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Annotation. The article describes the social and migration 
basis of challenges and threats to the state security of the 
Russian Federation, which in their essential content structure 
reflect the organizational and legal aspects of social, migration 
and demographic security. 

Аннотация. Изложены общественно-миграционные осно-
вы вызовов и угроз государственной безопасности РФ, что 
в их сущностно-содержательной структуре отражают орга-
низационно-правовые аспекты социальной, миграционной 
и демографической безопасности; содержание статьи на-
учно-значимо для специалистов в области управления 
социально-экономическими и политическими процессами, 
для научно-педагогических работников вузов, специализи-
рующихся на освоении миграционного права (миграциоло-
гии), а также для должностных лиц федеральных органов 
государственной власти и органов государственной власти 
субъектов РФ, органов государственного управления и 
военного управления; отражены акценты Послания Прези-
дента РФ Федеральному Собранию РФ 1 марта 2018 г., 
обусловленные снижением безопасности и экономических 
возможностей страны, ослаблением и размыванием чело-
веческого потенциала. 

Key words: challenges and threats to state security, public 
security, migration security 

Ключевые слова: вызовы и угрозы государственной безо-
пасности, общественная безопасность, миграционная 
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1. Общественная безопасность Россий-

ской Федерации 
С целью обеспечения общественной безо-

пасности РФ для реализации ее организаци-
онно-правовых основ сформирована Росгвар-
дия [10]. Отдельные аспекты административ-
но-правового обеспечения общественной 
безопасности при чрезвычайных ситуациях 
(далее — ЧС) исследованы В.Л. Анисимовым, 
Х.А. Андриашиным, Н.И Арзамасцевым [1], 
И.И. Веремеенко, А.М. Вороновым, А.П. Ге-
расимовым, С.О. Харламовым и др. 

Общественная безопасность — это сис-
тема отношений, которые складываются в со-
ответствии с правовыми и техническими нор-
мами при использовании объектов и предме-
тов, представляющих повышенную опасность 
для общества, или при наступлении особых 
условий в связи с авариями, катастрофами 
либо другими чрезвычайными ситуациями. 

В соответствии с Конституцией РФ об-
щественная безопасность, наряду с обеспе-
чением законности и правопорядка находит-
ся в совместном ведении РФ и субъектов РФ 
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[2, п. б), ст. 72]. Основным органом обеспе-
чения общественной безопасности является 
МВД России, деятельность которого во 
взаимодействии со структурными подразде-
лениями Росгвардии и других ФОИВ (ОИВ 
субъектов РФ) направлена на выявление вы-
зовов, рисков и угроз правопорядку, а также 

на прогнозирование подобных фактов и со-
бытий [3, 5—7, 9]. 

Для формирования организационно-
правовых основ обеспечения общественной 
безопасности РФ автором осуществлен анализ 
основных потенциальных вызовов и угроз, а 
также прогнозирование (таблица 1). 

 

Таблица 1. Анализ вызовов и угроз общественной безопасности РФ 
 

Перспективы 2020—2025 г. 2030—2040 г. 
Вызовы Деятельности правоохранительных органов (МВД России, Росгвардии, ФСБ России 

и др.) на территории России и за ее пределами [10] 
Угрозы Деятельность террористических и экстремистских организаций, направленная на на-

сильственные изменения конституционного строя РФ; дестабилизация работы ОГВ; 
уничтожение или нарушение функционирования военных и промышленных объектов, 
объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры; устрашение 
населения, в том числе путем завладения ОМП (ОМУ), радиоактивными, отравляющими 
веществами; совершение актов ядерного терроризма; нарушения безопасности и устой-
чивости функционирования критической информационной структуры РФ; Деятельность 
радикальных общественных объединений и группировок, использующих религиозно-
экстремистскую и националистическую идеологию; деятельность преступных органи-
заций и группировок. Распространение и пропаганда идеологии фашизма, экстремизма, 
терроризма и сепаратизма. 
Преступные посягательства против личности, собственности, государственной власти, 
общественной безопасности 
Коррупция; стихийные бедствия, катастрофы, аварии, пожары 

Прогнозы Реализация Концепции общественной безо-
пасности РФ для правового урегулирования 
мер по нейтрализации самих угроз 

Противодействие угрозам, ответственность 
за которые предусмотрена международны-
ми нормативно-правовыми актами 

 
2. Миграционная безопасность Россий-

ской Федерации 
Стратегический курс РФ в сфере мигра-

ции направлен на повышение благосостояния 
российских граждан, стабилизацию численно-
сти населения страны, прогресс ее социально-
экономического развития, реализацию госу-
дарственных и геополитических интересов на 
период до 2025 г. [5, 7]. 

Государственная миграционная политика 
России — целенаправленная деятельность 
органов государственной власти [5] по управ-
лению миграционными процессами для обес-
печения безопасности страны в соответствии 
с ее геополитическими интересами, прав и сво-
бод человека и гражданина, решения социаль-
но-экономических и демографических задач. 

Для формирования организационно-пра-
вовых основ обеспечения миграционной 
безопасности РФ автор проанализировал по-
тенциальные вызовы и угрозы, а также осу-
ществил их прогнозирование (таблица 2). 

По данным Росстата население РФ за ян-
варь-июль 2018 г. сократилось на 91,9 тыс. 
человек и на 1 августа составляло 146,8 млн 

человек. Вместе с тем население РФ за 2017 г. 
увеличилось на 77,4 тыс., а за 2016 г. — на 
259,7 тыс. человек. При этом, число родив-
шихся в РФ в январе-июле 2018 г. снизилось 
до 928,9 тыс. человек с 969,4 тыс. человек за 
аналогичный период прошлого года (далее — 
АППГ). Число умерших в январе-июле 2018 г. 
выросло до 1099,4 тыс. человек с 1 083,8 тыс. 
человек в январе-июле 2017 г. 

В целом, за январь-июль 2018 г. зафикси-
рована естественная убыль населения на 170,5 
тыс. человек (114,4 тыс. человек в январе-
июле 2017 г.). Миграционный прирост лишь 
на 46,1% компенсировал численные потери 
населения. За январь-июль 2018 г. он составил 
78,7 тыс. человек против 119,7 тыс. человек в 
январе-июле 2017 г. 

В связи с этим, для оптимизации порядка 
выдачи иностранным гражданам разрешений 
на временное проживание на территории Рос-
сии (свыше 20% имитировавшим просьбу 
воссоединения с супругом (супругой) гражда-
нами РФ в льготном порядке (без учета квот), 
а часто не переезжавшим и связь с ними не 
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поддерживающим, в перспективе потребуется 
установления уголовной ответственности за 

использование фиктивного брака при оформ-
лении гражданства [6, 9]. 

 

Таблица 2. Анализ вызовов и угроз миграционной безопасности РФ 
 

Перспективы 2020—2025 г. 2030—2040 г. 
Вызовы «Вахтовики-граждане РФ (РГ)» трудятся 

в Москве, но лишены работы в своих мес-
тах жительства. ИГ (иностранцы) и ЛБГ 
(аптриды)«понаехавшие» вполне соглас-
ны трудиться за любую плату [3, 8—9]. 
Браки — ИГ с РГ: «прописка» ИГ как 
граждан РФ; мисс «Москва-2015» и ко-
роля Малайзии 

Разобщение территории 1/8 части Земли на 
обособленные государства не военными 
формами и методами 
Эмиграция интеллектуальной элиты, до 40% 
выпускников престижных вузов РФ, в качест-
ве граждан Кипра, Мальты и т.д. в зоны (квар-
талы) Лондона, Лазурного побережья и др. 

Угрозы Безопасности РФ — из-за наплыва неле-
галов; этносу РФ, ибо 193 нации, народов 
и народностей не объединены в единый 
НАРОД, хотя это следует из Конститу-
ции РФ (многонациональный народ) [2, 4] 

Совокупное воздействие внешних и внут-
ренних угроз для устранения РФ как возро-
ждающейся державы, ее конституционного 
строя (церковь и государство; многообразие 
идей; Врио губернаторы без губерний…) 

Прогнозы Концепция миграционной политики РФ 
на 2019—2025 г., по сути, со сферой ми-
грации не связана, а восемь миграцион-
ных процессов едва управляемы [3] 

Без экспертно-научно обоснованной Концеп-
ции государственной миграционной полити-
ки РФ страна обречена на «китаезацию», «ис-
ламизацию», даже утрату своей государст-
венности [3, 5, 9] 

 
Миграция — это социально-экономи-

ческое явление, формирующееся в процессе 
реализации людьми своих намерений, обу-
словленных их передвижением, приобрете-
нием нового гражданско-правового статуса в 
местах вселения, а также интересами семьи, 
общества и государства [3, 5, 7]. 

Выводы 
Анализ организационно-правовых основ 

обеспечения миграционной безопасности РФ 
показал, что с упразднением ФМС России  
(5 апреля 2016 г.) и возвращением ее полно-
мочий в систему МВД России (возложены на 
Главное управление МВД России по вопросам 
миграции) уровень защищенности личности, 
семьи, общества и государства от вызовов и 
угроз в сфере миграции (восьми миграцион-
ных процессов) не повысился. 

Вызовы и угрозы миграционной безопас-
ности существенно влияют как на стабилиза-
цию и упорядочение жизнедеятельности гра-
ждан РФ, так и на поведенческие мотивы ино-
странных граждан и лиц без гражданства, ко-
торые прибывают (легально или нелегально) 
на территорию страны для осуществления 
трудовой деятельности [3—4, 7—9]. 
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Annotation. The article discusses the activities of operational 
search units of the Ministry of internal Affairs and their role in 
the protection and protection of life and health of the popula-
tion of Russia. The causes and conditions of the emergence 
and distribution of illegal alcohol products are analyzed. The 
main directions of preventive measures to prevent and counter 
the spread of illegal alcohol products in Russia are proposed. 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы деятель-
ности оперативно-розыскных подразделений МВД РФ и их 
роль по охране и защите жизни и здоровья населения 
России. Анализируются причины и условий появления и 
распространения нелегальной алкогольной продукции. 
Предлагаются основные направления профилактических 
мероприятий по предупреждению и противодействию рас-
пространению нелегальной алкогольной продукции на 
территории России. 
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В статье 41 Конституции РФ [1] закреплено, 
что каждый имеет право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь [2]. Сокрытие должно-
стными лицами фактов и обстоятельств, соз-
дающих угрозу для жизни и здоровья людей, 
влечет за собой ответственность в соответст-
вии с федеральным законом [3]. Именно эта 
дефиниция является базой для правоохрани-
тельных органов по борьбе с фальсифициро-
ванной алкогольной продукцией, опасной для 
жизни и здоровья потребителей [4]. 

Полиция предназначена для защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан Российской 
Федерации. Выявление и раскрытие преступ-
лений в соответствии со ст. 2 Федерального 
Закона «О полиции» определено также в ка-
честве основного направления деятельности 
полиции [5]. 

В соответствии со ст. 2 Федерального за-
кона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» (далее — Закон об ОРД) [6], выявление 
преступлений, а также выявление и установ-
ление лиц, их подготавливающих, совершаю-
щих или совершивших признается одной из 
приоритетных задач ОРД [7]. 

Особенно актуально — это по отношению 
к алкогольному бизнесу, где проблема выяв-
ления теневого сектора очень важна не только 
со статистической и экономической точек 
зрения, но и в целях обеспечения здоровья и 
безопасности населения. Сфера производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, как отрасль 
экономики всегда была и остается в числе 
наиболее прибыльных. Алкогольный бизнес в 
значительной степени обусловлен сверхпри-
былями, получаемыми производителями и тор-
говцами за счет неуплаты налогов. Этот рынок 
для криминального предпринимательства име-
ет особое значение в силу и высокой ликвид-
ности, и быстрой оборачиваемости вложенных 
средств [8]. 

В России до настоящего времени не разра-
ботан более эффективный механизм регулиро-
вания сферы производства и оборота алко-
гольной продукции, чем государственная мо-
нополия, отмененная в 1992 году. После всту-

пления на рынок алкогольной продукции него-
сударственных коммерческих структур, созда-
ны благоприятные условия для установления 
контроля над алкогольной отраслью со стороны 
организованных преступных групп и органи-
зованных преступных сообществ (далее ОПГ 
и ОПС) и масштабного развития подпольных 
производств фальсифицированной алкоголь-
ной продукции [9]. 

С одной стороны, производство и оборот 
алкогольной продукции характеризуется ог-
ромными отчислениями в бюджеты различ-
ных уровней, с другой стороны, алкоголь яв-
ляется причиной смерти миллионов людей, 
фактором роста преступности и заболеваемо-
сти [10]. Подавляющая часть преступлений в 
сфере незаконного производства и оборота 
алкогольной продукции выявляется на стадии 
ее реализации конечному потреблению. 

Деяния, ответственность за которые пре-
дусмотрена главой 30-й УК РФ, предусматри-
вают под собой совершение противоправных 
действий вопреки интересам государства, в свя-
зи с чем, они рассматриваются в качестве осо-
бого вида преступлений. Выявлено 713,1 тыс. 
лиц, совершивших преступления (–3,6%), 
удельный вес лиц без постоянного источника 
дохода уменьшился с 66,0% до 65,1%, а удель-
ный вес ранее судимых лиц вырос с 28,2% до 
29,1%. Почти каждое второе (57,8%) рассле-
дованное преступление совершено лицами, 
ранее совершавшими преступления, каждое 
третье (32,5%) — в состоянии алкогольного 
опьянения [11]. 

В целях выявления, пресечения и рас-
крытия незаконного оборота алкогольной 
продукции проводятся оперативно — розы-
скные мероприятия, направленные на полу-
чение информации данного характера. За-
частую производится недоброкачественная, 
нередко опасная для здоровья потребителей 
алкогольная продукция, которая содержит 
токсичные примеси, опасные для жизни и 
здоровья потребителей. Трагедия с «Боя-
рышником» в 2016 году прогремела на всю 
страну с побудила власти страны к реши-
тельным действиям. 
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Президент России В.В. Путин назвал про-
изошедшее «ужасной трагедией», а равно 
большой проблемой — алкоголизацию населе-
ния. По его словам, в настоящий момент осу-
ществляется комплекс мер по борьбе с этим 
явлением [12]. 

Распространенность преступлений в сфере 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
на сегодня является одним из источников  
угроз национальной и экономической безо-
пасности [13]. 

Мониторинг экономической ситуации в 
сфере производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции является неотъемлемой частью оператив-
ной обстановки. Незаконным производством 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
занимаются как официальные предприятия, 
так и подпольные цеха [14]. 

Нелегальный алкогольный рынок делится 
в основном на две части: 

 подпольный рынок, когда алкоголь про-
дается из рук в руки, на стихийных рын-
ках и в других неустановленных местах; 

 продажа алкогольной продукции с под-
дельными марками в рознице. 

Рост нелегального алкогольного рынка 
напрямую зависит от цены на водку, которая 
за последние пять лет подорожала в 4 раза 
пропорционально росту ставки акциза и это 
не предел. 

Наиболее распространенные нарушения 
продажи алкогольной продукции: 

 нарушение декларирования; 
 выпуск и оборот не маркируемой алко-
гольной продукции; 

 отсутствие лицензии. 
Типичные способы совершения экономиче-

ских преступлений в сфере незаконного произ-
водства и оборота алкогольной продукции: 

 кустарное производство алкогольной 
продукции; 

 производство на мощностях ликерово-
дочных организаций с приостановлен-
ными и аннулируемыми лицензиями; 

 незаконное хранение алкогольной про-
дукции; 

 незаконный сбыт алкогольной продукции; 
 незаконная перевозка алкогольной про-
дукции; 

 хищение алкогольной продукции; 
 незаконное изготовление, использова-
ние поддельных специальных феде-
ральных и акцизных марок для марки-
ровки алкогольной продукции. 

Эти нарушения выступают поисковыми 
признаками для оперативных подразделений 
ЭБиПК. В целях стабилизации ситуации на 
алкогольном рынке действует единая госу-
дарственная автоматизированная информаци-
онная система (ЕГАИС) на оптовую и роз-
ничную продажу алкогольной продукции [15]. 
Сфера производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции стала вызывать особое беспокой-
ство из-за масштабов ее криминализации. 

Незаконный оборот алкогольной продук-
ции, складывается из совокупности противо-
правных действий, связанных с производст-
вом, хранением, перемещением данного вида 
продукции, использованием, что связывает 
отдельные формы и виды преступной деятель-
ности в одну цепочку. Сфера производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции делают ее весь-
ма привлекательной для организованных пре-
ступных сообществ. Незаконным производст-
вом и оборотом алкогольной продукции зани-
маются организованные преступные группы и 
организованные преступные сообщества [16]. 

Выявление и установление ОПГ и ОПС, 
совершающих преступления в сфере незакон-
ного производства и оборота алкогольной 
продукции, следует определить как инициа-
тивную деятельность заинтересованных опе-
ративных подразделений ОВД по получению 
исходной оперативной информации в виде 
сведений о признаках и конкретных фактах 
преступной деятельности ОПГ в исследуемой 
отрасли экономики, об участниках ОПГ, о 
признаках организованности и интересующих 
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сведений, которые требуют фиксации, оценки 
и последующей оперативной проверки [17]. 

Оперативно-розыскная деятельность опе-
ративных подразделений по выявлению ОПГ 
и ОПС, действующих в сфере алкогольного 
бизнеса, должна состоять в механизме обес-
печения непрерывного потока информации в 
адрес инициатора поиска. В таком механизме 
оперативный сотрудник выступает в роли 
ключевого звена, который получает и анали-
зирует информацию с позиции ее значимости. 
Критерий значимости, по нашему мнению, в 
данном случае должен исходить из свойства 
«полезности информации» для решения задач 
ОРД. Иными словами не каждая поступающая 
в адрес оперативных подразделений инфор-
мация может считаться оперативно значимой, 
заслуживающей внимания со стороны ОВД, 
нуждающейся в оперативной проверке [18]. 

Самое главное необходимо установить 
конкретное место производства фальсифици-
рованного алкоголя. А «бутлегеры» ведущие 
незаконную деятельность, соблюдают все ме-
ры конспирации. Учитывая масштабы дея-
тельности подпольных цеховиков по произ-
водству контрафактного спиртного, нужно 
проводить длительные оперативно-розыскные 
мероприятия. Необходимо обязательное изъя-
тие у нелегальных производителей технологи-
ческое оборудование, предназначенное для 
производства этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, а также транс-
портных средств, предназначенных для ее 
транспортировки. 

Основным элементом указанного меха-
низма является организация оперативного об-
служивания территории и объектов, реали-
зующих и производящих спиртосодержащую 
продукцию. Необходимо ограничить ввоз фи-
зическими лицами на территорию Российской 
Федерации с территории государств — членов 
Таможенного союза дешевой, немаркирован-
ной алкогольной продукции (до 5 литров). 

Оперативное обслуживание объектов и от-
раслей экономики предусматривает поиск и со-
бирание разведывательной первичной информа-
ции, позволяющей распознать тайные признаки 

экономических преступлений, обстоятельства, 
причины и условиях их совершения [19]. 

Значительное место в алкогольном бизнесе 
занимают мелкие субъекты предприниматель-
ской деятельности, занятые в этой сфере ле-
гально, а также организации, индивидуальные 
предприниматели и отдельные граждане, 
осуществляющие незаконный оборот алкоголь-
ной продукции [20]. Поэтому совокупность та-
ких объектов следует рассматривать как еди-
ную самостоятельную отрасль экономики, 
оперативное обслуживание которой можно 
осуществлять по отраслевому принципу. 

В настоящее время эффективность поис-
ковой работы оперативных подразделений по 
выявлению ОПГ и ОПС, занятых в сфере неза-
конного производства и оборота алкогольной 
продукции, остается на низком уровне [21]. 

Внедрение ОПГ новых способов и меха-
низмов совершения преступлений в иссле-
дуемой отрасли экономики обуславливают 
необходимость поиска путей совершенство-
вания деятельности подразделений ЭБиПК, 
которые несут основную нагрузку по их вы-
явлению и раскрытию. 

Организаторы преступных групп и сооб-
ществ, зачастую обладают познаниями в об-
ласти предпринимательской деятельности, 
имеют обширные связи в контролирующих 
ведомствах, а также в правоохранительной 
системе [22]. Участники ОПГ и ОПС нередко 
осведомлены о методах и средствах, приме-
няемых органами внутренних дел в борьбе с 
преступностью в алкогольной отрасли. 

Решение оперативно-розыскных задач по 
выявлению ОПГ и ОПС может быть достиг-
нуто в условиях применения оперативными 
подразделениями ОВД всего арсенала имею-
щихся сил, средств и методов ОРД, превосхо-
дящего современный уровень развития ОПГ и 
ОПС занятых в сфере незаконного производ-
ства и оборота алкогольной продукции [23]. 

Существует еще одна проблема и заклю-
чается она в том, что полномочия по контро-
лю за производством и оборотом спирта на-
ходятся у нескольких органов (Росалкоголь 
регулирование, МВД Росси, Минпромторг 
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России, Минздрав России), где контроль за 
производством и оборотом спирта и лекарст-
венных препаратов между ними законода-
тельно не разграничен. В работе данных ве-
домств имеет место дублирование, что снижа-
ет эффективность контроля. 

Таким образом, предупреждение, выявле-
ние и раскрытие, а также разработка право-
вых, организационно-тактических мер по по-
вышению эффективности борьбы с экономи-
ческими и коррупционными преступлениями 
на объектах сферы производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции во многом зависит от 
глубокого мониторинга состояния на них эко-
номической ситуации и взаимодействующими 
субъектами в данной сфере. 
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Актуальность темы обусловлена посто-

янными количественно-качественными изме-
нениями правовой регламентации обществен-
ных отношений в сфере миграции людей на 
различных уровнях, как международном, так 
и государственном. Различные аспекты таких 
общественных отношений (политические, ор-
ганизационные, управленческие и т.п.) актуа-
лизируют проблемные вопросы данной темы. 

Теоретическая и практическая значимость. 
Правила поведения и источники права, в ко-
торых они содержатся, являются главной со-
ставляющей в обучении будущих юристов. 
Исключением не являются специальности  
и направления подготовки, указанные выше  
в наименованиях рабочих программ, в соот-
ветствии с которыми подготовлена настоящая 
лекция. Специфика предметной области дис-
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циплины (сфера миграции людей) конкрети-
зирует теоретическую и практическую значи-
мость тематики лекции. 

Предмет лекции составляют правила по-
ведения и источники права, в которых они 
содержатся, по поводу регулирования обще-
ственных отношений в сфере миграции людей. 
Т.е. значимых с точки зрения государственно-
го управления перемещений и переселений 
людей. С учетом формально определенных 
элементов структуры и содержания дисцип-
лины, определенных рабочей программой 
учебной дисциплины, предмет лекции состав-
ляют также смежные вопросы (например, дея-
тельность некоторых международных органи-
заций в сфере миграции). 

Цель лекции, — заложить представление 
(знания) о системе и содержании источников 
права, регламентирующих общественные от-
ношения в сфере миграции людей, с учетом 
вышеописанной предметной составляющей 
лекции. 

Задачи: заложить представление (знания) 
об источниках международного права, в рам-
ках общей системы источников права, регу-
лирующих отношения в сфере миграции лю-
дей (системы источников миграционного пра-
ва); рассмотреть правовые аспекты деятель-
ности некоторых международных организа-
ций в сфере миграции; заложить представле-
ние (знания) об источниках внутригосударст-
венного (национального) права России (феде-
ральных, региональных), в рамках общей сис-
темы источников миграционного права; рас-
крыть общие содержательные аспекты источ-
ников миграционного права; заложить основы 
умения ориентироваться в системе источни-
ков права миграционного права. 

Взаимосвязь с ранее изученными и после-
дующими темами. Изучаемая тема занимает 
одно базовых мест среди всех тем дисципли-
ны. Раскрывает одну из двух главных состав-
ляющих дисциплины, — правовую. Преды-
дущие четыре темы закладывают общие пред-
ставления о сфере миграции людей в полити-
ческом, организационном, управленческом и 
других аспектах. Данная тема раскрывает об-
щие вопросы миграционного права. После-
дующие же темы раскрывают отдельные бло-
ки общественных отношений миграционного 
права с учетом специфики предметной области 

дисциплины. Как уже отмечалось выше, влия-
ние на это оказывают также структура и содер-
жание дисциплины, формально определенные 
рабочей программой учебной дисциплины. 

О международно-правовом регулировании 
миграционных отношений. 

Все право принято делить на два больших 
структурных уровня: международный и на-
циональный (государственный). Часть правил 
поведения, регулируемых правом, по своему 
предмету, связана с проблематикой учебной 
дисциплины, в рамках которой мы рассматри-
ваем настоящий вопрос. Речь идет об общест-
венных отношениях в сфере миграции людей. 
Данную группу правил поведения, в совокуп-
ности с источниками права, в которых они со-
держатся называют «Миграционным правом».1 

В международном праве не принято выде-
лять миграционное право в качестве отдель-
ной составляющей. Однако такое выделение 
вполне логично, исходя из общепринятых 
признаков, хотя бы по предмету правового 
регулирования. 

Обратимся к теории международного пра-
ва для ответа на вопрос о классификации ис-
точников международного права.2 Так в тео-
рии и практике международного права выде-
ляют следующие виды источников: междуна-
родные договоры и соглашения; правовые 
обычаи; общие принципы права; другие (акты 
международных организаций; акты междуна-
родных конференций; юридические (чаще 
судебные) прецеденты; доктрина междуна-
родного права и т.д.). 

Наиболее значимую группу источников, 
которым обычно уделяется наибольшее вни-
мание, составляют международные договоры 
и соглашения во всем их многообразии, в со-
ответствии с Венской конвенцией о праве ме-
ждународных договоров 1969 года. 

Отметим сначала те из них, которые носят 
общий характер, т.е. не созданы специально 
для регламентации исключительно миграци-
онных правоотношений: Всеобщая Деклара-
ция прав человека; Декларация о правах чело-
века; Конвенция в отношении женщин; Кон-
венция о защите прав человека и основных 
свобод; Конвенция о ликвидации расовой 
дискриминации; Конвенция о правах ребенка; 
Конвенция против пыток; Пакт о гражданских 
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и политических правах; Пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах; другие. 

Специальные источники международного 
миграционного права: Конвенция о статусе 
беженцев 1951 года; Протокол, касающийся 
статуса беженцев 1967 года; Декларация о 
территориальном убежище (Принята резолю-
цией 2312 (XXII) Генеральной Ассамблеи от 
14 декабря 1967 года); Картахенская деклара-
ция о беженцах, принятая на коллоквиуме по 
теме «Международная защита беженцев в 
Центральной Америке, Мексике и Панаме: 
юридические и гуманитарные проблемы», 
проходившем в Картахене с 19 по 22 ноября 
1984 года; Конвенция 1969 года по конкрет-
ным аспектам проблем беженцев в Африке; 
Конвенция о сокращении без гражданства; 
Конвенция о статусе апатридов; Соглашение 
касающееся моряков-беженцев; Протоколы к 
конвенциям, затрагивающие миграционную 
тематику (например: к Конвенции о ликвида-
ции дискриминации женщин; к Конвенции о 
правах ребенка; к Конвенции против пыток; к 
Пакту о гражданских и политических правах; 
к Пакту о гражданских и политических пра-
вах; к Пакту об экономических, социальных и 
культурных правах);множество соглашений 
по вопросам реадмиссии; другие. 

Для удобства систематизации источников 
международного миграционного права можно 
использовать различные основания классифи-
кации: виды миграции и миграционных про-
цессов; международные органы и организа-
ции в сфере миграции, к которым относится 
тот или иной вид источника; направления 
деятельности, международных, и в том числе 
государственных органов в сфере миграции. 

О деятельности международных органи-
заций в сфере миграции (Управления Верхов-
ного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев, Международной 
организация по миграции, Международной 
организация труда и других). 

Управление Верховного комиссара Орга-
низации Объединенных Наций по делам бе-
женцев (УВКБ ООН)3, или Агентство ООН по 
делам беженцев, было создано 14 декабря 
1950 г. по решению Генеральной Ассамблеи 
ООН. В мандат Агентства входит координация 
международных усилий по защите беженцев  
и решение их проблем во всем мире. Основная 

цель Агентства — защита прав и благосос-
тояния беженцев. Агентство стремится сде-
лать так, чтобы каждый человек мог реализо-
вать право на поиск убежища в другой стране, 
имея при этом возможность вернуться на ро-
дину, интегрироваться в местном сообществе 
или переселиться в третью страну. В мандат 
агентства также входит помощь лицам без 
гражданства. 

УВКБ ООН в своей деятельности руково-
дствуется вышеперечисленными источниками. 
Однако применительно к деятельности этой 
международной организации, следует отме-
тить следующие документы: 

Устав Международной организации по 
делам беженцев (1946 год. Вступил в силу  
20 августа 1948 год). 

Заключения Исполнительного комитета 
УВКБ ООН (Исполком 100 международное 
сотрудничество в условиях притока беженцев; 
Исполком 101 юридическая безопасность в 
контексте репатриации беженцев; Исполком 
104 местная интеграция; Исполком 105 жен-
щины и девочки в условиях риска; Исполком 
106 выявление, сокращение и предупрежде-
ние без гражданства; Исполком 107 дети в 
зоне риска; Исполком 109 затяжные ситуации 
связанные с беженцами; Исполком 110 бе-
женцы-инвалиды; Исполком 12 экстерритори-
альное действие определения статуса бежен-
ца; Исполком 15 беженцы не имеющие стра-
ны убежища; Исполком 17 проблемы выдачи 
влияющие на положение беженцев; Исполком 
18 добровольная репатриация; Исполком  
22 защита лиц ищущих убежища в ситуациях 
их массового притока; Исполком 24 воссо-
единение семей; Исполком 30 злоупотребле-
ние хадатайствами о предоставлении убежи-
ща; Исполком 39 женщины беженки и меж-
дународная защита; Исполком 40. Доброволь-
ная репатриация; Исполком 44 задержание 
беженцев и лиц ищущих убежище; Исполком 
47 дети-беженцы; Исполком 58 проблема бе-
женцев выезжающих в неорганизованном по-
рядке; Исполком 59 дети-беженцы; Исполком 
64 женщины-беженки и международная за-
щита; Исполком 65 общее заключение по во-
просу международной защиты; Исполком 67 
переселение как инструмент защиты; Испол-
ком 69 прекращение действия статуса; Испол-
ком 7 высылка; Исполком 71 общее заключе-
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ние по международной защите; Исполком 72 
личная безопасность беженцев; Исполком 73 
защита беженцев и сексуальное насилие; Ис-
полком 74 общее заключение по международ-
ной защите; Исполком 75 лица перемещенные 
внутри страны; Исполком 78 предупреждение 
и сокращение без гражданства и защита апат-
ридов; Исполком 79 общее заключение по 
международной защите; Исполком 80 всеобъ-
емлющий и региональные подходы внутри 
системы защиты; Исполком 82 защита инсти-
тута убежища; Исполком 83 безопасность 
персонала увкбоон и других гум организаций; 
Исполком 84 дети и подростки беженцы; Ис-
полком 88 защита семей беженцев; Исполком 
91 регистрация беженцев и лиц ищущих убе-
жище; Исполком 93 прием лиц ищущих убе-
жище; Исполком 94 по вопросу о граждан-
ском и гуманитарном характере убежища). 

Международная организация по миграции 
(МОМ)4, созданная в 1951 году, является ве-
дущим межправительственным учреждением 
в области миграции, она тесно взаимодейст-
вует с правительственными, межправительст-
венными и неправительственными организа-
циями. В МОМ входят 146 государств-членов, 
еще 13 стран имеют статус наблюдателей. 
Отделения организации действуют более чем 
в 100 странах. Задача МОМ — содействовать 
гуманизации и упорядочению процессов ми-
грации ради всеобщего блага. Для решения 
этой задачи МОМ оказывает услуги и предос-
тавляет консультации правительствам и ми-
грантам. Деятельность МОМ направлена на 
упорядочение и гуманизацию мер регулиро-
вания миграции, развитию международного 
сотрудничества в сфере миграции, оказание 
помощи в поиске практических решений про-
блем миграции и предоставление гуманитарной 
помощи нуждающимся в ней мигрантам, в том 
числе беженцам и внутренним переселенцам. 

В Уставе МОМ подчеркивается, что про-
цессы миграции связаны с экономическим, 
социальным и культурным развитием, а также 
с правом людей на свободу передвижения. 

Деятельность МОМ по регулированию 
миграции осуществляется по четырем основ-
ным направлениям: 1) миграция и развитие;  
2) содействие миграции; 3) регулирование 
миграции; 4) вынужденная миграция. 

Конституция (устав) организации была 
принята 19 октября 1953 г., вступила в силу 
30 ноября 1954 г. Позднее в Конституцию были 
внесены изменения, которые вступили в силу 
14 ноября 1989 г. 

Международная организация труда 
(МОТ)5 — специализированное агентство сис-
темы ООН, которое ставит целью продвиже-
ние принципов социальной справедливости, 
международно признанных прав человека и 
прав в сфере труда. Созданная в 1919 году, 
МОТ стала первым специализированным 
агентством ООН в 1946 году. 

МОТ ставит перед собой четыре основных 
стратегических задачи: продвигать и прово-
дить в жизнь основополагающие принципы и 
права в сфере труда; расширять возможности 
женщин и мужчин для получения достойной 
занятости; увеличивать охват и эффектив-
ность социального обеспечения для всех; ук-
реплять трипартизм и социальный диалог. 
Эти задачи решаются различными путями: 
путем выработки международной политики и 
программ, направленных на поддержку ос-
новных прав человека, улучшение условий 
труда и жизни, расширение возможностей 
занятости; принятием международных трудо-
вых норм в форме конвенций и рекоменда-
ций, подкрепленных уникальной системой 
контроля над их соблюдением; с помощью 
крупномасштабных программ международно-
го технического сотрудничества; путем про-
фессиональной подготовки и обучения, ис-
следовательской и издательской деятельности 
в поддержку этих усилий. 

Группа технической поддержки по вопро-
сам достойного труда и Бюро МОТ для стран 
Восточной Европы и Центральной Азии6 (до 
апреля 2010 года — Субрегиональное бюро 
МОТ для стран Восточной Европы и Цен-
тральной Азии) работает в Москве с 1959 года. 

Направления сотрудничества с Российской 
Федерацией на 2013—2016 гг. определены в 
Программе сотрудничества между Российской 
Федерацией и Международной организацией 
труда (подписана в Москве в декабре 2012 г.). 

Устав МОТ принят в 1919 г., был изменен 
поправкой 1922 г., вошедшей в силу 4 июня 
1934 г.; Актом о поправке 1945 г., вошедшем 
в силу 26 сентября 1946 г.; Актом о поправке 
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1946 г., вошедшем в силу 20 апреля 1948 г.; 
Актом о поправке 1953 г., вошедшем в силу 
20 мая 1954 г., Актом о поправке 1962 г., во-
шедшем в силу 22 мая 1963 г., и Актом о по-
правке 1972 г., вошедшем в силу 1 ноября 
1974 года. 

Сфера миграции людей, напрямую или 
косвенно, затрагивает также деятельность и 
других международных организаций, органов, 
должностных лиц. Например: Интерпол, 
Красный Крест, Европейский суд по правам 
человека; региональные международные ор-
ганизации (ЕАС, ШОС, СНГ и другие). 

Об основных этапах формирования нацио-
нальной правовой системы в сфере миграции. 

В зависимости от тех или иных научных 
взглядов, ответ на обозначенный вопрос мо-
жет быть различным. От какого момента в 
истории начинать отсчет и соответственно, 
все ли и какие, эпохи развития отечественного 
государства и права следует рассматривать? 

Прудников А.С. и др.7, исследуя «истори-
ко-правовой аспект отечественной миграци-
онной системы», выделяют следующие этапы: 
дореволюционный; советский; современный. 

О федеральном и региональном законода-
тельстве в сфере миграции. 

Конституция Российской Федерации 
(принята всенародным голосованием 12 де-
кабря 1993 года). Закладывает основы для 
всех правоотношений в Российской Федера-
ции. Относительно миграции, следует отме-
тить ст. 27, ст. 61—63, ст. 71, ст. 89. Также, 
многие другие положения Конституции, из-
начально направленные на решение других 
вопросов, тем не менее, имеют существенное 
значение и для сферы миграции людей. На-
пример, ст. 71—73, разграничивающие пред-
меты ведения федеральной и региональной 
государственной власти. 

Федеральные конституционные законы. 
Лишь косвенно регулируют миграционные 
правоотношения. Например, по вопросам за-
щиты прав человека, когда речь идет об Упол-
номоченном по правам человека в Российской 
Федерации или о судах. В качестве примера 
можно также привести, вопросы об особые 
правовые режимы чрезвычайного положения 
и военного положения, также регулируемые 
федеральными конституционными законами. 
При введении вышеуказанных режимов изме-

няется правовой статус мигрантов. В частности, 
как правило, подлежит ограничению право на 
свободу передвижения. Некоторые федераль-
ные законодательные акты (речь о законах Рос-
сийской Федерации принятых до принятия 
Конституции Российской Федерации 1993 года) 
формально не относятся к федеральным кон-
ституционным законам, однако в силу характе-
ра регулируемых отношений могут быть к ним 
отнесены. Например, Закон Российской Феде-
рации от 1 апреля 1993 г. № 4730—1 «О Госу-
дарственной границе Российской Федерации». 

Федеральные законы. Значительная часть 
миграционных отношений, в той или иной сте-
пени, регламентирована федеральными кодек-
сами (КоАП РФ, УК РФ, НК РФ, ТК РФ, СК 
РФ, ГК РФ, ЗК РФ, ЖК РФ и др.). 

Основным источником, определяющим 
правила поведения для иностранных граждан, 
а также лиц без гражданства, в том числе 
в процессе миграции в Российской Федерации 
является Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации». 

Вопросы миграции касаемо порядка пре-
бывания, временного или постоянного про-
живания для иностранных граждан и лиц без 
гражданства определяет Федеральный закон 
от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграцион-
ном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации». 

Вопросы приобретения гражданства Рос-
сии, выхода из него, а также принципов граж-
данства России регулирует Федеральный за-
кон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданст-
ве Российской Федерации». 

Особенности реализации конституционно-
го права граждан России на свободу передви-
жения, выбора места пребывания и жительст-
ва определяет Закон Российской Федерации 
от 25 июня 1993 г. № 5242—1 «О праве граж-
дан на свободу передвижения и выбора места 
жительства». 

Вопросы предоставления убежища путем 
предоставления статуса беженца, а также вре-
менного убежища для иностранных граждан 
и лиц без гражданства на территории России 
регулирует Закон Российской Федерации «О 
беженцах» от 19 февраля 1993 г. № 4528-1. 

Аналогичные вопросы, но преимущест-
венно в отношении граждан России определяет 
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Закон Российской Федерации от 19 февраля 
1993 г. № 4530—1 «О вынужденных пересе-
ленцах». 

Федеральный закон от 15 августа 1996 г. 
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию».Закон регулирует отношения, связанные 
с выездом из России и въездом в Россию гра-
ждан, иностранных граждан и лиц без граж-
данства. В частности, например, законом рег-
ламентирован порядок оформления и выдачи 
документов для выезда из России и въезда в 
Россию граждан России. 

Федеральный закон от 24 мая 1999 г. 
№ 99-ФЗ «О государственной политике Рос-
сийской Федерации в отношении соотечест-
венников за рубежом».Закон определяет при-
знаки относимости к соотечественникам, ус-
танавливает порядок признания и подтвер-
ждения принадлежности к соотечественни-
кам, основания въезда в Российскую Федера-
цию и передвижения по ее территории, пра-
вовое положение соотечественников — ино-
странных граждан и лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации и т.д. 

Кроме вышеуказанных, вопросы в сфере 
миграции затрагивают также и другие законы 
данного уровня, например: 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 
1991 г. № 1032—1 «О занятости населения в 
Российской Федерации». 

Федеральный закон Федеральный закон от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

Конкретизация положений федерального 
законодательства находит в подзаконных нор-
мативных правовых актах (Президента Рос-
сийской Федерации; Правительства Россий-
ской Федерации; Федеральных министерств и 
ведомств и других, составляющих огромный 
пласт документов), а также в иных источниках 
права. Огромное значение по данному вопросы 
имеет практика правоприменения, особенно 
выраженная в итоговых судебных актах. 

Региональное законодательство. Как уже 
отмечалось выше, регулирование обществен-
ных отношений в сфере миграции на регио-
нальном уровне требует учета разграничения 
предметов ведения и полномочий. В Консти-
туции Российской Федерации нет четкой 
формулировки на данный счет, можно лишь 
составить собирательный образ. 

Так например, в федеральном ведении на-
ходятся следующие вопросы, напрямую или 
косвенно относящиеся к сфере миграции лю-
дей: регулирование и защита прав и свобод 
человека и гражданина; гражданство в Рос-
сийской Федерации; регулирование и защита 
прав национальных меньшинств; установле-
ние системы федеральных органов законода-
тельной, исполнительной и судебной власти, 
порядка их организации и деятельности; уста-
новление основ федеральной политики и фе-
деральные программы в области государст-
венного, экономического, экологического, 
социального, культурного и национального 
развития Российской Федерации; внешняя 
политика и международные отношения Рос-
сийской Федерации, международные договоры 
Российской Федерации; определение статуса и 
защита государственной границы, территори-
ального моря, воздушного пространства. 

В совместном, федеральном и региональ-
ном ведении, находятся следующие вопросы, 
напрямую или косвенно относящиеся к сфере 
миграции людей: защита прав и свобод чело-
века и гражданина; защита прав националь-
ных меньшинств; обеспечение законности, 
правопорядка, общественной безопасности; 
режим пограничных зон; общие вопросы вос-
питания, образования, науки, культуры; коор-
динация вопросов здравоохранения; защита 
семьи, материнства, отцовства и детства; соци-
альная защита, включая социальное обеспече-
ние; осуществление мер по борьбе с катастро-
фами, стихийными бедствиями, эпидемиями, 
ликвидация их последствий; административ-
ное, административно-процессуальное, трудо-
вое, семейное, жилищное, земельное; защита 
исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни малочисленных этнических 
общностей; координация международных и 
внешнеэкономических связей субъектов Рос-
сийской Федерации, выполнение междуна-
родных договоров Российской Федерации. 

Следует отметить конституции (уставы) 
субъектов Российской Федерации, как глав-
ные законодательные источники в системе 
регионального права (например, Устав г. Мо-
сквы, — ст. 3). 

В зависимости от предмета правового ре-
гулирования, с учетом вышеперечисленных 
предметов ведения, а также с учетом особен-
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ностей конкретного субъекта Российской 
Федерации, системы региональных законода-
тельных актов могут быть различными. 

Некоторые региональные законодатель-
ные акты (на примере г. Москвы): 

Закон г. Москвы от 1 октября 2008 г. № 46 
«О занятости населения в городе Москве»; 

Закон г. Москвы от 23 сентября 2009 № 37 
«О поддержке соотечественников за рубежом 
органами государственной власти города 
Москвы»; 

Закон г. Москвы от 31 мая 2006 г. № 21 
«Об обеспечении жилищных прав граждан 
при переселении и освобождении жилых по-
мещений (жилых домов) в городе Москве»; 

Закон г. Москвы от 26 мая 2010 г. № 21 «О 
предупреждении распространения на терри-
тории города Москвы заболевания, вызывае-
мого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)». 

В заключение, узловые моменты по рас-
смотренным четырем вопросам: 

1. Помимо международных договоров оп-
ределяемых Венской конвенцией о праве меж-
дународных договоров 1969 года, междуна-
родное миграционное право представлено и 
другими видами источников международного 
права: общие принципы права; правовые обы-
чаи и другие. 

В системе международных договоров ме-
ждународного миграционного права можно 
выделить общие (например, Всеобщая декла-
рация прав человека) и специальные источни-
ки (например, Конвенция о статусе беженцев 
1951 года), а также источники, созданные для 
регулирования других вопросов, но также за-
трагивающие и сферу миграции людей (на-
пример, Конвенция о ликвидации расовой 
дискриминации). 

2. Главные акты, определяющие деятель-
ность УВКБ ООН, МОМ, МОТ (учредитель-
ные документы): Устав Международной орга-
низации по делам беженцев (УВКБ ООН) 
принят в 1946 году, вступил в силу в 1948 го-
ду; Конституция (устав) МОМ, принята в 
1953 году, вступила в силу в 1954 году; Устав 
МОТ принят в 1919 году, претерпел множест-
во изменений (1922 г., 1934 г.; 1945 г., 1946 г.; 
1948 г.; 1953 г., 1962 г., 1963 г., 1972 г.) 

Примеры других международных органи-
заций, затрагивающих сферу миграции лю-
дей: Интерпол, ЕСПЧ, Красный крест и т.д. 

3. В качестве основных этапов формирова-
ния национальной правовой системы в сфере 
миграции выделяют: дореволюционный; со-
ветский; современный. 

4. Систему федерального и регионального 
законодательства в сфере миграции людей 
составляют: Конституция Российской Федера-
ции; Федеральные конституционные законы; 
федеральные законы; конституции (уставы) и 
законы субъектов Российской Федерации. 

Дополняют систему федерального и ре-
гионального законодательства в сфере мигра-
ции людей подзаконные нормативные право-
вые акты, а также другие источники права, 
важную роль среди которых играют источни-
ки определяющие практику правоприменения. 

В системе федерального и регионального 
законодательства в сфере миграции необхо-
димо учитывать разграничение предметов ве-
дения и полномочий. 
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en/index.htm — официальный сайт МОТ. 
6 https://www.ilo.org/moscow/lang — en/index.htm — офи-
циальный сайт Бюро МОТ для стран Восточной Европы 
и Азии. 
7 См. например Государственно-правовые основы ми-
грации населения в Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучаю-
щихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / 
А.С. Прудников [и др.]. Электрон.текстовые данные. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 480 c. 5—238—01004—4. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52662.html 
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Annotation. The modern stage of development of society is 
characterized by the fact that information technologies have 
begun to acquire a global cross-border nature, have become 
an integral part of all spheres of life of the individual, society 
and the state. Along with the positive achievements in its de-
velopment, the sphere of computer technology has led to 
negative consequences, an increase in the number of crimes 
committed using the information and telecommunications net-
work «Internet», including those committed by minors. 

Аннотация. Современный этап развития общества харак-
теризуется тем, что информационные технологии начали 
приобретать глобальный трансграничный характер, стали 
неотъемлемой частью всех сфер жизнедеятельности лич-
ности, общества и государства. Наряду с положительными 
достижениями в своем развитии сфера компьютерных 
технологий повлекла за собой негативные последствия, 
увеличение количества преступлений, совершаемых с 
использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в том числе совершаемых несовершен-
нолетними. 

Key words: crime, information security, computer crimes, 
minors, prevention 

Ключевые слова: преступность, информационная безопас-
ность, компьютерные преступления, несовершеннолетние, 
профилактика, предупреждение 

 
 
 
Компьютерные (информационные) техно-

логии — это процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, предоставления, распро-
странения информации и способы осуществ-
ления таких процессов и методов. 

Компьютеры революционным образом 
воздействуют на экономические и социальные 
процессы. Информационные технологии при-
обрели трансграничный характер и стали не-
отъемлемой частью повседневной жизни 
большинства жителей Земли. Они применяют-
ся во всех сферах жизни: обороне, экономике, 

промышленности, транспорте, образовании, 
культуре, медицине. Эффективное примене-
ние информационных технологий является 
важным фактором успешного развития госу-
дарства и общества [1]. 

Вместе с тем наряду с положительными 
достижениями в своем развитии сфера компью-
терных технологий повлекла за собой негатив-
ные последствия, в том числе увеличение коли-
чества преступлений, совершаемых с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»[2]. Темпы роста преступности 
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в глобальной сети (киберпреступности [3]), 
ущерба (в соответствии с ежегодным отчетом 
«Hi-TechCrimeTrends 2018» каждый месяц в 
России успешно атакуют 1—2 банка, средний 

ущерб от кибератаки — 132 млн. руб. [4]), 
являются весьма быстрыми, что создает угро-
зу, как интересам отдельной личности, так  
и государства в целом. 

 
Количество преступлений, предусмотренных главой 28 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Преступления в сфере компьютерной информации»,  

зарегистрированных в Российской Федерации в 2013—2018 гг. [5]. 
 

Годы Преступления 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Предусмотренные гл. 28 УК РФ «Преступле-
ния в сфере компьютерной информации», 
в том числе 2563 1734 2378 2570 1883 1213 
Неправомерный доступ к компьютерной  
информации, ст. 272 УК РФ 1799 1150 1395 1443 1079 827 
Создание, использование и распространение 
вредоносных компьютерных программ,  
ст. 273 УК РФ 764 583 970 1124 802 406 
Нарушение правил эксплуатации средств хра-
нения, обработки или передачи компьютерной 
информации и информационно-телекоммуника-
ционных сетей, ст. 274 УК РФ 0 1 13 3 2 0 

 
 
В настоящее время в глобальной сети Ин-

тернет в практически свободном доступе на-
ходятся как программы, предназначенные для 
совершения несанкционированных действий с 
компьютерной информацией, так и инструк-
ции по их применению. И если раньше субъ-
ектами преступлений выступали лица, обла-
дающие специальными знаниями, пресле-
дующие не только противозаконные цели, 
сколько ищущие новые «горизонты» (хакеры 
или крэкеры [6]), то в настоящее время кибер-
среда стала привлекательной для лиц, не об-
ладающих особыми знаниями в сфере компь-
ютерных технологий, в том числе подростков. 

Как показало исследование кибербезопас-
ности «Threat Zone 17/18: новые вызовы цифро-
вого мира», проведенное Сбербанком России, 
от 30% до 40% кибер преступлений совершают-
ся подростками в возрасте от 14 до 16 лет [7]. 

Количество несовершеннолетних лиц, 
осужденных по статьям 272—274 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, подтверждает 
высокий уровень латентности этого вида пре-
ступлений, сложность выявления и расследо-

вания которых требует специальных знаний, 
опыта и ресурсов со стороны сотрудников 
правоохранительных органов (раскрывае-
мость не превышает 5 % [8]), а также факт, 
что лицами, их совершающими зачастую вы-
ступают несовершеннолетние, не достигшие 
возраста уголовной ответственности. 

Чем же привлекательна киберсреда для 
этой категории лиц? Известно, что киберпро-
странство предоставляет подросткам возмож-
ность самореализации, повышения образова-
тельного уровня, развития, общения, но также 
становится базой совершения преступных 
деяний (доведение до самоубийства, мошен-
ничество, хищение денежных средств, экс-
тремизм, порнография)[10]. 

Подготовка и совершение киберпреступ-
лений может осуществляться дома, в компью-
терном клубе, другом месте с доступом в Ин-
тернет, объекты посягательств могут нахо-
диться за тысячи километров. Комфортная 
атмосфера позволяет подростку чувствовать 
себя спокойнее и увереннее во время совер-
шения преступления. 
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Количество несовершеннолетних (16—17 лет), осужденных 
по статьям 272—274 Уголовного кодекса Российской Федерации [9] 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(первое  
полугодие) 

Всего осуждено по главе 28 УК РФ «Преступ-
ления в сфере компьютерной информации» 1 1 0 3 6 3 

Виды наказаний 
Лишение свободы на срок от 1 года до 2 лет  — — — 2 — 
Лишение свободы 
на срок от 3 лет до 5 лет  — — 1 1 — 
Штраф  — — 1 1 — 
Условное осуждение к иным видам наказаний  — — 1 1 — 
Ограничение свободы, назначенное  
в качестве основного вида наказания  — — — 1 3 
Обязательные работы 1 1 — — — — 

 
Хорошо известно, что в киберпространст-

ве люди чувствуют себя более свободно, от-
крыто, уверенно (эффект растормаживания 
[11]). Фактор анонимности глобальной сети 
позволяет преодолеть подростку психологи-
ческие барьеры, сдерживающие факторы, дает 
возможность безнаказанно совершать поступ-
ки отрицательного характера. Анонимность 
делает киберпространство «параллельным» 
нашей обычной жизни и позволяет создавать 
новый образ собственной личности или сразу 
несколько образов, отличающихся от реального. 

Зачастую виртуальный мир оказывается 
более привлекательным, чем реальный. Если, 
например, в реальной жизни подросток не 
пользуется авторитетом в классе, то в вирту-
альном мире он может придумать себе образ 
успешного, умного и «популярного». Как вся-
кая субкультура, Интернет объединяет боль-
шие группы подростков, формирует круг ин-
тересов и общения, стимулирует развитие 
межличностных отношений и имеет свои по-
ложительные и отрицательные факторы влия-
ния на индивидуальную сферу психической 
деятельности личности [12] . 

Понятие компьютерного андеграунда поя-
вилось несколько десятилетий назад. Эта суб-
культура представляет собой «обширную со-
вокупность социокультурных групп, которые 
различаются по способу самовыражения и 
самоидентификации в виртуальном простран-
стве, но при этом едины в своем негативно-

позитивном отношении к существующему 
мировому порядку, с некоторыми небольши-
ми различиями между ними» [13]. 

В настоящее время можно говорить о 
сформировавшейся виртуальной субкультуре 
с собственным сленгом, внутренней иерархией, 
набором устоявшихся идей, этических норм и 
ценностей, формальных и неформальным ли-
деров, объединяющих сообщества пользова-
телей. Киберпространство играет большую 
роль в жизни молодежи, замещая в сознании 
активных пользователей сети социальные 
нормы нормами киберпространства [14]. 

Чем же отличаются ценности киберкуль-
туры от общепринятых ценностей? Прежде 
всего, отношением к компьютерам и инфор-
мации. Идеология хакеров заключается в ло-
зунгах: «информация принадлежит всем», 
«программы должны быть общедоступными», 
«во взломе программы нет ничего аморально-
го», «создавать и распространять». Когда поя-
вились первые компьютеры и первые талант-
ливые программисты, написание новой про-
граммы, ее отладка считались искусством, 
высшим мастерством [15]. Однако в настоя-
щее время на первый план выступает вовсе не 
желание достичь совершенства в приемах 
программирования, а желание заработать на 
своих знаниях. «Заработанные» таким обра-
зом деньги школьники используют для полу-
чения игровых предметов в онлайн-играх. 
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В Оренбургской области к уголовной от-
ветственности по ч. 2 ст. 273 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Создание, 
использование и распространение вредо-
носных компьютерных программ, совер-
шенные из корыстной заинтересованности» 
привлечен ученик 10 класса, который не 
только создал вредоносное программное 
обеспечение, но и планировал продать его 
иностранному покупателю. 

Участились случаи неправомерного полу-
чения паролей пользователей сети Интернет. 
Так, в Красноярске к уголовной ответственно-
сти по ст. 272 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Неправомерный доступ к компь-
ютерной информации» привлечен 16-летний 
подросток, который в течение полугода поль-
зовался услугами связи по чужим паролям. 

Все чаще заявляют о себе юные вымогате-
ли, промышляющие в компьютерных сетях. 
17-летний вымогатель из Кемерово взломал 
учетную запись девушки в одной из социаль-
ных сетей и при помощи скачанной провока-
ционной фотографии шантажировал жертву. 
Подросток привлечен к уголовной ответст-
венности за совершение преступлений по ч. 1 
ст. 272, ч. 1 ст. 137, ч. 1 ст. 163 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

Что касается школьников 14—15 лет, то 
для них характерно совершение преступных 
деяний из любопытства, желания испытать 
острые ощущения, приобщиться к виртуаль-
ному обществу, субкультуре [16]. Их дейст-
вия направлены на уничтожение, блокирова-
ние, модификацию, копирование не защи-
щенной информации, создание вредоносных 
программ. Дети этого возраста составляют 
многочисленную группу «любителей» 
(«scriptkiddies» [17]), плохо разбирающихся в 
программировании и использующих готовые 
программные средства осуществления атак, 
при чем ущерб от их действии значительно 
больше, чем от деятельности профессиональ-
ного хакера. Любителей вандализма в кибер-
пространстве становится больше. Известны 
случаи целых серий кибератак на сайты госу-
дарственных учреждений, коммерческих пред-
приятий [18]. С помощью вредоносных про-
грамм злоумышленники получают несанкцио-
нированный доступ к информации, возмож-
ность удалять и изменять ее [19]. 

В связи с увеличивающимся количеством 
преступлений, совершаемых с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», доступностью компьютерных 
технологий, технической осведомленностью и 
«подкованностью» несовершеннолетних, в 
настоящее время в уголовном законодатель-
стве западноевропейских стран прослежива-
ется тенденция к снижению возраста уголов-
ной ответственности до 14-лет. Это положе-
ние нашло отражение в законодательстве Рес-
публики Беларусь, а именно: статья 212 Уго-
ловного кодекса предусматривает уголовную 
ответственность за хищение путем использо-
вания компьютерной техники с 14 лет [20]. 
Предполагается, что такая привентивная мера 
заставит молодых людей задуматься о по-
следствиях и ответственности за свои дей-
ствия [21]. 

По словам экспертов по кибербезопасно-
сти малолетние хакеры на сегодняшний день 
представляют реальную угрозу. «Многие пре-
ступные сообщества сегодня занимаются тем, 
что рекрутируют таких интернет-умельцев в 
свои ряды. В дальнейшем они ломают сайты 
корпораций или потрошат банкоматы»[22]. 

Однако, довольно часто подростки не 
столько не задумываются о последствиях со-
вершаемых деяний, сколько не знают об уго-
ловно-правовой ответственности из некоторые 
из них. Так, опрос школьников 7—8 класса 
(14—15 лет) одной из московских школ пока-
зал, что 60% респондентов не знают о норма-
тивно-правовых актах, регламентирующих 
деятельность в Интернет-пространстве, ком-
пьютерных преступлениях, ответственности 
за них, правоохранительных органах, зани-
мающихся их расследованием. При этом, ком-
пьютер или ноутбук с доступом в Интернет 
есть у 98% опрошенных, 56% знают функ-
ционал общеприменимых программ, могут 
самостоятельно установить или обновить про-
граммы, 64% интересуются новостями в сфе-
ре информационных технологий, 23% углуб-
ленно изучают информатику на компьютер-
ных курсах, владеют навыками программиро-
вания [23]. 

В целях профилактики совершения ком-
пьютерных преступлений целесообразно за-
ниматься правовым, информационным воспи-
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танием детей, путем внедрения в школы про-
грамм повышения компьютерной грамотно-
сти, стандартов этических нормы поведения в 
цифровой среде, соблюдения прав других 
граждан, ограничений, установленных зако-
нодательством; стимулировать интерес роди-
телей к анализу медиапродукции, предпочи-
таемой их детьми, осуществлять контроль за 
Интернет-сайтами, посещаемыми ребенком, 
стать активными участниками в процессе 
воспитания норм поведения в цифровом мире. 

Для более «продвинутых» юных хакеров 
(как правило, это яркие, неординарные, мыс-
лящие личности [24]) возможно использова-
ние зарубежного опыта в профилактике ки-
берпреступности [25]. Например, в израиль-
ских школах с четвертого класса дети изуча-
ют программирование. Учеников, успеваю-
щих по этой дисциплине рекомендуют к до-
полнительным занятиям по криптографии и 
кибербезопасности в сертифицированных 
центрах. Представляется интересным амери-
канская практика по созданию так называе-
мых отрядов «белых хакеров» (whitehacker), в 
которые входят школьники, хорошо владею-
щие информационными технологиями. Такие 
отряды успешно тестируют программное 
обеспечение на различные уязвимости. Или 
привлекать несовершеннолетних гениев по-
лучать признание и вознаграждение в про-
граммах поиска и выявления уязвимостей 
(bugbounty). 

Во многих странах предпринимаются по-
пытки привлечь внимание родителей к про-
блемам цифровой грамотности. В США и Ве-
ликобритании под эгидой правительства соз-
даны ряд интерактивных инструментов для 
родителей, облегчающих взаимодействие с 
детьми в вопросах цифрового образования; 
активно внедряются понятия «цифровой этики» 
и «цифровых наставников», которые, по анало-
гии с семейными финансовыми консультанта-
ми, помогают взрослым и детям знакомиться с 
современными онлайн-инструментами, оценить 
их возможности, риски и построить оптималь-
ный план использования [26]. 

В предупреждении киберпреступлений 
подростков приоритетное значение имеют 
активные меры ранней профилактики, то есть 
работа, направленная на предупреждение 

уголовно-наказуемых деяний [27]. Она может 
создать надежный социально-психологичес-
кий заслон на пути к отрицательным импуль-
сам и устремлениям в поведении подростков, 
позволяя тем самым оперативно предупре-
дить, пресечь возможность наступления тя-
желых последствий. 
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Annotation. Certain contemporary problematic issues are 
identified related to the protection of the constitutional rights of 
juvenile suspects and accused persons in criminal proceed-
ings when applying measures of procedural coercion against 
them. The authors analyze the above problematic issues and 
offer their vision of their resolution. The conclusions presented 
in the article are based on a comprehensive study of the posi-
tions of other scientists and the current criminal procedure 
legislation. 

Аннотация. Определяются некоторые современные про-
блемные вопросы, связанные с охраной конституционных 
прав несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых в 
уголовном судопроизводстве при применении в отношении 
них мер процессуального принуждения. Авторы подвергают 
анализу указанные выше проблемные вопросы и предлага-
ют свое видение их разрешения. Выводы, представленные 
в статье, основаны на всестороннем изучении позиций дру-
гих ученых и действующем уголовно-процессуальном зако-
нодательстве. 
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procedural coercion; ensuring the rights of the individual; 
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Ключевые слова: несовершеннолетние подозреваемые, 
обвиняемые; меры процессуального принуждения; обеспече-
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Конституция Российской Федерации про-

возгласила человека, его права и свободы 
высшей ценностью государства, поставив тем 
самым интересы личности на более высокий, 
качественно новый уровень. 

Такое положение дел определяет назначе-
ние уголовного судопроизводства, которое 
исходя из анализа положений норм уголовно-
процессуального законодательства, заключа-
ется в защите прав и законных интересов лиц, 
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потерпевших от преступлений, а также лично-
сти от незаконного, необоснованного обвине-
ния, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

Причем неотъемлемой частью нашего об-
щества являются несовершеннолетние, кото-
рые в силу различных причин и стечения 
жизненных обстоятельств вовлекаются в ор-
биту уголовного судопроизводства в качестве 
подозреваемых или обвиняемых. 

Это заставляет следователя или дознава-
теля принимать в отношении них порой 
сложные, но необходимые и крайне важные 
для предварительного расследования реше-
ния, которые непосредственно связаны с при-
менением мер процессуального принуждения. 

При этом, несомненно, следует учитывать 
особенности производства по уголовным де-
лам в отношении несовершеннолетних, кото-
рые законодатель сформулировал в главе 50 
УПК РФ, в первую очередь связанные с при-
менением мер процессуального принуждения 
и обязанностью следователя обеспечить за-
конные, в том числе конституционные права 
несовершеннолетних подозреваемых и обви-
няемых1. 

Современное, динамично развивающееся 
уголовно-процессуальное законодательство 
предусматривает достаточно широкий спектр 
средств принуждения, отличающихся в своей 
совокупности друг от друга по целям, основа-
ниям и порядку применения. 

Следует отметить, что уголовно-процес-
суальное принуждение, нацелено на эффек-
тивное обеспечение надлежащего поведения 
участников уголовно-процессуальных отноше-
ний, получение необходимых доказательств по 
уголовному делу, что в конечном итоге приво-
дит к тому, что так или иначе затрагиваются, а в 
строго определенных законом случаях и огра-
ничиваются конституционные права несовер-
шеннолетних подозреваемых и обвиняемых. 

При этом такие случаи не должны проти-
воречить общепринятым нормам и принципам 
международного права, которые регламенти-
руют уголовное судопроизводство в отноше-
нии несовершеннолетних и предполагают 
весьма сдержанное применение мер принуж-

дения по отношении к ним, обеспечивая та-
ким образом их в том числе и конституцион-
ные права. 

Следует отметить, что в юридической ли-
тературе до конца не определено содержание 
понятия «обеспечение», которое неразрывно 
связано с терминами «охрана» и «защита». 

Так, А.В. Стремоухов еще в 1996 году 
предлагал рассматривать процесс обеспече-
ния как создание соответствующих политиче-
ских, экономических, социальных и юридиче-
ских (специальных) условий2. 

Однако в данном определении не очерчены 
цели обеспечения, не обозначены субъекты, 
которые должны осуществлять данный процесс. 

В свою очередь О.В. Мичурина, разгра-
ничивает такие явления как обеспечение, 
охрана и защита таким образом, что обеспе-
чение и защита выступают различными 
средствами охраны прав и свобод человека 
и гражданина3. 

Интересной в этом плане представляется 
позиция В.С. Шадрина, который пишет, что: — 
«обеспечение прав личности в полной мере 
охватывает все формы благоприятствования 
осуществлению участниками уголовно-процес-
суальных отношений своих прав. К ним мож-
но отнести: информирование лица об облада-
нии правами и их разъяснение; создание не-
обходимых условий для полноценной реали-
зации прав; охрану прав от нарушений; защи-
ту прав; восстановление нарушенных прав»4. 

Очевидно, что охрана и защита в этом 
случае представляются разными аспектами 
обеспечения прав личности. 

Анализ всего изложенного выше позво-
ляет сделать вывод о том, что, обеспечение 
прав несовершеннолетних это комплекс уре-
гулированных уголовно-процессуальным за-
конодательством действий, решений органов 
и должностных лиц, осуществляющих уго-
ловное судопроизводство, а также процессу-
ально-правовых гарантий, имеющих целью 
создание надлежащих условий для несовер-
шеннолетних участников уголовного судо-
производства, которые будут способствовать 
беспрепятственной реализации ими своих 
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прав и добросовестному исполнению своих 
обязанностей. 

Соответственно под обеспечением кон-
ституционных прав несовершеннолетних по-
дозреваемых, обвиняемых при применении в 
отношении них мер процессуального прину-
ждения следует понимать совокупность де-
тально регламентированных законом дейст-
вий, решений органов и должностных лиц, 
осуществляющих предварительное расследо-
вание вне зависимости от его формы при 
применении ими мер уголовно-процессуаль-
ного принуждения в отношении несовершен-
нолетних подозреваемых или обвиняемых, 
при неукоснительном соблюдении процессу-
ально-правовых гарантий. 

Следует отметить, что такое ограничение 
конституционных прав несовершеннолетних 
подозреваемых или обвиняемых не противо-
речит положениям Конституции РФ в кото-
рых презюмируется государственная защита 
прав и свобод человека и гражданина в Рос-
сийской Федерации, гарантируется право на 
свободу и личную неприкосновенность5. 

Указывается, что, заключение под стражу 
и содержание под стражей допускаются толь-
ко по судебному решению. 

При этом свое правовое развитие эти кон-
ституционные предписания находят в нормах 
уголовно-процессуального законодательства, 
которые сосредоточены в гл. 50 УПК РФ и по 
своей сути предписывают бережное отношение 
к лицам, не достигшим к моменту совершения 
преступления возраста восемнадцати лет, во-
влеченным в уголовное судопроизводство в ка-
честве подозреваемых или обвиняемых. 
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Конституция Российской Федерации, при-

нятая всенародным голосование 12 декабря 
1993 года закрепила основные принципы орга-
низации и деятельности местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, в которой ука-
зано, что в Российской Федерации признается 
и гарантируется местное самоуправление. 
Местное самоуправление составляет одну из 
основ конституционного строя и осуществля-
ется на всей территории Российской Федера-
ции, а также содержит отдельную главу о ме-
стном самоуправлении (ст. 130—133). 

Европейская хартия местного самоуправ-
ления, принятая 15 октября 1985 Конгрессом 
местных и региональных властей Совета  

Европы (ратифицирована Российской Феде-
рацией в 1998 году) содержит положения, на-
правленные на обеспечение гарантий МСУ: 

 принцип МСУ должен быть признан во 
внутреннем законодательстве, по воз-
можности в конституции государства; 

 финансовые средства органов МСУ 
должны быть соразмерны представи-
тельным им по конституции или по за-
кону полномочиям; 

 в процессе планирования и принятия 
любых решений, непосредственно ка-
сающихся органов МСУ, с ними должны 
проводиться консультации, насколько 
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это возможно, заблаговременно и в со-
ответствующей форме; 

 органы МСУ имеют право на судебную 
защиту для обеспечения свободного 
осуществления ими своих полномочий 
и соблюдения, закрепленных конститу-
цией и законодательством страны прин-
ципов МСУ. 

В Федеральном законе от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации» дается понятие местного само-
управления. Местное самоуправление — это 
форма осуществления народом своей власти, 
обеспечивающая в пределах, установленных 
Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, а в случаях, установлен-
ных федеральными законами, — законами 
субъектов Российской Федерации, самостоя-
тельное и под свою ответственность решение 
населением непосредственно и (или) через 
органы местного самоуправления вопросов 
местного значения исходя из интересов насе-
ления с учетом исторических и иных местных 
традиций. 

Содержание части первой статьи 130 Кон-
ституции РФ непосредственное связано со 
статьей 3 Конституции, в которой установле-
но, что народ осуществляет свою власть непо-
средственно, а также в частности через орга-
ны местного самоуправления, и статьей 12, 
признающей и гарантирующей местное само-
управление как конституционный институт, а 
также с другими статьями, в которых закреп-
лены отдельные функции и полномочия орга-
нов местного самоуправления (ст. 8, 9, 15, 18, 
24), права и свободы граждан (ст. 32, 33, 40, 
41, 43, 46, 68). Тем самым, на конституцион-
ном уровне закреплено существование неза-
висимой от государства системы власти — 
власти народа для решения вопросов местно-
го значения. 

С точки зрения организации и принципов 
местного самоуправления наибольшее значе-
ние имеют следующие конституционные по-
ложения: 

 местное самоуправление в пределах сво-
их полномочий самостоятельно; 

 органы местного самоуправления не 
входят в систему органов государствен-
ной власти; 

 местное самоуправление обеспечивает 
самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения: владения, 
пользования и распоряжения муници-
пальной собственностью; исполнения 
местного бюджета; установления мест-
ных налогов и сборов; в сфере социаль-
ного и культурного развития муници-
пального образования; в организации 
охраны общественного порядка; 

 местное самоуправление осуществляет-
ся гражданами путем референдума, вы-
боров, других форм прямого волеизъяв-
ления граждан, через выборные и дру-
гие органы местного самоуправления; 

 структура органов местного самоуправ-
ления определяется населением само-
стоятельно; 

 изменение границ территорий, в которых 
осуществляется местное самоуправле-
ние, допускается с учетом мнения насе-
ления соответствующих территорий; 

 возможность взаимодействия с органа-
ми государственной власти (наделение 
органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями); 

 обеспечение государством правовых и 
организационных гарантий местного 
самоуправления. 

В соответствии со ст.131 Конституции РФ 
местное самоуправление осуществляется в 
городских, сельских поселениях и на других 
территориях с учетом исторических и иных 
местных традиций. 

Осуществление местного самоуправления 
в Российской Федерации имеет конституци-
онные гарантии. Они представляют собой 
правовые средства обеспечения деятельности 
местного самоуправления и являются важ-
нейшим условием полного и эффективного 
выполнения ими своих задач и функций. 

Конституционные гарантии местного са-
моуправления представляют собой созданные 
государством необходимые условия, обстоя-
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тельства и средства, обеспечивающие фактиче-
скую реализацию и всестороннюю охрану прав 
местного самоуправления, его нормальное по-
строение и эффективное функционирование. 

Следует отметить открытый характер кон-
ституционной системы гарантий местного 
самоуправления, позволяющий субъектам 
Российской Федерации устанавливать повы-
шенный объем гарантий местного самоуправ-
ления по отношению к Конституции Россий-
ской Федерации и федеральным законам. 

Система конституционных гарантий мест-
ного самоуправления закрепляется в статье 
133 Конституции Российской Федерации и 
включает право на судебную защиту, на ком-
пенсацию дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых органа-
ми государственной власти, запретом на огра-
ничение прав местного самоуправления, уста-
новленных Конституцией Российской Феде-
рации и федеральными законами. 

Представляется целесообразным рассмот-
реть конституционные гарантии подробно. 

В целях обеспечения эффективного реше-
ния вопросов местного значения, установлен-
ных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, местному самоуправле-
нию гарантируется право на судебную защи-
ту. Следует отметить универсальный характер 
указанной конституционной гарантии, выра-
жающейся в ее реализации в отношении ме-
стного самоуправления в целом. В соответст-
вии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации правом на судебную за-
щиту обладают не только органы местного 
самоуправления, перечень которых определя-
ется уставом муниципального образования, но 
и отдельные граждане и местные сообщества. 
В соответствии с Гражданским процессуаль-
ным кодексом РФ гражданин вправе оспорить 
в суде решение, действие (бездействие) орга-
на местного самоуправления и должностного 
лица, если считает, что нарушены его права и 
свободы. В соответствии с частью 2 статьи 
192 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ органы местного самоуправления вправе 
обратиться в арбитражный суд с заявлениями 

о признании нормативных правовых актов 
недействующими, если полагают, что такой 
оспариваемый акт или отдельные его положе-
ния не соответствуют закону или иному нор-
мативному правовому акту, имеющему боль-
шую юридическую силу, и нарушают права  
и законные интересы граждан, организаций, 
иных лиц. 

Судебная защита прав местного само-
управления обеспечивается также конститу-
ционным правосудием. Несмотря на отсутст-
вие у органов местного самоуправления права 
на обращение в Конституционный суд РФ, 
часть 4 статьи 125 Конституции РФ позволяет 
гражданам и их объединениям при нарушении 
прав муниципальных образований как терри-
ториальных объединений граждан обжаловать 
конституционность закона, примененного или 
подлежащего применению в конкретном деле. 

К конституционным гарантиям местного 
самоуправления относится также право мест-
ного самоуправления на компенсацию допол-
нительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами государствен-
ной власти. Следует отметить, что указанная 
компенсация возможна только в случае изме-
нения расходов органов местного самоуправ-
ления в виду принятия органами государст-
венной власти решений, расширяющих объем 
финансовых обязательств органов местного 
самоуправления, но не решений, связанных с 
финансированием делегированных органам 
местного самоуправления полномочий. 

Компенсация дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами государственной власти, должна 
быть осуществлена в полном объеме. В слу-
чае невыполнения федеральными либо регио-
нальными органами государственной власти 
РФ указанной конституционной гарантии ор-
ганы местного самоуправления вправе требо-
вать ее предоставления в судебном порядке. 
Органы местного самоуправления вправе по-
лучать компенсацию и за ущерб в тех случаях, 
когда происходить отчуждение объектов муни-
ципальной собственности в государственную 
собственность. 
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Компенсационный подход, применяемый 
при выполнении органами местного само-
управления решений вышестоящих органов, 
обусловлен, прежде всего тем, что муниципаль-
ная собственность, объекты, составляющие 
экономическую основу местного самоуправле-
ния, служат источником получения доходов 
местного самоуправления и удовлетворения 
потребностей населения на соответствующей 
территории. Поэтому органы местного само-
управления несут ответственность перед насе-
лением за правильное и рациональное исполь-
зование муниципальной собственности. 

Существенной конституционной гаранти-
ей местного самоуправления является запрет 
на ограничение прав местного самоуправле-
ния, установленных Конституцией Россий-
ской Федерации и федеральными законами, и 
не может быть ограничено органами государ-
ственной власти. Указанная норма адресована 
неопределенному кругу субъектов. 

Акты государственных органов, нарушаю-
щих права органов местного самоуправления и 
вступающие в противоречие с Конституцией РФ 
и федеральными законами, подлежат отмене. 

Однако, в соответствии с частью 3 статьи 3 
Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции» права граждан на осуществление мест-
ного самоуправления могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства. 

При этом ограничение прав местного само-
управления должно быть «соразмерным и аде-
кватным названным конституционным целям, 
что, в частности, исключает их посягательство 
на существо конституционных прав местного 
самоуправления». 

Помимо конституционных гарантий, зако-
нодательство Российской Федерации закреп-
ляет и другие гарантии местного самоуправ-
ления, которые подразделяются на общие  
и специальные. 

Деятельность органов местного самоуправ-
ления, реализация их прав осуществляется  
в определенных социально-экономических, по-
литических условиях, которые, выступая в ка-
честве важнейших основ жизнедеятельности 
людей в обществе и государстве, могут оказы-
вать как позитивное, так и негативное влияние 
на процесс самоуправления. 

Поэтому, к общим гарантиям местного 
самоуправления, с учетом достигнутого уров-
ня развития страны, относиться экономиче-
ские, политические, социальные, духовные и 
организационные, а также специальные (соб-
ственно юридические) гарантии, которые: 

 служат предпосылками стимулирования 
развития местного самоуправления; 

 обеспечивают определенную устойчи-
вость и стабильность в деятельности ор-
ганов местного самоуправления; 

 создают реальные возможности для наи-
более полной реализации норм, устанав-
ливающих компетенцию органов мест-
ного самоуправления. 

Экономической гарантией местного само-
управления служит экономическая система 
общества, в основе которой лежат принципы 
свободы экономической деятельности, пред-
принимательства и труда; разнообразии и 
равноправии форм собственности, включая 
муниципальную; их равной правовой защиты. 

Политические гарантии местного само-
управления — это политико-правовой режим 
нашего государства: система государственной 
власти, основанная на принципах разделения 
властей, разграничение предметов ведения и 
полномочий между органами государствен-
ной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти ее субъектов; наро-
довластие, осуществляемое на основе полити-
ческого и идеологического многообразия не-
посредственно народом, а также через органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления; самостоятельность местного 
самоуправления в пределах своих полномо-
чий; полнота и гарантированность основных 
прав и свобод человека и гражданина и др. 

Под социальными гарантиями местного 
самоуправления понимаются: социальная ста-
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бильность; возможность удовлетворения ми-
нимальных потребностей каждого члена об-
щества; эффективная система социального 
обеспечения; бесплатность основного общего 
и профессионального образования; деятель-
ность государства, направленная на всесто-
роннее развитие личности. 

К духовным гарантиям следует отнести 
существующую в стране систему культурных 
и идеологических ценностей, общий уровень 
общественного сознания, и, в частности, пра-
восознания, сложившиеся в обществе исто-
рические, национальные, местные традиции  
и обычаи. 

Наличием организационных гарантий 
обеспечивается реализация и охрана прав ме-
стного самоуправления, демократический по-
рядок формирования и деятельности структур 
местного самоуправления. Организационная 
самостоятельность местного самоуправления 
создает условия для участия граждан в осу-
ществлении местного самоуправления как 
непосредственно, так и через представителей. 

Под специальными гарантиями понимаются 
правовые средства, обеспечивающие нормаль-
ное строительство и функционирование мест-
ного самоуправления. Они устанавливаются в 
конституциях, законах, других нормативных 
правовых актах на федеральном и региональ-
ном уровнях, а также в нормативных актах ме-
стного самоуправления. Правовые гарантии 
направлены на закрепление, обеспечение и за-
щиту прав местного самоуправления, его само-
стоятельности и эффективности. 

Также Конституция РФ и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в РФ» закрепляет та-
кие гарантии как: 

1. Запрет на ограничение прав местного 
самоуправления. 

2. Обязательность решений, принятых пу-
тем прямого волеизъявления граждан, реше-
ний органов и должностных лиц местного са-
моуправления. 

3. Рассмотрение обращений органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления орга-

нами государственной власти, их должност-
ными лицами. 

Таким образом, деятельность органов ме-
стного самоуправления по решению вопросов 
местного значения защищается и гарантиру-
ется, подлежит особой правовой охране со 
стороны государства. Конституция Россий-
ской Федерации гарантирует право на судеб-
ную защиту, на компенсацию дополнитель-
ных расходов, возникших в результате не-
обоснованных решений, принятых органами 
государственной власти, запретом на ограни-
чение прав местного самоуправления, установ-
ленных Конституцией России и федеральными 
законами, а также обязательностью рассмотре-
ния обращений органов и должностных лиц 
местного самоуправления государственными 
органами и их должностными лицам. 

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации. При-
нята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. // Официальный текст Конституции с вне-
сенными поправками от 21.07.2014 г. // СЗ РФ. 
2014. № 31. Ст.4398. 

2. Европейская хартия местного самоуправле-
ния. Принята 15 октября 1985 г. // СЗ РФ.1998. 
№ 36. Ст. 4466. 

3. Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изм. и доп.)  // СЗ РФ.2003. № 40. Ст. 3822. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) // [Электронный ресурс]. Режим дос-
тупа: Консультант Плюс. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. 
от 03.08.2018) // [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: Консультант Плюс. 

6. Конституционное право России: учебник 
для студентов вузов / В.О. Лучин, Е.Н. Хазов и др. 
М., 2018 (9-е изд., переработанное и дополненное). 

7. Муниципальное право России: учебник для 
студентов вузов / К.К. Гасанов, Е.Н. Хазов и др. 8-е 
изд. М.:ЮНИТА-ДАНА,2016. 

8. Харламов С.О. Гарантии местного само-
управления. Лекция. М., 2000. 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КОНСТИТУЦИОННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА 

 

№ 1 / 2019 35

 
@  И.Л. МАКАРЕНКО.  2019 

 
Constitutional and Legal Bases  

of Migration Policy in the Russian Federation 
 

Конституционно-правовые основы  
миграционной политики в Российской Федерации 

 
 
IRINA LEONIDOVNA MAKARENKO, 
PhD in Law, Senior Lecturer of the Department of Constitutional Law  

Email: office@unity-dana.ru 
ИРИНА ЛЕОНИДОВНА МАКАРЕНКО, 
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры конституционного права МосУ МВД России 

Email: office@unity-dana.ru 
 
 
Для цитирования. И.Л. МАКАРЕНКО. Конституционно-правовые основы миграционной политики в Российской  
Федерации. Международный журнал конституционного и государственного права. 2019/1. С. 35—3.9. 

 
Annotation. The article discusses the possibilities of constitu-
tional and legal regulation of migration policy in the territory of 
the Russian Federation. The conclusion is made about the 
need to consolidate the legal norms regulating the status of 
migrants in the territory of the Russian Federation. 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности кон-
ституционно-правового регулирования миграционной по-
литики на территории Российской Федерации. Делается 
вывод о необходимости консолидации правовых норм, 
регулирующих статус мигрантов на территории Российской 
Федерации. 

Key words: globalization, migration, migration policy, constitu-
tional law, rights and freedoms 

Ключевые слова: глобализация, миграция, миграционная 
политика, конституционное право, права и свободы 

 
 
 
В условиях глобализации неизбежными 

для любого современного государства стано-
вятся миграционные процессы. Как легальная, 
так и нелегальная миграция требуют разра-
ботки модели эффективного правового регу-
лирования. Традиционно этим вопросом зани-
маются представители науки административ-
ного права, что является вполне обоснован-
ным: управление миграционной политикой 
вписывается в общую концепцию государст-
венного управления 1. В тоже время данная 
проблема может быть рассмотрена и с пози-
ций конституционного права. 

Известно, что миграция является следстви-
ем реализации права на свободу передвижения 
и выбор места жительства. Это право является 
одним из важнейших личных прав, закреп-
ленных конституционным законодательством 
большинства государств мира. В современном 

мире эмиграция воспринимается как естест-
венная возможность развития личности, по-
зволяющая выбрать комфортные условия для 
жизни и реализации социальных потребностей. 
Переезд человека в другую страну с целью 
трудоустройства становится одним из показате-
лей глобализирующегося пространства. Вместе 
с тем для любого государства, по прежнему, 
является актуальным регулирование миграци-
онных процессов в контексте реализации права 
на свободу передвижения и выбор места жи-
тельства. Важность проблемы объясняется, 
прежде всего, требованиями обеспечения на-
циональной безопасности, и необходимостью 
предотвращения террористической угрозы  
2. В этом случае необходимо создание консти-
туционно-правовой основы не только для реа-
лизации права на миграцию, но и его возмож-
ного ограничения. 
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Этот тезис наиболее актуален в современ-
ных условиях, когда мировое сообщество 
стремится предотвратить массовый исход на-
селения из своих стран. В декабре 2018 г. 
большинство государств одобрило принятие 
ООН «Глобального пакта (договора) безопас-
ной, упорядоченной и легальной миграции», 
одной из целей которого является «сведение к 
минимуму неблагоприятного воздействия 
различных сил и структурных факторов, ко-
торые заставляют людей покидать страны 
своего происхождения» 3. Следует отметить, 
что некоторые государства, такие как США, 
Израиль, Австралия, Австрия, Чехия, Венг-
рия, отказались от поддержки этого докумен-
та. Их позиция заключается в том, что пакт не 
проводит границы между законной и неле-
гальной миграцией, что может создать серь-
езные проблемы в будущем 4. Действительно, 
этот договор обладает определенной дву-
смысленностью: с одной стороны, он признает, 
что нелегальная миграция является правона-
рушением и содержит призыв противодейст-
вовать контрабанде людьми. Но в тоже время, 
документ закрепляет требование обеспечения 
мигрантов максимальной защитой и содейст-
вия их интеграции в стране прибытия 5. 

Позиция Российской Федерации, поддер-
жавшей миграционный пакт, состоит в том, 
что в государствах массового исхода населе-
ния необходимо создавать предпосылки для 
их возвращения на родину 6. 

На настоящий момент международное 
право разработало ряд стандартов, на которых 
ориентируется национальное конституцион-
ное право в миграционной сфере. Эти нормы 
содержатся как в актах ООН, регулирующих 
права и свободы человека в целом (Всеобщая 
декларация прав человека 1948 г., Междуна-
родный пакт о гражданских и политических 
правах 1966 г.), так и документах этой орга-
низации, непосредственно касающихся прав 
мигрантов.Так, особый статус беженцев как 
вынужденных мигрантов был признан Кон-
венцией ООН о статусе беженцев (1951) 7, 
ратифицированной Российской Федерацией в 
1993 г. Принятие Международной конвенции 

о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 
членов их семей (1990) обогатило юридиче-
ский лексикон термином «трудящийся-
мигрант», под которым понимается «лицо, 
которое будет заниматься, занимается или 
занималось оплачиваемой деятельностью в 
государстве, гражданином которого он или 
она не является» 8. Новые принципы междуна-
родного права в отношении беженцев и мигран-
тов были провозглашены в «Нью-Йоркской 
декларации о беженцах и мигрантах», приня-
той Генеральной ассамблеей ООН 16 сентяб-
ря 2016 г. 9. Признавая беспрецедентный уро-
вень перемещения населения в XXI в., ООН 
декларировала новый курс в связи с массовым 
наплывом мигрантов. В комплекс мер, со-
ставляющих объявленный новый курс, входят 
действия, как в интересах беженцев, так и 
принимающих государств. Принятие Нью-
Йоркской декларации стало основой для за-
ключения, спустя два года, Глобального ми-
грационного пакта. 

Отечественное конституционное право 
ориентируется также и нормы европейского 
права. Так, в соответствии с Европейской со-
циальной хартией 10, вступившей для России 
в силу с декабря 2009 г., работники-мигранты 
и их семьи имеют право на защиту и помощь 
со стороны государств, ратифицировавших 
данную хартию. Обеспечение прав мигрантов 
предполагает осуществление соответствую-
щих мер для облегчения выезда, проезда и 
приема, оказание им таких работников сани-
тарных и медицинских услуг. 

Таким образом, международное и евро-
пейское право содержат положения, позво-
ляющие осуществлять конституционно-
правовое регулирование миграционной поли-
тики в Российской Федерации. 

Данное регулирование должно исходить 
из положений Концепции миграционной по-
литики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной Президентом РФ, в 
качестве одной из задач было определено 
«выполнение Россией гуманитарных обяза-
тельств в отношении вынужденных мигран-
тов» 11. Одной из целей миграционной поли-
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тики было заявлено создание миграционной 
ситуации, способствующей«решению задач в 
сфере социально-экономического, простран-
ственного и демографического развития стра-
ны, повышения качества жизни ее населения, 
обеспечения безопасности государства, защи-
ты национального рынка труда, поддержания 
межнационального и межрелигиозного мира и 
согласия в российском обществе, а также в 
сфере защиты и сохранения русской культуры, 
русского языка и историко-культурного насле-
дия народов России, составляющих основу ее 
культурного (цивилизационного) кода» 11. 

Рассуждая о необходимости эффективного 
конституционно-правового регулирования ми-
грации, следует выделить два взаимосвязан-
ных, но не тождественных направления этого 
процесса: во-первых, обеспечение трудовой 
миграции; во-вторых, регулирование вынуж-
денной миграции. 

Трудовая миграция регулируется ком-
плексом нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации. Так, согласно Федераль-
ном закону от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» «иностранные граж-
дане пользуются правом свободно распоря-
жаться своими способностями к труду, выби-
рать род деятельности и профессию, а также 
правом на свободное использование своих 
способностей и имущества для предпринима-
тельской и иной не запрещенной законом эко-
номической деятельности с учетом ограниче-
ний, предусмотренных федеральным зако-
ном» 12. Работодатель «имеет право привле-
кать и использовать иностранных работников 
при наличии разрешения на привлечение и 
использование иностранных работников, а 
иностранный гражданин имеет право осуще-
ствлять трудовую деятельность в случае, если 
он достиг возраста восемнадцати лет, при на-
личии разрешения на работу или патента. 
Временно пребывающий в Российской Феде-
рации иностранный гражданин не вправе 
осуществлять трудовую деятельность вне 
пределов субъекта Российской Федерации, на 
территории которого ему выданы разрешение на 
работу или патент, а также по профессии» 13. 

Федеральный закон № 1115-ФЗ содержит 
также положение, что «работодатель и заказ-
чик работ (услуг) имеют право привлекать и 
использовать иностранных работников без 
разрешения на привлечение и использование 
иностранных работников в нескольких случа-
ях», например, «если иностранные граждане 
прибыли в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, или ино-
странные граждане являются высококвалифи-
цированными специалистами» 12. Кроме того 
предусмотрены и другие основания (обучение 
в российском вузе, членство в семье высоко-
квалифицированного специалиста, привлече-
ние на работу в Россию коммерческой орга-
низацией) 14 . 

С 23 июля 2013 г. в Федеральный закон  
«О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» была введена  
статья 13.4. «Особенности осуществления тру-
довой деятельности отдельными категориями 
иностранных граждан, обучающихся в Россий-
ской Федерации по очной форме». В соответст-
вии с ней «иностранный гражданин, обучаю-
щийся в Российской Федерации по очной фор-
ме в профессиональной образовательной орга-
низации или образовательной организации 
высшего образования по основной профессио-
нальной образовательной программе, имеющей 
государственную аккредитацию, имеет право 
осуществлять трудовую деятельность на осно-
вании разрешения на работу» 15. 

Таким образом, российский законодатель 
соблюдает не только личные, но и социально-
экономические права разных категорий тру-
довых мигрантов, находящихся на территории 
Российской Федерации. 

В 1993 г. российский законодатель закре-
пил в Федеральном законе от 19 февраля 1993 
№ 4528-1 «О беженцах», что «беженец — это 
лицо, которое не является гражданином Рос-
сийской Федерации и которое в силу вполне 
обоснованных опасений стать жертвой пре-
следований по признаку расы, вероисповеда-
ния, гражданства, национальности, принад-
лежности к определенной социальной группе 
или политических убеждений находится вне 
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страны своей гражданской принадлежности и 
не может пользоваться защитой этой страны 
или не желает пользоваться такой защитой 
вследствие таких опасений; или, не имея оп-
ределенного гражданства и находясь вне 
страны своего прежнего обычного местожи-
тельства в результате подобных событий, не 
может или не желает вернуться в нее вследст-
вие таких опасений» 16. 

По мнению Е.А. Школяренко, «в юриди-
ческой литературе поддерживается точка 
зрения о том, что анализ содержания норм 
действующего российского законодательства, 
регулирующих правовой статус беженцев, 
показывает, что в целом законодательство 
Российской Федерации в этой области соот-
ветствует международно-правовым стандар-
там» 17. Иначе говоря, содержание опреде-
ления «беженец», процедура получения ста-
туса беженца, основные права и обязанности, 
закрепленные в нормах Федерального закона 
«О беженцах», в основной своей массе соот-
ветствуют положениям Конвенции о бежен-
цах и Протокола к ней. 

Лицо после получения статуса беженца 
наделяется определенным правовым статусом, 
основу которого составляют права и обязан-
ности. К правам относится: 

 право на получение услуг переводчика 
и получение информации о своих правах 
и обязанностях, а также иной информа-
ции в соответствии с настоящей статьей; 

 право на получение содействия в оформ-
лении документов для въезда на терри-
торию Российской Федерации в случае, 
если данные лица находятся вне преде-
лов территории Российской Федерации; 

 право на охрану органами внутренних 
дел РФ в центре временного размеще-
ния в целях обеспечения безопасности; 

 право на получение содействия в на-
правлении на профессиональное обуче-
ние или в трудоустройстве наравне с 
гражданами Российской Федерации; 

 право на работу по найму или предпри-
нимательскую деятельность наравне с 
гражданами Российской Федерации; 

 право на социальную защиту, в том 
числе социальное обеспечение, наравне 
с гражданами Российской Федерации; 

 право на получение содействия в устрой-
стве детей лица, признанного беженцем, в 
государственные или муниципальные 
дошкольные образовательные организа-
ции и общеобразовательные организации, 
профессиональные образовательные ор-
ганизации и образовательные организа-
ции высшего образования наравне с гра-
жданами Российской Федерации 18. 

Итак, регулирование миграции с позиций 
конституционного права должно учитывать 
нормы-принципы международного и внутри-
государственного права. Миграционная поли-
тика в Российской Федерации обеспечивается 
на уровне подзаконных актов. Но отсутствие 
консолидированного акта осложняет процесс 
правоприменения всего массива нормативных 
правовых актов. 

Сделаем вывод, что для эффективного кон-
ституционно-правового регулирования мигра-
ционной процессов и миграционной политики 
на территории Российской Федерации требует-
ся разработка и принятие в ближайшее время 
отдельного нормативного правового акта, за-
крепляющего правовой статус как вынужден-
ных, так и трудовых мигрантов, пребывающих 
на территорию Российской Федерации. 
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Содержание норм Конституции Российской 

Федерации включает в себя как общие положе-
ния, входящие в основу построения всех отрас-
лей права, так и положения, непосредственно 
относящиеся к уголовно-процессуальному праву. 
Конституция РФ представляет собой правовую 
основу уголовного процесса по нескольким 
причинам: в ней содержатся нормы, оказы-

вающие прямое воздействие на явления, про-
текающие в уголовном процессе, а так же те 
права и свободы, которые могут быть затро-
нуты при реализации уголовного судопроиз-
водства в целях раскрытия и расследования 
преступлений. 

Интересы расследования преступления 
иногда обязывают органы предварительного 
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расследования ограничивать указанные права 
путем производства следственных и иных про-
цессуальных действий. В результате личная и 
семейная тайна становится наиболее уязвима 
для всевозможных вмешательств и вторжений. 

Анализ действующих уголовно-процес-
суальных норм позволяет выделить две группы 
форм, направленных на обеспечение охраняе-
мых законом тайн в уголовном судопроиз-
водстве. 

Первая группа устанавливает гарантии 
получения информации, составляющей предмет 
какой-либо тайны при расследовании уголов-
ных дел: 

 разъяснение участникам уголовного су-
допроизводства их прав и обязанностей 
(п. 3 ч. 2, п. 3. ч. 4 ст. 42; п. 7 ч. 4, ч. 6 
ст. 44; ч. 3 ст. 53; п. 4 ч. 2, п. 2 ч. 3  
ст. 54; п. 3,9 ч. 6 ст. 56; п. 5 ч. 4 ст. 57;  
п. 2 ч. 4 ст. 59; ч. 4 ст. 60 УПК РФ); 

Здесь необходимо пояснить, что без зна-
ния содержания своих прав субъект не в со-
стоянии ими распорядиться. Не зря своевре-
менное информирование гражданина, вовле-
каемого в уголовный процесс в качестве того 
или иного участника, о принадлежащих ему 
правах обычно рассматривается как одна из 
гарантий прав личности1, а разъяснение прав — 
в качестве составной части и элемента их 
обеспечения2. 

Вторая предусматривает нормы, которые 
имеют своей целью недопущение утечки кон-
фиденциальной информации субъектами, ко-
торым эта информация известна или доверена. 

 установление особого порядка произ-
водства следственных и иных процессу-
альных действий, вторгающихся в сфе-
ру охраняемых законом тайн (ст. 23, 25 
Конституции Российской Федерацией, 
ч. 7, ст. 182, ч. 3 ст. 183 УПК РФ); 

В соответствии с положениями ст. 29 УПК 
РФ принятие решений о производстве про-
цессуальных действий, которые потенциально 
затрагивают конституционные права граждан 
и иные законные интересы3, возможно только 
по судебному решению. Суд вправе избрать 
меры пресечения в виде заключения под 

стражу, домашнего ареста, залога. Помимо 
этого, он вправе разрешить производство 
следственных действий: обыска или выемки в 
жилищи, контроля и записи телефонных пере-
говоров, выемки документов, содержащих 
информацию о счетах и вкладах в банках и 
иных кредитных учреждениях, эксгумации 
трупа при отсутствии согласия родственников 
и других лиц, предусмотренных законом. 
Вместе с тем в случаях, не терпящих отлага-
тельства, следователь или дознаватель могут 
принять решения о производстве следствен-
ного действия без разрешения суда, при этом 
в течении последующих 24 часов должност-
ному лицу органа предварительного рассле-
дования необходимо обосновать перед су-
дом срочность и неотложность проведенных 
действий. 

Не нашедший в суде подтверждения об-
стоятельство безотлагательности следствен-
ного действия, проведенного следователем 
(дознавателем) ввиду допущенной им процес-
суальной ошибки, безусловно ведет к призна-
нию этих действий незаконными, и результа-
ты следственного действия получают статус 
«недопустимых доказательств» независимо от 
их значимости для уголовного дела. 

Поэтому следует согласится с точкой зре-
ния Н.П. Ведищева в части признания доказа-
тельств недопустимыми, если при их собира-
нии нарушены гарантированные Конституци-
ей Российской Федерацией права человека и 
гражданина, либо установленный уголовно-
процессуальным законом порядок их собира-
ния и закрепления, или оно осуществлялось 
ненадлежащим лицом или органом, либо в 
результате действий, не предусмотренных 
процессуальными нормами4. 

 установление ограничений на разгла-
шение данных предварительного след-
ствия (ст. 161, ч. 2 ст. 217 УПК РФ);5 

При расследовании уголовных дел следо-
ватель или дознаватель с целью установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию, 
изобличения лиц, виновных в совершении 
преступления, производят следственные дейст-
вия, такие как обыск, выемка, допрос, личный 
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обыск и др. В ходе производства данных 
следственных действий могут изыматься днев-
ники, записные книжки, личные бумаги и т.п. 
В результате этого устанавливаются обстоя-
тельства частной жизни, личная и семейная, 
медицинская и др. тайны. В такой ситуации 
следователь или дознаватель обязан обеспе-
чить гарантии того, чтобы обстоятельства лич-
ной жизни граждан, а также сведения, состав-
ляющие ту или иную тайну, не были преданы 
огласке и не стали достоянием других лиц. 

Решению данной задачи служит преду-
смотренная уголовно-процессуальном зако-
нодательством специальная норма о недопус-
тимости разглашения данных предваритель-
ного расследования (ст. 161 УПК РФ). Данная 
норма является одним из способов реализации 
конституционно-правовых норм, которые мо-
гут подвергаться нарушению в рамках рас-
крытия и расследования преступлений. 

Средством реализации указанной выше 
нормы, могло бы стать наличие ныне утра-
тившей силу части шестой УПК РФ «Бланки 
процессуальных документов». На наш взгляд, 
содержащиеся там нормы, являются неотъем-
лемой частью уголовного судопроизводства, 
«… которая отражает процесс унификации 
уголовно-процессуальной формы и характе-
ризуется практиками и учеными положительно, 
так как способствует реализации принципа 
законности»6. 

В практической деятельности возникают 
случаи, когда при производстве следственных 
и иных процессуальных действий участвуют 
посторонние лица. Возьмем, например, сту-
дентов или практикантов, направленных на 
практику, стажировку из гражданских или 
специализированных ВУЗов системы МВД. 
Они в некоторых случаях присутствуют при 
производстве допросов, обысков и т.д. Более 
того, встречаются случаи, когда под руково-
дством следователя эти лица сами заполняют 
протокол того или иного следственного дей-
ствия. В уголовно-процессуальном законода-
тельстве не предусмотрена норма, разрешаю-
щая или запрещающая присутствия таких лиц 
при производстве того или иного следствен-

ного или процессуального действия, поскольку 
они не являются участниками уголовного 
судопроизводства, и из этого следует, что 
следователь или дознаватель сам принимает 
решение о присутствии или не присутствии 
вышеуказанных лиц. 

Так, например если при производстве 
обыска обнаруживаются предметы или доку-
менты, содержащие сведения, составляющие 
охраняемою законом тайну, в такой ситуации 
недобросовестный адвокат может воздействие 
на таких лиц, например путем материальной 
заинтересованности. В результате такого воз-
действия этому недобросовестному адвокату, 
находившегося в сговоре со студентом, могут 
стать известны все подробности расследуемо-
го дела, а именно: результаты следственных 
действий, показания свидетелей, потерпевших 
и т.д. И может серьезно навредить не только 
установлению действительной истины по 
уголовному делу, но значительно нарушить 
предусмотренные уголовно-процессуальным 
законодательством права и свободу участни-
ков уголовного судопроизводства. И если 
возникнет необходимость в установлении ли-
ца, незаконно разгласившее данные предвари-
тельного расследования, то привлечь у уго-
ловной ответственности такого лица не пред-
ставится возможным, поскольку в соответст-
вии со ст. 310 УК РФ, уголовная ответствен-
ность за разглашение данных предваритель-
ного расследования наступает тогда, когда 
лицо было предупреждено в установленном 
законом порядке о недопустимости их раз-
глашении и отобрана подписка о неразглаше-
нии данных предварительного расследования. 

Следовательно, следователь или дознава-
тель вправе, на наш взгляд, отобрать подпис-
ку о неразглашении данных предварительного 
расследования с предупреждением об ответ-
ственности в соответствии со ст. 310 УК РФ и 
у этих лиц. Такая подписка может быть пред-
ставлена в виде заполненного формализован-
ного бланка, образец которого содержался бы 
в упомянутой ранее части шестой УПК РФ 
«Бланки процессуальных документов». 

Подводя итог сказанному, хотелось бы от-
метить важность реализации конституционно-
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правовых норм в обеспечении охраняемой фе-
деральным законом тайны в уголовном судо-
производстве. Ведь обеспечение реализации и 
защиты прав человека на современном этапе 
развития общества является приоритетным 
направлением в государственной политике. 
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На протяжении четверти века Конституция 

Российской Федерации выступает в качестве 
основного регулятора в системе правовых 
средств, направленных на обеспечение различ-
ных видов безопасности — государственной, 
национальной, общественной, безопасности 
личности и т.д. Кроме того, сам институт безо-
пасности, воспринимаемый как уровень защи-
щенности, наделяется конституционными ха-
рактеристиками и трансформируется в инсти-
тут конституционной безопасности. 

Поскольку абсолютное большинство инсти-
тутов конституционного права так или иначе 

воздействует на порядок и степень обеспечения 
национальной безопасности, соответствующие 
процессы оказывают влияние на функции 
Основного закона, к которым исследователи 
традиционно относят учредительную, юридиче-
скую, идеологическую, внешнеполитическую, 
экономическую, социальную и иные важней-
шие функции Конституции РФ. 

С момента принятия Конституция Россий-
ской Федерации выполняет свою основную 
функцию — учредительную, которая раскры-
вается в двух аспектах. С одной стороны, 
Конституция Российской Федерации пред-
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ставляет собой фундамент, основу всего мас-
сива национального законодательства. Указан-
ный аспект определяется исследователями как 
нормативный1, т.е. непосредственно функцию 
Конституции РФ можно рассматривать как 
нормативно-учредительную. С другой сторо-
ны, Конституция Российской Федерации уста-
навливает систему государственных властных 
органов и устанавливает объем и пределы их 
компетенции, а также порядок функциониро-
вания. С данной стороны учредительную 
функцию Конституции РФ целесообразно рас-
сматривать как политическую или политико-
учредительную. 

Нормативный аспект учредительной функ-
ции, выполняемой Конституцией Российской 
Федерации обуславливает роль основного за-
кона в качестве правовое основы любых пра-
воотношений, возникающих на территории 
Российской Федерации. 

Исследование положений Конституции 
РФ, выступающих в качестве правовой осно-
вы обеспечение всех видов безопасности це-
лесообразно начать с подходов к пониманию 
термина «безопасность» в Основном законе. 
Слово «безопасность» встречается в тексте 
Конституции РФ 12 раз, и, как правило, упот-
ребляется для характеристики защищенности 
различных объектов правовой охраны. В боль-
шинстве статей Конституции РФ речь идет о 
государственной безопасности (ч. 5 ст. 13, ч. 3 
ст. 55, ч. 1 ст. 82, п. «д» ч. 1 ст. 114 Конститу-
ции РФ), либо об общественной безопасности 
(ч. 1 ст. 56, п. «б» ч. 1 ст. 72, ч. 2 ст. 74, ч. 1 
ст. 98 Конституции РФ).Также в Конституции 
РФ упоминается безопасность труда (ч. 3 ст. 37 
Конституции РФ), оборона и безопасность 
(п. «м» ст. 71 Конституции РФ), экологиче-
ская безопасность (п. «д» ч. 1 ст. 72 Консти-
туции РФ) и в качестве части наименования 
такого органа государственной власти как Со-
вет Безопасности Российской Федерации 
(п. «ж» ст. 83 Конституции РФ). 

Учитывая характер содержания норм, не-
обходимо отметить, что рассматриваемый тер-
мин используется, как правило, в управомачи-
вающих конституционных нормах. Речь идет о 
положениях ч. 3 ст. 37, п. «м» ст. 71, п. «б» ч. 1 
ст. 72, п. «д» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ. Слово 
«безопасность» употреблено законодателем 
только в одной запрещающей норме — в ч. 5 
ст. 13 Конституции РФ — в контексте недо-
пущения подрыва основ безопасности. 

С учетом объекта правового регулирова-
ния, следует отметить, что большинство норм, 
касающихся безопасности, сосредоточено в 
положениях, регулирующих права и свободы 
человека и гражданина (ч.  5  ст. 13, ч. 3 ст. 37 
ч. 3 ст. 55, ч. 1 ст. 56 Конституции РФ) и фе-
деративное устройство Российской Федера-
ции (п. «м» ст. 71, п. «б» ч. 1 ст. 72, п. «д» ч.  1 
ст. 72, ч. 2 ст. 74 Конституции РФ). 

Таким образом, обращение к положениям 
Конституции РФ, структурно включающим в 
себя термин «безопасность» позволяет сфор-
мулировать следующие выводы. 

Во-первых, дефиниция «безопасность» 
употребляется в тексте Конституции РФ в 
разном контексте. 

Во-вторых, нормы Конституции РФ под-
тверждают многообразие видов безопасности, 
обеспечение которых урегулировано на уров-
не федерального законодательства. 

В-третьих, термин «безопасность» вклю-
чают в себя различные виды конституционно-
правовых норм. 

Под безопасностью в научной литературе 
принято понимать «состояние защищенно-
сти» чего-либо или кого-либо (спецификой 
охраняемого от угроз объекта определяется 
непосредственно вид безопасности). Букваль-
ный анализ текста Конституции РФ позволяет 
выделить такие виды безопасности, как госу-
дарственная безопасность, безопасность лич-
ности, общественная безопасность, экологи-
ческая безопасность и безопасность труда. 
Анализ полной классификации института 
«безопасность» в рамках настоящего исследо-
вания представляется излишним, однако, да-
же без него можно сделать вывод о перечис-
лении видов безопасности «разного уровня». 

Как совершенно справедливо отмечает 
Ю.В. Ильин2, семантический анализ термина 
«безопасность» обуславливает необходимость 
уделить внимание употреблению таких терми-
нов, как «защита», «охрана» и «угроза» в тек-
сте Основного закона. Перечисленные слова, а 
также их сочетания неразрывно связаны со 
значением дефиниции «безопасность». Слово 
«защита» используется в тексте Конституции 
РФ 30 раз, «охрана» — 17, а «угроза» — 2 раза. 
С учетом расширения «сферы внимания», 
можно говорить о существенном увеличении 
как количества конституционных правовых 
норм, регулирующих вопросы, связанные с 
обеспечением безопасности, так и собственно 
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видов безопасности, основы обеспечения ко-
торых содержатся в Конституции РФ. В част-
ности, речь идет об информационной, эконо-
мической и иных видах безопасности. 

В научной литературе превалирует мнение 
о том, что в качестве основы правопорядка и 
целостности РФ как государства выступает 
конституционная безопасность3. Не вызывает 
сомнений и тезис о том, что именно консти-
туционная безопасность является базой внут-
ренней безопасности Российской Федерации4, 
а также выступает в качестве показателя 
уровня защищенности национального консти-
туционного строя от угроз разного характера5. 

В п. 6 Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации6 (далее — Страте-
гия) дается дефиниция национальной безо-
пасности РФ (далее — национальная безопас-
ность), под которой понимается «такое со-
стояние защищенности личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз, 
при котором обеспечиваются реализация кон-
ституционных прав и свобод граждан РФ, 
достойные качество и уровень их жизни, суве-
ренитет, независимость, государственная и 
территориальная целостность, а также устой-
чивое социально-экономическое развитие РФ». 

Приведенное определение позволяет сфор-
мулировать вывод о том, что личная, общест-
венная и государственная безопасность со-
ставные элементы национальной безопасности. 

Кроме того, опираясь на положения п. 6 
Стратегии, можно утверждать, что в объем де-
финиции «национальная безопасность» также 
включены оборона государства и все иные виды 
безопасности, обеспечение которых регулиру-
ется нормами Конституции РФ и федерального 
законодательства, т.е. государственная, обще-
ственная, информационная, экологическая, 
экономическая, транспортная, энергетическая 
безопасность и безопасность личности. 

Уяснению содержания обобщающей дефи-
ниции «безопасность» будет способствовать 
краткая характеристика принципов ее обеспе-
чения. Согласно положениям ст. 2 ФЗ «О безо-
пасности»7, к таким принципам относятся: со-
блюдение и защита прав и свобод, законность, 
системность, комплексность, приоритет превен-
тивных мер, взаимодействие государственных, 
общественных и межгосударственных структур 
для обеспечения безопасности. 

С точки зрения юридической техники в ФЗ 
«О безопасности» допускается смешение объе-

мов понятий «безопасность» и «национальная 
безопасность», посредством употребления их 
в качестве синонимов. Учитывая рассмотрен-
ные положения ФЗ «О безопасности», необ-
ходимо отметить, что некоторые принципы 
обеспечения национальной безопасности, 
имеющие общеправовое значение, включены 
в текст Конституции РФ. К таким принципам 
следует отнести принцип соблюдения и защи-
ты прав и свобод человека и гражданина (гла-
ва вторая Конституции РФ). До принятия ФЗ 
«О безопасности» рассматриваемый принцип 
отсутствовал в законодательстве о безопасно-
сти. Поэтому особую роль играет конститу-
ционно-правовой аспект принципов обеспе-
чения безопасности. В Конституции РФ уре-
гулирована система и механизм защиты прав 
человека и гражданина, определены объем и 
пределы компетенции элементов механизма 
защиты, закреплены возможности установле-
ния пределов реализации прав человека и 
гражданина и ситуации, обуславливающие 
применение ограничительных мер по отно-
шению к правам человека и гражданина. 

Принцип законности закреплен посредст-
вом положений ст. 15, ст. 16, ст. 19, ст. 35 ч. 1 
ст. 49, ч. 2 ст. 50, ч. 2,3 ст. 55 и ч. 3 ст. 56 Кон-
ституции РФ. 

На обеспечение принципа системности и 
комплексности направлены положения п. «м» 
ст. 71, ст. 76, ст. 78, ч. 3 ст. 80 Конституции 
РФ — в части установления предметов ведения 
и статуса государственных властных органов,  
к ведению которых относится обеспечение 
безопасности. 

Проведенное исследование позволяет сфор-
мулировать следующие выводы. 

Во-первых, институт безопасности тради-
ционно трактуется как уровень защищенности 
и претерпевает трансформацию в институт 
конституционной безопасности. 

Во-вторых, нормативный аспект учреди-
тельной функции Конституции РФ обуслав-
ливает фундаментальное значение конститу-
ционных положений как основы всего масси-
ва национального в законодательства. 

В-третьих, термин «безопасность» встре-
чается в тексте Конституции РФ 12 раз, и, как 
правило, употребляется для характеристики 
защищенности различных объектов правовой 
охраны. 

В-четвертых, рассматриваемая дефиниция 
используется, как правило, в управомочиваю-
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щих конституционных нормах. Речь идет о 
положениях ч. 3 ст. 37, п. «м» ст. 71, п. «б» ч. 1 
ст. 72, п. «д» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ. По-
нятие «безопасность» употреблено законода-
телем только в одной запрещающей норме — 
в ч. 5 ст. 13 Конституции РФ — в контексте 
недопущения подрыва основ безопасности. 

В-пятых, большинство норм, касающихся 
безопасности, сосредоточено в положениях, 
регулирующих права и свободы человека и 
гражданина (ч. 5 ст. 13, ч. 3 ст. 37 ч. 3 ст. 55, 
ч. 1 ст. 56 Конституции РФ) и федеративное 
устройство Российской Федерации (п. «м» 
ст. 71, п. «б» ч.  1 ст. 72, п. «д» ч. 1 ст. 72, ч. 2 
ст. 74 Конституции РФ). 

В-шестых, анализ текста Конституции РФ 
позволяет выделить такие виды безопасности, 
как государственная безопасность, безопасность 
личности, общественная безопасность, экологи-
ческая безопасность и безопасность труда. 

В-седьмых, семантический подход к анализу 
конституционных положений, позволяет гово-
рить об увеличении как количества конституци-
онных правовых норм, регулирующих вопросы, 
связанные с обеспечением безопасности, так и 
собственно видов безопасности, основы обеспе-
чения которых содержатся в Конституции РФ. В 
частности, речь идет об информационной, эко-
номической и иных видах безопасности. 

В-восьмых, конституционная безопасность 
является базой внутренней безопасности РФ, 
а также выступает в качестве показателя 
уровня защищенности национального консти-
туционного строя от угроз разного характера. 

В-девятых, в текст Конституции РФ вклю-
чены некоторые принципы обеспечения нацио-
нальной безопасности, имеющие общеправовое 
значение: принцип соблюдения и защиты прав 
и свобод человека и гражданина (глава вторая 
Конституции РФ), принцип законности (ст. 15, 
ст. 16, ст. 19, ст. 35 ч. 1 ст. 49, ч. 2 ст. 50, ч. 2,3 
ст. 55 и ч. 3 ст. 56 Конституции РФ), принцип 
системности и комплексности (п. «м» ст. 71, 
ст. 76, ст. 78, ч. 3 ст. 80 Конституции РФ). 

Таким образом, проведенный анализ кон-
ституционных положений в совокупности с 
доктринальными подходами к содержанию 
функций Конституции РФ, пониманию и клас-
сификации института «безопасность» свиде-
тельствуют о том, что Конституция РФ высту-
пает в качестве правовой основы обеспечения 
всех видов безопасности. 
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Правовая доктрина выступает одним из 

источников права, известных и применяемых 
по многих государствах. Правовая доктрина 
как источник права активно применялась в 
Древнем Риме и Средневековой Европе, ряд 
правовых систем современных государств 
также используют правовую доктрину в каче-
стве источника права. Вопрос о признании 
правовой доктрины как непосредственного 
источника права в России разрешается не в 
его пользу, поскольку к непосредственным 
источникам в нашей стране принято относить 

нормативно-правовые акты, правовые обычаи 
и нормативные договоры. Однако отрицать 
или умалять роль правовой доктрины в пра-
вовом воздействии на общественные отно-
шения, по меньшей мере, является контрпро-
дуктивным [1]. 

Официальной советской правовой доктри-
ной явилось учение К. Маркса и Ф. Энгельса 
о государстве и праве, дополненное соответ-
ствующими тезисами В.И. Ленина [2]. 

Правовая доктрина, как отмечает А.Ю. Га-
рашко, представляет собой идеологический 
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механизм закрепления норм поведения, целе-
сообразных со стороны государств, способ 
научного обоснования и рационального под-
крепления воли правотворческих органов [3]. 

Необходимость в правовой доктрине про-
является особенно остро, когда необходимо 
восполнить недочеты в правовом регулирова-
нии, научно подкрепить и обосновать содер-
жание правовых норм, а также разъяснить их 
значение. Безусловно, правовая доктрина яв-
ляется не закреплённым источником права, и 
она имеет лишь дополнительное, вспомога-
тельное значение для практики, так как стара-
ется помочь правоприменителю в его практи-
ческой деятельности и восполняет пробелы в 
праве. В случае неопределённости в содержа-
нии той либо другой нормы права, нередко 
именно правовая доктрина способна оказать 
решающее, праворазъяснительное значение 
при отсутствии иных официальных актов тол-
кования. Именно поэтому ее исследование 
обладает особым практическим интересом. 

В единичных случаях право напрямую 
указывает правоприменителю на необходи-
мость в его правоприменительной деятельно-
сти использовать правовую доктрину, что за-
креплено, например, в содержании ст. 1191 
ГК РФ, которая в рамках применения зару-
бежного права при осуществлении граждан-
ского судопроизводства допускает толкование 
норм иностранного государства, в том числе и 
при использовании доктрины. Аналогичные 
положения включают в себя и другие законо-
дательные акты, в частности ст. 14 АПК РФ и 
ст. 166 СК РФ. 

Велика роль правовой доктрины и в слу-
чаях, когда законодатель, предложив тот или 
иной термин не раскрывает его значения. Так, 
например, действующее законодательство до 
сих пор не может раскрыть значение термина 
нетрудоспособности. В соответствии с кон-
цепцией нетрудоспособности, получившей 
свое закрепление в Пленуме Верховного Суда 
СССР 1966 года, под нетрудоспособными по-
нимались лица, достигшие пенсионного воз-
раста: мужчины, перешагнувшие 60 летний и 
женщины, перешагнувшие 55 летний порог, 

вне зависимости от назначения им пенсий, 
инвалиды и несовершеннолетние. 

Однако, на сегодняшний день становится 
очевидно, что данная концепция существенно 
устарела, если не по фактическому, то по 
крайней мере, юридическому основанию, 
предопределенному проводимой в настоящее 
время пенсионной реформой, а, следователь-
но, рассматриваемый термин нуждается в но-
вом доктринальном обосновании. 

В ходе своей правоприменительной дея-
тельности, как органы внутренних дел, так и 
судебные органы вынуждены прибегать к по-
мощи словарей, справочников и энциклопе-
дий, а также разных научных материалов, ко-
торые применяются в повседневной жизни. 
Что касается судебной практики, то вышепе-
речисленные источники используются как 
правило, для решения налоговых и таможен-
ных, гражданских споров, анализа требований 
реабилитации и в рамках защиты исключи-
тельных прав на средства индивидуализации, 
и тому подобное. Они применяются при раз-
решении обширного диапазона дел как спе-
циализированные источники данных, дающие 
определения тем либо другим терминам, дан-
ные о них, необходимые фактические сведе-
ния. Между тем, такие данные не несут смы-
словую нагрузку в тех ситуациях, если об-
стоятельства обязаны подтверждаться уста-
новленными доказательствами в силу закона. 

Важным дополнением будет тот факт, что 
энциклопедии и словари в рамках производ-
ства по делу об административном правона-
рушении и в рамках производства дознания и 
предварительного следствия возможно исполь-
зовать без согласия авторов и в свободном по-
рядке, что предусмотрено ст. 1278 ГК РФ [4]. 
На сегодняшний день, вероятно, единственной 
сферой применения словарей, которая непо-
средственно урегулирована законодательст-
вом, можно назвать область применения рус-
ского языка. Необходимость подобного регу-
лирования определена его статусом государст-
венного языка Российской Федерации [5]. 

Существенную роль словари и энциклопе-
дии играют при анализе споров, затрагивающие 
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интеллектуальные права. Они применяются  
в пределах экспертизы поступивших заявок 
на регистрацию знака обслуживания либо 
товарного знака [6]. Благодаря подобным 
источникам, возможно, установить факт ис-
пользования определенного названия для 
того, чтобы обозначить свой товар и даже 
приоритетную дату подачи заявки в рамках 
производства регистрации того или иного 
товарного знака. 

В настоящее время, в условиях реформи-
рования органов внутренних дел и взятом 
курсе на демократизацию общественной жиз-
ни и создание правового государства роль 
науки существенно возрастает. Именно по-
средством научных знаний возможна транс-
формация правового сознания сотрудников, 
ориентированном на использование правового 
сознания как средства социального регулиро-
вания и укрепления законности. 

В юридической литературе, рассматривая 
профессиональное правосознание сотрудни-
ков органов внутренних дел [7], особое вни-
мание обращается на так называемую доктрину 
умных штыков, смысл которой заключается в 
том, что сотрудники органов охраны право-
порядка не должны слепо повиноваться ука-
заниям своих начальников, а обязаны отка-
заться (под угрозой наказания) исполнять яв-
но незаконные приказы [8]. Иными словами, 
сотрудники должны стать думающими, кри-
тически осмысливающими правовую реаль-
ность и способными на основе имеющихся 
знаний принимать верные решения. 

Не менее важную роль играет правовая 
доктрина и при раскрытии ряда принципов, 
положений, лежащих в основе организации и 
деятельности как права, так и различных ор-
ганов государства, включая органы внутрен-
них дел. Одним из таких принципов, выступает, 
например, принцип законности. При форму-
лировании и раскрытии данного принципа 
применительно к различным институтам пра-
вовой жизни, решающая роль отводится 
именно правовой доктрине. 

Доктрина, обладая статусом неофициаль-
ного источника права в силу своей недоста-

точности, не может исключать возможность 
прибегнуть к ней с целью объяснения как 
правовых норм, так и различных правоприме-
нительных актов. 

В условиях перехода Российского госу-
дарства к принципиально новой парадигме 
обеспечения безопасности в целом [9] и обес-
печения безопасности дорожного движения 
[10], в частности, роль правовой доктрины 
существенно повышается. Создаваемые кон-
цепции и стратегии, направленные на повы-
шение безопасности дорожного движения, 
базируются не только на практическом опыте, 
но и на научных разработках, что находит не-
посредственное отражение в данных норма-
тивных актах, которые используют научно-
апробированные методы исследования, а при 
решении поставленных задач опираются на 
современные достижения в разных научных 
областях. 

Таким образом, правовая доктрина имеет 
не только теоретическое, но и прикладное, 
практическое значение, поскольку позволяет 
создавать такие идеи и гипотезы, предлагать 
такие варианты правового регулирования, ко-
торые не только развивают саму правовую 
доктрину, но и прежде всего, ориентированы 
на повышение эффективности деятельности 
как законодательных так и правопримени-
тельных органов. 
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Формирование и закрепление нового ми-

рового порядка, который в настоящее время 
неустойчив, выступает важнейшим мегатрен-
дом современности и характеризуется отсут-
ствием не только единого понимания и трак-
товки правовых норм и практике двойных 
стандартов, но и в отсутствии иструментария, 
сдерживающего глобальные конфликты, слу-
чайность возникновения которых в условиях 
многополярного мира все более возрастает. 
Ускорение темпов социального развития, 

сжатие пространства, усиление интенсивно-
сти процессов, усложнение внутренней среды 
и взаимодействия международных акторов, 
актуализация вопросов обеспечения экзи-
стенциальной безопасности, информатизация 
и виртуализация общественно-политических 
отношений, получившие яркое выражение в 
условиях разновекторной глобализации после 
распада блоковой биполярной системы миро-
устройства, предопределили современное со-
стояние общественных правовых систем. 
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Указанная обстановка в контексте кризиса 
глобального лидерства и управления дала 
возможность акторам более широко осущест-
влять внешнеполитические действия, выхо-
дящие за рамки международных норм, а наи-
более сильным из них — претендовать на гло-
бальное господство и военно-политическую 
гегемонию, а международные принципы, ут-
вержденные ялтинско-потсдамской системой 
мироустройства и закрепленные в уставе и 
конвенциях ООН, документах Хельскинского 
совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, уже не отвечающие требованиям 
современного развития системы, выявляли 
коллизии в трактовке и правоприменении, не 
успевали координироваться с развивающими-
ся отношениями, заменены практикой двой-
ных стандартов, зачастую подменяются гру-
бой силой и созданием коалиций adhoc. 

Информационно-политическая составляю-
щая в современном миропорядке играет одну 
из важных ролей, поскольку дает возмож-
ность вмешательства во внутриполитические 
процессы как государствам, так и неправи-
тельственным корпорациям, в том числе ТНК 
и ЧВК, нормативное регулирование деятельно-
сти которых в правовых системах отсутствует. 

Также тенденция расширения числа акторов 
в мировой политике усугубляется не только от-
сутствием нормативных регуляротов деятель-
ности неправительственных корпораций, чей 
финансовый инструментарий в лоббировании 
собственных интересов и осуществлении псев-
догуманитарных миссий существенно превос-
ходит классический государственный, но и раз-
растанием транснациональных криминальных и 
террористических структур, действующих по 
сетевому принципу и находящихся вне рамок 
правового поля, но, тем не менее, оказывающих 
колоссальное влияние на мировую политиче-
скую обстановку, экономику и финансы в усло-
виях переплетения общественных отношений  
и сжатия мирового пространства. 

При этом важно подчеркнуть, что возник-
новение конфликтов сопровождается недоста-
точно быстрым реагированием мировой сис-
темы, ее элементов и институтов на вызовы и 

угрозы безопасности, а интенсивность право-
вого развития не соответствует изменениям. 
При этом усложнение межгосударственных 
взаимосвязей вызывает возникновение инте-
грационных процессов различной интенсив-
ности в целях достижения синергетического 
эффекта в укреплении позиции объединений в 
мире, а также стабильности внутри регионов, 
роста благосостояния и выравнивания межре-
гиональных различий. 

В виду указанного наряду с классической 
типологизацией правовых систем, группирую-
щихся в правовые семьи романо-германского, 
англосаксонского, социалистического, традици-
онного, мусульманского права, возникает нема-
ло версий их типологизации, имеющих в осно-
ве другие критерии1. К ним возможно отнести 
политико-территориальный признак, который 
наряду с выделением правовых систем госу-
дарств позволяет говорить о правовых систе-
мах межгосударственных объединений, ярким 
примером которой является правовая система 
Европейского Союза, а также идеолого-
политический признак, который обуславливает 
выделение глобальной и национальной право-
вых систем. 

Учитывая широкий список неформаль-
ных структур, которые в том числе приво-
дят к нестабильности мирового правопоряд-
ка, торпедированию уставных положений 
ООН о неприменении силы и угрозы силой, 
невмешательства во внутренние дела госу-
дарств, разрешении международных споров 
мирными средствами и др. и государствен-
ных суверенитетов и дестабилизации стран 
и регионов, в глобальной правовой системе 
усугубляется кризис управления, институты 
которого уполномочены принимать исклю-
чительно рекомендательные решения и  
ненаделены инструментами властного при-
нуждения. 

В виду указанного привлекает внимание 
точка зрения сторонников романо-германской 
правовой семьи, приверженных к разрешению 
возникающих конфликтов в строгом соответ-
ствии с принятыми законодательными актами, 
тогда как иные возможности подвержены 
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влиянию внешних многочисленных факторов, 
зачастую не согласующихся с принципами 
права. В целях предупреждения упущений, 
которые возможны при применении только 
формально-юридического подхода, необхо-
димо подчеркнуть и важность обращения к 
иным источникам права, однако внепозитив-
ное право в условиях современного миропо-
рядка может создавать широкие возможности 
для манипулирования. С учетом изложенного, 
юридический позитивизм выражается во 
внутреннем и внешнем проявлении государ-
ственного суверенитета, а реализация прин-
ципа господства права позволяет апеллиро-
вать в решении современных мировых про-
блем к первичным источникам и общим 
принципам права, которые находят свое за-
крепление в конституционных основах. Таким 
образом, необходимо такое регулирование 
усложняющихся отношений в мире, которое 
было бы адекватно существующим потребно-
стям и исключало неоднозначное толкование 
правовых основ и их произвольное примене-
ние в условиях информационно-пропаган-
дистского противостояния и необходимости 
защиты национальных суверенитетов. 

В указанной связи в контексте формиро-
вания современного мирового порядка кон-
ституция по-прежнему выступает стержневым 
элементом правовой системы, поскольку на 
уровне национальных правовых систем слож-
но переоценить значение конституционально-
го закрепления общеправовых принципов, в 
том числе принципа законности, а также су-
веренитета государства, который предполага-
ет не только верховенство, независимость и 
самостоятельность государственной власти, 
полноту ее законодательного, исполнительного 
и судебного воплощения на территории, но  
и независимость на международной арене, что 
выступает качественным признаком государ-
ства и его конституционно-правового статуса. 

Представление о суверенитете при этом 
также имеют тенденцию к изменению в усло-
виях развития современных обществ и тен-
денций конвергенции правовых систем как в 
рамках одного государства, так и в масштабах 

интеграционных объединений. Так, если та-
кое федеративное государство как Российская 
Федерация обладает правом, представляющем 
собой сложное сочетание романо-германского 
и социалистического права с тенденцией раз-
нонаправленной трансформации, то право Ев-
ропейского союза не только соединяет в себе 
основы романо-германского и англосаксон-
ского права, но под воздействием процессов 
социальной, экономической и иной интегра-
ции2 наряду со сближением указанных источ-
ников приводит к их эволюции, оказывает 
воздействие на развитие национальных пра-
вовых систем и семей, возникновение надна-
циональной надстройки. В данном случае 
главенствующая роль уже принадлежит пер-
вичному праву — межгосударственным дого-
ворам об учреждении и функционировании 
интеграционного объединения, что опосредо-
ванно приводит к передаче части суверените-
та на наднациональный уровень, передачи 
части государственной компетенции в исклю-
чительную и смешанную компетенции Евро-
пейского союза. 

Отмечается, что взаимодействие (взаимо-
влияние, унификация, интеграция) правовых 
систем влечет за собой их изменение, в том 
числе и российской, а его основой выступает 
юридическое право в реализующемся меха-
низме имплементации. При этом представля-
ется, что в определенной степени усиление 
интеграции права различных государств соз-
дает опасность разбалансировки националь-
ных правовых систем и падения эффективно-
сти права, что выражается, в том числе, и вы-
ходом вышеописанных тенденций мирового 
развития из-под правового контроля. Данное 
положение усугубляется также неблагополу-
чием внутригосударственной социально-эконо-
мической ситуации и несбалансированностью 
систем сдержек и противовесов. 

В указанной связи приобретает актуаль-
ность принятая в мировой практике доктрина 
«живой Конституции»3, которая дает возмож-
ность, во-первых, выявлять актуальное значе-
ние положений основного закона государства 
в контексте современных социально-право-
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вых реалий, а во-вторых, поддерживать и ук-
реплять на международной арене его нацио-
нальную идентичность и суверенитет в целях 
обеспечения необходимой для дальнейшего 
позитивного развития стабильности. 

Суверенитет при этом выступает системо-
образующим источником права, утверждаю-
щим конституционно-правовую идентичность 
государства, а суверенность субъекта права — 
абсолютной опорной точкой общественной 
жизни, что необходимо учитывать в глобали-
зационных процессах взаимной интеграции 
правовых систем и формирования макросис-
темы в современных условиях трансформации 
и становления нового мирового порядка. 
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В решении проблем обеспечения безопас-

ности особая роль отводится конституционной 
защите граждан, организаций, ставших жерт-
вами преступлений. 

Общепризнанно, что термин «жертва пре-
ступления» применяется в основном в между-
народном праве или в виктимологическом 
аспекте. Действующее национальное законо-
дательство не содержит понятие «жертва», 
лишь некоторые нормативно-правовые акты 
упоминают данный термин (например, Феде-
ральный закон «О противодействии терро-
ризму»)1. Приоритет отдается законодательно 
закрепленному термину «потерпевший». 

Но не каждая жертва преступления являет-
ся потерпевшим по уголовному делу. Согласно 
УПК РФ решение о признании таковым при-
нимается незамедлительно с момента возбуж-

дения уголовного дела. До этого жертва престу-
пления именуется заявитель, понятие которого 
также отсутствует в УПК РФ, определены лишь 
его некоторые права и обязанности (ст. 141, 
145, 146, 306 УПК РФ). 

Не будем в рамках настоящей статьи го-
ворить о количестве невозбужденных уголов-
ных дел, но зачастую жертва преступления 
так и остается заявителем не сумев доказать 
свое право на признание потерпевшим. 

Вместе с тем, уже на этом этапе, жертва 
преступления, именуемая гражданином или 
заявителем, может обратиться с жалобой в Кон-
ституционный Суд РФ, при наличии к тому 
оснований. 

В связи со сказанным, представляется, что 
понятие «жертва преступления» более полно 
отражает качественные признаки физического 
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или юридического лица, которому преступле-
нием причинен вред и должно применяться не 
только в криминологическом аспекте, но и в 
конституционном праве, а также в уголовно-
процессуальном. 

Для обращения за защитой своих прав в 
международные органы жертве преступления 
следует именоваться «жертвой», как это при-
нято в нормах международного права, а не 
заявителем. 

Исходя из норм международного права, 
жертвой является лицо, которому индивиду-
ально или коллективно был причинен вред, 
включая телесные повреждения или мораль-
ный ущерб или существенное ущемление их 
основных прав в результате действия или без-
действия, нарушающего действующие нацио-
нальные уголовные законы государств-
членов, включая законы, запрещающие зло-
употребление властью. Лицо может считаться 
«жертвой» независимо от того, был ли уста-
новлен, арестован, предан суду или осужден 
правонарушитель2. 

Согласно Конституции РФ признание, со-
блюдение и защита прав потерпевшего от 
преступления являются обязанностью госу-
дарства. Поэтому защита жертв преступления 
и восстановление их нарушенных прав долж-
но иметь для государства первостепенное 
значение. 

Конституция закрепила главное, фунда-
ментальное право потерпевшего — право на 
защиту достоинства личности. Также соглас-
но Конституции РФ государство обеспечивает 
потерпевшим доступ к правосудию, компен-
сацию причиненного ущерба, а в случае при-
чинения вреда незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной вла-
сти или их должностных лиц, государство га-
рантирует возмещение вреда. 

Правоприменительная практика свиде-
тельствует, что потерпевший оказывается ог-
раниченным в возможности защиты своих 
прав. Об этом свидетельствует и увеличи-
вающееся с каждым годом количество обра-
щений граждан, ставших жертвами преступ-
лений в Конституционный Суд РФ. 

В этой связи защита конституционных 
прав потерпевших от преступления, остается 
одним из главных направлений деятельности 
Конституционного Суда РФ. В своих решени-
ях он неоднократно указывал на недопусти-
мость ограничения процессуальных прав по-

терпевшего. Причем в них нашли отражение 
положения Декларации основных принципов 
правосудия для жертв преступлений и зло-
употребления властью3и Рекомендации Коми-
тета Министров Совета Европы № R (85) 114, 
не только предусматривающих право потер-
певшего на доступ к механизму правосудия 
но и скорейшую компенсацию за причинен-
ный ему вред. 

Предписания Конституционного Суда РФ 
нашли свое отражение в УПК РФ, благодаря 
чему объем прав потерпевшего значительно 
расширился. Вместе с тем, многие вопросы, 
восстановления нарушенных прав жертвы 
преступления остаются предметом рассмот-
рения Конституционного Суда РФ и обсужде-
ния учеными-правоведами… 

Представляется, что одной из главных це-
лей обращения пострадавших в органы рас-
следования является желание восстановить 
нарушенные права — возместить причинен-
ный преступлением имущественный вред, или 
компенсировать моральный, физический 
ущерб. Месть и желание торжества справед-
ливости все жене основные мотивы. 

В действительности полное возмещение 
вреда потерпевшему является большой редко-
стью. Основным способом восстановления 
нарушенных прав является предъявление 
гражданского иска к виновному либо ответст-
венному за возмещение ущерба лицу. Вместе 
с тем, подача такого материального требова-
ния не всегда гарантирует его обеспечение. 

Компенсация причиненного вреда воз-
можна лишь при установлении преступника, 
причем дееспособного, наличии обвинитель-
ного приговора суда, решения о применении 
принудительных мер медицинского характе-
ра, а также средств на его возмещение. 

Как справедливо отмечается в литературе, 
«такой подход законодателя к возмещению 
вреда потерпевшему не только не соответст-
вует назначению уголовного судопроизводст-
ва, но и противоречит ст. 52 Конституции 
Российской Федерации»5. 

Преступление может остаться не раскры-
тым и по вине органов осуществляющих уго-
ловное судопроизводство. Если специально 
уполномоченные государством правоохрани-
тельные органы не справились с возложенной 
на них функцией расследования преступле-
ния, изобличения виновного и принятия мер к 
возмещению вреда, причиненного преступле-
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нием ответственность за их действия должно 
нести государство. 

Вызывают трудности и определение раз-
мера компенсации морального вреда, денеж-
ной оценки жизни и здоровья человека, так 
как законодательно не установлен критерий 
определения такого эквивалента. Решение 
этого вопроса представлено на откуп судей-
ского усмотрения. 

То есть гарантированное ст. 52 Конститу-
ции РФ право на компенсацию причиненного 
преступлением ущерба, зачастую не обеспе-
чивается или обеспечивается не в полном 
объеме на практике. Но возмещение вреда 
жертве преступления не должно зависеть от 
имущественного положения обвиняемого 
(осужденного) или его желания загладить вред. 

В этой связи пристальное внимание юристов 
и законодателей во многих странах и в Россий-
ской Федерации в последние десятилетия обра-
щено на разработку и апробацию механизмов 
полного или частичного возмещения вреда 
жертве преступления за счет государства6. 

Еще в середине 1970-х годов Совет Европы 
указал на проблему выплаты государственной 
компенсации жертвам уголовных преступле-
ний. Идеей стало создание единых минималь-
ных правил для всех государств-членов Совета 
Европы. Международным сообществом были 
разработаны и приняты основополагающие 
международно-правовые акты7. 

В 1977 году Комитет министров Совета 
Европы принял Резолюцию (77) 27 о компен-
сации жертвам преступлений, которая реко-
мендовала государствам-членам предостав-
лять государственные компенсации постра-
давшим. Данное решение послужило основой 
принятия Европейской Конвенции о возме-
щении ущерба жертвам насильственных пре-
ступлений. 

В дальнейшем многие государства приня-
ли законы и разработали концепции государ-
ственной компенсации вреда, причиненного 
жертвам преступлений. 

Так, во Франции предусмотрена возмож-
ность компенсации причиненного преступле-
нием вреда за счет государственных средств. 
В соответствии с Законом «О возмещении 
потерпевшему ущерба за телесный вред, при-
чиненный преступлением» такую компенса-
цию могут получать потерпевшие от насиль-
ственных преступлений8. В Германии, в соот-
ветствии с Законом «О кoмпeнcaцияx жepтвaм 

нacилия», была закреплена идея, что государ-
ство, коль скоро оно не выполняет обязан-
ность по защите своих граждан, должно нести 
«совместную ответственность» за понесенный 
ущерб: «…жертвы преступлений выполняют 
значимую роль в контроле над преступно-
стью, поскольку именно их заявление / сооб-
щение о совершении преступления приводит 
в действие соответствующую процедуру пресле-
дования… Поэтому задачей сообщества является 
поддержка жертв совершенного деяния»9. 

Базовым документом Европейского Союза 
стало Рамочное решение от 15 марта 2001 го-
да о положении жертв в уголовном процессе, 
являющееся обязательным для всех государств-
членов, закрепившее понятия: «жертва», «орга-
низация по поддержке потерпевших». 

В настоящее время идею о государствен-
ной компенсации жертвам преступлений под-
держали в Австрии, Бельгии, Болгарии, Вели-
кобритании, Венгрии, Германии, Дании, Гре-
ции, Ирландии, Испании, Италии, Кипре, 
Латвии, Литве, Люксембурге, Мальте, Нидер-
ландах, Норвегии и др. 

В целях приведения российского законо-
дательства в соответствие с международными 
нормами и стандартами следует ратифициро-
вать Конвенцию о возмещении ущерба жерт-
вам насильственных преступлений, принятую 
Советом Европы 24 ноября 1983 года. 

Основываясь на положительном опыте 
иностранных государств по защите интересов 
жертв преступлений в части возмещения вре-
да, дальнейшим шагом следует принять закон 
о возмещении вреда причиненного преступле-
нием за счет средств федерального бюджета, 
что позволит производить выплаты жертвам 
преступления в случае отсутствия возможно-
сти взыскания денежных средств с лица, его 
совершившего. 

Формирование компенсационной базы воз-
можно за счет средств государственного бюд-
жета, штрафов, назначаемых в качестве уголов-
ного наказания, государственных средств, полу-
ченных от конфискации имущества, государст-
венных пошлин, сумм залогов, обращенных в 
доход государства, благотворительных вкладов 
и т.д. 

Новый закон также должен стать гарантом 
возмещения вреда жертвам преступления, в 
случае некомпетентного или ненадлежащего 
производства по уголовному делу должност-
ными лицами и государственными органами 
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полномочными осуществлять уголовное су-
допроизводство. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, 
что законы о защите прав потерпевших ввиду 
их чрезвычайной социально-правовой и поли-
тической значимости, должны стать неотъем-
лемой частью действующего конституционного 
и уголовно-процессуального законодательства. 

В рамках данной статьи удалось раскрыть 
лишь некоторые актуальные вопросы консти-
туционной защиты жертв преступлений, при 
этом многие проблемы остались без внима-
ния. Представляется, что необходимо более 
детальное исследование существующей сис-
темы материальных и процессуальных норм, 
регламентирующих обеспечение прав жертв 
преступления и на основе этого следует 
сформировать более совершенную законода-
тельную базу, гарантирующую безусловную 
защиту прав лиц, пострадавших от преступ-
ления, что является первоочередной задачей 
любого правового государства. 
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Одним из приоритетных направлений 

правового государства является защита за-
конных интересов граждан, а также восста-
новление нарушенных прав в случае их нару-
шения1. Гарантом достойного обеспечения 
прав и свобод можно смело назвать ст. 48 
Конституции Российской Федерации (далее 
по тексту — Конституции РФ), которая за-

крепила следующее положение: «Каждому 
гарантируется право на получение квалифи-
цированной юридической помощи. В случаях, 
предусмотренных законом, юридическая по-
мощь оказывается бесплатно. Каждый задер-
жанный, заключенный под стражу, обвиняе-
мый в совершении преступления имеет право 
пользоваться помощью адвоката (защитника) 
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с момента соответственно задержания, заклю-
чения под стражу или предъявления обвине-
ния.»2 Реализацию закрепленных в данной 
норме положений в порядке уголовного судо-
производства призван осуществлять институт 
защиты. 

Право на защиту также закреплено во 
Всеобщей декларация прав человека, приня-
той Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 
1948 г.; Пакте о гражданских и политических 
правах человека, принятый 16 декабря 1966 г. 
Генеральной Ассамблеей ООН; Декларации 
прав и свобод человека и гражданина от  
22 ноября 1991 г. Данными международными 
правовыми актами устанавливаются положе-
ния, подтверждающие участие адвоката в каче-
стве защитника обвиняемого, подозреваемого. 

Согласно ч. 1 ст. 49 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации3 
(далее по тексту — УПК РФ), под защитни-
ком подразумевается лицо, осуществляющее в 
установленном УПК РФ порядке защиту прав 
и интересов подозреваемых и обвиняемых, и 
оказывающее им юридическую помощь при 
производстве по уголовному делу. 

В качестве защитников участвуют адвока-
ты. По определению или постановлению суда 
в качестве защитника могут быть допущены 
наряду с адвокатом один из близких родст-
венников обвиняемого или иное лицо, о до-
пуске которого ходатайствует обвиняемый. 

Понятие «близкие родственники» опреде-
ляет п. 4 ст. 5 УПК РФ. Допуск таких лиц яв-
ляется не обязанностью, а правом суда. По 
смыслу ч. 2 статьи 49 УПК РФ допуск в каче-
стве защитников близких родственников и 
иных лиц предусмотрен лишь в судебных 
стадиях процесса, поскольку, во-первых, ре-
шение принимает суд, а во-вторых, речь идет 
только об обвиняемом, но не подозреваемом. 

Спорным моментом в науке уголовного 
процесса остается вопрос о возможности уча-
стия в качестве защитника наряду с адвокатом 
одного из близких родственников обвиняемо-
го или иного лица, о допуске которого хода-
тайствует обвиняемый. Существенный вклад 
в решение данного вопроса внес Конституци-
онный Суд РФ, постановивший, что «допуск в 
качестве защитника на предварительном след-
ствии только лица, состоящего в коллегии  
адвокатов, соответствует Конституции РФ»4, 

тем более, что применительно к подозревае-
мым и обвиняемым Конституция Российской 
Федерации связывает реализацию права на 
получение квалифицированной юридической 
помощи именно с помощью адвоката. 

Порядок вступления адвоката в уголовное 
судопроизводство регулируется ч. 2 ст. 48 
Конституции РФ, а также ч. 3 ст. 49 УПК РФ. 

Новеллой уголовно-процессуального за-
конодательство стало внесение поправок в ч. 
4 ст. 49 УПК РФ5. В настоящее время адвокат 
вступает уголовное дело, а не допускается к 
участию в нем, как это было ранее. Именно 
ликвидация данной «терминологической 
ошибки» адвокаты признали главным дости-
жением проекта6. Цель внесения данной по-
правки — отмена «разрешительного порядка» 
на допуск адвокатов к подзащитным. 

К сожалению, действующее нормативное 
правовое регулирование статуса защитника в 
уголовном судопроизводстве на стадии пред-
варительного расследования не в полной мере 
обеспечивает его реализацию. На практике 
еще имеют место случаи нарушения прав ад-
вокатов, что не может не повлечь и наруше-
ния прав подозреваемого (обвиняемого) на 
получение квалифицированной юридической 
помощи. 

По мнению участников круглого стола, 
организованного 1 марта 2016 года комиссией 
Адвокатской палаты г. Москвы по защите 
профессиональных и социальных прав адво-
катов, число нарушений и посягательств на 
права адвокатов за последнее время не 
уменьшается7. Самым опасным среди нару-
шения прав адвокатов, бесспорно, является 
посягательство на его жизнь и здоровье. Так, 
по сведениям И.Л. Трунова, в 2000—2014 гг. 
в России было совершено более 70 тяжких 
преступлений в отношении адвокатов, в том 
числе убийств8. Данный вид посягательств 
далеко не единственный. В последние годы 
усматривается тенденция увеличения числа 
нарушений прав адвокатов, участвующих в 
производстве предварительного расследова-
ния. По результатам опроса адвокатов, адво-
катских палат Вологодской, Ярославской, 
Московской областей и г. Санкт-Петербурга, 
произведенном в 2016 г., было установлено, 
что наиболее частыми препятствиями в их 
работе являются нарушения условий конфи-
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денциальности встреч с подзащитным, нару-
шение адвокатской тайны, необоснованный 
отказ в удовлетворении ходатайств адвоката  
о допросе свидетелей и др.9 

Необходимо отметить, что указанные про-
блемы не оставлены законодателем без вни-
мания. Так, например, Федеральным законом 
от 17.04.2017 № 73-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации» введены ряд дополни-
тельных гарантий реализации правового ста-
туса защитника в уголовном судопроизводст-
ве. Статья 49 УПК РФ дополнена частями 4.1 
и 5. Часть 4.1 содержит обязанность предос-
тавить адвокату свидание с обвиняемым или 
подозреваемым исключительно на основании 
ордера и удостоверения в случаях, когда для 
вступления адвоката в уголовное дело необ-
ходимо получить согласие подозреваемого 
или обвиняемого. Данное положение призва-
но исключить случаи недопуска адвоката к 
делу под предлогом того, что необходимо полу-
чить согласие на это от самого подзащитного. 

Вносятся изменения в ст. 56 УПК РФ, со-
гласно которым исключается возможность 
привлечения в качестве свидетелей лиц, в том 
числе адвокатов, которые обладают свиде-
тельским иммунитетом и не подлежат допро-
су в соответствие с частью 3 ст. 56 УПК РФ. 

УПК РФ дополнен новой статьей 450.1, в 
которой закреплены требования к производ-
ству обыска в жилище и офисе адвоката. Так, 
обыск у адвоката может быть произведен 
только на основании судебного решения, в 
котором должны быть указаны конкретные 
отыскиваемые предметы и данные. Изъятие 
адвокатского досье целиком недопустимо, как 
недопустимы и фотографирование, киносъем-
ка, видеозапись и иная фиксация материалов 
адвокатского досье10. 

Несмотря на то, что состояние уголовно-
процессуального законодательства, регули-
рующего деятельность защитника на стадии 
предварительного момента в современной 
России, не свободно от некоторых недостат-
ков, препятствующих более полной реализа-
ции прав защитника, законодателем предпри-
нимаются меры по совершенствованию дан-
ной области. 
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На этапе формирования и становления, по-

жалуй, любого правового государства возникает 
необходимость совершенствования механизмов 
защиты конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина. 

Особое место в этом процессе следует 
уделять сфере уголовного судопроизводства, 
в которой для успешной реализации деятель-
ности правоохранительных органов нередко 
приходится, затрагивать, а случаях прямо пре-
дусмотренных законом и ограничивать, в том 

числе и основные конституционные права чело-
века и гражданина. 

Конституция Российской Федерации обя-
зывает государство соблюдать, осуществлять, 
а также защищать права и свободы человека  
и гражданина. При рассмотрении уголовного 
дела в суде первой инстанции можно выделить 
следующие конституционные права подсуди-
мого, которые должны, безусловно, должны 
соблюдаться1. 
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Так, ст. 45 Конституции РФ указывает на 
то, что каждый вправе защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещенными 
законом. 

В свою очередь ст. 47 Конституции РФ 
предоставляет обвиняемому право на рас-
смотрении его дела судом с участием при-
сяжных, а также устанавливает запрет на ли-
шение права рассмотрения дела по указанной 
в законе подсудности; ст. 48 Конституции РФ 
гарантирует каждому право на получение 
квалифицированной юридической помощи и 
предоставляет возможность использовать ад-
воката (защитника); ст. 49 устанавливает пре-
зумпцию невиновности, возлагает бремя до-
казывание на сторону обвинения и трактует 
неустранимые сомнения в пользу обвиняемого; 
ч. 2 ст. 123 Конституции РФ требует обяза-
тельного участия обвиняемого, осужденного в 
судебном заседании или извещении его о мес-
те, времени судебного заседания. 

Следует отметить, что ценность конститу-
ционных прав и свобод человека и граждани-
на играет крайне важную роль в правосозна-
нии общества2. 

Каждый случай их умаления по общему 
правилу требует наличие превентивного акта 
судебного контроля, имеющий цель предоста-
вить процедурные гарантии законности дей-
ствий правоохранительных органов и вместе с 
тем защитить личность от незаконного огра-
ничения прав и свобод. 

Нарушение права на защиту является од-
ним из самых грубейших видов несоблюдения 
конституционных прав подсудимого в суде 
первой инстанции. Допущение судом данного 
нарушения влечет в результате процессуальную 
недействительность всего уголовного судопро-
изводства по конкретному делу. В дальнейшем 
данное право может быть восстановлено путем 
отмены судебного решения в апелляционном 
порядке. 

Нарушения права подсудимого на защиту 
имеют различные, многообразные формы про-
явления, которые условно можно разделить на 
несколько групп. 

Первая их них непосредственно связана с 
несоблюдением процессуальных сроков при 
назначение дела и извещение подсудимого о 
рассмотрении дела в суде первой инстанции. 
В соответствии с ч. 4. ст. 231 УПК РФ изве-
щение о судебном заседании должно осущест-
вляться не менее чем за 5 суток до его начала3. 

Судам требуется для устранения этого нару-
шения самим проверять, извещен ли подсу-
димый о дате, времени и месте заседания суда 
первой инстанции в установленные сроки, и 
при этом устанавливать факт имел ли подсу-
димый достаточное время для подготовки к 
защите. Если суд признает, что этого времени 
было явно недостаточно, а также в иных слу-
чаях по просьбе обвиняемого в целях обеспе-
чения требований ч. 3 ст. 47 УПК РФ суд объ-
являет перерыв в судебном заседании либо 
откладывает его на определенный срок4. 

Одни правоприменители принимают дан-
ный срок как императивную норму и соответ-
ственно рассматривают как нарушение права 
на защиту в суде первой инстанции. Так, Мо-
сковский городской суд, отменяя приговор 
Савеловского районного суда г. Москвы от 26 
мая 2015 г., указал, что пятисуточный срок 
извещения о месте, дате и времени судебного 
разбирательства является по смыслу закона 
минимально необходимым для надлежащей 
подготовки сторон к участию в заседании су-
да, что судом соблюдено не было, чем было 
нарушено право подсудимого на защиту5. 

С целью устранения проблемы соблюдения 
данного конституционного права факт установ-
ления нехватки времени для подготовки к судеб-
ному заседанию при извещении за пять суток 
(или менее) имеет смысл возложить на самого 
подсудимого. Это обеспечит ему возможность 
самостоятельно устранять нарушение права на 
защиту путем продления времени необходимого 
ему для подготовки к рассмотрению уголовного 
дела и предоставит большую возможность на 
успешное ее согласование с адвокатом. 

Вторая группа содержит в себе нарушения 
взаимосвязанные с рассмотрением дела неза-
конным составом суда и иных лиц в случаях 
указанных ст. 72 УПК РФ. 

Незаконный состав суда может выразить-
ся в нарушении принципа неизменности со-
става суда закрепленным статьей 242 УПК РФ 
или в нарушении запрета повторного участия 
судьи установленным статьей 63 УПК РФ. 

В свою очередь к иным лицам, о которых 
идет речь выше, несомненно, относятся: — за-
щитник, представитель потерпевшего, граждан-
ского истца или гражданского ответчика при 
следующих, четко обозначенных в уголовно-
процессуальном законодательстве условиях. 

К таким условиям в частности закон отно-
сит следующие положения: ранее эти лица 
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участвовали в производстве по тому же делу 
только в качестве иного процессуального ли-
ца; они являются близким родственником или 
родственником судьи, прокурора, следовате-
ля, начальника органа дознания, начальника 
подразделения дознания, дознавателя, секре-
таря судебного заседания, принимавшего ли-
бо принимающего участие в производстве по 
данному уголовному делу, или лица, интере-
сы которого противоречат интересам участ-
ника уголовного судопроизводства, заклю-
чившего с ним соглашение об оказании защи-
ты; данные лица оказывали или ранее оказы-
вали юридическую помощь лицу, интересы 
которого противоречат интересам защищае-
мого им подозреваемого, обвиняемого либо 
представляемого им потерпевшего, граждан-
ского истца, гражданского ответчика.6 

Третья группа нарушений связана с несо-
блюдением положений ч. 2 ст. 123 Конститу-
ции РФ, ч. 1 ст. 247, ч. 2 ст. 399 УПК РФ об 
обязательном участии обвиняемого, осужден-
ного в судебном заседании или извещении его 
о месте, времени судебного заседания. 

Положения частей 1, 4, 5 ст. 247 УПК РФ 
указывают, что судебное разбирательство воз-
можно и в случае отсутствия подсудимого при 
рассмотрении преступлений небольшой или 
средней тяжести при условии наличия хода-
тайства подсудимого о рассмотрении данного 
уголовного дела в его отсутствие. Необходимо 
отметить, что исключительными случаями яв-
ляются разбирательства уголовных дел о тяж-
ких и особо тяжких преступлениях в отсутст-
вии подсудимого в связи с его нахождением за 
пределами территории Российской Федерации 
и (или) при уклонении от явки в суд, а также 
если подсудимый не был привлечено к ответ-
ственности на территории иностранного госу-
дарства по данному уголовному делу. 

Отменяя приговор Кемеровского област-
ного суда от 3 июня 2014 г., судебная коллегия 
Верховного Суда РФ установила, что в отсут-
ствие осужденных были допрошены ряд сви-
детелей, исследованы иные доказательства, и 
посчитала, что допущенные судом нарушения 
уголовно-процессуального закона являются 
существенными.7 

Данное решение суда не должно вызывать 
никаких сомнений, поскольку ограничение 
права подсудимых в конкретном случае край-
не сильно может повлиять на вынесение за-
конного и обоснованного приговора. 

Данные нарушения закона непосредственно 
связаны с реализацией подсудимыми права на 
защиту именно в первой инстанции. Апелляци-
онная инстанция не сможет их устранить, по-
скольку сам по себе допрос участников уголов-
ного процесса в данной инстанции уже в при-
сутствии осужденных не устранит нарушения 
их прав на защиту в суде первой инстанции. 

В настоящее время в России вопросы о 
соблюдении конституционных прав подсуди-
мых являются весьма актуальными8. 

Необходимо отметить тот факт, что имен-
но соблюдение всех требований основных 
законов в рамках рассмотрения дел судами 
первой инстанции является наиболее важным 
диспозитивным требованием, поскольку бу-
дет возможность сократить различного рода 
издержки при устранении нарушения права в 
дальнейшем, что благоприятно скажется на 
облике правового государства. 
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На сегодняшний день одной из неотъемле-

мых черт современного государственного 
строя Российской Федерации является местное 
самоуправление, признаваемое, осуществляе-
мое и гарантируемое на всей территории стра-
ны. Муниципальные образования обладают 
независимостью в решении вопросов местного 
значения, если это не противоречит дейст-
вующему законодательству. Однако стоит от-
метить, что подобная самостоятельность му-
ниципалитетов невозможна без финансово-
экономических основ, одной из которых при-

знается муниципальная собственность. В связи 
с тем, что Российской Федерация достаточно 
молодое государство, такая форма собственно-
сти еще не до конца сформировалась и нахо-
дится на стадии своего становления, что при-
дает данной теме актуальный характер. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ (ГК 
РФ) под муниципальной собственностью при-
нято понимать имущество, которое принад-
лежит на праве собственности городским и 
сельским поселениям, а также иным видам 
муниципальных образований. Также муници-
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пальная собственность играет роль имущест-
венного комплекса, в составе которого нахо-
дятся объекты, оказывающие значительное 
влияние на удовлетворение потребностей мест-
ного населения и обеспечение их комфортного 
уровня жизни [2]. 

Исходя из содержания Федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, составны-
ми элементами муниципальной собственности  
в РФ выступают: 

 средства местного бюджета; 
 имущество, принадлежащее органам 
местного самоуправления; 

 муниципальные внебюджетные фонды; 
 муниципальный жилищный фонд и не-
жилые помещения; 

 объекты сферы образования, здраво-
охранения, культуры и спорта; 

 земли муниципального образования; 
 иные природные ресурсы, финансово-
кредитные организации, движимое и 
недвижимое имущество, которые нахо-
дятся в собственности муниципальных 
образований [1]. 

Как уже было сказано ранее, органы мест-
ного самоуправления, обладая самостоятель-
ностью, могут управлять муниципальной соб-
ственностью исключительно в соответствии с 
федеральным и региональным законодатель-
ством, а также нормативно-правовыми акта-
ми, принимаемыми на уровне муниципалите-
тов. Наиболее яркими примерами законода-
тельных документов являются Конституция 
РФ, Федеральный закон № 131-ФЗ, Граждан-
ский кодекс РФ, Федеральный закон «О фи-
нансовых основах местного самоуправления в 
Российской Федерации» и другие норматив-
но-правовые акты. 

Следует обратить внимание, что процесс 
управления муниципальной собственностью 
базируется на деятельности органов местного 
самоуправления и их должностных лиц на 
основе права владения, пользования и распо-
ряжения объектами, находящимися в собст-

венности муниципалитета. Фундаментальная 
цель такого рода деятельности должна заклю-
чаться, прежде всего, в предоставлении мак-
симально качественных социально значимых 
услуг местному населения, а также обеспече-
нии благоприятного уровня жизни. При этом 
органы местного самоуправления обязаны 
осуществлять управление муниципальным 
имуществом через разработку, принятие, ис-
полнение и контроль соответствующих нор-
мативно-правовых актов [3]. 

Относительно субъектов муниципальной 
собственности важно заметить, что с юриди-
ческой точки зрения собственником является 
местное население, однако фактическое 
управление осуществляется органами мест-
ного самоуправления и их представителями, 
которые были избраны электоратом. Други-
ми словами, население играет роль собствен-
ника первого уровня, в то время как муници-
пальная власть — второго. На основании 
этого обратимся к особенностям, характер-
ным для данной формы собственности: 

а) направленность на решение конкретных 
вопросов местного значения, базирующихся 
на удовлетворении потребностей и интересов 
населения; 

б) достижение более глобальных целей за 
счет решения местных вопросов, заключаю-
щихся в развитии всего муниципалитета, его 
инфраструктуры, пополнении бюджета муни-
ципального образования и др.; 

в) обеспечение экономико-политической 
самостоятельности и независимости муници-
пальных образований; 

г) установка на служение общественным 
благам в отличие от частной формы собст-
венности. 

Ст. 51 ФЗ № 131 гласит, что субъекты ме-
стного самоуправления самостоятельности 
владеют, пользуются и распоряжаются муни-
ципальным имуществом, но, вместе с этим, 
они имеют право передать объекты такого 
имущества физическим или юридическим ли-
цам, органам государственной власти феде-
рального и регионального уровня, а также 
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другим муниципальным образованиям на 
временной или постоянной основе. К тому же 
органы местного самоуправления могут от-
чуждать имущество и совершать с ним любые 
иные сделки, которые не противоречат или не 
нарушают действующее законодательство [1]. 

На практике выделяют четыре вида спосо-
бов по ведению муниципального хозяйства. 

1. Прямое управление, заключающее в не-
посредственном руководстве муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями. 

2. Муниципальная подрядная система, 
подразумевающая строительство и выпол-
нение ряда функций временно нанятыми на 
основе конкурсного испытания частными под-
рядчиками, которые получают часть прибыли 
от осуществляемой деятельности. 

3. Муниципальная арендная система, бази-
рующаяся на сдаче в аренду муниципального 
имущества частным лица, которые будут упла-
чивать фиксированные и регулярные платежи. 

4. Муниципальная концессия, применяе-
мая в том случае, когда органы местного са-
моуправления не способны управлять опреде-
ленной частью местного хозяйства, в связи с 
чем, они заключают договор с частным хозяй-
ствующим субъектов о ведении конкретной 
деятельности на той или иной муниципальной 
собственности [4]. 

Таким образом, в заключении необходимо 
сказать, что деятельность органов местного 
самоуправления и проведение ими муници-

пальной политики должны основываться на 
имеющихся материальных и финансовых ре-
сурсах, одним из которых выступает муници-
пальная собственность. От грамотного и эффек-
тивного управления муниципальным имущест-
вом и предоставления качественных социальных 
услуг зависит общий уровень благосостояния 
местного населения на конкретной территории, 
что положительно сказывается на имидже му-
ниципального образования и его дальнейшем 
развитии. 
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Контрольные полномочия законодатель-

ного органа являются одной из основных 
форм взаимодействия Парламента с органами 
исполнительной власти. Контроль следует 
понимать, как важнейший элемент социаль-
ного управления и учитывать, что он не сво-
дится исключительно к проверочным, надзор-
ным, ревизорским действиям с возможными 
санкциями в случае обнаружения в ходе таких 
действий каких-либо нарушений1. 

Контроль определяют, как «вид деятель-
ности, осуществляемый в целях организации 
выполнения законов и иных нормативных 

правовых актов, указаний вышестоящих орга-
нов, соблюдения дисциплины, должного ис-
пользования финансовых средств и имущест-
ва, организации работы с предложениями, 
заявлениями и жалобами граждан и т.д.»2. 

Парламентский контроль понимают как 
«одну из функций, которая осуществляется в 
целях организации выполнения законов и 
иных нормативно-правовых актов, соблюде-
ние государственной дисциплины, должного 
использования финансовых средств и имуще-
ства, относящегося к государственной или 
муниципальной собственности, организации 
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работы с предложениями, заявлениями и жа-
лобами граждан»3. 

М.М. Утяшев и А.А. Корнилаева опреде-
ляют парламентский контроль как осуществ-
ляемую высшим законодательным органом 
государственной власти комплекс различных 
мер по постоянному наблюдению и проверке 
деятельности системы, а также по устранению 
выявленных в результате такой проверки на-
рушений и предупреждению возможных не-
соответствий4. Французские исследователи 
под парламентским контролем понимают 
комплекс мер, позволяющий палатам соста-
вить мнение о деятельности правительства  
и свергнуть его в случае глубокого несогласия 
с проводимой политикой5. 

По мнению Е.В. Ковряковой под парла-
ментским контролем понимается «система 
норм, регулирующая установленный порядок 
проведения наблюдения и проверки в основ-
ном деятельности органов исполнительной 
власти, который осуществляется как парла-
ментским большинством и оппозицией, так и 
вспомогательными органами высшего зако-
нодательного органа и направлен на оценку 
этой деятельности с возможным применением 
санкций (вотума недоверия, резолюции пори-
цания, импичмента и т.п.)»6. 

По нашему мнению парламентский кон-
троль это не совсем система норм, а система 
действий (отношений), в свою очередь, осно-
ванная на нормах. Так как в случае если это 
система норм — это не контроль, а правило, 
если это система действий, но в свою очередь 
без норм — это произвол. А система действий 
основанная на нормах — это и есть парла-
ментский контроль. 

Еще Дж. Стюарт Милль писал: «Настоя-
щая задача законодательного собрания за-
ключается не в управлении, к каковому оно 
совершенно не способно, но в наблюдении и 
контроле над правительством, отставлении от 
должности людей, составляющих правитель-
ство, если они злоупотребляют своими пол-
номочиями»7. Применительно к Республике 
Абхазия можно согласиться с вышеизложен-
ным, при небольших изменениях, истиной 
целью Народного Собрания РА является не 
отставление от должности членов правитель-
ства, а его участие в этой процедуре. 

По мнению О.И. Васильева эффектив-
ность парламента во многом зависит от того, 
какими он наделен контрольными полномо-
чиями8. По нашему мнению эффективность 
парламента зависит от существующей в том 
или ином государстве формы правления, ко-
торая в свою очередь определяет, в том числе 
и контрольные полномочия парламента. 

Статья 45 Регламента Народного Собра-
ния — Парламента Республики Абхазия9 со-
держит перечень лиц, которым депутат вправе 
направить запрос. Депутат вправе отправить 
запрос Премьер-министру, членам Кабинета 
Министров, Генеральному прокурору, Пред-
седателю Национального Банка, Председателю 
ЦИК, председателям других избирательных 
комиссий РА, руководителям иных органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления и др. 

Депутатский запрос направляется им са-
мостоятельно и не требует оглашения на засе-
дании Парламента. Должностное лицо, кото-
рому направлен запрос, должен дать ответ на 
него не позднее 20 дней со дня его получения, 
либо в согласованный с инициатором запроса 
срок. Ответ на него должен быть подписан че-
ловеком, которому направлен запрос или ли-
цом, временно исполняющим его обязанности. 

Также помимо депутатского запроса, Рег-
ламент предусматривает такую форму кон-
троля как парламентский запрос. Парламент 
вправе направить запрос Премьер-министру, 
членам Кабинета Министров, Председателю 
Верховного Суда, Генеральному прокурору и 
иным органам, перечисленным в ст. 46 регла-
мента. Стоит отметить, что такая форма кон-
троля как парламентский запрос используется 
крайне редко. Одной из причин нечастого ис-
пользования парламентского запроса по на-
шему мнению является его недостаточная 
эффективность. 

По мнению Председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ В.И. Матви-
енко, чиновники, которым адресуются парла-
ментские запросы, недобросовестно относятся 
к обращениям парламентариев или игнори-
руют их10. Схожая практика наблюдается и на 
территории РА. 

Проект запроса может вноситься на рас-
смотрение как одним депутатом, так и группой. 
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Запрос оглашается председательствующим на 
заседании, включается в повестку дня и при-
нимается постановлением большинством го-
лосов от общего числа депутатов. 

В соответствии с п. 3 ст. 46 Регламента 
должностное лицо, которому направлен за-
прос, должен дать на него ответ в устной или 
письменной форме не позднее 20 дней со дня 
его получения или в иной срок установленный 
Народным Собранием. Инициаторы парла-
ментского запроса вправе поставить на заседа-
нии парламента вопрос о признании получен-
ного ответа неудовлетворительным. В этом 
случае соответствующее постановление Пар-
ламента направляется лицу, подписывающему 
ответ и в случае наличия вышестоящему 
должностному лицу, которые в течение  
15 дней должны сообщить о принятых мерах 
и дать ответ по существу запроса (п. 4 ст. 46 
Регламента). 

Отметим, что регламент не раскрывает, 
какой ответ можно считать удовлетворитель-
ным, а какой неудовлетворительным. Можем 
предположить, что неудовлетворительным 
будет неполный ответ, то есть ответ, не со-
держащий исчерпывающе информацию по 
существу запроса. 

Инициатор запроса вправе организовать 
парламентские слушания по полученному на 
депутатский запрос ответу, внести его на рас-
смотрение комитета Парламента или в проект 
повестки дня для рассмотрения на очередном 
заседании Парламента (п. 5. Ст. 46 Регламен-
та). Должностное лицо, подписавшее ответ на 
парламентский запрос, имеет право присутст-
вовать на этом слушании для дачи необходи-
мых разъяснений по существу вопроса (п. 6. 
Ст. 46 Регламента). 

Результаты рассмотрения ответа на парла-
ментский запрос могу направляться должност-
ным лицам, к которым был обращен запрос, с 
рекомендациями принять дополнительные ме-
ры в пределах их компетенции. Таким образом, 
результат запроса в любом случае будет носить 
рекомендательный характер. 

В соответствии с п. 11 ст. 47 Конституции 
Республики Абхазия, Парламент может выра-
зить недоверие отдельному члену Кабинета 
Министров. 

Предложение о недоверии может вносить-
ся депутатами, фракцией либо депутатской 
группой. Вопрос о недоверии отдельному 
члену Кабинета Министров рассматривается 
во внеочередном порядке. Необходимо отме-
тить, что на сегодняшний день ни в Консти-
туции, законах, ни в Регламенте не определен 
количественный состав депутатов необходи-
мое для внесения соответствующего предло-
жения. В связи с этим считаем необходимым 
дополнить содержание Регламента, указав 
количество депутатов, необходимое для вне-
сения соответствующего предложения. 

При выражении недоверия отдельному 
члену Кабинета Министров Президенту пре-
доставляется право выступить с заявлением в 
связи с внесенным предложением, таким же 
правом обладает и Премьер-министр. 

В ходе обсуждении данного предложения 
депутаты задают вопросы члену Кабинета 
Министров, в отношении которого выдвинуто 
предложение о недоверии, высказываются 
«за» выражение недоверия или «против» это-
го (п. 2. ст. 121 Регламента). В ходе обсужде-
ния члены Кабинета Министров могут полу-
чать слово для справки продолжительностью 
не более пяти минут. Обсуждение вопроса 
прекращается по предложению об этом, одоб-
ренному большинством голосов от общего 
числа депутатов, принявших участие в голо-
совании (п. 4. ст. 121). 

Постановление о недоверии отдельному 
члену Кабинета Министров принимается 
большинством голосов от общего числа депу-
татов. Данное решение принимается тайным 
голосованием. Такая процедура выражающая-
ся в недоверии отдельному члену Кабинета 
Министров существующая в Республике Аб-
хазия соответствует практики европейских 
государств. 

В соответствии со ст. 58 Конституции РА 
Парламент может выразить недоверие от-
дельному члену Кабинета Министров и вне-
сти этот вопрос Президенту, решение которо-
го является окончательным. Таким образом на 
сегодняшний день можно констатировать, что 
вопрос о доверии или недоверии отдельному 
члену Кабинета Министров будет решаться 
исключительно Президентом. Однако, на наш 
взгляд в случае острого политического кон-
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фликта между Народным Собранием и Пре-
зидентом отправка в отставку отдельного 
члена Кабинета Министров, даже если это 
Премьер-министр, будет являться для главы 
государства действенным средством для пре-
кращения конфликта. 

На наш взгляд процедура выражающаяся  
в постановлении о недоверии Премьер-
министру, учитывая его особое положение в 
Кабинете Министров, разность возможных 
порождаемых последствий постановления о 
недоверии отдельному министру или же Пре-
мьер-министру не совсем адекватно отражает 
статус фигуры Премьер-министра. Так на-
пример, в случае выражения недоверия от-
дельному министру глава государства может 
просто заменить соответствующего министра 
на другого, а в случае же недоверия Премьер-
министру в соответствии со ст. 7 Конституци-
онного Закона «о Кабинете Министров (Пра-
вительстве) Республики Абхазия»11 его от-
ставка влечет за собой отставку Кабинета 
Министров в полном составе, то есть порож-
дает совсем иные последствия. 

Таким образом, в связи с особым положе-
нием Премьер-министра, считаем, что выра-
жение недоверия должно приниматься не 
простым большинством депутатов, а обяза-
тельно необходимо одобрение квалифициро-
ванного числа депутатов, что на наш взгляд в 
большей мере будет отражать возможные 
правовые последствия, придавать такому ре-
шению больший практический и политиче-
ский вес и в тоже время являться способом 
принятия более внятных, вдумчивых решений 
депутатами. 
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прав в интересах законных обладателей. Указанные дейст-
вия осуществляются посредством воздействия на наруши-
теля. Меры юридической ответственности применяются 
в законодательно определенных пределах. 
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Постановка проблемы. В настоящее время 

реализация конституционного права на свободу 
осуществления предпринимательской деятель-
ности сопряжена с многочисленными наруше-
ниями законодательства и отсутствием государ-
ственных гарантий; кроме того, современные 
рыночные отношения и совокупность социаль-
но-экономических условий их развития нередко 
порождают сложности обеспечения законности 
предпринимательской деятельности. 

Анализ последних исследований и публи-
каций. Подходы к проблемам конституционно-
правового регулирования предпринимательской 

деятельности рассмотрены в фундаментальных 
трудах по теории права и конституционного 
права таких авторов, как Авакьян С.А., Алек-
сеев С.С., Баглай М.В., Байтин М.И., Маль- 
ко А.В., Керимов А.Д. 

Выделение нерешенных ранее частей 
общей проблемы. В работах названных и 
других ученых успешно рассмотрены вопросы 
правовой защиты свободы предприниматель-
ства и природы конституционно-правовых га-
рантий. Однако, вопросы выявления проблем-
ных аспектов конституционно-правовых гаран-
тий защиты прав предпринимателей и направ-
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лений их минимизации остаются, в большей 
степени, открытыми и требуют дальнейшего 
исследования. 

Формулировка целей статьи. Исследова-
ние сущности, содержания и особенностей ме-
ханизма реализации конституционно-правовых 
гарантий защиты прав предпринимателей. 

Изложение основного материала. Необхо-
димо отметить, что понятия защиты и охраны 
права не являются в полной мере тождествен-
ными. Понятие охраны права является более 
обширным и включает в свой состав возмож-
ность реализации любых законных мер, направ-
ленных на обеспечение интересов обладателя 
права. Охрана права предполагает наличие со-
вокупности гарантий, направленных на норма-
тивный запрет либо ограничение действий оп-
ределенного характера в отношении объекта. 

Конституционно-правовой механизм за-
щиты прав предпринимателей представляет 
собой систему следующих элементов [4]: 

 закрепленных в Конституции РФ пра-
вовых норм, гарантирующих законность 
функционирования делового рынка для 
его участников; 

 органов государственной власти, про-
фильных общественных организаций и 
объединений; 

 правовых средств, посредством приме-
нения которых может быть реализована 
деятельность по восстановлению нару-
шенного права предпринимателя. 

Гусева А.Л. отмечает, что конституцион-
но-правовой механизм защиты прав предпри-
нимателей по своей сути является сложным  
и многоаспектным правовым феноменом, 
включающим в себя как внутригосударствен-
ные, так и международные механизмы [5].  
К числу конституционных элементов струк-
туры механизма защиты прав предпринимате-
лей, по мнению данного автора, необходимо 
отнести следующие: 

 конституционное право на свободу осу-
ществления предпринимательской дея-
тельности в качестве объекта защиты; 

 правовые нормы, обеспечивающие уро-
вень защиты прав и свобод в государстве; 

 международно-правовой механизм защи-
ты прав предпринимателей; 

 институты защиты конституционных 
прав и свобод, включающие в свой состав 

систему компетентных органов власти  
и правоохранительных органов; 

 систему общественных организаций и 
объединений; 

 конституционное правосознание. 
По мнению автора статьи, приведенный 

перечень конституционных элементов являет-
ся исчерпывающим; ввиду этого, точка зрения 
Гусевой А.Л. представляется заслуживающей 
внимания при дальнейшем анализе особенно-
стей реализации механизма защиты прав 
предпринимателей на конституционном уровне. 

Условием успешной реализации консти-
туционно-правового механизма защиты прав 
предпринимателей является взаимосвязь всех 
его элементов. 

Выводы из данного исследования и пер-
спективы. Таким образом, в настоящее время 
в Российской Федерации сформирован инсти-
тут гарантий защиты прав предпринимателей, 
включающий в свой состав как общеправовые 
гарантии защиты прав и свобод, так и специ-
альные гарантии, относящиеся к предприни-
мательской деятельности. Необходимо отме-
тить, что защита прав является важнейшей 
обязанностью государства и общества. Теку-
щее положение государства на мировой арене, 
сложившаяся практика делового оборота и 
предпосылки формирования новых экономи-
ческих реалий обуславливают необходимость 
некоторого переосмысления роли отдельных 
элементов конституционно-правового меха-
низма защиты прав предпринимателей. 
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их роль по охране и защите  жизни и здоровья населения 
России. Анализируются причины и условий появления и 
распространения нелегальной алкогольной продукции. 
Предлагаются основные направления профилактических 
мероприятий по предупреждению и противодействию рас-
пространению нелегальной алкогольной продукции на 
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В статье 41 Конституции РФ [1] закреплено, 
что каждый имеет право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь [2].Сокрытие должност-
ными лицами фактов и обстоятельств, создаю-
щих угрозу для жизни и здоровья людей, вле-
чет за собой ответственность в соответствии с 
федеральным законом [3]. Именно эта дефи-
ниция является базой для правоохранитель-
ных органов по борьбе с фальсифицирован-
ной алкогольной продукцией, опасной для 
жизни и здоровья потребителей [4]. 

Полиция предназначена для защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан Российской 
Федерации. Выявление и раскрытие преступ-
лений в соответствии со ст. 2 Федерального 
Закона «О полиции» определено также в ка-
честве основного направления деятельности 
полиции [5]. 

В соответствии со ст. 2 Федерального за-
кона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» (далее — Закон об ОРД) [6], выявление 
преступлений, а также выявление и установ-
ление лиц, их подготавливающих, совершаю-
щих или совершивших признается одной из 
приоритетных задач ОРД [7]. 

Особенно актуально — это по отношению 
к алкогольному бизнесу, где проблема выяв-
ления теневого сектора очень важна не только 
со статистической и экономической точек 
зрения, но и в целях обеспечения здоровья и 
безопасности населения. Сфера производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, как отрасль 
экономики всегда была и остается в числе 
наиболее прибыльных. Алкогольный бизнес в 
значительной степени обусловлен сверхпри-
былями, получаемыми производителями и 
торговцами за счет неуплаты налогов. Этот 
рынок для криминального предприниматель-
ства имеет особое значение в силу и высокой 
ликвидности, и быстрой оборачиваемости 
вложенных средств [8]. 

В России до настоящего времени не раз-
работан более эффективный механизм регу-
лирования сферы производства и оборота ал-
когольной продукции, чем государственная 
монополия, отмененная в 1992 году. После 
вступления на рынок алкогольной продукции 
негосударственных коммерческих структур, 
созданы благоприятные условия для установ-
ления контроля над алкогольной отраслью со 
стороны организованных преступных групп  
и организованных преступных сообществ (да-

лее ОПГ и ОПС) и масштабного развития 
подпольных производств фальсифицирован-
ной алкогольной продукции [9]. 

С одной стороны, производство и оборот 
алкогольной продукции характеризуется ог-
ромными отчислениями в бюджеты различ-
ных уровней, с другой стороны, алкоголь яв-
ляется причиной смерти миллионов людей, 
фактором роста преступности и заболеваемо-
сти [10].Подавляющая часть преступлений в 
сфере незаконного производства и оборота 
алкогольной продукции выявляется на стадии 
ее реализации конечному потреблению. 

Деяния, ответственность за которые преду-
смотрена главой 30-й УК РФ, предусматривают 
под собой совершение противоправных дейст-
вий вопреки интересам государства, в связи с 
чем, они рассматриваются в качестве особого 
вида преступлений. Выявлено 713,1 тыс. лиц, 
совершивших преступления (–3,6%), удельный 
вес лиц без постоянного источника дохода 
уменьшился с 66,0% до 65,1%, а удельный вес 
ранее судимых лиц вырос с 28,2% до 
29,1%.Почти каждое второе (57,8%) расследо-
ванное преступление совершено лицами, ра-
нее совершавшими преступления, каждое 
третье (32,5%) — в состоянии алкогольного 
опьянения [11]. 

В целях выявления, пресечения и раскры-
тия незаконного оборота алкогольной продук-
ции проводятся оперативно-розыскные меро-
приятия, направленные на получение инфор-
мации данного характера. Зачастую произво-
дится недоброкачественная, нередко опасная 
для здоровья потребителей алкогольная про-
дукция, которая содержит токсичные примеси, 
опасные для жизни и здоровья потребителей. 
Трагедия с «Боярышником» в 2016 году про-
гремела на всю страну с побудила власти стра-
ны к решительным действиям. 

Президент России В.В. Путин назвал про-
изошедшее «ужасной трагедией», а равно 
большой проблемой — алкоголизацию насе-
ления. По его словам, в настоящий момент 
осуществляется комплекс мер по борьбе с 
этим явлением [12]. 

Распространенность преступлений в сфере 
производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции на се-
годня является одним из источников угроз на-
циональной и экономической безопасности [13]. 

Мониторинг экономической ситуации в 
сфере производства и оборота этилового спир-
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та, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции является неотъемлемой частью оператив-
ной обстановки. Незаконным производством 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
занимаются как официальные предприятия, так 
и подпольные цеха [14]. 

Нелегальный алкогольный рынок делится 
в основном на две части: 

 подпольный рынок, когда алкоголь про-
дается из рук в руки, на стихийных рын-
ках и в других неустановленных местах; 

 продажа алкогольной продукции с под-
дельными марками в рознице. 

Рост нелегального алкогольного рынка 
напрямую зависит от цены на водку, которая 
за последние пять лет подорожала в 4 раза 
пропорционально росту ставки акциза и это 
не предел. 

Наиболее распространенные нарушения 
продажи алкогольной продукции: 

 нарушение декларирования; 
 выпуск и оборот немаркируемой алко-
гольной продукции; 

 отсутствие лицензии. 
Типичные способы совершения экономиче-

ских преступлений в сфере незаконного произ-
водства и оборота алкогольной продукции: 

 кустарное производство алкогольной 
продукции; 

 производство на мощностях ликерово-
дочных организаций с приостановлен-
ными и аннулируемыми лицензиями; 

 незаконное хранение алкогольной про-
дукции; 

 незаконный сбыт алкогольной продукции; 
 незаконная перевозка алкогольной про-
дукции; 

 хищение алкогольной продукции; 
 незаконное изготовление, использование 
поддельных специальных федеральных 
и акцизных марок для маркировки алко-
гольной продукции. 

Эти нарушения выступают поисковыми 
признаками для оперативных подразделений 
ЭБиПК. В целях стабилизации ситуации на 
алкогольном рынке действует единая госу-
дарственная автоматизированная информаци-
онная система (ЕГАИС) на оптовую и роз-
ничную продажу алкогольной продукции [15]. 
Сфера производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции стала вызывать особое беспокой-
ство из-за масштабов ее криминализации. 

Незаконный оборот алкогольной продук-
ции, складывается из совокупности противо-
правных действий, связанных с производст-
вом, хранением, перемещением данного вида 
продукции, использованием, что связывает 
отдельные формы и виды преступной деятель-
ности в одну цепочку. Сфера производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции делают ее весь-
ма привлекательной для организованных пре-
ступных сообществ. Незаконным производст-
вом и оборотом алкогольной продукции зани-
маются организованные преступные группы и 
организованные преступные сообщества [16]. 

Выявление и установление ОПГ и ОПС, 
совершающих преступления в сфере незакон-
ного производства и оборота алкогольной 
продукции, следует определить как инициа-
тивную деятельность заинтересованных опе-
ративных подразделений ОВД по получению 
исходной оперативной информации в виде 
сведений о признаках и конкретных фактах 
преступной деятельности ОПГ в исследуемой 
отрасли экономики, об участниках ОПГ, о 
признаках организованности и интересующих 
сведений, которые требуют фиксации, оценки 
и последующей оперативной проверки [17]. 

Оперативно-розыскная деятельность опе-
ративных подразделений по выявлению ОПГ 
и ОПС, действующих в сфере алкогольного 
бизнеса, должна состоять в механизме обес-
печения непрерывного потока информации в 
адрес инициатора поиска. В таком механизме 
оперативный сотрудник выступает в роли 
ключевого звена, который получает и анали-
зирует информацию с позиции ее значимости. 
Критерий значимости, по нашему мнению, в 
данном случае должен исходить из свойства 
«полезности информации» для решения задач 
ОРД. Иными словами не каждая поступающая 
в адрес оперативных подразделений инфор-
мация может считаться оперативно значимой, 
заслуживающей внимания со стороны ОВД, 
нуждающейся в оперативной проверке [18]. 

Самое главное необходимо установить 
конкретное место производства фальсифици-
рованного алкоголя. А «бутлегеры» ведущие 
незаконную деятельность, соблюдают все ме-
ры конспирации. Учитывая масштабы дея-
тельности подпольных цеховиков по произ-
водству контрафактного спиртного, нужно 
проводить длительные оперативно-розыскные 
мероприятия. Необходимо обязательное изъя-
тие у нелегальных производителей техноло-
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гическое оборудование, предназначенное для 
производства этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, а также 
транспортных средств, предназначенных для 
ее транспортировки. 

Основным элементом указанного меха-
низма является организация оперативного об-
служивания территории и объектов, реали-
зующих и производящих спиртосодержащую 
продукцию. Необходимо ограничить ввоз фи-
зическими лицами на территорию Российской 
Федерации с территории государств — членов 
Таможенного союза дешевой, немаркирован-
ной алкогольной продукции (до 5 литров). 

Оперативное обслуживание объектов и 
отраслей экономики предусматривает поиск 
и собирание разведывательной первичной 
информации, позволяющей распознать тай-
ные признаки экономических преступлений, 
обстоятельства, причины и условиях их со-
вершения [19]. 

Значительное место в алкогольном бизнесе 
занимают мелкие субъекты предприниматель-
ской деятельности, занятые в этой сфере ле-
гально, а также организации, индивидуальные 
предприниматели и отдельные граждане, осу-
ществляющие незаконный оборот алкогольной 
продукции [20]. Поэтому совокупность таких 
объектов следует рассматривать как единую 
самостоятельную отрасль экономики, опера-
тивное обслуживание которой можно осуще-
ствлять по отраслевому принципу. 

В настоящее время эффективность поиско-
вой работы оперативных подразделений по 
выявлению ОПГ и ОПС, занятых в сфере неза-
конного производства и оборота алкогольной 
продукции, остается на низком уровне [21]. 

Внедрение ОПГ новых способов и меха-
низмов совершения преступлений в исследуе-
мой отрасли экономики обуславливают необ-
ходимость поиска путей совершенствования 
деятельности подразделений ЭБиПК, которые 
несут основную нагрузку по их выявлению и 
раскрытию. 

Организаторы преступных групп и сооб-
ществ, зачастую обладают познаниями в об-
ласти предпринимательской деятельности, 
имеют обширные связи в контролирующих 
ведомствах, а также в правоохранительной 
системе [22]. Участники ОПГ и ОПС нередко 
осведомлены о методах и средствах, приме-
няемых органами внутренних дел в борьбе с 
преступностью в алкогольной отрасли. 

Решение оперативно-розыскных задач по 
выявлению ОПГ и ОПС может быть достиг-
нуто в условиях применения оперативными 
подразделениями ОВД всего арсенала имею-
щихся сил, средств и методов ОРД, превосхо-
дящего современный уровень развития ОПГ и 
ОПС занятых в сфере незаконного производ-
ства и оборота алкогольной продукции [23]. 

Существует еще одна проблема и заклю-
чается она в том, что полномочия по контро-
лю за производством и оборотом спирта на-
ходятся у нескольких органов (Росалкоголь 
регулирование, МВД Росси, Минпромторг 
России, Минздрав России), где контроль за 
производством и оборотом спирта и лекарст-
венных препаратов между ними законодатель-
но не разграничен. В работе данных ведомств 
имеет место дублирование, что снижает эф-
фективность контроля. 

Таким образом, предупреждение, выявле-
ние и раскрытие, а также разработка право-
вых, организационно-тактических мер по по-
вышению эффективности борьбы с экономи-
ческими и коррупционными преступлениями 
на объектах сферы производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции во многом зависит от 
глубокого мониторинга состояния на них эко-
номической ситуации и взаимодействующими 
субъектами в данной сфере. 
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Уголовно-процессуальные гарантии опре-

деляют предусмотренную законом систему 
правовых средств, обеспечивающих участни-
кам уголовного судопроизводства возмож-
ность использования их прав и выполнения 
обязанностей. Одной из составляющих уго-
ловно-процессуальных гарантий являются 
принципы уголовного судопроизводства, кото-
рые, в свою очередь, вытекают из общеправо-
вых положений, установленных Конституцией 
Российской Федерации (далее – Конституция 
РФ). Это подтверждается тем, что, отечествен-
ный законодатель, согласно ст. 1 УПК РФ, от-

носит Конституцию РФ к одному из наиваж-
нейших источников уголовно-процессуального 
права, при условии, если она не противоречит 
общепризнанным нормам и принципам меж-
дународного законодательства, что урегулиро-
вано ч. 3 ст. 1 УПК РФ. Положения, касаю-
щиеся общеправовых национальных принци-
пов в соотношении с отраслевыми (уголовно-
процессуальными), определяют их значение и 
содержание в сфере регулирования уголовно-
процессуальной деятельности, выступающей, 
как уже упоминалось ранее, составной частью 
системы гарантий правовой защищенности 
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личности, вовлеченной в уголовных процесс. 
Признание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина провозглашены в 
качестве основной из обязанностей государст-
ва (ст. 2 Конституции РФ). В соответствии с 
конституционными требованиями содержание 
положений, закрепленных в качестве принци-
пов уголовно-процессуального закона (гл. 2 
УПК РФ), обусловили формирование основ 
обеспечения защиты прав, свобод и законных 
интересов участников уголовного судопроиз-
водства, формирование содержания их статуса. 

Мы согласны с утверждением о том, что 
положения УПК РФ предусматривают опреде-
ленные ограничения конституционных прав 
граждан на частную собственность, неприкос-
новенность жилища, частной жизни, на лич-
ную и семейную тайну, тайну переписки, те-
лефонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений (статьи 23, 25, 35, 36 
Конституции РФ) и другие, обязывающие го-
сударственные органы и должностные лица 
неукоснительно соблюдать гарантии, уста-
новленные в отношении названных прав 
Конституцией РФ и уголовно-процессуальным 
законом1. 

Право обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц в досудебном 
производстве как гарантия судебной защиты 
прав и свобод граждан в уголовном судопро-
изводстве установлено ст. 46 Конституции РФ 
и ст. 19 УПК РФ. Правом на обжалование ре-
шений и действий (бездействия) должностных 
лиц, осуществляющих уголовное преследова-
ние, обладают любые лица в той части, в ко-
торой производимые процессуальные дейст-
вия и принимаемые процессуальные решения 
затрагивают их права и законные интересы. В 
силу части 4 статьи 7 УПК РФ постановление 
судьи, вынесенное по результатам рассмотре-
ния жалобы, должно быть законным, обосно-
ванным и мотивированным, основанным на 
исследованных материалах с проверкой дово-
дов, приведенных заявителем2. 

Право на свободу является основопола-
гающим правом человека. Конституция РФ 
(ст. 22) и УПК РФ (ст. 10) допускают возмож-
ность ограничения права на свободу лишь в 
той мере, в какой оно необходимо в опреде-
ленных законом целях и в установленном за-
коном порядке. При разрешении вопросов, 

связанных с применением законодательства о 
мерах пресечения, судам исходя из презумп-
ции невиновности следует соблюдать баланс 
между публичными интересами, связанными 
с применением мер процессуального принужде-
ния, и важностью права на свободу личности3. 

Основанное на положениях Конституции 
РФ (ст. 2, 17—19, 45—54, 118, 120, 123) и ме-
ждународно-правовых актов (ст. 14 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических 
правах от 16 декабря 1966 года, ст. 6 Конвен-
ции о защите прав человека и основных сво-
бод от 4 ноября 1950 года) право на справед-
ливое судебное разбирательство реализуется в 
суде первой инстанции в ходе публичного 
слушания уголовного дела в разумный срок 
(ст. 6.1 УПК РФ) независимым (ст. 8.1 УПК 
РФ), беспристрастным и компетентным судом 
(ст. 8 УПК РФ) при соблюдении принципов 
презумпции невиновности (ст. 14 УПК РФ), 
обеспечения обвиняемому права на защиту 
(ст. 16 УПК РФ), состязательности и равнопра-
вия сторон (ст. 15 УПК РФ), всех иных прин-
ципов уголовного судопроизводства и норм 
уголовно-процессуального законодательства. 

Рассмотрение уголовного дела в суде пер-
вой инстанции в точном соответствии с уста-
новленным законом порядком, отвечающим 
критериям справедливого судебного разбира-
тельства, служит надежной гарантией защиты 
прав и законных интересов лиц и организа-
ций, потерпевших от преступлений, и защиты 
личности от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и 
свобод4 (ст. 6 УПК РФ). 

В силу конституционного положения об 
осуществлении судопроизводства на основе 
состязательности и равноправия сторон (ч. 3 
ст. 123 Конституции РФ) суд по каждому делу 
обеспечивает равенство прав участников судеб-
ного разбирательства по представлению и ис-
следованию доказательств и заявлению хода-
тайств (ч. 3, 4 ст. 15 УПК РФ). При рассмотре-
нии уголовных дел должен соблюдаться закре-
пленный в ст. 49 Конституции РФ принцип 
презумпции невиновности, согласно которому 
каждый обвиняемый в совершении преступ-
ления считается невиновным, пока его винов-
ность не будет доказана в предусмотренном 
федеральным законом порядке и установлена 
вступившим в законную силу приговором суда. 
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При этом с учетом положений вышеназванной 
конституционной нормы недопустимо возла-
гать на обвиняемого (подсудимого) доказыва-
ние своей невиновности, что отражено уже в 
ст. 14 УПК РФ. Судам в этом контексте необ-
ходимо иметь в виду, что в соответствии с ч. 3 
ст. 49 Конституции Российской Федерации 
неустранимые сомнения в виновности обви-
няемого (подсудимого) должны толковаться  
в его пользу5. 

Обеспечение права на защиту является 
обязанностью государства и необходимым 
условием справедливого правосудия. Право 
на защиту каждого, кто подвергся уголовному 
преследованию, признается и гарантируется 
статьями 17, 45, 46, 48, 123 Конституции РФ, 
общепризнанными принципами и нормами 
международного права и международными 
договорами Российской Федерации в качестве 
одного из основных прав человека и гражда-
нина. Порядок реализации данного конститу-
ционного права определяется УПК РФ (ст. 16 
УПК), при применении норм которого должны 
учитываться правовые позиции Конституци-
онного Суда Российской Федерации и практи-
ка Европейского Суда по правам человека6. 

В ч. 2 ст. 26 Конституции РФ закреплено 
право каждого на пользование родным язы-
ком. В силу указанной конституционной нор-
мы, а также в соответствии с положениями ч. 
2 ст. 18 УПК РФ суд обязан разъяснить и 
обеспечить участвующим в деле лицам право 
делать заявления, давать объяснения и пока-
зания, заявлять ходатайства, подавать жалобы 
и выступать в суде на родном языке или дру-
гом языке, которым они владеют, а также 
пользоваться услугами переводчика. 

Отмечается, что в юридической литературе 
имеет место позиция, согласно которой поло-
жения гл. 2 УПК РФ «Принципы уголовного 
судопроизводства» перенасыщены статьями, 
дублирующими отдельные нормы Конститу-
ции РФ, устанавливающие гарантии правово-
го статуса личности. Тем не менее, готовы 
согласиться с высказанным мнением с учетом 
представленного нами тщательного анализа 
законодательной основы, поскольку сущест-
вуют проблемы, вытекающие из него, что на-
ходит отражение в дискуссионной полемике. 
В их числе чрезмерная декларативность, из-

лишняя идеологизированность, ориентиро-
ванность на отстаивание интересов участни-
ков, выступающих на стороне защиты. Все 
это порождает дисбаланс между назначением 
и принципами уголовного процесса, создает 
иллюзию приоритетности обеспечения прав 
лиц, подвергаемых уголовному преследова-
нию, меньшей значимости прав потерпевших. 
Однако на фоне систематических изменений и 
дополнений уголовно-процессуального закона 
нормы, закрепляющие принципы, остаются 
самой стабильной его частью, изменения ре-
дакционного плана претерпели лишь отдель-
ные из них7. 

Прослеженная в рамках настоящей статьи 
взаимосвязь принципов уголовного судопро-
изводства предопределена современным со-
стоянием законодательной техники, но и со-
циально-экономическими условиями жизни 
общества и пока не предполагает коренных 
преобразований в этой сфере. 
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Annotation. . In recent years, relations between the state and 
the individual have undergone significant changes in Russia, 
primarily aimed at ensuring the rights and freedoms of every-
one. The Constitution of the Russian Federation as the basic 
law of the state, which recognizes man, his rights and free-
doms as the highest value, establishes the duty of the state to 
recognize, observe and protect the rights and freedoms of man 
and citizen (art. 2), proclaims the protection of the legal rights 
of victims of crime, provision of victims « access to justice 
(article 52). 

Аннотация. В России в последние годы отношения между 
государством и личностью претерпевают существенные 
изменения, направленные, прежде всего, на обеспечение 
прав и свобод каждого человека. Определяющая роль в 
этом процессе принадлежит Конституции Российской Фе-
дерации как основному закону государства, которая при-
знает человека, его права и свободы высшей ценностью, 
устанавливает обязанность государства признавать, со-
блюдать и защищать права и свободы человека и гражда-
нина (ст. 2), провозглашает охрану законом прав потер-
певших от преступлений, обеспечение государством дос-
тупа потерпевших к правосудию (ст. 52). 

Key words: victim, criminal proceedings, access to justice, 
rights of the victim 
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В связи с указанными конституционными 

положениями чрезвычайно актуальными яв-
ляются вопросы, связанные с обеспечением 
потерпевшему доступа к правосудию. 

Отметим, что в последние годы законодате-
лем неоднократно вносились изменения и до-
полнения в ст. 42 УПК РФ, устанавливающую 
понятие и процессуальное положение потер-
певшего. Тем самым в законе не только уточнен 
порядок признания лица потерпевшим, но и 
расширены его процессуальные права. 

Так, согласно ч. 1 ст. 42 УПК РФ потер-
певшим является физическое лицо, которому 
преступлением причинен физический, имуще-
ственный и моральный вред, а также юридиче-

ское лицо в случае причинения преступлением 
вреда его имуществу и деловой репутации. 

При этом, термин «является» указывает, 
что понятие потерпевшего сформулировано в 
уголовно-процессуальном законе исходя из 
фактического положения соответствующего 
лица (материальный подход). Однако во из-
бежание процессуальной неопределенности 
официальный процессуальный статус приоб-
ретается потерпевшим только на основании 
соответствующего постановления дознавате-
ля, следователя, судьи, определения суда 
(формальный подход). По указанной причине 
чрезвычайно важным является вопрос о свое-
временности вынесения постановления о при-
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знании потерпевшим. Если в рамках класси-
ческой отечественной процессуальной тради-
ции лицо признавалось потерпевшим только 
после получения достаточных доказательств, 
указывающих на факт причинения вреда, то  
в последние годы подход изменился1. 

В соответствии с действующей редакцией 
ч. 1 ст. 42 УПК РФ, решение о признании 
лица потерпевшим необходимо принимать 
незамедлительно с момента возбуждения 
уголовного дела и оформлять постановлени-
ем дознавателем, следователя, судьи или оп-
ределением суда. Если на момент возбужде-
ния уголовного дела отсутствуют сведения о 
лице, которому преступлением причинен 
вред, решение о признании потерпевшим 
принимается незамедлительно после получе-
ния данных об этом лице. 

Казалось бы, что порядок признания лица 
потерпевшим изложен законодателем после 
внесения в него изменений Федеральным За-
коном от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ безу-
пречно. Однако в правоприменительной прак-
тике продолжают встречаться ситуации, когда 
лицо признается потерпевшим не своевре-
менно, что бесспорно, нарушает его консти-
туционное право на доступ к правосудию, по-
скольку оно лишено возможности своевре-
менно реализовывать свои права, участвовать 
при производстве по уголовному делу. 

На такие и другие нарушения, связанные с 
обеспечением прав потерпевших указывает в 
своем докладе Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации Т.Н. Мос-
калькова, приводя следующий пример. Граж-
данка П., у которой в ДТП погиб сын, была 
признана потерпевшей только через 10 месяцев 
после ее многочисленных обращений в контро-
лирующие и надзирающие органы. С момента 
возбуждения уголовного дела следователем 
неоднократно принимались необоснованные 
решения о приостановлении предварительно-
го следствия в связи с неустановлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обви-
няемого, в то время как водитель автомобиля, 
выехавшего на полосу встречного движения и 

совершившего столкновение, был известен 
изначально. По делу не были проведены не-
обходимые судебные экспертизы, допрошены 
очевидцы ДТП и осуществлены иные следст-
венные действия, направленные на установ-
ление всех обстоятельств совершенного пре-
ступления. Кроме того, следователь в нару-
шение требований ч. 1 ст. 209 УПК РФ не 
уведомлял потерпевшую о принятом по делу 
процессуальном решении о приостановлении 
предварительного следствия. После обраще-
ния Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации к прокурору Новго-
родской области очередное необоснованное 
постановление следователя было отменено, 
следствие возобновлено, а в адрес руководи-
теля вышеуказанного следственного органа 
внесено представление об устранении нару-
шений уголовно-процессуального законода-
тельства2. Полагаем, что в целях недопущения 
подобных ситуаций чрезвычайно важен над-
лежащий ведомственный процессуальный 
контроль и прокурорский надзор. 

Кроме того, заслуживает внимания вопрос 
о регламентации в УПК РФ порядка ознаком-
ления потерпевшего с материалами прекра-
щенного уголовного дела. 

При этом отметим, что согласно п. 12 ч. 2 
ст. 42 УПК РФ потерпевший вправе знако-
миться по окончании предварительного рас-
следования, в том числе в случае прекраще-
ния уголовного дела, со всеми материалами 
уголовного дела, выписывать из него любые 
сведения и в любом объеме, снимать корпии с 
материалов уголовного дела, в том числе с 
помощью технических средств. 

Далее законодатель в рассматриваемом 
пункте закона указывает, что если в уголов-
ном деле участвуют несколько потерпевших, 
каждый из них вправе знакомиться с теми ма-
териалами уголовного дела, которые касаются 
вреда, причиненного данному потерпевшему. 
Прежде всего, укажем, что такая формули-
ровка закона, если буквально подходить к ее 
толкованию подразумевает не полное озна-
комление со всеми материалами дела, а только 
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частичное, т.е. ознакомление с отдельными 
материалами. Думается, что такой подход за-
конодателя неверный, поскольку любой по-
терпевший, даже если несколько лиц признаны 
потерпевшими по уголовному делу, должны 
получить право изучить все уголовное дело. 

Вернемся к вопросу о правах потерпевше-
го при прекращении уголовного дела и уго-
ловного преследования. В главе 29 УПК РФ 
регламентирующей порядок прекращения 
уголовного дела не установлен порядок озна-
комления потерпевшего с материалами уго-
ловного дела, как это регламентировано при 
окончании предварительного следствия с об-
винительным заключением или дознания в 
общем порядке с обвинительным актом, доз-
нания в сокращенной форме с обвинительным 
постановлением. 

Согласно ч. 4 ст. 213 УПК РФ следователь 
вручает либо направляет копию постановле-
ния о прекращении уголовного дела лицу, в 
отношении которого прекращено уголовное 
преследование, потерпевшему, гражданскому 
истцу и гражданскому ответчику. 

Поскольку прекращение уголовного дела 
является формой окончания предварительного 
расследования (ст. 158 УПК РФ), то потер-
певший имеет право реализовать свое право, 
установленное п. 12 ч. 2 ст. 42 на ознакомле-
ние с материалами прекращенного уголовного 
дела.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Однако для того, чтобы был установлен 
единообразный порядок ознакомления по-
терпевшего с уголовным делом производст-
во, по которому прекращено, необходимо 
его регламентировать в законе, что позволит 
исключить нарушение права потерпевшего 
на доступ к правосудию незаконным реше-
нием о прекращении уголовного дела. В та-
ком случае потерпевший сможет обосно-
ванно обжаловать принятое решение долж-
ностным лицом, ведущим производство по 
уголовному делу. 

Таким образом, очевидно, что вопросы, 
связанные с реализацией конституционного 
положения о доступе потерпевшего к право-
судию, в современный период остаются дос-
таточно актуальными. В этой связи важней-
шее значение имеет развитие не только зако-
нодательства, но и правоприменительной 
практики. 

 
 
 
 
 

                                             
1 См.: Курс уголовного процесса /Под ред. д.ю.н., проф. 
Л.В. Головко. 2-е изд., испр. М., 2017. С. 334-335. 
2 Доклад Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации за 2016 год. / ombudsmanrf.org/ om-
budsman/document/ezhegodnye_doklady 
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researchers. Especially specifically considered interaction took 
place in the Ancient world, where the level of social develop-
ment and worldview was associated with natural divine phe-
nomena, which were gradually transformed into the emerging 
state power. 

Аннотация. Вопросы взаимовлияния и взаимодействия 
духовной и светской власти всегда занимали умы исследова-
телей. Особенно специфично рассматриваемое взаимодей-
ствие протекало в Древнем мире, где уровень общественного 
развития и миропонимания ассоциировался с природными 
божественными явлениями, которые были постепенно 
были трансформированы на формирующуюся государст-
венную власть. 
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Историческое развитие религиозных пред-

ставлений и становление первых обществен-
ных и государственных институтов у всех 
древних народов протекали параллельно. 
Причем на ранних этапах человеческой исто-
рии разделения жизненных сфер на сакраль-
ную и профанную просто не существовало, 
вследствие чего государство и религия пред-
ставали как единое и неразделимое целое, а 
само государство было практически раство-
рено в универсуме древних религиозных сис-
тем1. Практическим воплощением, которого 
являлось следующее правило: «Если человек 
украдет достояние бога или дворца, то этого 
человека должно убить; а также того, кто 
примет из его рук украденное, должно 
убить»2. При этом религия в древности вы-
ступала в качестве формообразующего факто-

ра по отношению ко всем гражданским и го-
сударственным институтам3. 

В древних обществах, где изменения про-
исходили медленно, где социальное положе-
ния человека было, как правило, определено 
со дня рождения, а его действия, помимо лич-
ной воли, диктовались системой связей с дру-
гими людьми (сородичами, сообщниками, а 
также людьми, стоящими выше или ниже его 
на социальной лестнице), люди полагались на 
извечную «заданность» миропорядка, на свое  
место в коллективе, унаследованное от пред-
ков. Когда же традиционные связи начинают 
разрушаться, когда теряется уверенность в 
завтрашнем дне, когда судьбы людей начи-
нают зависеть от прихоти полководцев или 
правителей, человек ощущает себя обособ-
ленным, затерянным в непонятном ему и вра-
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ждебном мире. В этих условиях для него вы-
двигаются на первый план вопросы о смысле 
жизни, о причинах удач и неудач, о справед-
ливости или несправедливости всего миропо-
рядка, о способах спасения, избавления от 
страданий, от смерти ответы на которые чело-
век стал искать в религиозных верованиях4. 

Древний человек жил религией и не отде-
лял ее  от публичной и частной сферы своего 
бытия, так как для первобытного человека не 
существовало резкой границы между сверхъ-
естественным и естественным. По словам А. 
Меня, «мир для них был един, и силы види-
мые переплетались в нем неразрывно с неви-
димыми»5. Поэтому нераздельность религии и 
нравов, политики и морали всегда являлись 
«визитной карточкой» древнего правосозна-
ния6. Характерно, что предания первобытных 
народов сохранили воспоминания о тех же 
событиях, что описаны в Книге Бытия, но они 
уже значительно искажены. Мифы Ассирии и 
Вавилона рассказывают о Всемирном потопе, 
содержат намеки на историю о грехопадении. 
В книгах шумеро-аккадского периода сохра-
нились предания о восстании товарных сил 
против Божества7. Память о восстании злых, 
мятежных духов против устроителей мира 
еще живет, но сама личность Бога была забы-
та. В тоже время, «воспоминание о Не м, хотя 
и смутное, не позволяло религиозному созна-
нию успокоиться на подстановке на место 
этого Субъекта какого-либо другого как не 
отвечающего идее этого Субъекта»8. 

Хотя этот процесс забвения шел непрямо-
линейно, ему присуща своя логика. Если в 
древнейшие времена у всех людей еще было 
много преданий о Творце, то со временем эти 
предания все  больше заглушались, внимание 
постепенно переносилось на «сотворенное», 
то есть на природу (естество), которая в итоге 
полностью заслонила собой Творца. В приро-
де и ее явлениях стали усматривать высшую 
силу, ее стали наделять теми духовными 
свойствами, которые человек переносил с се-
бя, полагая, что раз они есть у него, то долж-
ны быть и у природы9. Таким образом, проис-
ходит одушевление сил природы. Поскольку 
явлений природы много, все они одухотворяют-
ся и появляются различные духи-боги, которых 
человек воспринимает как более могуществен-

ных, нежели он сам, зависимость от которых 
постоянно ощущает. Этих богов он начинает 
классифицировать, затем несколько богов со-
единяет в одного, пока не достигается убеж-
дение, что все они составляют одну душу, не-
раздельную от матери-природы10. 

На самых ранних ступенях развития пер-
вобытной религий не существует ни жрецов, 
ни колдунов, а обряды выполняются или лю-
бым из членов племени, или чаще старейши-
нами племени, имеющими опыт выполнения 
соответствующих церемоний.  

Нравственные нормы первобытного обще-
ства складывались под влиянием существо-
вавших общественных отношений при этом 
имели синкретический характер и содержали 
в себе одновременно религиозные, моральные 
и социальные императивы в виде мифов, то-
темических ритуалов11. 

По мере разложения общинно-родового 
строя, нараставшее экономическое неравенст-
во вело к усилению единоличной власти вож-
дей, установлению социальных привилегий 
для отдельных категорий социума. Власть 
вождей из родовых общин, прежде пользовав-
шихся чисто моральным авторитетом, посте-
пенно превращается в наследственных деспо-
тов, власть которых поддерживалась прямым 
насилием. Появились и военные предводители 
(короли, цари, князья), которые властвовали, 
опираясь на свою военную дружину12, разраба-
тывая и воплощая в жизнь надобщинные меха-
низмы социально-нормативной регуляции в 
лице формирующейся управленческой про-
слойки соплеменников. 

Новая, деспотическая власть вождя-короля 
(царя, князя), не опирающаяся на традиционное 
уважение, на моральный авторитет и дедовские 
обычай, нуждалась в поддержке более постоян-
ной и глубокой, чем голое насилие, — в под-
держке идеологической. Такую поддержку дала 
религия, освятившая сверхъестественной санк-
цией растущую власть вождей на основе выра-
ботке системы религиозно-мифологического 
обоснования кастового характера общества в 
формирующемся протогосударстве13.  

Культ обожествленного вождя, правителя-
символа, посредника между миром живых и 
умерших, людей и богов, был тесно связан не 
только с представлением о сакральной святости 



INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL AND STATE LAW 

 

№ 1 / 2019 88

власть имущего, обладавшего магической си-
лой, но также и с уверенностью в том, что 
именно молитвы и просьбы вождя скорее 
дойдут до божества и будут максимально ре-
зультативны. Эта имевшая, по выражению 
Л.С. Васильева, «объективные резоны уве-
ренность способствовала тому, что в ранних 
политических структурах типа протогосу-
дарств вождь-правитель чаще всего одновре-
менно был и первосвященником, т.е. высшим 
жрецом сверхъестественных сил, с течением 
времени все более определенно олицетворяв-
шихся в символическом облике бога, стано-
вившегося могущественным покровителем 
данной политической структуры. В честь это-
го-то своего бога в великом и многонаселен-
ном разными богами мире сверхъестественно-
го и строился храм, в котором вождь-
первосвященник отправлял необходимые ри-
туалы. Логично и естественно, что храм ока-
зывался как символом религиозной связи жи-
вых с богами, так и центром всей жизни про-
тогосударства»14. 

Первосвященник, по мнению Л.А. Анд-
реевой, по понятиям того времени, — это 
главный по должности священнослужитель, 
обязанностями которого являлись: 

 совершение основных религиозных це-
ремоний, которые воплощают религи-
озное вероучение и символически вос-
производят основные сакральные собы-
тия мифологического цикла; 

 руководство церковью и ее представи-
тельство вовне15. 

Поэтому соединение царского титула с 
отправлением жреческих обязанностей, по 
мнению Дж. Фрэзера, было обычным делом, 
повсеместным: тевтонские вожди в языче-
скую эпоху выполняли функции великих 
жрецов; в Китае публичные жертвоприноше-
ния совершались императорами по правилам, 
предусмотренным ритуальными книгами; в 
монархиях Гала в Восточной Африке царь 
приносит жертвы на горных вершинах и регу-
лирует принесение человеческих жертв; на 
острове Мадагаскар правитель был одновре-
менно верховным жрецом и так далее16.  

Сакрализация власти общественного ли-
дера, вождя, по мнению С.А. Токарева, в 
древних культах проявляется в трех формах, 

впрочем, одна с другой связанных: во-первых, 
в сверхъестественной санкции его авторитета 
как опирающегося на магическую силу (мана, 
оренда и тому подобное) или на поддержку 
могущественного духа17; во-вторых, в почи-
тании умерших вождей, превращающихся в 
опасных духов; и, в-третьих, в выполнении 
вождем культовых и ритуальных функции18. 
Следовательно, удовлетворение обществен-
ных потребностей позволяло занять данному 
субъекту влиятельное положение в обществе, 
так как по твердому убеждению Цицерона: 
«лучше царя не бывает никого, так как… все-
ми богами правит воля одного»19. 

Отношение к живым вождям как к полу-
божествам, священным особам проявлялось в 
различных обычаях и запретах. Так, с верой в 
мана (Меланезия) была связана и идея табу 
(Полинезия)20, тотем (Северная Америка)21, 
барака (Северная Африка), которые проявля-
лись в общественной жизни. Табу связыва-
лось с принятием пищи, с хозяйственными 
занятиями, с войной, с погребальными обря-
дами и прочее. Важнейшим же средоточием 
системы табу была, по мнению Дж. Фрэзера, 
личность вождя и сфера его власти22, так как 
вождь сам был табу для окружающих. Осо-
бенно священными и табуированными счита-
лись голова вождя и его набедренная повязка. 
Все, что соприкасалось с вождем, становилось 
для соплеменников табу: его пища, жилье, 
одежда и тому подобное. Если вождь, хотя бы 
случайно, прикасался к чужой вещи, она ста-
новилась табу для его владельца. Если вождь 
входил в чью-нибудь хижину, хозяева более 
не могли в ней жить. Так, у вождя острова 
Таити были особые носильщики, переносив-
шие его на своих плечах, когда он хотел вый-
ти за пределы своей резиденции, чтобы он не 
ступил ногой на землю: иначе и земля под его 
ногами стала бы табу для его подданных. 
Вождь обычно мог по произволу наложить 
табу, постоянное или временное, на что угод-
но. Нарушение табу в одних случаях каралось 
самим вождем, в других считалось, что нару-
шителя должно постигнуть сверхъестествен-
ное наказание23. Поэтому из суеверного стра-
ха перед священным вождем табуировалось 
его имя, которое никто не смел произнести. 
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Еще чаще и еще строже табуировалось имя 
умершего вождя. 

Таким образом, по выражению Л.А. Тихо-
мирова, происходило «обожествление предков, 
которые вместе с тем являются родоначаль-
никами царствующей династии… выразите-
лями духа и верований народа»24. Присутст-
вие этого элемента в древних царствах по-
всюду более или менее заметно. Многочис-
ленные и очень яркие примеры обожествле-
ния и культа вождей царей можно найти п-
рактически во всех примитивных религиях, 
где имеет место сакрализация личности вождя 
племени, рода и выделение профессионального 
жречества как особой общественной группы. 
Так, например, в Лоанго (Западная Африка) 
народ чтил своего вождя (царя) как бога; ти-
тул его был Самби, или Панго, что означает 
«бог». Люди верили, что он может посылать 
дождь и вообще отвечает за явления природы. 
Поэтому народ раз в год, в декабре, обращался 
к вождю выпросить дождя для посевов. 
Вождь совершал тогда обряд вызывания дож-
дя, пуская вверх стрелу. При неурожае или 
при неудаче рыбной ловли племя обвиняло во 
всем вождя и отрешало его от должности. У 
некоторых народов был даже обычай умер-
щвлять вождя при первых признаках его по-
старения или через определенное число лет, 
ибо считалось, что одряхлевший вождь уже не 
может поддерживать магически равновесие 
сил природы25.  

Характерно, и то, как отражается социаль-
ное расслоение при сакрализации власти вож-
дя в представлениях о загробной жизни.  
В древнем обществе существовало представ-
ление о том, что после смерти души вождей и 
души простых людей ожидает различная 
судьба: вожди попадают в счастливую страну 
(некое подобие рая, которое иногда распола-
гали на небесах), а души незнатных людей 
отправлялись в темное место под землей. По-
этому после смерти душа вождя нередко по-
читалась как божество. Места погребений во-
ждей и знати нередко становились святили-
щами, где совершались религиозные обряды, 
приносились жертвоприношения, стояли изо-
бражения богов26. Так было в Новой Зелан-
дии, на Тонго27. Согласно религиозным воз-
зрениям инков, Император — Верховный 

Инка — признавался потомком Солнца. Он 
являлся посредником между верхними и ниж-
ними мирами. Считалось, что он бессмертен, 
то есть даже после физической смерти про-
должает сохранять свою власть над живущи-
ми на земле людьми28. Поэтому тело умерше-
го владыки подвергали мумификации, а наи-
более преданные слуги и любимые жены кон-
чали жизнь ритуальным самоубийством либо 
же позволяли похоронить себя живыми, желая 
находиться в услужении своим церковным 
особам. После бальзамирования тело импера-
тора устанавливали перед изображением 
Солнца в храме Куско — в главном государ-
ственном святилище, где в его честь совер-
шались многочисленные жертвоприношения 
в течение года29. 

Более того, пережитки этих суеверий про-
являлись и в относительно более поздние 
времена. Так, считалось что английские коро-
ли обладают способностью прикосновением 
руки исцелять от ряда болезней. Чудесным 
даром излечения пользовалась королева Ели-
завета (1558—1603 гг.), король Карл I (1625—
1649 гг.), король Карл II (1660-1685 гг.), ко-
роль Вильгельм III(1688—1702 гг.)30. 

Развитие языка, письменности, фольклора, 
побудило древнего человека и к развитию ми-
ровоззренческих идей, способствовало даль-
нейшей сакрализации власти общественного 
лидера, вождя.  

Таким образом, общественное (публич-
ное) признание высшего, божественного ав-
торитета, власти вождя на тот исторический 
период времени, органически вытекало из 
сущего миропорядка. А, следовательно, и 
формирование неограниченных полномочий 
правителя было основополагающим элемен-
том духовной культуры древней человеческой 
цивилизации, религиозной идеологии, опре-
деляемой в значительной мере разными сто-
ронами жизнедеятельности древних обществ. 
Поэтому, когда процессы превращения архаи-
ческого общества в раннеклассовое и форми-
рование социальных и политических институ-
тов государства углубилось еще больше со 
спецификой их культурно-цивилизационных 
черт, первоначальные формы вероисповеда-
нии способствовали, в свою очередь, воз-
никновению исключительного значения для 
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сакрального освящения основ государствен-
ной власти и непосредственно правителя31 
(претендующего на божественные и сверхъес-
тественные способности), что стало основой 
миропонимания людей, их способов религи-
озной ориентации в Древнем мире. 
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За последние годы для уголовно-испол-

нительной системы Российской Федерации 
задача по обеспечению правопорядка и укре-
плению соблюдения законности конституци-
онных прав и свобод в местах лишения сво-
боды [1], а также обеспечения безопасности 
осужденных и сотрудников администрации 
учреждений УИС остается одним их приори-
тетных направлений деятельности [2]. 

Вместе с тем, задача по обеспечению и 
укреплению правопорядка и законности в уч-
реждениях, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы, а также безо-
пасности содержащихся в них осужденных и 
персонала, остается одним из приоритетных 
направлений деятельности ФСИН России [3]. 

В среде осужденных, отбывающих нака-
зание в виде лишения свободы, особо следует 
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выделить лиц, злостно нарушающих установ-
ленный порядок отбывания наказания (далее — 
УПОН). Данная категория осужденных пред-
ставляет собой немногочисленную, но доста-
точно криминогенно опасную группу. При 
этом существенное значение имеет то обстоя-
тельство, что они не только сами допускают 
правонарушения, но и вовлекают в противо-
правную деятельность иных лиц, дестабили-
зируют обстановку и состояние правопорядка 
в исправительном учреждении (далее — ИУ), 
оказывают негативное воздействие на дости-
жение целей уголовного наказания, тем самым 
подрывая авторитет уголовно-исполнительной 
системы (далее — УИС) в целом [4]. 

Из всего многообразия мер воздействия на 
правонарушителей в ИУ чаще применяются 
меры дисциплинарного реагирования (дисци-
плинарная практика) либо иные меры, на-
правленные на усиление карательного потен-
циала наказания, или строгую изоляцию от 
основной массы осужденных. 

Меры дисциплинарного воздействия иг-
рают большую роль в исправлении осужден-
ных, нарушающих УПОН, так как являются 
одним из действенных инструментов поддер-
жания правопорядка в ИУ. При правильном 
использовании они могут эффективно воз-
действовать на нарушителей режима и свое-
временно предупреждать совершение ими 
новых нарушений, удерживать от противо-
правных действий других осужденных, а 
также создавать условия для осужденных-
правонарушителей, особенно злостно нару-
шающих УПОН, при которых дальнейшее 
совершение противоправной деятельности 
становится невозможным [5]. 

В соответствии с нормами Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации 
(далее — УИК РФ)[6] факт признания осуж-
денного злостным нарушителем установлен-
ного порядка отбывания наказания возможен 
в двух случаях: 

 при условии совершения осужденным 
какого-либо из правонарушений, пере-
численных в ч.1 ст. 116 УИК РФ; 

 за совершение любого повторного на-
рушения установленного порядка отбы-
вания наказания в течение одного года, 
если за каждое из этих нарушений было 
наложено взыскание в виде водворения 
в штрафной изолятор (далее — ШИЗО) 
или дисциплинарный изолятор (далее — 
ДИЗО). 

Конкретизируя виды злостных нарушений 
УПОН, законодатель вместе с тем не ограни-
чивает перечень взысканий, а также иных 
мер, которые могут применяться к осужден-
ным, совершившим злостные нарушения. Так, 
проведенный анализ положений УИК РФ по-
зволил разделить указанные меры воздейст-
вия на две группы: 

 универсальные меры воздействия, при-
меняемые как к осужденным, являю-
щимся злостными нарушителя УПОН, 
так и к осужденным, совершившим на-
рушения, не являющиеся злостными; 

 специальные меры воздействия, приме-
няемые исключительно к осужденным, 
являющимся злостными нарушителя 
установленного порядка отбывания на-
казания. 

К первой группе мер воздействия относятся: 
 дисциплинарное взыскание в виде объ-
явления осужденному выговора; 

 дисциплинарное взыскание в виде во-
дворения осужденного в штрафной изо-
лятор (далее — ШИЗО) либо в дисцип-
линарный изолятор (далее — ДИЗО); 

Ко второй группе мер воздействия можно 
отнести: 

1) применение мер взысканий в виде: 
 перевод осужденных в помещения ка-
мерного типа (далее — ПКТ), единые 
помещения камерного типа (далее — 
ЕПКТ), одиночные камеры (далее — 
ОК); 

 наложение дисциплинарного штрафа; 
2) изменение условий содержания либо 

изменение вида исправительного учреждения 
в сторону ухудшения правового статуса осу-
жденного. 
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Отметим, что перечисленные взыскания 
хоть и выступают негативным последствием 
совершенного осужденным нарушения, вме-
сте с тем они призваны оказывать на них 
главным образом воспитательное воздейст-
вие. Практика применения взысканий в отно-
шении осужденных, признанных злостными 
нарушителями УПОН, является достаточно 
эффективной и активно применяется сотруд-
никами учреждений УИС. Вместе с тем, как 
показывает проведенное исследование, она не 
лишена некоторых проблемных вопросов ее 
реализации. Так, определяя перечень видов 
взысканий, законодатель не указывает кон-
кретных нарушений установленного порядка 
отбывания наказания, за которые могут при-
меняться такие из них, как, например, выго-
вор и водворение в ШИЗО (ДИЗО). На прак-
тике это может приводить к ситуации, когда 
за одно и то же нарушение администрация ИУ 
применяет разные меры взыскания, тем самым 
нарушается один из принципов реализации 
эффективной дисциплинарной практики — 
соответствие налагаемых взысканий характе-
ру совершенного правонарушения. 

При признании нарушения осужденным к 
лишению свободы установленного порядка 
отбывания наказания злостным, согласно ч. 1 
ст. 116 УИК РФ, учитывается общественная 
опасность совершенного деяния. При опреде-
лении осужденного злостным нарушителем 
УПОН, согласно ч. 2 и ч. 3 ст. 116 УИК РФ, 
учитывается также вид дисциплинарного взы-
скания, назначенного осужденному, совер-
шившему злостное нарушение. При соблюде-
нии данных законодательных условий, со-
гласно ч. 3 и ч. 4 ст. 120, ч. 3 и ч. 4 ст. 122 
УИК РФ осужденный должен «автоматиче-
ски» переводится в более строгие условия от-
бывания наказания в виде лишения свободы 
[7]. Таким образом, можно сделать вывод, что 
по действующему российскому уголовно-
исполнительному законодательству один юри-
дический факт совершения осужденным зло-
стного нарушения, фактически может повлечь 
два правовых последствия: 

 назначение дисциплинарного взыскания 
в виде перевода в ПКТ, ЕПКТ, ОК; 

 перевод осужденного на более строгие 
условия отбывания наказания (с обыч-
ных условий — в строгие (ч. 3ст. 120, ч. 
3 ст. 122 УИК РФ), с облегченных — в 
обычные или строгие (ч. 4 ст. 120, ч. 4 
ст. 122 УИК РФ). 

При этом в срок нахождения осужденного 
в строгих условиях время отбытия дисципли-
нарного взыскания в ШИЗО, ПКТ, ОК, ЕПКТ 
не засчитывается. 

Данные обстоятельства фактически могут 
означать двойные правовые последствия за 
одно и то же противоправное деяние, что на-
рушает общетеоретический постулат принци-
па справедливости, заключающийся в запрете 
нести ответственность дважды за одно и то же 
правонарушение [8]. 

Еще одной из проблем реализации мер 
взыскания в отношении осужденных, при-
знанных злостными нарушителями УПОН 
является применение дисциплинарного штра-
фа. Законодатель определяет, что данное взы-
скание применяется только за совершение 
злостных нарушений установленного порядка 
отбывания наказания, и сумма его составляет 
200 руб. Такой размер штрафа был определен 
с момента принятия УИК РФ, то есть более  
20 лет назад. С тех пор произошла значитель-
ная девальвация штрафа, что привело к сни-
жению степени эффективности его примене-
ния. Именно поэтому данная мера взыскания 
крайне редко применяется в отношении осуж-
денных. 

Таким образом, для решения вышеуказан-
ных проблем, на наш взгляд, целесообразно 
предпринять следующие меры. 

Признать на законодательном уровне пе-
ревод в более строгие условия содержания 
осужденного, являющегося злостным нару-
шителем УПОН, одной из мер дисциплинарно-
го взыскания, наряду с водворением в ШИЗО, 
ПКТ, ОК, ЕПКТ. Либо регламентировать иной 
механизм перевода осужденных, признанных 
злостными нарушителями УПОН, в более стро-
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гие условия содержания, исключающий двой-
ных правовых последствия признания осужден-
ного злостным нарушителем УПОН [9]. 

В данном контексте можно рассмотреть в 
качестве примера зарубежный опыт. Так, в 
соответствии со ст. 112 УИК Белоруссии при-
знание осужденного злостным нарушителем 
режимных требований может повлечь за со-
бой или применение дисциплинарного взы-
скания или изменение условий отбывания на-
казания такого осужденного [10]. 

Важно отметить, что для этого имеются 
необходимые предпосылки эффективной реа-
лизации данного дисциплинарного взыскания 
в условиях нынешних реалий. Так, например, 
согласно ст. 6.24 КоАП РФ осужденные могут 
быть привлечены к административной ответ-
ственности за курение в неустановленных 
местах, ответственность за которые установ-
лена в виде административного штрафа в раз-
мере от 500 до 1500 руб. 

Данный пример также свидетельствует о 
существовании некоторой коллизии совре-
менного законодательства, при которой осуж-
денные, совершившие злостное нарушение 
УПОН, при наложении взыскания в виде дис-
циплинарного штрафа несут меньшую ответ-
ственность, нежели осужденные, допустившие 
нарушения, не относящиеся к категории злост-
ных, например за курение в неустановленном 
месте. Предложенная мера по увеличению 
размера дисциплинарного штрафа также по-
зволит устранить данное несоответствие. 

Меры дисциплинарного воздействия в 
настоящее время играют большую роль в ис-
правлении осужденных, злостно нарушаю-
щих УПОН. При правильном использовании 
они могут эффективно воздействовать на на-
рушителей режима и своевременно преду-
преждать совершение ими новых нарушений, 
удерживать от противоправных действий 
других осужденных, а также ставить лиц, 
являющихся злостными нарушителями, в 
такие условия, при которых они не смогут 
нарушать установленный в ИУ порядок от-
бывания наказания [11]. 

На сегодняшний день в результате прово-
димых ФСИН России мероприятий по повы-
шению эффективности профилактики право-
нарушений, совершаемых осужденными в уч-
реждениях УИС, удается достигать стабиль-
ного сокращения фактов совершения лицами, 
содержащимися в учреждениях УИС право-
нарушений во время отбывания наказания 
[12]. Однако необходимость борьбы с нару-
шителями установленного порядка отбывания 
наказания в ИУ продолжает быть достаточно 
актуальной и требует как от практических ра-
ботников, так и научного сообщества даль-
нейшего поиска наиболее эффективных путей 
воздействия на осужденных, допускающих 
нарушения, о чем свидетельствуют сущест-
вующие пробелы законодательства в области 
применения мер взыскания к злостным нару-
шителям установленного порядка отбывания 
наказания в ИУ, а также связанные с ними 
практические проблемы реализации рассмат-
риваемой деятельности. 
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Конституция Российской Федерации, при-

знавая высшей ценностью человека, его права 
и свободы (ст. 2), провозглашает право каж-
дого на свободу и личную неприкосновен-
ность (ст. 22). Тем не менее, личная непри-
косновенность не может быть абсолютной.  
С одной стороны, она гарантирует личности 
защиту от физического или психического 
вторжения, с другой — не позволяет ей рас-
поряжаться своими правами и свободами в 
ущерб остальным. По этой причине государ-
ство устанавливает меры ограничения непри-
косновенности личности, реализуемые в сфе-
ре государственного принуждения. Особо ак-
туально это в уголовном судопроизводстве, 
которому априори присуще принуждение. 
Оно имеет место быть при применении мер 

процессуального принуждения, производстве 
следственных и иных процессуальных дейст-
вий, где затрагиваются права и свободы уча-
стников уголовного судопроизводства, в том 
числе неприкосновенность личности. Тем не 
менее, государственные органы и должност-
ные лица, осуществляющие уголовное судо-
производство, должны стремиться к наи-
меньшему ограничению этих прав и свобод, 
обусловленному лишь реальной необходимо-
стью производства по уголовному делу. 

Нормативно неприкосновенность лично-
сти традиционно формулируется как право и 
часто в сочетании с другими близкими по 
смыслу правами, а именно правом на жизнь и 
(или) на свободу. Такая взаимосвязь проявля-
ет в том, что ограничение одного из них все-
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гда порождается ограничением другого. То 
есть, неприкосновенность личности гаранти-
рует свободу личности, и, наоборот, свобода 
личности гарантирует ее неприкосновенность. 
Так, ст. 10 УПК РФ гласит, что никто не мо-
жет быть задержан по подозрению в соверше-
нии преступления или заключен под стражу 
при отсутствии на то законных оснований, 
предусмотренных законом. До судебного ре-
шения лицо не может быть подвергнуто за-
держанию на срок более 48 часов. Суд, про-
курор, следователь, орган дознания и дознава-
тель обязаны немедленно освободить всякого 
незаконно задержанного, или лишенного сво-
боды, или незаконно помещенного в меди-
цинскую организацию, оказывающую меди-
цинскую помощь в стационарных условиях, 
или в медицинскую организацию, оказываю-
щую психиатрическую помощь в стационар-
ных условиях, или содержащегося под стра-
жей свыше срока, предусмотренного законом. 
Лицо, в отношении которого в качестве меры 
пресечения избрано заключение под стражу, а 
также лицо, которое задержано по подозре-
нию в совершении преступления, должно со-
держаться в условиях, исключающих угрозу 
его жизни и здоровью. 

Суть данной формулировки заключается в 
том, что в уголовном судопроизводстве не-
прикосновенность личности признается и га-
рантируется. Но не прямо, а опосредованно 
через перечисленные ограничения в виде за-
держания, заключения под стражу, помеще-
ния в медицинскую организацию, оказываю-
щую медицинскую или психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях. Вместе с тем, 
законодатель определяет, что сам по себе 
факт ограничения личной неприкосновенно-
сти недопустим. Кроме того, степень ограни-
чения прав и свобод личности должна быть 
соразмерной тем целям, ради которых вводит-
ся данное ограничение. 

Тем не менее, четкая позиция относитель-
но содержания ограничений неприкосновен-
ности личности в законе отсутствует. Нет яс-
ности и в форме. Следует ли полагать, что 
неприкосновенность личности ограничивают 
только те действия, что перечислены в ст. 10 
УПК РФ? Или их перечень шире? Что пред-
ставляет собой неприкосновенность лично-

сти? Самостоятельный отраслевой принцип 
уголовного процесса? Или межотраслевой 
принцип? Либо это более сложное понятие, 
включающее несколько базовых составляющих, 
в том числе и право конкретной личности? 

Статья 10 УПК РФ включена в главу 
«Принципы уголовного судопроизводства», в 
силу чего неприкосновенность личности рас-
сматривается как принцип уголовного судо-
производства. Основополагающим источни-
ком для него служат фундаментальные права, 
закрепленные в ст. 22 Конституции РФ, а 
именно право на свободу и личную неприкос-
новенность. Объективный феномен «консти-
туционализации» российского уголовного 
процесса объяснялся Л.В. Головко следую-
щим образом: «по своей природе Конститу-
ция не может представлять собой исчерпы-
вающего набора нормативных положений, 
достаточных для регулирования ... уголовного 
судопроизводства, т.е. она при любых обстоя-
тельствах не в состоянии заменить ни УК, ни 
УПК, ни любой иной кодекс или закон, да и 
не должна этого делать, исключая, быть мо-
жет, специфические виды «процессов» типа 
законодательного»1. 

Бесспорно, что конституционные нормы, 
касающиеся неприкосновенности личности, а 
также иных других гарантий прав личности, 
рассчитаны на применение не только в уго-
ловном судопроизводстве, но и в любой дру-
гой правовой сфере. Несомненно и то, что 
уголовно-процессуальный закон не способен 
всегда обеспечить все конституционные права 
в силу того, что регламентирует только пра-
воотношения, возникающие между участни-
ками уголовного судопроизводства. Отнесе-
ние этих конституционных гарантий к прин-
ципам уголовного процесса, декларирование 
их без создания эффективного механизма реа-
лизации в рамках уголовно-процессуальной 
деятельности, свидетельствует скорее о 
должном, чем о реальном осуществлении то-
го, что предписано правом. К сожалению, 
создать подобный механизм не удалось и раз-
работчикам Конституции РФ, превратившим 
ее скорее в «каталог современных достиже-
ний в области демократии и прав человека»2. 

Негативное мнение о закреплении в каче-
стве принципа уголовного процесса консти-
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туционных положений, в том числе о непри-
косновенности личности, выражал более трех 
десятилетий назад И.В. Тыричев3, позже ана-
логичные суждения были высказаны Т.Т. 
Алиевым и Н.А. Громовым4. 

Интересна также позиция С.С. Безрукова, 
что стремление разработчиков УПК РФ мак-
симально рельефно отразить охранительную 
направленность, привело к перенасыщению 
системы принципов уголовного процесса 
предписаниями, хотя и призванными защи-
тить права, свободы и законные интересы 
участников уголовного судопроизводства, 
подвергаемых уголовному преследованию, но 
не отвечающих критериям наиболее важных, 
принципиальных, отражающих сущность 
производства по уголовным делам, т.е. по 
своей сути принципами не являющимися5. 
Нельзя не согласиться с ним и в том, что по-
добное «тиражирование» среди принципов 
правозащитных положений вступает в проти-
воречие и с назначением уголовного судопро-
изводства, поскольку абсолютно очевидна их 
(этих положений) направленность на отстаи-
вание интересов не потерпевших, а, в первую 
очередь, подозреваемых, обвиняемых. Так, в 
ст. 10 УПК РФ, закрепляющей принцип не-
прикосновенности личности, ведется речь не 
обо всех участниках, а лишь о тех, кто может 
быть задержан по подозрению в совершении 
преступления или заключен под стражу6. 

Многие авторы, высказываясь против ме-
ханического перенесения в УПК РФ консти-
туционных положений, пошли дальше в своих 
рассуждениях и предлагают объединить не-
сколько принципов, а именно уважение чести 
и достоинства личности, неприкосновенность 
личности, неприкосновенность жилища, тай-
ну переписки, телефонных и иных перегово-
ров, почтовых, телеграфных и иных сообще-
ний, охрану прав и свобод человека и гражда-
нина в уголовном судопроизводстве7. 

Но есть и иное мнение. Так, Г.П. Химиче-
ва справедливо считает нецелесообразным 
закрепление в уголовно-процессуальном за-
коне единого принципа уважения личности 
или охраны чести и достоинства личности, 
что обуславливается не только различными 
сторонами правового статуса личности в каж-
дом из названных выше принципов, предла-

гаемых на объединение, но и отдельным вы-
ражением их в Конституцией РФ8. 

На наш взгляд, закрепление в законе како-
го-то одного многосоставного принципа, по-
глощающего в себе и неприкосновенность 
личности, и все остальные неприкосновенно-
сти, и охрану прав и свободы человека и гра-
жданина, приведет к его смысловой перегру-
женности. Вместе с тем, следует констатиро-
вать, что действующая нормативная модель 
неприкосновенности личности вряд ли ус-
пешно справляется со своей задачей. Так, на-
именование ст. 10 УПК РФ противоречит ее 
содержанию, где упоминается не как обеспе-
чивать неприкосновенность личности, а как ее 
ограничивать задержанием, заключением под 
стражу, помещением в медицинские организа-
ции, оказывающие медицинскую или психиат-
рическую помощь в стационарных условиях и 
даже лишением свободы. Последнее ограничение 
имеет скорее уголовно-правовую, но никак не 
уголовно-процессуальную правовую природу. 

Между тем, в уголовном судопроизводст-
ве неприкосновенность личности может быть 
ограничена и иным другим образом, а не 
только перечисленными выше. К примеру, 
любой другой мерой процессуального прину-
ждения (в частности, приводом), а также от-
дельными следственными действиями с ярко 
выраженным принудительным характером 
(освидетельствованием, получением образцов 
для сравнительного исследования, личным 
обыском и др.). Поэтому в целях распростра-
нения неприкосновенности личности на все 
возможные случаи ее ограничения в ходе уго-
ловного судопроизводства, ч. 1 ст. 10 УПК РФ 
следует изложить в более точной редакции, а 
именно: «Никто не может быть задержан по 
подозрению в совершении преступления, за-
ключен под стражу или иным другим образом 
ограничен в личной неприкосновенности при 
отсутствии на то законных оснований, преду-
смотренных настоящим Кодексом. До судеб-
ного решения лицо не может быть подвергну-
то задержанию на срок более 48 часов». 

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации: при-
нята на всенародном голосовании 12 декабря 
1993 г. (с поправками, внесенными Законами Рос-



INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL AND STATE LAW 

 

№ 1 / 2019 100

сийской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-
ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 
2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // 
Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в 
последующих редакциях) // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2001. № 52 (ч. 1). 
Ст. 4921. 

3. Алиев Т.Т., Громов Н.А. Основные начала 
уголовного судопроизводства. М., 2003. 

4. Бахта А.С. Механизм уголовно-процессуаль-
ного регулирования. Хабаровск, 2010. 

5. Безруков С.С. Принципы уголовного процес-
са. Дис. на соиск. уч. ст. докт. юрид наук. М., 2016. 

6. Головко Л.В. Конституционализация рос-
сийского уголовного процесса: между лозунгами и 
реальностью // Государство и право. 2013. № 12. 

7. Качалова О.В. Теоретические основы уско-
ренного производства в российском уголовном 
процессе: монография. М., 2015. 

8. Мартышин О.В. Конституция Российской 
Федерации 1993 г. как памятник эпохи // Государ-
ство и право. 2004. № 4. 

9. Поляков М.П., Смолин А.Ю. Принцип про-
цессуальной экономии в уголовном судопроизвод-
стве. Н. Новгород, 2011. 

10. Секретарюк В.М. Теоретические и право-
вые основы принципа уважения личности в стадии 
предварительного расследования. Автореф. дис. … 
канд. юрид.наук. М., 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Тыричев И.В. Принципы советского уго-
ловного процесса. М., 1983. 

12. Химичева Г.П. Досудебное производство 
по уголовным делам: концепция совершенствования 
уголовно-процессуальной деятельности. М., 2003. 

 
 

                                             
1 Головко Л.В. Конституционализация российского уго-
ловного процесса: между лозунгами и реальностью // 
Государство и право. 2013. № 12. С. 83, 86, 94. 
2 Мартышин О.В. Конституция Российской Федерации 
1993 г. как памятник эпохи // Государство и право. 2004. 
№ 4. С. 15. 
3 См.: Тыричев И.В. Принципы советского уголовного 
процесса. М., 1983. С. 18. 
4 См.: Алиев Т.Т., Громов Н.А. Основные начала уголов-
ного судопроизводства. М., 2003. С. 59. 
5 См.: Безруков С.С. Принципы уголовного процесса. 
Дис. на соиск. уч. ст. докт. юрид наук. М., 2016. С. 200. 
6 Там же. С. 298. 
7 См.: Секретарюк В.М. Теоретические и правовые ос-
новы принципа уважения личности в стадии предвари-
тельного расследования. Автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2002. С.17; Поляков М.П., Смолин А.Ю. Прин-
цип процессуальной экономии в уголовном судопроиз-
водстве. Н. Новгород, 2011. С. 88; Бахта А.С. Механизм 
уголовно-процессуального регулирования. Хабаровск, 
2010. С. 155—157; Качалова О.В. Теоретические основы 
ускоренного производства в российском уголовном 
процессе: монография. М., 2015. С. 122.  
8 Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным 
делам: концепция совершенствования уголовно-процес-
суальной деятельности. М., 2003. С. 74. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КОНСТИТУЦИОННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА 

 

№ 1 / 2019 101

 
УДК 34 
ББК 67 

@ К.Е. СИГАЛОВ, К.М. АНДРЕЕВ. 2019 

 
The Principle of Separation of Religion from the State  
and the Right to Autonomy as Essential Conditions  

for the Development of Religious Associations  
as Institutions of Civil Society 

 
Принцип отделения религии от государства  

и право на автономию как важнейшие условия  
развития религиозных объединений —  
институтов гражданского общества 

 
 
KONSTANTIN ELIZAROVICH SIGALOV, 
professor of chair of theory of state and law of Moscow University of the MIA of Russia name V.Y. Cikotya, deputy Director  
of the Institute of effective state and civil society of the Financial University, professor of the Department of history of state  
and law of the Law Institute of the Peoples Friendship University of Russian (RUDN University), doctor of legal sciences,  
associate professor 

Email: sigalovconst@mail.ru 
КОНСТАНТИН ЕЛИЗАРОВИЧ СИГАЛОВ, 
доктор юридических наук, профессор кафедры теории государства и права Московского университета МВД России  
им. В.Я. Кикотя, заместитель директора Института проблем эффективного государства и гражданского общества  
Финанового университета при Правительстве Российской Федерации, профессор кафедры истории права  
и государства Российского университета дружбы народов (РУДН) 

Email: sigalovconst@mail.ru 
KONSTANTIN MIKHAILOVICH ANDREEV, 
 associate Professor, Department of Theory of state and law, Institute of law and national security, Russian presidential Academy 
of national economy and public administration 

Email: andreev.advokat@gmail.com 
КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ АНДРЕЕВ, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры Теории государства и права Института права и национальной безопасности 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Email: andreev.advokat@gmail.com 
 
 
Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.01: — Теория и история права и государства; история  
учений о праве и государстве 

Научная специальность по публикуемому материалу:12.00.02 — Конституционное право; конституционный судебный 
процесс; муниципальное право 

Для цитирования. К.Е. СИГАЛОВ, К.М. АНДРЕЕВ. Принцип отделения религии от государства и право на автономию  
как важнейшие условия развития религиозных объединений — институтов гражданского общества. Международный  
журнал конституционного и государственного права. 2019/1. С. 101—108. 

 
Annotation. The article is devoted to the issues of objective 
conditions necessary for the development and functioning of 
religious associations as effective institutions of civil society in 
the secular Russian state. 

Аннотация. Статья посвящена вопросам объективных 
условий, необходимых для развития и функционирования 
религиозных объединений, как эффективных институтов 
гражданского общества в светском российском государстве. 

Key words: civil society, civil society institutions, religious 
associations, state-confessional relations, secular state 

Ключевые слова: гражданское общество, институты граж-
данского общества, религиозные объединения, государст-
венно-конфессиональные отношения, светское государство 

 

 



INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL AND STATE LAW 

 

№ 1 / 2019 102

На протяжении нескольких последних лет, 
ознаменованных вступлением России после 
2014 г в новую фазу «мобилизационного про-
екта»1, наметилась тенденция усиления борьбы 
с внешним и внутренним врагом, в результате 
чего институты гражданского общества234, 
важнейшими из которых являются на наш 
взгляд религиозные объединения, подвергают-
ся незаслуженному ущимлению их конститу-
ционных прав, что выражается в первую оче-
редь в наступлении на их автономию. 

Так, в связи со сложившейся практикой 
правоприменения после принятия в 2016 г. 
«Закона Яровой»56, пункт 1 статьи 3 Федераль-
ный закон «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» от 26.09.1997 № 125-ФЗ7 стал 
трактоваться не как диспозитивная, а импера-
тивная норма в виде требования обязательной 
государственной регистрации всех форм кол-
лективной реализации свободы вероиспове-
дания. Реализовывать конституционную сво-
боду вероисповедания стало возможно только 
в составе религиозного объединения. Таким 
образом, государство требует формализации 
реализации конституционной свободы веро-
исповедания. С другой стороны, репрессивная 
практика применения «Закона Яровой» харак-
теризуется вмешательством во внутренние 
установления религиозных объединений, ни-
как не поощряя последние к реальному, а не 
декоративном у диалогу с государством и 
функционированию их как эффективных ин-
ститутов гражданского общества. 

У истоков философско-правового разделе-
ния роли и места государства и религиозных 
объединений в рамках общих задач стоят идеи 
Августина Блаженного, в одном из фундамен-
тальных произведений которого на эту тему 
«О граде Божьем» выделяется два института: 
«Град Божий» (религиозное объединение) и 
«Град земной» (государство). Согласно логике 
Августина, высший смысл существования го-
сударства заключается в служении «Граду 
Божьему». И в этом смысле, «христианское 
государство» — это образец «Града земного». 
При этом статус человека и гражданина в та-
ком «правильном государстве» определяется 

как бы «двойным гражданством»: с одной сто-
роны лицо — имеет обязанности по отноше-
нию к земному государству, к чему его в том 
числе обязывает сакральный текст его религии, 
но с другой стороны, он — «гражданин неба», 
и последнее имеет преимущественное значе-
ние в случае конфликта интересов. Здесь мы 
видим основания, из которых вырастет поня-
тие «автономии религиозных объединений» в 
западно-европейской цивилизации, к которой 
относит себя и Россия. 

Эпоха Возрождения и последовавшей за ней 
Реформации ознаменовали собой время форми-
рования антисхоластического типа мышления, в 
области правового регулирования, высекая ста-
тую светского права из глыбы lexcanonica, ре-
шительно отделив церковь от государства и за-
ложив основы будущей автономии религиозных 
объединений от светского государства. 

В основе французской Конституции 17918 
года и предшествующей ей «Декларации прав 
человека и гражданина»лежала концепция 
равноправия и свобод: свобода личности, сво-
бода слова и свобода убеждений, из которых 
важнейшими. Первая французская Конститу-
ция была в этой связи безусловно актоманти-
сакральным, преодолевающим довлеющее над 
всеми сферами европейской жизни lexcanonica. 
И она заложила фундамент светского государ-
ства, поставив точку в споре между «двумя 
градами», определив место и сферы ответст-
венности и интересов каждого. 

Можно утверждать, что в европейской ис-
тории произошла эволюция от формулы госу-
дарственно-конфессиональных отношений «чья 
власть — того и вера» к идеалу светского госу-
дарства, которое отнюдь не означает государст-
во антиклерикальное, каким был например 
СССР, провозглашавший одной из целей госу-
дарственной политики в сфере религии — пол-
ное ее искоренение. А светское, как удаленное 
от религии и не ассоциирующее себя с ним в 
организационном и идеологическом плане9. 

В России, принявшей византийскую мо-
дель государственно-конфессиональных от-
ношений, долгое время господствовало ото-
ждествление церкви и государства. Принцип 
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«симфонии властей», приписываемый Юсти-
ниану I10, заключался в стремлении создания 
идеальных отношений — гармонии между 
светской и духовной властями и синергии 
между ними. Разумеется «идеальных» отно-
шений между государством и церковью в 
Российской Империи никогда не было, а сама 
«симфонии царства и священства»11 мысли-
лась скорее как идеал, к которому необходимо 
стремиться, о чем в частности в 2005 году го-
ворил Патриарх Московский и всея Руси, вы-
сказываясь по вопросу модели государствен-
но-конфессиональных отношений12. 

На протяжении длительного периода Цер-
ковь в России легитимизировала, с позиции ее 
канонических предписаний, действия государ-
ственной власти1314, взамен получая админист-
ративную поддержку. Например, по Уставу 
князя Владимира Святославовича о десятинах, 
судах и людях церковных15 Церковь получала 
десятую часть доходов казны. Семейно-
брачные отношения, определение вопросов 
вероучебных и нравственных закреплялось за 
церковными судами. Духовенство, монашество 
и служащие при церкви и на ее землях полно-
стью подпадали под церковную юрисдикцию. 

Влияние Церкви стало ослабевать после 
проигранного противостояния между Иоан-
ном Грозным и митрополитом Филиппом 
(Колычевым). Однако концепция «Москва– 
третий Рим» требовала легитимизации цар-
ской власти со стороны патриарха. И компро-
мисс был достигнут, была найдена опреде-
ленная форма автономии. Русский патриарх 
избирался собором русского духовенства, но 
его кандидатура подлежала утверждению со 
стороны царя16. 

С усилением абсолютной монархии и по-
явлением «третьего сословия» — привилегии 
церкви упразднялись: прежде всего в принятии 
решений по вопросам землевладения в соот-
ветствии с Соборным уложением 1649 г.17, а 
также утратой некоторых судебных привиле-
гий в силу создания Монастырского приказа 
1650 г.18 

Патриарх Никон, избранный в 1652 г. по-
пытался изменить сложившееся положение, 

поставив царскую власть в зависимость от 
патриаршей, но потерпел поражение в борьбе 
с царем Алексеем Михайловичем. 

Петр I упразднил патриаршество в 1703 г., 
что означало завершение периода «симфонии 
властей» как модели государственно-конфес-
сиональных отношений в России. В 1721 г. Был 
издан «Духовные регламент», согласно которому 
патриарх упразднялся, а его функции переходи-
ли к «Духовной коллегии», а в дальнейшем — 
«Святейшему Управляющему Синоду»19. Глав-
ным лицом Церкви стал Секретарь Синода — 
обер-прокурор, который фактически являлся 
государственным чиновником по делам рели-
гии. Иерархия Церкви зависела от назначений 
непосредственно императором по представле-
нию обер-прокурора Синода. Духовные лица 
приравнивались к светским чинам, предусмот-
ренным «Табелью о рангах»2021, введенной Пет-
ром I. В церкви на всех ее уровнях было ликви-
дировано самоуправление и фактически уп-
разднена автономия. 

Издание указа «Об укреплении начал веро-
терпимости» от 17 апреля 1905 г. с одной сто-
роны провозглашало не виданную доселе в Рос-
сии свободу совести, но не уточнял механизм 
реализации свободы вероисповедания, а также 
не провозглашал новую модель государственно-
конфессиональных отношений. Россия не стала 
светским государством, так как не произошло 
самое важное событие, определяющее характер 
светского государства — отделение церкви от 
государства. Именно поэтому в 1917 г. в пред-
ставлении народных масс церковь и государст-
во ассоциировались как единое целое, что при-
вело к росту антиклерикальных настроений, 
массовому «расцерковлению» и репрессиям по 
отношению к духовенству. 

Формально, только Советская власть од-
ним из первых своих декретов, изданным в 
январе 1918 г формально провозгласила отде-
лении церкви от государства и школы от 
церкви 22. В параграфе 28 Постановления 
№ 685 от 30 августа 1918 года Народного Ко-
миссариата Юстиции «О порядке проведения 
в жизнь декрета «Об отделении церкви от го-
сударства и школы от церкви»23. Однако, 
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главная цель данного нормативно-правового 
акта, в контексте антирелигиозного законода-
тельства, состояла скорее в исключении из 
функции религиозных организаций регистра-
ции актов гражданского состояния, а не в за-
щите интересов религиозных объединений в 
обретении последними автономии в рамках 
светского государства24.Постановлением ВЦИК 
«О религиозных объединениях» от 8 апреля 
1929 г. уже отменялись все права религиоз-
ных объединений как юридических лиц. Ре-
лигиозные объединения и входящие в их со-
став физические лица подлежали обязатель-
ной государственной регистрации в целях то-
тального контроля государством религии. 

В после сталинский период советское госу-
дарство также не рассматривало норму об от-
делении церкви от государства, как обязы-
вающую его к не вмешательству в дела рели-
гии. Идеологической комиссией ЦК КПСС 
принимались планы антирелигиозной борьбы 
и мероприятий по укреплению атеистического 
воспитания населения, которые предусматри-
вали контроль со стороны исполнительных 
комитетов и уполномоченных по делам рели-
гии за выборами в исполнительные органы ре-
лигиозных организаций и проведением таинств 
и обрядов, включая сбор информации об уча-
ствующих в них гражданах25. В Циркулярном 
письме Совета по делам Православной Церкви 
1964 г предписывалось создание специальных 
комиссий, в обязанности которых входили в 
том числе сбор и анализ данных о посещаемо-
сти верующими молитвенных собраний и ис-
полнении религиозные обрядов2627. 

В советский период существовал серьез-
ный разрыв между действующим законода-
тельством и практикой правоприменения, ко-
торая зависела в большей степени от идеоло-
гических инструкций, распространяемых из 
ЦК КПСС по всем регионам и уголкам страны. 

Принятый в октябре 1990 г. Закон СССР 
«О свободе совести и религиозных организа-
циях» и РСФСР «О свободе вероисповеда-
ний» был важной вехой в формировании пра-
вовых оснований деятельности религиозных 
объединений, основанием для превращения 

их в институты гражданского общества. Про-
изошло упразднение в системе КГБ Управле-
ния «3» (идеологические диверсии), в составе 
которого находился 4-й («церковный») отдел, 
а также Совета по делам религий при СМ 
РСФСР и аппаратов уполномоченных по де-
лам верующих в регионах28. 

Период с принятия Конституции Россий-
ской Федерации 1993 г.29 и профильного Феде-
рального закона «О свободе совести и о религи-
озных объединениях» от 26.09.1997 № 125-ФЗ30 
можно назвать этапом аккуратного построе-
ния новой концепции государственно-конфес-
сиональных отношений и предоставление 
религиозным объединениям определенной 
автономии. 

С лета 2016 г, когда был принят так назы-
ваемый «Закона Яровой»3132, и внесены до-
полнения в Федеральный закон от 26 сентября 
1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях»33начался по сути 
новый этап развития отношений между госу-
дарством и религиозными объединениями в 
России, в котором обнаружилась: с одной 
стороны протекционизм государства по от-
ношению к одним религиозным объединени-
ям и репрессии в отношении других, усили-
лась тенденция сращивания государства и ре-
лигии, а также утвердилась тенденция к уси-
лению государственного контроля за деятель-
ности последних, сворачиванию автономии 
религиозных объединений. 

Ассоциирование государства с традицион-
ной, или какой либо иной религией, в условиях 
демократии противоречит самим идеям свет-
скости и весьма не полезно для религиозных 
объединений, делая одних фаворитами, а дру-
гих изгоями. Протекционизм светского госу-
дарства34 над какой-либо религиозной группой 
противоречит является в этом смысле неким 
элементом рудиментарного мышления, как об 
этом справедливо писал Ж. Маритен, «[госу-
дарства35] все еще путаются в пережитках 
прошлого и не знают точно, что же им делать с 
церковью, потому что они все еще не поняли, 
что не они, а политическое общество36, являет-
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ся впредь действующим лицом, с которым ли-
цом к лицу встречается церковь»37. 

Однако, не все согласны с такой позицией. 
Так, например, Е. Венизелос полагает, что 
унификация в отношениях с различными 
конфессиями не приемлема и у традиционных 
для государства38 религиозных объединений 
должны быть особый статус: «вопрос об от-
ношениях между греческим государством и 
православной церковью не может быть рас-
смотрен по теоретическим схемам и типоло-
гиям, созданным для толкования правовых 
отношений между государством и Римско-
католической церковью, либо между государ-
ством и различными протестантскими кон-
фессиями в других европейских странах».39 

И.В. Понкин выделяет собственно свет-
ские и не светские государства. Светские го-
сударства делятся на государства с преферен-
циальной моделью (наделение определенной 
религии привилегированным режимом), экви-
потенциальную модель (религии равноудале-
ны от государства), контаминационную мо-
дель (во время которой происходит взаимо-
слияние религии и государства) и идентифи-
кационную модель (договорные отношения 
между государством и религиозными конфес-
сиями). Ко вторым он относит теократические 
государства и государство, в котором присут-
ствует в качестве идеологии «секулярная ква-
зирелигия» (под которой понимается, напри-
мер, СССР с коммунистической атеистиче-
ской идеологией)4041. 

Представляется, что одним из централь-
ных конституционных положений светского 
демократического государства являются гра-
жданские свободы и права, где свобода совес-
ти и вероисповедания в свою очередь зани-
мают одно из центральных мест. Религиозные 
объединения как инструмент реализации сво-
боды вероисповедания таким образом должен 
мыслиться в светском государстве как инсти-
тут гражданского общества, а не институт го-
сударства для достижения целей например 
мобилизационного проекта, в условиях кото-
рого перманентно находится Россия как ми-
нимум последние 300 лет. 

С другой стороны, может возникнуть си-
туация, когда при доминировании в обществе 
определенной конфессии, последняя, а не го-
сударство, будут инициатором формирования 
отношений с государственной властью. И то-
гда правильнее будет говорить уже не о кон-
фессионально-государственных отношениях. 
Европейская история знает таковые на приме-
ре папского Рима. Сегодня, в качестве приме-
ра может служить, пожалуй, Исламская рес-
публика Иран. В таких условиях «все госу-
дарственно-правовое устройство страны стро-
ится на религиозных основах»42. О светском 
характере государства в данном случае не 
приходится говорить. 

Светское правовое государство, о котором 
так много говорит Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин, на наш взгляд, не может 
эффективно функционировать и решать свои 
задачи без эффективно функционирующих 
институтов гражданского общества, важней-
шими из которых являются религиозные объ-
единения. А определяющими стимулирую-
щими факторами в развитии этих институтов 
должны быть: сбалансированная концепция 
государственно-конфессиональных отноше-
ний, исходящая из позиции светского госу-
дарства, что должно выражаться в реальной, а 
не декларативной равно удаленности от всех 
конфессий, то есть действительная реализа-
ция принципа «отделения религии от государ-
ства» и признание за религиозными объеди-
нениями реального права на автономию, как 
центрального в реализации конституционных 
религиозных свобод. 
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