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Сабитов Р. А.

ПРАВОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 
СООБЩЕНИЙ О КОРРУПЦИИ

Статья посвящена вопросам стимулирования правовыми средствами 
сообщений о коррупции и содействия органам власти в борьбе с коррупци-
ей. Рассмотрены правовые способы такого стимулирования: обязывание и 
поощрение, а также предоставление гарантий безопасности лицам, содей-
ствовавшим выявлению и расследованию коррупционных правонарушений.

Ключевые слова: сообщение о коррупции, склонение к коррупционному 
поведению, поощрение и защита информаторов о коррупции.   

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ПРЕСТУПНОСТИ

Стимулирование сообщений в органы 
власти о фактах коррупции и оказания 
иного содействия в борьбе с коррупцией 
может быть осуществлено следующими 
способами:

а) обязыванием – возложением на 
лицо обязанности к активному поведе-
нию. Исполнение обязанности подкре-
пляется установлением санкций за её 
игнорирование;

б) дозволением – предоставлением 
лицам возможности совершать действия 
по собственному усмотрению. При этом 
дозволение подкрепляется поощрением, 
которое заключается в предоставлении 
лицу, совершившему эти действия, опре-
деленных гарантий и благ.

Метод обязывания реализован в Фе-
деральном законе от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
[1, с. 189]. Согласно ст. 9 Закона государ-
ственный или муниципальный служа-
щий обязан уведомлять представителя 
нанимателя (работодателя), органы про-
куратуры или другие государственные 
органы обо всех случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения 
его к совершению коррупционных право-
нарушений (ч. 1). Уведомление о фактах 
обращения в целях склонения к соверше-
нию коррупционных правонарушений, за 

исключением случаев, когда по данным 
фактам проведена или проводится про-
верка, является должностной (служеб-
ной) обязанностью государственного или 
муниципального служащего (ч. 2). Невы-
полнение служащим этой обязанности 
является правонарушением, влекущим 
его увольнение с государственной или му-
ниципальной службы либо привлечение 
его к иным видам ответственности в соот-
ветствии с законодательством РФ (ч. 3).

Закон не обязывает государственного 
или муниципального служащего уведом-
лять представителя нанимателя (работо-
дателя), органы прокуратуры или другие 
государственные органы о фактах совер-
шения другими государственными или 
муниципальными служащими корруп-
ционных правонарушений. В этих случа-
ях можно было бы использовать метод 
поощрительного воздействия на служа-
щего, который, к сожалению, в России за-
конодательно не урегулирован. 

В связи с этим заслуживает внима-
ния и изучения практика Республики 
Казахстан по стимулированию содей-
ствия в борьбе с коррупцией. Такая по-
ощрительная практика регулируется по-
становлением Правительства Республи-
ки Казахстан от 23 августа 2012 г. № 
1077 «Об утверждении Правил поощре-



ВИКТИМОЛОГИЯ  № 4(14) / 20176

ния лиц, сообщивших о факте коррупци-
онного правонарушения или иным обра-
зом оказывающих содействие в борьбе с 
коррупцией» [5]. 

Согласно п. 4 Правил основаниями 
поощрения являются:

1) сообщение о факте совершения 
коррупционного правонарушения или 
преступления;    

2) предоставление информации о ме-
стонахождении разыскиваемого лица, со-
вершившего коррупционное преступле-
ние;

3) иное содействие, имевшее впослед-
ствии значение для выявления, пресече-
ния, раскрытия и расследования корруп-
ционного правонарушения или престу-
пления. 

Поощрение осуществляется в форме 
единовременного денежного вознаграж-
дения, а также в виде награждения гра-
мотой или объявления благодарности. 
Размер денежного вознаграждения диф-
ференцируется в зависимости от тяжести 
коррупционного правонарушения:

1) по административным делам о кор-
рупционных правонарушениях – 30 ме-
сячных расчетных показателей (далее – 
МРП);

2) по уголовным делам о коррупцион-
ных преступлениях небольшой тяжести 
– 40 МРП;

3) по уголовным делам о коррупцион-
ных преступлениях средней тяжести – 50 
МРП;

4) по уголовным делам о тяжких кор-
рупционных преступлениях – 70 МРП;

5) по уголовным делам об особо тяж-
ких коррупционных преступлениях – 100 
МРП.

Поощрение осуществляется в случае, 
если представленная лицом информа-
ция соответствует действительности и в 
отношении виновного лица:

а) вступило в законную силу поста-
новление суда о наложении администра-
тивного взыскания;

б) вступил в законную силу обвини-
тельный приговор;

в) вынесено постановление о прекра-
щении уголовного дела по нереабилити-
рующим основаниям.

Поощрение предоставляется прика-
зом руководителя соответствующего ор-
гана финансовой полиции (Агентства Ре-
спублики Казахстан по борьбе с экономи-
ческой и коррупционной преступностью), 

являющегося основанием для выплаты 
лицу единовременного денежного возна-
граждения. 

Отдельные меры правового поощре-
ния предусмотрены российским законо-
дательством. Так, согласно ст. 18 Феде-
рального закона от 12 августа 1995 г. № 
144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» лица, сотрудничающие с ор-
ганами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, либо оказав-
шие им помощь в раскрытии преступле-
ний или установлении лиц, их совершив-
ших, могут получать вознаграждения и 
другие выплаты. Лицо из числа членов 
преступной группы, совершившее проти-
воправное деяние, не повлекшее тяжких 
последствий, и привлеченное к сотрудни-
честву с органом, осуществляющим опе-
ративно-розыскную деятельность, актив-
но способствовавшее раскрытию престу-
плений, возместившее нанесенный 
ущерб или иным образом загладившее 
причиненный вред, освобождается от 
уголовной ответственности в соответ-
ствии с законодательством РФ.      

Многие факты коммерческого подку-
па и взяточничества раскрываются и 
успешно расследуются благодаря нали-
чию в УК РФ поощрительных норм, со-
держащихся в ст. 75, п. 2 примечаний к 
ст. 204, примечаниях к ст.ст. 2041, 2042, 
291, 2911, 2912 Кодекса. Эти нормы пред-
усматривают освобождение от уголовной 
ответственности лиц, вступивших в кор-
рупционные отношения, но затем добро-
вольно сообщивших о совершенном пре-
ступлении в орган, имеющий право воз-
будить уголовное дело, либо активно спо-
собствовавших раскрытию и (или) рас-
следованию преступления коррупцион-
ной направленности. Кроме того норма, 
закрепленная в п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, 
предусматривает смягчение наказания 
лицу, которое явилось с повинной, актив-
но способствовало раскрытию и расследо-
ванию преступления коррупционной на-
правленности, изобличению и уголовно-
му преследованию других соучастников 
преступления, розыску имущества, добы-
того в результате преступления.   

Помимо поощрительных мер сообще-
ние о коррупции стимулируется предо-
ставлением гарантий безопасности лиц, 
оказывающих содействие в борьбе с кор-
рупцией. 

Коррупционные правонарушения не 
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раскрываются не только в связи с тем, 
что они совершаются тайно, но и по при-
чине боязни пострадать от действий кор-
рупционеров и их подручных, если ин-
форматор сообщит об их незаконных дея-
ниях. Кроме того, не всякий служащий 
способен вынести «сор из избы», так как 
он рискует стать изгоем в коллективе и 
потерять место работы. Поэтому необхо-
димы государственные гарантии безо-
пасности заявителей о коррупционных 
правонарушениях и лиц, способствую-
щих их предупреждению и раскрытию. 

Требование государственной защиты 
лиц, оказывающих содействие в борьбе с 
коррупцией, закреплено в ряде междуна-
родных нормативных правовых актов. 

Согласно ст. 33 «Конвенции ООН про-
тив коррупции» [1, с. 76] каждое государ-
ство-участник рассматривает возмож-
ность включения в свою внутреннюю пра-
вовую систему надлежащих мер для обе-
спечения защиты лиц, сообщивших о фак-
тах, связанных хотя бы с одним из пере-
численных в Конвенции преступных дея-
ний (ст.ст. 15-25). Такое лицо признается 
заявителем о коррупции и подвергается 
защите от преследования и физического 
насилия, запугивания и мести, а также от 
любого несправедливого обращения. 

Конвенция Совета Европы «Об уго-
ловной ответственности за коррупцию» 
[1, с. 39] обязывает каждую Сторону при-
нимать такие меры, которые могут потре-
боваться для обеспечения эффективной и 
надлежащей защиты:

а) тех, кто сообщает об уголовных 
правонарушениях, признанных в каче-
стве таковых в соответствии со статьями 
2-14 Конвенции или иным образом со-
трудничает с органами, осуществляющи-
ми расследование и разбирательство;

б) свидетелей, дающих показания, ка-
сающиеся таких правонарушений (ст. 22).

Статья 7 Модельного закона «О борь-
бе с коррупцией», принятого постановле-
нием Межпарламентской Ассамблеи го-
сударств – участников СНГ от 3 апреля 
1999 г.,  содержит следующие положения:

1) лицу, сообщившему о факте кор-
рупционного правонарушения или иным 
образом оказавшему содействие в проти-
водействии коррупции, предоставляется 
государственная защита;

2) информация о лице, оказывающем 
содействие в противодействии корруп-
ции, не подлежит разглашению;

3) в случае необходимости правоохра-
нительные органы обеспечивают личную 
безопасность лиц, оказывающих содействие 
в противодействии коррупции [1, с. 50].  

Российское законодательство также 
содержит ряд мер, направленных на обе-
спечение безопасности лиц, участвую-
щих в противодействии коррупции. При-
менение этих мер предусмотрено феде-
ральными законами:

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (ч. 4 ст. 9);

от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О госу-
дарственной защите судей, должностных 
лиц правоохранительных и контролиру-
ющих органов»;

от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О го-
сударственной защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного 
судопроизводства»;

от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» (ст.
ст. 12, 17, 18);

Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации (ч. 9 ст. 166, ч. 2 ст. 
186, ч. 8 ст. 193, п. 4 ч. 2 ст. 241, ч. 5 ст. 278);

Кодексом РФ об административных 
правонарушениях (ст. 17.13);

Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации (ст. 311). 

Кроме законов, государственная за-
щита лиц, участвующих в борьбе с кор-
рупцией, регулируется следующими по-
становлениями Правительства РФ:

от 27 октября 2006 г. № 630 (в ред. от 
16 февраля 2013 г.) «Об утверждении 
Правил применения отдельных мер без-
опасности в отношении потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовно-
го судопроизводства»;

от 11 ноября 2006 г. № 664 (в ред. от 
25 марта 2013 г.) «Об утверждении Пра-
вил выплаты единовременных пособий 
потерпевшим, свидетелям и иным участ-
никам уголовного судопроизводства, в от-
ношении которых в установленном по-
рядке принято решение об осуществле-
нии государственной защиты»;

от 3 марта 2007 г. № 134 (в ред. от 19 
ноября 2008 г.) «Об утверждении Правил 
защиты сведений об осуществлении госу-
дарственной защиты потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного 
судопроизводства».

Рассмотрим законодательные меры 
обеспечения безопасности лиц, участвую-
щих в противодействии коррупции.
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1. Согласно ч. 4 ст. 9 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» 
государственный или муниципальный 
служащий находится под защитой госу-
дарства в соответствии с законодатель-
ством РФ в случаях, когда он уведомил 
представителя нанимателя (работодате-
ля), органы прокуратуры или другие го-
сударственные органы о фактах:

– обращения в целях склонения его к 
совершению коррупционного правонару-
шения; 

– совершения другими государствен-
ными или муниципальными служащими 
коррупционных правонарушений; 

– непредставления сведений либо 
представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.     

К сожалению, этот Закон не соответ-
ствует в полной мере нормам междуна-
родного права, поскольку касается госу-
дарственной защиты только государ-
ственных и муниципальных служащих и 
не предусматривает защиту иных инфор-
маторов (заявителей о коррупции), а так-
же иных лиц, оказывающих содействие в 
борьбе с коррупцией. Кроме того, по это-
му Закону защита осведомителей лишь 
декларируется, но реально не обеспечи-
вается.  

2. Государственная защита судей, 
должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов, а также их 
близких установлена Федеральным за-
коном от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О 
государственной защите судей, долж-
ностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов». Меры государ-
ственной защиты могут применяться в 
отношении: судей; присяжных заседате-
лей; арбитражных заседателей; прокуро-
ров; следователей; лиц, производящих 
дознание; лиц, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность; судеб-
ных исполнителей; работников таможен-
ных органов, органов государственной 
налоговой службы и других лиц, пере-
численных в ст. 2 Закона. Кроме того, эти 
меры могут применяться в отношении 
близких родственников, а в исключи-
тельных случаях также иных лиц, на ко-
торых совершается посягательство с це-
лью воспрепятствовать законной дея-
тельности судей, должностных лиц пра-
воохранительных и контролирующих ор-

ганов, либо из мести за указанную дея-
тельность.

Защита указанных лиц состоит в осу-
ществлении уполномоченными государ-
ственными органами мер безопасности, 
правовой и социальной защиты, приме-
няемых при наличии угрозы посягатель-
ства на их жизнь, здоровье и имущество в 
связи с их служебной деятельностью. 
Для защиты жизни и здоровья защищае-
мых лиц могут применяться: личная ох-
рана; охрана жилища и имущества; вы-
дача оружия; временное помещение в 
безопасное место; перевод на другую ра-
боту; замена документов; другие меры.   

3. Для защиты информаторов и иных 
лиц, оказавших содействие в противо-
действии коррупции, может быть исполь-
зован Федеральный закон от 20 августа 
2004 г. № 119-ФЗ «О государственной за-
щите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизвод-
ства». Согласно ч. 1 ст. 2 Закона государ-
ственной защите подлежат: 

1) потерпевший;
2) свидетель;
3) частный обвинитель;
4) подозреваемый, обвиняемый, под-

судимый, их защитники и законные 
представители, осужденный, оправдан-
ный, а также лица, в отношении которых 
уголовное дело либо уголовное преследо-
вание было прекращено;

5) эксперт, специалист, переводчик, 
понятой, а также участвующие в уголов-
ном судопроизводстве педагог и психо-
лог;

6) гражданский истец, гражданский 
ответчик;

7) законные представители, предста-
вители потерпевшего, гражданского ист-
ца, гражданского ответчика и частного 
обвинителя.   

Некоторые авторы утверждают, что с 
учетом характера коррупционных престу-
плений перечень лиц, сообщающих о фак-
тах коррупции и подлежащих государ-
ственной защите, не включает граждан-
ских истцов, гражданских ответчиков и их 
представителей [3, с. 96]. Думается, эти 
лица также подлежат государственной за-
щите, поскольку преступления коррупци-
онной направленности могут выразиться в 
преступных хищениях и злоупотреблениях 
полномочиями, совершение которых вле-
чет появление в уголовном процессе граж-
данского истца и гражданского ответчика. 
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Статья 2 Закона разрешает примене-
ние мер государственной защиты не 
только в отношении участников уголов-
ного судопроизводства, но и до возбужде-
ния уголовного дела в отношении заяви-
теля, очевидца или жертвы преступле-
ния либо иных лиц, способствующих 
предупреждению или раскрытию престу-
пления.

Заявителем является физическое 
лицо, обратившееся в правоохранитель-
ный орган с устным или письменным за-
явлением о преступлении.

Очевидец преступления – лицо, кото-
рое непосредственно наблюдало совер-
шение преступления и преступника.

Жертва преступления – физическое 
лицо, которому преступлением причинен 
физический, имущественный или мо-
ральный вред. 

Иными лицами, способствующими 
предупреждению или раскрытию престу-
пления, являются любые лица, содей-
ствующие оперативно-розыскной и (или) 
следственной деятельности по преду-
преждению, пресечению или раскрытию 
преступлений коррупционной направ-
ленности.

Основаниями применения мер безо-
пасности являются данные о наличии ре-
альной угрозы безопасности защищаемо-
го лица, уничтожения или повреждения 
его имущества в связи с участием в уго-
ловном судопроизводстве, установлен-
ные органом, принимающем решение об 
осуществлении государственной защиты 
(ч. 1 ст. 16 Закона).   

Статьей 6 Закона предусмотрено при-
менение следующих мер безопасности: 
личная охрана; охрана жилища и иму-
щества; выдача специальных средств ин-
дивидуальной защиты, связи и оповеще-
ния об опасности; обеспечение конфиден-
циальности сведений о защищаемом 
лице; переселение на другое место жи-
тельства; замена документов; изменение 
внешности; изменение места работы 
(службы) или учебы; временное помеще-
ние в безопасное место; применение до-
полнительных мер безопасности в отно-
шении защищаемого лица, содержащего-
ся под стражей или находящегося в месте 
отбывания наказания, в том числе пере-
вод из одного места содержания под стра-
жей или отбывания наказания в другое.

4. Федеральный закон от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-ро-

зыскной деятельности» предусматривает 
применение двух видов государственной 
защиты:

– защиту сведений об органах, осу-
ществляющих оперативно-розыскную де-
ятельность, в том числе о лицах, вне-
дренных в организованные преступные 
группы, о штатных негласных сотрудни-
ках органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность, и о лицах, 
оказывающим им содействие на конфи-
денциальной основе (ст. 12);

– социальную и правовую защиту 
граждан, содействующих органам, осу-
ществляющим оперативно-розыскную 
деятельность (ст. 18).

Согласно ч. 1 ст. 17 Закона отдельные 
лица могут с их согласия привлекаться к 
подготовке или проведению оперативно-
розыскных мероприятий с сохранением 
по их желанию конфиденциальности со-
действия органам, осуществляющим опе-
ративно-розыскную деятельность, в том 
числе по контракту. Таким образом, со-
трудничество граждан с органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, может устанавливаться на 
безвозмездной или возмездной основе, 
оно может быть гласным или конфиден-
циальным.

На основании положений ст. 18 Зако-
на лица, содействующие органам, осу-
ществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, находятся под защитой го-
сударства. При возникновении реальной 
угрозы противоправного посягательства 
на жизнь, здоровье или имущество от-
дельных лиц в связи с их содействием ор-
ганам, осуществляющим оперативно-ро-
зыскную деятельность, а равно членов их 
семей и близких эти органы обязаны 
принять необходимые меры по предот-
вращению противоправных действий, 
установлению виновных и привлечению 
их к ответственности, предусмотренной 
законодательством РФ.

5. Ряд мер, направленных на защиту 
свидетеля, потерпевшего, его представи-
теля, их родственников и близких лиц, 
предусмотрен УПК РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ 
при наличии достаточных данных о том, 
что потерпевшему, свидетелю или иным 
участникам уголовного судопроизвод-
ства, а также их близким родственникам, 
родственникам или близким лицам угро-
жают убийством, применением насилия, 
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уничтожением или повреждением их 
имущества или иными опасными проти-
воправными деяниями, суд, прокурор, 
руководитель следственного органа, сле-
дователь, орган дознания, начальник ор-
гана дознания, начальник подразделе-
ния дознания и дознаватель принимают 
в пределах своей компетенции в отноше-
нии указанных лиц меры безопасности, 
предусмотренные ч. 9 ст. 166, ч. 2 ст. 186, 
ч. 8 ст. 193, п. 4 ч. 2 ст. 241, ч. 5 ст. 278 
УПК РФ, а также иные меры безопасно-
сти, предусмотренные законодатель-
ством РФ. 

В целях обеспечения безопасности 
указанных лиц УПК РФ предусматрива-
ет следующие условия совершения про-
цессуальных действий:

– следователь, дознаватель вправе в 
протоколе следственного действия, в ко-
тором участвуют потерпевший, его пред-
ставитель или свидетель, не приводить 
данные об их личности (ч. 9 ст. 166);

– при наличии угрозы совершения 
насилия, вымогательства и других пре-
ступных действий в отношении потерпев-
шего, свидетеля или их близких род-
ственников, родственников, близких лиц 
контроль и запись телефонных и иных 
переговоров допускаются по письменно-
му заявлению указанных лиц, а при от-
сутствии такого заявления – на основа-
нии судебного решения (ч. 2 ст. 186);

– в целях обеспечения безопасности 
опознающего предъявление лица для 
опознания по решению следователя мо-
жет быть проведено в условиях, исключа-
ющих визуальное наблюдение опознаю-
щего опознаваемым (ч. 8 ст. 193);

– в случаях, когда этого требуют инте-
ресы обеспечения безопасности участни-
ков судебного разбирательства, их близ-
ких родственников, родственников и 
близких лиц, может быть проведено за-
крытое судебное разбирательство уголов-
ного дела на основании определения или 
постановления суда (п. 4 ч. 2 ст. 241);

–  в исключительных случаях в целях 
обеспечения безопасности участников 
уголовного судопроизводства суд вправе 
при рассмотрении уголовных дел о пре-
ступлениях, указанных в ч. 61 ст. 241 
УПК РФ, по ходатайству любой из сторон 
принять решение об участии в судебном 
заседании подсудимого, содержащегося 
под стражей, путем использования си-
стем видеоконференц-связи (ч. 61 ст. 241); 

– при необходимости обеспечения 
безопасности свидетеля, его близких род-
ственников, родственников и близких 
лиц суд без оглашения подлинных дан-
ных о личности свидетеля вправе прове-
сти его допрос в условиях, исключающих 
визуальное наблюдение свидетеля дру-
гими участниками судебного разбира-
тельства, о чем выносит определение или 
постановление (ч. 5 ст. 278).    

6. Статья 17.13 КоАП РФ предусма-
тривает наложение административного 
штрафа на граждан и должностных лиц 
за разглашение сведений о мерах безо-
пасности, примененных в отношении 
должностного лица правоохранительно-
го или контролирующего органа либо в 
отношении его близких.

7. Если были разглашены сведения о 
мерах безопасности, применяемые в от-
ношении судьи и участников уголовного 
процесса, то ответственность наступает 
по ст. 311 УК РФ. Преступлением против 
правосудия является разглашение сведе-
ний о мерах безопасности, применяемых 
в отношении судьи, присяжного заседа-
теля или иного лица, участвующего в от-
правлении правосудия, судебного при-
става, судебного исполнителя, потерпев-
шего, свидетеля, других участников уго-
ловного процесса, а равно в отношении 
их близких, если это деяние совершено 
лицом, которому эти сведения были дове-
рены или стали известны в связи с его 
служебной деятельностью. 

8. Министерством труда и социаль-
ной защиты РФ подготовлена и опубли-
кована Информация от 13 февраля 2013 
г. «Комплекс мер, направленных на при-
влечение государственных и муници-
пальных служащих к противодействию 
коррупции» [2, с. 299], который рекомен-
дован к использованию органами госу-
дарственной власти и местного самоу-
правления. В числе таких мер указано 
стимулирование государственных и му-
ниципальных служащих к предоставле-
нию информации об известных им случа-
ях коррупционных правонарушений, на-
рушениях требований к служебному по-
ведению, ситуациях конфликта интере-
сов. Рекомендовано стимулирование к 
сообщению представителю нанимателя 
(работодателю) информации о фактах 
коррупции, нарушениях требований к 
служебному поведению обеспечить по-
средством следующих мероприятий:
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– закрепить в локальном акте, уста-
навливающем порядок уведомления 
представителя нанимателя (работодате-
ля) об обращении к государственным 
(муниципальным) служащим в целях 
склонения к совершению коррупцион-
ных правонарушений, механизмы защи-
ты заявителей, в том числе предусмо-
тренные п.п. 6 и 12 «Методических реко-
мендаций о порядке уведомления пред-
ставителя нанимателя (работодателя) о 
фактах обращения в целях склонения 
государственного или муниципального 
служащего к совершению коррупцион-
ных правонарушений» [2, с. 385-387];

– разъяснять порядок уведомления 
представителя нанимателя (работодате-
ля) об обращении к государственным 
(муниципальным) служащим в целях 
склонения к совершению коррупцион-
ных правонарушений, уделяя особое 
внимание предусмотренным механиз-
мам защиты заявителей;

– довести до сведения государствен-
ных (муниципальных) служащих, что 
они имеют возможность уведомлять 
представителя нанимателя (работодате-
ля) обо всех ставших им известными фак-
тах совершения коррупционных право-
нарушений вне зависимости от того, об-
ращался ли к ним кто-то лично;

– закрепить в локальном акте, уста-
навливающем порядок и виды поощре-
ния и награждения органа государствен-
ной власти и местного самоуправления, 
специального вида поощрения лицу, спо-
собствующему раскрытию правонаруше-
ния коррупционной направленности 
(благодарственное письмо, внесение в 
книгу почета с выдачей соответствующе-
го свидетельства и др.).

«Методические рекомендации о по-
рядке уведомления представителя нани-
мателя (работодателя) о фактах обраще-
ния в целях склонения государственного 
или муниципального служащего к совер-
шению коррупционных правонаруше-
ний, включающие перечень сведений, со-
держащихся в уведомлениях, вопросы 
организации проверки этих сведений и 
порядка регистрации уведомлений» (опу-
бликованы Письмом Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ 
от 20 сентября 2010 г. № 7666-17) [2, с. 
384-387] содержат следующие рекомен-
дации, касающиеся обеспечения безопас-
ности служащего, уведомившего о фак-

тах склонения к совершению коррупци-
онных правонарушений:

– представителем нанимателя (рабо-
тодателя) или по его поручению уполно-
моченным структурным подразделением 
государственного органа или органа 
местного самоуправления (аппарата из-
бирательной комиссии) обеспечивается 
конфиденциальность полученных сведе-
ний (п. 6);

– представителем нанимателя (рабо-
тодателя) принимаются меры по защите 
государственного или муниципального 
служащего, уведомившего представите-
ля нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государствен-
ные органы о фактах обращения в целях 
склонения его к совершению коррупци-
онного правонарушения, о фактах обра-
щения к иным государственным или му-
ниципальным служащим в связи с ис-
полнением служебных обязанностей ка-
ких-либо лиц в целях склонения их к со-
вершению коррупционных правонару-
шений, в части обеспечения государ-
ственному или муниципальному служа-
щему гарантий, предотвращающих его 
неправомерное увольнение, перевод на 
нижестоящую должность, лишение или 
снижение размера премии, перенос вре-
мени отпуска, привлечение к дисципли-
нарной ответственности в период рассмо-
трения представленного государствен-
ным или муниципальным служащим 
уведомления (п. 12).    

В «Национальном плане противодей-
ствия коррупции на 2014-2015 годы», ут-
вержденном Указом Президента РФ от 
11 апреля 2014 г. № 226 [1, с. 408-424], 
содержится поручение Правительству 
РФ подготовить и представить до 1 ноя-
бря 2014 г. проект нормативного правово-
го акта о совершенствовании юридиче-
ского и организационного обеспечения 
защиты лиц, сообщающих о фактах кор-
рупции, от преследования и ущемления 
их прав и законных интересов со стороны 
должностных лиц, действия которых об-
жалуются (подп. «п» п. 2). В связи с этим 
Министерством труда и социальной за-
щиты РФ подготовлен проект федераль-
ного закона «О защите лиц, сообщивших 
о коррупционных правонарушениях, от 
преследования и ущемления их прав и 
законных интересов», который помещен 
на сайте СПС «КонсультантПлюс» [4]. По 
проекту закона к лицам, подлежащим го-
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сударственной защите, относятся лица, 
замещающие государственные должно-
сти или муниципальные должности, 
должности государственной или муници-
пальной службы, а также иные служа-
щие и работники, перечисленные в ст. 4 
проекта закона. Думается, круг этих лиц 
следует расширить: включить в него род-
ственников и близких заявителя. Статья 
8 проекта закона предусматривает вы-
плату вознаграждения лицу, сообщивше-
му о коррупционном правонарушении, в 

денежном выражении в размере от 5 до 
15 процентов от суммы взятки, коммерче-
ского подкупа либо  от суммы предотвра-
щенного ущерба, при условии, что такое 
вознаграждение не превысит 3 млн ру-
блей. По-видимому, поощряться должны 
не только те, кто способствовал предот-
вращению ущерба, но и лица, оказавшие 
иное содействие пресечению, выявлению 
и расследованию факта коррупционного 
правонарушения, розыску имущества, 
приобретенного в результате коррупции.          
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Подчерняев А. Н.

ЗАДАЧИ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ 
ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В настоящей статье автором раскрываются общие начала деятель-
ности органов внутренних дел на современном этапе, а также формулиру-
ются задачи российской полиции по борьбе с преступностью. Такая необхо-
димость вызвана развитием новых социально-политических и экономиче-
ских реалий, усилением роли структур правопорядка в преодолении раз-
личных форм экстремизма, терроризма, незаконной миграции, бандитиз-
ма и иных криминальных угроз современности, что требует организации 
деятельности органов внутренних дел на основе новых современных прин-
ципов.

Ключевые слова: задачи полиции, борьба с преступностью, преступ-
ность, полиция, деятельность полиции.

Борьба с преступностью представляет 
собой активную, наступательную дея-
тельность путем воздействия на процес-
сы детерминации, обусловливания этого 
антисоциального явления и применения 
к лицам, нарушающим уголовный закон, 
соответствующих мер государственного 
принуждения. 

Традиционно, в современном обще-
стве, органы внутренних дел занимают 
ведущее место в системе субъектов реа-
лизации современной российской уголов-
ной политики, осуществляя свою дея-
тельность в рамках применения действу-
ющего уголовного законодательства. 

Ключевая роль в правоохранитель-
ной системе России, и в государственном 
механизме в целом принадлежит  Мини-
стерству внутренних дел Российской Фе-
дерации. 

На расширенном заседании Колле-
гии МВД России Президент РФ В.В. Пу-
тин обратил внимание на то, что органы 
Министерства внутренних дел работают 
напряжённо и стремятся к выполнению 
задач, которые формулируются перед 
ними жизнью, народом Российской Феде-
рации[1]. В своем обращении к Феде-
ральному собранию РФ на 2017 год В.В. 

Путин оценил современные условия дея-
тельности государственных и граждан-
ских институтов как сложные, неорди-
нарные [2].

Органы внутренних дел, как и другие 
правовые институты российского госу-
дарства, переживают период реформиро-
вания. Необходимость этих преобразова-
ний обусловлена развитием новых соци-
ально-политических и экономических 
реалий, усилением роли структур право-
порядка в преодолении различных форм 
экстремизма, терроризма, незаконной 
миграции, бандитизма и иных крими-
нальных угроз современности, в деле за-
щиты прав и свобод личности, в обеспече-
нии законности и общественной безопас-
ности. Все это требует организации дея-
тельности органов внутренних дел на ос-
нове новых современных принципов, 
адекватно складывающимся реалиям 
практики [3].

По словам Министра внутренних дел 
Владимира Колокольцева, нарастание 
внешних угроз и вызовов безопасности 
Российской Федерации не могло не от-
разиться на сфере внутренних дел, отно-
сящейся к ведению МВД России. Это по-
требовало принятия дополнительных 
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мер, направленных на укрепление обще-
ственного порядка, повышения защи-
щенности граждан, общества и государ-
ства от преступных посягательств [4].

Деятельность полиции носит систем-
ный характер и определяется федераль-
ным законодательством. 1 марта 2011 
года вступил в силу Федеральный Закон 
«О полиции» в котором нашли отраже-
ния концептуальные положения, на-
правленные на совершенствование дея-
тельности органов внутренних дел. В со-
ответствии с ним современная полиция 
предназначена для защиты жизни, здо-
ровья, прав и свобод граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, для противодействия 
преступности, охраны общественного по-
рядка, собственности и для обеспечения 
общественной безопасности. Незамедли-
тельно приходит на помощь каждому, 
кто нуждается в ее защите от преступных 
и иных противоправных посягательств. 
Полиция в пределах своих полномочий 
оказывает содействие федеральным ор-
ганам государственной власти, органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, иным государствен-
ным органам, органам местного самоу-
правления, иным муниципальным орга-
нам, общественным объединениям, а 
также организациям независимо от форм 
собственности, должностным лицам этих 
органов и организаций в защите их прав.

Назначение полиции реализуется по-
средством выполнения возложенных на 
нее задач, закрепленных в Федеральном 
Законе РФ «О полиции» [5]. 

В соответствии с ним такими задача-
ми являются:

1) защита личности, общества, госу-
дарства от противоправных посяга-
тельств;

2) предупреждение и пресечение пре-
ступлений и административных право-
нарушений;

3) выявление и раскрытие преступле-
ний, производство дознания по уголов-
ным делам;

4) розыск лиц;
5) производство по делам об админи-

стративных правонарушениях, исполне-
ние административных наказаний;

6) обеспечение правопорядка в обще-
ственных местах;

7) обеспечение безопасности дорож-
ного движения;

8) контроль за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации в сфе-
ре частной детективной (сыскной) дея-
тельности;

9) государственная защита потерпев-
ших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства, судей, проку-
роров, следователей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих 
органов, а также других защищаемых 
лиц;

10) осуществление экспертно-крими-
налистической деятельности.

Ряд вышеуказанных направлений 
напрямую связан с борьбой с преступно-
стью (предупреждение, пресечение, вы-
явление и раскрытие преступлений и 
др.), иные предполагают противодей-
ствие ей в опосредованной форме (розыск 
лиц, осуществление экспертно-кримина-
листической деятельности и д.р.).

Следует отметить, что задачи поли-
ции по борьбе с преступностью тесно свя-
заны с реализацией принципов уголов-
ного законодательства (принципы закон-
ности, равенства граждан перед законом, 
вины, справедливости, гуманизма), а 
также задач по охране прав и свобод че-
ловека и гражданина, собственности, об-
щественного порядка и общественной 
безопасности, окружающей среды, кон-
ституционного строя Российской Федера-
ции от преступных посягательств, обе-
спечения мира и безопасности человече-
ства, а также предупреждения престу-
плений [6].

Полиция является составной частью 
единой централизованной системы феде-
рального органа исполнительной власти 
в сфере внутренних дел. Структура поли-
ции определена Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 марта 2011 года 
№ 248 «Вопросы Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации». 

В ее состав входят подразделения, ор-
ганизации и службы, создаваемые для 
выполнения возложенных на полицию 
обязанностей - подразделения полиции. 
Например, в структуре органов внутрен-
них дел образованы подразделения, на-
деленные правом осуществлять опера-
тивно-розыскную деятельность в полном 
или ограниченном объеме, органы след-
ствия, дознания, и т.д.  

Свою деятельность данные и иные 
службы ОВД осуществляют на основе со-
блюдения и уважения прав и свобод че-
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ловека и гражданина, в точном соответ-
ствии с законом, беспристрастно защи-
щает права, свободы и законные интере-
сы человека и гражданина. Также дея-
тельность полиции является открытой 
для общества в той мере, в какой это не 
противоречит требованиям законода-
тельства Российской Федерации.

В целях обеспечения эффективного 
выполнения задач по борьбе с преступно-
стью, а также иных направлений дея-
тельности в главе четвертой ФЗ РФ «О 
полиции» закреплены отдельные меры 
государственного принуждения. Такие 
как задержание, вхождение (проникно-
вение) в жилые и иные помещения, на 
земельные участки и территории, оце-
пление (блокирование) участков местно-
сти, жилых помещений, строений и дру-
гих объектов, формирование и ведение 
банков данных о гражданах.

Проблемы комплексного противодей-
ствия преступности очень важны для 
граждан, так как от эффективности этой 
деятельности напрямую зависит степень 
их реальной защищенности и ощущения 
личной свободы. На современном этапе 
развития российского государства это 

уже вопрос политический, тем более, что 
такие преступления как терроризм, меж-
дународный терроризм затрагивают на-
селение многих стран. Вот почему одним 
из критериев оценки деятельности ОВД 
должно быть общественное мнение граж-
дан – объектов охраны полиции. 

Сегодня продолжается работа по фор-
мированию правовой базы уголовной по-
литики государства. Первоочередное 
внимание обращается на реализацию 
мероприятий превентивного характера, 
предусмотренных в частности Нацио-
нальной стратегией действий в интере-
сах детей на 2012-2017 годы.

Особая категория, подлежащая кон-
тролю со стороны полиции, – ранее суди-
мые граждане. С принятием закона «Об 
административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свобо-
ды» возможности полиции по контролю 
за поведением ранее судимых значитель-
но расширились. 

Поэтому, как и прежде, важнейший 
приоритет деятельности органов вну-
тренних дел – это обеспечение безопасно-
сти граждан и общества в целом, наступа-
тельная борьба с криминальной угрозой.
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Сорокин А. И. 

К ВОПРОСУ О ПРАВОМЕРНОЙ 
НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ

Необходимая оборона представляет собой естественное право на само-
сохранение, исходящее из потребности человека защищать себя от опас-
ности. В данной статье автор рассматривает содержательные и право-
применительные особенности критериев правомерности института не-
обходимой обороны. Анализу подвергнуты проблемы реализации права на 
необходимую оборону и сложности надлежащей правовой оценки. 

Ключевые слова: необходимая оборона, убийство, причинение вреда.

Осуществление гражданами своего 
права на необходимую оборону служит 
интересам пресечения преступлений. Од-
нако практическая реализация данного 
права сопряжена с определенными слож-
ностями, обусловленными как несовер-
шенством законодательного подхода к ре-
гламентации соответствующего институ-
та, так и проблемами правоприменения. 

Указанное правомочие является 
субъективным правом гражданина в сфе-
ре уголовно-правовых отношений, кото-
рому закономерно соответствует обязан-
ность государства не привлекать к уго-
ловной ответственности лицо, реализо-
вавшее данное право. Посягающий, со-
знательно переступив рубеж дозволенно-
го, тем самым, выводится из-под защиты 
закона, в результате чего государство, в 
лице его компетентных органов, переста-
ет быть гарантом его прав, свобод и за-
конных интересов. Право на необходи-
мую оборону, как и, например, право на 
неприкосновенность частной жизни при-
нято относить к категории естественных 
прав человека [1, с. 35].

Нормы, исключающие преступность 
деяния, к числу которых и относится ин-
ститут необходимой обороны, носят упра-
вомочивающий характер, реализация за-
крепленных в них прав обеспечивает ох-
рану общественных отношений от причи-
нения им вреда. 

Состав правомерной необходимой обо-

роны представляет собой совокупность 
взаимосвязанных элементов, составляю-
щих правомерные защитные действия 
обороняющегося по предотвращению по-
сягательства. Акт необходимой обороны 
представляет собой причиняющие вред 
действия субъекта, реализующие права, а 
в отношении ряда лиц, применяющих 
меры защиты в силу служебного или об-
щественного долга, и обязанности, по-
рожденные данным правовым состояни-
ем, что непосредственно вытекает из нор-
мативной конструкции ст. 37 УК РФ. 

Необходимая оборона как способ за-
щиты от посягательств, угрожающих 
важнейшим социальным благам, пред-
ставляет собой правовой институт, кото-
рый имеет сферой своей охраны личность 
и права обороняющегося и других лиц, 
охраняемые законом интересы общества 
и государства. В свете положений ст. 37 
УК РФ в составе необходимой обороны, 
направленной против посягательств, 
опасных для жизни, в качестве объекта 
оборонительных действий на законном 
основании может выступать любое благо, 
в том числе жизнь нападающего. 

Таким образом, тот или иной объект в 
составе правомерной необходимой оборо-
ны может быть выделен лишь в соотно-
шении с объектом совершаемого посяга-
тельства, поскольку находится в прямой 
зависимости от социальной ценности за-
щищаемого блага. 
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Исходя из положений уголовного за-
конодательства юридическим фактом, 
порождающим состояние необходимой 
обороны, является общественно опасное 
посягательство, защита от которого при-
знается правомерной в рамках ст. 37 УК 
РФ. Правомерное причинение вреда вы-
ражается в активных действиях обороня-
ющегося, формально подпадающих под 
признаки деяния, запрещенного уголов-
ным законом, но соответствующих при 
этом предписаниям правовой нормы ст. 
37 УК РФ о необходимой обороне. 

 Для признания правомерности необ-
ходимой обороны и установления основа-
ний неприменения уголовной ответ-
ственности также представляет важность 
анализ субъективных признаков данного 
состава, так как лишь установление всей 
совокупности признаков состава право-
мерной необходимой обороны может с до-
стоверностью свидетельствовать об отсут-
ствии общественной опасности и проти-
воправности предпринятых оборонитель-
ных действий. На основе изложенного 
можно заключить, что действия в состоя-
нии необходимой обороны, совершенные 
с соблюдением условий ее правомерно-
сти, не обладают признаком противо-
правности, так как закон признает за 
каждым гражданином право на необхо-
димую оборону, то есть на защиту своих 
интересов, интересов других лиц, обще-
ства и государства, в том числе путем 
причинения вреда. Необходимая оборо-
на, не входящая в противоречие с уголов-
ным законом, то есть совершенная при 
соблюдении условий ее правомерности, 
как общественно полезный акт, поощряе-
мый правом и общественной моралью, ни 
в социальном плане, ни формально не 
является уголовно противоправным дея-
нием, то есть не подпадает под признаки 
преступления. При реализации данного 
правового института сущность проблемы 
лежит в непрекращающемся поиске уче-
ными и практическими работниками 
следственных и судебных органов крите-
риев определения правомерности необ-
ходимой обороны и установления гра-
ниц, за которыми она трансформируется 
в уголовно наказуемый эксцесс. Статья 
37 УК РФ содержит ряд оценочных при-
знаков, таких, как: «посягательство, пре-
доставляющее право на необходимую 
оборону», «явное несоответствие защиты 
характеру и опасности посягательства», в 

том числе новый оценочный признак 
«насилие, опасное для жизни или непо-
средственная угроза его применения», 
предусмотренный в ч. 1 ст. 37 УК РФ в 
качестве основания для применения не-
ограниченных мер защиты. Исходя из 
этого, следует признать, что в отечествен-
ном законодательстве, уголовно-право-
вой доктрине и судебной практике отсут-
ствует единый критерий определения 
того, против каких посягательств и при 
каких условиях правомерно причинение 
любого вреда, в том числе связанного с 
лишением жизни нападающего. 

В рамках рассматриваемой проблемы 
представляет заслуженный интерес про-
грессивный опыт казуального подхода, 
выраженный в перечислении в норме за-
кона конкретных преступных посяга-
тельств, при пресечении которых допу-
стимо причинение любого вреда напада-
ющему, используемый в уголовном зако-
нодательстве ряда штатов США (в част-
ности, Аляске, Алабаме, Аризоне, Коло-
радо). Правомерность причинения любо-
го вреда, вплоть до лишения жизни на-
падающего, при совершении таких пре-
ступных деяний, предусмотренных Осо-
бенной частью УК РФ, как убийство, 
умышленное причинение опасного для 
жизни тяжкого вреда здоровью и ряда 
других, в настоящее время в определен-
ной мере урегулирована в действующей 
редакции ч. 1 ст. 37 УК РФ [2, с. 141-142]. 

Однако понятие — «посягательство, 
сопряженное с насилием, опасным для 
жизни», указанное в ч. 1 ст. 37 УК РФ бо-
лее пространное, чем категории — «убий-
ство» или «посягательство на жизнь». На-
ряду с указанными деяниями, содержа-
щими явные признаки применения на-
силия, угрожающего жизни, Особенная 
часть УК РФ регламентирует целый ряд 
иных преступных посягательств, пред-
ставляющих реальную опасность для 
жизни человека, предотвращение кото-
рых как в правовом, так и в социальном 
отношении оправдываемо путем приме-
нения исключительных мер защиты. 

Исходя из этого, предлагается развер-
нутая классификация преступлений, 
представляющих непосредственную 
угрозу для жизни, которая позволит кон-
кретизировать круг посягательств, созда-
ющих право на применение неограни-
ченных мер необходимой обороны [3, с. 
113-114]. 



ВИКТИМОЛОГИЯ  № 4(14) / 201720

Вопрос о правомерности необходимой 
обороны против общественно опасных де-
яний, причиняющих вред или создаю-
щих угрозу причинения вреда иным, за 
исключением жизни, благам личности 
(здоровью, свободе, личной неприкосно-
венности, собственности и т.д.), должен 
решаться исходя из требования сораз-
мерности между качественными и коли-
чественными критериями причиненного 
и предотвращенного вреда в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 37 УК РФ [4, с. 32].

На основании изложенного можно за-
ключить, что в теории и судебно-след-
ственной практике отсутствует единый 
подход к определению пределов право-
мерности причинения вреда при необхо-
димой обороне. В научной литературе 
предлагаются различные точки зрения 
по исследуемому вопросу. Например, вы-
сказывается мнение, что такие пределы 

устанавливаются посредством соотноше-
ния категорий «интенсивность посяга-
тельства» и «интенсивность средств защи-
ты» с учетом принципов соразмерности и 
необходимости (Т.Г. Шавгулидзе, И.С. 
Тишкевич, В.А. Блинников и др.). Дан-
ный подход чрезмерно оценочен и сложен 
в применении. В соответствии с другой 
позицией предлагается учитывать только 
один фактор: было ли у обороняющегося 
право на необходимую оборону (Н.И. Кор-
жанский, Г. Колмакова, В.И. Ткаченко). 
Исходя из чего, причиненный вред право-
мерен вне зависимости от степени его тя-
жести. Однако деятельность практиче-
ских работников не зависит от теоретиче-
ских дискуссий. В связи с чем необходим 
четкий подход к критериям правомерно-
сти необходимой обороны, основанным на 
букве закона и позволяющим избежать 
квалификационных ошибок.
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ СЕКСУАЛЬНОГО 
НАСИЛИЯ

В статье раскрывается криминологическое понятие жертвы изнаси-
лования и иных насильственных действий сексуального характера. Рас-
сматривается классификация потерпевших от изнасилования и лиц, в 
отношении которых совершены иные насильственные действия сексуаль-
ного характера.

Ключевые слова: изнасилование, насильственные действия сексуаль-
ного характера, сексуальное насилие, жертва, потерпевший, криминологи-
ческая характеристика.

Среди всех, так называемых «поло-
вых преступлений», более половины – это 
изнасилование (ст. 131 УК РФ) и насиль-
ственные действия сексуального харак-
тера (ст. 132 УК РФ), доля которых в 2016 
г. составила 64% [1].

Успех раскрытия и расследования 
указанных общественно опасных деяний 
во многом зависит от знания и умелого ис-
пользования данных, совокупность кото-
рых охватывается понятием криминоло-
гической характеристики этих преступле-
ний. Следственная практика показывает, 
что к одному из основных элементов кри-
минологической характеристики престу-
плений, связанных с сексуальным наси-
лием, относится жертва, или лицо, в отно-
шении которого совершены насильствен-
ные действия сексуального характера. 

В данной статье предлагается рассмо-
треть виктимологическую составляющую 
сексуального насилия, выделяя типы 
жертв такого насилия и их характеристи-
ки. Лиц, в отношении которых соверша-
ется насилие сексуального характера 
(жертв сексуального насилия), как муж-
чин, так и женщин, подразделяют на три 
основные группы:

1) здоровые, то есть не имеющие пси-
хических и сексуальных расстройств; 

2) имеющие психические заболева-
ния;

3) имеющие сексуальные расстрой-
ства.

Первая группа подразделяется на 
следующие категории:

а) жертвы случайные (не знакомые с 
насильником, не провоцирующие окру-
жающих на сексуальный контакт).

Например, 31 жертва сексуального 
насилия гр-на М. были случайными про-
хожими. В период с 1987 г. по 2014 г. в 
Москве гр. М. под видом велосипедиста в 
ночное время и рано утром выслеживал 
жертвы во дворах жилых домов и парко-
вых зонах, душил их до потери сознания 
и насиловал [См.: 2]. 

К случайным жертвам сексуального 
насилия можно отнести и лиц, употребля-
ющие совместно с насильниками алко-
гольные напитки (например, на так на-
зываемых корпоративных вечеринках);

б) жертвы зависимости:
– родственной (например, отец – сын, от-

чим – падчерица) [См. подробно: 3, С. 24-29.].
В качестве примера можно привести 
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следующие факты: Чигрин, так называе-
мый «Шимановский маньяк», изнасило-
вавший и убивший двух девочек 8 и 9 
лет, несколько лет насиловал свою мало-
летнюю дочь [4]; Тушинский, так называ-
емый «Камчатский Чикатило», изнасило-
вал свою 12-летнюю падчерицу, и четыре 
года принуждал её к сожительству, пока 
она не переехала жить к своим родствен-
никам [5].

Другой пример: в 2012 г. семейная 
пара изготавливала и употребляла нар-
котические вещества, приобщив к упо-
треблению наркотиков и малолетнюю 
дочь. В состоянии наркотического опья-
нения мужчина изнасиловал падчерицу, 
мать которой держала ее за руки [6];

– супружеской (отказывающиеся су-
пруги не просто принуждаются к испол-
нению «супружеского долга», а с ними 
проводится насильственный половой 
акт). Причем это относится к обоим су-
пругам. Кстати, в Брачных контрактах 
исполнение «супружеского долга» может 
быть предусмотрено с определением ко-
личества;

– сожительства (например, мужчина 
– ребенок сожительницы).

Так, гр-н Р. изнасиловал 8-летнюю 
дочь своей сожительницы З., при этом 
угрожая убийством ее годовалой сводной 
сестре Д. [7];

– социальной (начальник – подчи-
нённый (ая), преподаватель – студент 
(ка); учитель – ученик (ца), тренер – по-
допечный (ая), продюсер – актёр (актри-
са) и т.д.);

– физической (например, в детских 
домах);

– материальной (например, иждиве-
нец – лицо, обеспечивающее его матери-
ально);

в) гомосексуалы – как геи, так и лес-
биянки.

Ряховский, так называемый «Бала-
шихинский потрошитель», убивший в пе-
риод с 1988 г. по 1993 г. по сексуальному 
мотиву 18 человек, боролся с гомосексуа-
листами «путём их убийства» [8];

г) алкоголики и наркоманы;
д) лица без определенного места жи-

тельства (БОМЖи).
Фокин, так называемый «Маньяк-

пенсионер», в период с 1996 г. по 2000 г. в 
городе Новосибирске убил на сексуаль-
ной почве более 10 женщин и девушек 
без определённого места жительства, а 

также женщин, злоупотребляющих алко-
голем, и проституток. Фокин при знаком-
стве спрашивал у будущих жертв нали-
чие родственников и выбирал одиноких 
женщин. В ходе следствия не удалось 
установить личность ни одной из его 
жертв [9];

е) лица, провоцирующие на сексуаль-
ную близость:

– своим поведением (например, жен-
щины, кокетничающие (заигрывающие) 
с мужчинами; девушки, вызывающе оде-
тые и гуляющие в поздно вечером в пар-
ке);

– ведущие аморальный образ жизни 
(в частности, часто меняющие сексуаль-
ных партнеров);

– придерживающиеся экстремально 
модных течений в одежде (в частности, 
фетиш-моды (не являющиеся фетиши-
стами), приверженцы пирсинга);

ж) проститутки и проституты – жен-
щины и мужчины, предоставляющие 
сексуальные услуги за материальную 
выгоду.

Так, в период с 1998 г. по 2006 г. в го-
роде Новосибирске были убиты 17 про-
ституток. Причем убийства сопровожда-
лись расчленением. Тела жертв были 
сильно изуродованы, у многих отсутство-
вали сердца, отрезанные головы были 
помещены в капюшоны [10];

з) отбывающие наказания в местах 
лишения свободы.

В учреждениях исполнения наказа-
ния, как в замкнутых однополых сообще-
ствах, сексуальное насилие, в подавляю-
щем большинстве случаев, используется 
в качестве репрессивных санкций, то сеть 
как вариант физического наказания и 
морального унижения. При этом в кате-
горию пассивных гомосексуальных пар-
тнеров попадают либо физически слабые 
или психически незрелые, реже с интел-
лектуальной недостаточностью, либо 
слабохарактерные, не способные посто-
ять за себя, дать должный отпор попыт-
кам надругательства, молодые мужчины 
с миловидной внешностью и те, кто по 
тем или иным причинам приглянулся 
криминальному авторитету;

и) проходящие службу в армии (во 
флоте).

В армии, не смотря на возможность 
время от времени «покидать казарму и 
выходить к гражданским», а также нали-
чие разнополых военнослужащих, одна-
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ко, как и в местах заключения, существу-
ет сексуальное насилие. Причем не 
столько в наказание, сколько в силу фи-
зического превосходства и служебной ие-
рархии.

Следует отметить, что сексуальное 
насилие среди военнослужащих фикси-
руется и за рубежом. Например, пере-
бежчица из КНДР в Южную Корею сооб-
щила, что женщин в Корейской народной 
армии регулярно насилуют. Ее знакомая 
медсестра почти ежедневно терпела сек-
суальное насилие со стороны офицеров. 
Более того, офицеры насилуют почти 
всех женщин в их подчинении [11];

к) нудисты [12].
В нашей стране движение нудистов 

до сих пор в диковинку. Специальные ну-
дистские пляжи единичные, и те стара-
ются закрыть, например, нудистский 
пляж «Дюны» в Санкт-Петербурге [13].

Тем самым, нудисты вынуждены ис-
кать места на берегах водоемов вдали от 
общественных пляжей, зачастую, закры-
тые кустарником или лесопосадками. За 
голыми мужчинами и женщинами «из 
кустов» подсматривают не только любо-
пытные, но и лица, имеющие сексуаль-
ные перверсии. Нередки случаи группо-
вого нападения на обнаженных женщин 
на «диких» нудистских пляжах.

Во вторую группу входят лица, имею-
щие психические заболевания (напри-
мер, шизофреники, олигофрены), кото-
рые подвергаются сексуальному наси-
лию, в большинстве случаев, в психиа-
трических больницах (психиатрических 
стационарах, психоневрологических дис-
пансерах и интернатах, домах-интерна-
тах для детей с умственной отсталостью).

Третья группа, то есть лица, имею-
щие сексуальные расстройства, подраз-
деляется на три категории, обладающих 
парафилиями, перечисленными в Меж-
дународной классификации болезней де-
сятого пересмотра МКБ-10 (F 64-66):

а) расстройства половой идентифика-
ции.

б) расстройства сексуального предпо-
чтения;

в) психологические и поведенческие 
расстройства, связанные с сексуальным 
развитием и ориентацией;

Лица, имеющие расстройство поло-
вой идентификации, под которыми пони-
маются отклонения в поло-ролевой сексу-
альности:

1) транссексуалы (транссексуализм 
(F64.0) – желают существовать и быть при-
нятыми в качестве лица противоположно-
го пола, обычно сочетающееся с чувством 
неадекватности или дискомфорта от свое-
го анатомического пола и стремлением по-
лучать гормональное и хирургическое ле-
чение, с целью сделать свое тело как мож-
но более соответствующим избранному 
полу [См. подробно: 14, С. 86-92.];

2) трансвеститы (трансвестизм двой-
ной роли (F64.1) – носят одежду, прису-
щую противоположному полу, как часть 
образа жизни с целью получения удо-
вольствия от временного ощущения сво-
ей принадлежности к противоположному 
полу, однако без малейшего желания по-
стоянного изменения пола или связан-
ной с этим его хирургической коррекции. 

Переодевание не сопровождается воз-
буждением, что отличает данное рас-
стройство от фетишистского трансвестиз-
ма. Эта категория включает нарушения 
половой идентичности нетранссексуаль-
ного типа в подростковом и зрелом воз-
расте;

3) имеющие расстройство половой 
идентификации в детском возрасте 
(F64.2);

Включает круг расстройств, впервые 
появляющихся в детстве и всегда до на-
чала пубертата (7-13 лет), которые харак-
теризуются постоянной выраженной не-
удовлетворенностью полом регистрации, 
что сопровождается настойчивым жела-
нием принадлежать (или убежденностью 
в принадлежности) к противоположному 
полу. Проявления расстройства включа-
ют стойкую озабоченность одеждой и/или 
занятиями, свойственными противопо-
ложному полу, и/или отвержение своего 
собственного пола. Данное расстройство 
не должно смешиваться с гораздо чаще 
встречающейся неконформностью с об-
щепринятым полоролевым поведением. 
Поэтому для диагностики его недостаточ-
но мальчишеского поведения у девочек 
или девичьего – у мальчиков, тогда как 
необходимо выявление глубокого нару-
шения чувства принадлежности к муж-
скому или женскому полу. Данный диа-
гноз не может устанавливаться в случае, 
если индивид достиг пубертатного воз-
раста (12-18 лет).

К диагностическим указаниям, поми-
мо упомянутых в клиническом описании 
признаков, относится возможность отвер-
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гания анатомических структур, прису-
щих собственному полу. 

Как правило, такие расстройства на-
блюдаются у мальчиков. К типичным 
проявлениям относятся: увлеченность 
мальчиков играми и другими формами 
деятельности, традиционно считающи-
мися девичьими, предпочтение ими деви-
чьей или женской одежды. Однако подоб-
ное переодевание не вызывает полового 
возбуждения в отличие от фетишистского 
трансвестизма у взрослых. Мальчики мо-
гут испытывать сильное желание уча-
ствовать в играх и развлечениях девочек, 
их любимыми игрушками становятся ку-
клы женского пола, а в качестве партне-
ров своих игр они постоянно выбирают 
девочек. Откровенное женское поведение 
может уменьшаться в период ранней 
юности, хотя приводятся катамнестиче-
ские данные, показывающие, что в юно-
шеском возрасте и позже у мальчиков с 
данным расстройством в 1/3-2/3 случаев 
проявляется гомосексуальная ориента-
ция. В то же время транссексуализм во 
взрослой жизни обнаруживают немногие 
из них, хотя большинство взрослых транс-
сексуалов сообщают о проблемах половой 
идентичности в детстве.

Проявления этого расстройства у де-
вочек проявляется: в выборе друзей сре-
ди мальчиков, в жадном интересе к спор-
ту, дракам, они не интересуются куклами 
и женскими ролями в построенных на во-
ображении играх. Девочки подвержены 
остракизму в меньшей степени, чем 
мальчики, хотя и они могут страдать от 
насмешек в позднем детстве или в юно-
сти. По достижении юношеского возраста 
большинство из них отказываются от 
преувеличенной настойчивости зани-
маться мужскими видами деятельности 
и носить мужскую одежду, однако у не-
которых сохраняется мужская идентич-
ность, а может проявиться и гомосексу-
альная ориентация.

Расстройство половой идентичности 
редко сочетается с постоянным отверга-
нием анатомических структур пола. У де-
вочек это может проявляться в периоди-
ческих утверждениях о том, что у них 
имеется или вырастет половой член, в 
отказе мочиться в сидячем положении, 
заявлениях о нежелании, чтобы у них 
выросли молочные железы или начина-
лись менструации. Мальчики периоди-
чески утверждают, что когда они выра-

стут, то превратятся в женщину, что по-
ловой член и яички отвратительны и ис-
чезнут и/или что лучше их не иметь.

Лица, имеющие расстройства сексу-
ального предпочтения:

1) фетишисты (фетишизм – F65.0) – 
используют в качестве стимула для сек-
суального возбуждения и сексуального 
удовлетворения неодушевленные пред-
меты. 

Одни фетиши являются дополнения-
ми к человеческому телу – предметы 
одежды или обуви. Другие фетиши могут 
характеризоваться особым материалом – 
резина, пластик или кожа. Значимость 
фетишей для индивида может варьиро-
вать – в некоторых случаях они служат 
просто для повышения сексуального воз-
буждения, достигаемого нормативным об-
разом. В этих случаях, например, на пар-
тнера надевается какая-нибудь особая 
одежда. Фетишистские фантазии встреча-
ются часто, однако они не могут считаться 
расстройством до тех пор, пока не приво-
дят к ритуальным действиям, которые яв-
ляются столь непреодолимыми и непри-
емлемыми, что препятствуют осуществле-
нию полового акта и вызывают страдания 
у самого индивида. Фетишизм встречает-
ся почти исключительно у мужчин.

2) трансвеститы-фетишисты (фети-
шистский трансвестизм – F65.1) – наде-
вают одежду противоположного пола 
главным образом для достижения сексу-
ального возбуждения. 

Расстройство необходимо дифферен-
цировать от простого фетишизма. Осно-
ванием для их разграничения является 
то, что при фетишистском трансвестизме 
переодевание или использование пред-
метов нацелено на преобразование соб-
ственной внешности с приданием ей 
черт, свойственных противоположному 
полу. Обычно надевается более одного 
предмета, часто – полный комплект 
одежды с дополнением ее париком и кос-
метикой, при этом достигается ощущение 
принадлежности к другому полу. Другим 
состоянием, от которого необходимо диф-
ференцировать фетишистский трансве-
стизм – это транссексуальный трансве-
стизм. Фетишистский трансвестизм име-
ет четкую связь с сексуальным возбужде-
нием, а после достижения оргазма и сни-
жения сексуального возбуждения обычно 
возникает сильное желание снять одеж-
ду. Фетишистский трансвестизм являет-



26 ВИКТИМОЛОГИЯ  № 4(14) / 2017

ся ранней фазой транссексуализма и в 
этих случаях он представляет собой ста-
дию в развитии транссексуализма;

3) эксгибиционисты (эскгибиционизм 
– F65.2) – периодически или постоянно 
стремятся к неожиданной демонстрации 
собственных половых органов незнако-
мым людям (обычно лицам противопо-
ложного пола) в общественных местах 
без предложения или намерений более 
близкого контакта. 

Обычно, хотя и не всегда, во время де-
монстрации возникает половое возбужде-
ние, которое часто сопровождается мастур-
бацией. Наклонность может проявляться 
только в периоды эмоционального стресса 
или кризиса, перемежаясь длительными 
периодами без подобного поведения;

4) вуайеристы (вуайеризм – F65.3) – 
периодически или постоянно стремятся 
наблюдать за людьми, занимающимися 
сексом или «интимными делами», напри-
мер, раздеванием. 

Это обычно приводит к половому воз-
буждению и мастурбации и осуществля-
ется тайно от наблюдаемой особы, без же-
лания обнаружить собственное присут-
ствие и вступить в связь с лицом, за кото-
рым ведется наблюдение;

5) мазохисты (садомазохизм – F65.5) 
– предпочтение сексуальной активности, 
включающей причинение боли, униже-
ние или установление зависимости. 

Это индивид предпочитающий быть 
подверженным такого рода стимуляции 
(является реципиентом). Часто человек 
получает сексуальное удовлетворение, 
как от садистической, так и от мазохисти-
ческой активности.

Слабые проявления садомазохистиче-
ской стимуляции обычно применяются для 
усиления в остальном нормальной сексу-
альной активности. В связи с этим дается 
указание использовать эту категорию лишь 
в тех случаях, когда садомазохистическая 
активность является основным источником 
сексуальной стимуляции или необходима 
для сексуального удовлетворения;

6) лица, имеющие множественные 
расстройства сексуального предпочтения 
(F65.6) – более одного нарушения сексу-
ального предпочтения без четкого преоб-
ладания какого-либо из них, например, 
сочетание фетишизма и трансвестизма;

7) лица, имеющие другие расстрой-
ства сексуального предпочтения (F65.8):

– телефонные скатофилы – сексуаль-

ное возбуждение в следствие непристой-
ной брани по телефону (телефонная ска-
тофилия);

– фроттеры (фроттеристы) – сексуаль-
ное возбуждение от прикосновения к лю-
дям и трения о них в многолюдных обще-
ственных местах для сексуальной стиму-
ляции (фроттеризм);

– асфиксиофилы – сдавление крове-
носных сосудов или удушение для усиле-
ния полового возбуждения (аутоасфикси-
яфилия);

– апотемнофилы – предпочтение пар-
тнеров с какими-либо особыми анатоми-
ческими дефектами, например, с ампути-
рованной конечностью (апотемнофилия);

– гетерохромофилы – фетишем явля-
ется партнёр с другим цветом кожи (гете-
рохромофилия);

– нарциссы – половое влечение к са-
мому себе и собственному телу (нарцис-
сизм);

– аутомоносексуалы – половое влече-
ние к собственному телу при отождест-
влении его с телом другого человека (ау-
томоносексуализм);

– порнографоманы – патологическое 
увлечение порнографией (порнографо-
мания);

– пигмалионы – сексуальное удовлет-
ворение получается от созерцания и об-
ладания предметами искусства (пигма-
лионизм);

– ретифизм – фетишем является из-
делия из кожи, в том числе человеческой 
(ретифисты);

– пиролаги и пироманы – в качестве 
фетиша выступают огонь и пожарные 
(пиролагния и пиромания);

– экскрементофилы – роль фетиша 
играют человеческие выделения: моча, 
кал, сопли, слюна, менструальные выде-
ления (экскрементофилия);

– уролаги – сексуальное возбуждение 
усиливается от мочеиспускания во время 
секса (уролагния);

– урофаги – получение сексуального 
удовлетворения от питья мочи (урофа-
гия);

– копрофилы – получение сексуаль-
ного возбуждения от совершения ис-
пражнений, запаха кала (копрофилия);

– копрофаги – получение сексуально-
го удовлетворения при поедании кала 
(копрофагия);

– зоофилы – сексуальные действия с 
животными (зоофилия);
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– некрофилы – сексуальные действия 
с трупами (некрофилия).

Лица, имеющие психологические и 
поведенческие расстройства, связанные с 
сексуальным развитием и ориентацией:

– имеют расстройство сексуального 
созревания (F66.0) – страдают от неопре-
деленности своей половой принадлежно-
сти или сексуальной ориентации и со-
мнений в них, что приводит к тревоге 
или депрессии. 

Чаще это имеет место в юношеском 
возрасте у лиц, которые не уверены, яв-
ляются ли они гомо-, гетеро- или бисексу-
альными;

– имеют эгодистоническую половую 
ориентацию (F66.1) – половая идентич-
ность или сексуальное предпочтение у 
них не вызывает сомнений, но желают, 
чтобы они были иными в связи с допол-
нительно имеющимися психологически-
ми или поведенческими расстройствами 

и потому могут стремиться к лечению с 
целью изменения их;

– имеют расстройство сексуальных от-
ношений (F66.2) – аномалии половой 
идентичности или сексуального предпо-
чтения приводят к затруднениям в фор-
мировании или сохранении связи с сек-
суальным партнером.

В заключении необходимо акцентиро-
вать, что при проверке сообщения о сексу-
альном насилии и при расследовании та-
ких преступлений, изначально верное 
определение типа личности жертвы, не-
сомненно, будет способствовать не только 
качественному и скорейшему расследова-
нию половых преступлений, а также не-
отвратимости наказания насильника, но 
и установлению оговора в сексуальном 
насилии и предупреждению данных пре-
ступлений, то есть защите граждан, а осо-
бенно несовершеннолетних, от сексуаль-
ных посягательств в будущем.
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Семья – это  фундамент Российского 
общества и государства в целом. Обеспе-
чение безопасности, сохранности семьи 
является одним из приоритетных на-
правлений социальной политики госу-
дарства. В отечественной криминологии  
семья рассматривается, как малая соци-
альная группа, которая является носите-
лем социальных, культурных и мораль-
ных ценностей.

Под семейно-бытовым преступлени-
ем следует понимать – общественно опас-
ное деяние (действие или бездействие), 
причинившее  физические, психологиче-
ские, моральные, сексуальные и (или)  
экономические страдания  лицу в сфере 
семейно-бытовых отношений.  

Многие отечественные криминологи, 
такие как Антонян Ю.М., Ахматов А.А., 
Ермаков В.Д., Ильяшенко А.Н., Маликов 
М.Г., Мясников К.А., Харламов В.С., Чу-
раков А.В., Шикула И.Р., Шестаков Д.А. 
и др.   связывают преступления, соверша-
емые в сфере семейно-бытовых отноше-
ний с физическим, психологическим и 
сексуальным насилием, причинением  
вреда здоровью различной степени тяже-
сти, угрозой убийством,   убийством и из-
насилованием. 

Так по официальным данным стати-
стики МВД РФ на территории России за 
2016 год было зарегистрировано 347322 

преступления против личности, из них 
10444 убийства и покушения на убий-
ство,  умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью 27442, изнасилование 
или покушение на изнасилование 3893 
[1, с. 6].  При этом в сфере семейно-быто-
вых отношений совершается каждое чет-
вертое убийство и умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, каждое ше-
стое преступление против жизни, здоро-
вья и половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних [2].

Однако на наш взгляд к семейно-бы-
товым преступлениям стоит относить  не 
только насильственные преступления, 
но и преступления корыстной направ-
ленности, а также некоторые преступле-
ния против свободы, чести и достоинства 
личности, конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина, преступле-
ния против семьи и несовершеннолетних 
(ст. 127, ст. 1271,ст. 1281, ст. 137, ст. 138, 
ст. 139, 157, 158, 159 УК РФ).  

В ходе проведения исследования 
была изучена судебная практика Тюмен-
ской области, по рассматриваемой теме  
было проанализировано 193 судебных 
решения. 

Анализ судебной практики показыва-
ет, что порядка 83% преступлений  в сфе-
ре семейно-бытовых отношений носят на-
сильственный характер, более 7% пре-
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ступлений совершаются против собствен-
ности. Насильственные преступления 
как правило совершаются мужчинами, а 
их жертвами, становятся близкие род-
ственники (супруга, сожительница, роди-
тели пожилого возраста, дети, братья и 
сестры, дедушки и бабушки). Около 75 % 
преступлений в сфере семейно-бытовых 
отношений совершается лицами, находя-
щимися  в состоянии алкогольного опья-
нения.

Как показало проведенное исследова-
ние, чаще всего потерпевшими от престу-
плений в сфере семейно-бытовых отно-
шения  являются жены (сожительницы) 
(46%), дети (15%),  мужья (сожители) (14 
%), родители (9%), сестры и братья (6%), а 
также иные родственники  виновных 
(10%).  Стоит отметить, что в отношений 
мужей и сожителей как правило совер-
шаются тяжкие и особо тяжкие престу-
пления. 

Исследования, проводимые автора-
ми, свидетельствуют, что рассматривае-
мые преступления преимущественно со-
вершаются против лиц  зрелого возраста 
(26-50 лет), на долю которых в структуре 
всех жертв семейно-бытовой насиль-
ственной преступности приходится 
57,8%. При этом самой виктимной явля-
ется возрастная группа 36-45 лет, пред-
ставители которой пострадали от наси-
лия в семье почти в каждом третьем слу-
чае (27,9%). Повышенной виктимностью 
также обладают возрастные группы 31-
35 лет и 46-50 лет, на долю которых в 
структуре всех жертв криминального се-
мейного насилия пришлось, соответ-
ственно, 10,9% и 10,2%. [3, с.255]. 

Вместе с тем обращает на себя внима-
ние то обстоятельство, что относительно 
высокой степенью виктимности характе-
ризуются несовершеннолетние и лица 
преклонного возраста. Так, каждое деся-
тое (10,2%) семейно-бытовое насиль-
ственное преступление было совершено в 
отношении несовершеннолетних членов 
семьи; 11,6% – в отношении членов семьи 
в возрасте 51 - 60 лет; а почти каждое 
седьмое (13,6%) – в отношении лиц в воз-
расте 61 года и старше [4, с.33].

Основная масса преступлений в сфе-
ре семейно-бытовых отношений соверша-
ется в результате напряженных, кон-
фликтных отношений в семье, обуслов-
ленных падением уровня жизни населе-
ния, образования, нравственных и куль-

турных ценностей личности, а также 
вследствие употребления спиртных на-
питков и наркотических,  психотропных 
веществ. 

К совершению преступлений в сфере 
семейно-бытовых отношений также спо-
собствует тот факт, что жертвы насилия 
чаще всего не обращаются за помощью в 
полицию из-за отсутствия уверенности в 
разрешении конфликтной ситуации, не-
желания выносить личные, семейные 
проблемы в общественность, чувства сты-
да перед родственниками, соседями, зна-
комыми, желание сохранить семью, стра-
ха мести со стороны насильника, вслед-
ствие чего семейное насилие является 
наиболее латентным видом преступле-
ний.

Как отмечает Э.Г. Юзиханова, право-
охранительная практика почти не ис-
пользует меры профилактического ха-
рактера, направленные на снижение 
возможностей граждан стать жертвами 
преступных посягательств. Между тем 
опросы населения показывают, что боль-
шинство граждан не имеют представле-
ния, как повысить уровень безопасности 
своих жилищ, жизни и  здоровья от на-
сильственных и корыстно-насильствен-
ных преступлений [5, с. 45].

Изучение  поведения жертв домаш-
него насилия, их психологических осо-
бенностей при совершении   преступле-
ний в сфере семейно-бытовых отноше-
ний, значительно расширяет возможно-
сти предупреждения преступлений по-
добного рода.

Д.В. Ривман,  предлагает следующую  
типологию потерпевших (жертв), осно-
ванных на характере и степени личност-
ных качеств человека, определяющих их 
индивидуальное поведения в той или 
иной ситуации: 

Агрессивный тип потерпевшего. К 
этому типу относятся лица, оказавшиеся 
потерпевшими в результате проявлен-
ной ими агрессии в форме нападения на 
причинителя вреда или других лиц, ино-
го провоцирующего поведения (оскорбле-
ние, клевета, издевательства и т.д).  Для 
потерпевших этого типа характерно на-
меренное создание конфликтной ситуа-
ции. 

Активный тип потерпевшего. К по-
терпевшим этого типа относятся лица, 
поведение которых не агрессивно и не 
конфликтно, но в конечном счете приво-
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дит к причинению вреда им самим. Оно 
заключается в обращении с просьбой о 
причинении вреда или в иной форме 
провоцирует причинение вреда. 

Инициативный тип потерпевшего. 
Потерпевшие этого типа - лица, поведе-
ние которых имеет положительный ха-
рактер, но приводит к причинению им 
вреда. Сюда относятся в первую очередь 
те лица, служебное или общественное по-
ложение которых делает их вмешатель-
ство в опасные ситуации обязательным. 

Пассивный тип потерпевшего. Потер-
певшие этого типа - лица, не оказывающие 
сопротивления, противодействия  преступ-
нику по различным причинам: в силу воз-
раста, физической слабости, беспомощного 
состояния, трусости, из опасения ответ-
ственности за собственные противоправ-
ные или аморальные действия и т.д.

Некритичный тип потерпевшего. К 
потерпевшим этого типа относятся лица, 
демонстрирующие неосмотрительность, 
неумение правильно оценить жизнен-
ные ситуации. Некритичность  может 
проявляться как на базе личностных не-
гативных черт (алчность, корыстолюбие 
и др.), так и положительных (щедрость, 
доброта, отзывчивость, смелость и др.), а 
кроме того, в силу невысокого интеллек-
туального уровня. 

Нейтральный тип потерпевшего. К это-
му типу относятся лица. поведение кото-
рых во всех отношениях безупречно: оно не 
было негативным и никоим образом не вы-
зывало преступное действие; в пределах 
своих возможностей потерпевший крити-
чески осмыслял ситуацию [6, с. 62-68].

На наш взгляд, наиболее удачной в 
части практического применения, явля-
ется классификация потерпевших, пред-
ложенная А.В. Майоровым.  В данной 
типологии потерпевших предлагается 
учет квалифицирующих признаков от-

дельных статей уголовного законода-
тельства Российской Федерации, с целью 
выявления личностных особенностей по-
тенциальных жертв преступлений и в 
дальнейшим  осуществления виктимоло-
гической профилактики:

Возрастные признаки. В ряде статей 
в качестве квалифицирующего признака 
состава преступления законодатель 
определяет охрану прав несовершенно-
летних лиц и лиц пожилого возраста. 

Физиологические признаки потер-
певшего в уголовном законодательстве  
определяются как беспомощное состоя-
нии лица, состояние беременности жен-
щины, болезненное состояние. 

Психологическое состояние лица за-
конодателем закреплено в качестве при-
вилегированных составов. Так, ст. 107 и 
ст. 113 предусматривают состояние вне-
запно возникшего сильного душевного 
волнения (аффекта).

Признаки, характеризующих поведе-
ние потерпевшего (в УК РФ различаются 
положительные, или правомерные; отри-
цательное, или не правомерное , амо-
ральное поведение; согласие потерпев-
шего). [7, с. 58-59].

При планировании и проведении 
профилактической работы как правило 
акцент направлен на личность, соверша-
ющую  преступления в сфере семейно-
бытовых отношений, при этом зачастую 
забывается о самой жертве.  

Таким образом, в ходе изучения су-
дебной практики мы пришли к выводу, 
что меры профилактического характера 
по предупреждению  семейно - бытовых 
преступлений необходимо строить с уче-
том поведения жерты, так как именно 
оно (поведение) не редко является ката-
лизатором конфликтной ситуации, кото-
рая в последующем  способствует  совер-
шению преступления. 
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Политические и экономические ре-
формы 90-х гг. способствовали развитию 
кризисных процессов в Российской Феде-
рации, которые непосредственно повлия-
ли на такие социальные институты как 
семья, материнство и детство. На этом 
фоне обострились проблемы, связанные с 
девиантным поведением несовершенно-
летних, увеличением количества дис-
функциональных семей, ростом безнад-
зорности и беспризорности несовершен-
нолетних.

В 2016 г. 142841 несовершеннолет-
ний состоял на учете в подразделениях 
по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел (в 2015 г. – 152717, в 
2014 г. – 159348, в 2013 г. – 174477). В 
органы внутренних дел за совершение 
административных правонарушений до-
ставлены 163503 несовершеннолетних (в 
2015 г. – 174575, в 2014 г. – 188022, в 2013 
г. – 205375). В центры временного содер-
жания для несовершеннолетних право-
нарушителей были помещены около 14 
тыс. несовершеннолетних [9].

Роль попрошайничества в структуре 
асоциальных явлений состоит в том, что 
лица ведущий подобный образ жизни, 
как правило, совершают разного рода хи-
щения, склонны к правонарушениям, по-
сягающим на общественный порядок. За-

частую они сами являются жертвами 
противоправного поведения [1, с. 104].

Несомненно, девиантное поведение 
несовершеннолетних и, в частности, за-
нятие попрошайничеством, вызывает по-
стоянную обеспокоенность общества и 
правоохранительных органов. Как пра-
вило, в занятие попрошайничеством во-
влечены несовершеннолетние из небла-
гополучных семей, не имеющие постоян-
ного места жительства, подростки из со-
циальных приютов либо детских домов. 
Однако вызывает определенные опасе-
ния тот факт, что, помимо указанных 
групп, в попрошайничество также могут 
быть вовлечены подростки из благопо-
лучных семей.

С учетом вышеизложенного полагаем 
необходимым проанализировать основ-
ные факторы, способствующие занятию 
попрошайничеством среди несовершен-
нолетних.

1. В середине 90-х гг. российское госу-
дарство провозгласило переход от прин-
ципов всеобщего социального обеспече-
ния к системе социальной защиты, пред-
полагающей оказание помощи только 
социально уязвимым слоям населения. 
Вместе с тем, новая система социальной 
поддержки населения столкнулась с не-
обходимостью оказания помощи, помимо 
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традиционных категорий населения, но-
вым незащищенным категориям – бе-
женцам, переселенцам, безработным, 
технологии работы с которыми были 
утрачены при социализме за ненадобно-
стью [5, с. 210].

Безработица родителей непосред-
ственно влияет на развитие попрошай-
ничества среди их детей.

Во-первых, необходимость поиска до-
полнительного заработка приводит к 
тому, что родители меньше уделяют вни-
мания своим детям. Так, в 2011 г. на ли-
нию «02» из таксофона поступил звонок 
от неизвестного подростка с сообщением 
о минировании саратовского железнодо-
рожного вокзала. Из здания вокзала 
были эвакуированы 380 человек, поме-
щения и прилегающая территория осмо-
трены сотрудниками правоохранитель-
ных органов с использованием служебно-
розыскных собак, однако взрывное 
устройство не было обнаружено.  
С течением некоторого времени злоу-
мышленник был задержан сотрудника-
ми патрульно-постовой службы. Им ока-
зался двенадцатилетний подросток, ко-
торый проживал с безработными родите-
лями в г. Аткарск Саратовской области и 
прибыл в Саратов на заработки посред-
ством попрошайничества [8].

Во-вторых, в силу невозможности 
устроиться на работу родители вовлека-
ют своих детей в занятие попрошайниче-
ством, как совместно, так и в одиночку. 
Например, Г., являясь родной матерью 
шестерых несовершеннолетних детей, 
будучи на протяжении длительного вре-
мени не трудоустроенной и не стремясь к 
трудоустройству, необходимому для обе-
спечения поддержания материального 
достатка в семье, склонила свою несовер-
шеннолетнюю дочь Н. к занятию попро-
шайничеством. Г., находясь на террито-
рии церкви совместно со своей дочерью, 
мотивируя последней, что необходимо за-
рабатывать деньги на приобретение про-
дуктов питания, систематически выпра-
шивала у посторонних лиц денежные 
средства [10].

2. Высокая конкуренция на рынке 
труда, отсутствие возможности приобре-
тения дешевого жилья и активная скуп-
ка его состоятельной частью населения 
привели к увеличению количества лиц 
без определенного места жительства.  
В дополнение к этому система социаль-

ного обеспечения перестала выполнять 
свойственные ей функции, что способ-
ствовало потере социальной защищенно-
сти граждан. Так, в 2016 г. количество 
многодетных семей, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, составляло 129207 (в 2015 г. – 
131213, в 2014 г. – 127194, в 2013 г. – 
124971) [9].

Бродяжничество и попрошайниче-
ство являются взаимосвязанными асоци-
альными явлениями, при этом первое 
явление обуславливает существование 
второго. Попрошайничество для бездо-
мных несовершеннолетних становится 
единственным средством заработка. Сле-
дует заметить, что в отличие от псевдони-
щих, занимающихся попрошайниче-
ством ради дополнительного дохода, при-
обретения алкоголя или наркотиков, без-
домные прибегают к нему в целях пропи-
тания, поэтому принимают любой вид 
подаяния (деньги, продукты питания, 
одежда).

3. В семьях, которые не сумели при-
способиться к новым условиям россий-
ской действительности, сложился асоци-
альный тип поведения, сопровождаю-
щийся алкоголизмом, наркоманией и 
аморальным поведением. Очевидно, что 
подобные обстоятельства не позволяют 
родителям должным образом выполнять 
обязанности по воспитанию детей.

В 2016 г. численность детей, родите-
ли которых лишены родительских прав, 
составляла 41302 человека [9]. По дан-
ным МВД России, ежегодно убегают из 
дома в связи с плохим обращением с 
ними родителей более 90 тыс. юных рос-
сиян, при этом 10% из них заканчивают 
жизнь суицидом. Так, 12 марта 2016 г. в 
Саратове пятнадцатилетний Д. ушел из 
дома и в течение двух месяцев не выхо-
дил на связь с родственниками. Как ста-
ло известно позднее, все это время он 
проживал у своих знакомых, а в целях 
заработка занимался попрошайниче-
ством в людных местах Саратова [6].

Сотрудниками органов внутренних 
дел осуществляются профилактические 
мероприятия в отношении 136,5 тыс. ро-
дителей, в том числе и иных законных 
представителей, которые не исполняют 
обязанности по воспитанию и содержа-
нию детей. В 2014 г. на родителей было 
составлено 576,3 тыс. административных 
протоколов, в том числе 440 тыс. – за не-
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исполнение обязанностей по воспитанию 
детей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ) и 1,4 тыс. – 
за вовлечение их в употребление пива и 
напитков, изготавливаемых на его осно-
ве, спиртных напитков или одурманива-
ющих веществ (ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ). В 
отношении 11,9 тыс. лиц данной катего-
рии возбуждены уголовные дела за пре-
ступления, связанные с жестоким обра-
щением с детьми либо неисполнением 
обязанностей по их воспитанию [3].

По данным ВЦИОМ, каждый третий 
житель страны считает, что среди его 
знакомых есть неблагополучные семьи 
(33%), при этом 41% опрошенных относят 
к неблагополучным семьям те, в которых 
родители злоупотребляют спиртными 
напитками. Иные факторы называются 
гораздо реже: низкий уровень жизни – 
12%, отсутствие присмотра за детьми в 
семье – 7%, безработные родители – 7%, 
наркомания в семье – 6%, аморальный 
образ жизни семьи – 4%, неполная семья 
– 3%, и еще реже – плохие жилищные ус-
ловия, конфликты в семье (по 1%) [7].

4. Для несовершеннолетних харак-
терно занятие попрошайничеством в це-
лях приобретения на вырученные денеж-
ные средства спиртных напитков и нар-
котических средств.

В 2016 г. в органы внутренних дел за 
распитие спиртных напитков или за по-
явление в общественных местах в состоя-
нии алкогольного опьянения доставлены 
55389 несовершеннолетних (в 2015 г. – 
61918, в 2014 г. – 67653, в 2013 г. – 84395) 
[9]. На 45,4% (596) увеличилось количе-
ство несовершеннолетних, которые со-
вершили преступления, находясь в состо-
янии наркотического опьянения. Сотруд-
никами полиции выявлено 15,4 тыс. фак-
тов вовлечения несовершеннолетних в 
употребление пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе, спиртных на-
питков или одурманивающих веществ 
(ст. 6.10 КоАП РФ) [3].

В 2016 г. автором был осуществлен 
опрос 36 подростков, занимающихся по-
прошайничеством в подземных перехо-
дах, на территории вокзалов и торговых 
центров г. Омска. В результате проведен-
ного опроса выяснилось, что 12 (33%) 
опрошенных прибегают к попрошайни-
честву исключительно ради приобрете-
ния на вырученные деньги алкогольных 
напитков.

5. В последние годы появилось новое 

молодежное явление аскерство.  
В широком смысле аскерство представ-
ляет собой субкультурную практику не-
совершеннолетних, занятых попрошай-
ничеством ради забавы, путешествий, 
потребности в общении и новых впечат-
лений.

Интересно отметить, что аскеры не 
считают себя попрошайками, поскольку 
они выпрашивают только деньги взамен 
на свое искусство. В отличие от истинных 
нищих, прибегающих к попрошайниче-
ству в целях пропитания, аскеры способ-
ны иметь самостоятельный заработок, 
при этом не испытывая в нем крайней 
нужды. При этом аскеры могут выпраши-
вать деньги в целях приобретения чего-
то реалистичного, например бутылки 
пива, или выдумывают довольно экзоти-
ческие предлоги, в правдоподобность ко-
торых верится с трудом (на лечение до-
машних хомячков). Главная цель данно-
го занятия – веселье и общение, а зарабо-
танные деньги, как правило, идут на 
приобретение спиртных напитков.

В узком смысле аскерство характерно 
для попрошайничества со стороны улич-
ных музыкантов. Из этой среды оно соб-
ственно и произошло. В 60-70-е годы про-
шлого века в США появились так назы-
ваемые хиппи, которые стремились про-
тивопоставить себя государственной вла-
сти и зачастую отказывались от традици-
онных видов трудоустройства. В целях 
пропитания им приходилось «жить на 
аске», т.е. зарабатывать при помощи по-
прошайничества. Среди уличных музы-
кантов аскерами являются специальные 
люди, не задействованные в перфомансе, 
основная задача которых является вы-
прашивание денежных средств с кепкой 
в руках. С учетом того, что прибыльно по-
прошайничать у прохожих дано не каж-
дому и для этого необходимы такие каче-
ства, как назойливость, упрямство и от-
сутствие стыдливости, группы уличных 
музыкантов находят аскеров среди зна-
комых либо в сети Интернет, путем раз-
мещения объявлений с указанием их 
доли от возможного заработка.

6. Недостатки в организации профилак-
тической работы с несовершеннолетними. 
Воспитательная работа с подростками, ока-
завшимися в сложной жизненной ситуации, 
не эффективна и осложняется просчетами 
межведомственного взаимодействия по ока-
занию им необходимой помощи.
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На сегодняшний день лишь органи-
зации социального обслуживания, под-
чиненные Министерству труда и соци-
альной защиты России, наделены функ-
циями по поддержке лиц, занимающихся 
попрошайничеством. В этой связи следу-
ет согласиться с О.А. Дизером, что суще-
ствование лишь одного элемента в систе-
ме противодействия попрошайничеству 
не отвечает современным потребностям 
оказания необходимой помощи рассма-
триваемой категории лиц и является 
явно недостаточным для цивилизован-
ной охраны общественной нравственно-
сти и здоровья населения [2, с. 39-40].

За прошедший год органами вну-
тренних дел рассмотрено 923,1 тыс. жа-
лоб, заявлений и сообщений по вопросам 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, в ре-
зультате которых к ответственности при-
влечено 4,4 тыс. должностных лиц за на-
рушение прав и законных интересов не-
совершеннолетних, в том числе 19 – уго-
ловной, около 900 – административной. 
В комиссии по делам несовершеннолет-
них, органы образования, опеки и попе-
чительства, здравоохранения и социаль-
ной защиты, прокуратуру направлено 
315 тыс. (+11,8%) письменных сообщений 
по вопросам профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений, устранения при-
чин и условий им способствующих [3].

Очевидно, что момент выявления не-
совершеннолетних, оказавшихся в слож-
ных жизненных ситуациях, существенно 
отстает от своевременно оказанной им 
помощи. Позднее выявления проблем-
ных подростков и неблагополучных се-
мей существенно затрудняет процесс их 
реабилитации, что в последствие приво-
дит к лишению родительских прав, пере-
даче детей в специализированные госу-
дарственные учреждения и смене семьи. 
В итоге мы получаем несовершеннолет-
него, у которого существует целый ком-
плекс негативных последствий, выража-
ющихся в проблемах психического ха-
рактера, умственного и физического раз-
вития, воспитания и социализации.

7. Для современной России смена 
ценностных ориентиров в обществе спо-
собствовала девальвации честного зара-
ботка, главенствующей становится идея 
обогащения любой ценой. Поэтому орга-
низованные преступные группы исполь-
зуют малолетних детей и подростков в 

качестве товара, пользующего не плохим 
спросом. При этом родители, которые 
страдают алкогольной или наркотиче-
ской зависимостью, зачастую отдают в 
«аренду» собственных детей. Так, назы-
ваемое организованное попрошайниче-
ство в основном характерно для мегапо-
лисов, где огромный поток людей за не-
продолжительный промежуток времени 
приносит существенную прибыль. По 
сути, несовершеннолетние используются 
в качестве рабов: им выдают рабочий ин-
вентарь, проводят психологические тре-
нинги, занятия по актерскому мастерству 
и даже специально калечат, т.е. делают 
все для того, чтобы получить максималь-
ный заработок.

Организованное попрошайничество 
представляет собой структурированную 
криминальную модель, которая основы-
вается на таких характерных для нее 
преступлений, как похищение человека, 
торговля людьми, использование рабско-
го труда, вовлечение несовершеннолет-
него в совершение антиобщественных 
действий, получение сексуальных услуг 
несовершеннолетнего, подмена ребенка 
и т.д. В этой связи уместно привести вы-
сказывание русского правоведа А.А. Ле-
венстима о подростках-попрошайках: «С 
детства они привыкают просить мило-
стыню, их посвящают во все таинства 
этой профессии, учат обманывать и воро-
вать. С юных лет они вращаются в толпе 
оборванцев, которые все поголовно пре-
даются пьянству и разврату. Естествен-
но, что ребенок, выросший в этой среде, 
сам превращается в негодного человека» 
[4, с. 103-104].

Таким образом, анализ факторов, 
способствующих вовлечению несовер-
шеннолетних в занятие попрошайниче-
ством, показывает, что они непосред-
ственно связаны с падением престижа 
семьи, обстоятельствами материального 
и жилищного характера, отсутствием от-
ветственности родителей за воспитание и 
обучение ребенка, ростом внебрачной 
рождаемости, увеличением числа детей, 
страдающих врожденными хронически-
ми заболеваниями.

На сегодняшний день основными 
факторами, способствующими попрошай-
ничеству среди несовершеннолетних, 
можно считать:

– распад системы трудоустройства, 
безработица родителей;
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– увеличение количества родителей, не 
имеющих определенного места жительства;

– асоциальный тип поведения роди-
телей, сопровождающийся алкоголиз-
мом, наркоманией и аморальным пове-
дением;

– употребление несовершеннолетни-
ми алкогольных напитков и наркотиче-
ских веществ;

– появление такого нового молодеж-
ного явления как аскерство;

– недостатки в организации профи-
лактической работы с несовершеннолет-
ними;

– спрос на несовершеннолетних со 
стороны организованных преступных 
групп.
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ    
АСПЕКТЫ ОБОРОТА 
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ 
ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

В статье рассмотрены проблемы, связанные с наличием на отече-
ственном потребительском рынке фальсифицированной плодоовощной 
продукции; изучены виды фальсификации агропродукции; предложены 
меры виктимологической профилактики, обеспечивающие безопасность 
граждан страны при приобретении овощей и фруктов.

Ключевые слова: Потребительский рынок, плодоовощная продукция, 
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Овощи и фрукты относятся к той ча-
сти пищи, которая предназначена для 
поддержания и сохранения здоровья. С 
древних времен известно, что овощи и 
фрукты основной источник витаминов в 
рационе питания людей: но тогда их вы-
ращивали в естественной среде, исполь-
зуя только натуральные удобрения, «де-
лая упор» не на объемы урожая, а на на-
личие вкуса и пользы [7, с. 6]. Однако 
развитие химической промышленности 
вооружило производителей плодоовощ-
ной продукции новыми средствами борь-
бы с вредителями, стимуляторами роста, 
ускорителями созревания, консерванта-
ми, ароматизаторами, которые способны 
нанести вред здоровью потребителям.

Выращенные в стране фрукты и ово-
щи далеко не полностью покрывают по-
требности отечественных потребителей. 
По данным Россельхознадзора 2/3 фрук-
тов и около 30% овощей на российском 
потребительском рынке – импортная 
продукция [6]. Чтобы импортные агро-
культуры продавались лучше, некоторые 
магазины выкладывают данную продук-

цию не с импортными производителями 
на ценнике, а с российскими. Так на при-
лавках появляется картошка из Тамбова, 
огурцы с подмосковных теплиц, красно-
дарские помидоры и др., а на самом деле 
это импортная плодоовощная продукция, 
которая реализуются под «родными» для 
отечественных покупателей именами.

Характерной чертой российского рын-
ка овощей и фруктов является выражен-
ность сезонного роста цен. В период сбора 
плодов на приусадебных участках, стои-
мость плодоовощного набора в сравнении 
с зимними месяцами в некоторых регио-
нах снижается в несколько раз, что явля-
ется весьма ощутимым показателем для 
граждан. В настоявшее время среди рос-
сийских потребителей распространена 
покупка плодовоовощной продукции с 
лотка или с машины, в небольших пави-
льонах. Основными достоинствами 
«фруктовых» павильонов являются удоб-
ство расположения – близость к маршру-
ту перемещения потребителя, а также 
оперативность совершения покупки.

В ходе реализации овощей и фруктов 
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предприниматели (продавцы) сталкива-
ются со следующими ситуациями: меха-
ническими повреждениями плодоовощ-
ной продукции, развитием грибковых и 
бактериальных заболеваний, физиологи-
ческими процессами (удушье, потемне-
ние мякоти и т.д.). Как правило, владель-
цы торговых точек знают о дефектах реа-
лизуемой плодоовощной продукции (осо-
бую проблему для производителей созда-
ют ранние овощи и фрукты в связи с тем, 
что содержат много воды, поэтому быстро 
портятся), поэтому стремятся быстрее ее 
реализовать. В такой ситуации недобро-
совестные предприниматели применяют 
различные способы обмана потребителей 
путем: выкладывания плодов и овощей 
на прилавок таким образом, чтобы их де-
фекты не были видны покупателю; отка-
за покупателям в самостоятельном отбо-
ре продукции; реализация испорченной 
продукции по более низкой цене; расфа-
совки испорченных овощей и фруктов со-
вместно с качественными в плотные не-
прозрачные пакеты; продажи плодов и 
овощей с истекшим сроком хранения т.д. 
Наиболее часто обману подвергаются по-
жилые люди и несовершеннолетние 
граждане, а также рассеянные и спеша-
щие покупатели.

К основным видам фальсификации 
плодоовощной продукции, реализуемой 
на отечественном потребительском рын-
ке, следует отнести:

1) Качественная фальсификация ово-
щей и фруктов может осуществляться за 
счет: добавления воды; продажи не пол-
ностью созревших плодов или, наоборот, 
перезревших; введения консервантов и 
антибиотиков; добавлений нитратов, эти-
лена и других соединений для ускорения 
созревания; реализации некачественной 
продукции (например, подгнившая, би-
тая, с признаками заболеваний, черви-
вая и т.п.). Для увеличения массы ово-
щей и фруктов (до 10-15%) их помещают 
в холодную воду с добавлениями анти-
биотиков и выдерживают определенное 
время в зависимости от вида и размера 
плодов. Отличить такую фальсифика-
цию практически невозможно, а срок 
хранения такой плодоовощной продук-
ции с использованием антибиотиков зна-
чительно увеличивается [10].

2) Ассортиментная фальсификация 
плодоовощной продукции может осу-
ществляться различными способами. 

Наиболее распространенный способ – 
подмены высококачественной продукции 
низкосортными изделиями. Например, 
вместо зеленого горошка высшего сорта 
используют второго или первого сорта, 
вместо моркови экстра-класса, продается 
первого или даже второго класса; вместо 
лука репчатого реализуется лук-шалот. 
Кроме того, осуществляется подмешива-
ние или не отбраковка нестандартной 
продукции при реализации стандартной; 
подмена пищевых сортов техническими 
аналогами. Под видом зрелых плодов в 
потребительской стадии зрелости реали-
зуются продукты, находящиеся в съем-
ной стадии зрелости, которые до продаж-
ного состояния должны храниться опре-
деленное время в соответствующих усло-
виях (например, «аппетитные на вид» 
бананы могут продавать фактически зе-
леными с высоким содержанием крахма-
ла и малым содержанием сахаров).

3) Информационная фальсифика-
ция[2] осуществляется путем искажения 
информации в товарно-сопроводитель-
ных документах, маркировке плодоовощ-
ной продукции. Искажаются или указы-
ваются неточно следующие данные о: 
наименовании товара; стране происхож-
дения (местонахождении) и фирме изго-
товления продукции; количестве товара; 
содержании нитратов и антибиотиков, 
продлевающих гарантийный срок хране-
ния. Такие действия реализаторов пло-
доовощной продукции попадают под 
санкцию ст. 14.8 (ч.1) КоАП РФ – нару-
шение иных прав потребителей.

К информационной фальсификации 
относится также: подделка товарных и 
фирменных знаков предприятий-изгото-
вителей; подделка сертификата каче-
ства, таможенных документов, штрихо-
вого кода и др. Незаконная деятельность 
предпринимателей по реализации пло-
доовощной продукции с использование 
чужого товарного знака попадает по 
санкцию ст. 180 УК РФ – незаконное ис-
пользование средств индивидуализации 
товаров.

4) Количественная фальсификация 
овощей и фруктов (недовес) – это обман 
потребителя за счет обвеса или значи-
тельных отклонений параметров товара 
(массы), превышающих предельно допу-
стимые нормы отклонений; реализация 
товара с веточками, листьями, землей и 
другими посторонними включениями. 
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Такие действия реализаторов плодоо-
вощной продукции, попадают под санк-
цию ст. 14.7 (ч.1) КоАП РФ – обман по-
требителей.

5) Квалиметрическая (технологиче-
ская) фальсификация осуществляется в 
ходе переработки (консервации) плодов и 
овощей путем добавления воды; путем 
использования некачественного сырья 
(гнилого, подавленного, битого, с призна-
ками плесени, червивого, прокисшего и 
т.д.), нарушения рецептурного состава, 
введения с превышением норм консер-
вантов и антибиотиков [8].

Лучшая для потребления плодоовощ-
ная продукция – это выращенная в от-
крытом грунте. В тепличных овощах и 
фруктах мало минералов и витаминов, 
так как полезные вещества растение вы-
рабатывает, получая достаточно солнеч-
ного света. Тепличные растения регуляр-
но «подкармливают» нитратами (соли 
азотной кислоты). Превышение допусти-
мых концентраций в почве этих вредных 
веществ приводит к тому, что они нака-
пливаются в растениях [5]. Кроме того, 
чтобы плоды быстрее созревали, в грунт 
зачастую добавляют стимуляторы роста 
клеток – так называемые факторы роста. 
Разовое потребление такого продукта ни-
чем не грозит, а вот регулярное – может 
нанести определенный вред здоровью 
приобретателям товара.

Применяемые при выращивании 
плодоовощной продукции нитраты сами 
по себе опасности для здоровья человека 
не представляют, но в организме они 
превращаются в нитриты. Накапливаясь 
в организме, нитриты могут вызвать кис-
лородное голодание клеток и тканей, 
препятствовать работе щитовидной же-
лезы, приводить к онкологическим забо-
леваниям, возникновению проблем с же-
лудочно-кишечным трактом (гастрит, 
язва) и пр. Не все растения одинаково 
накапливают нитраты: больше всего яды 
«любят селиться» в арбузах, дынях, капу-
сте, картошке, петрушке, укропе, листо-
вом салате, сельдерее, моркови, редисе, 
свекле и ряде других.

Нитраты не самое страшное «зло», ко-
торое могут содержать в себе овощи и 
фрукты. В настоящее время предприни-
мателям сложно сохранять и преумно-
жать урожай без применения химиче-
ских удобрений: например, пестициды – 
химические вещества, применяемыми 

для борьбы с вредителями [4, с. 418]. К 
сожалению, эти вещества несут побоч-
ный эффект и небезопасны для здоровья 
человека: отравление, провоцирование 
гормональных изменений, уменьшение 
сопротивляемости организма различным 
болезням и пр.

Для того чтобы агропродукты смогли 
в целости и сохранности преодолеть ты-
сячекилометровые расстояния, их обра-
батывают парафином – антикоррозийное 
вещество, обладающее воскообразным 
происхождением. В случае, если содер-
жащийся на кожуре фрукта или овоща 
парафин перед потреблением тщатель-
ным образом не удалить – такой продукт 
при определенных обстоятельствах мо-
жет причинить вред здоровью.

В целях сохранения качества агро-
продукции на нее распыляют специаль-
ный газ – фунгицид (вещество для борь-
бы с плесенью химического происхожде-
ния). После обработки продукции дан-
ным составом, он оседает на кожуре, что 
позволяет сохранять овощи и фрукты в 
течение длительного времени. При со-
блюдении технологии опыления фунги-
циды безвредны для человека и легко 
выветриваются с поверхности овощей и 
фруктов, если их вынести на воздух.

При реализации сухофруктов (суше-
ные яблоки, абрикосы, финики) продав-
цы нередко сталкиваются с тем, что в них 
развивается консервная средиземная 
моль и продукция загрязнена остатками 
ее жизнедеятельности. В результате чего 
начинает появляться плесень на поверх-
ности продукции, удалить которую не-
возможно, поэтому сухофрукты направ-
ляют на переработку. При этом нередко 
на продукции, изготовленной путем пе-
реработки сухофруктов, в нарушение за-
кона «О защите прав потребителя» [1], не 
указываются – какие введены консерван-
ты, антибиотики, продлевающие гаран-
тийный срок хранения.

В случае причинения потребителям 
фальсифицированной плодоовощной 
продукцией вреда здоровью, действия 
предпринимателей (продавцов) попада-
ют под санкцию ст. 238 УК РФ, предусма-
тривающую ответственность за производ-
ство и сбыт продукции, не отвечающих 
требованиям безопасности.

Отдельного внимания заслуживает 
проблема реализации генетически-моди-
фицированной плодоовощной продук-



42 ВИКТИМОЛОГИЯ  № 4(14) / 2017

ции. На сегодняшний день использовать 
ГМ-продукты в пищу в стране официаль-
но не запрещено. По сравнению с евро-
пейцами россияне пока находятся в ин-
формационном вакууме относительно по-
тенциальной опасности ГМ-продуктов, 
так как их влияние на здоровье человека 
в достаточной степени не изучено[9, с. 
50]. В настоящее время законодательная 
база по регулированию производства и 
продаж плодоовощной продукции, содер-
жащей генно-модифицированные орга-
низмы, разработана в неполной степени, 
что делает отечественный рынок уязви-
мым для «атак» недобросовестных по-
ставщиков генетически модифицирован-
ной продукции.

В сфере противодействия обороту 
фальсифицированной плодоовощной 
продукции значительная роль принад-
лежит виктимологической профилакти-
ке. Данное направление заключается в 
информировании граждан-покупателей 
о наличии на потребительском рынке 
фальсифицированных аргопродуктов. 
Обезопасить себя от приобретения и по-
требления фальсифицированной плодоо-
вощной продукции можно путем соблю-
дения следующих рекомендаций[3]:

– желательно приобретать овощи и 
фрукты в проверенных торговых точках 
и (или) в павильонных у добросовестных 
продавцов, разрешающих выбирать и 
пробовать покупаемый товар;

– по возможности следует приобре-
тать и потреблять плодоовощную продук-
цию в сезонный период, когда овощи и 
фрукты содержат наибольшее количе-
ство полезных витаминов, микроэлемен-
тов и меньше нитратов;

– не следует приобретать подгнив-
шие, испорченные, с нарушением целост-
ности кожуры овощи и фрукты;

– следует проверять плодоовощную 
продукцию на запах: затхлый или другой 
посторонний запах не должен присут-
ствовать;

– покупая овощи из теплиц нужно по-
нимать, что они, скорее всего, выращены 
с использованием нитратных удобрений 
и имеют дефицит витаминов;

– по возможности следует приобре-
тать продукцию, выращенную на полях 
местных регионов или на приусадебных 
участках;

– при покупке следует избегать нее-
стественно больших и ровных овощей и 

фруктов, а также слишком ярких цветов, 
с толстыми листьями;

– покупая фрукты, необходимо отда-
вать предпочтение тем, которые можно 
очистить от кожуры – апельсины, манго, 
бананы и так далее;

– при приобретении необходимо обра-
щать внимание на цену товара – если 
она на определенные виды овощей и 
фруктов значительно ниже, чем на ана-
логичные в других точках, то следует 
удержаться от покупки;

– следует знать, что сертификат, в ко-
тором указана страна-производитель и 
декларация с наименованием товара – 
это те документы, на которые нужно 
«опираться», если есть сомнения в каче-
стве приобретаемой продукции;

– у каждого овоща или фрукта свои 
особенности, поэтому, чтобы знать, как 
выбирать конкретный вид, следует вос-
пользоваться возможностями поисковых 
систем в сети Интернет (например, сайт: 
produkt-pitaniya.ru);

– следует не забывать, что совместное 
хранение овощей с другими видами ово-
щей или фруктов, как правило, нежела-
тельно; кроме того, перед хранением пло-
ды желательно рассортировать на: зре-
лые, недозрелые и перезрелые;

– нужно осознавать, что оградиться 
на 100% от недобросовестных производи-
телей и продавцов не получится – задача 
максимально обезопаситься от потребле-
ния таких аргопродуктов, от которых мо-
жет быть вред здоровью.

Для определения количества нитра-
тов в плодоовощной продукции покупа-
тель может воспользоваться персональ-
ным прибором – нитрат-тестером, кото-
рый позволит измерить концентрацию 
нитратов в овощах и фруктах, причем 
сделать это непосредственно на рынке 
или в магазине.

За защитой своих прав в сфере оборо-
та на потребительском рынке фальсифи-
цированной плодоовощной продукции 
граждане могут обращаться в региональ-
ные Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека РФ, мест-
ные Общества защиты прав потребите-
лей, а также правоохранительные струк-
туры.

Определенную помощь в защите прав 
потребителей от фальсифицированной 
агропродукции могло бы оказать законо-
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дательное закрепление предложения де-
путатов Государственной Думы РФ – по-
мещать на ценниках информацию не 
только о стоимости овощей и фрук-
тов, но и дату, и место их сбора, а 
также пометку «Не содержит ГМО».

Анализ авторами статьи состояния 
отечественного рынка агропродукции, а 

также предложенные виктимологиче-
ские меры по противодействию реализа-
ции предпринимателями фальсифици-
рованной плодоовощной продукции смо-
гут сыграть позитивную роль в дальней-
шем развитии цивилизованного, безопас-
ного и законного торгового оборота ово-
щей и фруктов в стране.
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Миграция населения как любое соци-
ально-правовое явление обусловлена 
влиянием различных политических и 
экономических факторов. Их многообраз-
ное влияние можно изучать с помощью 
качественного и количественного анали-
за. Качественный анализ, как более про-
стой обычно предшествует количествен-
ному, позволяет сформулировать необхо-
димые рабочие гипотезы, очертить круг 
первичных задач, создать почву для по-
следующего количественного исследова-
ния, а также ответить на некоторые наи-
более простые вопросы. 

Основная цель исследования мигра-
ции населения заключается в глубокой, 
своевременной, всесторонней и каче-
ственной оценке оперативной и крими-
ногенной обстановки, изучении характе-
ра и причин ее изменения, слежения за 
ней, выявления актуальных проблем, 
нуждающихся в первоочередном реше-
нии, краткосрочном и среднесрочном 
прогнозировании для использования по-
лученных результатов в управлении ми-
грационными процессами и предупреж-
дении незаконной миграции.

Важными задачами руководителей 
территориальных органов внутренних 
дел по профилактике и борьбе с незакон-
ной миграцией являются распознание 
общих и структурных масштабов мигра-
ции населения, выявление ее причин и 
определение наиболее эффективных мер 
регулирования миграционных процессов 
и противодействия незаконной мигра-
ции. Данные для принятия оптималь-
ных управленческих решений собирают-
ся путем изучения соответствующих сил, 
влияющих на динамику исследуемого со-
циально-правового явления, анализа со-
циальных структур, изучения опреде-
ленных качественных и количественных 
показателей. Процесс выработки опти-
мальных решений состоит, во-первых, в 
правильной постановке целей и задач; 
во-вторых, установлении относящихся к 
делу факторов; в-третьих, определении 
весовых коэффициентов упомянутых 
факторов; в-четвертых, определении аль-
тернативных стратегий профилактики и 
борьбы с незаконной миграцией; в-пятых, 
принятии оптимальных решений.

Миграционные процессы населения, 
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отражая происходящие изменения соци-
альной, политической, экономической, 
культурной жизни общества, являются 
одним из важнейших предметов государ-
ственного регулирования, давая возмож-
ность тем самым повысить качество ми-
грационной политики государства.

Профессор С. Капица, изучая разви-
тие человечества, определил, что мощны-
ми миграционными процессами охваче-
ны как страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона, так и другие развивающиеся 
страны [1, с. 102]. Происходящее переме-
щение населения внутри страны и меж-
ду странами вызывает определенную де-
стабилизацию, существенно меняя рас-
пределение между городскими и сель-
скими жителями, меняя этнический со-
став населения, возрастной состав трудо-
способного населения, культурный и об-
разовательный уровень. Как правило, 
уровень лиц с высоким образованием 
среди прибывающих на территорию Рос-
сийской Федерации мигрантов значи-
тельно ниже, чем наемных работников, 
занимающихся низко квалифицирован-
ным трудом, невостребованным среди ко-
ренного населения.  

Несмотря на то, что изучение мигра-
ционных процессов позволяет выявить и 
негативные и позитивные стороны разви-
тия общества, их исследование обуслов-
лено рядом затруднений. По сей день нет 
четких, нормативно закрепленных опре-
делений, что такое миграция, кто такой 
мигрант, кто должен изучать миграцион-
ные процессы и т.д. Так или иначе, все 
указанные проблемы сводятся к исследо-
ванию населения, его качества и структу-
ры. Демографы изучают так называемое 
естественное воспроизводство, т.е. только 
процессы рождаемости, смертности, брач-
ности и разводимости [2, с. 12].

Миграцию как социальное явление 
изучает особая наука – миграциология1. 
Демографы изучают миграцию как соци-
альный процесс, оказывающий влияние 
на численность и качественный состав на-

селения; как фактор, оказывающий влия-
ние на уровень рождаемости, смертности, 
брачности и разводимости на конкретной 
территории. Отсутствие единого понятий-
ного аппарата в свою очередь приводит к 
проблемам методологии исследования 
влияния миграционных процессов [3, с. 
104-111]. Говоря о необходимости научной 
проработки действующей системы реали-
зации государственной политики в мигра-
ционной сфере, Семенова А.В. предлагает 
разработать и принять Стратегию разви-
тия миграционного законодательства, с 
последующей реализацией следующих 
этапов: определение базовых понятий в 
сфере миграции; формулирование пред-
мета регулирования; выявление основ-
ных направлений и круга субъектов госу-
дарственной миграционной политики; 
определение механизма реализации госу-
дарственной политики в целях создания 
правовых, социально-экономических, ор-
ганизационных условий; обеспечение 
контрольно-надзорной деятельности за 
миграционными процессами в Российской 
Федерации; регламентация миграцион-
ных процессов; регионализация мигра-
ции, специфика которой должна заклю-
чаться в разработке локальных актов, ре-
гулирующих общественные отношения в 
сфере миграции и др. [4, с. 40-43].

Следует отметить, что попытки пра-
вового урегулирования миграционных 
процессов предпринимались и ранее. В 
частности, в декабре 2000 года Государ-
ственным Советом – Хасэ Республики 
Адыгея, Законодательным Собранием 
Краснодарского края был внесен для рас-
смотрения в Государственной Думе ФС 
РФ Паспорт проекта Федерального зако-
на № 37040-3 «О миграции в Российской 
Федерации» (о законодательном регули-
ровании миграционных процессов) с по-
яснительной запиской финансово - эко-
номического обоснования, но 12.05.2004 
данный проект был отклонен Государ-
ственной Думой ФС РФ (Постановление 
№ 493-IV ГД) [5].

Тем не менее, остановимся на некото-
рых основных понятиях в исследовании 
миграционных процессов.

Миграция – перемещение (migracio, 
лат.), передвижение [6, с. 335]. Под ми-
грацией населения принято понимать 
передвижения людей, связанные со сме-
ной ими места жительства. Передвиже-
ния могут осуществляться как на терри-

1 В 2016 году опубликована монография Са-
мойлова В.Д. под названием «Миграциология. 
Конституционно-правовые основы» с целью ста-
новления миграциологии в качестве самостоя-
тельной науки. Тем не менее, в 1989 году автор-
ским коллективом (Денисенко М.Б., Ионцев В.А., 
Хореев Б.С.) уже была опубликована монография 
под названием «Миграциология» и указание на 
выделение ее в самостоятельную науку, отлич-
ную от демографии предметом исследования.
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тории одной страны, так и переезд из од-
ной страны в другую с целью перемены 
места жительства и обоснования.

Мигрант. По сути, исходя из опреде-
ления миграции,  мигрантом при соблю-
дении определенных законных требова-
ний может называться любой человек 
независимо от его гражданской принад-
лежности. 

Миграционная обстановка (ситуа-
ция) [7]:

«...Миграционная обстановка (ситуа-
ция) – совокупность факторов, обуслов-
ленных въездом, пребыванием, транзит-
ным проездом и выездом иностранных 
граждан и лиц без гражданства, оказы-
вающих влияние на социально-экономи-
ческую и демографическую ситуацию, 
внутриполитическое и внешнеполитиче-
ское положение и национальную безо-
пасность государства...».

Отдельную категорию составляют не-
законные мигранты. А.Н. Сандугей, про-
ведя анализ российского законодатель-
ства и ссылаясь на содержание ч. 1 ст. 27 
Конституции РФ, предлагает определять 
правовое положение лиц на территории 
Российской Федерации через категорию 
«законно находящиеся», что обусловли-
вает взаимоотношения государства и 
гражданина [8, с. 5-15]. В его понимании 
незаконный мигрант – это гражданин, 
независимо от его гражданской принад-
лежности, нарушающий миграционный 
режим.

Помимо отсутствия единого подхода к 
пониманию отдельных терминов в право-
вом регулировании миграционных про-
цессов, существуют и проблемы элемен-
тарного подсчета количества нелегаль-
ных мигрантов. Например, в 2012 году 
на территорию Российской Федерации 
въехало 15 млн. 739,7 тыс. человек, вые-
хало 14 млн. 35 тыс. чел [9, с. 9-19]. Сле-
дуя логике простой арифметики, на тер-
ритории страны остались 1 млн. 700 тыс. 
человек. Конечно, данные подсчеты ус-
ловны и не отражают реальной действи-
тельности, что еще раз подтверждает се-
рьезность ситуации с нелегальной ми-
грацией. 

Несмотря на имеющие проблемы в 
сфере регулирования миграционных 
процессов, в российском законодатель-
стве термин «миграция» в различных 
контекстах встречается достаточно часто. 
Например, в Федеральном законе от 

19.02.1993 № 4528-1 (ред. от 22.12.2014) 
«О беженцах» [10]. В Постановлении 
Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2009 г. № 450 «О правительствен-
ной комиссии по миграционной полити-
ке» [11] (в ред. от 27.06.2017 № 754) слово 
«миграция» встречается в различных ва-
риациях без пояснений: в основных зада-
чах Комиссии в пункте «в» – выработка 
согласованных решений и действий фе-
деральных органов исполнительной вла-
сти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по реа-
лизации единой государственной мигра-
ционной политики, в том числе коорди-
нация действий по регулированию ми-
грационных процессов (включая совер-
шенствование системы мер по регулиро-
ванию внешней трудовой миграции в со-
ответствии с потребностями Российской 
Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации, выявлению незаконных ми-
грантов и пресечению незаконной ми-
грации, определение перспективных тер-
риторий для расселения мигрантов, 
определение направлений использова-
ния средств, выделяемых на связанные с 
миграцией населения мероприятия, со-
вершенствование информационного обе-
спечения реализации государственной 
миграционной политики и оформления 
паспортно-визовых документов нового 
поколения) (курсив мой – Ю.Э.); в пункте 
«г» – рассмотрение и подготовка согласо-
ванных предложений по приоритетным 
вопросам внешней и внутренней мигра-
ции с учетом развития этих процессов в 
Российской Федерации и иностранных 
государствах. Также в данном Постанов-
лении встречаются выражения «мигра-
ционная ситуация», «в сфере миграции», 
«в области миграции». В данном поста-
новлении определена и роль органов 
внутренних дел в обеспечении  государ-
ственной политики в сфере миграции, 
что вполне оправдано.

В 2016 году в целях совершенствова-
ния  государственного управления в сфе-
ре контроля за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров и в сфере миграции были 
упразднены Федеральная служба Рос-
сийской Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков и Федеральная мигра-
ционная служба и переданы Министер-
ству внутренних дел Российской Федера-
ции [12].
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Согласно Приказа МВД РФ от 15 
апреля 2016 г. № 192 «Об утверждении 
Положения о Главном управлении по во-
просам миграции Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации», 
Главное управление по вопросам мигра-
ции Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации (ГУВМ МВД России) 
является самостоятельным структурным 
подразделением центрального аппарата 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации, обеспечивающим и осу-
ществляющим в пределах своей компе-
тенции функции Министерства по выра-
ботке и реализации государственной по-
литики, а также нормативному правово-
му регулированию в сфере миграции 
[13]. Исходя из представленного в дан-
ном Приказе перечня, функции ГУВМ 
МВД России достаточно широки и обе-
спечивают полное правовое сопровожде-
ние мигрантов на территории Российской 
Федерации при выполнении  ими (ми-
грантами), в свою очередь, законных тре-
бований:

– оформление и выдача работодате-
лям, заказчикам работ (услуг) разреше-
ний на привлечение в Российскую Феде-
рацию и использование иностранных ра-
ботников, разрешений на работу ино-
странным гражданам и лицам без граж-
данства, а также патентов для осущест-
вления иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, трудовой дея-
тельности;

– выдача иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, виз на въезд в 
Российскую Федерацию, их продлению, 
аннулированию и восстановлению;

– выдача иностранным гражданам и 
лицам без гражданства разрешений на 
временное проживание в Российской Фе-
дерации;

– выдача иностранным гражданам и 
лицам без гражданства вида на житель-
ство в Российской Федерации;

– миграционный учет иностранных 
граждан и лиц без гражданства;

– оформление и выдача приглаше-
ний иностранным гражданам и лицам 
без гражданства на въезд в Российскую 
Федерацию, а также ведение учета юри-
дических лиц, ходатайствующих об их 
оформлении;

– проведение государственной дакти-
лоскопической регистрации;

– осуществление федерального госу-

дарственного контроля (надзора): за пре-
быванием и проживанием иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации; за соблюдением правил 
привлечения работодателям и заказчи-
ками работ (услуг) иностранных работни-
ков в Российскую Федерацию и использо-
вания их труда, за осуществлением тру-
довой деятельности иностранных работ-
ников;

– осуществление контроля за соблю-
дением иностранными гражданами и ли-
цами без гражданства, должностными 
лицами, юридическими лицами, иными 
органами и организациями правил ми-
грационного учета;

– прием и рассмотрение ходатайств о 
предоставлении Российской Федерацией 
политического убежища, о признании бе-
женцем и заявлений о предоставлении 
временного убежища на территории Рос-
сийской Федерации;

– содействие в обеспечении проезда и 
провоза багажа к месту пребывания ино-
странным гражданам или лицам без 
гражданства, получившим свидетельство 
о рассмотрении ходатайства о призвании 
беженцем на территории Российский Фе-
дерации по существу и признанным бе-
женцами, а также членам их семей;

– учет, регистрация, прием и времен-
ное размещение лиц, ходатайствующих о 
предоставлении убежища либо о призна-
нии их беженцами, получивших статус 
беженца, а также оказанию содействия 
беженцам во временном обустройстве в 
Российской Федерации;

– учет, регистрация, прием и времен-
ное размещение лиц, ходатайствующих о 
признании их вынужденными пересе-
ленцами, получивших статус вынужден-
ного переселенца, а также оказание со-
действия вынужденным переселенцам в 
обустройстве на новом месте жительства 
в Российской Федерации;

– исполнение решений о реадмиссии 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства и временное размещение ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства, подлежащих передаче в соответ-
ствии с международными договорами 
Российской Федерации о реадмиссии, 
либо иностранных граждан и лиц без 
гражданства, принимаемых в соответ-
ствии с международными договорами 
Российской Федерации о реадмиссии, но 
не имеющих законных оснований для 
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пребывания (проживания) в Российской 
Федерации;

– учет участников Государственной 
программы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, и членов их семей;

– оформление и выдача свидетельств 
участника Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за ру-
бежом;

– осуществление в установленном по-
рядке мероприятий по административ-
ному выдворению за пределы Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц 
без гражданства;

– оформление материалов, подтверж-
дающих обстоятельства, являющиеся ос-
нованием для принятия решения о неже-
лательности пребывания (проживания) 
иностранных граждан или лиц без граж-
данства в Российской Федерации;

– подготовка, утверждение и испол-
нение в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации решения о 
депортации иностранных граждан и лиц 
без гражданства, а также об установле-
нии запрета на въезд в Российскую Феде-
рацию иностранных граждан и лиц без 
гражданства;

– учет в установленном порядке дел 
об административных правонарушениях 
и исполнению постановлений по делам 
об административных правонарушени-
ях, относящимся к сфере ведения Глав-
ного управления.

Вышеуказанные действия органов 
внутренних дел вполне «вписываются» в 
Стратегию виктимологической безопас-
ности, предложенную А.В. Майоровым 
[14, с. 192]. В частности Майоров А.В. 
предложил добавить правовую защищен-
ность к имеющимся видам (социальной и 
психофизической) на основе анализа 
«классификации защищенности в рам-
ках изучения виктимологиченской де-
терминации как на общем, так и на ин-
дивидуальном уровнях» [14, с. 194]. По 
мнению Майорова А.В., обеспечение вик-
тимологической безопасности возможно 
на основе комплексного подхода к иссле-
дованию проблемы правовой и социаль-
ной безопасности вообще и безопасности 
личности в частности. Анализ миграци-
онных процессов присущ не только под-

разделениям по вопросам миграции. Ре-
ализация государственной политики в 
сфере миграции осуществляется практи-
чески всеми направлениями деятельно-
сти органов внутренних дел. В частности 
оценка оперативной и криминогенной 
обстановки невозможна без знаний о про-
исходящих миграционных процессах как 
на территории обслуживания, так и в 
стране в целом и за ее пределами.

Как и в случае с понятием «мигра-
ция» и соответствующими производными 
от этого понятия, не существует четкого 
понимания, что такое «оперативная» и 
«криминогенная» обстановка. Данные 
понятия носят больше ведомственный 
характер. Применительно к деятельно-
сти органов внутренних дел, под опера-
тивной обстановкой понимается совокуп-
ность значимых для организации дея-
тельности органов внутренних дел фак-
торов и условий, в которых они реализу-
ют свои правоохранительные и право-
применительные функции. 

При оценке оперативной обстановки в 
деятельности органов внутренних дел вы-
деляют внешние и внутренние факторы, 
оказывающие влияние на эффективность 
деятельности органов внутренних дел. 

В первую группу входят факторы, ха-
рактеризующие элементы внешней сре-
ды и которые не являются объектом не-
посредственного воздействия органа вну-
тренних дел, но оказывают на него пря-
мое или косвенное влияние: 

1) демографическая характеристика 
населения и социально-демографиче-
ские процессы: численность и плотность 
населения, его поло вой и возрастной со-
став, соотношение городского и сельского 
населения, его занятость в различных от-
раслях и сферах хозяйства, характери-
стика миграционных потоков, соотноше-
ние браков и разводов, смертность и ро-
ждаемость населения;

2) географические и административ-
но-территориальные особенности регио-
на: общая площадь, количество входя-
щих в регион административно-террито-
риальных единиц, взаимное расположе-
ние населённых пунктов, расположение 
и протяжённость железнодорожных и 
автомобильных дорог, судоходных рек, 
береговой линии моря или озер, а в горо-
дах - проспектов, улиц и площадей, ме-
сторасположение вокзалов, портов, при-
станей, грузовых станций и т.д.;
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3) экономическое развитие региона: 
характер и группировка пред приятий по 
их промышленному потенциалу и чис-
ленности рабочей силы, численность ав-
тотранспортных предприятий, пропуск-
ная способность ав тодорог, структура до-
ходов и потребления населения, характе-
ристика сфе ры торговли, бытового и ком-
мунального обслуживания и т.д.;

4) социальная инфраструктура реги-
она: количество и виды учебных заведе-
ний, обеспеченность медицинским обслу-
живанием, состояние функ ционирования 
культурно-зрелищных организаций и 
предприятий проведе ния досуга, количе-
ство спортивных сооружений, клубов, 
дискотек и т.д.;

5) техногенные особенности региона с 
точки зрения возможности возникновения 
стихийных бедствий, крупных аварий, ка-
тастроф, аварий ности транспортных маги-
стралей, эпидемий, эпизоотии и т.д.

Вторую группу образуют факторы, ха-
рактеризующие часть внешней среды и 
являющиеся объектом непосредственно-
го воздействия органа внутренних дел. К 
ним относятся преступления, правонару-
шения и совершившие их лица.

Третью группу образует совокуп-
ность факторов, характеризующих спо-
собность органа внутренних дел решать 
поставленные перед ним задачи. Это 
определение штатной численности служб 
и подразделений, расчет нагрузки на 
каждого сотрудника, качественная ха-
рактеристика кадров, некомплект, ре-
альная потенциальная текучесть кадров, 
обеспеченность техникой, служебным по-
мещением, состоянием мобильной готов-
ности, организация руководства и взаи-
модействия и т.д.

Вся совокупность факторов в той или 
иной мере влияет на состояние и проти-
водействие преступности на территории 
обслуживания. Основанием для опреде-
ления значимости тех или иных факто-
ров и, следовательно, для их анализа и 
оценки может быть степень опасности и 
угрозы, создаваемые ими. Однако грани-
цы этого критерия достаточно подвижны, 
поскольку опасности и угрозы постоянно 
дополняются, а уже известные наполня-
ются новым со держанием. С этой точки 
зрения анализ миграционных процессов 
в органах внутренних дел является свя-
зующим звеном между теорией и практи-
кой правоохранительной деятельности.

Криминогенная обстановка − сово-
купность факторов, способствующих со-
хранению или росту преступности (от-
дельных ее родов или видов) на опреде-
ленной территории.

Анализ криминогенной обстановки − 
это постоянный аналитический процесс, 
осуществляемый в рамках повседневной 
деятельности правоохранительных и 
иных органов, выражающийся в сборе, 
систематизации и осмыслении разноо-
бразных данных о преступности, обеспе-
чивающих должную эффективность борь-
бы с нею.

Обеспечение общественной безопас-
ности представляет собой целенаправ-
ленную, постоянно осуществляемую дея-
тельность (организационно-хозяйствен-
ную, нормотворческую, аналитическую, 
уголовно-правовую, уголовно-процессу-
альную, оперативно-розыскную и т.п.) 
всех субъектов безопасности по защите 
жизненно важных интересов граждан, 
социальных групп, регионов, государ-
ства. Эта деятельность должна в себя 
включать выработку:

– подходов к вычленению первооче-
редных жизненно важных интересов;

– механизмов прогнозирования и вы-
явления угроз, условий и факторов, могу-
щих препятствовать процессам реализа-
ции жизненно важных интересов субъек-
тов хозяйствования;

– системы противодействия существу-
ющим и возникающим угрозам;

– механизмов взаимодействия всех 
субъектов безопасности.

Анализ криминогенной обстановки 
не может происходить в отрыве от соци-
альных, экономических, культурных, де-
мографических, миграционных и т.п. ха-
рактеристик конкретного региона, т.к. 
уровень преступности, как правило, до-
статочно точно отражает благополучие 
социальной ситуации. 

Тем не менее, регистрируемая часть 
миграционных процессов лишь пример-
но, неполно отражает реальную картину. 

Таким образом, всесторонний анализ 
миграционных процессов становится 
важнейшим инструментом принятия 
взвешенных, оптимальных решений. Он 
позволяет установить будущие вероят-
ностные состояния преступности, на базе 
которых можно определить оптимальные 
стратегии деятельности ОВД.

При наличии риска, то есть в услови-
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ях частичной неопределенности для при-
нятия решений отыскивается и выбира-
ется стратегия с самой высокой предпо-
лагаемой вероятностью. Выработка 
управленческих решений в условиях 
полной неопределенности предполагает 
установление состояний - будущих уров-
ней преступности. Эффективность дея-
тельности органов внутренних дел в про-
филактике  и борьбе с преступностью на-
прямую связана с пониманием руковод-

ством ОВД социальных и экономических 
процессов, непосредственно влияющих 
на преступность, ее уровень, структуру, 
динамику. 

Одним из необходимых условий про-
ведения анализа миграционных процес-
сов является использование определен-
ных методов или совокупности методов, с 
помощью которых изучаются разнообраз-
ные конкретные проблемы борьбы с пре-
ступностью. 
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По итогам  2016 года в Российской 
Федерации отмечалось сокращение ос-
новных показателей аварийности. Коли-
чество дорожно-транспортных происше-
ствий  снизилось на 10306, число погиб-
ших – на 2806 и раненых – на 10057 чело-
век. Тем не менее, уровень дорожно-
транспортной аварийности в стране оста-
ется высоким – каждое девятое дорожно-
транспортное происшествие было со 
смертельным исходом. Так в 2016 году на 
дорогах страны в результате дорожно-
транспортных происшествий погибло 
20308 человек. Большинство смертей в 
результате дорожно-транспортных про-
исшествий наступает из-за нарушения 
правил дорожного движения водителями 
транспортных средств[1].

Среди правовых вопросов обеспече-
ния автотранспортной безопасности осо-
бое место занимает институт освобожде-

ния от уголовной ответственности в связи 
с примирением с потерпевшим, в том 
числе и по преступлениям в области на-
рушений правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств.

Так ст. 264 УК РФ предусматривает 
ответственность водителя за нарушение 
правил дорожного движения и эксплуа-
тацию транспортных средств, если по не-
осторожности это деяние повлекло при-
чинение тяжкого вреда здоровью челове-
ка. Квалифицированные составы данно-
го преступления, т.е. с отягчающими об-
стоятельствами предусматривают ответ-
ственность за  неосторожное причинение 
смерти человеку, причинение смерти 
двум и более лицам, а также за  неосто-
рожное причинение тяжкого вреда здо-
ровью человека, смерть человека, смерть 
двух и более лиц совершенное лицом, на-
ходящимся в состоянии опьянения.
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На практике большинство уголовных 
дел, связанных с дорожно-транспортны-
ми происшествиями, прекращаются в 
связи с примирением сторон после до-
рожно-транспортных происшествий, в 
том числе и по квалифицированным со-
ставам ст. 264 УК РФ. Что по нашему 
мнению оказывает негативное влияние 
на процесс повышения безопасности до-
рожного движения в стране. Так от уго-
ловной ответственности освобождаются 
лица управляющие автомобилем, трам-
ваем либо другим механическим транс-
портным средством нарушившие прави-
ла дорожного движения или эксплуата-
ции транспортных средств и причинив-
шие по неосторожности смерти человеку. 

Возможность прекращения уголовно-
го дела за примирением сторон законода-
тель увязывает с соблюдением ряда усло-
вий: преступление должно быть неболь-
шой или средней тяжести, а виновное 
лицо должно к уголовной ответственно-
сти привлекаться впервые, лицо, совер-
шившее преступление заглаживает при-
чиненный потерпевшему вреда это пред-
усмотрено статьей 76 УК РФ «Освобожде-
ние от уголовной ответственности в связи 
с примирением с потерпевшим».

Примирение сторон как процессуаль-
ная процедура, имеет место быть  в ста-
тье 264 УК РФ, в том числе и по квалифи-
цированным составам, так как данное 
преступление  согласно статьи 15 УК РФ 
«Категории преступлений», является 
преступлением небольшой или средней 
тяжести.

 Суд вправе отказать в прекращении 
уголовного дела, несмотря на наличие о 
том заявления потерпевшего и предусмо-
тренных ст. 76 УК РФ оснований. Вместе 
с тем, указание в статье 25 УПК РФ  
«Прекращение уголовного дела в связи с 
примирением сторон» на то, что суд впра-
ве, а не обязан прекратить уголовное 
дело, не предполагает возможность про-
извольного решения судом этого вопроса 
исключительно на основе своего усмотре-
ния [2].

Судебная практика прекращения 
уголовных дел о преступлениях, предус-
мотренных ст. 264 УК РФ, в последнее 
время показывает, что в основном уго-
ловные дела указанной категории судом 
прекращаются в связи с примирением 
сторон по ч. 1 ст. 264 УК РФ, ч. 3 ст. 264 
УК РФ. В случае заявления потерпев-

шим ходатайства о прекращении уголов-
ного дела в связи с примирением сторон 
в отношении лиц, совершивших престу-
пление в состоянии опьянения, либо ког-
да последствием преступления является 
смерть двух и более лиц (ч. 2 ст. 264 УК 
РФ, ч.4 ст. 264 УК РФ, ч. 5 ст. 264 УК РФ, 
ч. 6 ст. 264 УК РФ), суды отказывают в 
удовлетворении ходатайства потерпев-
шим и рассматривают уголовное дело по 
существу с вынесением судебного реше-
ния.

 Однако на практике бывают случаи 
освобождения от уголовной ответственно-
сти лица управляющего автомобилем, 
нарушившим правила дорожного движе-
ния и совершившим дорожно-транспорт-
ное происшествие повлекшего по неосто-
рожности смерть двум и более лицам.

 Так 25 сентября 2006 года Кочубеев-
ский районный суд Ставропольского 
края принял постановление о прекраще-
нии уголовного дела в отношении  главы 
администрации города Пятигорска Иго-
ря Тарасова, виновного в гибели 5 чело-
век. В ночь на 23 августа 2006 года  в ше-
сти километрах от хутора Свистуха  Став-
ропольского края автомобиль Тойота 
Ленд-крузер под управлением И.Тарасо-
ва выехал на встречную полосу и совер-
шил столкновение с автомобилем ВАЗ-
21093. В результате столкновения три 
пассажира ВАЗ-21093 погибли на месте 
и еще двое скончались позже в больнице.  
Официальная мотивировка в прекраще-
нии уголовного дела «в связи с примире-
нием сторон». Решение о примирении 
принято родными погибших в дорожно-
транспортном происшествии в связи с 
тем, что И.Тарасов восстановил матери-
альный ущерб, загладил родственникам 
признанными потерпевшими мораль-
ный вред [3].

В рамках уголовного дела по обвине-
нию в совершении преступления, предус-
мотренного ст. 264 УК РФ потерпевшим 
признается лицо, которому в результате 
дорожно-транспортного происшествия, 
причинен тяжкий вред здоровью, либо, в 
случае смерти участника дорожно-транс-
портного происшествия, потерпевшими 
признаются близкие родственники по-
гибшего (жертвы дорожно-транспортного 
происшествия [См.: 4]). 

 Как бы это цинично не выглядело, но 
вышеуказанное постановление суд при-
нял на основании статьи 25 УПК РФ, и 



ПОТЕРПЕВШИЙ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 55

оно не противоречит законодательству. В 
особенности такие решения принимает 
суд, когда виновным в совершении пре-
ступления является какой-нибудь чинов-
ник. На лицо нарушены принцип спра-
ведливого наказания и конституцион-
ный принцип равенства граждан перед 
законом независимо от должностного по-
ложения.  В итоге виновный в смерти 5 
человек освобожден от уголовной ответ-
ственности. Хотя вышеуказанный при-
мер имел место быть в судебной практике 
сравнительно давно, однако он в любой 
момент может повториться, так как ре-
шение суда было принято в соответствии 
с действующим уголовным и уголовно-
процессуальным законодательством.

В целях совершенствования уголов-
но-правовой нормы в области нарушении 
правил дорожного движения и эксплуа-

тации транспортных средств  и преду-
преждения безнаказанности виновного 
за причинение смерти человеку в резуль-
тате дорожно-транспортного происше-
ствия предлагаю в статью 76 УК РФ вне-
сти изменения. Дополнив данную статью 
второй частью в следующей редакции: 
«Лицо, впервые совершившее преступле-
ние, предусмотренное частью первой ста-
тьи 264 настоящего Кодекса может быть 
освобождено от уголовной ответственно-
сти, если оно примирилось с потерпев-
шим и загладило причиненный потер-
певшему вред. К лицам, совершившим 
преступления предусмотренные частями 
второй, третьей, четвертой, пятой и ше-
стой статьи 264 настоящего Кодекса осво-
бождение от уголовной ответственности в 
связи с примирением с потерпевшим не 
применяется».
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Одним из основных направлений уго-
ловно-процессуальной политики государ-
ства является повышение правовой защи-
щенности личности при производстве по 
уголовным делам. В целях эффективной 
защиты личности, совершенствования 
прав и свобод, интересов общества и госу-
дарства необходимо совершенствование 
норм уголовно-процессуального законо-
дательства, в том числе и регламентиру-
ющих процессуальные издержки.

На основании анализа ст.ст. 131, 132 
УПК РФ можно сформулировать следую-
щие положения: 1) процессуальные из-
держки – это имущественные расходы, 
понесенные участниками, исполняющи-
ми возложенные на них процессуальные 
обязанности; 2) расходы участников как 
процессуальные издержки, возмещае-
мые государством; 3) расходы государ-
ства при возмещении процессуальных 
издержек.

Возмещение процессуальных издер-
жек, понесенных в связи с участием в 

уголовном производстве, происходит в 
полном объеме на основании представ-
ленных подтверждающих документов, 
посредством возложения соответствую-
щих обязанностей на органы и должност-
ные лица , ведущих производство по уго-
ловному делу (ч. 3 ст. 131 УПК РФ). 

Своевременное и полное возмещение 
потерпевшему расходов, понесенных в 
связи с участием в уголовном судопроиз-
водстве, является существенной гаранти-
ей обеспечения его доступа к правосу-
дию. Такое возмещение позволяет в 
какой-то мере снизить для потерпевшего 
«наказание процессом», в том числе свя-
занные с ним процессуальные издержки 
[9, с. 149]. Согласимся с мнением П.В. 
Ильина, что усиление данной гарантии 
также может положительно сказаться на 
активности потерпевшего, если расходы 
потерпевшего на явку к месту расследо-
вания и проживание в нем, недополучен-
ная заработная плата будут компенсиро-
ваться в течение нескольких дней или 
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даже авансироваться, то одно из суще-
ственных препятствий участия потерпев-
шего в досудебном производстве устра-
нится [5, с. 111].

Возмещение расходов на проезд, по 
найму жилого помещения, оплата суточ-
ных за дни вызова в органы дознания, 
предварительного следствия и суд, вклю-
чая время в пути, выходные и празднич-
ные дни, а также за время вынужденной 
остановки в пути, подтверждённых соот-
ветствующими документами, произво-
дится потерпевшему применительно к 
порядку, установленному законодатель-
ством о возмещении командировочных 
расходов. Регламентация данных вопро-
сов изложена в Положении о возмеще-
нии процессуальных издержек, связан-
ных с производством по уголовному делу, 
издержек в связи с рассмотрением граж-
данского дела, а также расходов в связи с 
выполнением требований Конституцион-
ного Суда Российской Федерации», ут-
верждённом постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 1 декабря 
2012 года № 1240 (далее – Положение). 

Правовое положение потерпевшего 
регулируется статьей 42 УПК РФ, которая 
содержит подробный перечень прав по-
терпевшего, в том числе право иметь 
представителя, а также предусматривает, 
что потерпевшему обеспечивается возме-
щение расходов на представителя, соглас-
но требованиям статьи 131 УПК РФ. Всту-
пление представителя в уголовное судо-
производство возможно не ранее призна-
ния представляемого лица потерпевшим.

Анализ изученных уголовных дел 
свидетельствует о том, что обращение за 
юридической помощью всегда влечет ма-
териальные затраты. В связи с этим по-
терпевшие редко обращаются к адвока-
там по вопросам представительства, так 
как это влечет дополнительные расходы, 
которые в дальнейшем могут быть не 
компенсированы из-за отсутствия гаран-
тий их возмещения. В юридической лите-
ратуре вопрос, касающийся возмещения 
процессуальных издержек потерпевше-
му на юридическую помощь, недостаточ-
но полно раскрыт. 

Законодатель попытался решить эту 
проблему путем расширения возможно-
стей для участия в деле близких род-
ственников потерпевшего в качестве его 
представителя. Федеральным законом от 
28.12.2013 № 432-ФЗ была изменена ч. 1 

ст. 45 УПК РФ. Теперь в качестве пред-
ставителя, кроме адвоката, может быть 
допущен один из близких родственников 
потерпевшего, причем по всем делам, а 
не только по тем, что рассматривает ми-
ровой судья, как это было в прежней ре-
дакции указанной статьи.  Тем не менее 
отсутствие у потерпевшего профессио-
нального представителя-адвоката часто 
сказывается на исходе дела. Как отмеча-
ется в литературе, оказать потерпевшему 
действенную юридическую помощь такой 
представитель сможет только тогда, ког-
да он является юристом [7, с. 175].

По мнению ряда ученых, не вполне 
удачным является указание на одного из 
близких родственников. Неправильно 
ограничивать число представителей од-
ним субъектом. Учитывая, что обвиняе-
мый вправе пригласить несколько за-
щитников (ч.1 ст. 50 УПК РФ), потерпев-
ший должен обладать возможностью во-
влекать в судопроизводство несколько 
представителей, в том числе и близких 
родственников.

По нашему мнению, ч. 1 ст. 45 УПК 
РФ целесообразно изложить в следую-
щей редакции: «В качестве представите-
ля потерпевшего или гражданского ист-
ца допускается близкий родственник по-
терпевшего либо иное лицо, о допуске 
которого ходатайствует потерпевший. 
Потерпевший или гражданский истец 
вправе пригласить несколько предста-
вителей в случаях их обязательного уча-
стия. Услуги представителя оказыва-
ются на безвозмездной основе».

Часть 1 ст. 45 УПК РФ не содержит 
указания о том, кто будет решать вопрос 
о допуске представителя потерпевшего, 
являющегося близким родственником 
или иным лицом. Полагаем, что этот во-
прос могут решать лица, осуществляю-
щие производство по уголовному делу 
(дознаватель, следователь, суд). 

Правоприменительная практика в 
отношении допуска следователем в каче-
стве представителя потерпевшего иного 
лица (юриста, не являющегося адвока-
том), противоречива. Так, в одних случа-
ях юрист (не адвокат) допускается следо-
вателем в качестве представителя потер-
певшего на основании его ходатайства, в 
других – имеется необоснованный отказ 
следователя потерпевшему в удовлетво-
рении такого ходатайства. В связи с дан-
ной проблемой А. В. Каражелез рекомен-
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дует потерпевшему в случае отказа сле-
дователя в удовлетворении ходатайства 
о допуске в качестве представителя юри-
ста, не являющегося адвокатом, обра-
щаться в суд на нарушение конституци-
онного права на защиту[6, 80]. 

Следовательно, оказание юридиче-
ской помощи не ограничивается только 
лишь помощью адвоката, но включает в 
себя и иные виды юридической помощи, 
имеющее большое значение для потер-
певших, гражданских истцов, принимаю-
щих участие в уголовном судопроизвод-
стве. Поэтому при разъяснении данного 
права следователю целесообразно ин-
формировать потерпевшего о возможно-
сти возмещения расходов, связанных с 
выплатой вознаграждения представите-
лю, как процессуальных издержек. 

Расходы на услуги адвоката-предста-
вителя в случаях обязательного участия 
представителя относятся к процессуаль-
ным издержкам, взыскиваемым в установ-
ленном порядке за счет средств осужден-
ного либо средств федерального бюджета. 
При отсутствии у осужденного средств или 
имущества, на которое может быть обра-
щено взыскание, они возмещаются за счет 
средств федерального бюджета.

Изучение судебной практики показы-
вает, что, если по делу вынесен обвини-
тельный приговор, то расходы на оплату 
услуг защитников в сфере оказания юри-
дической помощи подозреваемому, обви-
няемому, которые не приглашались по-
дозреваемым, обвиняемым, а были на-
значены следователем или судом, взы-
скиваются в доход государства с осужден-
ных в рамках взыскания процессуальных 
издержек. Если по делу вынесен оправ-
дательный приговор, то расходы на опла-
ту услуг защитников по оказанию юриди-
ческой помощи относятся на счет средств 
федерального бюджета. А из каких 
средств обеспечивается возмещение рас-
ходов потерпевшего на оказание квали-
фицированной юридической помощи, за-
конодатель не уточняет.

В связи с этим обоснованным являет-
ся предложение о том, что закон должен 
предусматривать возможность для потер-
певшего получать юридические услуги 
за счет федеральных бюджетных средств 
в случае его имущественной несостоя-
тельности, с определением на уровне 
нормативных актов Правительства РФ 
минимального порога доходов, позволяю-

щих потерпевшему обращаться с хода-
тайством об обеспечении бесплатной 
юридической помощи [1, с. 20-21].

Следует отметить, что Федеральный 
закон от 28.12.2013 № 432-ФЗ все же ввел в 
УПК РФ положение, связанное с пробле-
мой оплаты юридических услуг представи-
теля потерпевшего. Так, ч. 2 ст. 131 УПК 
РФ дополнена пунктом 1.1, согласно кото-
рому к процессуальным издержкам отно-
сятся суммы, выплачиваемые потерпевше-
му на покрытие расходов, связанных с вы-
платой вознаграждения его представите-
лю. Однако за счет каких средств будут 
покрываться данные расходы окончатель-
но не разрешен. Как полагает 
Н.В. Спесивов, если бы законодатель одно-
значно решил, что расходы, связанные с 
участием адвоката-представителя потер-
певшего будут возмещаться за счет феде-
рального бюджета, то он бы указал, что эти 
суммы выплачиваются не потерпевшему, а 
непосредственно его представителю – ад-
вокату, как это указано в п. 5 ч. 2 ст. 131 
УПК РФ применительно к адвокатам-за-
щитникам обвиняемого (подозреваемого), 
участвующим по назначению [7, с. 177].

Очевидно, что обеспечение бесплат-
ной юридической помощью абсолютно 
всех потерпевших – задача непосильная 
для российского бюджета. К.А. Бунин 
предлагает наделить правом безвозмезд-
ного пользования услугами представите-
ля потерпевших тех, кто получил тяжкий 
вред здоровью. Однако согласимся с мне-
нием А.А. Баева, что данное суждение 
вызывает ряд вопросов [2, с.113]. И од-
ним из них является то, что наряду с ад-
вокатом, представителем потерпевшего, 
которому преступлением причинен тяж-
кий вред здоровью, может быть признано 
и другое лицо. Законодатель обязывает 
следователя привлекать для участия в 
уголовном процессе законного предста-
вителя в случаях, если потерпевший по 
своему физическому или психическому 
состоянию лишен возможности самостоя-
тельно защищать свои права и законные 
интересы (ч. 2 ст. 45 УПК РФ). 

Вопрос об определении ситуаций, 
требующих обязательного участия пред-
ставителя потерпевшего в уголовном 
процессе, продолжает оставаться дискус-
сионным, помимо тех ситуаций, которые 
регламентированы ч. 2 ст. 45 УПК РФ 
(законодатель говорит о возможном уча-
стии законного представителя или пред-
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ставителя); ч. 2.1 указанной статьи (в от-
ношении несовершеннолетнего потер-
певшего, не достигшего возраста 16 лет, в 
отношении которого совершено престу-
пление против половой неприкосновен-
ности). Расходы на оплату труда адвока-
та компенсируются за счет средств феде-
рального бюджета, так как учтены в фе-
деральном законе о федеральном бюдже-
те на очередной год в соответствующей 
целевой статье расходов.

В юридической литературе приводят-
ся различные точки зрения, дополняю-
щие ситуации обязательного участия 
представителя, их обобщающие, либо 
конкретизирующие. Так, каждый несо-
вершеннолетний потерпевший, а не толь-
ко пострадавший от преступления против 
половой неприкосновенности, должен об-
ладать особым правовым статусом, быть 
объектом повышенного внимания со сто-
роны государства, иметь гарантирован-
ную государством особую охрану и защи-
ту, в том числе право ходатайствовать об 
участии в деле профессионального адво-
ката, расходы на оплату труда которого 
берет на себя государство [4, с. 30].

Как определить размер сумм процес-
суальных издержек, подлежащих возме-
щению за счет федерального бюджета? 
С одной стороны, при расчете суммы из-
держек необходимо руководствоваться 
приказом Минюста России № 174 и Мин-
фина России № 122н от 5 сентября 2012 г. 
«Об утверждении порядка расчета возна-
граждения адвоката, участвующего в ка-
честве защитника в уголовном судопро-
изводстве по назначению органов дозна-
ния, органов предварительного след-
ствия или суда, в зависимости от сложно-
сти уголовного дела»1. Однако данный 
приказ рассчитан на выплату возна-
граждения адвокату (защитнику), а не 
на покрытие процессуальных издержек 
потерпевшему: последние могут значи-
тельно превышать суммы вознагражде-
ния адвоката (защитника), оказывающе-
го юридическую помощь обвиняемому по 
назначению следователя, и поэтому рас-
ходы потерпевшего по оплате юридиче-

1 Об утверждении порядка расчета возна-
граждения адвоката, участвующего в качестве за-
щитника в уголовном судопроизводстве по назна-
чению органов дознания, органов предваритель-
ного следствия или суда, в зависимости от слож-
ности уголовного дела : приказ Минюста России 
№ 174, Минфина России № 122н от 05.09.2012 // 
Российская газета. 2012. 21 сентября..

ской помощи представителя будут возме-
щены не полностью, а частично [8, с. 143]. 
С другой стороны, Положение о возмеще-
нии процессуальных издержек устанав-
ливает правила исчисления размера воз-
награждения, подлежащего возмещению 
адвокату, участвующему в уголовном 
деле по назначению дознавателя, следо-
вателя или суда. Но и в этом документе 
ничего не сказано о суммах, выплачивае-
мых потерпевшему на покрытие расхо-
дов, связанных с выплатой вознагражде-
ния представителю. Нам импонирует по-
зиция исследователей, что  п. 23 Положе-
ния о возмещении процессуальных из-
держек можно принять за аналогичный 
вариант для расчета размера затрачен-
ных на представителя сумм, которые мо-
гут быть возмещены потерпевшему как 
процессуальные издержки2.

Другой подход для определения раз-
мера получаемого представителем потер-
певшего вознаграждения определяется 
лишь по воле самого потерпевшего или 
его законного представителя, путем за-
ключения с адвокатом соответствующего 
соглашения, которое выражает согласо-
ванную волю сторон, направленную на 
достижение одной и той же конкретной 
юридической цели, то есть договорное 
представительство. Расходы на оплату 
услуг адвоката в данном случае несет 
сам потерпевший, так как законодатель-
но не предусмотрено, что потерпевший 
может воспользоваться услугами адвока-
та-представителя бесплатно, то есть ког-
да оплата услуг представителя осущест-
вляется не потерпевшим (его законным 
представителем), а государством.

В связи с этим ряд процессуалистов 
(К.Н. Емельянов, Н.М. Савина, Д.П. Чеку-

2  О порядке и размере возмещения процес-
суальных издержек, связанных с производством 
по уголовному делу, издержек в связи с рассмо-
трением гражданского дела, административного 
дела, а также расходов в связи с выполнением 
требований Конституционного Суда Российской 
Федерации и о признании утратившими силу 
некоторых актов Совета Министров РСФСР и 
Правительства Российской Федерации (вместе с 
«Положением о возмещении процессуальных из-
держек, связанных с производством по уголовно-
му делу, издержек в связи с рассмотрением 
гражданского дела, административного дела, а 
также расходов в связи с выполнением требова-
ний Конституционного Суда Российской Феде-
рации») : постановление Правительства РФ от 
01.12.2012 № 1240  // Российская газета. 2012. 07 
декабря.
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лаев, Н.А. Суховенко и др.) обосновывают 
целесообразность законодательно закре-
пить право потерпевшего, заявившего со-
ответствующее ходатайство, пользоваться 
услугами адвоката-представителя бес-
платно (по назначению), а также опреде-
лить случаи обязательного участия в уго-
ловном процессе адвоката-представителя 
потерпевшего. При таком подходе оплата 
труда адвоката, участвующего в уголов-
ном процессе по назначению, должна про-
изводиться из средств федерального бюд-
жета. В данной ситуации возмещение про-
цессуальных издержек можно возложить 
на осужденного в регрессном порядке. 

При этом суд вправе освободить осуж-
денного полностью или частично от упла-
ты процессуальных издержек, если это 
может существенно отразиться на мате-
риальном положении лиц, которые нахо-
дятся на иждивении осужденного, или 
все расходы отнести на счет федерально-
го бюджета, если придет к выводу об иму-
щественной несостоятельности осужден-
ного (где, кем работает, заработок, креди-
ты и другие расходы),  поскольку этого 
требуют положения ч.  6 ст. 132 УПК РФ. 
При этом следует иметь в виду, что отсут-
ствие на момент решения данного вопро-
са у лица денежных средств или иного 
имущества само по себе не является до-
статочным условием признания его иму-
щественно несостоятельным3.

Согласно правовой позиции Консти-
туционного Суда РФ, изложенной в ряде 
решений, в том числе и в Определении от 
12 ноября 2008 г. № 1074-О-П, вопрос о 
взыскании процессуальных издержек с 
осужденного должен решаться на основе 
общих принципов и правил, действую-
щих в стадии судебного разбирательства, 
с участием заинтересованного лица, ко-
торое имеет право высказать свое мнение 
по вопросу о возмещении расходов, то 
есть порядок принятия решения должен 
гарантировать защиту прав осужденного 
и соответствовать критериям справедли-
вого судебного разбирательства4.

Итак, исходя из вышеизложенного, 
представляется целесообразным сделать 
следующие выводы.

Признавая за потерпевшим право на 

возмещение расходов в связи с осущест-
влением и защитой их прав и законных 
интересов представителем-адвокатом, 
требуется нормативно закрепить возмож-
ность их компенсации за счет средств фе-
дерального бюджета. Расходы на услуги 
адвоката-представителя как процессу-
альные издержки необходимо взыски-
вать за счет средств осужденного либо 
средств федерального бюджета. При от-
сутствии у осужденного средств или иму-
щества, на которое может быть обращено 
взыскание, следует возмещать их за счет 
средств федерального бюджета.

Вопрос обеспечения потерпевшего 
бесплатной юридической помощью явля-
ется одним из нерешенных. Такая по-
мощь может быть оказана посредством 
участия в деле представителя потерпев-
шего, однако перечень лиц, способных 
осуществлять данное представительство 
не является открытым. Так, участие в 
деле близкого родственника потерпевше-
го расширяет возможности для защиты 
прав и законных интересов потерпевше-
го. Однако проблема бесплатной юриди-
ческой помощи этим не решается, так 
как предоставляются не равные возмож-
ности для потерпевших или гражданских 
истцов, а только для имеющих близких 
родственников-юристов.

В связи с недопущением ограничения 
права на юридическую помощь потерпев-
шего необходимо совершенствование уго-
ловно-процессуального законодатель-
ства в данном вопросе.

3 О практике применения судами законода-
тельства о процессуальных издержках по уго-
ловным делам: постановление Пленума Верхов-
ного Суда от 19.12.2013 № 42 // Российская газе-
та. 2013. 27 декабря.

4 По жалобе гражданина Магденко Алексан-
дра Михайловича на нарушение его конститу-
ционных прав  положениями статей 131 и 132 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации : определение Конституционного 
Суда РФ от 12.11.2008 № 1074-О-П // Вестник 
Конституционного Суда. 2009. № 2 // Консуль-
тантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-
правовая система : база данных. – Доступ: 
consultant.ru/online
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The interaction of such fields of human 
activity like medicine and law is a 
continuously changing field of knowledge. 
Research devoted to the study of such 
concepts as morality, ethics and law in 
medicine, the matter of iatrogenic «injury» 
in medical activities account for a significant 
share of all scientific research. The value of 
iatrogenic «injury» in administrative and 
criminal-legal field is one of the «core» 
areas of research which are interesting and 
important for the whole society. It should 

be noted that the importance of 
understanding the iatrogenic crimes is an 
indicator of problems in society and 
momentum of changes.

In this regard, a number of questions 
about whether and how to effectively deal 
consideration is the type of dangerous acts, 
if still not solved the issue regarding 
terminology understanding of this 
phenomenon. For these dilemmas there is 
no single answer, but a vector of 
development on which the right questions 
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ИАТРОГЕННОЕ ПОРАЖЕНИЕ: 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИЛИ ДЕЛИКТ?

Введение. Взаимодействие таких областей человеческой деятельно-
сти как медицины и права – является непрерывно меняющейся областью 
знаний. Следует отметить, что значение понимания ятрогенных престу-
плений является индикатором проблемности в обществе и импульсом из-
менения последнего. Проблема. В связи с этим возникает ряд вопросов о 
том, а как же можно эффективно  противодействовать рассматриваемо-
му виду преступлений, если еще до сих пор не разрешена проблема, касаю-
щаяся терминологического понимания данного явления, его классифика-
ции. Наличие в научной литературе, медицинского и правового характера, 
около 40 определений ятрогении и его производные демонстрирует разоб-
щенность концепции. Однако, все существующие толкования не имеют 
юридической завершенности. Методы: сравнительный метод в области 
дифференциации подходов отечественной и зарубежной литературы в об-
ласти материального понятия «ятрогенное поражение»; метод дедукции; 
анализ научной литературы в медицинских и юридическое содержание (с 
90-х годов XX века по настоящее время). Результаты: для описания семан-
тического содержания феномена «иатрогения» следует по пути via negativa 
(пути прямого отрицания описания), (путь отрицания), а именно, чем это 
суждение не является. Иатрогения это не ошибка, не случайность, не бес-
шабашное преступление, не умышленное преступление. Иатрогения - это 
деликт. Иатрогения – динамическое детерминированное явление, возника-
ющее вследствие непреднамеренных замечаний медицинского работника 
(врач, медсестра и т. д.) и приводящее к изменению психического состояния 
пациента.

Ключевые слова: ятрогения, иатрогения, ятрогенное поражение, ме-
дицинское право, пациент, медицинский работник.
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can give a logical reasonable answers: what 
is iatrogenic, what is the nature of this 
phenomenon, what is the relationship with 
administrative and criminal-legal reality.

The presence in the scientific literature, 
medical and legal nature about 40 
definitions of iatrogenic and its derivatives 
demonstrates the generality of the concept, 
its gomogennosti («closed»). However, all 
the existing interpretations have no legal 
finality.

The iatrogenic in Greek means  «the 
birth of the disease from the doctor» (iatros 
«doctor» + genos «birth»).  In the «Canon of 
medicine» Abu Ali Ibn Sina (Avicenna) (980-
1037), was reflected such a position that the 
practice of medicine includes not only «the 
action and the production of any movements, 
but also the part of medical science and the 
training which concludes with helpful advice 
and advice that is associated with the 
presentation of the essence of the procedure» 
[1]. Such a recommendation is useful advice, 
which does not injure the soul and the 
health of the patient. In the source, indirectly 
contains the essence of the phenomenon 
under consideration, although 
terminologically this process is not indicated.

In the Russian literature of a medical 
nature, the term and the interpretation 
was made by A. R. Luria (1902 – 1977) in 
his book «the Inner picture of the disease 
and iatrogenia disease». «The best example 
of internal picture of the disease, - says 
Alexander Romanovich Luria,-  is 
iatrogenia of the disease when the patient 
is under the influence of a doctor inflicted 
psychological trauma raises a number of 
new sensations»[2].

This understanding in Soviet medicine 
of the term «iatrogeny»  was a slave, and 
did not require a broad interpretation. But, 
at the turn of XX – XXI century, in 
connection with the emergence of high-tech 
medical care, most of the provisions and 
methods of aiding the Soviet model was 
destroyed («clinical thinking of the doctor»). 
With all the developments affecting medical 
activities, scientific-technical progress has 
left its mark not only on methods used in 
medicine, (which «are becoming more 
invasive, and the medicine is more 
aggressive» [8, р.119]), but the categories 
and concepts of medico-legal content.

Since 1995, the term «iatrogeny» in the 
works of researchers of the legal and 
medical fields began to take on a different 

meaning, different from the original: 
● in the monograph by A. V. 

Shaposhnikov «Iatrogenic: a terminological 
analysis and design concept» (1998), the 
author defines the essence of the iatrogenic 
with the help of three conceptual 
components:  1) reflecting the system of the 
occurrence of iatrogenic (operation, 
interference, error); 2) «what happened?» 
(changes, disorders, diseases); 3) 
considering a qualitative assessment of 
accomplished events (adverse, negative 
side). Alexander Shaposhnikov reflects the 
term “iatrogenic” means not only 
«psychogenic» explanations of this 
phenomenon, but also includes the process 
of «physical negative component».

● 2000 yr. A number of scientists 
explore a new scientific picture as 
«iatrogenic crimes». So, Pristanskov 
Vladimir equates the concept of inadequate 
provision of medical care to the notion of 
iatrogenic. The system iatrogenic crimes 
included such compositions as the improper 
provision of medical care causing death by 
negligence (part 2 of article 109 of the 
criminal code), causing heavy or average 
weight of harm to health on imprudence 
(part 2 and part 4 of article 118 of the 
criminal code of the Russian Federation), 
causing on imprudence of harm to health or 
death in the illegal occupation of private 
medical practice or private pharmaceutical 
activity (article 235 of the criminal code).

● 2002 yr. In the article by V. Rykov, 
«On the pathology examination of the 
defects of medical care and their legal 
consequences» reflects the author’s position 
that «medical mistakes and accidents can 
lead to the development of iatrogenic 
diseases, but to identify them with each 
other does not» [4, р.16]. 

● 2003 yr. The mechanism of iatrogenic 
becomes more detailed. The iatrogenic is 
considered as a deterministic conditional 
probability system [5]. 1

● 2007 yr.  The iatrogenic includes both 
deliberate, and careless socially dangerous 

5 Conditional probability: the probability of an 
event A causes event b, but not against - the 
probability of the event To determine the 
occurrence of the event A. From the above 
definitions of the phenomenon of «iatrogenic», 
there is such a pattern - the existence of iatrogenic 
disease necessarily entails a violation of the 
patient’s health, but this should not mean that any 
violation of the health of the patient is iatrogenic 
disease.
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acts of medical workers who violate 
provisions of medical care, and detrimental 
to the life and health of the patient [5, р.14].

● 2010 yr. The separation of iatrogenic 
diseases into two groups: 1st group – 
«iatrogenic, resulting from objective and/
or unforeseen circumstances». The concept 
of iatrogenic associated with the term 
«medical risk» (medical high risk 
activities).

2nd group – iatrogenic, resulting from 
inadequate medical care (defect of 
evacuation, diagnosis and treatment of 
the patient)  [6, р.138].

2012 yr. V. I. Akopov in the textbook 
«Medical law: modern healthcare and the 
right of citizens to health protection» 
reflects the position that the iatrogenic 
and medical error are defects of the 
medical practice, but are not identical.

Then the question arises: «why is 
medical error, iatrogenic from, and where 
it ends medical error and iatrogenic 
begins?».

Medical error is an incorrect 
assessment of the patient’s condition, 
incorrect choice of method and procedures 
that could cause or has caused a 
complication or deterioration. [8, р.278]

 The iatrogenic is an additional 
pathological condition of the human body, 
which can harm the health of the patient 
under certain conditions (these terms 
were introduced by A. P. Zilber for the 
differentiation of the concepts of medical 
error and iatrogenic):

a. a person needing medical care is 
fully informed about the possibility of 
iatrogenic diseases and gave informed 
consent to the application of the method of 
diagnosis and treatment;

b. the doctor could not apply to 
objective reasons, a less invasive method;

c. were taken into account the 
individual characteristics of the patient’s 
health; 

d. “have been taken preventive 
measures to prevent or reduce iatrogenic 
pathology, carried out a rational 
monitoring, and applied best practices to 
solve iatrogenic”;

e. the iatrogenic could not be predicted, 
but monitoring and General security 
measures were provided. [8, р.121]

For a proper understanding of these 
terms, you can submit them on the 
corresponding scheme (Fig.1).

Fig.1

This figure reflected the direct 
(coordinate), which is the time, reflecting 
the diagnosis and treatment of the patient, 
«beginning» medical error is an incorrect 
assignment of the diagnostic study or 
treatment, iatrogenic occurs mostly after a 
medical procedure (but with the 5 
mandatory conditions).

– In foreign literature of the medico-
legal character there is a conceptual 
variation of the terms “iatrogenic”, 
“iatrogenic disease” and their different 
interpretations:

– Oxford Englisn Dictionary (1999): the 
iatrogenic is a «disease induced by word or 
action a health worker; and the action or 
word has an unintended shape» [9, р.498].

– «New Collegiate Dictionary» (2001)  
iatrogenic refers to as «the negligent acts of 
a physician or surgeon during the treatment 
or diagnostic procedures» [10].

– «Dictionary of molecular biology» (2004) 
interprets the representation as iatrogenic 
«disease caused by the actions of the doctor 
during medical therapy» [11].

– Oxford Advanced Learners Dictionary 
(2010): iatrogenic disease is any condition 
or set of symptoms that are the direct cause 
of the medical action, although the disease 
is not necessarily intentional... the Exact 
symptoms and causes of iatrogenic diseases 
can vary widely depending on the condition 
of the patient. Adverse reaction one known 
form of iatrogenic diseases. [12, р.801]

– In the «Medical dictionary» (2011) 
reflected that the iatrogenic «arises from 
the activity of a doctor; and is considered to 
be unintentional causing of harm to health 
of the patient by a medical worker by 
medical, surgical treatment or diagnostic 
procedures» [13]. For example, puerperal 
fever was considered iatrogenic infection in 
ancient times. 

– «American Medical dictionary» (2015) 
defines iatrogenic as «the disease caused by 
the manner of action or therapy health care 
worker towards the patient; in particular, it 
relates to complications of treatment» [14].

From the above foreign sources, 
observed such a tendency that the name 
«iatrogenia or iatrogenous disease» include 
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not only mental but also physical disorders, 
symptoms caused by the unintended action 
of the doctor during diagnosis, treatment or 
a medical procedure. It should also be noted 
that in the foreign literature «iatrogenia» is 
not seen as a socially dangerous act (crime), 
but as a delict (offense). The concept of 
iatrogenic closely connected with another 
term -  «standart of care» (1) and «the duty 
of care» (2):

(1) standart of care («breach-centred») 
-  what you need to do person, because it 
requires the current situation. 

The enforcement authority is obliged to 
determine whether my conduct in this 
point in time to meet the standard of 
medical care prescribed in the departmental 
legal act. 

(2) duty of care («duty-centred») – what 
person needs to do because that’s the 
nature of the man’s work. [15, р.144]

 In this case, the important point is that 
violating medical debt, enforcement of any 
link of causation comes down to a legal 
norm.

Сonclusion: 1) in russian literature, 
iatrogenic regarded as the category of 
offences to include the deliberate or careless 
socially dangerous acts of medical workers 
who violate provisions of medical care, and 
detrimental to the life and health of the 
patient;  2) to describe the semantic content 
of the phenomenon of «iatrogenia» follows 
the path of via negativa (way of negation), 
namely, than this judgment is not. 
Iatrogenia is Not a mistake, Not an 
accident, Not a reckless crime, Not a 
premeditated crime. Iatrogenia is a delict. 
Iatrogenia closely associated with the 
concept «the duty of care».  Where the 
Central concept in the medico-legal 
relations is medical debt, not the oblgation 
to provide a medical service. Iatrogenia – 
dynamic deterministic phenomenon arising 
from unintended remarks of a health 
worker (doctor, nurse, etc.) and resulting in 
a change of the mental state of the patient.
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Vinokurova M. A.

IATROGENIA DAMAGE: CRIME        
OR DELICT?

Introduction. The interaction of such fields of human activity like medicine 
and law is a continuously changing field of knowledge. The value of iatrogenic 
«injury» in administrative and criminal-legal field is one of the “core” areas of 
research which are interesting and important for the whole society.  It should be 
noted that the importance of understanding the iatrogenic crimes is an indicator 
of problems in society and momentum of changes. Problem. A number of ques-
tions about whether and how to effectively deal consideration is the type of dan-
gerous acts, if still not solved the issue regarding terminology understanding of 
this phenomenon. The presence in the scientific literature, medical and legal na-
ture about 40 definitions of iatrogenic and its derivatives demonstrates the gener-
ality of the concept, its gomogennosti (“closed”). However, all the existing interpre-
tations have no legal finality. Methods: the comparative method in the field of 
differentiation of the approaches of domestic and foreign literature in the field of 
substantive concepts «iatrogenic damage»; the method of deduction; analysis of 
scientific literature in medical and legal content (since the 90-ies of XX century to 
the present). Results: to describe the semantic content of the phenomenon of “iat-
rogenia” follows the path of via negativa (way of negation), namely, than this 
judgment is not. Iatrogenia is Not a mistake, Not an accident, Not a reckless 
crime, Not a premeditated crime. Iatrogenia is a delict. Iatrogenia closely associ-
ated with the concept «the duty of care».  Where the Central concept in the medico-
legal relations is medical debt, not the oblgation to provide a medical service. 
Iatrogenia – dynamic deterministic phenomenon arising from unintended re-
marks of a health worker (doctor, nurse, etc.) and resulting in a change of the 
mental state of the patient.

Keywords: iatrogenic, iatrogenic disease, medical law, patient, medical 
worker.
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Изменения уголовного законодатель-
ства могут осуществляться в силу разноо-
бразных причин, к которым могут отно-
ситься технико-юридические недостатки 
текста закона, необходимость приведе-
ния уголовного закона в соответствие с 
другими нормативными актами, а также 
значительные изменения социально-по-
литических условий. В период 2017 года 
законодатель в полной мере реализовал 
весь указанный комплекс причин при 
внесении поправок в УК РФ.

Важно учесть, что основной массив 
изменений уголовного законодательства 
коснулся Особенной части УК РФ, при-
чем в большинстве это выражалось в кри-
минализации ряда общественно опасных 
деяний. Такая тенденция развития уго-
ловного закона отражает наличие суще-
ственных и негативных изменений обще-
ственных условий.

В общую часть УК РФ за исследуе-
мый период времени было внесено всего 
два изменения, которые не являются ин-
ституциональными. Первая поправка 
была введена Федеральным законом от 
07 марта 2017 года № 33-ФЗ [1], которая 
предусмотрела изменение формулиров-
ки ст. 82 УК РФ. В новой редакции нор-
мы законодатель отказался от использо-
вания термина «лицо, осужденное к на-
казанию» заменив его термином «лицо, 
которому назначено наказание». В дан-
ном случае изменения были направлены 

на приведение в единообразие категори-
ального аппарата уголовного, уголовного 
процессуального и уголовно-исполни-
тельного законодательства. При этом 
сущность и сфера действия нормы кор-
рекции не подверглись. Вторая поправка 
реализована через Федеральный закон 
от 26 июля 2017 года № 203-ФЗ [2]. В 
данном случае было распространено дей-
ствие конфискации имущества на пре-
ступные доходы от некоторых новых ви-
дов преступной деятельности. Таким об-
разом,  в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ было 
учтено появление в Особенной части УК 
РФ новых норм, предусматривающих из-
влечение преступных доходов (ст.ст. 
171.3, 171.4 и 327.1 УК РФ).

В Особенной части уголовного закона 
одним из наиболее социально-значимых 
стало изменение главы 16 УК РФ «Пре-
ступления против жизни и здоровья». В 
настоящей главе были сформулированы 
новые составы преступлений, направ-
ленные на противодействие побуждению 
к суицидальному поведению. Обозначен-
ные законодательные поправки связаны 
с резко выросшим интересом молодеж-
ной части населения страны к суици-
дальной тематике. Данная проблема ста-
ла наиболее опасной для несовершенно-
летних лиц, образующих, так называе-
мое, интернет-сообщество. За последние 
2–3 года мы наблюдали активное появле-
ние в интернет сети «клубов самоубийц», 
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чья пропагандистская деятельность ока-
залась очень эффективной [3]. Современ-
ный культурный тренд на всё связанное 
со смертью, желание выделится, навяз-
чивое общение через различные чаты ча-
сто оказывает разрушительное воздей-
ствие на несформировавшуюся и нео-
крепшую психику детей. Еще недавно 
наличие интернет-групп, объединенных 
тематикой самоубийства, вызывало толь-
ко удивление и усмешку. Однако серия 
резонансных происшествий заставило 
обратить внимание общества и правоох-
ранительных органов на сложившуюся 
ситуацию. Однако никаких реальных 
уголовно-правовых механизмов противо-
действия деятельности лиц, организую-
щих в Интернете пропаганду самоубий-
ства, фактически не было. Поэтому госу-
дарство в большей степени реагировало 
административными мерами, чаще всего 
через блокирование доступа к соответ-
ствующим ресурсам. Правовая система в 
целом оказалось не готова к появлению 
описанной социальной проблемы. Имен-
но в связи с этим глава 16 УК РФ допол-
нилась ч. 2 ст. 110 УК РФ и ст.ст. 110.1 и 
110.2 УК РФ [4]. 

Законодательные изменения ужесто-
чили наказуемость доведения до самоу-
бийства, путем введения в ст. 110 УК РФ 
ряда квалифицирующих признаков (на-
пример, несовершеннолетний возраст по-
терпевшего и использование информа-
ционно-телекоммуникационных систем). 
Также в качестве новых составов престу-
плений было криминализировано скло-
нение к совершению самоубийства или 
содействие совершению самоубийства 
(ст. 110.1 УК РФ) и организация деятель-
ности, направленной на побуждение к 
совершению самоубийства (ст. 110.2 УК 
РФ). По мысли законодателя указанные 
дополнения уголовного закона должны 
запретить и пресечь деятельность по про-
паганде суицида, а также оказать преду-
предительное воздействие на всех лиц 
желающих создать или поучаствовать в 
деятельности «клубов самоубийц». 

В развитие положений, заложенных 
во внесенных поправках, был принят за-
кон, предусмотревший дополнительные 
изменения норм, связанных с преду-
преждением распространения суици-
дальной идеологии [5]. Эти изменения 
уголовного закона коснулись в основном 
сферы наказания, в сторону ужесточения 

государственной репрессии. Это косну-
лось ст.ст. 110, 110.1 и 110.2 УК РФ, в ко-
торых ответственность за преступления с 
квалифицированными составами резко 
ужесточилась. Кроме того, в ч. 5 ст. 110.1 
УК РФ был расширен перечень специ-
альных потерпевших, которые были до-
ведены до самоубийства или покушения 
на самоубийство. К таким потерпевшим 
законодатель отнес наиболее социально 
и психологически уязвимых лиц (несо-
вершеннолетних, лиц в беспомощном со-
стоянии, женщин в состоянии беременно-
сти и т.п.). При этом санкция ч. 5 ст. 110.1 
УК РФ была фактически удвоена. Также 
ст. 110.1 УК РФ была дополнена ст. 6, в 
которой описывается наступление тяж-
ких последствий в виде самоубийства 
или попытки самоубийства нескольких 
лиц. В данном случае предполагается, 
что пропагандистская деятельность ви-
новного лица по своей вредоносности на-
чала приобретать характер массового яв-
ления. 

В результате анализа внесенных из-
менений уголовного законодательства 
становится очевидным наличие страте-
гического намерения государства воспре-
пятствовать развитию и распростране-
нию суицидального поведения и суици-
дальной идеологии. По характеру санк-
ций ст.ст. 110, 110.1 и 110.2 УК РФ ука-
занный вид антиобщественной деятель-
ности фактически приравнивается к 
убийству.

Отмечая необходимость и важность 
ранее описанных изменений уголовного 
закона в сфере противодействия суици-
дальному поведению, следует обратить 
внимание на то, что два закона по дан-
ной тематике были приняты с разницей 
в 22 дня. Причем второй закон был при-
нят в дополнение и развитие первого. 
Представляется очевидным, что за 3 не-
дели правоприменительная практика по 
вновь введенным нормам сформировать-
ся не могла и соответственно Федераль-
ный закон от 29 июля 2017 года № 248-
ФЗ опирался на те же положения и дан-
ные, что и Закон от 07 июля 2017 года № 
120-ФЗ. Таким образом, основной зада-
чей Федерального закона от 29 июля 
2017 года № 248-ФЗ являлось устране-
ние недостатков предыдущего закона. 
Законодатель исправил только что при-
нятый им закон. Это с очевидностью ука-
зывает на то, что Федеральный закон от 
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07 июля 2017 года № 120-ФЗ был принят 
без должного уровня оценки и подготов-
ки, что в свою очередь обозначает непри-
емлимо низкий уровень законотворче-
ской деятельности осуществляемой Госу-
дарственной Думой РФ.

Федеральный закон от 07 июля 2017 
года № 120-ФЗ, кроме ранее указанного, 
предусмотрел и развитие главы 20 УК 
РФ в сфере защиты интересов воспита-
ния несовершеннолетних. Данная глава 
была дополнена новой ст. 151.2 УК РФ 
«Вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение действий, представляющих 
опасность для жизни несовершеннолет-
него». Появление этой нормы означает, 
что законодатель обратил внимание на 
опасный уровень развития экстремаль-
ных видов отдыха и развлечений. Несо-
вершеннолетние лица в силу психологи-
ческой неразвитости и недостаточности 
жизненного опыта часто совершают от-
кровенно опасные и при этом ненужные 
поступки. Эта проблема возникла давно, 
но в прошлом она не рассматривалась 
как слишком значимая, и законодатель 
предлагал бороться с распространением 
данного явления мерами администра-
тивного характера. Однако современный 
уровень развития видеозаписывающей 
техники, информационных и телекомму-
никационных систем позволяет экстре-
малам сделать зрителями своих поступ-
ков неограниченную аудиторию лиц. Так 
в сети Интернет легко можно найти виде-
оролики молодых лиц, прыгающих с вы-
соты без страховки, самоподжигающихся 
или совершающих иные очень опасные 
для жизни и здоровья поступки [6]. В ре-
зультате, к сожалению, подобный вид 
развлечений приобрел популярность. 
Этим стали пользоваться лица, желаю-
щие прославиться или просто заработать 
на продажах видеоматериалов или иным 
способом. В итоге возник культ и пропа-
ганда экстремального и крайне опасного 
поведения, не вызванного никакой необ-
ходимостью. Подобные подстрекатель-
ские действия убеждают в том, что непод-
готовленный человек способен на совер-
шение нестандартных и опасных дей-
ствий и при этом может очень просла-
виться и доказать, что лучше других. Та-
кая информация наиболее эффективно 
воздействует на несовершеннолетних, 
которые пытаются повторить увиденные 
поступки и калечатся или гибнут.

Исходя из сказанного, законодатель 
установил уголовную ответственность за 
любое склонение или иное вовлечение 
несовершеннолетних в совершение про-
тивоправных и опасных для жизни по-
ступков. В данном случае предпринята 
попытка защитить несовершеннолетних 
лиц от вредоносной пропаганды (не слу-
чайно норма вводится тем же законом, 
который направлен на противодействие 
пропаганде суицидального поведения), 
осуществляемой взрослыми, то есть со-
вершеннолетними лицами. Следует обра-
тить внимание, что изменения уголовно-
го закона не коснулись темы отрицатель-
ного воздействия информации об экстре-
мальном поведении на совершеннолет-
них лиц. Здесь законодательство явно 
исходит из того, что взрослый человек 
способен оценить все риски опасного по-
ведения и поэтому никаких специальных 
уголовно-правовых норм не требуется.

Одной из интересных поправок уго-
ловного закона стало изменение ст. 116 
УК РФ, устанавливающей ответствен-
ность за побои [7]. Если посмотреть на эту 
норму в ретроспективе, то можно обра-
тить внимание на то, что она до 2016 года 
не менялась с момента вступления в силу 
УК РФ. При этом ст. 116 УК РФ подверга-
лась критике как со стороны правоохра-
нительных органов и Верховного Суда 
РФ, так и со стороны научного сообще-
ства. Главная претензия к этой норме за-
ключалась в её низкой правопримени-
тельной эффективности. Являясь уголов-
но-правовой нормой, ст. 116 УК РФ отно-
силась по своему основному составу к 
частному обвинению и поэтому ч. 1 ст. 
116 УК РФ фактически не применялась. 
Кроме того, Верховный Суд РФ выражал 
сомнение в достаточности общественной 
опасности для деяния, закрепленного в 
ч. 1 ст. 116 УК РФ, чтобы признавать его 
преступлением [8]. Реагируя на эти заме-
чания, законодатель принял ряд измене-
ний указанной нормы1: 1) простые побои 
(без отягчающих признаков) были декри-
минализированы и переданы в сферу 
действия административного законода-

1 Федеральный закон от 03 июля 2016 года 
№ 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-ный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации по 
вопросам совершенствования оснований и по-
рядка освобождения от уголовной ответственно-
сти» // Информационно справочная система 
«Консультант плюс».
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тельства (ст. 6.1.1 КоАП РФ), 2) была вве-
дена ст. 116.1 УК РФ предусмотревшая 
ответственность за неоднократные побои. 
В этой редакции ст. 116 УК РФ законода-
тель в качестве специального потерпев-
шего назвал лиц близких виновному. Это 
положение уголовного закона вызвало 
резкую критику, основанную на том, что 
Конституция РФ и иное действующее за-
конодательство не предусматривает осо-
бой правовой защиты от насильственных 
посягательств близких лиц в сравнении с 
другими физическими лицами. Таким 
образом, данная законодательная фор-
мулировка представлялась не конститу-
ционной и в целом не разумной. Ссылка 
на то, что чаще всего жертвами агрессии 
лиц виновных в совершении побоев ста-
новятся близкие лица выглядит как явно 
недостаточная. 

В целом реагируя на справедливые 
замечания по поводу редакции ст. 116 
УК РФ, Законом от 07 февраля 2017 года 
№ 8-ФЗ были внесены поправки в ука-
занную норму, исключившие близких 
лиц в качестве специальных потерпев-
ших. Теперь побои в отношении близких 
лиц должны будут квалифицироваться 
как административное правонарушение, 
наравне с аналогичными деяниями про-
тив любых граждан.

В действующей редакции ст. 116 УК 
РФ нет указания на несовершеннолет-
них лиц в качестве потерпевших. Однако 
эта категорию лиц, а особенно малолет-
ние, являются крайне виктимной груп-
пой населения. Широкую известность 
приобрели некоторые случаи издева-
тельств и избиений малолетних со сторо-
ны как взрослых, так и других более 
старших несовершеннолетних. Поэтому 
представляется, что мер закрепленных в 
КоАП РФ, может не хватить для пресече-
ния насильственных посягательств на 
несовершеннолетних. Исходя из этого, 
законодателю следовало бы комплексно 
и взвешенно оценить возможность введе-
ния уголовной ответственности за побои 
в отношении несовершеннолетних. Это 
могла бы быть отдельная норма УК РФ.

Другим изменением уголовного зако-
на стало дополнение главы 19 УК РФ но-
вой нормой предусмотревшей ответствен-
ность за нарушение избирательного за-
конодательства. В данном случае уголов-
ное законодательство отреагировало на 
ряд скандальных ситуаций имевших ме-

сто на федеральных и региональных вы-
борах, связанных с незаконными мани-
пуляциями с избирательными бюллете-
нями. Попытки незаконно повлиять на 
результат волеизъявления граждан вы-
звали значительный общественный резо-
нанс и стали питательной средой для 
конфликта населения и властных струк-
тур. Осознавая опасность развития недо-
верия со стороны населения к системе из-
бирательной демократии, законодатель 
принял ряд мер для усиления контроля 
за ходом выборов. Одной из таких значи-
мых мер стало введение ст. 142.2 УК РФ. 
Эта уголовно-правовая норма в качестве 
преступного деяния называет предостав-
ление гражданам для незаконного голо-
сования избирательных бюллетеней. 
Также криминализован сам факт неза-
конного получения членами избиратель-
ных комиссий бюллетеней для голосова-
ния. Таким образом, в ст. 142.2 УК РФ в 
качестве преступления обозначены ши-
роко известные нарушения избиратель-
ного голосования, такие как «вброс за-
полненных бюллетеней», «избиратель-
ные карусели» и т.п. Всё это указывает на 
то, что государство заинтересовано в раз-
витии доверия и уважения граждан к из-
бирательной системе страны.

В июле 2017 года в уголовный закон 
были внесены значительные изменения, 
связанные с уголовной ответственностью 
за преступления в сфере экономической 
деятельности [9]. Первая группа измене-
ний направлена на регулирование обо-
рота алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. Особое внимание государ-
ства к данной сфере экономической дея-
тельности имеет глубокие исторические 
корни. До 19 века в России существовала 
полная монополия государства на изго-
товление и реализацию алкогольной 
продукции. Это было обусловлено необ-
ходимостью пополнения фондов государ-
ства и долгое время частные лица не до-
пускались до этого вида бизнеса. В даль-
нейшем произошло ослабление участия 
государстве в сфере продажи и оборота 
алкоголя, но при этом жесткий контроль 
за этим рынком сохранялся. Так послед-
ние государственные бюджеты Россий-
ской империи перед Первой мировой во-
йной назывались «пьяными», так как ос-
новную статью дохода в них составляли 
налоги с производителей и продавцов 
алкоголя. В советский период рынок обо-
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рота алкогольной продукции был нацио-
нализирован и стал частью советской си-
стемы хозяйствования. При этом указан-
ная сфера продолжала пользоваться осо-
бым вниманием. Алкоголь продолжал 
исполнять роль важнейшего поставщика 
доходов в государственный бюджет. При 
этом доходы от продажи алкоголя позво-
ляли эффективно компенсировать поте-
ри от колебаний цены на нефть. Также 
поставки спиртосодержащей продукции 
внутри страны выступали в качестве не-
коего «социального стабилизатора» (на-
пример, малые народы Севера получали 
этот продукт бесплатно). 

Алкогольный рынок в новейшее вре-
мя испытал два значительных измене-
ния. Во-первых, в конце 80-х годов 20 
века в результате массированной анти-
алкогольной компании произошел рез-
кий спад производства и продажи алко-
гольной продукции. Эффект улучшения 
здоровья населения вскорости был пол-
ностью перекрыт негативными послед-
ствиями, к которым следует отнести рез-
кий рост теневого оборота алкоголя, уве-
личилось употребление населением 
спиртовых суррогатов и соответственно 
увеличение смертности от отравлений, 
нетрудовое обогащение лиц, имеющих 
доступ к алкоголю и т.п. Современные 
экономисты также одной из причин бы-
строго экономического краха СССР назы-
вают непродуманную антиалкогольную 
компанию, которая лишила страну «фи-
нансовой подушки безопасности», в ре-
зультате чего при падении цен на нефть 
поддержать уменьшившийся государ-
ственный бюджет оказалось нечем. Во 
вторых, в 90-годы была отменена монопо-
лия государства на производство и про-
дажу алкогольной продукции. Незакон-
ный оборот алкогольной и особенно спир-
тосодержащей продукции стал частью 
криминального бизнеса, что спровоциро-
вало потерю государством налоговых до-
ходов, массовые отравления и общую де-
градацию населения.

Начиная с 2000-х годов, государство 
стало увеличивать свое присутствие на 
рынке алкогольной продукции, усиливая 
меры контроля за оборотом и качеством, 
ограничивая бесконтрольную продажу и 
увеличивая размер государственных сбо-
ров (например, были введены акцизы). 
Однако наиболее радикальные меры 
предприняты не были. Так, например, 

предложения по восстановлению госу-
дарственной монополии на производство 
и (или) продажу алкогольной и иной 
спиртосодержащей продукции с учетом 
социальных и криминальных рисков ре-
ализованы не были (что представляется 
вполне разумным). Обозначенные изме-
нения главы 22 УК РФ, являются про-
должением данной тенденции в государ-
ственной политике.

В уголовный закон были введены две 
новые нормы, предусмотренные ст. 171.3 
и ст. 171.4 УК РФ. В ст. 171.3 УК РФ в 
качестве преступного деяния обозначены 
действия по обороту, в том числе рознич-
ной продаже, этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции. 
Обязательным условием наступления 
уголовной ответственности устанавлива-
ется отсутствие лицензии, когда таковая 
обязательна. В данном случае законода-
тель описал специальный вид незакон-
ного предпринимательства, что под-
тверждается тем, что в ст. 171 УК РФ за-
прещается учитывать в качестве дохода 
денежные суммы, полученные за счет 
совершения деяния, описанного в ст. 
171.3 УК РФ2. Важно обратить внимание 
на то, что предметом преступления назы-
вается не только алкогольная, но любая 
спиртовая продукция. Таким образом, 
сфера применения нормы распространя-
ется как на оборот, пищевой спиртовой 
продукции, так и не пищевой (медицин-
ские препараты, технические жидкости и 
т.д.). Кроме того, обязательным призна-
ком состава преступления законодатель 
предусмотрел извлечение дохода в круп-
ном размере, с которым связывается мо-
мент окончания преступления. Пред-
ставляется, что отсутствие в составе при-
знака вреда здоровью, указывает на ис-
ключительно экономические цели зако-
нодателя, которые он намеревается до-
стичь, пресекая незаконный оборот алко-
гольной и иной спиртосодержащей про-
дукции.

В ст. 171.4 законодатель криминали-
зировал незаконную розничную продажу 
алкогольной и иной спиртосодержащей 
пищевой продукции. Важной особенно-
стью введенного состава преступления 
стала административная преюдиция, ре-
ализованная через признак «неоднократ-

2 Данная редакция ст. 171 УК РФ введена 
тем же законом, который предусмотрел ст. 171.3 
УК РФ.
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но». Сферой применения данной нормы 
является любая незаконная розничная 
торговля соответствующей продукцией 
осуществляемая физическим лицом без 
надлежащего разрешения, а также инди-
видуальным предпринимателем, кроме 
изъятий, закрепленных в примечании к 
ст. 171.4 УК РФ. Эти изъятия основаны 
на упрощенном порядке реализации сла-
боалкогольной продукции (пиво, сидр), а 
также на особом порядке регулирования 
сферы торговли собственной винной про-
дукцией, осуществляемой фермерскими 
и крестьянскими хозяйствами. Как ви-
дится, смысл указанной уголовно-право-
вой нормы заключается в том, чтобы про-
тиводействовать любой неконтролируе-
мой торговле алкогольной продукцией. 
Этот вывод следует из того, что законода-
тель не обозначил экономических при-
знаков, необходимых для признания 
преступления оконченным (ущерб или 
доход). Исходя из этого, назначение нор-
мы заключается не столько в защите эко-
номических интересов страны, как в под-
держании режима розничной продажи 
алкогольной продукции. Из сказанного 
следует что ст.ст. 171.3 и 171.4 УК РФ, не-
смотря на определенное сходство разные 
по сути. Субъектом преступления, закре-
пленного в ст. 171.3 УК РФ, выступает 
лицо, ответственное за осуществление 
экономической деятельности, руководи-
тель организации. При этом в ст. 171.4 
УК РРФ субъектом является фактиче-
ский продавец, то есть тот, кто передает 
конкретному клиенту приобретенный им 
товар. В качестве преступного деяния по 
ст. 171.4 УК РФ может выступать нару-
шение времени и места торговли, исполь-
зование запрещенной для розничной 
продажи тары и т.д. При этом наличие 
лицензии, зарегистрированность постав-
щика алкоголя значения не имеет.

Вторая группа изменений главы 22 
УК РФ связана с системой взимания на-
логов и обязательных страховых взносов 
[10]. Представляется, что данные поправ-
ки в уголовный закон были вызваны сле-
дующими причинами:

1) необходимость устранения возмож-
ности не правильного толкования поло-
жений норм, предусматривающих ответ-
ственность за совершение налоговых и 
страховых преступлений;

2) определение сферы применения 
отдельных норм;

3) необходимость особого подхода к 
исполнению Федерального закона «Об 
обязательном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваниях» от 24 июля 1998 
года [11].

Первая причина реализовалась в по-
явлении в ст.ст. 198 и 199 УК РФ терми-
на «плательщик страховых взносов». В 
прежней редакции указанных норм под-
разумевался плательщик налогов и иных 
сборов. Понятие «иных сборов» было до-
статочно абстрактным, хотя в теории уго-
ловного права под иными сборами под-
разумевались взносы в государственные 
внебюджетные фонды. Однако при этом 
«иные сборы» можно было толковать 
только как сборы, не являющиеся нало-
гом, но предусмотренные налоговым за-
конодательством (например, пошлина). 
Таким образом, возникал вопрос о том, 
распространяется ли действие нормы на 
сферу обязательных страховых взносов, 
которые налоговым законодательством 
не регулируются. Законодатель в новой 
редакции норм дополнил диспозиции 
признаком страховых взносов, исключив, 
таким образом, возможность неоднознач-
ного толкования данных составов престу-
пления. Здесь была очень четко обозна-
чена сфера и границы применения этих 
норм, то есть они распространяются и на 
платежи, предусмотренные налоговым 
законодательством (налоги и иные сбо-
ры), и на обязательные страховые взносы 
(например, в пенсионный фонд).

Вторая причина связана с неточно-
стью формулировок примечаний к ст. 198 
УК РФ и к ст. 199 УК РФ. Законодатель 
добавил в эти примечания термин «в со-
вокупности» применительно к определе-
нию суммы неуплаченных налогов и 
страховых взносов за три последних фи-
нансовых года. В данном случае законо-
датель указал, что сумма неуплаченных 
платежей должна образовываться путем 
сложения сумм неуплаченных налогов, 
иных сборов и обязательных страховых 
взносов. В прежней редакции включение 
в крупный размер неуплаченных плате-
жей страховых взносов было под вопро-
сом, так как уголовный закон не содер-
жал однозначной формулировки.

Кроме того, вторая причина нашла 
своё воплощение в поправках в ст.ст. 
199.1 и 199.2 УК РФ. Из диспозиции ч.1 
ст. 199.1 УК РФ был изъят признак «вне-
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бюджетный фонд». В действующей ре-
дакции норма стала распространять уго-
ловную ответственность на налогового 
агента только за нарушения налогового, 
но не страхового законодательства. Та-
ким образом, сфера применения ст. 199.1 
УК РФ уменьшилась. При этом ст. 199.2 
УК РФ наоборот расширила своё дей-
ствие, так как законодатель дополнил со-
держащейся в ней состав преступления 
признаком «законодательство Россий-
ской Федерации об обязательном соци-
альном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний». Норма распространи-
лась на сферу страховых нарушений, но 
только связанных со страхованием от не-
счастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. 

Представляется, что эти изменения 
ст. ч. 1 ст. 199.2 УК РФ вызваны важно-
стью указанной сферы страхования и 
тем, что эти страховые обязательства ис-
полняются не недопустимо низком уров-
не. В результате потребовалась репрес-
сивная сила уголовного законодатель-
ства. Важность для государства сферы 
обязательного социального страхования 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний под-
тверждается и появлением новых норм 
(ст. 199.3 УК РФ и ст. 199.4 УК РФ). По-
явление этих норм стало отображением 
третьей из указанных причин. Анализи-
руя структуру и содержание составов 
преступлений, описанных в диспозициях 
этих уголовно-правовых норм, становит-
ся очевидным, что они являются специ-
альным случаем составов преступлений, 
предусмотренных ст. 198 и ст. 199 УК РФ. 
Законодатель посчитал необходимым 
выделить в самостоятельное преступле-
ние нарушения страхового законодатель-
ства от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний. 
Причин такого решения проявляется в 
том, что в ст.ст. 199.3 и 199.4 УК РФ уго-
ловная ответственность за нарушение 
требований обязательного страхования 
одновременно и ужесточается и смягча-
ется. Ужесточение связано с меньшей 
суммой крупного размера неуплаченных 
платежей применительно к ст.ст. 199.3 и 
199.4 УК РФ, чем к ст.ст. 198 и 199 УК 
РФ. Таким образом, уголовная ответ-
ственность по вновь введенным нормам 
наступает раньше, чем по общим нор-

мам. Смягчение ответственности отобра-
жается в санкциях норм, так как новые 
нормы значительно мягче по наказанию, 
чем ст.ст. 198 и 199 УК РФ.

Все это указывает на то, что законода-
тель предполагает применение особого 
подхода к ответственности за нарушения 
Федерального закона «Об обязательном 
страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваниях» от 24 июля 1998 года, несколь-
ко отличного от того, который реализует-
ся в отношении нарушений налогового 
законодательства и иного законодатель-
ства об обязательном страховании.

Еще одни поправки в уголовный за-
кон связаны с участившимися случаями 
совершения хулиганских действий при 
эксплуатации транспортных средств. Че-
рез СМИ общественности стали известны 
многие случаи, когда пассажиры стано-
вились фактически «заложниками» дей-
ствий пьяных дебоширов [12]. Это проис-
ходило как на самолетах, так и на других 
транспортных средствах (например, на 
поездах). В данном случае, помимо того, 
граждане были вынуждены наблюдать 
безобразные сцены, создавалась и реаль-
ная опасность транспортной катастрофы. 
Это не считая потерь транспортных ком-
паний из-за задержки рейсов, увеличе-
ния топливных затрат и имиджевых по-
терь. По отношению к таким хулиган-
ским поступкам применялись меры ад-
министративной ответственности, а в са-
мых возмутительных случаях виновные 
привлекались к уголовной ответственно-
сти по ст. 211 УК РФ, то есть за престу-
пление террористического характера. Та-
кая практика в целом оказалась неудач-
ной. Административные наказания ока-
зывались слишком мягкими и не имели 
должного воздействия, а привлечение к 
ответственности за терроризм не находи-
ло понимания в обществе. В связи с этим 
правоприменителям потребовались спе-
циальные нормы уголовного закона, ко-
торые предусматривали бы ответствен-
ность за хулиганские действия в связи с 
работой транспорта. В 2017 году законо-
датель реализовал это пожелание, до-
полнив уголовный закон двумя положе-
ниями [13]. Первое, заключается в допол-
нении ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» 
новым альтернативным признаком «на 
железнодорожном, морском, внутреннем 
водном или воздушном транспорте, а 
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также на любом ином транспорте общего 
пользования». Благодаря данным изме-
нениям уголовного закона хулиганские 
поступки, совершаемые непосредственно 
на транспортном средстве общего пользо-
вания, будут квалифицироваться как ху-
лиганство. Другое положение выражает-
ся во введении в главу 27 УК РФ «Пре-
ступления против безопасности движе-
ния и эксплуатации транспорта» новой 
ст. 267.1 УК РФ, содержащей в качестве 
преступления действия, угрожающие 
безопасной эксплуатации транспортных 
средств. Состав данного преступления не 
типичен для главы 27 УК РФ. Это следу-
ет из того, что состав преступления пред-
усмотрен как формальный, когда для 
указанной главы характерно формули-
рование составов как материальных. 
Кроме того, состав нового преступления 
предполагает вину только в виде прямо-
го умысла, при этом другие составы пред-
усматривают неосторожную форму вины. 
Таким образом, законодатель кримина-
лизировал создание опасности для безо-
пасной эксплуатации транспортных 
средств. Наличие признака хулиганских 
побуждений в качестве обязательного 
обозначает то, что данное преступление 
является также проявлением транспорт-
ного хулиганства. Однако в отличие от 
преступления, закрепленного в ст. 213 
УК РФ, настоящий состав подразумевает 
воздействие на транспорт со стороны, из-
вне. Примером, такого проявление хули-
ганства может служить использование 
лазерной указки для ослепления пилота 
самолета.

Также важным представляется при-
нятие новой редакции ст. 303 УК РФ [14]. 
Здесь законодатель расширил сферу дей-
ствия нормы, предусматривающей ответ-
ственность за фальсификацию доказа-
тельств. Прежняя редакция данной нор-
мы распространяла своё действие только 
на гражданский и уголовный процесс, а 
также на осуществление оперативно-ро-
зыскной деятельности. Таким образом, 
на административный процесс указан-
ные положения УК не распространялись. 
Однако такой подход был признан оши-
бочным. Законодатель последовательно 
декриминализует некоторые виды не 
опасных преступлений, переводя их в 
сферу административного права (побои, 
товарная контрабанда и т.д.). В результа-

те значимость административной ответ-
ственности резко возросла и фальсифи-
кация доказательств по административ-
ным делам стала деянием с высокой об-
щественной опасностью, что нашло отра-
жения в изменении ст. 303 УК РФ. Как 
видится, в измененной редакции нормы 
следует обратить внимание на следую-
щее:

1) фальсификация доказательств по 
административным делам по уровню об-
щественной опасности приравнивается к 
аналогичным действиям в гражданском 
процессе;

2) в качестве субъекта преступления 
могут выступать не только участники ад-
министративного процесса или их пред-
ставители, но и должностные лица, осу-
ществляющие административное произ-
водство.

Законодатель не обошел своим вни-
манием и ст. 314.1 УК РФ, предусматри-
вающей ответственность на нарушение 
режима административного надзора [15]. 
В ч. 2 ст. 314.1 УК РФ законодатель пред-
усмотрел административную преюдицию 
при неоднократном нарушении правил 
административного надзора. В законода-
тельных поправках была расширена пре-
юдиционность за счет совершения ряда 
административных правонарушений в 
состоянии опьянения. Как представляет-
ся законодатель в данном случае исходит 
из того, что само нахождение лица в со-
стоянии опьянения при совершении ад-
министративного правонарушения уже 
представляет опасность для обществен-
ного порядка и по этому соответствующее 
поведение полностью противоречит тре-
бованиям административного надзора.

В настоящем обзоре были изучены 
наиболее важные поправки в уголовное 
законодательство РФ, введенные за 2017 
год. Исходя из всего ранее сказанного, 
можно сделать вывод, что законодатель 
пристально следит за социальными реа-
лиями и старается адекватно реагиро-
вать на их значимые изменения. Очевид-
но, что правотворческая функция госу-
дарственной власти оперативно реализу-
ется, но при этом важно, что это не долж-
но осуществляться в ущерб качеству при-
нимаемых законов и системности всего 
законодательства РФ. К сожалению, та-
кие недостатки законодательной дея-
тельности не являются редкостью.
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Уголовное законодательство стран 
Восточной Европы и Балтийского регио-
на в целом представлено систематизиро-
ванными нормативно-правовыми акта-
ми – Кодексами, которые устанавливают 
преступность и наказуемость деяний. В 
отдельных государствах, таких, как Ко-
ролевство Швеция, Республика Польша, 
источниками уголовно-правовых предпи-
саний, помимо уголовного кодекса, вы-
ступают законы, регулирующие отноше-
ния в конкретной правоохранительной 
сфере, например, Закон о дорожно-транс-
портных преступлениях Королевства 
Швеции (1951:649) [1], Уголовно-финан-
совый закон 1971 г. Республики Польши. 
Обращает на себя внимание тот факт, 
что нормы об ответственности за наруше-
ние правил безопасности движения и 
эксплуатации транспорта в уголовном 
законодательстве стран Восточной Евро-

пы и Балтии достаточно многочисленны 
и дифференцированы, о чем свидетель-
ствует наличие отдельных глав в Уголов-
ных кодексах Республики Болгарии, Ре-
спублики Польши, Латвийской Респу-
блики, Литовской Республики, Румын-
ской Республики. 

Основное «ядро» всех преступлений, 
связанных с нарушением безопасности 
движения и эксплуатации транспорта в 
странах Восточной Европы и Балтии, об-
разуют преступные деликты, посягаю-
щие, прежде всего, на безопасность 
управления различными видами транс-
портных средств. В большинстве составов 
преступлений центральной фигурой вы-
ступает лицо, управляющее транспорт-
ным средством (водитель), либо лицо, на 
котором лежат соответствующие обязан-
ности на транспорте (работник транспор-
та). Упоминания о таких участниках дви-
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жения, как пешеход, пассажир, велоси-
педист либо лицо, управляющее гужевой 
повозкой, в содержании норм уголовного 
закона не встречаются. В большинстве 
случаев указанные категории участни-
ков движения подразумеваются законо-
дателем в качестве потенциальных субъ-
ектов преступлений либо объединяются 
единым понятием, таким как, например, 
«тот, кто не управляет транспортном 
средством» [2, c. 353]. 

Так, законодатель Литовской Респу-
блики в ст. 282 «Нарушение правил, обе-
спечивающих безопасную работу транс-
порта» Уголовного кодекса Литовской 
Республики устанавливает, что «тот, кто, 
не управляя транспортным средством, 
нарушил правила дорожного движения 
или обеспечивающие безопасную работу 
транспорта, если это повлекло смерть че-
ловека либо причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, наказывается…» 
Следует заметить, что статья в редакции 
литовского законодателя достаточно от-
четливо напоминает запрет, установлен-
ный в отечественном уголовном законе, 
который более ни в одном государстве 
Восточной Европы не встречается. Инте-
ресной особенностью рассматриваемой 
нормы является деление сферы ее дей-
ствия на сферу безопасности дорожного 
движения и сферу безопасности транс-
порта в целом, о чем в диспозиции статьи 
есть прямое указание. По всей видимо-
сти, законодатель, выделяя отношения, 
складывающиеся в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, под-
черкивает их особую значимость в обще-
стве, повсеместную распространенность и 
исключительную опасность для каждого. 
Ведь, не обращаясь к данным официаль-
ной статистики, можно сделать вывод о 
том, что подавляющее число всех пре-
ступных нарушений правил, обеспечива-
ющих безопасную работу транспорта, 
встречается именно в области дорожного 
движения. Часть 2 ст. 282 УК Литвы дает 
пояснение, что данная норма может при-
меняться лишь в тех случаях, когда ука-
занные в статье последствия были при-
чинены по неосторожности. 

В Эстонской Республике уголовная 
ответственность за нарушение правил, 
обеспечивающих безопасную работу 
транспорта, совершенное пассажиром, 
пешеходом или другим участником дви-
жения, не управляющим механическим 

транспортным средством, предусмотрена 
в ст. 205 «Иные нарушения правил безо-
пасности движения или эксплуатации 
транспортных средств» Уголовного ко-
декса Эстонской Республики [3]. Данная 
норма построена таким образом, что за-
крепленный в ней состав преступления 
охватывает все случаи нарушения пра-
вил безопасности движения и эксплуата-
ции транспорта, допущенные любым 
участником движения (т.е. круг лиц не 
определен), за исключением тех лиц, ко-
торые путем специального указания вы-
ведены из сферы действия нормы. Для 
данных участников движения уголовная 
ответственность предусмотрена в ст.ст. 
83, 84, 204, 205.1 УК Эстонии. 

Географически продвигаясь в глубь 
Центральной и Восточной Европы, в наи-
более отдаленные от границ Российской 
Федерации страны Балтийского региона, 
мы встречаем совершенно иное, не похо-
жее на отечественное, уголовное законо-
дательство. Сфера безопасности движе-
ния и эксплуатации транспорта, высту-
пающая видовым объектом группы пре-
ступлений в Уголовном кодексе РФ, в 
знакомой для нас формулировке практи-
чески не встречается. Преступления в 
этой сфере чаще входят в состав престу-
плений против общественной безопасно-
сти либо преступлений, вызывающих 
опасность для общества, а в отдельных 
государствах – в группу преступлений 
против жизни и здоровья, тем самым 
трансформируя свой объект уголовно-
правовой охраны в зависимости от наци-
ональных особенностей построения уго-
ловно-правовой системы. 

В Республике Польша норма, уста-
навливающая уголовную ответствен-
ность за преступления в сфере безопасно-
сти движения и эксплуатации транспор-
та, адресована к неопределенному кругу 
лиц (ст. 177 УК Республики Польша) [4, 
c. 67].  Причем ответственность за такие 
нарушения устанавливается для всех 
участников движения в равной степени, 
независимо от того, управляло ли лицо 
транспортным средством либо являлось 
пешеходом. 

Королевство Швеция относится к тем 
странам, чье уголовное законодательство 
представлено не только кодифицирован-
ным нормативным актом – уголовным 
кодексом, но и отдельными уголовными 
законами. Преступность деяний в дорож-
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но-транспортной сфере устанавливает 
вышеупомянутый закон о дорожно-
транспортных преступлениях. Данный 
закон состоит их семи статей, которые 
дают лишь общее представление о пре-
ступности и общественной опасности по-
ведения участников дорожного движе-
ния, не конкретизируя все многообразие 
таких нарушений и возможных послед-
ствий. Участник дорожного движения, 
чьи действия, приведшие к дорожно-
транспортному происшествию, повлекли 
тяжкий вред здоровью, смерть человека, 
а также смерть двух и более лиц, подле-
жит уголовной ответственности в соответ-
ствии со статьями Уголовного кодекса 
Королевства Швеция о преступлениях 
против жизни и здоровья. Речь идет о 
ст.ст. 7, 8, 9 Главы 3 УК Швеции, которые 
устанавливают ответственность за при-
чинение по неосторожности смерти дру-
гому лицу (ст.7), причинение по неосто-
рожности другому лицу телесных по-
вреждений или заболеваний (ст.8), по-
ставление в результате грубой неосто-
рожности другое лицо смертельной опас-
ности (ст.9) [5, c. 38-39].

В шведском уголовном законодатель-
стве придается равноценное значение 
преступным нарушениям правил дорож-
ного движения вне зависимости от того, 
каким именно участником дорожного 
движения подобное нарушение было до-
пущено, водителем транспортного сред-
ства или пешеходом, велосипедистом 
или водителем мопеда. Шведский зако-
нодатель определяет равную обществен-
ную опасность таких нарушений, а зна-
чит, и единую для всех уголовную ответ-
ственность.

Схожая позиция относительно уго-
ловно-правового обеспечения безопасно-
сти движения и эксплуатации транспор-
та усматривается в Королевстве Норве-
гия. В целом Уголовный кодекс Королев-
ства Норвегии изобилует статьями, кри-
минализующими различные противо-
правные проявления в сфере транспорт-
ной деятельности, однако многие из них 
незнакомы российскому уголовному за-
конодательству и не могут быть сравни-
мы с нарушениями, которые УК РФ при-
знает преступлениями. Согласно ст. 238 
УК Норвегии, каждое лицо, причинив-
шее по неосторожности телесное повреж-
дение другому лицу или причинившее 
вред его здоровью, используя оружие, 

транспортное средство, каким-либо дру-
гим способом, должно быть подвергнуто 
штрафу или лишению свободы сроком до 
3 лет. В том случае, если лицо по неосто-
рожности причинило смерть другому 
лицу способом, предусмотренным в ст. 
238, такое лицо должно быть подвергну-
то лишению свободы на срок до 3 лет, а 
при особо отягчающих обстоятельствах – 
на срок до 6 лет (ст. 239 УК Норвегии) [6, 
c. 206]. Таким образом, любой участник 
движения, нарушивший определенные 
правила транспортной безопасности, бу-
дет подлежать ответственности за неосто-
рожные преступления против жизни и 
здоровья человека, квалифицироваться в 
соответствии с нормами главы 22 «Пре-
ступления против жизни, здоровья» УК 
Норвегии.

Чешская Республика, последнее в на-
шем списке восточно-европейских госу-
дарств. Особенности уголовной ответ-
ственности за посягательства на транс-
портную безопасность в этой стране, рас-
смотрим на примере преступного поведе-
ния конкретного участника движения – 
пешехода.

В соответствии с действующим зако-
нодательством Чешской Республики пе-
шеходом признается любое лицо, которое 
принимает участие в движении на на-
земных коммуникациях либо вблизи на-
земных коммуникаций, тянет либо тол-
кает сани, везет детскую или инвалид-
ную коляску, движется на лыжах или 
роликовых коньках, либо лицо в инва-
лидной коляске с мотором, велосипедист, 
лицо, управляющее мотоциклом с объе-
мом двигателя не более 50 куб.см., а так-
же человек с собакой. Большинство во-
просов, касающихся организации движе-
ния и безопасности функционирования 
транспорта в Чешской Республике урегу-
лировано Законом о движении на назем-
ных коммуникациях (361/2000) [7]. Дан-
ный закон, несмотря на свою неуголовно-
правовую природу, имеет важнейшее 
вспомогательное значение для квалифи-
кации преступных нарушений, угрожаю-
щих безопасности движения транспорта 
и отграничении подобных нарушений от 
проступков.

Параграф 47 «Авария» (Dopravní 
nehoda) упомянутого Закона закрепляет 
положения о том, что пешеход, вызвав-
ший аварию своими действиями, счита-
ется лицом, совершившим проступок или 
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преступление. Термин «авария» в Законе 
о движении на наземных коммуникаци-
ях Чешской Республики употребляется в 
значении дорожно-транспортного проис-
шествия. Законодательное разграниче-
ние преступлений и проступков, посяга-
ющих на безопасность движения транс-
порта, обусловлено характером причиня-
емого аварией ущерба. Действия пешехо-
да признаются проступком, если в ре-
зультате аварии отсутствует какой-либо 
материальный вред и ущерб здоровью, а 
лишь нанесена угроза движению транс-
порта, либо причинен материальный 
вред, либо причинен вред здоровью (§ 
125c Přestupky, Zákon o silničním 
provozu). Преступными признаются дей-
ствия пешехода, которые повлекли 
смерть одного и более лиц, а равно при-
чинили вред здоровью, указанный в ст. 
122 «О вреде здоровью и тяжком вреде 
здоровью» Уголовного кодекса Чешской 
Республики. В этой связи уголовная от-
ветственность пешехода за нарушения 
правил безопасности движения и эксплу-
атации транспорта будет устанавливать-
ся в зависимости от тяжести последствий, 
которые повлекли такие нарушения, и 
квалифицироваться в соответствии с нор-
мами уголовного закона о преступлениях 
против жизни и здоровья. В соответствии 
с ч. 3 ст. 143 «Причинение смерти по не-
осторожности» УК Чехии лишением сво-
боды на срок от двух до восьми лет будет 
наказан тот, кто причинил смерть друго-
му лицу по неосторожности, если грубо 
нарушил нормы закона об охране окру-
жающей среды, нормы закона о безопас-
ности дорожного движения, санитарные 
нормы. Аналогичный запрет устанавли-
вается для случаев причинения вреда 
здоровью и тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности и закреплен в ст.ст. 148 
и 147 УК Чехии соответственно. Если 
причиненный пешеходом вред был нане-
сен умышленно, действия пешехода ква-
лифицируются как умышленное убий-
ство либо умышленное причинение вре-
да здоровью.

Таким образом, в отдельных странах 
Восточной Европы и Балтийского регио-
на, чье уголовное законодательство не 
могло ощутить влияние Модельного УК 
СНГ, формулировки деяний, подобные от-
ечественным, не встречается, и уголовная 
ответственность за нарушение транспорт-
ной безопасности, устанавливается исхо-
дя из специфики национальной правовой 
системы. В подавляющем большинстве 
европейских государств уголовно-право-
вое обеспечение безопасности функцио-
нирования транспорта достигается 
нормами, охраняющими жизнь и здоро-
вье человека. Иными словами, иностран-
ный законодатель не усматривает необ-
ходимости выделения и формирования 
отдельных глав (разделов) в уголовных 
законах, посвященных охране обществен-
ных отношений в сфере безопасности 
движения и эксплуатации транспорта. 

Как известно, доктрина отечественно-
го уголовного права не поддерживает 
данную позицию, определяя основной 
объект преступлений, посягающих на 
безопасность работы транспорта, как 
«безопасность движения и эксплуатации 
транспорта», а не «жизнь и здоровье». На 
законодательном уровне данная позиция 
нашла свое отражение в гл. 27 УК РФ. 
Мы всецело поддерживаем точку зрения 
отечественного законодателя, находя ее 
юридически обоснованной и наиболее 
приемлемой для российской уголовно-
правовой системы.
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Правительственными комиссиями 
являются координационные органы в со-
ставе Правительства России, образован-
ные для обеспечения согласованных дей-
ствий заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и местного самоу-
правления по реализации того или иного 
вида государственной политики.

Координационным органом по реали-
зации политики в сфере обеспечения без-
опасности дорожного движения является 
Правительственная комиссия по обеспе-
чению безопасности дорожного движе-

ния, образованная согласно Постановле-
нию Правительства РФ от 25 апреля 
2006 г. № 237 «О Правительственной ко-
миссии по обеспечению безопасности до-
рожного движения». Также правитель-
ственные комиссии по обеспечению безо-
пасности дорожного движения создаются 
на региональном и муниципальном 
уровне – при администрациях субъектов 
Российской Федерации и муниципалите-
тов в их составе.

Правительственные комиссии по обе-
спечению безопасности дорожного дви-
жения созданы с целью формирования и 
проведения единой государственной по-
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тельственных комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения 
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  1 Статья выполнена в рамках гранта РГНФ: 17-03-00676
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литики, направленной на решение про-
блемы обеспечения безопасности дорож-
ного движения в Российской Федерации 
и для вовлечения в деятельность по обе-
спечению безопасности движения орга-
нов исполнительной власти всех уровней 
(федеральной, региональной и муници-
пальной). 

Основными функциями данных ко-
миссий являются:

– изучение причин аварийности на 
автомобильном транспорте, рассмотре-
ние состояния аварийности и деятель-
ность по ее предупреждению на соответ-
ствующих территориях;

– определение совместно с федераль-
ными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации приоритет-
ных направлений деятельности по пред-
упреждению дорожно-транспортной ава-
рийности;

– организация разработки и выпол-
нения программ по обеспечению безопас-
ности дорожного движения, рассмотре-
ние обоснования потребности в финансо-
вых и материально-технических ресур-
сах для их реализации;

– содействие федеральным органам 
исполнительной власти, органам испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации в разработке региональных 
целевых и иных программ по обеспече-
нию безопасности дорожного движения, 
реализации мероприятий по предупреж-
дению дорожно-транспортных происше-
ствий;

– разработка нормативных актов в об-
ласти обеспечения безопасности дорож-
ного движения для соответствующих тер-
риторий.

При этом федеральная Правитель-
ственная комиссия, помимо прочего:

1) рассматривает проект государ-
ственного доклада о состоянии безопас-
ности дорожного движения в Российской 
Федерации и другие вопросы, связанные 
с оценкой ситуации в сфере безопасности 
дорожного движения; 

2) рассматривает предложения феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, заин-
тересованных организаций и обществен-
ных объединений по вопросам:

– формирования и реализации госу-
дарственной политики в области обеспе-

чения безопасности дорожного движе-
ния;

– совершенствования государствен-
ной системы обеспечения безопасности 
дорожного движения;

– совершенствования правового регу-
лирования в области обеспечения безо-
пасности дорожного движения;

3) обобщает и распространяет поло-
жительный опыт работы комиссий по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения субъектов Российской Федера-
ции, оказывает методическую помощь в 
организации деятельности этих комис-
сий;

4) содействует совершенствованию 
работы общественных объединений и 
развитию связей с соответствующими го-
сударственными органами зарубежных 
стран по вопросам обеспечения безопас-
ности дорожного движения;

5) осуществляет взаимодействие со 
средствами массовой информации по во-
просам освещения проблем безопасности 
дорожного движения [1].

Состав комиссий субъектов РФ фор-
мируется из представителей транспорт-
ных, дорожных структур, руководителей 
территориальных правоохранительных 
органов, руководителей образователь-
ных и медицинских учреждений. Воз-
главляют данные комиссии, как прави-
ло, заместители глав соответствующих 
администраций. 

Региональные и муниципальные 
правительственные комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движе-
ния выполняют задачи по организации 
разработки и выполнения программ по 
предупреждению аварийности в дорож-
ном движении на своих территориях и 
обеспечению координации деятельности 
всех предприятий и организаций по ис-
полнению этих программ.

Следует учитывать, что если реше-
ния федеральной Комиссии, принятые в 
соответствии с ее компетенцией, имеют 
обязательный характер для федераль-
ных органов исполнительной власти, 
представленных в Комиссии, то решения 
региональных и муниципальных комис-
сий обязательны для исполнения органа-
ми исполнительной власти соответствую-
щих территорий [2]. Решения комиссий 
принимаются открытым голосованием 
большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссий.
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На основании изучения нормативных 
актов и документов, регулирующих дея-
тельность региональных и муниципаль-
ных правительственных комиссий по без-
опасности дорожного движения, можно 
заключить, что их полномочия достаточ-
но невелики. Комиссии являются сове-
щательными органами, которые призва-
ны, по замыслу законодателя, выполнять 
координационные функции в отношении 
органов, имеющих «реальные» полномо-
чия в сфере обеспечения безопасности до-
рожного движения, и вместе с тем осу-
ществлять контроль за их деятельностью. 

Рассмотрим для примера работу ко-
миссии по безопасности дорожного дви-
жения Челябинской области, образован-
ной в соответствии с Положением о ко-
миссии по обеспечению безопасности до-
рожного движения Челябинской области, 
утвержденным распоряжением Прави-
тельства Челябинской области от 26 мар-
та 2014 г. № 119-рп [2].

17 марта 2017 г. состоялось заседание 
данной комиссии, на котором были под-
ведены итоги деятельности различных 
органов по обеспечению безопасности до-
рожного движения за 2016 год, а также 
поставлены задачи на 2017 год [3]. Рас-
сматривались два основных вопроса: «о 
состоянии безопасности дорожного дви-
жения на территории Челябинской обла-
сти в 2016 г. и задачах на 2017 г.», а так-
же «о результатах реализации первооче-
редных мер, направленных на устране-
ние причин и условий совершения ДТП 
на автомобильных дорогах Челябинской 
области».

По первому вопросу комиссией было 
отмечено, что для создания безопасных 
условий движения на дорогах области, 
повышения уровня защищенности участ-
ников движения в 2016 г. органами вну-
тренних дел во взаимодействии с органа-
ми исполнительной власти и местного 
самоуправления Челябинской области 
реализован комплекс организационных 
и практических мероприятий. Данные 
мероприятия – профилактические, кон-
трольно-надзорные, рейдовые (направ-
ленные на выявление водителей, управ-
ляющих транспортными средствами в 
состоянии опьянения) – были признаны 
эффективными. В качества аргумента 
приведена следующая статистика: число 
ДТП в Челябинской области по итогам 
2016 г. уменьшилось на 10,4 % (с 4 579 до 

4 105), количество погибших – на 28,3 % 
(с 538 до 386), раненных в них людей – на 
7,3 % (с 5 498 до 5 096). Тяжесть послед-
ствий от ДТП снизилась с 8,9 до 7,0 по-
гибших в расчете на 100 пострадавших в 
ДТП людей.

При рассмотрении второго вопроса «о 
результатах реализации первоочеред-
ных мер, направленных на устранение 
причин и условий совершения ДТП на 
автомобильных дорогах Челябинской об-
ласти» комиссия отметила, что снижению 
числа ДТП в Челябинской области по 
итогам 2016 г. способствовала работа, на-
правленная на строительство, рекон-
струкцию, капитальные ремонты и со-
держание автомобильных дорог общего 
пользования федерального, региональ-
ного, межмуниципального и муници-
пального значения, устройство линий ис-
кусственного освещения, нанесение го-
ризонтальной разметки, замену дорож-
ных знаков и ограждения [3].

На заседании также были приняты 
решения, в которых комиссия дала реко-
мендации ряду органов по обеспечению 
безопасности дорожного движения в 2017 
г. В число этих органов, разумеется, вош-
ли региональное управление Госавтоин-
спекции, Министерство дорожного хозяй-
ства и транспорта Челябинской области, 
также рекомендации были направлены в 
Министерство образования и науки Че-
лябинской области, ФКУ «Управление 
федеральных автомобильных дорог 
«Южный Урал» Федерального дорожного 
агентства, главам муниципальных обра-
зований. В основном решения комиссии 
были связаны с вопросами нанесения 
улично-дорожной разметки, установки 
светофоров, обустройства дорог и пеше-
ходных переходов. В некоторых случаях 
упоминалась разработка мер, направ-
ленных на профилактику аварийности, 
однако без их конкретизации – видимо, 
предполагается, что орган, получивший 
рекомендации, должен будет сам уточ-
нить их содержание.

Таким образом, процесс работы пра-
вительственных комиссий по безопасно-
сти дорожного движения можно предста-
вить следующим образом. Вначале идет 
сбор информации о текущем состоянии 
безопасности дорожного движения, ее 
анализ и оценка. Затем данные обсужда-
ются на заседании комиссии, и на осно-
вании обсуждения выдвигаются опреде-
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ленные предложения, которые по ре-
зультатам голосования принимаются 
либо не принимаются комиссией. Приня-
тые предложения оформляются в реше-
нии комиссии и направляются в качестве 
рекомендаций органам власти или их ру-
ководителям.

Разумеется, органы, занятые в обе-
спечении безопасности дорожного движе-
ния, имеют собственные планы деятель-
ности, которые подлежат выполнению 
вне зависимости от предложений комис-
сии или могут иметь с ними сходство. 
Правительственные комиссии  в данном 
случае играют роль сторонней структу-
ры, комплексно рассматривающей вопро-
сы, находящиеся в компетенции сразу 
нескольких ведомств. Как указано в По-
ложении о комиссии по безопасности до-
рожного движения Челябинской области, 
«к работе Комиссии могут привлекаться 
по согласованию специалисты заинтере-
сованных территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти Че-
лябинской области, органов местного са-
моуправления, а также организаций для 

оказания экспертной помощи в выработ-
ке предложений и рекомендаций по 
дальнейшему совершенствованию рабо-
ты в сфере обеспечения безопасности до-
рожного движения» [2]. Совместная рабо-
та данных специалистов позволяет про-
водить системный анализ имеющихся в 
сфере дорожного движения проблем.

Заседания комиссии должны прово-
диться не реже одного раза в квартал. 
Однако в случае возникновения форс-
мажорных обстоятельств – например, 
крупное ДТП, произошедшее на подве-
домственной территории – обязательно 
созывается внеочередное заседание ко-
миссии.

Вышеизложенное позволяет сделать 
вывод о том, что правительственные ко-
миссии по безопасности дорожного дви-
жения занимают важное место в системе 
государственных органов обеспечения 
безопасности дорожного движения, вы-
полняют особые функции по межведом-
ственной координации и проведению 
единой политики в этой сфере как на фе-
деральном, так на региональном и муни-
ципальном уровнях.
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