд серьезных, а порой  
и трудноразрешимых проблем» [16, с. 50]. Было указано 
на бесполезность принятия КАС и несовершенство 
проводимой в стране судебной реформы без создания  
в стране системы специальных административных су-
дов, а также на то, что закон принят «сырым», посколь-
ку за время действия КАС в него были внесены измене-
ния и дополнения 19 федеральными законами.  

Отмечается также, что эффективность администра-
тивного судопроизводства, как и административного 
процесса в целом, невозможна без законодательства об 
административных процедурах. Нормативно установ-
ленные административные процедуры станут важным 
звеном в цепи распространения на органы публичной 
администрации (исполнительную власть) принципов 
правового государства, чиновники получат правильные 
стандарты осуществления своих полномочий при осу-
ществлении государственного управления, для граждан 
и должностных лиц будет создана модель их взаимо-
действия при приятии актов управления последними 
[20].  

Главная проблема КАС, как представляется нам, со-
стоит в том, что закон, сформировав абсолютно новые 
институты и порядки, добавил противоречия между 
законами одного и того же уровня (ГПК и АПК). Так, 
например, согласно ч. 1 ст. 189 АПК дела, возникающие 
из административных и иных публичных правоотноше-
ний, рассматриваются по общим правилам искового 

производства, предусмотренным КАС, с особенностя-
ми, установленными разделом III АПК, если иные пра-
вила административного судопроизводства не преду-
смотрены федеральным законом.  

Представляется, что при рассмотрении администра-
тивных дел, возникающих из административных и иных 
публичных правоотношений, должны применяться од-
ни и те же принципы (правила) рассмотрения. КАС, как 
основной закон об административном судопроизводст-
ве, не установил единые принципы (правила) рассмот-
рения административных дел и не дал понятие тому, 
какое дело по своей природе является административ-
ным, чем оно отличается от административного дела, 
рассматриваемого арбитражными судами по правилам 
АПК, или дела, рассматриваемого в исковом производ-
стве по правилам ГПК (например, о признании неза-
конным ненормативного акта о предоставлении земель-
ного участка, о признании недействительными решений 
администраций муниципальных образований об отказе 
в назначении пенсии и др.). Если это по природе адми-
нистративное дело, то при его рассмотрении должны 
применяться единые стандарты (правила), учитываю-
щие специфику таких дел.  

Между тем административные дела рассматривают-
ся Верховным Судом РФ (далее – ВС РФ), судами об-
щей юрисдикции, мировыми судьями по правилам ад-
министративного судопроизводства (ст. 1 КАС), арбит-
ражными судами, в том числе специализированным 
арбитражным судом – Судом по интеллектуальным пра-
вам, по правилам, установленным законодательством  
о судопроизводстве в арбитражных судах. КС РФ в целях 
защиты основ конституционного строя, основных прав 
и свобод человека и гражданина, обеспечения верхо-
венства и прямого действия Конституции РФ осуществ-
ляет конституционный нормоконтроль в отношении 
законов РФ, актов Президента РФ и Правительства РФ. 
Другими словами, отдельные дела, например о судеб-
ном нормоконтроле, при определенных условиях могут 
стать предметом рассмотрения КС РФ по правилам кон-
ституционного судопроизводства. 

В данный момент некоторые административные де-
ла вызывают вопросы по определению вида судопроиз-
водства. Это значит, что не ко всем им применяются 
правила административного судопроизводства, уста-
новленные КАС. Например, дела по оспариванию нор-
мативного правового акта могут рассматриваться по 
правилам КАС, АПК и Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде РФ». В связи с этим 
важным представляется, как мы уже отмечали выше, 
четкое определение КАС понятия «административное 
дело» и его признаков как неотъемлемой составляющей 
административного судопроизводства, поскольку одна 
из важных гарантий судебной защиты прав личности  
(ч. 2 ст. 46 Конституции) – это выбор судом формы, по 
которой дело (спор) будет рассмотрено.  

Попытка ограничить круг дел, при рассмотрении ко-
торых не применяются правила административного 
судопроизводства, предпринята ВС РФ путем направ-
ления председателям судов субъектов РФ Письма ВС 
РФ от 5 ноября 2015 г. № 7-ВС-7105/15. Письмом уста-
новлено, что споры о признании недействительными 
актов органов государственной власти, которые носят 
ненормативный характер, если их исполнение привело 
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к возникновению, изменению или прекращению граж-
данских прав и обязанностей, подлежат рассмотрению  
в порядке гражданского судопроизводства. Приведен 
перечень таких дел с участием органов исполнительной 
власти, подлежащих рассмотрению по правилам ГПК. 

Другая попытка придать административным делам, 
рассматриваемым по правилам КАС, свои отличитель-
ные критерии, предпринята в Постановлении Пленума 
ВС РФ от 27.09.2016 № 36 «О некоторых вопросах 
применения судами КАС». Согласно абз. 4 п. 1 данного 
Постановления, к административным делам, рассматри-
ваемым по правилам КАС, относятся: 1) дела, возни-
кающие из правоотношений, не основанных на равенст-
ве, автономии воли и имущественной самостоятельности 
их участников; 2) в рамках этих правоотношений один из 
участников реализует административные и иные пуб-
лично-властные полномочия по исполнению и примене-
нию законов и подзаконных актов по отношению к дру-
гому участнику. Нельзя назвать данное определение адми-
нистративного дела весьма удачным, поскольку оно со-
держит малоэффективные субъективно-оценочные крите-
рии подходов к идентификации такой правовой категории 
судебного административного процесса.  

 
ВЫВОДЫ  
1. В КАС, как основном законе об административ-

ном судопроизводстве, должны быть прописаны прин-
ципы (правила) рассмотрения судами по своей природе 
административных дел, которые должны быть едиными 
и общими для всех судов, рассматривающих такие дела. 

2. КАС, как главный закон об административном су-
допроизводстве, не содержит четкого определения по-
нятия «административное дело», приведенный в нем 
перечень административных дел носит открытый ха-
рактер. Разъяснения Пленума ВС РФ № 36 по вопросу 
идентификации административного дела носят сугубо 
оценочный характер, что вызывает сложности на прак-
тике, так как одни и те же дела рассматриваются по 
разным правилам.  
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Abstract: The paper deals with administrative justice as a form of judicial control over the sphere of public authorities’ 

activity and the important constitutional guarantee of protection of citizens’ rights from the illegal actions of state and pub-
lic authorities. The history of this legal institute in Russia begins in the second half of the 19th century and goes through 
several stages of its development: tsarist (imperial, pre-revolutionary), Soviet, recent (from 1993 to September 2015), and 
contemporary (since 2015). The author analyzed laws and regulations of Soviet, recent, and contemporary periods having 
the main significance for the development of administrative justice in Russia; considered the historical characteristics of 
formation and development of this legal institute, which significantly influenced its contemporary form and content.  
The author analyzed the problems of administrative justice related to the absence of legislative acts until  
the present time in Russia establishing the concept, system, and structure of administrative procedures. To improve  
the efficiency of administrative justice and the Code of Administrative Judicial Procedure of the RF, it is necessary to im-
plement significant legal regulation of the institute of administrative procedures and methods of adoption of administrative 
legal acts by public authorities as the legislation establishing legal procedure of challenging affirmative performance (ne-
gative performance) of public authorities is inseparably related to the procedure of implementing legal power by public autho-
rities, to the principles and standards of public government implementation. The hardest part in the legal enforcement of 
the Code of Administrative Judicial Procedure is the issue of differentiation of cases, which should be considered under  
the rules of civil procedure, administrative, and constitutional legislation. 
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Республика. 

Аннотация: Вопросы теоретико-правового обоснования понятия личности преступника-военнослужащего в усло-
виях современного положения военнослужащих в системе общественно-правовых отношений исключительно ак-
туальны. Анализ имеющихся подходов показал, что личность подобных преступников формируется на основе су-
щественных социально-психологических, экономических и нравственных факторов. На основании проведенного 
исследования автор обосновывает идею о том, что преступник из числа военнослужащих срочной службы – это не 
вполне сложившаяся личность, с неустойчивой психикой, хорошо развитая физически, занимающая лидирующее 
положение в неформальной армейской структуре (или стремящаяся к этому), имеющая опыт агрессивного поведе-
ния и насилия. Преступник из командного состава – это сложившаяся личность, часто холерического темперамен-
та, имеющая опыт агрессивного поведения и насилия, безразличная к судьбам подчиненных и к армии вообще, 
ставящая свои личные интересы превыше всего. На основе примеров из судебной практики Азербайджанской Рес-
публики показаны преобладающие виды преступлений, совершаемых как рядовыми, так и командным составом. 
Установлено, что у преступников имеется тесная связь с гражданской жизнью и многими сферами жизнедеятель-
ности общества. Решение проблемы видится в комплексном анализе и прогнозировании социально-
экономических, духовно-нравственных и психологических проблем общества и армии. Наиболее важно преодоле-
ние таких проблем, как коррупция и низкий профессиональный уровень подготовки военных кадров, поэтому сре-
ди вопросов, ждущих своего решения, следует выделить подготовку профессиональных кадров военных с учетом 
мирового опыта, в том числе опыта дружественных соседних стран. 

ВВЕДЕНИЕ 
Изучение криминологических характеристик лично-

сти преступников среди военнослужащих имеет боль-
шое значение для исследования криминальных аспек-
тов преступности в вооруженных силах Азербайджан-
ской Республики. Оно дает возможность всесторонне 
проанализировать причины и условия формирования 
мотивации и мотива правонарушения, совершения пра-
вонарушения, а также определить действия, которые 
необходимо произвести для выявления и предотвраще-
ния обстоятельств и условий правонарушения.  

Прежде всего, следует отметить, что согласно Кон-
ституции Азербайджанской Республики военнослужа-
щий – это особый субъект со своими чертами и свойст-
вами. Известно, что несоответствие признаков, харак-
теризующих предмет преступления, признакам, указан-
ным в диспозиции конкретной статьи уголовного зако-
на, исключает ответственность за эту статью. В уголов-
но-правовой литературе классифицируются признаки, 
характеризующие особые субъекты. В статье 327 Уго-
ловного кодекса Азербайджанской Республики (далее – 
УК) перечислены основные субъекты военной службы 
(военнослужащие, военнообязанные на военных сбо-
рах, лица со статусом военнослужащих). В статьях 328–
353 главы 35 названы субъекты отдельных видов пре-
ступлений, направленных против военной службы. На-
пример, в диспозиции статьи 339 указывается на то, что 
субъектом преступления, упомянутого в этой статье, 
может быть только военнослужащий, входящий в по-
граничный отряд. Содержание статьи 341 дает основа-
ние утверждать, что субъектом преступления, упомяну-
того в этой статье, может быть руководитель военного 
подразделения. В статьях 328–353 35-й главы указыва-
ются субъекты отдельных видов преступлений против 

военной службы. К примеру, из диспозиции статьи 339 
ясно, что субъектом преступления, упомянутого в этой 
статье, может быть только военный, служащий погра-
ничником. 

Следует отметить, что в юридической литературе 
выделяются следующие два вида преступлений, совер-
шаемых военнослужащими: 

– преступления против военной службы, совершен-
ные военнослужащими как специальными субъектами; 

– общие преступления [1].
Следует отметить, что вопросы преступлений про-

тив военной службы и общих преступлений достаточно 
подробно проанализированы, причем характеристика 
преступлений дана на основе законодательных источ-
ников, поскольку все эти преступления отражены в со-
ответствующих документах [2–4]. 

Личность военнослужащего-преступника обуслов-
лена такими специфическими особенностями, как пре-
данность межличностным отношениям в замкнутой 
социальной группе; строгое регулирование повседнев-
ной жизни; необходимость рисковать своей жизнью при 
определенных условиях; строгая приверженность 
принципу самоограничения; иерархические отношения 
между руководством и подчиненными; как правило, 
узкие рамки культурного выбора; значительная еже-
дневная физическая и психологическая нагрузка; «коче-
вой» образ жизни и т. д. Наряду с этим имеются специ-
фические особенности личности военнослужащего-пре-
ступника и преступника-командира (начальника) в усло-
виях срочной действительной военной службы [5]. Су-
ществуют многочисленные исследования, посвященные 
криминологическим особенностям личности военных 
преступников, где подобные качества характеризуются 
с социально-экономической, административно-правовой, 
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социально-психологической и политической точек зре-
ния [6; 7]. Все это говорит о сложности данного фено-
мена, который необходимо исследовать в конкретных 
обстоятельствах и условиях. 

Р.А. Акишев считает существующую классифика-
цию личности военнослужащих-преступников неадек-
ватной, подчеркивая необходимость анализа характер-
ных черт правонарушителя – военнослужащего из ря-
дов срочной действительной военной службы и право-
нарушителя – военнослужащего, отбывающего воен-
ную службу по договору [8]. 

По мнению авторов, которые проанализировали 
криминологические данные военнослужащих-преступ-
ников, личность преступников – военнослужащих из 
рядов срочной действительной военной службы обычно 
характеризуется следующими показателями:  

– предел активного с точки зрения криминогенности 
возраста (18–21) и черты агрессивного поведения, ха-
рактерного для этого возраста; 

– полностью несформированная, неустойчивая пси-
хика; 

– зависимость несформировавшейся психики от 
многочисленных объективных и субъективных факто-
ров (например, сложных условий службы, межличност-
ных внеуставных отношений и т. д.); 

– получение удовольствия молодым человеком от 
рискованных действий в опасных условиях; 

– низкий уровень образования и воспитания в ре-
зультате негативных социально-экономических условий 
жизни в допризывном возрасте; 

– противоправное поведение в допризывном возрасте; 
– опыт употребления алкоголя и наркотиков; 
– ограниченные духовные потребности и интересы; 
– неумение объективно оценивать свои действия, 

увидеть результаты правонарушения и объективно оце-
нить их общественную опасность; 

– ограниченный, низкий уровень юридического 
мышления, отсутствие однозначно законопослушного 
отношения к требованиям закона; 

– стремление быть представленным в неформальных 
структурах и лидировать в них; 

– желание показать хорошую физическую подготовку 
и силу, доминирование примитивных бытовых навыков; 

– эмоциональная нестабильность, вспыльчивость, 
агрессивное поведение, которое ничем не обосновано; 

– пренебрежение обязанностями военной службы 
и т. д. [9]. 

Борьба с военной преступностью – это и деятель-
ность по оздоровлению социальной среды. Неодно-
кратно проводились исследования, целью которых было 
психологическое обоснование совершения преступле-
ний военнослужащими. [10]. Вопросы декриминализа-
ции военных преступлений (признания деяния непре-
ступным) непосредственно решаются на уровне законо-
дательной оценки соответствующим органом, причем  
в данном направлении работа ведется давно [11]. От-
части изменился основной состав и характер современ-
ных преступлений, что связано с развитием информа-
ционно-коммуникационных технологий и мобильно-
стью населения [12; 13]. Многие исследователи особый 
упор делают на экономическое положение страны, ко-
торое отражается и на криминальном поведении насе-
ления, в том числе в армии [14–16]. Как считают иссле-

дователи, причины и условия совершения военнослу-
жащими преступлений следует рассматривать с точки 
зрения исторического развития общества и положения 
армии [17].  

Цель исследования – определение конкретных кри-
минологических черт военного преступника, исходя из 
характера совершенного преступления, предпосылок  
и условий, в которых оно совершалось.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Характер военных преступлений. Анализируя ха-

рактерные черты личности военнослужащих, находя-
щихся на срочной действительной военной службе  
и совершивших преступление, следует отметить, что 
военнослужащие этой категории чаще совершают пре-
ступления [18]. Это подтверждают статистические дан-
ные. Например, в 2005 году из 2198 военнослужащих, 
совершивших преступления, 1621 человек (73,7 %) – 
это солдаты и матросы, проходившие действительную 
срочную службу [19]. Анализ уголовных дел, рассмат-
ривавшихся в Бакинском военном суде, демонстрирует 
аналогичный результат. Так, в 2007–2013 годах в Бакин-
ском военном суде было рассмотрено 333 уголовных 
дела. Из 408 осужденных 47 (11,5 %) – офицеры,  
27 (6,6 %) – прапорщики и мичманы, 35 (8,6 %) – 
младший офицерский состав, 27 (6,6 %) – курсанты и 
272 (66,7 %) – солдаты и матросы действительной 
срочной службы [20]. 

Судебная практика показывает, что в основном яв-
ляются жертвами военных преступлений или случаев 
неразрешенных межличностных или внутригрупповых 
конфликтов военнослужащие, проходящие срочную 
военную службу (в большинстве случаев это проявляет-
ся в дезертирстве из воинской части или с места служ-
бы, уклонении от военной службы путем нанесения 
вреда своему здоровью или иными способами). Напри-
мер, Бакинским военным судом были признаны винов-
ными в различных преступлениях 189 из 272 лиц, уча-
ствовавших в 221 уголовном преступлении; эти престу-
пления были совершены солдатами и матросами, про-
ходившими срочную военную службу в период 2007–
2013 годов: статья 127 УК (умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью) – 1 человек; статья 
128 УК (умышленное причинение вреда здоровью) –  
2 человека; статья 150 УК (сексуальные акты насильст-
венного действия) – 6 человек; статья 151 УК (принуж-
дение к действиям сексуального характера) – 1 человек; 
статья 330 УК (насильственные действия в отношении 
командира) – 6 человек; статья 331 УК (оскорбление, 
избиение или пытки военнослужащего) – 31 человек; 
статья 332 УК (нарушение нормативных актов о взаи-
моотношениях военнослужащих, не находящихся в под-
чинении друг другу) – 142 человека. В некоторых слу-
чаях непосредственно связанными с указанными дея-
ниями являются следующие наиболее распространен-
ные виды преступлений: статья 333 УК (самовольное 
покидание военной части или места службы) – 42 уголов-
ных преступления; статья 334 УК (жестокое обращение) – 
11 уголовных преступлений, статья 335 УК (уклонение от 
военной службы путем нанесения вреда здоровью или 
иным образом) – 13 уголовных преступлений [20]. 

Наряду с вышеизложенным, широко распростра-
нены преступления, совершенные военнослужащими, 

Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2019. № 4 (39) 19



Н.Д. Гусейнов   «Криминологическая характеристика личности военнослужащего-преступника» 

 

проходящими срочную военную службу, на почве алч-
ности. В некоторых случаях такие преступления связа-
ны с похищением или вымогательством с угрозами де-
нег или другого имущества других военнослужащих,  
с кражей денег или другого имущества военнослужа-
щих и гражданских лиц и т. д. Например, в Бакинском 
военном суде в 2007–2013 годах были привлечены  
к ответственности за различные преступления против 
собственности 272 военнослужащих по 221 уголовному 
делу: статья 177 (похищение) – 27 человек; статья 178 
УК (мошенничество) – 4 человека; статья 182 УК (вы-
могательство чужого имущества под угрозой) – 4 чело-
века и т. д. [20]. 

Во многих случаях преступления совершаются во-
еннослужащими срочной действительной военной 
службы совместно с военнослужащими других катего-
рий, а также с участием гражданских лиц. Например, 
солдат “I” воинской части “N” формирует группу с ли-
цами “Q” и “A” и похищает из магазина “Istanbul 
Clothing World”, расположенного на первом этаже дома 
247 по улице Д. Алиевой, 28 комплектов мужских кос-
тюмов общей стоимостью 4555 манатов, 11 рубашек 
общей стоимостью 275 манатов, 10 мужских брюк об-
щей стоимостью 250 манатов и пр. По приговору Ба-
кинского военного суда от 29 мая 2008 года им были 
назначены различные виды уголовного наказания за 
совершение преступлений, указанных в статьях 177.2.1, 
177.2.2, 177.2.3 и 177.2.4 Уголовного кодекса Азербай-
джанской Республики [20].  

Обычно такие преступления совершаются по раз-
ным мотивам (чтобы иметь карманные деньги; чтобы 
иметь определенное имущество (например, телефон); 
чтобы откупиться от солдат и сержантов старших воз-
растных призывов, т. е. избавиться от их постоянного 
давления, и т. д.). Для любого преступления, совершен-
ного военнослужащими срочной действительной воен-
ной службы, типична мотивация эгоизма, предвзятости, 
сопровождаемая желанием воспользоваться всем. Пре-
ступника мотивирует не только желание незаконно ов-
ладеть материальными ценностями (хотя оно и сущест-
вует), но и желание чувствовать власть над людьми,  
в т. ч. заставлять других работать и выполнять все гряз-
ные работы (например, уборку туалетов). Следователь-
но, для личности потенциального преступника, нахо-
дящегося на срочной действительной военной службе, 
типична крайняя асоциальность, формирование анти-
социального поведения, крайний эгоизм, стремление 
немедленно исполнять свои спонтанные желания, при-
митивизм и цинизм, а также психологические черты, 
связанные с насилием [10]. 

Типы личности преступников из рядов военно-
служащих. Ю.М. Антонов и В.Ю. Эминов, характери-
зуя личность преступников из рядов срочных военно-
служащих, считают целесообразным выделить сле-
дующие их типы: 1) случайные преступники – те, чье 
преступление было вызвано неадекватной реакцией на 
внезапно тревожные конфликтные условия; 2) стабиль-
ные (постоянные) преступники – те, которые отличают-
ся постоянной агрессивной ориентацией и стереотипа-
ми в применении грубой силы; 3) жестокие (преднаме-
ренные) преступники – те, кто считают агрессивное 
поведение нормой [11]. 

Можно добавить, что основными чертами личности 
военнослужащего, который склонен к совершению на-
сильственных преступлений, является его одиночество 
в воинском коллективе и изоляция от внешней среды. 
Одиночество, в свою очередь, усложняет восприятие 
социальных норм, которыми регулируются межлично-
стные отношения, усиливает у военнослужащих чувст-
во самодовольства, формирует негативное отношение  
к окружающей среде, создает враждебность в отноше-
нии социального окружения, сближает их с себе подоб-
ными, они теряют способность ощущать эмоциональ-
ное состояние другого человека (эмпатию). 

Следует отметить, что во многих случаях следст-
венные органы не заинтересованы в определении таких 
преступлений, как самовольное оставление места 
службы и дезертирство из-за суровых условий пребы-
вания на службе, в т. ч. насилия, т. е. в случаях «дедов-
щины» в воинской части или по месту службы. Выяв-
ление таких случаев свидетельствует о низком уровне 
дисциплины и требует наказания командира воинской 
части. Из-за большого количества уголовных дел след-
ственные органы в ходе расследования стремятся на-
править уголовное дело в суд, не прилагая серьезных 
усилий по проведению полного, всестороннего и объек-
тивного расследования преступления, и, как следствие, 
стремятся не возбуждать уголовное дело в соответствии 
со статьей 333 (Примечание) Уголовного кодекса Азер-
байджанской Республики. Военнослужащего пригова-
ривают к тюремному заключению, а вооруженные силы 
теряют очередного солдата. Таким образом, преступник 
остается безнаказанным, и самое большое зло состоит  
в том, что принципы равенства и справедливости нару-
шаются, что, в свою очередь, создает условия для со-
вершения новых преступлений. Стоит подчеркнуть, что 
Законом Азербайджанской Республики от 18 июня 2010 
года № 1036-IIIQD к Уголовному кодексу Азербайджан-
ской Республики была добавлена статья 214.2.3. Со-
гласно этой статье расследование уголовных преступ-
лений на территории воинских частей или военных уч-
реждений вооруженных сил или против военной служ-
бы передавалось следователям соответствующих струк-
тур. Это привело к изменению ситуации в положитель-
ную сторону, но проблема еще не решена полностью. 

Черты личности преступников из числа предста-
вителей командного состава. Личность преступников-
командиров и начальников (офицеров, мичманов и сверх-
срочных военнослужащих) определяется в основном 
особенностями их личных и профессиональных ка-
честв. Представители командного состава составляют 
основу вооруженных сил, поскольку являются профес-
сиональными военнослужащими. Готовность воинских 
частей к бою во многом зависит от уровня командования 
и готовности руководителей, их отношения к службе. 

В отличие от личности преступников – срочных воен-
нослужащих, личность преступников-командиров, в за-
висимости от совершенных ими преступлений, имеет 
различные характеристики [11]. Их зрелый возраст по-
казывает, что процесс формирования личности коман-
диров и начальников в психологическом отношении 
завершен. По сравнению с военнослужащими они име-
ют более высокий социальный статус (как правило, не 
живут в казарме, свободно используют свой досуг, 
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могут воспользоваться возможностью избрать желаемое 
место службы, а также должность, их действия и поведе-
ние не имеют многих ограничений, которые есть у воен-
нослужащих, проходящих срочную службу, и т. д.) [12].  

Преступления, совершенные командирами, создают 
наибольшую общественную опасность. Спектр престу-
плений, совершаемых командиром и начальниками, 
шире, а социальные последствия этих преступлений 
являются очень серьезными, поскольку наносят армии 
серьезный военный и материальный ущерб. Тот факт, 
что у руководителей вооруженных сил есть прямой дос-
туп к видам обеспечения (наличные деньги, одежда, 
различные предметы быта и службы, еда, боеприпасы  
и т. д.), облегчает совершение ими преступления. Вот 
почему личность командира и начальников представля-
ет большой интерес для преступного сообщества. Сле-
дует отметить, что криминогенное состояние воинских 
частей и объединений в значительной степени зависит 
от того, как командиры и начальники исполняют свои 
обязанности, как они ведут себя в отношении подчинен-
ных и как относятся к их обучению и воспитанию [5].  

Обобщая мнения Р.М. Агишева, В.Н. Кудрявцева, 
В.Ю. Эминова, И.М. Мацкевича и др., проанализиро-
вавших криминологические характеристики преступни-
ков из рядов военнослужащих, можно предположить, 
что для личности преступников среди командиров и на-
чальников характерны следующие черты [5; 8; 9]: 

– достаточно взрослый возраст – старше 21 года, ко-
гда личность человека в психологическом плане уже 
сформирована;  

– наличие агрессивно-насильственного опыта в те-
чение предыдущего периода службы, низкий уровень 
общей и правовой культуры, выраженный в грубом сти-
ле поведения и осознанности правонарушения; 

– недостойное поведение и утрата профессиональ-
ных привычек, присущих воинской службе, в результате 
участия в хозяйственных делах и других видах деятель-
ности, не связанных с военной службой; 

– перекладывание значительной части своей про-
фессиональной нагрузки (например, проведение обще-
ственно-политической и физической подготовки) на 
военнослужащих срочной действительной военной 
службы в результате собственной низкой психолого-
педагогической готовности и, таким образом, создание 
условий для случаев «дедовщины»; 

– употребление алкогольных напитков или наркотиков; 
– боязнь ответственности за принятие решений  

и исполнение лишь прямых требований начальника (да-
же если они незаконны); 

– высокомерие в поведении; в каждом случае оно 
сопровождается грубостью и оскорбительным поведе-
нием в отношении своих подчиненных, в том числе 
военнослужащих, проходящих длительную военную 
службу, даже совершивших мелкие правонарушения; 

– жадность, алчность и равнодушие к судьбам тех, 
кто находится под их подчинением; 

– коррупция, преступное объединение с коррумпи-
рованными руководящими сотрудниками гражданских 
организаций, вовлечение в преступную деятельность 
военнослужащих, в том числе военнослужащих, прохо-
дящих длительную военную службу; 

– контакт с криминальным миром, в том числе с ор-
ганизованной преступностью. 

Часть указанных качеств (за исключением, напри-
мер, случаев, связанных с незаконным оборотом алко-
голя и наркотиков и преступными объединениями, 
включая связи с организованной преступностью) в ка-
кой-то степени характерна для преступных личностей 
из числа командиров и начальников вооруженных сил 
Азербайджанской Республики. Черты преступников-
командиров и начальников определяются характером 
совершаемых ими преступлений и степенью общест-
венной опасности этих преступлений [12]. 

Судебная практика показывает, что мошенничество 
(статья 178 УК), растрата или вымогательство (ста-
тья 179 УК), взяточничество (статья 311 УК), служеб-
ное правонарушение (статья 313 УК), оскорбление, из-
биение или пытки военнослужащего (статья 331 УК), 
самовольное оставление военной службы, дезертирство 
(статьи 333 и 334 УК), злоупотребление властью, пре-
вышение власти или неприменение власти (статья 341 
УК) – наиболее часто встречающиеся преступления. 

Например, в 109 преступлениях, совершенных военно-
служащими и командирами военных частей, 97 человек, 
причастных к 95 уголовным делам, рассмотренным под 
надзором Бакинского военного суда в 2007–2013 годах, 
были признаны виновными в совершении вышеуказанных 
действий: статья 178 УК – 9 человек; статья 179 УК –  
14 человек; статья 311 УК – 4 человека; статья 313 УК – 
12 человек; статья 331 УК – 24 человека; статья 333 УК – 
18 человек; статья 334 УК – 7 человек; статья 341 УК –  
9 человек [20]. Как видно, значительную часть осуж-
денных (39 человек) составляют лица, совершившие 
преступление на почве алчности.  

Следует отметить, что для личности командира и на-
чальников, совершивших преступление на почве алчно-
сти, типичны, наряду с жадностью, алчностью, стрем-
лением к легкому заработку, утрата элементарных 
функций внутреннего социального контроля, полное 
равнодушие к судьбе подчиненных и т. д. Преступники–
командиры и начальники в некоторых случаях создают 
преступные группы из своих подчиненных и даже гра-
жданских лиц для достижения своих целей и соверше-
ния различных тяжких преступлений. Например, пол-
ковник «А», военный комиссар районного отделения 
«N», начальник 2-го отдела этого комиссариата, пол-
ковник-лейтенант «И», начальник 4-го отдела капитан 
«T», гражданское лицо «Э», назначенное главой район-
ной исполнительской власти председателем военно-
медицинской комиссии, и другое гражданское лицо 
«В», будучи также членом призывной комиссии, созда-
ли группу с целью совершения различных уголовных 
преступлений (взяточничество в крупных размерах, 
служебное мошенничество, превышение власти).  

Решением Бакинского военного суда № 1 (093)-
8/2013 от 11 февраля 2013 года полковник «А» и другие 
члены преступной группы были осуждены по статьям 
311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 312.2, 313, 318.1, 325, 326.2  
и 341.2.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Респуб-
лики и приговорены к различным срокам лишения сво-
боды по обвинительным приговорам. Кстати, материа-
лы этого уголовного дела дают основание утверждать, 
что одна из причин серьезных правонарушений связана 
с недостатками кадровой политики. Осужденный капи-
тан «Т» ранее уже был осужден по статье 333.4 Уголов-
ного кодекса Азербайджанской Республики и приговорен 
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к 3 годам лишения свободы на основании статьи 70 
Уголовного кодекса Азербайджанской Республики по ре-
шению Тертерского военного суда от 23 февраля 2011 го-
да. Назначенное наказание было обусловлено предос-
тавлением годичного испытательного срока. Офицер, 
который без разрешения оставил воинскую часть, нахо-
дясь на службе, а именно на поле боя, по необъяснимой 
причине позже был назначен на ответственную долж-
ность в системе военного комиссариата. Логичным 
следствием такой неприемлемой кадровой политики 
стало то, что на своем новом посту он совершил более 
серьезное преступление [20]. 

 
ВЫВОДЫ 
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что на 

действительной срочной военной службе совершение 
военнослужащими преступления связано с их психиче-
ской незрелостью, нестабильным нервно-психологи-
ческим состоянием, вместе с тем такие люди физически 
хорошо развиты и зачастую являются неформальными 
лидерами в военной структуре или же стремятся к это-
му, имеют опыт агрессии и насилия. Преступники из 
числа командно-руководящего состава – это люди, ко-
торые уже сформированы как личность, во многих слу-
чаях имеют опыт агрессии и насилия, пренебрегают 
подчиненными и вообще армией и ставят свои личные 
интересы превыше всего. Возраст, как показательный 
элемент, является важным фактором для преступности, 
в том числе и военной. Проблемы неадекватного пове-
дения у солдат бывают как в начале, так и в конце воен-
ной службы. В основном это связано со слабой инте-
грацией личности в общество, существовавшими ранее 
хроническими проблемами у ближайших родственни-
ков и у них самих, а также с неправильной организаци-
ей солдатской службы в части из-за неадекватного ру-
ководства.  
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Abstract: The issues of theoretical and legal justification for the concept of the military criminal personality in the con-

text of the current state of the military within the system of social-legal relations are very urgent. The analysis of the exis-
ting approaches showed that the personality of such criminals develops based on the essential socio-psychological, socio-
economic, and moral factors. Based on the study, the author proves the idea that an offender from among the compulsory-
duty servicemen is a not fully developed personality with an unstable psyche, well-developed physically, dominating in  
the informal army structure (or aspiring to that), and having experience of aggressive behavior and violence. A command 
staff criminal is a fully developed personality; it is often a choleric temperament subject, who has the experience of ag-
gressive behavior and violence, indifferent to the fate of the subordinates and the army in general, putting his interests 
above all things. The study determined that criminals have a close relationship with civilian life and many life spheres of 
society. The solution to this problem is in the complex analysis and the predictive modeling of the socio-economic, spiri-
tual, moral, and psychological problems of the society and the army. It is the most important to overcome such problems as 
corruption and a low professional level of military personnel. Therefore, among the issues awaiting the decision, it is ne-
cessary to highlight the training of the professional military personnel considering the global experience, including  
the experience of the friendly neighboring countries. 
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уголовно-правовые наказания имущественного характера. 
Аннотация: Существующая система санкций, в том числе отдельные уголовно-правовые наказания, а также их 

подсистема в виде имущественных наказаний направлены на минимизацию таких негативных явлений в обществе, 
как ежегодный количественный и качественный рост уровня преступности. 

Однако проблема санкций в целом и имущественных санкций в уголовном праве в частности менее исследова-
на в сравнении с проблемой юридической ответственности. Ведутся дискуссии относительно видов уголовно-
правовых наказаний, соотношения понятий «санкция» и «наказание», существования в уголовном праве поощри-
тельных санкций, определения особенностей наказаний имущественного характера; остаются спорными вопросы 
их классификации и соотношения со смежными правовыми категориями как на общетеоретическом, так и на от-
раслевом уровне. 

В статье проанализированы точки зрения российских ученых, которые обосновывают широкое толкование по-
нятия «наказание» как общетеоретической категории, одинаково приемлемой для представителей самых разнооб-
разных течений в науке. Подчеркивается, что, несмотря на то, что в уголовном кодексе содержится понятие «нака-
зание», оно, по мнению авторов, не может удовлетворить потребности исследования наказания как системы. 

Обосновывается необходимость определения юридического наказания на институциональном уровне как 
сложного межотраслевого института (субинститута юридической ответственности). Исследуется и само соотно-
шение между такими понятиями, как «санкция» и «наказание». Делается вывод, что их соотношение зависит от 
уровней, на которых происходит исследование, а именно: уровне системы санкций и системы наказаний; фор-
мальном уровне конкретной санкции и конкретного наказания; уровне определения санкции и наказания как пра-
вового последствия, которое претерпевает правонарушитель. Исследуются наказания имущественного характера  
в уголовном праве. Полученные данные позволяют определить особенности уголовно-правовых наказаний иму-
щественного характера. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
По мере развития государственно-правовых явле-

ний, а также юридической терминологии, термин «на-
казание» стал свойственен исключительно науке уго-
ловного права. Однако наказание можно рассматривать 
и, соответственно, исследовать в различных аспектах. 
Во-первых, как межотраслевой институт и, соответст-
венно, как систему, состоящую из ряда подсистем [1]. 
Во-вторых, как конкретную меру, применяемую к пра-
вонарушителю, являющуюся особым правовым послед-
ствием, вытекающим из юридического факта правона-
рушения [2]. В-третьих, как общесоциальное явление, 
которое охватывает все виды социальной ответственно-
сти [3]. На общетеоретическом уровне наиболее акту-
альным представляется определение юридического на-
казания на институциональном уровне как сложного 
межотраслевого института (субинститута юридической 
ответственности). Существуют единичные научные 
работы по теории государства и права, посвященные 
данной проблематике [3–5]. Исходя из данных позиций, 
представляется необходимым исследовать на общетео-
ретическом уровне и само соотношение между поня-
тиями «санкция» и «наказание».  

Проблема определения специфики имущественных 
санкций в уголовном праве менее исследована в срав-
нении с другими видовыми категориями наказания [6]. 
Между тем, имущественные санкции являются наибо-
лее динамично изменяющейся частью законодательст-

ва. Ведутся дискуссии относительно системы уголовно-
правовых наказаний [7], соотношения с иными мерами 
уголовно-правового характера [8], существования в уго-
ловном праве поощрительных санкций [9], а так же оп-
ределения общих признаков (особенностей) наказа-
тельных уголовно-правовых санкций [10]. Таким обра-
зом, одним из актуальных и дискуссионных аспектов 
является выявление общих признаков наказаний иму-
щественного характера в уголовном праве с применени-
ем специфического подхода к исследованию: не с точки 
зрения видов наказания, предусмотренных действую-
щим уголовным законодательством, применяемых  
к конкретному субъекту, а с точки зрения системы не-
благоприятных имущественных последствий.  

Цель исследования – анализ и определение общих 
признаков (особенностей) наказаний имущественного 
характера в уголовном праве. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Определение понятия наказания. В рамках прове-

денного исследования в первую очередь мы предприняли 
попытку сформулировать ряд отправных теоретических 
положений об определении понятия «наказание». Мы рас-
сматривали понятие не в узкоотраслевом (уголовно-
правовом или административно-правом) значении, а в об-
щетеоретическом, при этом подчеркивая необходимость 
определения юридического наказания на институциональ-
ном уровне как сложного межотраслевого института.  
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В науке теории государства и права существуют 
единичные работы, посвященные данной проблематике 
[3–5]. Считаем, что понятие «наказание» должно и мо-
жет охватывать все многообразие мер юридической 
ответственности, которые предусмотрены не только 
отраслями публичного, но и частного права, а достаточ-
но редкое использование в юридической литературе 
данного понятия именно в указанном аспекте – это, 
скорее всего, дань сложившимся традициям. В советский 
период развития юридической науки пальма первенства 
в изучении категории «наказание» принадлежала уголов-
ному праву, что обусловлено его местом и ролью в струк-
туре данной отрасли, а также тем значением, которое 
придается наказанию как одному из средств (и, пожалуй, 
основному) уголовно-правового воздействия [11]. 

Мы придерживаемся мнения ученых, рассматри-
вающих наказание как общесоциальный институт, 
свойственный всем видам социальной ответственности, 
который имеет древнее происхождение и появился за-
долго до возникновения самого государства и права 
[12]. Известно, что в системе древнего права отсутство-
вало деление на отрасли. На ранних этапах развития 
древнего права в одном нормативном акте предусмат-
ривались наказания как за преступления, так и за иные 
правонарушения (сам термин правонарушение мы 
употребляем в данном контексте с известной долей ус-
ловности, так как на ранних этапах развития общества 
оно отсутствовало как понятие и как правовое явление). 
В этой связи можно согласиться с мнениями ученых, 
что основой самого права является наказание [12; 13]. 

По мере развития государственно-правовых явле-
ний, а также юридической терминологии, которую 
формируют не общественные отношения, а ученые, 
термин «наказание» стал свойственен исключительно 
науке уголовного права и соответствующей одноимен-
ной отрасли права. При этом в юридической термино-
логии для обозначения мер юридической ответственно-
сти существует большое количество различных терми-
нов: «взыскание», «неустойка», «меры оперативного 
воздействия», «санкция», «реституция», «репарация», 
«наказание» и так далее. Поэтому для науки теории 
государства и права, которая выполняет методологиче-
скую функцию, встает вопрос об обобщающем понятии 
всех схожих по своим целям и функциям мер государ-
ственно-правового воздействия. 

Следует отметить, что сама идея о наказании как 
общеправовой категории не нова. Еще в дореволюци-
онный период А.А. Жижиленко выявил общие черты 
гражданско-правовых и уголовно-правовых мер юриди-
ческой ответственности. Он подчеркивал необходи-
мость «определения правовой природы наказания в ши-
роком смысле, одинаково приемлемым для представи-
телей самых разнообразных течений в науке» [4, с. 63]. 
В этой связи думается, что перспективному направле-
нию исследования необоснованно мало уделяли внима-
ние как в советский, так и в постсоветский этапы раз-
вития юридической науки. Своеобразным импульсом 
для исследований в данной области стало принятие но-
вого Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в кото-
ром законодатель отказался от понятия «администра-
тивное взыскание» и заменил его понятием «админист-
ративное наказание», а наличие наказания в двух отраслях 

права позволяет утверждать уже как минимум не об от-
раслевом, а о межотраслевом значении данной категории. 

Особо следует отметить ряд работ ученых саратов-
ской школы права, определяющих наказание как обще-
правовую категорию [3; 5; 11]. По мнению А.В. Малько, 
«правовое наказание – это средство правового ограни-
чения, которое обладает рядом признаков: применяется 
в особом процессуальном порядке за совершение право-
нарушения на одной из стадий реализации юридической 
ответственности в целях предупреждения и исправления 
правонарушителя» [5, с. 20]. Ученый формулирует дефи-
ницию юридического наказания исходя из развиваемой 
им концепции стимулов и ограничений, и, таким обра-
зом, выделяет следующие характерные признаки. 

1. Наказание – это правовое ограничение. При этом 
оно является особым правовым ограничением, так как 
существенно сужает права граждан и влечет за собой 
негативные правовые последствия.  

2. Наказание реализуется в процессуальном порядке.  
3. Реализация наказания совпадает с одной из ста-

дий юридической ответственности. 
4. Наказание характеризуется целевой направлен-

ностью.  
Следует отметить, что понятия «наказание» и «ответ-

ственность» не являются тождественными. Проявления 
ответственности намного многообразнее и сложнее, но 
исследование данного вопроса не входит в предмет на-
стоящей работы. 

К названным выше признакам наказания необходи-
мо добавить и ряд, на наш взгляд, уточняющих особен-
ностей: наказание обладает количественными и качест-
венными характеристиками, является одной из мер 
юридической ответственности, и кроме указанных це-
лей результатом наказания может быть упорядочивание 
общественных отношений, а также их восстановление  

В целом, мы согласны с определением наказания, 
предложенным А.В. Малько, и, развивая данную идею, 
считаем необходимым указать и на другой аспект ис-
следования наказания, заключающийся в его изучении 
как институционального правового образования. Так, 
Д.А. Липинский делает попытку определить наказание 
государственных служащих как комплексный правовой 
институт [14]. А.С. Родионова рассматривает правовое 
наказание как многоуровневую систему [11]. Юридиче-
ское наказание не сводится к обычной совокупности 
мер наказания для правонарушителя, оно характеризу-
ется взаимосвязанной системой формализованных мер 
и правил их применения; принципами применения; об-
стоятельствами, смягчающими и отягчающими наказа-
ния; наличием функциональных связей и иными при-
знаками. 

Понятие наказания не тождественно и тем его офи-
циальным определениям, которые предусмотрены  
в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – 
УК РФ) и КоАП РФ. В двух нормативных правовых 
актах наказание определяется с позиции его примене-
ния к конкретному субъекту, то есть как единичная ме-
ра, а не система. Такое понятие тоже имеет право на 
существование, тем более что оно закреплено легально, 
но оно не может удовлетворить потребности исследова-
ния наказания как системы. 

Итак, подводя предварительный итог о понятии 
юридического наказания, следует отметить, что его 
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можно рассматривать и исследовать в различных аспек-
тах. Во-первых, как межотраслевой институт и, соот-
ветственно, как систему, состоящую из ряда подсистем. 
Во-вторых, как конкретную меру, применяемую к пра-
вонарушителю, являющуюся особым правовым послед-
ствием, вытекающим из юридического факта правона-
рушения. В-третьих, как общесоциальное явление, кото-
рое охватывает все виды социальной ответственности.  

Определение понятия санкции нормы права. 
Санкция правовой нормы – понятие многоаспектное. Ее 
принято рассматривать как средство обеспечения пред-
писаний, содержащихся в диспозиции; как правовое 
последствие правонарушения; как структурный элемент 
нормы права; как правовое последствие правомерного 
поведения. Соответственно, в юридической науке опре-
деляют наказательные и поощрительные санкции, то 
есть в санкции могут быть закреплены кардинально 
противоположные по своим характеристикам последст-
вия как положительного, так и негативного свойства. 
Сразу отметим, что мы признаем существование в оте-
чественной правовой системе поощрительных санкций, 
но в данной работе они не являются предметом иссле-
дования, но один аспект, который значим для нашего 
исследования, мы проанализируем специально. 

Уже сам факт наличия поощрительных санкций,  
а также общее определение санкции правовой нормы, 
которое аккумулирует признаки как негативных, так и по-
зитивных санкций, обусловливает то, что они не совпа-
дают по своему объему, содержанию и последствиям. 
Так, П.В. Васильев в своей работе указывает, что «пра-
вовая санкция – это гарантирующее реализацию юри-
дической нормы правовое последствие противоправно-
го или заслуженного поведения лица, существующее  
в механизме правового регулирования общественных 
отношений в форме качественно и количественно опре-
деленных мер юридического воздействия» [15, с. 38]. 

При рассмотрении санкции в качестве правового по-
следствия подразумевают ее динамику и действие не на 
психологическом уровне, а в реальной действительно-
сти, которое выражается в ограничениях, применяемых 
к субъекту в процессе ее реализации. 

Когда санкцию исследуют как один из элементов 
правовой нормы, то подразумевают ее статическое со-
стояние, то есть формальную сторону вопроса, так как 
правовые нормы закреплены в нормативных правовых 
актах.  

Соотношение понятий санкция и наказание. Ис-
следование различных аспектов определения понятия 
санкции нормы права и юридического наказания позво-
лило нам выявить соотношение санкции и наказания. 

Прежде всего, мы выявили признаки, являющиеся 
общими и отличительными для санкций и юридическо-
го наказания. Для этого сравнили характеристики санк-
ции и наказания как формализованных правовых 
средств в своем статическом состоянии. Так, санкции  
с этой позиции являются структурным элементом нор-
мы права, в котором закрепляется конкретная мера 
юридического наказания, обладающая количественны-
ми и качественными характеристиками. И в этом смыс-
ле количественные и качественные характеристики 
санкции и наказания начинают представлять собой еди-
ное целое, сливаясь на уровне конкретного наказания, 
закрепленного в конкретной санкции. Однако даже та-

кая, кажущаяся на первый взгляд, общность санкции  
и наказания в формальном аспекте не дает повода для 
их отождествления по нескольким основаниям. 

Во-первых, в санкции может быть закреплено не-
сколько наказаний и в зависимости от юридико-тех-
нического способа их изложения к правонарушителю 
подлежит применению одно наказание (в случаях с аль-
тернативными санкциями) или два наказания одновре-
менно (в случаях с кумулятивными санкциями). 

Во-вторых, санкция конкретной нормы является ее 
итоговым элементом, который предусматривает кон-
кретные пределы юридического воздействия в рамках 
определенных ранее правил (положений), существую-
щих для той или иной меры юридического наказания. 
Само понятие конкретного наказания, его общие преде-
лы, рамки и виды правонарушений, за которые оно на-
значается, закрепляются совершенно в других статьях 
нормативного правового акта, а уже в дальнейшем за-
конодатель определяет санкции, исходя из общих поло-
жений о том или ином виде наказания, которые им же 
были установлены ранее. 

В-третьих, в санкции нормы права не всегда указы-
ваются все наказания, которые могут быть применены  
к правонарушителю. Такой вывод следует из ряда по-
ложений УК РФ. Например, в части 3 статьи 45 УК РФ 
отмечается, что лишение специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и государственных 
наград может применяться только в качестве дополни-
тельных видов наказаний. За ряд преступлений допол-
нительное наказание может назначаться и в тех случаях, 
когда оно специально не указано в санкции статьи. 

И санкции, и наказания являются системами, кото-
рые взаимодействуют друг с другом, но не являются 
тождественными. А.С. Родионова отмечает, что струк-
тура системы правового наказания включает в себя сле-
дующие уровни подсистем и элементы:  

1) первый уровень подсистем – система уголовного 
наказания, система административного наказания, сис-
тема дисциплинарных взысканий, система гражданско-
правовых и иных имущественных санкций; 

2) второй уровень системы наказаний состоит из од-
ной из подсистем, указанных выше; 

3) третий уровень – отдельные виды наказаний  
в праве. Отдельно взятое правовое наказание представ-
ляет собой первичный структурный элемент системы, 
который имеет лишь относительную самостоятельность 
и порой применяется совместно, в комплексе с другими 
наказаниями, может быть заменен при определённых 
обстоятельствах более суровым наказанием или более 
мягким [11]. 

Не вступая в дискуссию относительно уровней сис-
темы наказаний, мы отметим только, что сами санкции 
в праве являются сложной системой. Данная система 
проявляется на нескольких уровнях: межотраслевом, 
отраслевом и институциональном. 

Под институциональным уровнем мы понимаем 
уровень конкретного правового института. Причем 
уровни системы санкций полностью не совпадают  
с уровнями системы наказаний. В определенных мо-
ментах системы санкций и системы наказаний могут 
пересекаться друг с другом, но структура системы 
санкций всегда будет отличаться от структуры системы 
наказаний. Первичным элементом системы санкций 
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будет являться конкретная санкция той или иной нормы 
права, в которой может быть закреплено не одно, а не-
сколько юридических наказаний, тогда как первичным 
элементом системы наказаний всегда выступает кон-
кретное наказание. Это наказание может быть закреп-
лено в санкции в виде определенной конкретной меры, 
абсолютно-определённой или относительно-определён-
ной меры, а также в дефинитивной норме, в которой 
определяется общее понятие того или иного наказания, 
указываются правоограничения, которые ему свойст-
венны и так далее. Сложно определить, какая из систем 
является производной – система санкций от системы 
наказаний или система наказаний от системы санкций. 
Считаем, что они оказывают равноценное влияние друг 
на друга, а также в целом связаны с другой вышестоящей 
системой – системой юридической ответственности. 

В своей динамике, на уровне применения права 
(конкретного наказания) наказание всегда определяют 
как неблагоприятное последствие для правонарушите-
ля, выражающееся в том, что он претерпевает правоог-
раничения имущественного, неимущественного или 
организационного характера. В своей динамике санк-
цию наказательного характера определяют тоже как 
правовое последствие для лица, нарушившего правовую 
норму. В этом аспекте санкция как последствие и нака-
зание как последствие, применяемое к конкретному 
правонарушителю, совпадают. Однако их совпадение 
полностью исключается на институциональном уровне 
наказания и институциональном уровне санкции.  

Употребление терминов «имущественная санкция»  
и «имущественное наказание» также неоднозначно. 
Понятие «имущественные санкции» используют при 
указании на вид наказания, который имеет противопо-
ложное по последствиям значение. В частности, отме-
чаются имущественные и неимущественные наказания 
в науке уголовного права [2]. 

Виды наказательных санкций имущественного 
характера в уголовном праве. Анализ имущественных 
санкций в уголовном праве позволяет сделать вывод, 
что они реализуются главным образом через такой вид 
меры уголовно-правового воздействия, как штраф. При 
этом штраф (судебный штраф), назначаемый на основа-
нии ст. 76.2 УК РФ, может рассматриваться не только 
как негативное последствие, но и поощрительная санк-
ция. Так, в силу ст. 76.2 УК РФ, лицо, впервые совер-
шившее преступление небольшой или средней тяжести, 
может быть освобождено судом от уголовной ответст-
венности с назначением судебного штрафа в случае, 
если оно возместило ущерб или иным образом заглади-
ло причиненный преступлением вред. Необходимо от-
метить, что в соответствии с разъяснениями Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС 
РФ) от 22.12.2015 № 58 судебный штраф, назначаемый 
лицу, освобожденному от уголовной ответственности, 
не является уголовным наказанием, а относится к иным 
мерам уголовно-правового характера, правила статьи 46 
УК РФ к назначению и исполнению судебного штрафа 
не применяются. 

Штраф, как вид уголовного наказания, при любом 
способе его исчисления должен быть определен в виде 
денежного взыскания. Размер штрафа определяется  
с учетом тяжести совершенного преступления, имуще-
ственного положения осужденного и его семьи, а так же 

с учетом возможности получения осужденным заработ-
ной платы или иного дохода. Исходя из положений час-
ти 2 ст. 46 УК РФ минимальный размер штрафа, назна-
ченного за совершенное преступление, в определенной 
сумме, в том числе и с применением ст. 64 УК РФ, не 
может быть ниже пяти тысяч рублей. Минимальный 
размер штрафа также может устанавливаться в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух недель до пяти лет [16]. Размер штрафа, 
исчисляемый исходя из величины, кратной стоимости 
предмета или сумме коммерческого подкупа, взятки или 
сумме незаконно перемещенных денежных средств  
и (или) стоимости денежных инструментов, не может 
быть менее двадцати пяти тысяч рублей, даже если 
сумма, рассчитанная с учетом кратной величины, 
меньше двадцати пяти тысяч рублей. В таком случае 
штраф назначается в размере двадцати пяти тысяч руб-
лей [8]. 

В науке уголовного права достаточно подробно изу-
чены проблемы поощрения в сфере посткриминального 
поведения [9; 17; 18], в том числе поощрения имущест-
венного характера. Так, А.В. Малько и другие ученые 
считают сокращение обременений и ограничений ни-
чем иным, как мерами стимулирующего характера [7; 
19]. На наш взгляд, к числу поощрительных санкций 
имущественного характера, кроме уже рассмотренной 
(ст. 76.2 УК РФ), можно отнести возможность при ус-
ловиях, определенных в норме уголовного закона, до-
биться освобождения от уголовной ответственности, 
примирившись с потерпевшим и загладив причиненный 
ему вред. В случае, если примирение сторон по каким-
либо причинам невозможно, предусмотрена норма  
о возможности освобождения от уголовной ответствен-
ности в связи с деятельным раскаянием. Однако по 
данному основанию возможно освобождение от уго-
ловной ответственности в случае наличия условий: явка 
с повинной, возмещение ущерба, подтверждения факта 
деятельного раскаяния. При этом в разъяснениях, 
содержащихся в Постановлении Пленума ВС РФ  
от 27.06.2013 № 19 (п. 21) приводится ряд определений, 
в частности, понятия «ущерб» для целей применения 
статей 75–76.2 УК РФ. Анализ определения понятия 
позволяет сделать вывод, что способ, размер заглажива-
ния вреда определяется потерпевшим самостоятельно.  

Интересным с точки зрения практики применения 
ст. 75 УК РФ представляется разъяснение Пленума ВС 
РФ от 27.06.2013 № 29, как суду оценивать одно из ус-
ловий деятельного раскаяния как основания освобож-
дения от уголовной ответственности – явку с повинной. 
Высшая судебная инстанция обращает внимание, что 
освобождение от уголовной ответственности в связи  
с деятельным раскаянием возможно при условии уста-
новления в суде всех перечисленных в норме обстоя-
тельств. Так, например, задержание на месте преступле-
ния объективно исключает возможность явиться в пра-
воохранительные органы с сообщением о совершенном 
преступлении, однако последующее способствование 
лица раскрытию и расследованию преступления, воз-
мещение им ущерба и (или) заглаживание вреда иным 
образом могут свидетельствовать о его деятельном рас-
каянии. 

Е.В. Рязанова отмечает, что наложенный штраф 
или принятое решение о конфискации вещи в рамках 
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уголовного или административного производств не от-
носятся к категории имущества [20]. Такое суждение 
представляется весьма спорным, поскольку штраф или 
конфискация, как правило, воздействуют на отношения 
собственности, предметом которых выступает тот или 
иной вид имущества [10]. 

Другим видом уголовно-правовой санкции имуще-
ственного характера является конфискация имущества. 
В качестве предмета конфискации выступают: деньги, 
ценности, доходы от имущества, которые были получе-
ны преступным путем, и иное имущество. Постановле-
ние Пленума ВС РФ от 14.07.2018 № 14 не содержит 
положений о видах иного имущества для целей приме-
нения главы 15.1 УК РФ. Следовательно, такое имуще-
ство («иное») необходимо понимать в том контексте, 
который представлен в нормах Гражданского кодекса 
РФ. Таким образом, предмет конфискации шире, что 
следует из самой ее сути.  

Кроме конфискации имущества главой 15.1 УК РФ 
предусмотрены: конфискация денежных средств или ино-
го имущества взамен предмета, подлежащего конфиска-
ции; возмещение причиненного ущерба. Главой 15.2 пре-
дусмотрен судебный штраф. Законодатель определил 
природу данных мер воздействия как мер уголовно-
правового характера, поместив указанные главы в раз-
дел VI «Иные меры уголовно-правового характера». 
Несмотря на несколько иную юридическую природу 
санкций, предусмотренных, например, главами 15.1  
и 15.2 УК РФ, они являются уголовно-правовыми санк-
циями и носят имущественных характер. Несмотря на 
различные способы исчисления судебного штрафа, он 
носит денежный характер.  

Некоторые уголовные наказания, содержащиеся  
в санкциях, носят дуалистический характер, воздейст-
вуя как на имущественные, так и на неимущественные 
права субъекта. Например, исправительные работы со-
держат имущественное ограничение в виде удержания 
из заработной платы в размере от 5 % до 20 %. Имуще-
ственное ограничение в данном случае действует, когда 
у осужденного есть основное место работы. Если осуж-
денный официально не трудоустроен, тогда будет сле-
довать другое ограничение неимущественного характе-
ра – ограничение права на труд, так как осужденный 
будет отбывать наказание в учреждениях по выбору 
компетентных органов в принудительном порядке. Та-
ким образом, если осужденный не имеет основного 
места работы, последует ограничение права на свободу 
труда, и одновременно он будет претерпевать имущест-
венные ограничения.  

Анализ имущественных санкций наказательного ха-
рактера, закрепленных в отрасли уголовного права по-
казал, что, несмотря на различные способы исчисления 
штрафов, в конечном итоге он выражается в деньгах,  
а санкция как последствие правонарушения заключает-
ся в переходе собственности от одного субъекта к дру-
гому. Существенные различия имеют и их количествен-
ные характеристики. Так, если вести речь об имущест-
венных санкциях, то количество выражается в денеж-
ных суммах или объеме иного имущества, которое под-
лежит изъятию и переходу из собственности одного 
субъекта в собственность другого субъекта. Неимуще-
ственные санкции, по общему правилу, обладают дру-
гими единицами измерения. Они предусматривают ог-

раничения, которые исчисляются годами, месяцами, 
днями или часами. 

Однако даже в уголовном праве сводить все имуще-
ственные санкции исключительно к штрафам недопус-
тимо, существует определенная доля санкций, заклю-
чающихся в конфискации. Еще одой особенностью 
имущественных санкций в уголовном праве является их 
четкая количественная и качественная закрепленность. 
Определенность в размерах и объемах не зависимо от 
способа исчисления. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
На основании исследования различных учений о юри-

дическом наказании, сделано заключение о необходимо-
сти широкого его толкования, одинаково приемлемого для 
представителей самых разнообразных течений в науке. 
Определены признаки, являющиеся общими и отличи-
тельными для санкции нормы права и юридического на-
казания. 

Анализ наказаний (наказательных санкций) имуще-
ственного характера в уголовном праве показал, что 
штраф является универсальной санкцией, вместе с тем 
существует определенная доля санкций, заключающих-
ся в конфискации. 

Исследование различных аспектов самой санкции 
нормы права и юридического наказания позволило нам 
выявить особенности наказаний имущественного харак-
тера в уголовном праве: четкая количественная и качест-
венная закрепленность, строго определенные размеры  
и объемы, не зависящие от способа исчисления. 
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and legal pecuniary penalties. 
Abstract: The current system of sanctions, including certain criminal penalties, as well as their subsystem in the form 

of property penalties is aimed at minimizing such negative phenomena in society as the annual quantitative and qualitative 
increase in the crime rate. 

However, the problem of sanctions, in general, and property sanctions in criminal law, in particular, is less studied 
compared to the problem of legal liability. The researchers discuss the types of criminal penalties, the correlation of the 
concepts of sanction and punishment, the existence of criminal law incentive sanctions, and the determination of special 
aspects of the pecuniary punishments. The issues of their classification and the relationship with the related legal catego-
ries, both at the general-theoretical and sectoral levels remain disputable. 

The paper analyzes the opinions of Russian scientists supporting the broad interpretation of the concept of punishment 
as a general-theoretical category equally acceptable to the representatives of various scientific schools. The authors em-
phasize that, although the criminal code contains the concept of punishment, this concept can not meet the need of  
the study of punishment as a system. 

The authors prove the necessity to define legal punishment at the institutional level as a complex inter-branch institute 
(legal responsibility sub-institute). The paper studies the relationship between such concepts as sanction and punishment. 
The authors conclude that the relationship between them depends on the levels at which the research takes place, and 
namely, the level of the system of sanctions and the punishment system; the formal level of certain sanctions and certain 
penalty; the level of defining sanctions and penalties as a legal consequence experienced by an offender. The authors study 
the pecuniary punishments in criminal law. The obtained data allow defining special aspects of criminal law pecuniary 
penalties. 
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Аннотация: На сегодняшний день проблема развития крестьянских (фермерских) хозяйств, которые призваны 
обеспечивать продовольствием страну в достаточном объеме, является наиболее острой. Сельхозпроизводители 
являются поставщиками сырья для агропромышленных комплексов и легкой промышленности, что весьма значи-
мо для экономики страны. Крестьянские (фермерские) хозяйства сталкиваются с большим количеством трудно-
стей, так как институт фермерства появился относительно недавно. В момент его появления не была корректно 
сформулирована нормативная база. 

В статье проводится комплексное исследование проблем, связанных, во-первых, со спецификой правового ре-
гулирования деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, а во-вторых, с изменениями ГК РФ и дейст-
вующего Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11.06.2003 № 74-ФЗ с учетом практи-
ческого применения. В статье проводится сравнение ранее действовавшего Закона РСФСР «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве» от 22.11.1990 № 348-1 с новым федеральным законом. 

Автор рассматривает вопросы правового обеспечения развития различных предпринимательских объединений 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Кратко описаны особые признаки крестьянского (фермерского) хозяйства 
как субъекта права. Результатом исследования являются теоретическое осмысление действующего на данный мо-
мент законодательства о крестьянском (фермерском) хозяйстве и предложения по совершенствованию правового 
регулирования деятельности хозяйств с учетом современных тенденций развития аграрного сектора российской 
экономики. 

ВВЕДЕНИЕ 
Сельское хозяйство – обширная сфера народного хо-

зяйства страны, которая производит продукты питания 
и сырье для пищевой и легкой промышленности [1]. 
С 1990 года в этом секторе России произошли крупные 
изменения с организационно-юридическими, организа-
ционно-экономическими и социально-экономическими 
отношениями. Появились воспроизводимые средства 
производства и индивидуальная форма собственности 
на землю, а также возник новый тип ведения хозяйства 
– крестьянское (фермерское) хозяйство [2].

Главной реформой аграрных отношений в Россий-
ской Федерации стало создание нового сектора сель-
хозпроизводства, а именно крестьянского (фермерского) 
хозяйства. Одна из главных задач – обеспечение отече-
ственных продовольственных рынков готовой продук-
цией и всем необходимым сырьем. Формирование 
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства спо-
собствовало усилению конкуренции между сельскохо-
зяйственными предприятиями, что обеспечивало высо-
кое качество производимой продукции. В последнее 
время иностранные производители стали завоевывать 
российский продовольственный рынок для сбыта своей 
не всегда качественной продукции [3]. Значительные 
изменения правового статуса участников гражданского 
оборота вызвали переход от плановой экономики к ры-
ночным отношениям [4]. Были приняты законы, утвер-
ждающие различны виды некоммерческих и коммерче-
ских организаций, но это не помогло четко определить 
правовое положение крестьянского (фермерского) хо-
зяйства. На наш взгляд, актуальной задачей на сего-
дняшний день является конкретное определение право-
вого положения крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Не всегда нормативные правовые акты учитывают 
особенности крестьянских (фермерских) хозяйств, осо-

бенно это касается Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 
от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019). 
Исходя из этого, можно предположить, что такие виды 
взаимоотношений, как ответственность хозяйства по 
своим обязательствам, наследование имущества и право 
их собственности, регулируются весьма неопределенно. 
Множество проблем появляется из-за того, что в теоре-
тической части гражданского и аграрного права нет 
достаточно проработанных концептуальных подходов 
к данному виду хозяйствования. 

Цель статьи – раскрытие понятия, правового поло-
жения и содержания права собственности крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, а также рассмотрение спе-
цифики отдельных объектов права собственности и пра-
вового режима собственности членов крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Крестьянское (фермерское) хозяйство – это объеди-

нение граждан, совместно ведущих свое хозяйство 
и обладающих совместным имуществом. К предприни-
мательской деятельности в области крестьянского хо-
зяйства применяются положения гражданского законо-
дательства, которые регулируют деятельность коммер-
ческих организаций [5]. 

Согласно ст. 1 Федерального закона «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве» крестьянское (фермер-
ское) хозяйство представляет собой объединение граж-
дан, связанных родством или свойством, имеющих 
в общей собственности имущество и совместно осуще-
ствляющих производственную и иную хозяйственную 
деятельность – производство, переработку, хранение, 
транспортировку и реализацию сельскохозяйственной 
продукции, – основанную на их личном участии. 
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Крестьянское (фермерское) хозяйство может быть соз-
дано одним гражданином. Крестьянское (фермерское) 
хозяйство ведет предпринимательскую деятельность 
без создания юридического лица. Статус крестьянского 
(фермерского) хозяйства до сих пор законодательно до 
конца не определен. 

До 16 июня 2003 года крестьянские (фермерские) 
хозяйства создавались как юридические лица. Это 
следует из п. 1 ст. 1 и ст. 9 закона РСФСР «О кресть-
янском (фермерском) хозяйстве» 1990 года. На основе  
п. 3 ст. 23 Федерального закона «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве» этот статус крестьянские (фермер-
ские) хозяйства имеют возможность сохранить до 1 ян-
варя 2021 года.  

Однако затем – в силу п. 3 ст. 1 Федерального закона 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» – крестьян-
ское (фермерское) хозяйство разрешили создавать без 
образования юридического лица. 

В 2012 году появился Федеральный закон от 30.12.2012 
№ 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3  
и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации», который дополнил Гражданский кодекс РФ 
(ст. 86.1). Согласно этой статье крестьянские (фермер-
ские) хозяйства могут создаваться как юридические 
лица [6]. 

В законе нет четкого разделения между правом на 
имущество крестьянского (фермерского) хозяйства – 
юридического лица и крестьянского (фермерского) хо-
зяйства – незарегистрированного образования. Однако  
в обоих случаях формулировки закона позволяют рас-
сматривать именно крестьянское (фермерское) хозяйст-
во как объединение граждан, обладающее правом на 
имущество (землю и основные средства производства), 
отличное от права собственности каждого гражданина  
в отдельности [7]. 

Правильно замечает О.В. Попова, что «закон о кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве – юридическом лице 
пока еще не создан, при этом нам представляется пра-
вильным установить особенности правового статуса 
крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве юри-
дического лица уже в действующем законе, посвящен-
ном договорному режиму крестьянского (фермерского) 
хозяйства, однако можно предположить, что законода-
тель еще будет возвращаться к уточнению правового 
статуса крестьянского (фермерского) хозяйства как  
с точки зрения определения организационно-правовой 
формы хозяйствования, так и с точки зрения прав, обя-
занностей, ответственности его членов и в крестьянское 
(фермерское) хозяйство – юридическое лицо, и в кре-
стьянское (фермерское) хозяйство, основанном на дого-
воре» [8, с. 49]. 

В законодательстве о крестьянском (фермерском) 
хозяйстве его основные признаки закреплены противо-
речиво и непоследовательно. Главный отличительный 
признак крестьянского хозяйства как формы хозяйство-
вания – это его семейно-трудовой характер. Семейный 
признак крестьянского хозяйства заключается в том, что 
такое хозяйство исторически, традиционно создавалось 
членами одной семьи крестьян [9]. Основным отличием 
утратившего силу закона РСФСР «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» от 22.11.1990 № 348-1 (ред. от 
21.03.2002) от нового Федерального закона «О кресть-
янском (фермерском) хозяйстве» от 11.06.2003 № 74-ФЗ 

(ред. от 23.06.2014) является то, что больше не допуска-
ется создание крестьянского (фермерского) хозяйства 
«группой лиц», не состоящих в родстве. Во время воз-
никновения первых хозяйств в современной России 
последние состояли в основном из членов, не связан-
ных между собой родственными узами. Это происходи-
ло из-за того, что большинство колхозов были распу-
щены, а их бывшие работники хотели вернуться к своей 
деятельности.  

На данный момент фермерское хозяйство должно 
состоять из лиц, связанных между собой родством  
и (или) свойством (супружеством), обладающих общей 
собственностью, с помощью которой они осуществля-
ют производственную деятельность. В хозяйстве могут 
быть граждане, не состоящие в родстве с главой, но их 
количество не может превышать пяти человек [10].  

Под родством понимается связь между людьми, ко-
торая основана на происхождении от общего предка 
одного лица или разных лиц. Родство может также воз-
никать при вступлении в брак. Так, в основе родства 
лежит кровная связь, но к числу близких родственников 
также относится супруг или супруга. Помимо этого, 
родственной связью могут стать отношения усыновите-
ля с усыновленным. Линии кровного родства подразде-
ляются на прямые и боковые. Прямая линия родства 
характеризуется непосредственной последовательной 
связью между родственниками, например, мать – дочь, 
бабушка – внучка. Боковая линия родства характеризу-
ется наличием общего предка у родственников, напри-
мер у братьев.  

Свойство можно охарактеризовать как отношение 
между супругом и родственниками другого супруга или 
между родственниками обоих супругов. Приводя при-
мер, можно сказать, что в свойстве находятся супруг с 
сестрой, братом или родителями другого супруга, маче-
ха (отчим) с падчерицей (пасынком) и т. д. В п. 2 ст. 3 
Федерального закона указываются все лица, которые 
могут быть членами крестьянского (фермерского) хо-
зяйства. В основном фермерские хозяйства создаются 
сельскими жителями или людьми, работавшими в сфере 
сельского хозяйства. Как правило, это бывшие руководи-
тели колхозов и другие специалисты в этой области. 

В гражданском праве Российской Федерации общая 
собственность подразделяется на совместную и доле-
вую. Согласно п. 2 ст. 244 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-
ФЗ имущество может находиться в общей собственно-
сти с определением доли каждого из собственников 
(долевая собственность) или без определения таких 
долей (совместная собственность) [11]. 

Согласно п. 3 ст. 244 ГК РФ установлено, что общая 
собственность на имущество будет являться долевой, за 
исключением случаев, когда законом предусмотрено 
образование совместной собственности на данное 
имущество. 

Исходя из п. 1 ст. 257 ГК РФ и п. 3 ст. 6 Федерально-
го закона, получается, что все имущество крестьянского 
(фермерского) хозяйства будет принадлежать его членам 
на праве совместной собственности, но только если до-
говором или законом между ними не установлено иное.  

Имущество хозяйства может принадлежать его 
членам как на праве общей совместной, так и на 
праве общей долевой собственности, но только если 
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это указывается в соглашении, заключенном в момент 
регистрации. Стоит отметить, что при составлении со-
глашения все члены хозяйства должны быть согласны  
с его содержанием, иначе оно не может быть достовер-
ным, что указывается в п. 3 ст. 6 и ст. 4 Федерального 
закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

В утратившем силу законе РСФСР был противопо-
ложный принцип регулирования отношений. В нем ут-
верждалось, что имущество хозяйства принадлежит его 
членам на праве долевой собственности. Также в ст.15 
было сказано, что если все члены хозяйства согласятся, 
то имущество может находиться в совместной собст-
венности. Как указано выше, данные правила противо-
речат друг другу, но в законе ничего не говорится о том, 
как это должно регулироваться. 

Весь имущественный состав хозяйства, его права на 
продукцию и доходы, полученные от его использова-
ния, определяются п. 2, 3 ст. 257 ГК РФ и п. 1, 2 ст. 6,  
п. 2 ст. 15 Федерального закона. Данный перечень мож-
но дополнить по соглашению между всеми членами 
хозяйства, в нем также может быть указан и порядок 
его формирования.  

В общей собственности членов хозяйства могут 
быть объекты недвижимости, будь то различные хозяй-
ственные постройки, земельный участок и т. д. В соот-
ветствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
(ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу  
с 01.01.2019) все права на доли в общей собственности 
на недвижимое имущество подлежат государственной 
регистрации.  

Различные противоречивые и взаимоисключающие 
правовые нормы, закрепленные в тексте нового Феде-
рального закона, свидетельствуют о его непроработан-
ности, которая в будущем может повлечь за собой прак-
тические трудности. Рассматривая п. 1 ст. 19 нового 
закона, можно провести следующее разделение видов 
деятельности хозяйства. Допустим, если основной вид 
деятельности хозяйства – это производство и перера-
ботка собственной сельскохозяйственной продукции, то 
все остальное будет являться вспомогательным видом 
деятельности. Мы неоднократно отмечали, что кресть-
янское (фермерское) хозяйство без образования юриди-
ческого лица ограничено в некоторых видах деятельно-
сти, в частности, не может заниматься племенным жи-
вотноводством [12; 13].  

Еще один признак фермерского хозяйства, иденти-
фицирующий его среди участников предприниматель-
ской деятельности, – вся деятельность хозяйства вы-
полняется совместно всеми участниками хозяйства. 
Хотя в законе не сказано о личном участии каждого 
участника в деятельности хозяйства, но, на наш взгляд, 
необходимо участие конкретного члена хозяйства  
в конкретной работе. Следует отметить, что речь 
идет не о наемном труде, а о самостоятельном.  

При создании хозяйства только одним гражданином 
некоторые нормы Федерального закона «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве» действовать не будут, но 
такое возможно только в двух случаях: если заключать 
соглашение не требуется и если в законе указано, что 
нормы будут применяться только при условии, что  
в составе хозяйства два и более члена, так как примене-
ние этих норм противоречило бы существующим отно-

шениям. Тем самым закон определяет основы правово-
го положения крестьянского (фермерского) хозяйства 
как своеобразного субъекта предпринимательской дея-
тельности, принципы его взаимоотношений с государ-
ственными и муниципальными органами, порядок соз-
дания и прекращения фермерского хозяйства, полномо-
чия его главы, правила о членстве в хозяйстве. Регла-
ментированы некоторые земельные и имущественные 
отношения с участием фермерского хозяйства, основ-
ные виды его деятельности, полномочия главы хозяйст-
ва и др. [14]. Таким образом, главу крестьянского (фер-
мерского) хозяйства необходимо рассматривать как 
субъект права, который обладает специальной право-
способностью, действует от имени хозяйства и пред-
ставляет его интересы без специальной доверенности. 
Законом предусмотрены случаи, когда глава может от-
казаться от своих полномочий и перейти в состав чле-
нов хозяйства, а нового главу вправе выбрать из числа 
других членов. Именно с этим моментом закон связыва-
ет юридически значимые действия, которые могут по-
влечь неблагоприятные правовые последствия в виде 
признания действий (бездействия) главы, совершения 
сделок по отчуждению имущества и др. [15]. 

Еще одним существенным отличием утратившего 
силу закона от нового является то, что крестьянское 
(фермерское) хозяйство создавалось как юридическое 
лицо со всеми правами. С 1995 года данное правило 
стало противоречить п. 2 ст. 23 ГК РФ (на данный мо-
мент статья утратила силу), так как хозяйство может 
вести свою деятельность без образования юридического 
лица, что указано в п. 5 ст. 23 ГК РФ. Крестьянское хо-
зяйство является субъектом предпринимательской дея-
тельности. В законе указывается, что главой может 
стать гражданин, который уже зарегистрирован как ин-
дивидуальный предприниматель. Становятся очевид-
ными различия: например, крестьянское (фермерское) 
хозяйство отвечает по сделкам своим собственным 
имуществом. Это имущество, которое принадлежит ему 
на правах общей собственности. Если сравнивать хо-
зяйство с организацией, то последняя не может распо-
ряжаться своим имуществом. Имущество принадлежит 
членам хозяйства, и только они вправе им распоряжать-
ся. В отличие от организации всю имущественную от-
ветственность несет как глава, так и участники хозяйст-
ва. Но стоит отметить, что все движимое и недвижимое 
имущество, находящееся в общей собственности чле-
нов хозяйства, будет включено в конкурсную массу для 
оплаты долгов перед кредиторами (при признании хо-
зяйства банкротом) [16].  

Одной из проблем предпринимательской деятельно-
сти в хозяйстве является отсутствие реального субъекта 
деятельности. В основном, в деятельности хозяйства 
принимают участие глава хозяйства и другие участники 
хозяйства. Несмотря на то, что у хозяйства как органи-
зации имеются банковские счета и наименование, оно 
не может участвовать напрямую в предприниматель-
ской деятельности. У главы хозяйства есть различные 
ограничения при осуществлении своей деятельности  
в хозяйстве: он зависим в принятии решений от мнения 
других членов хозяйства, он должен всегда действовать 
в интересах своего хозяйства. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство имеет особую 
организационно-правовую форму предпринимательства, 

Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2019. № 4 (39) 33



О.С. Лапшина   «Крестьянское (фермерское) хозяйство как субъект гражданского права» 

 

у которой на данный момент нет аналогов, в отличие от 
индивидуальных предпринимателей и коммерческих 
организаций. 

Можно выявить недостатки и преимущества этой 
организационно-правовой формы. К преимуществам 
относится мотивация участников хозяйства, поскольку 
хозяйство принадлежит всем членам хозяйства. Пре-
имущество ещё в том, что члены хозяйства – родствен-
ники, поэтому различные управленческие решения 
принимаются более оперативно. Основные недостатки 
такой формы следующие: зависимость деятельности 
хозяйства от сезонов, непродолжительный срок сущест-
вования хозяйства, конфликты внутри семьи, которые 
могут неблагоприятно сказываться на всей деятельности.  

Некоторые фермеры главным мотивом создания 
хозяйства называют получение дохода для обеспече-
ния семьи. Главы хозяйств, созданных руководителя-
ми колхозов и людьми, работавшими в этой сфере, 
отмечают, что работа «сама на себя» повышает эф-
фективность труда.  

Не стоит забывать про личные подсобные хозяйства. 
Главным его отличием от других видов хозяйств будет 
являться то, что эта форма хозяйства не подразумевает 
предпринимательства в сфере сельскохозяйственной 
деятельности. Сельскохозяйственная деятельность ве-
дется в одиночку, при этом глава хозяйства может при-
влекать и других членов семьи для выполнения каких-
либо работ на благо хозяйства. Вся продукция будет 
принадлежать ведущему эту деятельность гражданину, 
и при возможной продаже данной продукции эта дея-
тельность не будет считаться предпринимательством. 
Серьезное отличие личного подсобного хозяйства от 
крестьянского (фермерского) хозяйства состоит в том, 
что личное хозяйство не подлежит регистрации. В бу-
дущем такие хозяйства могут перерасти в фермерские, 
и тогда уже будет обязательна регистрация. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство как коллектив 
граждан, ведущих предпринимательскую деятельность, 
обладает имуществом с особым правовым режимом, 
который регулируется ст. 257 и 258 ГК РФ – именно  
в этом и состоит отличие хозяйства от индивидуального 
предпринимателя и от юридического лица, что пропи-
сано в Федеральном законе «О несостоятельности (бан-
кротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) и других нор-
мативных правовых актах. 

Академик В.В. Лаптев говорил, что «крестьянское 
хозяйство, состоящее из нескольких членов, не может 
сводиться к индивидуальной предпринимательской дея-
тельности его главы. Данный вывод он считал справед-
ливым даже для крестьянских хозяйств, состоящих из 
одного человека» [17].  

При регистрации крестьянского (фермерского) хо-
зяйства необходимо выбрать его организационно-
правовую форму, даже если на момент его создания  
в его состав входит один человек. Это особенно важно, 
если члены хозяйства хотят получить земельный уча-
сток для ведения сельскохозяйственных работ. В отно-
шении земельных участков будет действовать принцип 
сохранения их целевого использования. Некоторые уче-
ные отмечают, что данный принцип предполагает, что 
сторона, приобретающая земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, обязуется использовать его 

только для целей ведения сельскохозяйственного произ-
водства или иных целей, связанных с таким производ-
ством [18]. «Деление земель по целевому назначению 
на категории, согласно которому правовой режим зе-
мель определяется исходя из их принадлежности к оп-
ределенной категории и разрешенного использования  
в соответствии с зонированием территорий и требова-
ниями законодательства» [19]. Следует отметить, что 
данной организационно-правовой форме доступны оп-
ределенные налоговые, кредитные льготы и т. д.  

Еще одно значительное отличие старого Закона 
РСФСР от нового Федерального закона – появилось 
соглашение. В соглашение, как при его регистрации, 
так и при его изменении, могут быть внесены любые 
условия, не противоречащие законодательству. Согла-
шение будет нужно, только если в состав хозяйства вхо-
дит несколько граждан. Соглашение будет действитель-
ным и вступит в силу с момента подписания его всеми 
участниками хозяйства. При создании хозяйства необ-
ходимо выбрать главу, которым может стать любой член 
хозяйства, но только при единогласном решении. Про-
стого соглашения для получения статуса главы одного 
из членов хозяйства недостаточно, необходимы еще два 
юридических документа – государственная регистрация 
крестьянского (фермерского) хозяйства в момент его 
создания и свидетельство о государственной регистра-
ции индивидуального предпринимателя, которое выда-
ется в момент регистрации хозяйства. Государственная 
регистрация хозяйства осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. 
В Приказе Федеральной налоговой службы России «Об 
утверждении форм и требований к оформлению доку-
ментов, представляемых в регистрирующий орган при 
государственной регистрации юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств» от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ 
(ред. от 25.05.2016) представлены все необходимые 
формы документов для регистрации крестьянского хо-
зяйства. В частности, это заявление о государственной 
регистрации (Р21002), о прекращении деятельности 
(Р26002), о внесении изменений в сведения о хозяйстве 
(Р24002). В данном приказе прописаны требования по 
заполнению данных форм. 

Итак, нельзя не согласиться с Е.А. Золотовской, ко-
торая утверждает, что «некоторые вопросы правового 
регулирования крестьянского (фермерского) хозяйства 
выглядят скорее надуманными, нежели реальными» 
[20, с. 36]. 

Упущением в действующем законодательстве о кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве является отсутствие 
требований к уровню профессиональной подготовки 
главы хозяйства. Необходимо дополнить законодатель-
ство такими требованиями, как наличие профессио-
нальной подготовки и опыта работы, которые предъ-
являлись бы к главе крестьянского (фермерского) хо-
зяйства.  

Необходимо устранить все противоречия в нормах 
с помощью внесения всех предложенных изменений 
в законодательные акты.  

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Крестьянское (фермерское) хозяйство является 

особым субъектом гражданского права.  
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2. Выделены особые признаки крестьянского (фер-
мерского) хозяйства как субъекта права: 

– в большинстве случаев крестьянское (фермерское) 
хозяйство представляет собой объединение кровных 
и/или некровных родственников; 

– присутствие одного или нескольких участников 
при создании крестьянского (фермерского) хозяйства; 

– все члены хозяйства имеют общие права собствен-
ности на имущество; 

– возможность осуществления предприниматель-
ской деятельности в сельском хозяйстве; 

– непосредственное участие каждого члена хозяйст-
ва в производстве не закреплено законодательно; 

3. Для крестьянского (фермерского) хозяйства харак-
терна имущественная обособленность, которая, в свою 
очередь, выражается в обособлении имущества всех 
членов хозяйства, переданного в хозяйство.  
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Abstract: Currently, the problem of the development of peasant (private farm) enterprises that serve to supply the coun-

try with food in sufficient volumes is the most urgent. Agricultural producers supply raw materials for the agro-industrial 
complexes and consumer goods what is particularly important for the country’s economy. Peasant (private farm) enterpris-
es face many difficulties as the farming institute has emerged relatively recently. At the moment of its introduction,  
the normative base was not properly defined. 

The paper gives a comprehensive study of the problems related to the specifics of legal regulation of the peasant (pri-
vate farm) economy, as well as to the amendments of the RF Civil Code and the current Federal law “Concerning Peasant 
(Private Farm) Holdings” of 11.06.2003 No. 74-FZ taking into account practical application. The paper compares the pre-
vious RSFSR Law “Concerning Peasant (Private Farm) Holdings” of 22.11.1990 No. 348-1 and the new Federal law.  

The author considers the issues of legal support for the development of various business associations of peasant (pri-
vate farm) enterprises, briefly describes the specific attributes of a peasant (private farm) enterprise as a legal entity.  
The result of this study is a theoretical understanding and analysis of the provisions of the current legislation on the pea-
sant (private farm) economy, as well as the proposals for improving the legal regulation of the economy, taking into ac-
count current trends in the development of the agricultural sector of the Russian economy. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы доказательственного значения заключения эксперта. Показано, что 

указанная характеристика экспертизы зависит от аргументированности заключения эксперта, доступности текста 

экспертизы для восприятия участниками уголовного процесса, не владеющими специальными знаниями. В усло-

виях состязательности судопроизводства эксперт должен убедить субъектов, оценивающих его заключение, в дос-

товерности полученных выводов. Взаимодействие эксперта с другими участниками уголовного судопроизводства 

рассматривается как коммуникативная деятельность. С научных позиций коммуникативной прагматики и теории 

аргументации рассмотрены речевые и внеречевые средства обоснования экспертом полученных выводов. 

Показана перспективность внедрения технологического подхода в практику судебных экспертиз. Понятие тех-

нологии судебных экспертиз трактуется как система рабочих операций, то есть рациональных действий по опти-

мальному использованию судебным экспертом имеющихся в его распоряжении ресурсов. Технологии судебных 

экспертиз предназначены для обеспечения достоверного, научно обоснованного и аргументированного результата 

судебной экспертизы.  

Технологии указанного вида содержат алгоритмы формирования текста заключения эксперта. В статье показа-

но, что аргументационные качества выполненной экспертизы определяются точностью и логичностью описания, 

полнотой и наглядностью представления исследуемых объектов. Предложено в структуре технологий судебных 

экспертиз расширить блок составления текста заключения эксперта за счет формализации описания исследуемых 

объектов. Обозначены пути оптимизации текста заключения эксперта. Сформулированы требования к адекватно-

сти и полноте, относимости и достоверности, объективности и информативности описания объекта. Обоснованы 

требования к представлению объектов экспертизы: минимизация речевых средств, исключение неоднозначных 

терминов, доступность для восприятия участниками судопроизводства. Даны рекомендации по наименованию 

общих признаков исследуемых объектов. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Заключение эксперта отображает ход и результаты 

проведенных им исследований. Этот процессуальный 

документ признан источником доказательств (ст. 74 

УПК РФ). Следователь и суд оценивают его по прави-

лам ст. 88 УПК РФ. С ним могут ознакомляться другие 

участники уголовного судопроизводства. Доказательст-

венное значение экспертизы зависит от полноты изло-

жения ее хода и представления результатов, от аргумен-

тированности заключения эксперта, а также пригодно-

сти текста экспертизы для восприятия участниками су-

допроизводства, не владеющими специальными зна-

ниями. Определенное место в тексте заключения экс-

перта занимает описание объектов, какими могут быть 

вещественные доказательства, явления, ситуации, об-

разцы, документы, признаки и явления и т. п. 

В трудах отечественных основоположников теории 

судебной экспертизы внимание уделено логике обосно-

вания экспертных выводов. В современных работах на-

учно-методического характера [1–3] разработаны крите-

рии общих и частных признаков исследуемого объекта,  

а также даны рекомендации насчет последовательности 

представления установленных признаков в заключении 

эксперта, степени детализации описания хода и результа-

тов экспертизы. В настоящее время ученые уделяют 

внимание формулированию выводов на основе результа-

тов проведенной экспертизы, а также на описание хода  

и результатов применения экспертных методик [4–6]. За 

последние годы издано большое количество образцов 

заключений эксперта, однако, многие из них противоре-

чат друг другу в части содержания и объема описания 

объектов исследования [7; 8]. Между тем, в судебной 

экспертизе все чаще применяется технологический под-

ход [9]. В технологиях судебных экспертиз составление 

текста заключения эксперта приобретает алгоритмизиро-

ванный характер. В таких технологиях предусмотрены 

блоки формирования текста заключения эксперта, при-

чем форма и содержание данного процессуального доку-

мента направлены на то, чтобы следователь, суд, а также 

иные участники судопроизводства адекватно понимали 

ход проведенных экспертных исследований и восприни-

мали результаты проведенных экспертных исследований. 

Также в технологиях судебных экспертиз предусмотрен 

блок сопровождения экспертом собственного заключе-

ния. В этой части технологий содержатся рекомендации 

эксперту по предоставлению им в ходе допроса разъяс-

нений и дополнений к выполненному заключению. К то-

му же, эксперт может принимать участие в профилакти-

ческом направлении деятельности следователя (суда). 

Однако в технологиях судебных экспертиз еще не кон-

кретизированы принципы составления текста заключе-

ния эксперта, не уточнены направления оптимизации 

данного процессуального документа и окончательно не 

установлены правила описания исследуемых объектов 

для обеспечения эффективной коммуникации эксперта  

с другими участниками судопроизводства [10; 11]. 
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Эксперт составляет текст своего заключения с це-

лью сформировать верное представление у следователя 

(суда, других процессуальных субъектов) о ходе и ре-

зультатах проведенной экспертизы [12]. Средством со-

ставления убедительного описания является аргумента-

ция, которая определена как элемент коммуникативной 

деятельности субъекта. Ее целью называют «убеждение 

адресата путем обоснования правильности своей пози-

ции» [13, с. 5]. Задачей аргументации в заключении 

эксперта следует считать создание убедительного воз-

действия на следователя (суд, других участников судо-

производства) за счет достоверности аргументов, а так-

же четкости, последовательности и непротиворечиво-

сти описания исследуемых объектов. Текст заключения 

эксперта, как средство коммуникативного взаимодейст-

вия судебных экспертов с другими участниками следст-

венно-судебного познания, должен отвечать критериям 

смыслового, коммуникативного и структурного единст-

ва [14]. Смысловое единство – это содержательная 

структура элементов и порядок представления смысло-

вых частей, а также логическая последовательность 

формирования смысловых элементов в процессе раз-

вертывания текста. Коммуникативное единство следует 

понимать как ориентированность текста на его воспри-

ятие следователем, судом, другими участниками уго-

ловного судопроизводства. Структурное единство – это 

категория, предусматривающая конкретно-знаковое ко-

дирование текста заключения эксперта в виде речевых 

кодов и внеречевых средств (фототаблиц, схем, графиков, 

диаграмм и т. п.). Таким образом, текст заключения экс-

перта становится важным элементом в процессе взаимо-

действия следствия и суда с судебным экспертом, неотъ-

емлемым звеном в процессуальном общении эксперта  

с другими участниками судопроизводства. 

Следователь (суд) могут верно оценить результаты 

экспертизы при условии проверки ими заключения экс-

перта по критерию его полноты. Для этого текст ука-

занного заключения должен быть доступен и убедите-

лен. Участники судопроизводства оценивают этот текст 

в том числе и по критериям качества произведенной 

экспертизы. К таким критериям относим профессио-

нальную объективность и объем компетентности экс-

перта, полноту проведенных им исследований, соответ-

ствие выбранных экспертом методик конкретному экс-

пертному заданию, а также обоснованность их приме-

нения [15]. 

Цель работы – оптимизация текста заключения экс-

перта путем уточнения правил описания исследуемых 

объектов в технологиях судебных экспертиз. 

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

В свете изложенного, считаем необходимым рас-

смотреть проблему формирования текста в аспекте до-

казательственного значения заключения эксперта. Эта 

характеристика экспертного заключения определяет 

значимость результатов экспертизы в системе других 

доказательств по делу, а также уровень его аргументи-

рованности и пригодности для восприятия следователя 

(суда), иных участников уголовного судопроизводства. 

Подчеркиваем, что описание исследуемого объекта мо-

жет быть использовано в процессе проведения различ-

ных следственных действий. Например, в ходе допроса 

специалиста следователь может представлять допраши-

ваемому полученные по делу заключения эксперта, 

чтобы допрашиваемый помог следователю обнаружить 

в них ошибки и иные погрешности. Допрашиваемому 

подозреваемому следователь предъявляет результаты 

экспертизы, чтобы обнаружить факт дачи ложных пока-

заний и чтобы пресечь отказ давать показания. Для 

добросовестного свидетеля предъявляемые следовате-

лем экспертизы могут служить средством припомина-

ния или устранения препятствий психологичного ха-

рактера [16]. Фрагменты экспертизы могут быть ис-

пользованы в ходе предъявления для опознания, в част-

ности, при отборе предъявляемых объектов. Экспертиза 

служит также источником фактических данных при 

проведении узнавания объекта по описанию, а также  

в ходе проведения других розыскных мероприятий. Та-

ким образом, описание объекта, представленное экс-

пертом, должно быть ориентировано не только на оцен-

ку результата экспертизы следователем (судом), что 

характеризует доказательственное значение экспертизы 

[17; 18], но и на обеспечение отдельных следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ИССЛЕ -
ДУЕМОГО ОБЪЕКТА  

Адекватность, относимость, информативность. 

Опираясь на положения теории аргументации, сформу-

лируем требования, которые следователь (суд) предъ-

являют к описанию исследуемого объекта в заключении 

эксперта. 

1. Адекватность описания, т. е. экспертиза должна 

верно отображать существенные признаки объекта. Опи-

сание, представленное экспертом, может подлежать со-

поставлению с описаниями в протоколах следственных 

действий и иных материалах дела [19]. Поэтому участ-

ники уголовного процесса требуют от эксперта отобра-

жения существенных признаков объекта, воспринимае-

мых, в первую очередь, визуально, и для установления 

которых не требуется применения специальных знаний. 

2. Подтверждение относимости к расследуемому де-

лу, что означает отображение уникальных признаков 

объекта. Так, необходимо описать признаки, которые 

вычленяют объект из числа подобных. Следователь 

(суд) ожидают от эксперта обоснований исследования 

именно конкретного объекта, зафиксированного в мате-

риалах дела. 

3. Информативность описания означает, что выбор 

экспертных методик должен быть обоснованным. Такие 

методики характеризуются специфичностью, то есть тре-

буют актуализации определенных признаков и свойств 

объекта исследования. Подобного рода признаки долж-

ны быть описаны в тексте экспертизы. По ним следова-

тель (суд) могут убедиться, что только выбранные экс-

пертом методики наилучшим образом подходят для ис-

следования объекта данного вида. 

Конкретизируем рекомендации, которых следует 

придерживаться эксперту в ходе описания представлен-

ного ему объекта. В научной литературе сформулирова-

ны критерии качества результата экспертизы – процес-

суального, гносеологического, фактического характера 

[20–22]. Среди них мы выделяем те, которые обеспечи-

вают адекватное представление исследуемого объекта  

в тексте заключения эксперта, и к ним относим досто-

верность, полноту и убедительность описания. 
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Критерий достоверности, кроме прочего, означает 

верное отображение представленных объектов в тексте 

экспертизы. Он реализуется тем, что эксперт должен 

применять формализованное наименование объекта, его 

частей, признаков и свойств. Рекомендуем экспертам 

применять исключительно научную терминологию, 

соответствующую той области знаний, к которой при-

надлежит исследуемый объект, и не применять термины 

и высказывания, неоднозначные по содержанию, а так-

же эмоционально окрашенные выражения. 

Полноту экспертизы трактуем как рассмотрение 

всех вопросов, поставленных перед экспертом, иссле-

дование полного перечня объектов и материалов, пре-

доставленных ему, а также отображение в полном объ-

еме всех существенных признаков объекта. К этому 

можно добавить последовательность описания от об-

щего к частному. Принципу полноты отвечает реко-

мендация описывать в заключении эксперта признаки, 

выделяющие объект из группы аналогичных, а также 

тех, которые имеют значение для применения выбран-

ных экспертных методик. Рекомендуем экспертам 

придерживаться указанной последовательности ото-

бражения признаков различного характера – как мор-

фологических, так и отображающих количественные 

показатели. 

Объективность – это научная обоснованность хода  

и результатов исследования, а также отсутствие пред-

взятости эксперта при проведении исследования и фор-

мулировании выводов. Объективность описания осно-

вана на критерии реальности признаков и свойств объ-

екта, описанных в заключении эксперта. Показателем 

объективности в тексте экспертизы считаем соответст-

вие системы признаков объекта, представленных в экс-

пертизе, знаниям об этом объекте, которые сформиро-

вались у следователя (суда) в результате изучения про-

токолов следственных действий и иных процессуаль-

ных документов. Рекомендуем экспертам стандартизи-

ровать описание исследуемых объектов, их признаков  

и свойств. Убедительность проявляется в аргументиро-

ванности описания. Что касается отображения иссле-

дуемого объекта в экспертизе – эксперт должен убедить 

следователя (суд, иных участников судопроизводства)  

 реальности существования объекта и адекватности его 

отображения речевыми способами. Средствами обеспе-

чения убедительности текста называем подтверждение 

описания фотоиллюстрациями, а также выполнение  

требований к оформлению текста, отсутствие факти-

ческих, логических, орфографических ошибок. Реко-

мендуем экспертам осуществлять описание признаков  

в логической последовательности, сопровождая его фо-

тоиллюстрациями, строго придерживаться требований  

к оформлению данного процессуального документа. 

По признакам логичности описания, обоснованно-

сти и целесообразности применения терминологии на-

ми было изучено 200 экспертных заключений кримина-

листических видов экспертиз, выполненных в Респуб-

ликанском центре судебных экспертиз при Министерст-

ве юстиции ДНР. В ходе обработки архивных заключе-

ний эксперта было обращено внимание на отображение 

в тексте признаков, которые выделяют объект из груп-

пы аналогичных. При этом не учитывались отдельные 

признаки, поскольку их отображение в экспертизе оп-

ределяется частными экспертными методиками. 

Проверка экспертиз по признаку последовательности 

описания выявила их соответствие общему принципу – 

признаки указаны в порядке от общих к частным. 

Наименование объекта. Установлено, что признак 

наименования исследуемых объектов представляется 

неоднозначным в значительном количестве экспертных 

заключений. Так, отмечено употребление бытовых на-

именований слесарного инструмента (например, «ключ 

"попугай"» вместо «ключ трубный рычажный». К слову, 

именно этим термином этот инструмент был обозначен 

в материалах дела). Верное наименование экспертом 

исследуемого объекта необходимо для обеспечения со-

поставления экспертизы с протоколами следственных 

действий и с другими материалами дела [23]. Поэтому 

рекомендуем экспертам применять справочник следова-

теля при выборе верного наименования инструментов,  

а также иных объектов специального назначения. 

Отметим, что исследованные экспертизы содержат 

высказывания, например, «предмет в форме пистолета», 

«пятна, похожие на кровь» и т. п. В ходе опроса экспер-

тов (нами опрошено более 40 экспертов, проводивших 

криминалистические экспертизы) установлено, что, 

употребляя такие высказывания, некоторые из них хо-

тят подчеркнуть, что исследуемый объект может ока-

заться не тем предметом, на который он похож внешне. 

Так, пистолет может быть зажигалкой, а пятна бурого 

цвета могут иметь небиологическое происхождение. 

Однако заметим, что в таком случае происходит неоп-

равданная перенасыщенность текста заключения экс-

перта посторонними понятиями. Термин «пистолет»  

в общем употреблении означает не только огнестрель-

ное оружие, но и инструмент, приспособление, и т. п. 

Поэтому наименованием «пистолет» можно обозначать 

и другие объекты данной формы. То же самое можно 

сказать и относительно «похожих на кровь пятен бурого 

цвета». Здесь необходимо заметить, что наличие следов 

крови устанавливается из обстоятельств расследуемого 

события [24]. Принадлежность пятна к физиологиче-

ским выделениям может приобрести значение доказы-

ваемого обстоятельства. В любом случае, предположе-

ние эксперта о происхождении данного объекта может 

негативно воздействовать на субъектов, которые оцени-

вают заключение эксперта, а также на других участни-

ков уголовного судопроизводства, которые вправе толь-

ко ознакомиться с результатами экспертизы. Рекоменду-

ем экспертам-криминалистам ограничиваться описани-

ем цвета пятна без высказывания предположений о его 

происхождении. 

Форма и размер. Разнобой в исследованных экс-

пертизах выявлен нами при обозначении формы объек-

тов. В криминалистике общепринятой считается реко-

мендация описывать форму, как общий признак объек-

та, с помощью геометрических фигур. Между тем, на-

пример, для описания формы пятен употребляют вы-

сказывания «неправильная геометрическая форма». 

Очевидно, что такое выражение не воспринимается как 

конкретное. По нашим наблюдениям, пятна всегда 

имеют геометрическую форму, например, округлую , 

продолговатую, в форме полосы, и т. п. В случаях 

сложного механизма следообразования, форму пятна 

целесообразно описать как сложную, похожую на не-

сколько геометрических фигур. Вызывает возражения  

и описание формы с помощью букв: «Г-образная» или 
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«Х-образная» форма. Такие высказывания содержат 

эмоциональный оттенок, поскольку речь идет о буквах 

славянского или латинского алфавита, что может выка-

зывать личностные предпочтения эксперта. В соответ-

ствии с принципом снижения степени эмотивности, 

рекомендуем применять обозначения «угловая форма», 

«крестообразная форма». Поэтому применение в экс-

пертизе терминов для обозначения формы объекта, не 

соответствующих наименованиям геометрических фи-

гур, нельзя считать оправданным. 

Что касается размерных характеристик в заключе-

нии эксперта, считаем необходимым заметить, что опи-

сание формы неразрывно связано с обозначением раз-

меров объекта. При этом советуем придерживаться ус-

тоявшихся рекомендаций: 1) размеры устанавливать по 

геометрической форме исследуемого объекта или при-

знака, в котором направления определены естествен-

ным образом, и измерения производить по этим, объек-

тивно существующим, направлениям (длину и ширину 

прямоугольника, основания и высоту треугольника, 

диаметр круга и т. п.). Трудности вызывает определение 

размеров округлой, продолговатой или сложной геомет-

рической формы. Рекомендуем выбирать для измерения 

наибольший и наименьший диаметр такого объекта или 

его максимальный диаметр и размер по перекрестному 

ему направлению; 2) единица измерения, с помощью 

которой указывают размерные характеристики объекта, 

зависит от природы самого объекта, и одновременно 

она выражает точность произведенного измерения. Так, 

размеры микроскопических объектов типа трасс и ца-

рапин целесообразно указывать в миллиметрах, чтобы 

подчеркнуть точность произведенного измерения; раз-

меры объектов среднего масштаба (следы обуви, орудие 

взлома, размеры предмета одежды) – в сантиметрах, 

поскольку измерения в данном случае производятся 

именно с такой точностью; размеры крупномасштабных 

объектов, таких как длина дорожки следов, ширина 

проезжей части дороги, длина отрезка провода – указы-

вать в метрах с десятыми частями, поскольку точность 

измерения таких объектов в большинстве случаев со-

ставляет дециметры. Относительно размеров некоторых 

стандартных объектов (таких, например, как лист бума-

ги, диаметр водопроводной трубы, размеры шины авто-

мобиля) – представляется неоправданным обозначать их 

размеры метрическими единицами (как признака, выде-

ляющего объект из числа подобных). Предлагаем приме-

нять общепринятые технические стандарты, а именно: 

размеры бумажной продукции обозначать по типу 

«А4», «А5»; диаметр водопроводных труб выражать по 

стандарту «1 дюйм», «1/2 дюйма», ¾ дюйма»; для авто-

мобильных шин применять обозначения размера «195 / 

65 R 15» и т. п. 

Цвет. Считаем важным предоставить результаты 

проведенного нами анализа обозначения цвета в тексте 

экспертиз как признака, выделяющего объект из числа 

аналогичных. При этом следует учитывать, что боль-

шинство участников уголовного процесса, ввиду отсут-

ствия определенных профессиональных знаний, вос-

принимают цвет по установившимся на бытовом уров-

не представлениям. Однако, в обработанных трасологи-

ческих экспертизах встречаются обозначения цвета  

с использованием специальных стандартов. Так, для 

обозначения цвета лакокрасочного покрытия автомоби-

ля эксперты применяли криминалистический определи-

тель цвета. Указанное не может не вызывать замечаний 

со стороны следователя (суда, других участников уго-

ловного процесса), поскольку в этом случае возникает 

несовпадение с соответствующими обозначениями в тех-

ническом паспорте транспортного средства. Известно, 

что в сопровождающих транспортное средство доку-

ментах его цвет обозначается по упрощенным критери-

ям (в диапазоне «белый – цвет радуги – черный»). По-

этому, предлагаем экспертам в процессе описания объ-

екта обозначать указанный признак с помощью цветов 

радуги с уточнением оттенка «светлый», «темный». 

Градации белого обозначать по схеме «белый – серый – 

черный». 

Признаки видео- и фотоматериалов. В отдельных 

изученных нами трасологических экспертизах исследо-

вались записи с камер видеонаблюдения, а также видео-

записи места происшествия, видеозаписи и фотоснимки 

исследуемых объектов. Во всех случаях в результате 

просмотра представленных видео- и фотоматериалов 

эксперты указывали на наличие либо отсутствие следов 

на месте происшествия, а также на изображенных объ-

ектах. Однако, в тексте заключения эксперта не было 

указано никаких реквизитов исследованных видео- 

и/или фотоматериалов (таких, как компакт-диск и обо-

значения на нем, формат записи, зафиксированные в по-

ле видеозаписи и фотоснимков дата и время, продолжи-

тельность записи в целом и отдельных ее фрагментов,  

и т. п.). Отсутствует и описание необходимых призна-

ков (общих и частных) изображенных объектов. Между 

тем, находясь в рамках своей компетенции, эксперт-

трасолог способен верно указать реквизиты видео-  

и фотоизображений. По нашему мнению, игнорирова-

ние общих и частных признаков исследуемых видео-  

и фотоматериалов существенно снижает аргументаци-

онные качества выполненной экспертизы. 

 

ВЫВОДЫ 

В структуру технологий судебных экспертиз предла-

гается включить блок составления текста заключения 

эксперта. Обоснована оптимизация заключения экспер-

та путем усовершенствования описания исследуемых 

объектов и их признаков. Сформулированы требования, 

которые следователь (суд) предъявляют к описанию 

объектов в заключении эксперта: адекватность, под-

тверждение принадлежности к расследуемому (рас-

сматриваемому) делу, а также информативность. Кон-

кретизировано содержание критериев достоверности, 

полноты, объективности, которых должен придержи-

ваться эксперт в ходе описания исследуемого объекта. 

Уточнены принципы описания объектов в тексте за-

ключения эксперта: минимизация речевых средств; ис-

ключение неоднозначных терминов и эмоционально 

окрашенных высказываний; доступность для воспри-

ятия участниками судопроизводства, не владеющими 

специальными знаниями; соответствие примененной 

экспертной методике. Конкретизирована цель описания 

исследуемого объекта (вещественного доказательства, 

явления, образца, документа, признака, свойства, си-

туации и т. п.) – речевыми средствами создать модель 

объекта в аспекте разрешаемого экспертного задания, 

убедить следователя (суд, других участников уголовного 

судопроизводства) в реальности объекта исследования,  
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а также в действенности примененных экспертных ме-

тодик, обеспечении научности и достоверности полу-

ченных результатов. Также предложены рекомендации 

по наименованию общих признаков исследуемых объ-

ектов (формы, размеров, цвета). 
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Abstract: The paper considers the issues of the evidential significance of the expert opinion. It explains how the speci-

fied characteristic of the examination depends on the argumentativeness of the expert opinion, the text accessibility of  

the examination for the perception of the criminal process participants who do not have special knowledge. In the condi-

tions of adversarial proceedings, the expert should convince the entities evaluating his opinion of the reliability of the find-

ings. The authors considered the expert’s interaction with other participants in criminal proceedings as a communicative 

activity. Verbal and non-verbal means of substantiation of the findings by the expert are considered from the scientific 

point of view of communicative pragmatics and the theory of argumentation. 

The paper reveals the prospects of introducing a technological approach into the practice of forensic examinations.  

The concept of forensic technology is interpreted as a system of operations, that is, rational actions of forensic experts for 

the optimal use of the resources at their disposal. Forensic technologies are designed to provide a reliable, scientifically 

sound and reasoned forensic examination result. 

Technologies of this type contain algorithms for generating the text of the expert opinion. The paper shows that the ar-

gumentative qualities of the examination are determined by the accuracy and consistency of the description, the complete-

ness, and clarity of the presentation of the studied objects. In the structure of forensic technology, the authors suggest that 

the unit for compiling the text of the expert opinion should be expanded through formalizing the description of the studied 

objects. The ways of optimizing the text of the expert opinion are outlined. The requirements to the adequacy and com-

pleteness, relevance and reliability, objectivity and information content of the description of the object are formulated.  

The following requirements for the presentation of objects of the examination are justified: minimization of verbal means, 

elimination of ambiguous terms, and the accessibility for the perception of participants in legal proceedings. Recommen-

dations are given on the naming the common features of the studied objects. 
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ВЫБОРЫ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
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Ключевые слова: муниципальное образование; глава муниципального образования; представительный орган 

муниципального образования; муниципальные выборы; сход граждан; городской округ; муниципальный район; 

городской округ с внутригородским делением; городское поселение; сельское поселение. 

Аннотация: Одной из актуальных и активно обсуждаемых проблем в сфере местного самоуправления являются 

выборы глав муниципальных образований. Наибольшее количество споров и нареканий со стороны научной об-

щественности вызывает такой способ избрания высшего должностного лица муниципального образования, как 

избрание представительным органом муниципального образования по результатам конкурсного отбора. 

Проведен анализ способов избрания главы муниципального образования, закрепленных в Федеральном законе 

№ 131-ФЗ. Особое внимание уделено рассмотрению конкурсного способа избрания главы муниципального обра-

зование, его тождественности с процедурой назначения главы местной администрации. Проведенный анализ дей-

ствующего федерального, регионального и местного законодательства позволил выделить правовые модели избра-

ния высших должностных муниципальных образований для муниципальных образований верхнего и нижнего 

территориальных уровней. 

Установлено, что главы муниципальных образований верхнего территориального уровня, т. е. городских окру-

гов и муниципальных районов, избираются альтернативно и безальтернативно. Главы городских округов с внутри-

городским делением избираются безальтернативным способом – представительным органом муниципального об-

разования по результатам конкурсного отбора или представительным органом муниципального образования из 

своего состава. Альтернативный способ избрания глав внутригородских муниципальных образований в городах 

федерального значения предусмотрен законами субъектов Российской Федерации. Главы муниципальных образо-

ваний нижнего территориального уровня избираются также альтернативно и безальтернативно.  

Сделан вывод о том, что в организации органов местного самоуправления все чаще можно заметить государст-

венное присутствие, которое отражается в числе прочего и в избрании высшего должностного лица муниципаль-

ного образования посредством конкурсного отбора. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема проведения выборов высшего должност-

ного лица муниципального образования является доста-

точно актуальной, она активно обсуждается и изучается 

научной общественностью, о чем можно судить по 

большому количеству посвященных ей публикаций. 

Предметом научных дискуссий являются как в це-

лом итоги муниципальной реформы, предоставившей 

право субъектам Российской Федерации самостоятель-

но устанавливать порядок выборов высшего должност-

ного лица муниципального образования [1; 2], так  

и отдельные ее вопросы, в том числе проблемы ограни-

чения прямых выборов высшего должного лица муни-

ципального образования [3], установление региональ-

ным законодательством единственного и безальтерна-

тивного способа избрания главы муниципального обра-

зования [4; 5], проблемы правового регулирования от-

дельных законодательно установленных способов из-

брания глав муниципальных образований [6–8]; анали-

зируются отдельные модели способов избрания глав 

муниципальных образований в конкретных субъектах 

РФ [9–11] и др. При этом исследователи дают достаточ-

но противоречивые оценки установленным федераль-

ным законодательством возможным моделям избрания 

глав муниципальных образований. По мнению одних 

ученых, способ избрания высшего должностного лица 

муниципального образования представительным орга-

ном муниципального образования из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссии по результатам 

конкурса по отбору кандидатов на должность главы 

муниципального образования, лишает местное населе-

ние самостоятельности в определении структуры орга-

нов местного самоуправления [5; 9], а само местное 

самоуправление в целом не производно от волеизъявле-

ния населения, так как зависит от решения федерально-

го законодателя. В связи с этим остается открытым во-

прос: относится ли местное самоуправление к институ-

ту гражданского общества, или это все-таки одна из 

ступеней властной вертикали [3]. Другие ученые при-

знают существующую в настоящее время систему спо-

собов избрания глав муниципальных образований как 

одно из условий, обеспечивающих комплексное разви-

тие муниципального образования [12], позволяющих 

снизить финансовые издержки муниципальных бюдже-

тов [10]. 

Цель работы – исследование правовых моделей из-

брания высшего должностного лица муниципального 

образования, закрепленных в федеральном, региональ-

ном и муниципальном законодательстве.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Законные способы избрания высшего должностного 

лица муниципального образования приведены в ч. 2  

ст. 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Фе-

деральный закон № 131-ФЗ) [13]. Согласно названной 

части таких способов три: 1) избрание на муниципальных 
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выборах;2) избрание представительным органом муни-

ципального образования из собственного состава депу-

татов; 3) избрание представительным органом муници-

пального образования из числа кандидатов, представ-

ленных конкурсной комиссии по результатам конкурса 

по отбору кандидатов на должность главы муниципаль-

ного образования. 

Следует заметить, что третий из указанных выше спо-

соб избрания главы муниципального образования, т. е. по 

конкурсу, был введен Федеральным законом от 3 февраля 

2015 года № 8-ФЗ. При этом по сей день, как в теории, 

так и на практике данный способ избрания главы муни-

ципального образования вызывает множество споров  

и вопросов. 

Прежде всего, некоторые ученые считают, что из-

брание главы муниципального образования представи-

тельным органом местного самоуправления на основе 

конкурсного отбора не является избранием как таковым 

[7; 14]. Свое мнение они обосновывают, ссылаясь на 

позицию Конституционного [15] и Верховного судов 

РФ [16; 17], которые, в свою очередь, считают, что ор-

ганы местного самоуправления, призванные обеспечить 

формирование и выражение воли народа, могут быть 

сформированы только посредством муниципальных 

выборов либо путем вхождения в состав формируемого 

органа лиц из числа ранее избранных населением на 

муниципальных выборах. 

Вместе с тем, если обратиться к нормам ч. 2 ст. 37 

Федерального закона № 131-ФЗ, то местную админист-

рацию может возглавлять как глава муниципального 

образования, так и лицо, назначаемое на должность 

главы местной администрации по контракту, заключае-

мому по результатам конкурса. В пп. 5 ч. 2 ст. 36 Феде-

рального закона № 131-ФЗ также указано, что если гла-

ва муниципального образования избран представитель-

ным органом местного самоуправления по результатам 

конкурса, то он может возглавлять только местную ад-

министрацию. Если же высшее должностное лицо му-

ниципального образования избрано другим способом, 

т. е. посредством проведения муниципальных выборов 

или представительным органом муниципального обра-

зования из своего состава, то оно может как исполнять 

полномочия председателя представительного органа 

муниципального образования, так и возглавлять мест-

ную администрацию. Из приведенных законоположе-

ний следует вывод о том, что в зависимости от способа 

формирования, т. е. избрания главы местного само-

управления, определяется его место в структуре орга-

нов местного самоуправления, что, согласно позиции 

Конституционного суда РФ, выраженной в постановле-

нии от 18 мая 2011 года № 9-П, не соответствует стать-

ям 12, 130 и ч. 1 ст. 131 Конституции РФ. Однако в по-

становлении от 1 декабря 2015 года № 30-П Конститу-

ционный суд РФ скорректировал пределы самостоя-

тельности местного населения в определении структу-

ры органов местного самоуправления, признав нормы  

ч. 4, 5, 5.1 ст. 35 и ч. 2, 3.1 ст. 36 Федерального закона 

№ 131-ФЗ не противоречащими Конституции РФ. Дан-

ный вывод Конституционный суд РФ пояснил тем, что 

указанные нормы Федерального закона № 131-ФЗ име-

ют своей целью обеспечить реализацию государствен-

ных и местных интересов на территории конкретного 

муниципального образования [18]. Более того, Консти-

туционный суд РФ, ссылаясь на ранее вынесенное оп-

ределение № 1319-О-О, указал на то, что в Конституции 

РФ нигде не прописано, что глава муниципального об-

разования является органом, избираемым населением, 

что предполагает необходимость дополнительного за-

конодательного регулирования данного вопроса [19]. 

Однако такая позиция Конституционного суда РФ не 

представляется убедительной, так как процедура избра-

ния главы муниципального образования представитель-

ным органом местного самоуправления посредством 

конкурсного отбора, по сути, аналогична процедуре 

назначения главы местной администрации, которым 

также может являться высшее должностное лицо муни-

ципального образования. Идентичность указанных 

процедур избрания и назначения главы муниципального 

образования и главы местной администрации подтвер-

ждается также возможностью предъявления к кандида-

там дополнительных требований, что следует из поло-

жений ч. 2.1 ст. 36 и ч. 4 ст. 37 Федерального закона  

№ 131-ФЗ. Иными словами, в данном случае правиль-

нее говорить не об избрании главы муниципального 

образования, а о его назначении посредством конкурс-

ного отбора. Верховный суд РФ также признает недо-

пустимым совмещение конкурсного способа избрания 

главы муниципального образования представительным 

органом местного самоуправления с такими способами, 

как избрание посредством муниципальных выборов  

и избрание представительным органом из числа лиц 

депутатского корпуса [20]. Таким образом, правопри-

менители считают, что если высшее должностное лицо 

муниципального образования было определено в ре-

зультате проведения конкурса, то такое должностное 

лицо не является избранным. 

Кроме того, изложенная в постановлении от 1 де-

кабря 2015 года № 30-П позиция Конституционного 

суда РФ была оценена как приспосабливающая Консти-

туцию РФ к федеральному и региональному законода-

тельству [21], и эта позиция не помогла научной обще-

ственности прийти к единому мнению. 

Так, авторы работы [9], размышляя об итогах «кон-

курсного» порядка избрания глав муниципальных обра-

зований на примере Кировской области, пришли к вы-

воду о том, что областное руководство оказывает влия-

ние на конкурсные комиссии, выдвигающие кандидату-

ры на пост главы муниципального образования, с целью 

недопущения независимых кандидатов, отсюда возни-

кают сомнения в беспристрастности самой конкурсной 

комиссии, и, как результат, процедура избрания главы 

муниципального образования затянута из-за невозмож-

ности представителей различных политических сил 

прийти к единому мнению. В итоге получается двоякая 

ситуация, когда, с одной стороны, субъект РФ заинтере-

сован в подконтрольном ему способе избрания главы 

муниципального образования с целью реализации эко-

номических и социальных преобразований без учета 

мнения местного населения. С другой стороны, такое 

положение вызывает недовольство представительного 

органа местного самоуправления и местного населения, 

которые по факту устранены от участия в избрании 

высшего должностного лица муниципального образова-

ния. В целом же получается, что реформа направлена не 

на оптимизацию местного самоуправления, а на увели-

чение размеров государственного присутствия в решении 
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вопросов формирования органов местного самоуправ-

ления. Местное самоуправление фактически встраива-

ется в вертикаль государственной власти, что приводит 

к его вытеснению [22]. 

На местах также неоднозначно воспринимают кон-

курсный способ избрания главы муниципального обра-

зования, о чем свидетельствуют многочисленные су-

дебные споры [23–25].  

Несмотря на существующие в правовой доктрине  

и на практике дискуссии относительно легально закре-

пленных возможных способов избрания высшего долж-

ностного лица муниципального образования, практика 

их реализации в законодательстве субъектов Россий-

ской Федерации позволяет выделить несколько право-

вых моделей избрания глав муниципальных образова-

ний. При этом важно отметить, что правовые модели 

избрания глав муниципальных образований регулиру-

ются региональным законодательством с учетом требо-

ваний, изложенных в постановлении Конституционного 

суда РФ от 1 декабря 2015 года № 30-П относительно 

возможности применения альтернативного или безаль-

тернативного порядка избрания высшего должностного 

лица муниципального образования. 

Прежде всего, Конституционный суд РФ в поста-

новлении от 18 мая 2011 года № 9-П разделил все му-

ниципальные образования в зависимости от объема 

публичных функций и задач государственного значения 

на муниципальные образования верхнего и муници-

пальные образования нижнего территориальных уров-

ней. К муниципальным образованиям верхнего терри-

ториального уровня относятся городские округа и му-

ниципальные районы, а нижнего – городские и сельские 

поселения. 

Для муниципальных образований верхнего террито-

риального уровня допускается возможность установле-

ния как альтернативного, так и безальтернативного по-

рядка избрания высшего должностного лица муници-

пального образования. В целом можно выделить сле-

дующие правовые модели избрания высшего должно-

стного лица муниципальных образований верхнего тер-

риториального уровня, т. е. муниципальных районов  

и городских округов: 

1) альтернативный порядок избрания глав муници-

пальных образований: 

– в уставах закрепляются все три способа избрания 

главы муниципального образования (муниципального 

района или городских округов), предусмотренные ч. 2 

ст. 36 Федерального закона № 131-ФЗ; 

– в уставах закрепляются два способа избрания глав 

муниципальных районов или городских округов из пре-

дусмотренных ч. 2 ст. 36 Федерального закона № 131-ФЗ; 

2) безальтернативный порядок избрания глав муни-

ципальных образований: 

– посредством конкурсной системы избрания; 

– представительным органом муниципального обра-

зования из депутатского состава; 

– посредством прямых муниципальных выборов; 

– посредством закрепления основного способа из-

брания глав муниципальных образований и исключи-

тельного способа избрания для одного или нескольких 

конкретных муниципальных образований. Например,  

в Иркутской области основной способ избрания главы 

муниципального образования – муниципальные выбо-

ры. Исключением является избрание главы городского 

округа Иркутск представительным органом муници-

пального образования из депутатского состава. В Том-

ской области основной способ избрания – конкурсная 

система избрания, исключение установлено для город-

ского округа Томск – муниципальные выборы. В Кали-

нинградской области основной способ избрания – пред-

ставительным органом муниципального образования из 

депутатского состава, исключение для городского окру-

га Калининград – конкурсный способ избрания. В Рес-

публике Башкортостан – основной способ избрания – 

представительным органом муниципального образова-

ния из состава депутатов, исключение для ЗАТО Меж-

горье – на конкурсной основе. В Мурманской области 

основной способ избрания – представительными орга-

нами муниципального образования из своего состава, 

исключения для глав пяти ЗАТО – посредством кон-

курсного отбора; 

– посредством закрепления разных способов избра-

ния глав городских округов и муниципальных районов 

(Республика Карелия, Хабаровский край, Псковская 

область, Ненецкий автономный округ). 

Несколько отличаются модели избрания глав город-

ских округов с внутригородским делением. Так, в соот-

ветствии с региональным законодательством главы го-

родских округов с внутригородским делением и главы 

внутригородских районов (Республика Дагестан, Са-

марская область, Челябинская область) избираются без-

альтернативным способом: представительным органом 

муниципального образования по результатам конкурс-

ного отбора; представительным органом муниципаль-

ного образования из своего состава. 

В законах субъектов Российской Федерации преду-

смотрены альтернативные модели избрания глав внут-

ригородских муниципальных образований в городах 

федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Се-

вастополь) – посредством муниципальных выборов или 

представительным органом муниципального образова-

ния из своего состава. При этом уставы городов феде-

рального значения предусматривают безальтернатив-

ный способ избрания главы конкретного внутригород-

ского муниципального образования, т. е. один способ из 

указанных в законе соответствующего субъекта Россий-

ской Федерации (городе федерального значения). 

Что касается муниципальных образований нижнего 

территориального уровня, т. е. городских и сельских 

поселений, то для них предусмотрены альтернативные 

способы избрания глав муниципальных образований. 

Для городских поселений предусмотрены следующие 

альтернативные способы избрания глав муниципальных 

образований: в законодательстве субъекта Российской 

Федерации закрепляются все три способа избрания гла-

вы городского поселения, предусмотренные ч. 2 ст. 36 

Федерального закона № 131-ФЗ; в законодательстве 

субъекта Российской Федерации закрепляются два спо-

соба избрания главы городского поселения из преду-

смотренных ч. 2 ст. 36 Федерального закона № 131-ФЗ, 

одним из которых, как правило, являются муниципаль-

ные выборы. 

Исключением являются городские поселения, со-

поставимые с городскими округами и подпадающие под 

критерии, сформулированные в законе соответствую-

щего субъекта РФ (например, численность жителей, 
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административный статус поселения, расположение 

территориальных органов исполнительной власти, фе-

деральных судов, мировых судей, государственных 

предприятий и т. п., финансово-экономические показа-

тели поселения, особенности статуса поселения или 

территории его расположения, наличие опасных объек-

тов), для которых может быть установлен только без-

альтернативный порядок избрания главы муниципаль-

ного образования.  

Для таких городских поселений на практике закона-

ми субъектов Российской Федерации установлены сле-

дующие безальтернативные модели избрания главы 

муниципального образования: непосредственным орга-

ном муниципального образования из числа депутатско-

го состава; по конкурсу; на муниципальных выборах. 

Для сельских поселений законодательством субъек-

тов РФ предусмотрены как альтернативные, так и без-

альтернативные модели избрания высшего должностно-

го лица.  

Так, законами субъектов Российской Федерации ус-

танавливаются альтернативные модели избрания глав 

сельских поселений (три или два из трех способов из-

брания главы сельского поселения, предусмотренных  

ч. 2 ст. 36 Федерального закона № 131-ФЗ), из которых 

в уставе сельского поселения должен быть закреплен 

только один конкретный способ избрания главы сель-

ского поселения (безальтернативная модель избрания 

главы сельского поселения). 

В некоторых субъектах Российской Федерации на 

уровне регионального законодательства установлены 

безальтернативные модели избрания глав сельских по-

селений: 

– посредством только муниципальных выборов для 

всех сельских поселений (Чукотский автономный округ, 

Ямало-Ненецкий автономный округ), большинства 

сельских поселений (Краснодарский край, Иркутская 

область, Новгородская область), для части сельских 

поселений (Республика Саха (Якутия)); 

– посредством избрания представительным органом 

муниципального образования по результатам конкурс-

ного отбора (Краснодарский край); 

– посредством избрания представительным органом 

муниципального образования из числа депутатов (Ка-

лужская область). 

Следует обратить внимание на то, что в п. 1 ч. 2  

ст. 36 Федерального закона № 131-ФЗ предусмотрен 

такой способ избрания глав муниципальных образова-

ний, как сход граждан. Подобный способ избрания глав 

муниципальных образований выделен законодателем 

для малочисленных городских и сельских поселений,  

в которых полномочия представительных органов осу-

ществляют сходы граждан. 

В целом, по данным Минюста России на 1 марта 

2019 года, из 21 245 избранных глав муниципальных 

образований представительным органом муниципаль-

ного образования из своего состава депутатов избраны 

8 763 главы муниципального образования, что состав-

ляет 41,3 % от общего числа избранных глав муници-

пальных образований; 6 944, т. е. 32,7 % всех избран-

ных глав муниципальных образований, избраны по кон-

курсу; 5 470, т. е. 25,7 %, – на муниципальных выборах; 

68 глав (0,3 %) – на сходах [26]. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенный анализ действующего 

федерального, регионального и местного законодатель-

ства позволяет сделать вывод о том, что законы субъек-

тов Российской Федерации устанавливают как альтер-

нативные, так и безальтернативные способы избрания 

глав муниципальных образований. При этом уставы 

конкретных муниципальных образований, в случае если 

в законе соответствующего субъекта РФ закреплен аль-

тернативный способ избрания главы муниципального 

образования, устанавливают безальтернативный спо-

соб. По большей части (67 %) главы муниципальных 

образований избираются либо представительным орга-

ном муниципального образования из своего состава 

депутатов, либо на муниципальных выборах. При этом 

растет количество глав муниципальных образований, 

избранных по конкурсу (32,7 %), что свидетельствует 

 о еще большем присутствии государства в организации 

органов местного самоуправления. А это, в свою оче-

редь, ставит под вопрос природу местного самоуправ-

ления, которое все больше становится одной из ступе-

ней властной вертикали, переставая быть институтом 

гражданского общества. 
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Abstract: The elections of heads of municipal entities are one of the relevant and much-debated problems in the sphere 

of local self-government. The election of high authority of a municipal entity by the representative body of the municipal 

entity based on the results of competitive selection causes many disputes and complaints of the scientific community.  

The authors carried out the analysis of the ways of electing the head of a municipal entity embodied in Federal Law 

No.131-FZ. The analysis focuses on the consideration of the competitive method of electing the head of a municipal entity, 

its identity with the procedure for appointing the head of a local administration. The analysis of current federal, regional, 

and local legislation allowed identifying the legal models for the election of high authorities of municipal entities for the 

municipal entities of the upper and lower territorial levels.  

The analysis identified that the heads of municipal entities of the upper territorial level, i. e. city districts and municipal 

districts are elected alternatively and non-alternatively. The heads of city districts with the intercity division are elected by 

clear-choice elections by the representative body of a municipal entity based on the results of competitive selection or by 

the representative body of a municipal entity from among its members. The laws of constituent entities of the Russian Fe-

deration provide for the alternative way to elect the heads of intercity municipal entities in federal cities. The heads of mu-

nicipal entities of the lower territorial level are elected alternatively and non-alternatively as well.  

The authors conclude that the state increasingly frequently participates in the organization of local self-government 

bodies, and among other things, this participation is reflected in the election of the high authority of a municipal entity 

through the competitive selection. 
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ПРОТОКОЛЬНАЯ ФОРМА ДОЗНАНИЯ КАК ВОЗМОЖНАЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ФОРМА  
ПРОИЗВОДСТВА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ,  

ПОДПАДАЮЩИХ ПОД КАТЕГОРИЮ УГОЛОВНЫХ ПРОСТУПКОВ 
© 2019 

А.В. Мурузиди, старший преподаватель кафедры «Уголовное право и процесс» 
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия) 

 
Ключевые слова: преступление; уголовный проступок; уголовно-процессуальная форма; протокольная форма 

рассмотрения; дознание в сокращенной форме.  
Аннотация: В связи с внесением в Государственную думу РФ проекта поправок в Уголовный кодекс РФ  

и предложения признать преступления небольшой тяжести, за совершение которых не предусматривается наказа-
ние в виде лишения свободы, уголовным проступком, встает вопрос о том, в какой процессуальной форме будет 
вестись производство по данной категории уголовных дел. Законодатели подразумевают, что осуществление доз-
нания по указанной категории дел может вестись в форме простого либо сокращенного дознания. Использование 
простого дознания при расследовании указанной категории уголовных дел не вызывает особых сомнений, но ис-
пользование сокращенной формы производства дознания по преступлениям, которые могут быть отнесены к кате-
гории уголовных проступков, представляется спорным.  

В статье рассматривается вопрос о необходимости совершенствования досудебного производства в связи с воз-
можным введением в российское уголовное законодательство понятия «уголовный проступок» и отнесением к ука-
занной категории дел о преступлениях, не представляющих большой общественной опасности. Обосновывается 
необходимость и социальное значение введения в российское уголовное судопроизводство протокольной формы 
дознания по делам о малозначительных преступлениях, которые было бы целесообразно выделить в категорию 
уголовного проступка.  

Автор, обращаясь к истории российского уголовно-процессуального законодательства и современному евро-
пейскому уголовному праву, обосновывает вывод о том, что ведение дознания по делам, не представляющим 
большой общественной опасности, в протокольной форме своевременно и целесообразно, особенно если в уго-
ловное право будет введено понятие «уголовный проступок». В связи с этим необходимо утвердить ранее сущест-
вовавшую в уголовно-процессуальном законодательстве РСФСР и РФ и существующую в европейском уголовном 
процессе форму дознания – протокольную форму производства следственных действий. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В 2015 году президент страны В.В. Путин своим По-

сланием к Федеральному Собранию РФ дал старт дек-
риминализации ряда статей УК РФ, отметив, что закон 
должен быть суров к совершившим тяжкое преступление 
и гуманен к оступившимся. Учтя Послание Президента к 
Федеральному Собранию РФ, в октябре 2017 года Вер-
ховный Суд РФ в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 31.10.2017 № 42 «О внесении в Государст-
венную Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации проекта федерального закона "О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации  
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации в связи с введением понятия уголовного про-
ступка"» выступил с инициативой ввести в российское 
право категорию «уголовный проступок». Эту инициа-
тиву поддержали уполномоченный по правам человека 
в РФ Т.Н. Москальков, председатель Верховного Суда 
РФ В.М. Лебедев [1], заместитель генерального проку-
рора РФ Л.Г. Коржинек и заместитель министра юсти-
ции А.Д. Алханов [2]. Хотя поправка еще окончательно 
не принята и споры по этому поводу не окончены, тре-
буется исследовать вопрос о возможной процессуаль-
ной форме оформления и рассмотрения указанной кате-
гории дел, тем более что дебаты о создании оптималь-
ной модели досудебного производства по уголовным 
делам, не представляющим большой общественной 
опасности, ведутся давно. Создание такой модели обу-
словлено объективной необходимостью рационально 
использовать силы и средства органов предварительно-
го расследования при производстве по делам о преступ-

лениях небольшой и средней тяжести, в связи с нецеле-
сообразностью использования такого же процессуаль-
ного ресурса при производстве по делам о незначитель-
ных и очевидных преступлениях, как и при расследова-
нии тяжких и особо тяжких преступлений [3]. Для по-
вышения эффективности досудебного производства по 
делам о преступлениях небольшой и средней тяжести,  
в связи с возможным введением в уголовное право кате-
гории уголовных проступков, к которым предполагает-
ся отнести примерно 80 составов преступлений из осо-
бенной части Уголовного кодекса РФ, появилась острая 
необходимость введения в российское уголовное судо-
производство такой формы дознания, как протокольная 
форма подготовки материалов, которая существовала  
в прошлом в советском уголовном праве и существует  
в европейском законодательстве, а также в законода-
тельстве некоторых постсоветских республик [4].  

Цель исследования – обоснование необходимости 
введения в российское уголовно-процессуальное зако-
нодательство ранее существовавшей процессуальной 
формы досудебного производства – протокольной фор-
мы производства следственных действий при рассмот-
рении уголовных дел небольшой и средней тяжести, 
подпадающих под категорию уголовных проступков. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
31.10.2017 на Пленуме Верховного Суда РФ приняли 

постановление о внесении в Государственную Думу РФ 
проекта поправок в Уголовный и Уголовно-процессу-
альный кодексы РФ. В ст. 15 УК РФ было предложено 
внести ч. 2 следующего содержания: «Преступление 

Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2019. № 4 (39) 51



А.В. Мурузиди   «Протокольная форма дознания как возможная процессуальная форма…» 

 

небольшой тяжести, за которое в УК РФ не предусмот-
рено наказание в виде лишения свободы, признать уго-
ловным проступком». Деление деяний на преступления 
и проступки предусмотрено в уголовном законодатель-
стве ряда бывших республик СССР, в уголовном зако-
нодательстве европейских стран, некоторых стран Бал-
тии. В связи с введением указанного понятия встает 
вопрос о процессуальной форме досудебного рассмот-
рения дел об уголовных проступках. Выбирая процес-
суальную форму рассмотрения указанной категории 
дел, следует учитывать специфику их правовой приро-
ды, которая включает в себя характеристику общест-
венной опасности деяния и характер юридической от-
ветственности. Процессуальная форма производства 
при рассмотрении такой категории дел должна услож-
няться в зависимости от степени общественной опасно-
сти содеянного, а также вида и размера наказания за 
совершенное [5].  

В европейских странах, в частности в ФРГ, процес-
суальной формой досудебного производства по делам,  
в которых наказание не превышает трех месяцев лише-
ния свободы, законодательно закреплен институт су-
дебного приказа, так называемый «приказ о наказании» 
[6]. В УПК Франции в делах об уголовных проступках 
предусмотрены две формы заочного судебного разбира-
тельства: 1) заочное разбирательство, которое прирав-
нено по характеру юридических последствий к судеб-
ному разбирательству при непосредственном участии  
в нем подсудимого; 2) особое заочное производство  
в случае отсутствия подсудимого или его неявки в суд 
без указания на то причин [7]. В США существует сум-
марное (упрощенное) производство по преступлениям, 
которые не представляют существенной опасности [6]. 
В УПК Казахстана досудебное производство по делам 
об уголовных проступках ведется в протокольной фор-
ме и предусмотрено диспозицией ст. 526 [8].  

Еще в дореволюционной России существовала про-
токольная форма расследования полицией преступле-
ний, которые не обладали признаком значительной 
опасности; для которых был очевиден факт противо-
правного деяния; его доказывание не представляло 
сложности. В 1860 году был принят «Закон о судебных 
следователях». После принятия указанного закона, а так-
же Устава уголовного судопроизводства в 1864 году  
и Инструкции прокурора Московской судебной палаты 
г. Степанова в 1909 году расследование уголовных дел  
о преступлениях и проступках было возложено на по-
лицию и производилось путем дознания. Таким обра-
зом, процессуальной формой расследования полицией 
уголовных правонарушений являлось дознание [9].  
В ст. 252 Устава уголовного судопроизводства написа-
но: «Когда ни судебного следователя, ни прокурора или 
его товарища нет на месте, то полиция, сообщая им  
о происшествии, заключающем в себе признаки пре-
ступного деяния, вместе с тем производит надлежащее 
о нем дознание» [10, с. 13–14]. Дознание производилось 
с соблюдением правил, составленных для производства 
предварительного следствия. Важной составляющей 
производства дознания являлась его форма фиксации – 
согласно вышеупомянутой Инструкции все сведения, 
которые были собраны в ходе дознания, записывались  
в протокол, где указывались источники получения дока-
зательств. В п. 21 Инструкции было записано, что «для 

чинов полиции вполне достаточно, если они укажут 
виновных, подозреваемых, причины подозрения, лиц, 
могущих дать положительные и полезные для дела по-
казания и в каком смысле» [11, с. 205].  

Протокольная форма по делам о преступлениях не-
большой и средней тяжести существовала в России по 
УПК РСФСР 1960 года (гл. 34, раздел 9, ст. 414–419 
УПК РСФСР). Эта форма применялась в отношении 
известного лица при решении дел о преступлениях не-
большой сложности, прописанных в ст. 414 УПК 
РСФСР, назначаемое наказание за которые не превыша-
ло четырех лет лишения свободы. При рассмотрении 
дел, указанных в ст. 414 УПК РСФСР, на основании ст. 
415 УПК РСФСР органы дознания в 10-дневный срок 
устанавливали все обстоятельства совершенного пре-
ступления и личность правонарушителя, производили 
все необходимые следственные мероприятия, составля-
ли протокол об обстоятельствах совершенного преступ-
ления и направляли протокол после его составления 
начальнику органа дознания. Начальник органа дозна-
ния, рассматривая протокол, принимал решение о при-
менении к правонарушителю мер общественного воз-
действия и после согласования с прокурором передавал 
материал в комиссию по делам несовершеннолетних 
либо передавал правонарушителя на поруки трудовому 
коллективу или общественной организации для пере-
воспитания и исправления. Если указанные меры не 
применялись, то начальник органа дознания с санкции 
прокурора направлял протокол в суд.  

С выходом в 1985 году Указа Президиума Верховно-
го Суда РСФСР о введении в уголовный процесс прото-
кольной формы досудебной подготовки материалов по-
рядок производства стал упрощенным и применялся по 
уголовным делам о преступлениях, не представляющих 
повышенной опасности и совершенных в условиях оче-
видности [12]. К 1996 году протокольная форма досу-
дебного производства применялась в отношении 40 
составов преступлений и позволяла быстро и эффек-
тивно раскрывать преступления небольшой тяжести, 
проводить всестороннюю проверку всех обстоятельств 
дела, оперативно осуществлять сбор сведений о лице, 
привлекаемом к ответственности. За 1995–1996 годы  
в суд было направлено порядка 300 000 уголовно нака-
зуемых деяний, что говорит об эффективности ведения 
дознания в протокольной форме.  

Основная задача существовавшей протокольной 
формы досудебной подготовки материалов заключалась 
в максимальном приближении наказания к моменту 
совершения преступления, что актуально и сейчас, ко-
гда важно рационально использовать силы и средства 
органов предварительного расследования при произ-
водстве по уголовным делам о преступлениях неболь-
шой и средней тяжести и о защите прав потерпевшего. 
Ведение дознания в протокольной форме по указанным 
уголовным делам обеспечивает права потерпевшего на 
скорейший доступ к правосудию и возмещению причи-
ненного вреда. Сегодня срок предварительного следст-
вия с последующим судебным разбирательством уго-
ловных дел до момента вступления в силу приговора 
составляет примерно 5 месяцев, а дознания – около  
3 месяцев. Такое положение дел снижает эффективность 
уголовного правосудия в отношении преступника, а так-
же затрудняет реализацию прав потерпевших на доступ  
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к правосудию и возмещение вреда, причиненного пре-
ступлением, закрепленных в ст. 52 и 53 Конституции 
РФ. Срок производства по делу в протокольной форме 
составлял 10 дней. При необходимости избрания меры 
пресечения в виде подписке о невыезде или содержания 
под стражей досудебное производство осуществлялось 
в форме дознания или предварительного следствия. 
Окончанием производства являлся момент составления 
протокола об обстоятельствах совершенного деяния. 
Это был итоговый процессуальный документ, по значе-
нию равный обвинительному заключению. В протоколе 
излагали все обстоятельства дела. Протокол для озна-
комления предоставляли правонарушителю с отметкой 
об этом в протоколе. После ознакомления правонару-
шитель расписывался в протоколе. Правонарушитель 
имел право заявлять ходатайства, которые рассматрива-
лись начальником органа дознания. После этого прото-
кол направлялся вместе с материалами дела прокурору, 
который после рассмотрения протокола мог: санкцио-
нировать его направление в суд; выявив обстоятельства, 
требовавшие расследования, возбудить уголовное дело 
и направить его в органы, осуществляющие предвари-
тельное расследование (следствие или дознание); обна-
ружив обстоятельства, исключающие производство по 
делу, прекратить его; при неполноте сбора материалов 
отправить дело дознавателю для проведения дополни-
тельной проверки; в случае невозможности устранения 
выявленных недостатков в 10-дневный срок возбудить 
уголовное дело и направить его для производства след-
ственных действий дознавателю либо следователю [13]. 
Наличие протокольной формы гарантировало мини-
мальный промежуток времени с момента совершения 
преступления и момента отправления правосудия, что 
отвечало требованиям международных стандартов в об-
ласти уголовного правосудия и способствовало немалой 
экономии федеральных бюджетных средств. [14]. «Про-
токольная форма расследования является оптимальной 
формой сокращенного производства по делам о не-
значительных преступлениях на фоне происходящего 
в отечественном уголовном процессе упрощения гро-
моздких процедур досудебного производства» [15,  
с. 47], с чем нельзя не согласиться. Производить дозна-
ние в протокольной форме имели право участковые 
уполномоченные и оперуполномоченные милиции. До-
знание производилось незамедлительно, в течение 24 ча-
сов с момента регистрации сообщения о преступлении 
без возбуждения уголовного дела. Расследование про-
изводили в отношении конкретного лица по признакам 
преступления, при признании подозреваемым факта 
совершенного деяния, причиненного вреда и его согла-
сии с правовой оценкой содеянного. Срок расследова-
ния в условиях очевидности не превышал 3 суток. Все 
проводимые следственные действия строго фиксирова-
лись в протокольной форме.  

В настоящее время участковые уполномоченные по-
лиции, не являясь органом дознания, производят след-
ственные мероприятия по так называемым материалам 
проверок в полном объеме, вне зависимости от того, 
содержится в материале сообщение о малозначитель-
ном деянии или о тяжком преступлении. После того, 
как материал собран, он передается в органы предвари-
тельного расследования (следствие или дознание), где 
вся процедура сбора и фиксации доказательств, ранее 

полученных участковым уполномоченным полиции, 
повторяется, что затягивает следствие и лишает потер-
певшего и подозреваемого (обвиняемого) в совершении 
преступления права на скорейший доступ к правосу-
дию. Введение протокольной формы дознания устрани-
ло бы имеющиеся противоречия и нарушения УПК РФ. 
К тому же интервьюирование действующих сотрудни-
ков подразделения дознания г. Тольятти, имеющих опыт 
расследования преступлений как в сокращенной, так  
и в протокольной форме, показало, что они отдают пре-
имущество протокольной форме подготовки материалов 
уголовного дела. Согласно статистическим данным 
ОВД г. Тольятти, в настоящее время сокращенная фор-
ма дознания практически не используется сотрудника-
ми подразделения дознания, за исключением уголовных 
дел, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ, – только пото-
му, что согласно указанной статье в этих делах потер-
певшим выступает государство, а не конкретное физи-
ческое лицо.  

В суде материалы дела, подготовленные в прото-
кольной форме, судья рассматривал единолично и по их 
рассмотрении возбуждал дело либо отказывал в его 
возбуждении. Хотя впоследствии такая форма рассмот-
рения протокольных дел была признана противореча-
щей Конституции РФ (Постановление Конституционно-
го Суда РФ от 28.11.1996 № 19-П «По делу о проверке 
конституционности статьи 418 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РСФСР в связи с запросом Каратузского 
районного суда Красноярского края»). С этим можно 
согласиться, так как суд, являясь органом правосудия, 
не должен обладать обвинительными функциями и воз-
буждать уголовные дела [16].  

Использование протокольной формы ведения такой 
категории дел, как уголовный проступок, ускорило бы 
производство по этим делам и удешевило судебное про-
изводство, так как это дела небольшой тяжести, совер-
шенные в условиях очевидности, установление фактиче-
ских обстоятельств которых не вызывает затруднений. 

Конечно, можно сослаться на то, что у протокольной 
формы есть определенная схожесть с порядком произ-
водства по делам об административных правонаруше-
ниях, а данная форма не соответствует специфике уго-
ловного процесса. К тому же в УПК РФ имеется сокра-
щенная форма дознания, которая в чем-то схожа с про-
токольной формой (усеченный объем доказывания, со-
кращенные сроки этого дознания). Но чтобы начать 
производство дознания в сокращенной форме, требует-
ся ходатайство об этом подозреваемого, а также должны 
быть соблюдены следующие условия:  

– должно быть возбуждено уголовное дело в отно-
шении конкретного лица; 

– подозреваемый должен полностью признать свою 
вину, характер и размер причиненного вреда и согласить-
ся с правовой оценкой инкриминируемого ему деяния; 

– потерпевший должен дать согласие на производст-
во дознания в сокращенной форме [17]. 

Протокольная же форма ведения расследования не 
предусматривала возбуждение уголовного дела, рассле-
дование велось в отношении известного лица, совер-
шившего преступление в условиях очевидности, и на 
проведение расследования не требовалось согласия 
сторон – потерпевшего и правонарушителя. Конечно,  
у данной формы имелись и недостатки: она в какой-то 
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мере возлагала обязанности по расследованию престу-
пления и принятия по нему решения на суд; не позволя-
ла участникам уголовного производства в полной мере 
пользоваться правами, предусмотренными для участни-
ков уголовного судопроизводства уголовно-процессу-
альным законодательством. На существование данных 
недостатков указывают многие законодатели [18]. ФГКУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
учел замечания и недостатки, выявленные законодате-
лями в существовавшей протокольной форме предвари-
тельного расследования, и основные положения поста-
новления Конституционного суда Российской Федера-
ции от 28.10.1996 № 19-П, а именно: возбуждение уго-
ловного дела судом; невозможность задержания подоз-
реваемого и избрания в отношении него мер пресече-
ния; ограничение прав подозреваемого; отсутствие за-
щитника при производстве дознания и т. д., и разрабо-
тал проект федерального закона «О внесении измене-
ний и дополнений в УПК РФ», в котором предлагается 
дополнить УПК РФ главой 21.1 «Протокольная форма 
предварительного расследования» [19]. Проект содер-
жит следующие предложения: закрепить право возбуж-
дения уголовного дела за дознавателем или органом 
дознания по результатам проверки; предоставить воз-
можность дознавателю применять к задержанному по 
подозрению в преступлении мер пресечения; наделить 
подозреваемого правами, предусмотренными ст. 46 УПК 
РФ, включив сюда право на помощь защитника с мо-
мента начала проверки [20].  

Несмотря на недостатки, выявленные у протоколь-
ной формы предварительного расследования, с учетом 
возможности введения такой категории преступлений, 
как уголовные проступки, и наличия преимуществ про-
токольной формы досудебной подготовки материалов 
перед формой сокращенного дознания, назрела необхо-
димость рассмотреть переход на протокольную форму 
дознания вместо упрощенной формы. 

 
ВЫВОДЫ 
1. Досудебное производство по делам, подпадаю-

щим под категорию «уголовный проступок», должно 
вестись в протокольной форме, наиболее подходящей 
для указанной категории дел. Для этого требуется 
включить в УПК РФ главу 32.2 с соответствующими 
основаниями и условиями, взяв за образец ранее суще-
ствующие в УПК РСФСР нормы, диспозицию ст. 526 
УПК Республики Казахстан «Протокольная форма до-
судебного расследования», учитывая при этом европей-
скую практику ведения таких дел, либо на основании 
упомянутого выше проекта федерального закона вклю-
чить в УПК РФ главу 21.1 «Протокольная форма пред-
варительного расследования» с прописанными в ней 
нормами. При этом возможно не исключать форму со-
кращенного дознания из УПК РФ и оставить ее в каче-
стве альтернативы полному дознанию. 

2. Упрощенная форма судопроизводства в виде про-
токольной формы по делам, подпадающим под катего-
рию «уголовный проступок», должна осуществляться 
при сохранении уголовно-процессуальных гарантий 
объективности, полноты, беспристрастности судебного 
разбирательства при условии соблюдения рационализа-
ции и экономичности судебного процесса. 

3. В связи с тем, что на основании ст. 40 УПК РФ 
сотрудники оперативных подразделений полиции непо-
средственно относятся к органам дознания, а сотрудни-
ки службы участковых уполномоченных полиции –  
к территориальным органам дознания, закрепить в п. «и» 
ст. 38 УПК РФ положение, согласно которому расследо-
ванием уголовных дел в протокольной форме по делам, 
совершенным в условиях очевидности и не требующим 
предварительного расследования, по поручению следо-
вателя могли бы заниматься участковые уполномочен-
ные полиции и сотрудники органов дознания. 
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form.  
Abstract: Draft amendments to the RF Criminal Code submitted to the RF State Duma and the suggestions to recognize 

minor crimes, not providing for the punishment in the form of imprisonment, as a criminal offense, raise a question in 
what procedural form the proceedings in criminal cases of the specified category will be conducted. The legislators imply 
that the inquiry in this category of cases can be carried out in the form of a simple or reduced inquiry. The use of a simple 
inquiry when investigating criminal cases of this category is in no doubt but the use of a reduced form of the inquiry on 
crimes recognized as a criminal offense is questionable.  

The paper discusses the necessity to improve the pre-trial proceedings regarding the possible introduction of the con-
cept of “criminal offense” into the Russian criminal legislation and qualification of crimes not posing a high risk to  
the public as the cases of specified category. The paper proves the necessity and social significance of introducing the pro-
tocol form of inquiry in the cases of minor crimes, which it would be advisable to qualify as a criminal offense, into the 
Russian criminal proceedings.  

Referring to the history of Russian criminal procedural law and modern European law, the author proves the conclusion 
that the conduct of inquiry in cases not posing a high risk to the public in the protocol form is timely and appropriate, es-
pecially if the concept of “criminal offense” will be introduced into the criminal law. In this regard, it is necessary to vali-
date the inquiry form formerly existed in the criminal procedure legislation of the RSFSR and the RF and existing in  
the European criminal procedure – a protocol form of investigative actions. 
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Аннотация: В настоящее время существует необходимость решения создаваемых стадией возбуждения уголов-

ного дела проблем, связанных с ущемлением прав граждан – как потерпевших, так и заподозренных в совершении 

преступления. Законодатель, внося многократные и непоследовательные изменения в нормативно-правовые акты, 

касающиеся стадии возбуждения уголовного дела, создал предпосылки для научной дискуссии о цели доследст-

венной проверки и ее месте в современном уголовном процессе. 

В статье отражены исторические этапы становления стадии возбуждения уголовного дела от Устава уголовного 

судопроизводства 1864 года до УПК РСФСР 1960 года, а также рассмотрены взгляды авторов концепции судебной 

реформы в РСФСР от 24 октября 1991 года. Показана трансформация начального этапа уголовного судопроизвод-

ства из полицейского дознания, как части предварительного расследования, в самостоятельную стадию уголовного 

процесса. Рассмотрено современное состояние института доследственной проверки, определены актуальные про-

блемы правоприменительной практики и предпосылки к их возникновению. Проанализированы мнения исследо-

вателей насчет проблемы использования в качестве доказательств сведений, полученных непроцессуальными спо-

собами. Обозначены позиции исследователей относительно возможных направлений развития стадии возбуждения 

уголовного дела.  

По результатам проведенного исследования сделан вывод об изначальном предназначении института возбуж-

дения уголовного дела, определены актуальные проблемы, присущие данному этапу уголовного судопроизводства, 

а также сформулированы предложения по совершенствованию стадии возбуждения уголовного дела путем изме-

нения сроков предварительной проверки, корректировки количества доступных на рассматриваемом этапе средств 

познания и переосмысления понятия «основание для возбуждения уголовного дела». 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время процедура доследственной про-

верки, непосредственно влияющей на результат рас-

смотрения заявления, является одной из наименее оп-

ределенных составляющих уголовного судопроизводст-

ва. Это отражается в неясности процессуального стату-

са участников стадии возбуждения уголовного дела, 

арсенала допустимых на данной стадии средств позна-

ния, целей и задач доследственной проверки и в прочих 

аспектах. 

Законодатель в целях решения возникавших про-

блемных вопросов с 2001 года многократно вносил из-

менения в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации (далее – УПК), однако попытки опти-

мизации уголовно-процессуального права не только не 

устранили проблем, присущих начальному этапу уго-

ловного судопроизводства, но еще больше усугубили 

их. Эти противоречия обусловили появление множества 

разных мнений исследователей насчет места доследст-

венной проверки в отечественном уголовном процессе 

и возможных направлений ее развития. 

Некоторые авторы полагают, что стадию возбужде-

ния уголовного дела целесообразно упразднить. Аргу-

ментируя свою позицию, авторы указывают на негатив-

ные последствия смещения центра доказывания в ста-

дию возбуждения уголовного дела, размытие института 

допустимости доказательств, а также современную тен-

денцию укрывать преступления от регистрации при 

прогнозируемых сложностях в их расследовании [1–3]. 

Другие исследователи выступают за дальнейшее 

расширение полномочий органов дознания и предвари-

тельного расследования на начальном этапе уголовного 

судопроизводства, обосновывая это необходимостью 

защиты граждан от необоснованного уголовного пре-

следования и эффективностью процедуры проведения 

доследственной проверки процессуальными способами 

[4–6]. Упразднение же стадии возбуждения уголовного 

дела повлечет за собой, по мнению исследователей, 

массовые нарушения прав граждан в виде незаконного 

вовлечения в орбиту уголовного судопроизводства [7; 

8], увеличит нагрузку на следственный аппарат [6; 8], 

приведет к значительному повышению расходов бюд-

жета [9; 10].  

По нашему мнению, в настоящее время существует 

потребность в поиске сути первоначального этапа уго-

ловного судопроизводства и разработке такой модели 

стадии возбуждения уголовного дела, которая могла бы 

наилучшим образом соответствовать ее предназначе-

нию. В этой связи было проведено исследование пути 

становления начального этапа уголовного судопроиз-

водства. 

Цель работы – исследование этапов становления 

стадии возбуждения уголовного дела и выработка пред-

ложений по ее совершенствованию. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нечеткость правового регулирования уголовного 

процесса в сочетании с отсутствием единого подхода 

правоприменителей к толкованию правовых норм вле-

чет за собой существенное количество проблем. Это,  

в свою очередь, приводит к внесению в закон много-

численных, нередко противоречащих друг другу изме-

нений. Сказанное в полной мере касается и стадии воз-

буждения уголовного дела. 

В юридической литературе понятие «возбуждение 

уголовного дела» означает как сам процессуальный акт 

Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2019. № 4 (39) 57



С.М. Пикалов   «Совершенствование законодательного регулирования…» 

 

возбуждения уголовного дела в порядке, установленном 

ст. 146 УПК, так и первоначальный этап уголовного 

процесса, направленный на рассмотрение заявлений  

и сообщений о преступлении (далее – заявление) в це-

лях принятия соответствующего процессуального ре-

шения. В контексте настоящей статьи предлагается по-

нимать возбуждение уголовного дела как самостоятель-

ную стадию уголовного судопроизводства. 

Полицейское дознание как способ предваритель-

ной проверки сообщений о преступлениях в услови-

ях судебной реформы Александра II. В Уставе уго-

ловного судопроизводства 1864 года (далее – устав) 

возбуждение уголовного дела не выделено в отдельный 

этап (стадию). Доследственной проверкой в то время 

было полицейское дознание. 

Устав предписывал проводить расследование только 

при наличии законного повода и достаточных осно-

ваний (ст. 262). Законные поводы были перечислены  

в уставе и мало чем отличались от современных. В то 

же время определение достаточности оснований, 

как и сейчас, отсутствовало. В частности, ст. 303 устава 

провозглашала достаточным поводом для инициирова-

ния уголовного преследования обычной жалобы, при-

чем указывалось на недопустимость отказа правопри-

менителей в производстве предварительного расследо-

вания (ст. 303). Однако ключевым отличием доследст-

венной проверки по уставу от проверки по УПК явля-

лось то, что для начала предварительного расследова-

ния не требовалось составления особого процессуаль-

ного документа. 

Первичная проверка информации о преступлении, 

полученной из сомнительных источников, производи-

лась в форме полицейского дознания «посредством ро-

зысков, словесными расспросами и негласным наблю-

дением» (ст. 254), то есть в непроцессуальной форме. 

При этом производство «обысков и выемок» запреща-

лось. Другими словами, законодатель не допускал про-

ведение действий, связанных с принуждением, до нача-

ла расследования.  

Полученная в ходе полицейского дознания инфор-

мация докладывалась судебному следователю и явля-

лась достаточным основанием для организации рассле-

дования (ст. 297). Фактически полицейское дознание 

играло роль доследственной проверки по делам, отно-

сящимся к компетенции судебного следователя, при 

этом главной задачей полицейского дознания являлась 

фильтрация заведомо ложных сообщений. 

Возбуждение производства по уголовному делу  

в послереволюционном СССР. Стадия возбуждения 

уголовного дела, как самостоятельный этап, впервые 

появилась в УПК РСФСР 1922 года. Новелла получила 

название «Возбуждение производства по уголовному 

делу». При этом самостоятельный процессуальный до-

кумент, означавший начало процесса уголовного пре-

следования, не составлялся.  

В УПК РСФСР 1923 года «возбуждение производст-

ва по уголовному делу» сохранилось, в целом, без из-

менений, вся проверка по факту заявления по-прежнему 

сводилась к его анализу (ст. 95). В случае наличия  

в заявлении указаний на признаки преступления, долж-

ностными лицами возбуждалось производство по уго-

ловному делу (ст. 96). 

Таким образом, изначальная суть доследственной 

проверки как по Уставу уголовного судопроизводства 

1864 года, так и по УПК 1923 года – это фильтрация 

поводов, не сопровождающихся достаточными основа-

ниями для возбуждения уголовного дела. При этом воз-

буждение уголовного дела считалось начальным мо-

ментом уголовного преследования, и ему не придава-

лось самостоятельного значения, составления специ-

ального документа для начала предварительного рас-

следования не требовалось. 

На территории СССР в 20-30-х годах прошлого сто-

летия были нередкими случаи необоснованного возбу-

ждения производства по уголовным делам и примене-

ния мер принуждения исходя из ложно понятых инте-

ресов службы или по иным личным мотивам должност-

ных лиц органов ОГПУ и милиции. В целях пресечения 

произвола правоохранительных органов был установ-

лен запрет проводить аресты лицам, не уполномочен-

ным на то законом. В свою очередь уполномоченные 

законом следователи могли производить арест только  

с санкции прокурора [11]. 

Становление стадии возбуждения уголовного де-

ла как самостоятельного этапа уголовного судопро-

изводства. С развитием советской юриспруденции уче-

ные высказывали мнение о том, что в целях соблюдения 

гарантий прав граждан недопустимо производить доз-

нание или расследование до возбуждения уголовного 

дела. При этом возбуждению уголовного дела обяза-

тельно должен сопутствовать соответствующий про-

цессуальный документ – постановление о возбуждении 

уголовного дела. До составления постановления недо-

пустимо собирать доказательства по уголовному делу 

или каким-либо образом ограничивать права и свободы 

граждан [4]. 

В этой связи А.Я. Вышинский на первом Всесоюз-

ном совещании судебно-прокурорских работников ре-

комендовал установить, что «…возбуждение уголовно-

го дела, а также начало расследования должно иметь 

место лишь по мотивированному постановлению соот-

ветствующих следственных органов, утвержденному 

прокурором» [12, c. 28]. Принятые меры были направ-

лены на предупреждение необоснованного вовлечения 

граждан в орбиту уголовного судопроизводства. 

Стадия возбуждения уголовного дела впервые была за-

креплена в известной нам форме в УПК РСФСР 1960 года. 

Статьями 109 и 112 кодекса были определены порядок  

и сроки проведения проверочных мероприятий по фак-

ту заявления, а также порядок возбуждения уголовного 

дела. Особенностью новой стадии стало наличие 

средств познания, не связанных с производством след-

ственных действий, таких, как истребование материа-

лов и получение объяснений (ст. 109 УПК РСФСР). 

Представляется, что именно с этого времени в УПК 

появились квазипроцессуальные процедуры, осуществ-

ляемые не в рамках уголовного процесса. 

При этом именно в УПК образца 1960 года были за-

креплены нормы, негативно влияющие на эффектив-

ность осуществления уголовного судопроизводства. 

Так, согласно ст.108 УПК, дело не могло быть возбуж-

дено только при наличии повода – необходимо было 

установить основания для его возбуждения, то есть 

правоприменителям требовалось не просто получить 
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информацию о преступном деянии, но и убедиться  

в наличии достаточных данных, указывающих на при-

знаки преступления. 

Отсутствие в законе четкого определения достаточ-

ности данных привело к тому, что доследственная про-

верка вышла за пределы проверки повода для возбуж-

дения уголовного дела и стала представлять собой сур-

рогат предварительного расследования. Ситуацию усу-

губляло наличие специального акта, означавшего за-

пуск процесса уголовного преследования – постановле-

ния о возбуждении уголовного дела. Момент утвержде-

ния этого акта прокурором занимает важное место  

в системе целевых показателей и ведомственных оце-

нок эффективности деятельности органов дознания  

и предварительного расследования (так называемая 

«палочная система»).  

Совокупность данных факторов повлекла за собой 

стремление органа дознания уже на стадии доследст-

венной проверки установить признаки состава преступ-

ления на уровне достоверности. В тех же случаях, когда 

судебная перспектива расследования была неясна, 

должностные лица, проводящие проверку по сообще-

нию о преступлении, отказывали в возбуждении уго-

ловных дел во избежание их дальнейшего прекращения 

по реабилитирующим основаниям, так как такое пре-

кращение воспринималось как косвенный признак не-

удовлетворительной работы органов дознания и пред-

варительного расследования. 

Указанные недостатки заметно ограничили возмож-

ность правоохранительных органов эффективно испол-

нять свою функцию и затруднили доступ граждан  

к правосудию. Стоит отметить, что в современной пра-

воприменительной практике эти проблемы сохранились. 

Концепция судебной реформы в РСФСР. Авторы 

концепции судебной реформы в РСФСР от 24 октября 

1991 года рассматривали вариант отказа от стадии воз-

буждения уголовного дела. Авторы концепции, ссылаясь 

на опыт Устава уголовного судопроизводства 1864 года, 

утверждали, что «Поскольку цели предварительного 

расследования заключаются не только в установлении 

обстоятельств совершенного преступления, но и в оп-

ределении некриминального характера события или 

отсутствия последнего, будет обоснованным рассмат-

ривать всякое сообщение о преступлении, если на мо-

мент рассмотрения неочевидна его ложность, как бес-

спорный повод к возбуждению уголовного дела» [13]. 

Выделение же доследственной проверки в отдельную 

стадию уголовного процесса считалось нецелесообраз-

ным по причине возникновения рисков затруднения 

доступа граждан к правосудию и излишних затрат ре-

сурсов при принятии решения по существу обращения. 

Кроме того отмечалась тенденция к трансформации 

стадии возбуждения уголовного дела из способа пред-

варительной проверки поводов для возбуждения уго-

ловного дела в суррогат предварительного расследова-

ния, проводимого без соблюдения процессуальных га-

рантий прав лиц, вовлеченных в орбиту уголовного су-

допроизводства [13; 14]. 

В то же время, сторонники сохранения стадии воз-

буждения уголовного дела указывали на её необходи-

мость при отграничении преступлений от смежных ад-

министративных правонарушений, а также при уста-

новлении причин смерти людей при невыясненных об-

стоятельствах в целях отграничения криминальных 

деяний от событий, не имеющих признаков состава 

преступления. Кроме того авторы указывали, что имен-

но в ходе доследственной проверки определяется под-

следственность. Также исследователи отмечали значи-

мость стадии возбуждения уголовного дела для защиты 

граждан от необоснованного применения к ним мер 

процессуального принуждения [15; 16]. 

Аргументация сторонников сохранения стадии воз-

буждения уголовного дела законодателю показалась 

более убедительной, в результате чего концепция выде-

ления возбуждения уголовного дела в отдельную ста-

дию была положена в основу действующего уголовно-

процессуального законодательства, найдя свое отраже-

ние в ст. 144–145 УПК. 

Стадия возбуждения уголовного дела в УПК РФ 

2001 года – обзор изменений законодательства. Со-

хранив доследственную проверку в качестве самостоя-

тельного этапа уголовного судопроизводства, законода-

тель, по нашему мнению, упустил из виду необходи-

мость её должной правовой регламентации. В целях 

решения возникавших проблемных вопросов в уголов-

но-процессуальное законодательство неоднократно 

вносились изменения, однако принятые меры не только 

не устранили разногласия в научной среде и сообщест-

ве практических работников, но и вызвали новые ожив-

ленные споры. 

Изначально сроки доследственной проверки ограни-

чивались тремя сутками. Это было обусловлено выпол-

нением исторически сформировавшейся задачи провер-

ки повода и выявления оснований для возбуждения 

уголовного дела, то есть не установления состава пре-

ступления на уровне достоверности, а всего лишь обна-

ружение его признаков. Однако впоследствии стало 

допустимым продление срока проведения проверки до 

тридцати суток (ч. 3 ст. 144 УПК), что фактически 

уравняло возможный срок проведения проверки с нор-

мативным сроком дознания. 

Часть 4 ст. 146 УПК 2001 года изначальной редак-

ции устанавливала, что к постановлению о возбужде-

нии уголовного дела должны приобщаться материалы 

проверки сообщений о преступлениях, а в случае про-

изводства отдельных следственных действий по закре-

плению следов преступления и установления лица, его 

совершившего (осмотр места происшествия, освиде-

тельствование, назначение судебной экспертизы), – со-

ответствующие протокол и постановление. Таким обра-

зом, законодатель фактически узаконивал возможность 

совершения следственных действий на стадии возбуж-

дения уголовного дела, несмотря на то, что по общему 

правилу они были запрещены. 

Дальнейшая доработка УПК в виде ФЗ № 29 от 21 июня 

2003 года восстановила положения УПК 1960 года в час-

ти, касающейся возможности требовать в рамках дослед-

ственной проверки производства документальных прове-

рок, ревизий, привлекать к их участию специалистов (ч. 1 

ст. 144). Однако из числа допустимых проверочных дейст-

вий удалили назначение экспертизы. 

Еще через семь лет федеральными законами от 9 марта 

2010 года № 19-ФЗ и от 28 декабря 2010 года № 104-ФЗ 

должностным лицам, проводящим доследственную 

проверку, в дополнение к уже существующим средст-

вам познания было предоставлено право требовать  
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исследования документов, предметов, трупов, а также 

давать органу дознания обязательное для исполнения 

поручение о производстве оперативно-розыскных ме-

роприятий.  

Наконец, в 2013 году законодатель федеральным за-

коном от 4 марта 2013 года № 23-ФЗ значительно рас-

ширил перечень дозволенных действий, направленных 

на проверку сообщения о преступлении. В соответствии 

с законодательной новеллой, в дополнение к имеющему-

ся перечню допустимых средств проверки должностные 

лица получили право получать объяснения и образцы 

для сравнительного исследования, истребовать и изы-

мать в порядке, установленном УПК, предметы и доку-

менты, назначать судебную экспертизу, принимать уча-

стие в ее производстве и получать заключение эксперта 

в разумный срок. Кроме того, в настоящее время суще-

ствует возможность производства осмотра не только 

места происшествия, но также и документов, предме-

тов, трупов. 

Отдельно стоит отметить, что новый закон придал 

доказательственное значение результатам применения 

непроцессуальных приемов познания. Это обстоятель-

ство вызвало критику научного сообщества. Авторы 

сходятся во мнении, что производство проверочных 

мероприятий, закрепленных в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, со-

пряжено с рядом сложностей и правовых коллизий, 

обусловленных неясным процессуальным статусом 

участников доследственной проверки и возможностью 

использования непроцессуальных методов получения 

доказательств. Это, с одной стороны, может стать при-

чиной нарушения прав участников доследственной 

проверки и препятствием для участия в ней защитника 

[5; 17; 18], а с другой – ставит под сомнение институт 

допустимости доказательств [19; 20]. 

Актуальные проблемы стадии возбуждения уго-

ловного дела. В настоящее время существуют следую-

щие проблемы, присущие стадии возбуждения уголов-

ного дела. 

1. Неопределенность процессуального статуса таких 

участников доследственной проверки, как потерпевшие, 

очевидцы и заподозренные в совершении преступления 

лица, приводит к тому, что следователь может отказать 

указанным лицам в праве на участие в мероприятиях, 

непосредственно затрагивающих их интересы (напри-

мер, в ознакомлении с постановлением о назначении 

экспертизы, заявлении ходатайств и отводов). 

2. Неопределенность понятия «достаточности» ос-

нований для возбуждения уголовного дела в сочетании 

с продолжительными сроками доследственной провер-

ки, широким арсеналом проверочных действий, допус-

тимых до возбуждения уголовного дела, а также суще-

ствованием такого акта, как постановление о возбужде-

нии уголовного дела (с моментом составления которого 

связано формирование показателей эффективности дея-

тельности органов дознания и предварительного рас-

следования) приводит к смещению центра доказывания 

в стадию возбуждения уголовного дела и превращению 

ее в суррогат предварительного расследования. 

3. Отдельную проблему представляет устоявшаяся 

концепция «прекращение уголовного дела по реабили-

тирующим основаниям есть брак в работе правоохра-

нительных органов». В этой связи правоохранительные 

органы стремятся отказать в принятии заявления или 

возбуждении уголовного дела в том случае, где, по мне-

нию правоприменителя, отсутствует судебная перспек-

тива. В тех случаях, когда уголовное дело возбуждено, 

создаются предпосылки для игнорирования следовате-

лем фактов, указывающих на отсутствие вины подозре-

ваемого или обвиняемого. 

4. Возможность доказывания вины материалами, по-

лученными непроцессуальными способами, размывает 

институт допустимости доказательств, а также создает 

предпосылки для нарушения прав лиц, заподозренных  

в совершении преступления. Настоящая проблема при-

обретает особую остроту ввиду того, что доказательст-

ва, перечисленные в обвинительном постановлении, 

принимаются судом без проверки. 

5. Отсутствие наказания за вынесение должностным 

лицом незаконного и необоснованного постановления 

об отказе в возбуждении уголовного дела приводит  

к многократным отказам в возбуждении уголовного 

дела с последующим возвратом материалов на допол-

нительную проверку (практические работники характе-

ризуют сложившуюся практику термином «пинг-понг 

материалами»). Таким образом, органы дознания и пред-

варительного расследования искусственно продлевают 

сроки предварительного расследования  

Несмотря на все попытки законодателя оптимизиро-

вать процедуру доследственной проверки, тема совер-

шенствования начальной стадии уголовного судопроиз-

водства остается актуальной.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Расширяя перечень проверочных действий, допус-

тимых до возбуждения уголовного дела, законодатель 

чётко обозначил курс на сближение доследственной 

проверки с предварительным расследованием. Этот 

факт обусловливает наличие крайних позиций по пово-

ду оптимизации начального этапа уголовного судопро-

изводства – от дальнейшего расширения полномочий 

органов дознания и предварительного расследования на 

стадии возбуждения уголовного дела до полного его 

упразднения. 

Нам же представляется целесообразным сохранение 

стадии возбуждения уголовного дела с условием сущест-

венной переработки норм права, ее регламентирующих. 

В рамках предлагаемой концепции срок доследст-

венной проверки ограничен тремя сутками с момента 

регистрации заявления без права продления. Если  

в ходе проверки не установлены данные, позволяющие 

принять законное и обоснованное решение об отказе  

в возбуждении уголовного дела, уголовное дело необ-

ходимо возбудить. Настоящее предложение направлено 

на облегчение доступа граждан к правосудию, а также 

ускорение перехода от доследственной проверки  

к предварительному расследованию, что, по нашему 

мнению, позитивно повлияет на вероятность раскрытия 

преступлений. 

До возбуждения уголовного дела запрещено прове-

дение следственных действий, за исключением осмотра 

места происшествия. Доследственная проверка прово-

дится способами, исключающими ограничение прав 

граждан, при этом материалы проверки (за исключени-

ем протокола осмотра места происшествия и прилагае-

мых к нему материалов и изъятых объектов) не могут 

использоваться в качестве доказательств по уголовному 
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делу. Внедрение настоящего предложения приведет 

к повышению уровня защиты прав граждан, заподоз-

ренных в совершении преступления через исключение 

возможности собирания доказательств способами, 

имеющими пониженный уровень процессуальных га-

рантий, а также исключит применение мер принужде-

ния к участникам доследственной проверки до состав-

ления специального акта – постановления о возбужде-

нии уголовного дела, как это изначально и задумыва-

лось законодателем. 

Отмена постановления об отказе в возбуждении уго-

ловного дела должна повлечь за собой автоматическое 

его возбуждение. Данная мера направлена на блокиров-

ку возможности искусственного продления срока пред-

варительного расследования методом «пинг-понга ма-

териалами». 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В целях ускорения принятия законного и обоснованно-

го решения по существу заявления, снижения вероятности 

нарушения прав граждан, вовлеченных в доследственную 

проверку, исключения возможности трансформации ста-

дии возбуждения уголовного дела в суррогат предвари-

тельного расследования предлагается: 

– сохранить стадию возбуждения уголовного дела, 

сократив арсенал разрешенных на данной стадии 

средств познания (за исключением осмотра места про-

исшествия), а также срок проверки – до трех дней без 

возможности продления; 

– изложить п. 2 ст. 140 УПК РФ следующим обра-

зом: «Основанием для возбуждения уголовного дела 

является отсутствие данных, позволяющих принять 

законное и обоснованное решение об отказе в возбуж-

дении уголовного дела», с последующим приведением 

законодательства в соответствие с данной нормой. От-

мена прокурором постановления об отказе в возбужде-

нии уголовного дела должна повлечь за собой автома-

тическое его возбуждение. 

 

ВЫВОДЫ 
1. Изначальное предназначение стадии возбуждения 

уголовного дела есть проверка повода к возбуждению 

уголовного дела. 

2. Неопределенность норм права, регулирующих на-

чальный этап уголовного судопроизводства, а также 

расширение арсенала средств познания, доступных 

органам дознания и предварительного расследования 

в ходе доследственной проверки, привели к трансфор-

мации стадии возбуждения уголовного дела в суррогат 

предварительного расследования. 
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Abstract: Currently, there is the necessity of solving the problems caused by the stage of initiation of a criminal case 

and related to the impairment of the rights of citizens both of victims and suspected of commission of a crime. Introducing 

numerous and inconsistent changes to laws and regulations relating to the stage of initiation of a criminal case, the legisla-

tor created the prerequisites for scientific disputes about the goal of the pre-investigation check and its role in current cri-

minal procedure.  

The paper reflects the historic periods of the formation of stages of initiating a criminal case starting from the Statute of 

Criminal Procedure of 1864 to the Criminal Procedure Code of the RSFSR of 1960 and analyzes the ideas of the authors of 

the concept of judicial reform in the RSFSR of the 24
th

 of October 1991. The paper shows the transformation of the initial 

stage of criminal procedure from the police injury as a part of the preliminary investigation into the independent stage of 

criminal procedure. The author considered the current state of the pre-investigation check institution, identified topical 

issues of legal precedents and the prerequisites of their rise. The author analyzed as well the opinions of the researchers 

concerning the problems of using data obtained by non-procedural methods as the facts of evidence and determined  

the positions of the researchers about the possible directions of development of the stages of initiating a criminal case.  

Based on the results of the study, the author concludes on the initial purpose of the institute of initiating a criminal case, 

identifies the topical issues peculiar for this stage of criminal procedure, and formulates the suggestions on the improve-

ment of the stage of initiating a criminal case by changing the terms of preliminary check, correction of the quantity of 

means of perception and reinterpretation of the concept of grounds for initiation of a criminal case available on the consi-

dered stage. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам зарождения и длительного исторического развития суда присяжных  

в английской системе права. Показывается, что в современном суде присяжных присутствуют отдельные черты 
античных судебных учреждений, например, галиэи. Обосновывается тезис, что развиваться суды присяжных  
в Англии начали в период ее завоевания викингами, но сами основы суда присяжных имеют национальные корни 
и были заложены в более раннем периоде (IX век). Констатируется, что большую роль для дальнейшего развития 
суда присяжных сыграла принятая в 1215 году Великая Хартия вольностей, декларировавшая право на суд равных. 
Признается, что суд присяжных в современных его формах начал формироваться в XV веке, когда окончательно 
изменилась функция присяжных – от свидетельствования о деле к разрешению дела по существу. Ко второй поло-
вине XVII века была окончательно признана независимость присяжных при вынесении ими вердикта: было при-
нято историческое решение, что присяжные не могут подвергаться наказанию за вынесенный ими вердикт, даже 
если он не соответствует представлениям судьи или имеющимся в деле доказательствам. Показывается, что также 
в XVII веке произошло окончательное размежевание функций двух самостоятельных коллегий в суде присяжных: 
присяжные заседатели стали решать исключительно вопросы факта, а коронный судья – вопросы права. В статье 
проанализированы организационные основы функционирования современного суда присяжных в Великобрита-
нии: требования и ограничения для кандидатов в присяжные заседатели, формирование списков присяжных, право 
заявления отводов присяжным, а также дается краткий обзор процессуальных форм деятельности английского суда 
присяжных в настоящее время. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Современному суду присяжных уделяется неизмен-

но большое внимание в отечественной юридической 
литературе, всестороннему анализу подвергаются его 
достоинства и недостатки [1–3]. Значительный всплеск 
интереса к суду присяжных в российском уголовном 
судопроизводстве в последнее время вызван масштаб-
ной реформой, распространившей его деятельность на 
районные суды [4–6]. В свете неутихающих дискуссий 
о месте суда присяжных в различных правовых систе-
мах современности, его роли и значении как гаранта 
реализации прав и свобод человека в уголовном судо-
производстве, представляется крайне небезынтересным 
обращение к истокам этой особой формы судопроиз-
водства, ее многовековой трансформации и современ-
ному состоянию в рамках английской правовой систе-
мы, являющейся общепризнанной колыбелью суда при-
сяжных. Между тем, и здесь в литературе отсутствует 
единство во мнениях: ряд авторов находят истоки совре-
менного суда присяжных в деятельности античных су-
дебных установлений [7; 8], другие рассматривают этот 
суд как первоначально чуждый элемент, привнесенный 
на землю Англии завоевателями – викингами [9], третьи 
признают суд присяжных исключительно детищем свое-
образного английского национального уклада [10].  

Цель исследования – выявление истоков суда при-
сяжных в английской системе права, а также историче-
ских, социальных и правовых условий и факторов, спо-
собствующих зарождению и последующему его разви-
тию; обзор организационных и процессуальных основ 
функционирования современного суда присяжных в Ан-
глии и Уэльсе.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Некоторые исследователи считают, что основы суда 

присяжных начали закладываться еще в античный пе-
риод. Так, многие авторы полагают, что такое древне-
греческое судебное установление, как галиэя, представ-
ляет собой некий прообраз будущего суда присяжных 
[7; 8], хотя конечно и весьма далекий от привычных нам 
форм. Тем не менее можно констатировать, что, напри-
мер, такие черты суда присяжных, как коллегиальность 
и гласность, прямо корреспондируются с характером 
деятельности названного учреждения.  

В дальнейшем суд присяжных имеет длительный 
период развития, он претерпел значительные измене-
ния, но его судьба самым непосредственным образом 
оказалась связана с англо-саксонской исторической сис-
темой судопроизводства. 

Государство Англия обладает богатой и длинной ис-
торией. Специфические порядки, особое построение 
правовой системы, сложное судебное устройство и мно-
гое другое делает эту страну уникальной, в том числе  
и в плане теоретического исследования. Не подлежит 
сомнению, что именно Англия является прародитель-
ницей современного суда присяжных.  

По мнению английского историка Дж. М. Тревелья-
на, модель суда с участием присяжных заседателей за-
родилась в англосаксонский период существования 
Англии, во времена оккупации страны викингами [9]. 

Между тем, на наш взгляд, суд с участием народного 
элемента в Англии начал формироваться под воздейст-
вием английского уклада жизни еще в IX веке – во вре-
мя правления Альфреда Великого [10]. В нормандском 
правовом акте «Правда Альфреда», который относят  
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к судебникам – исторической разновидности правовых 
актов, говорится: «если кто-нибудь на народном заседа-
нии заявит королевскому графу о преступлении, а затем 
пожелает отречься, заплатит штраф…» [11, с. 179]. Это 
дает весомые основания полагать, что уже в тот период 
существовали формы судопроизводства с участием 
представителей народа.  

В годы своего правления король Англии Этельред 
Неразумный (978–1016) издал свод законов, в котором 
упоминались двенадцать знатных людей, которые 
должны были без предвзятости заниматься расследова-
нием преступлений. Такие «присяжные» имели сущест-
венное отличие от присяжных в современном смысле: 
расследовать преступления, собирать необходимую для 
дела информацию им приходилось самостоятельно, а не 
получать её через суд или какие-либо иные органы [12]. 

В целом, последовательное развитие суда присяж-
ных началось лишь в XII веке, в период правления ко-
роля Генриха II. Королём были введены разъездные 
суды – суды ассизов, а в Кларендонской ассизе, приня-
той в 1166 году, устанавливались нормы об «обвини-
тельных присяжных» [13]. Таковыми признавались 
двенадцать свободных мужчин, которые первоначально 
приводились к присяге, после чего излагали суду все 
известное им как о деянии, так и обвиняемом в его со-
вершении лице. Важно подчеркнуть, что такие присяж-
ные должны были самостоятельно собирать доказатель-
ства, необходимые для разбирательства. Однако разре-
шение вопроса о виновности или невиновности лица 
всецело принадлежало только королевским судьям.  

В июне 1215 года король Иоанн Безземельный под 
давлением баронов вынужден был подписать Великую 
хартию вольностей (Magna Charta Libertatum). Помимо 
прочего, статья 39 Хартии устанавливала: «Ни один 
свободный человек не будет задержан или приговорён  
к заключению…, за исключением случаев, когда такое 
решение было законно вынесено его земляками или 
согласно праву его земли» [14, с. 291–302]. В это же 
время полномочия «присяжных» были существенно 
расширены, и именно «присяжным» предназначалось 
решить главный вопрос процесса – виновно или же не 
виновно обвиняемое лицо.  

Постепенное появление и развитие в начале XV века 
новых правовых институтов, например, института сви-
детельских показаний, существенным образом измени-
ли существующий порядок функционирования суда 
присяжных, в частности, последние теперь не могли 
рассуждать о доказательствах по рассматриваемому 
делу до вынесения вердикта [15]. Данный период неко-
торые исследователи предлагают считать моментом 
формирования суда присяжных в прямом смысле этого 
слова [15].  

Долгое время в английском суде присяжных сосуще-
ствовали две разные коллегии – так называемые «малое 
жюри» и «большое жюри». В суде дело по существу 
рассматривало «малое жюри» – двенадцать свободных 
мужчин данного округа, владеющих земельной собст-
венностью. Их отбирал для этих целей шериф графства. 
«Малое жюри» рассматривало дело совместно с коро-
левским судьей. Помимо этого, в судопроизводстве уча-
ствовало также и «большое жюри» – двадцать четыре 
человека, их выбирали на основе тех же требований, 
что предъявлялись и для «малого жюри». Поставленная 

перед ними задача была несколько специфична и за-
ключалась в следующем: решить вопрос о предании 
подозреваемых суду королевских судей с участием при-
сяжных или мирового судьи. Однако с течением време-
ни данная функция перешла от «большого жюри» непо-
средственно к мировым судьям. Окончательно «боль-
шое жюри» в Великобритании было упразднено лишь  
в 1948 году [16].  

Немаловажным будет отметить: предполагалось, что 
«малое жюри» будет выносить свой вердикт самостоя-
тельно и независимо от кого бы то ни было, однако,  
в действительности на присяжных оказывалось давле-
ние со стороны судей и, кроме того, существовала прак-
тика применения к присяжным различного рода наказа-
ний за вынесение «неугодного» вердикта. 

Важнейшим в решении данной проблемы стало разби-
рательство по делу Эдварда Бушелля (Bushell) 1670 года, 
суть которого заключалась в попытке судьи вынести 
наказание присяжным, оправдавшим квакеров Уильяма 
Пенна и Уильяма Мида. После продолжительного раз-
бирательства в суде общей юрисдикции было вынесено 
решение, согласно которому присяжные не могли быть 
подвергнуты какому-либо наказанию за вынесенный 
ими по совести вердикт, даже если он не отвечал требо-
ваниям профессионального судьи или же не соответст-
вовал представленным суду доказательствам [17]. 

В XVII веке были приняты решения, полностью 
преобразившие дальнейшие формы функционирования 
суда присяжных в Англии. Было признано, что присяж-
ные решают исключительно вопросы факта; вопросы 
же права стали компетенцией коронных судей. Как пи-
сал выдающийся юрист того времени сэр Эдвард Кок, 
«самый обычный метод разрешения вопросов факта – 
двенадцатью такими мужчинами (присяжными); ибо 
судьи не отвечают на вопрос факта; а вопросы права 
должны обсуждать и решать судьи; ибо присяжные не 
отвечают на вопрос права» [18, с. 155b].  

Период XVII – XVIII веков для английских судов 
присяжных можно было бы назвать периодом расцвета, 
расширения их компетенции. Но после завоевания и 
укрепления буржуазных свобод отношение к присяж-
ным несколько изменилось. 

Так, с XIX века, в деятельности английских законода-
телей отчётливо прослеживается идея сужения компе-
тенции и уменьшения значимости роли суда присяжных, 
о чём, например, говорят положения закона 1879 года, 
который предоставлял право обвиняемым обращаться  
к суду с просьбой рассмотрения их дела в суммарном 
(упрощенном) порядке в судах магистратов [19]. Дейст-
вительно, рассматривали дела в таких судах все чаще,  
и эти суды становились предпочтительнее, поскольку 
магистраты были несколько ограничены в назначаемой 
мере наказания. В итоге Законом 1925 года «Об отправ-
лении правосудия» [20] был расширен круг дел, по ко-
торым можно было обращаться в суд магистратов.  

На сегодняшний день в Англии вопросы, касающиеся 
деятельности суда с участием присяжных, регулируются 
главным образом Законом «О присяжных» 1974 года  
с последующими поправками, изменениями и дополне-
ниями [21].  

Формирование первоначального списка присяжных 
возлагается на специального судебного чиновника, ко-
торый назначается лордом-канцлером. Этот чиновник 
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составляет список, в который включаются лица, подпа-
дающие под соответствующие требования закона. Так, 
это должны быть лица, состоящие в избирательном рее-
стре, постоянно проживающие на территории Англии  
и Уэльса по крайней мере в течение 5 лет после того, 
как им исполнилось 13 лет, не моложе 18 лет и не стар-
ше 75 лет, они не должны страдать психическими рас-
стройствами и быть отстранёнными от привлечения  
к исполнению обязанностей присяжных.  

В законе также перечисляются лица, которые не мо-
гут исполнять задач присяжных. Так, не могут быть 
присяжными в течение 10-летнего срока лица, в отно-
шении которых вступил в силу приговор о лишении их 
свободы на срок менее 5 лет, применено заключение 
под стражу, а также лица, являющиеся условно осуж-
дёнными, или которые приговорены к выполнению об-
щественных работ. Пожизненно дисквалифицируемыми 
являются лица, приговорённые к пожизненному лише-
нию свободы, лишению свободы свыше 5 лет, пригово-
рённые к тюремному заключению для обеспечения об-
щественной безопасности. Кроме того, лица, которые 
не способны эффективно выполнять поставленную пе-
ред ними функцию в роли присяжного заседателя,  
а именно: плохо владеют английским языком или же 
имеют физические проблемы, могут быть освобождены 
судьей [22].  

Есть определённые категории лиц, которые, хотя  
и обязаны выполнять функции присяжного, но могут 
быть от этой обязанности освобождены: лица, которые 
проходят лечение в больнице или ином аналогичном 
учреждении, а также освобождённые по другим меди-
цинским причинам; лица, имеющие срочную работу 
или обязательства, которые, будучи не реализованы во-
время, могут стать причиной убытков или иных нега-
тивных последствия для их работы; лица, которые уже 
были на службе присяжных в течение последних двух 
лет, с предоставлением соответствующих доказа-
тельств; лица, являющиеся штатными членами коро-
левских военно-морских, военных, военно-воздушных 
сил при условии, если их командир подтвердит, что от-
сутствие таких военных может нанести ущерб эффек-
тивности службы; лица, заказавшие или уже оплатив-
шие какое-либо мероприятие или праздник, и некото-
рые другие категории лиц.  

Законом «Об уголовном правосудии» 1988 года [23] 
было исключено право немотивированных отводов кан-
дидатов в присяжные. Вышеупомянутый закон 1974 года, 
в свою очередь, не ограничивает количество мотивиро-
ванных, законных отводов для обеих сторон процесса.  

После составления окончательного списка служа-
щий суда вносит имена присяжных в специальные кар-
точки, и затем путём случайной выборки имён происхо-
дит отбор присяжных для их участия в рассмотрении 
конкретного дела. После того, как жюри будет сформи-
ровано, каждый его член должен принять присягу. Кро-
ме того, сформированное жюри путём голосования вы-
бирает из своего состава старшину присяжных.  

Непосредственно в судебном процессе разбиратель-
ство начинается с предоставления права стороне обви-
нения изложить суть обвинения и представить в общих 
чертах имеющиеся доказательства, после чего к даче 
показаний приглашаются свидетели данной стороны.  
В случае, если суд на основании соответствующего за-

явления защиты придёт к выводу, что обвинение не до-
казано, он может воспользоваться правом, которое  
в доктрине английского судопроизводства получило 
название «обвинение не стоит ответа» (“there is no case 
to answer”). По сути это означает, что суд находит пред-
ставленные стороной обвинения доказательства недос-
таточными для вынесения обвинительного приговора  
в любом случае, то есть даже при отсутствии на них 
каких-либо возражений со стороны защиты. В таком 
случае судья указывает присяжным заседателям на не-
обходимость вынесения оправдательного вердикта [24]. 
За этим исключением, во всех остальных случаях право 
доведения до суда своей позиции, допроса свидетелей, 
представления иных доказательств переходит к стороне 
защиты [25].  

Необходимо отдельно указать на установленный для 
присяжных запрет получать сведения о личности обви-
няемого, а равно любую иную порочащую его инфор-
мацию (если, конечно, она не имеют прямого отноше-
ния к делу), в том числе о прежних судимостях.  

Далее сторонам предоставляется право произнести 
заключительные речи. После чего судья обращается  
к присяжным с так называемым напутственным словом, 
в котором он может обратить их внимание на обнару-
женную в процессе разбирательства дела недопусти-
мость какого-либо доказательства. По окончании на-
путственного слова и под его непосредственным влия-
нием присяжные уединяются в совещательной комнате 
для вынесения вердикта.  

Присяжные обсуждают дело строго составом жюри в 
совещательной комнате в тайне. В это время они не мо-
гут ни общаться, ни разговаривать ни с кем посторонним. 
В соответствии с положениями Закона 1981 года «О рас-
смотрении дел в суде» [26] установлено, что тот, кто 
попытается проникнуть в тайну совещательной комна-
ты, рискует подвергнуться уголовному наказанию. Жю-
ри присяжных вправе вынести вердикт о невиновности 
или виновности лица, а также при наличии возможно-
сти вердикт об изменении сути обвинения (например, 
они могут вынести вердикт «не виновен» в умышлен-
ном убийстве, но вердикт «виновен» в совершении не-
предумышленного убийства). Следует отметить, что 
Законом «Об уголовном правосудии» 1967 года [27] 
было отменено требование единогласного вынесения 
вердиктов присяжными.  

Важным является то обстоятельство, что суд имеет 
право не принять вердикт присяжных в случае, если 
старшина присяжных заседателей в судебном заседании 
не доведет до сведения судьи количество присяжных, 
проголосовавших за и против вынесенного коллегией 
вердикта. Еще одним основанием для отказа принятия 
вердикта председательствующим может выступать при-
знание им времени совещания присяжных недостаточ-
ным, исходя из обстоятельств конкретного дела.  

По возвращении из совещательной комнаты присяж-
ные не обязаны объяснять причины принятого им реше-
ния или раскрывать какую-либо информацию о том, ка-
ким образом они пришли к данному выводу. Если вы-
несенный присяжными вердикт является обвинитель-
ным, то вопрос о мере наказания будет разрешаться уже 
исключительно судом. Вынесенный же присяжными 
оправдательный вердикт обжалованию не подлежит.  
В целом, следует признать, что споры о значении и роли 
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суда присяжных в Великобритании, равно как и в дру-
гих странах, сохраняют свою остроту по сегодняшний 
день [1; 12].  

Одни считают, что благодаря рассмотрению уголов-
ных дел в суде обычными гражданами, случайно вы-
бранными из многочисленного населения, дело такого 
же, как и они гражданина, будет рассмотрено объектив-
но, что так важно в уголовном судопроизводстве, по-
скольку на кон ставится жизнь, достоинство, репутация 
человека. Кроме того, считается, что установление фак-
тов – это вопрос здравого смысла и не обязательно об-
ладать какими-то специализированными юридическими 
знаниями, навыками и быть специально подготовлен-
ным. Мнение, которое излагают 12 присяжных, гораздо 
объективнее, чем мнение одного судьи. Присяжные яв-
ляются своеобразным «барометром законности», спра-
ведливости, выражают общественное мнение насчет 
правосудия.  

Наряду с таким благосклонным отношением к суду 
присяжных существует и противоположный взгляд на 
него. Отмечается, например, что присяжные, не обладая 
положенной квалификацией, не зная существа, особен-
ностей положений закона, зачастую не в состоянии 
должным образом понять суть дела и вынести справед-
ливый вердикт. Высказывается также опасение, что  
в жюри может быть один или несколько сильных лич-
ностей, лидеров, которые смогут склонить к своей точ-
ке зрения остальных присяжных – это значит, что их 
мнение может быть предвзятым. По мнению противни-
ков суда присяжных, в большинстве случаев жюри вы-
носит оправдательные вердикты либо в силу неспособ-
ности выполнять свои функции, либо на симпатии  
к обвиняемому, а порой и из-за того, и из-за другого.  

Однако, несмотря ни на какие претензии, об упразд-
нении суда присяжных речи не идёт. Само существова-
ние такого инструмента правосудия в большинстве сво-
ём даже не ставится под сомнение. Как отмечал лорд 
Деннинг: «Пусть никто не думает, что народ в какой-
либо мере настроен против судебного разбирательства  
с помощью присяжных. На протяжении слишком долго-
го времени присяжные были оплотом наших свобод, 
чтобы кто-нибудь из нас пытался это изменить. Когда 
человека обвиняют в серьёзном преступлении или, когда 
в гражданском деле решается вопрос о его чести или 
неприкосновенности либо преднамеренной лжи одной из 
сторон, тогда суд присяжных не имеет себе равных» [15, 
с. 51]. В свою очередь, лорд Девлин в 1956 году говорил, 
что: «Суд присяжных представляет собой гораздо 
больше, чем просто инструмент правосудия и больше, 
чем просто штурвал конституции; это лампа, которая 
показывает, что свобода живёт» [15, с. 51]. Следует 
признать, что и на сегодняшний день суд присяжных  
в Великобритании единодушно признается одним из 
краеугольных камней процедуры общего права как  
в гражданских, так и в уголовных делах [28]. 

  
ВЫВОДЫ  
За историей зарождения английского суда присяж-

ных можно наблюдать на протяжении столетий – от 
античности и до нашего времени. К периоду средних 
веков в Англии уже формируются близкие к современ-
ному суду присяжных элементы. На этом этапе образу-
ются суды с народным элементом, где функцией при-

сяжных первоначально является свидетельствование  
и лишь гораздо позднее – разрешение дела по существу, 
когда присяжные становятся полноправными судьями, 
самостоятельно выносящими вердикт. Суд с участием 
присяжных на протяжении всего своего существования 
в Англии менялся и преображался, но занимал и про-
должает занимать главенствующее место в английской 
системе уголовного судопроизводства.  
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Abstract: The paper deals with the issues of origin and sustainable historical development of the trial by jury in  

the English system of laws. The study shows that particular features of ancient judicial institutions, for example, Heliaia, 
can be found in the contemporary trial by jury. The authors substantiate the thesis that the trial by jury began to develop in 
England in the period of its conquest by Vikings, but the fundamental principles of the trial by jury have national origins 
and were established in the earlier period. The paper states that the Great Charter enacted in 1215 and declared the right for 
courts of peers played a big role in the further development of the trial by jury. The authors admit that the trial by jury in 
its current forms began to form in the XV century when the function of jurors has completely changed – from evidence in 
a case to the solution of the case upon its merits. By the latter half of the XVII century, the independence of jurors when 
rendering a verdict was completely recognized: the landmark decision was made that the jurors cannot incur punishment 
for their verdict even if the verdict is inconsistent with the judge’s ideas or the evidence in the case. The study shows that 
in the XVII century, the functions of two self-dependent collegiate organs in the trial by jury were finally dissociated.  
The jurors began to resolve the questions of fact and the crown judge – the questions of law. The paper analyzes the orga-
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