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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В апреле этого года прошла XI Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Кримино-

логические чтения». Проведение указанной конференции стало тра-

дицией Юридического факультета БГУ с 2004 года. Впервые кон-

ференция состоялась по инициативе первого заведующего кафедрой 

уголовного права и процесса Бурятского госуниверситета, Заслу-

женного юриста России и Бурятии, государственного советника юс-

тиции 3-го класса, одного из основоположников Юридического фа-

культета БГУ Б. Ц. Цыденжапова. 

В представленном сборнике содержатся статьи молодых уче-

ных, аспирантов, магистрантов и студентов юридических факульте-

тов. Исследования, проводимые студентами, отражают результаты 

проводимых в рамках курса «Криминология» криминологических 

исследований, направленных на выявление региональных особен-

ностей преступности, ее детерминации, разработку мер предупреж-

дения этого сложного системно-структурного явления. 

В последние годы преступность в России все более очевидно 

представляет угрозу национальной безопасности, в то же время 

подход к борьбе с ней характеризуется системными просчетами, 

непоследовательностью и низким уровнем профессионализма. В та-

ких условиях серьезнейший удар по криминологической науке и 

системе подготовки специалистов в сфере борьбе с преступностью 

нанесло исключение дисциплины «Криминология» из числа базо-

вых дисциплин профессионального цикла в юридических вузах 

России. Криминология была, есть и будет той общетеоретической 

наукой в системе наук антикриминального цикла, которая дает 

представление о самой преступности и ее причинах, разрабатывает 

систему мер реагирования с учетом международно-правовых доку-

ментов. 

Подобные криминологические исследования стали хорошей 

традицией на Юридическом факультете Бурятского государствен-

ного университета. Приоритетными направлениями научных иссле-

дований, проводимых во взаимосвязи теоретического и прикладно-

го аспектов, являются: 

• региональные особенности преступности; 

• особенности причинного комплекса преступности; 
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• взаимосвязь преступности и социальных преобразований, в 

частности, влияние резкого расслоения социальных групп населе-

ния на преступное поведение; 

• криминологические исследования общественного мнения и 

правосознания как основного регулятора юридически значимого 

поведения; 

• виктимологические вопросы профилактики различных ви-

дов преступлений; 

• экспертиза нормативных правовых актов и их проектов, в 

частности, Проекта Федерального закона «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» и др. 

Хотелось бы отметить не только творческий характер пред-

ставленных статей, но и воспитательный потенциал проводимых в 

группе криминологических исследований. В течение всего семестра 

студенты обрабатывают и анализируют собранные эмпирические 

данные: результаты общественного мнения населения о праве и 

деятельности правоохранительных органов; систематизируются 

предоставляемые Информационным центром МВД РБ статистиче-

ские материалы и результаты ранее проведенных социологических 

исследований, прорабатывается их обширная нормативно-правовая, 

теоретическая и методологическая база и т.д. Все это свидетельст-

вует о высоких исследовательских навыках будущих специалистов, 

об их профессиональных качествах, широте научного кругозора и 

творческом потенциале. 

 

 

Эльвира Раднаева  

председатель оргкомитета  

конференции «Криминологические чтения»;  

председатель БРО Российской криминологической ассоциации  
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Криминологическая характеристика преступности  

несовершеннолетних 

 
Преступность несовершеннолетних развивается под влиянием тех же факторов 

что и взрослая преступность, и является частью общей преступности. Исследование 

преступности несовершеннолетних лиц осуществляется с использованием общих 

криминологических характеристик, признаков и др. Результатом проводимого анали-

за должно быть формирование системы факторов и обстоятельств, характерных 

именно для этого вида преступности. Актуальность рассматриваемой темы заключа-

ется в субъекте преступления, именно несформированность личности несовершенно-

летнего зачастую мотивирует его на совершение противоправных деяний.  

Ключевые слова: несовершеннолетний, преступность несовершеннолетних, 

криминологическая характеристика. 
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Criminological characteristics of juvenile delinquency 

 
Juvenile delinquency develops under the influence of the same factors that adult 

crime, and is part of the crime. Investigation Crime minors is carried out using the gener-

al criminological characteristics, signs and other. The result of the analysis should be the 

formation of the system of factors and circumstances that are typical for this type of 
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crime. The relevance of the topic is the subject of crime, it is often aborted minor perso-

nality motivates him to commit illegal acts. 

Keywords: minor, juvenile crime, criminological characteristics. 

 

В последнее время в России наблюдается ряд негативных про-

цессов, таких как нестабильная экономическая ситуация, затянув-

шийся кризис, и связанная с ним безработица, сложная политиче-

ская обстановка на арене международных отношений, необходи-

мость проведения сокращения сотрудников правоохранительных 

органов, все перечисленные факторы провоцируют ухудшение кри-

миногенной обстановки. Не составляет исключения и преступность 

несовершеннолетних, количественные показатели которой также 

растут. 

Анализируя преступность несовершеннолетних, необходимо не 

только выявить криминогенные факторы, но и спрогнозировать 

преступность в целом. Кроме того, одной из основных задач при 

проведении такого анализа, является выяснение того, был ли несо-

вершеннолетний вовлечен в преступную деятельность и кем, а так-

же каковы причины совершения им противоправных деяний. 

Преступление как вид поведения всегда криминально значимо, 

а его совершение – всегда одно из социальных проявлений лично-

сти. Субъектом преступления всегда может быть только личность, 

обладающая сознанием. Личность же, как известно, явление соци-

альное, продукт общественных отношений [2, с. 63]. Процесс кри-

минализации подрастающего поколения опасен для любого обще-

ства, именно по причине его существования часть членов общества 

ещѐ не достигших «сознательного возраста» могут иметь проблемы 

с законом.   

Анализ криминальной ситуации преступности несовершенно-

летних свидетельствует, что ее состояние в России остается слож-

ным. По официальным данным МВД, ежегодно в стране несовер-

шеннолетними лицами или при их участии совершается каждое 

двадцатое преступление (5%). При этом традиционно к регионам с 

наибольшим удельным весом преступлений данной группы относят 

субъекты Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. 

Например, в 2014 г. восемь из десяти наиболее неблагоприятных в 

этом отношении регионов страны стали такие субъекты РФ, как За-

байкальский край (9,5%), Сахалинская область (7,7%), Амурская 

область (7,6%), Хабаровский край (7,6%), Новосибирская область 
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(7,5%), Республика Бурятия (7,4%), Магаданская область (7,1%) и 

Камчатский край (7,1%) [5, с. 38]. 

Большую часть в общем количестве зарегистрированных пре-

ступлений несовершеннолетних составляют преступления против 

собственности. Среди подростков, совершивших преступления про-

тив собственности в 2013 году, 86,5% составляют участники краж и 

грабежей [1, с. 49]. 

Мотив на совершение кражи с целью завладения чужим иму-

ществом всегда является корыстным. Криминологи выделяют та-

кую особенность подростковых краж, как отсутствие этого корыст-

ного мотива в некоторых случаях, то есть когда подросток идет на 

преступление не из желания завладеть определенной вещью, а из 

желания самоутверждения в глазах своих друзей, группы, мести, 

чувства ложного товарищества и так далее. Часто подростки, со-

вершив кражу, не используют украденное по назначению, а просто 

бросают, намеренно испортив.  

Криминологи выделяют три основных уровня причин преступ-

ности несовершеннолетних, в том числе совершения ими преступ-

лений против собственности:  

- общесоциальные (объективные), на уровне макросреды; 

- конкретно-социальные на уровне микросреды; 

- индивидуальные, на уровне субъекта. Все перечисленные 

причины между собой очень тесно взаимосвязаны и влияют друг на 

друга. 

Эксперты-криминологи выделяют также среди возможных 

причин любой преступности, и в том числе подростковой, мотив 

крайней нужды. Проводимые исследования мотивационной сферы 

несовершеннолетних преступников, показывают, что когда подрос-

ток видит нужду у себя в семье, наблюдает отсутствие финансов на 

приобретение самого необходимого (продукты, одежда, бытовая 

техника, компьютерная техника и средства связи), единственным на 

их взгляд правильным решением является не поиск способа зарабо-

тать эти деньги, а прежде всего преступный путь обретения благо-

состояния. Кроме того, часто в неблагополучных семьях ключевая 

идея не поиск дополнительных источников дохода, а устойчивое 

негативное отношение к более состоятельным слоям общества. 

Негативные процессы, сопровождающие реформы, формируют 

макросреду, которая влияет на микросреду. Отмечается кризис ин-
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ститута семьи, ослабление воспитательной роли школы, коммер-

циализация сферы досуга. Распад семьи, неудовлетворительные 

жилищные условия, пьянство родителей, грубость и жестокость, 

эмоциональный голод способствуют формированию негативных 

свойств личности детей, корыстных, насильственных потребностей 

и интересов. Обстановка обостряется ростом безработицы, с учетом 

ее латентной части она достигает 10% трудоспособного населения, 

в некоторых регионах - до 50%. Особенно остро проблема безрабо-

тицы стоит сейчас, в период экономического кризиса. 

Практически полное отсутствие организованного досуга у под-

ростков, которые не могут себе позволить посещение каких-либо 

мероприятий и секций, приводят к тому, что на улице формируются 

неформальные группы, цель которые противостояние обществу и не 

признание и отрицание общепринятых норм.  

Подростки легко перенимают чужие мнения и убеждения, если 

лицо обладает достаточным авторитетом, этим и пользуются взрос-

лые судимые граждане, которые весьма быстро и успешно приви-

вают подросткам криминальную субкультуру. Кроме того совре-

менный кинематограф формирует образ «героя-заключенного» (или 

осужденного), а также показываются способы и методы возможных 

действий в обход закона.  

С учетом сложившейся экономической ситуации, а также низ-

кой раскрываемости, связанной с недостатком кадров в правоохра-

нительных органах можно прогнозировать дальнейшее увеличение 

количества преступлений, как в целом, так и совершаемых несо-

вершеннолетними. 

Происходящее в настоящее время социальное расслоение об-

щества, наиболее остро ощущается именно подростками и детьми, 

которым очень сложно понять причины такой несправедливости. 

Кроме того, средствами массовой информации активно пропаган-

дируются привлекательные для подростков цели и образ жизни, 

связанный с большими затратами, с теми финансами, которыми 

подростки не владеют. Именно это мотивирует подростков на дос-

тижение своих целей незаконным способом, отмечается так же, что 

большой процент несовершеннолетних вовлекается в преступную 

деятельность из благополучных семей. Несоответствие возникает, 

как правило, на социально-экономическом уровне и решается кри-

минальным способом. 
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Кроме того, конфликты возникают и на религиозной и этниче-

ской почве, в последнее время большую активность проявляют ли-

ца, вербующие подростков в различные организации экстремист-

ского характера, этот процесс происходит, преимущественно через 

социальные сети.  

Ещѐ одной причиной, существования преступности несовер-

шеннолетних является неблагоприятная обстановка в семье, отсут-

ствие понимания, и зачастую внимания родителей, и прежде всего 

отсутствие семейного воспитания. 

Контингент несовершеннолетних преступников отличается бо-

лее остро выраженными особенностями подросткового возраста, 

такими, как недостаточная зрелость мышления и сознания, волевого 

развития, недостаток социального опыта и т.п. В этом же ряду на-

ходятся и особенности, относящиеся к сфере эмоциональной жизни: 

повышенная эмоциональная возбудимость, легко переходящая в за-

пальчивость и агрессию, психическая неуравновешенность, порож-

дающая «немотивированные», подчас аффектные вспышки; повы-

шенная потребность в самоутверждении любыми средствами; «глу-

хота» к чужому страданию; ослабление чувства стыда и т.п.            

[1, с. 50]. 

В этом возрасте групповые интересы, инстинкты подражания 

решительно доминируют над общепринятыми понятиями долга, от-

ветственности, чести. В последние годы распространенным стано-

вится убеждение, что совершать преступления, нарушать любые 

нравственные запреты вовсе не стыдно, если это приносит выгоду 

или дает иное удовлетворение. 

Что касается гендерных отличий в составе несовершеннолет-

них преступников, то отмечается, что доминирует мужской пол, и 

связано это не столько с высоким уровнем нравственности у деву-

шек, сколько с тем, что роль женщины в обществе предполагает на-

личие иной мотивации, потребностей и ценностей [4, с. 268]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что подростки яв-

ляются очень уязвимыми к чужому влиянию, в том числе негатив-

ному. Ключевая проблема подросткового возраста – несформиро-

ванность личности, собственных взглядов и убеждений, боязнь об-

щественного порицания, нежелание признавать общественные нор-

мы и правила. Именно эти факторы и провоцируют повышенное 

внимание криминального мира к этой категории лиц. 
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Меры предупреждения преступлений несовершеннолетних 

разрабатываются с учетом особенности региона, характера совер-

шаемых преступлений. В этой работе необходимо объединить уси-

лия всех субъектов профилактики. 
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В последние годы преступления в Российской Федерации, которые соверша-

ются против порядка управления, в частности незаконное пересечение Государст-

венной границы Российской Федерации, имеют четкое криминологическое влия-
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жия и наркотиков и т. д. 
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Государственная граница РФ это линия, которая проходит вер-

тикально по поверхности, и которая определяет границы террито-

рии РФ (суша, вода, воздушное пространство). 

Пересечение Государственной границы РФ можно понимать 

как въезд, так и выезд за ее пределы, которые осуществляются фи-

зическим перемещением гражданина РФ через границу, или же 

иностранцем или лица, не имеющего гражданства [3]. 

Пересечение Государственной границы РФ считается незакон-

ным и содержит состав преступления, который предусматривается 

ст. 322 УК, тогда, когда оно совершается умышленно (заранее спла-

нировано) без надлежащих документов, которые дают право на  

въезд или выезд  из Российской Федерации либо без специального 

разрешения. Состав преступления альтернативный. Преступным 

считается любое из указанных в диспозиции ст. 322 деяний. 

Для того, чтобы пересечь Государственную границу людям 

иностранного происхождения и лицам, которые не имеют граждан-

ства, следует прежде всего получить визы, пребывание или тран-

зитный проезд через территорию Российской Федерации, разреше-

ния на въезд территории. 

Когда гражданин уже пересек границу, это можно считать, что 

преступление совершено и окончено. Например, если были пред-

ставлены поддельные документы сотруднику пограничной службы 

для того чтобы гражданину было разрешено пересечь границу, это 

уже считается как покушение на совершение преступления. Если 

используются поддельные документы, то это можно рассматривать 

по ч. 2 ст. 327 УК, и если гражданин еще и сам изготовил их и они 

используются в качестве меры, которое облегчает незаконное пере-

сечение Государственной границы. Использование поддельного до-

кумента, которое сделано другими лицами, то это факт можно рас-

сматривать по ч. 3 ст. 327 УК. 

Если пересекают границу не через пункты пропусков, но при 

этом у гражданина имеются соответствующие документы, такие 

движения можно рассматривать, опираясь на ст. 18.1 КоАП РФ 

«Нарушение режима Государственной границы Российской Феде-

рации». В этой норме КоАП говорится о том, что существует некая 

ответственность за совершение нарушения определенных правил 

пересечения границы, в виду которых пересекать ее следует в спе-

циальных местах. По этой же статье КоАП можно рассматривать и 
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ряд других перемещений, например: транспортные средства, раз-

личные грузы, животные и товары, которые не имеют нужных до-

кументов (ст. 11 Закона РФ от 1 апреля 1993 г. «О Государственной 

границе Российской Федерации»). Когда осуществляется переме-

щение через границу товаров в виде контрабанды, и при этом име-

ются поддельные документы, или же их нет совсем, то это уже счи-

тается преступлением, которое предусматривается ст. 188 УК. 

Пункт пропуска, через который осуществляется пересечение 

границы называется территория в пределах железнодорожного во-

кзала, автомобильного вокзала, станции, речного, морского порта, 

аэродрома, аэропорта, открытого для международных перелетов и 

другое специальное место с специальными оборудованиями, через 

которые происходит пограничный контроль через границу лиц, то-

варов, животных и т.д. 

Если лицо осуществляет перемещение через границу и не име-

ет при этом нужные документы на машине, которое принадлежит 

абсолютно другому лицу, и который дал свое согласие на пользова-

ние транспортным средством, то такое действие можно рассматри-

вать, опираясь на ст. 322 УК. Т.о. владелец транспортного средства, 

является соучастником в этом преступлении и рассматривается уже 

как пособничество пересечению государственной границы (ч. 5 ст. 

33, ст. 322 УК РФ). 

Если транспортное средство любого вида используется право-

нарушителем для незаконного выезда из Российской Федерации без 

ведома для лица, управляющего транспортным средством и осуще-

ствляющего перевозку, состав уголовно наказуемого деяния в дей-

ствиях последнего отсутствует. Но наступает административная от-

ветственность по ст. 18.14 КоАП РФ «Незаконный провоз лиц через 

Государственную границу Российской Федерации» [2]. В этой ста-

тье установлена ответственность за непринятие мер по предотвра-

щению незаконного проникновения лиц на транспортное средство и 

использования его для незаконного выезда из Российской Федера-

ции, если это повлекло незаконное пересечение или попытку неза-

конного пересечения границы. 

Уголовная ответственность за пересечение Государственной 

границы исключается в тех случаях, когда подобные действия со-

вершаются в силу чрезвычайных обстоятельств: несчастный случай, 

авария, сильный шторм, спасение людей и иные ситуации чрезвы-
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чайного характера, поскольку в таких ситуациях применяются пра-

вила крайней необходимости (ст. 39 УК). 

В соответствии с примечанием к ст. 322 УК не подпадает под 

действие этой статьи пересечение Государственной границы РФ с 

нарушением установленных правил, если иностранный гражданин 

или лицо без гражданства использует право политического убежи-

ща в соответствии с Конституцией Российской Федерации и в дея-

ниях этих лиц нет состава иного преступления [3]. 
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Аварии случаются потому, что нынешние  

водители ездят по вчерашним дорогам  

на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью.  

В. Де Сика  

 

Как свидетельствует история, неотъемлемым показателем су-

ществования государства и права являются преступления. В по-

следние годы смертность населения Российской Федерации про-

должает расти. На фоне повсеместного увеличения количества 

умышленных преступлений происходит и рост преступлений, со-

вершаемых по неосторожности, в том числе и причиняемые в ре-

зультате автотранспортных происшествий (далее АТП). Вследствие 

нарушений правил безопасности дорожного движения ежегодно 

лишаются жизни огромное количество людей, причиняется различ-

ной степени тяжести вред здоровью сотням тысяч граждан. 

Государство обязано применять исчерпывающие меры к устра-

нению мер, угрожающих их жизни и здоровью. Учитывая положе-

ния статьи 1 Федерального закона «О Безопасности дорожного 

движения», можно констатировать, что настоящий закон определя-

ет правовые основы обеспечения безопасности дорожного движе-

ния на территории Российской Федерации и закрепляет основные 

задачи: охрану жизни, здоровья и имущества граждан, защиту их 

прав и законных интересов, а также защиту интересов общества и 

государства путем предупреждения автотранспортных происшест-

mailto:nata.banzaraktsaeva@mail.ru
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вий, снижения тяжести их последствий. Более конкретно определя-

ют порядок и организацию дорожного движения Правила дорожно-

го движения Российской Федерации, утвержденные Постановлени-

ем Совета Министров – Правительства Российской Федерации 23 

октября 1993 г. № 1090 (в ред. от 21.01.2016). Государство много 

делает для повышения эффективности мер безопасности в этой 

сфере, в частности органы ГИБДД в последние годы предпринима-

ют значительные шаги для улучшения законодательной основы в 

этой области и усиливают предупредительные меры, позволяющие 

постепенно снижать негативные показатели, характеризующие со-

стояние общественной безопасности.  

В Республике Бурятия за последние 3 месяца 2016 года было 

зарегистрировано 222 АТП, в которых погибли 23 и получили ране-

ния 274 человек. Статистические данные за 2015 год составили – 

зарегистрировано 1324 АТП, в которых погибли 187 и получили ра-

нения 1389 человек, в 2014 году – всего 1155 АТП, в которых ране-

но 1478, погибло 160 человек, а в 2013 году – всего 1596 АТП, где 

ранено 1932, погибло 237 человек. Это говорит о том, что меро-

приятия, направленные на профилактику АТП, эффективны и необ-

ходимы в нашей республике, однако требуют доработки и дополне-

ния с учетом как меняющегося законодательства, так и с развитием 

научно-технического прогресса, потому что, несмотря на активную 

деятельность органов ГИБДД МВД РБ, отвечающих за обеспечение 

безопасности на дорогах республики, число лиц, страдающих от 

АТП, остается недопустимо высоким (данные с официального сайта 

Управление ГИБДД  МВД по Республике Бурятия: 

www.gibdd.ru/r/03/).  

Есть несколько доминирующих причин, которые определяют 

сложившуюся ситуацию, которая сейчас происходит со статистикой 

гибели в автотранспортных происшествиях и вообще с происшест-

виями на дорогах. Отмечают несколько определяющих признаков. 

Первое: шокирующее отсутствие общей культуры у населения 

страны. Предположительно, что культура вождения является со-

ставной частью общей культуры человека. И если нет общей куль-

туры, соответственно, не будет и культуры вождения. Второе: фон-

танирующая агрессивность, демонстративность поведения, инфан-

тильность. И крайне неудовлетворительная система подготовки во-

дителей. Поскольку многие автошколы поставлены перед необхо-

http://www.gibdd.ru/r/03/
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димостью зарабатывать, они фактически выпроваживают на дорогу 

людей, которых еще стоило бы практиковать, как следует, или дать 

им возможность поучиться на тренажерах, не говоря уже о дорогах. 

На наш взгляд, видится правильным мнение, предложенное Е. А. 

Чипуриной, которая считает, что автошкола должна привлекаться к 

ответственности в том случае, если определенное количество ее 

выпускников будут признаны виновными в ДТП в течение первого 

года после окончания автошколы [4, с. 113].  

Также одним из наиболее важных факторов, способствующих 

увеличению числа АТП, являются действия потерпевших, которые 

нередко сами способствуют развитию криминогенной ситуации или 

ее созданию. Условия, связанные с человеческим фактором, то есть 

участниками дорожного движения, заключены, в первую очередь, в 

безнаказанности за прежние административные правонарушения и 

преступления. Существенно влияют на криминогенность личност-

ного фактора автотранспортных преступлений и психофизиологи-

ческие свойства лиц, управляющих транспортными средствами, к 

которым относятся расхлябанность, безответственность, пренебре-

жение к запретам и отсутствие самодисциплины.  

Таким образом, думается, что от дисциплинированности участ-

ников дорожного движения, профессиональной подготовки водите-

лей решающим образом зависит уровень безопасности дорожного 

движения. 

Среди основных факторов, способствующих АТП, находятся 

также крайне неудовлетворительное состояние дорог на улицах, ко-

торое не соответствует требованиям безопасности движения. В 

идеале все российские дороги должны соответствовать требованиям 

ГОСТа. Государственный стандарт предусматривает жесткие сроки 

на устранение возникающих недостатков дорожного покрытия           

[1, с. 2]. Обязанность исполнения возложена на службы управления 

дорог. Однако трудно представить, что в нашей стране, не говоря 

уже о нашей республике, все дороги соответствуют ГОСТу. На 

практике возникает проблема некачественного обслуживания дорог, 

несмотря на то, что их ремонт должен включать в себя: подготовку 

площадки, земельные работы, очистку территории от строительного 

мусора, процесс асфальтирования дорог. Но даже при таком слож-

ном ремонтном процессе, все же, любое асфальтовое покрытие со 
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временем изнашивается и приходит в негодность, что приводит к 

возникновению опасных ситуаций для водителя.  

Еще одним условием совершения АТП является неисправное 

техническое состояние транспортных средств. Не все категории 

граждан, в силу своего нестабильного или низкого финансового 

уровня благоустройства, могут позволить себе купить новый авто-

мобиль. Поэтому на сегодняшний день актуальной остается про-

блема участия автомобилей, не отвечающих по техническому со-

стоянию, общим требованиям безопасности. Что, в свою очередь, 

является одним из условий совершения водителями АТП, ответст-

венность за которые предусмотрена УК РФ.  

Условия совершения АТП различны. Поэтому справедливо 

рассматривать не только роль объективных обстоятельств, но и 

влияние общесоциальных факторов, которое выражается в том, что 

преступление всегда порождается потребностями человечества, вы-

званными, например, той или иной политической обстановкой в 

стране, негативными культурными тенденциями среди участников 

дорожного движения, экономической ситуацией в стране.  
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The author conducted a comparative legal analysis of the age of criminal responsi-

bility in some countries in the Asia-Pacific region, the terms of appointment of punish-

ment and the relationship between them. 
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В уголовном законодательстве Российской Федерации четко 

определено, что к лицу, признанному виновным в совершении пре-

ступления, обвинительным приговором суда назначается преду-

смотренная законом мера уголовно-правового воздействия в виде 

уголовного наказания определенного вида и размера. При назначе-

нии наказания несовершеннолетнему лицу применяются общие 

правила назначения наказания, с учетом условий его жизни и вос-

питания, уровня психического развития, иных особенностей лично-

сти, а также влияния на него старших по возрасту лиц. А возраст 

учитывается как смягчающее обстоятельство. При этом достижение 

определенного возраста является необходимым условием для на-

значения наказания несовершеннолетнему лицу. В Уголовном ко-

дексе Российской Федерации [1] (далее УК РФ) общим возрастом 

уголовной ответственности считается возраст 16 лет. А ч. 2. ст. 20 

указывает на ряд преступлений, уголовная ответственность за со-

вершение которых наступает с 14-ти лет. В случаях, прямо указан-

ных в диспозициях норм особенной части УК РФ, ответственность 

за совершение некоторых преступлений наступает с 18-летнего воз-

раста. 

В Китае к уголовной ответственности привлекают с 16-ти лет, 

но несовершеннолетние могут быть привлечены к уголовной ответ-

ственности с 14-ти лет за умышленное убийство, намеренное при-

чинение вреда другим людям, повлекшее за собой серьезную трав-

му, смерть, изнасилование, грабеж, торговлю наркотиками, поджог, 

взрыв или отравление [2]. До 2014 года Лаодуньская система трудо-

вых лагерей предусматривала административное задержание и со-

держание под стражей без официального предъявления обвинений, 

судебного разбирательства или судебного рассмотрения лиц, дос-

тигших 11 лет.  Данная система трудовых лагерей была ликвидиро-

вана 28 декабря 2013 г. В Гонгконге никто не несет ответственность 

за деяния, совершенные до 10-ти лет [3]. А в Макао уголовная от-

ветственность наступает с 16 лет [4]. В соседнем государстве – 

Монголии - несовершеннолетние могут быть привлечены к уголов-

ной ответственности за совершение преступлений с 16-летнего воз-
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раста и за преступления, указанные в ч .2. ст. 21 Уголовного кодек-

са Монголии с 14-ти лет [5].  

В Корейской народной демократической республике, Респуб-

лике Корея уголовная ответственность наступает с 14-ти лет [6].  

В странах Юго-Восточной Азии наблюдается очень низкий 

возраст наступления уголовной ответственности. Например, в Тай-

ланде привлекают, начиная с 10-летнего возраста. Несовершенно-

летний старше 10-ти лет, но младше 14-ти не может быть подверг-

нут наказанию, но может быть подвергнут ряду таким процедурам 

как задержание в школе или по месту подготовки и обучения.                

В Индонезии начиная с 8-ми лет. Законопроект о повышении воз-

раста уголовной ответственности находится в стадии рассмотрения.  

Во Вьетнаме общий возраст уголовной ответственности 16-ти 

лет, а за совершение тяжких преступлений, совершенных умыш-

ленно или особо тяжких преступлений, наступает с 14-ти лет. Несо-

вершеннолетние в возрасте от 14-ти до 18-ти лет относятся к кате-

гории "несовершеннолетних нарушителей", если они уже были 

осуждены за совершение уголовного преступления [7].  

В Соединенных штатах Америки минимальный возраст уго-

ловной ответственности устанавливается на федеральном уровне и 

на уровне штатов. На уровне штатов в 33 из них не установлен ми-

нимальный возраст уголовной ответственности, и, теоретически, 

каждый несовершеннолетний может быть привлечен к ответствен-

ности в любом возрасте. Из тех штатов, в которых установлен ми-

нимальный возраст уголовной ответственности, самый низкий по-

рог в семь лет в штате Северная Каролина, а штат Висконсин имеет 

самый высокий в десять лет [8]. 

В Канаде, Панаме и Мексике возраст уголовной ответственно-

сти составляет 12 лет. В таких государствах как Коста-Рика и Гон-

дурас, в соответствии с национальным законодательством, установ-

лен возраст уголовной ответственности в 18-ти лет, но в соответст-

вии с системой правосудия этих государств по делам несовершен-

нолетних то могут быть привлечены к ответственности также с 12-

ти лет [9]. 

В Австралии привлекают к уголовной ответственности с 10-ти 

лет. Если несовершеннолетний совершает преступление в возрасте 

от 10-ти до 14-тилет, не находясь в состоянии адекватно понимать 
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общественную опасность своих действий, то в таком случае, будет 

ли он привлечен, зависит от хода судебного разбирательства [10]. 

В Перу минимальный возраст уголовной ответственности фор-

мально 18 лет. Но если лицо совершает преступление до достиже-

ния им этого возраста, то к нему могут быть применены социально - 

воспитательные меры, включающие в себя лишение свободы. Если 

до достижения 14-ти лет, то применяются меры, направленные на 

защиту, такие как репетиторство для детей и родителей, участие в 

воспитательной программе или размещение ребенка в приемной 

семье или дома.  

В Колумбии если несовершеннолетний совершит преступле-

ние, то он привлекается к уголовной ответственности с 14-ти лет, но 

при этом к такому лицу не устанавливается судимость [9]. 

Японский уголовный кодекс утверждает, что никто не может 

быть наказан при совершении преступления в возрасте до 14-ти лет  

[7]. Тем не менее, изменения, внесенные в Закон о несовершенно-

летних в 2007 году, разрешают ювенальным судам рассматривать 

дела несовершеннолетних в возрасте от 11 лет. В Никарагуа и Гва-

темале данный возраст составляет 13 лет. А в Эквадоре опускается 

до 12-ти лет [9].  

Таким образом, проанализировав возрасты наступления уго-

ловной ответственности в действующем российском и зарубежном 

законодательстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона, можно 

прийти к выводу, что установление минимального возраста являет-

ся необходимым условием для привлечения к уголовной ответст-

венности и назначения наказания несовершеннолетнему.  
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Криминологический анализ экологической преступности  

в Республике Бурятия 

 
В статье анализируется уровень экологической преступности в Республике 

Бурятия, проводится анализ экологической преступности в СФО и в целом по Рос-

сии, приводятся статистические данные. Рассматриваются причины и предлагают-

ся меры по борьбе с экологической преступностью. 

Ключевые слова: экокриминология, экологическая преступность в Республике 

Бурятия, анализ, причины и профилактика. 

 

© B. Z. Banzarakzaev 

3
th
 year student of the Faculty of Law 

FSBEI HE Buryat State University 

Е-mail: kerulen95@gmail.com 

 

Сriminological analysis 

of environmental crime in the Republic of Buryatia 

  
The article analyzes the level of environmental crime in the Republic of Buryatia, 

conducted an analysis of environmental crime in the SFO and in Russia in general, are 

the statistics. The causes and the measures to combat environmental crime. 

Keywords: ekocriminology, environmental crime in the Republic of Buryatia, the 

analysis of the causes and prevention. 

 

В условиях безрассудной эксплуатации природных ресурсов, 

негативного воздействия на окружающую среду во многих сферах 

общественной жизни (вырубка лесов, загрязнение водных объектов, 

почвы, ухудшение качества атмосферного воздуха, распростране-

ние радиоактивного загрязнения и т.д.), наиболее важным пред-

ставляется защита и охрана этих общественных отношений (в сфере 

охраны окружающей среды и природопользования. Согласно новым 

оценкам ВОЗ, в 2012 году примерно 12,6 миллиона человек умерли, 
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так как проживали или работали в нездоровых условиях — это поч-

ти каждый четвертый из общего числа умерших в мире. Возникно-

вению более 100 заболеваний и травм способствуют такие факторы 

экологических рисков, как загрязнение воздуха, воды и почвы, воз-

действие химических веществ, изменение климата и ультрафиоле-

товое излучение [2]. 

В Республике Бурятия данная проблема приобретает ряд осо-

бенностей, в силу уникальных природных объектов, расположен-

ных на территории нашей республике и соседних с ней регионах. 

Самым очевидным примером может служить озеро Байкал, которое 

в силу воздействия на нее человека уже претерпело и будет в даль-

нейшем претерпевать значительные, и отнюдь не положительные, 

изменения. Так, в частности, интенсивная вырубка лесов в бассейне 

Байкала привела к тому, что реки, несущие воду в Байкал, стали ме-

леть и засоряться остатками сплавляемого леса, а нерестилища рыб 

приходить в негодность [2; c. 224]. 

Если легализованные способы воздействия на природу оказы-

вают разумное, в некоторых моментах восстановимое изменение в 

худшую сторону состояния окружающей среды, то преступные по-

сягательства имеют бесконтрольный характер, приводящий к более 

серьезным последствиям. 

Возьмем за основу абсолютное выражение уровня экологи-

ческой преступности. По официальным данным Федеральной 

службы государственной статистики в Республике Бурятия, за 2013 

год было зарегистрировано 1247 преступлений, за 2014 – 1657 (рост 

за год составил – 32%). За 2015 год было зарегистрировано 1744 

(рост за год составил 5,25%)экологических преступлений [3]. 

В целом по России было зарегистрировано за 2013 год – 24728 

экологических преступлений, за 2014 - 25526, за 2015 – 24858. А в 

Сибирском Федеральном Округе: за 2013 год – 7718, за 2014 – 8458, 

за 2015- 8553 
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Таблица 1 

Уровень преступности в РФ, СФО и РБ 

 

Год Количество экологических преступлений 

РФ СФО Республика Бурятия 

2013 24728 7718 1247 

2014 25526 8458 1657 

2015 24858 8553 1744 

 

Таким образом, В 2013 году количество экологических престу-

плений в республике Бурятия занимало около 5% от количества 

преступлений по Российской Федерации в целом. В 2014 году дан-

ный показатель равнялся 6,4%, а в 2015 году 7%. А в отношении 

Сибирского Федерального Округа данный показатель в 2013 году 

составил 16,15%, за 2014 год 19,59%, за 2015 год 20%. Учитывая то, 

что в сибирском федеральном округе 12 субъектов, то доля престу-

плений, совершенных в Республике Бурятия, довольно таки высока. 

Для полноты анализа необходимо провести сравнение уровня 

экологической преступности в субъектах. 

 

Таблица 2 

Уровень преступности в СФО 

Субъект 2013г. 2014г. 2015г. 

Республика 

Бурятия 

1247 1657 1744 

Алтайский край 534 533 490 

Забайкальский 

край 

813 809 915 

Иркутская  

область 

2507 2848 3071 

Кемеровская 

область 

174 165 159 

Красноярский 

край 

853 800 718 

Новосибирская 

область 

558 488 424 
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Омская область 408 407 355 

Томская область 368 478 437 

Республика  

Тыва 

51 42 41 

Республика  

Хакасия 

67 102 75 

 

Как видно из таблицы, лидирующие позиции по количеству 

экологических преступлений занимает Иркутская область, затем 

идет Республика Бурятия, а дальше Забайкальский край. 

Теперь перейдем к относительному выражению экологиче-

ской преступности. Коэффициент преступности в Республике Бу-

рятия за 2013 г. составил 157, 224 преступления на 100 тыс. населе-

ния, за 2014 г. – 214,328, а за 2015 г. – 225,906 

 

Таблица 3 

Уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения 

 в РФ и СФО 

 

 2013 2014 2015 

РФ 20,317 20,692 20,328 

СФО 53,254 58,360 58,485 

Республика 

Бурятия 
157,224 214,328 225,906 

Алтайский 

край 

26,718 26,775 24,687 

Забайкальский 

край   
93,105 93,428 106,482 

Иркутская  

область 
125,699 143,905 156,179 

Кемеровская 

область 

7,656 7,321 7,115 

Красноярский 

край 

34,866 32,615 29,201 

Новосибирская 

область 

22,235 19,279 16,648 
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Омская область 25,921 25,859 22,493 

Томская об-

ласть 

42,582 54,936 49,971 

Республика 

Тыва 

19,677 16,042 15,547 

Республика 

Хакасия 

14,470 21,978 16,066 

 

Исходя из показателей, можно сделать вывод о том, что коэф-

фициент экологической преступности в Республике Бурятия наибо-

лее высок, превышая аналогичный параметр по РФ в среднем на 

536 (в 10 раз), СФО на 427 (в 3,5 раза) и соседнюю Иркутскую об-

ласть в среднем на 172 (в 1,4 раза). 

Наиболее распространенными составами экологических пре-

ступлений являются незаконная рубка лесных насаждений (260 УК) 

(73%), уничтожение или повреждение лесных насаждений (261 УК) 

(14%), незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов 

(257 УК) (12%) и незаконная охота (258 УК) (1%) [4]. 

Таким образом, В Республике наблюдается заметное превыше-

ние уровня экологической преступности, а также тенденция роста 

экологических преступлений. Каковы же причины? О. Л. Дубовик и 

А. Э. Жалинский указывают на серьезные недостатки в планирова-

нии разнообразных промыслов, возрастающей потребности в при-

родных ресурсах, а также низкий уровень эколого-правового созна-

ния общества, выражающийся в деформации личности, направлен-

ной на корыстное извлечение прибыли от преступных промыслов 

[5; c. 124]. К тому же высокий уровень экологической преступности 

в республике обусловлен богатством природных ресурсов данной 

территории. 

Эффективное противодействие экологической преступности 

должно заключать в себе: признание экологического благополучия 

и безопасности общества и государства в качестве приоритетных 

направлений государственной политики Российской федерации; 

формирование эколого-правового сознания личности и общества; 

совершенствование нормативно—правового регулирования в об-

ласти природопользования и охраны окружающей среды; усилить 

воздействие органов государственной власти на данную сферу об-

щественных отношений.  
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Проблемы защиты прав потерпевших в РФ 
 

Все чаще защита прав потерпевших не реализуется так, как это необходимо. 

Потерпевшие, обычные граждане, теряют доверие к правоохранительным органам, 

вследствие чего развиваются черты правового нигилизма. Неудовлетворенность 

назначенным наказанием, отсутствие компенсации морального и материально вре-

да, невозможность реализовать некоторые права – это только часть. Причинами 

являются, в частности, отказ самих потерпевших от обращения в правоохрани-

тельные органы, неэффективность следствия, нарушение сроков расследования, 

недостаточность финансирования и т.д. Для их устранения необходим комплекс 

различных мер не только со стороны государства, но и со стороны общества. В 

статье автором изучены вышеперечисленные проблемы и выявлены их источники.  
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Problems of protection of victims' rights  

in the Russian Federation 

 
Increasingly, the protection of victims' rights cannot be realized as required. Vic-

tims lose their trust in the law enforcement bodies, so that developing features of legal 

nihilism. Dissatisfaction with the sentence, the lack of compensation for moral and ma-

terial damage, inability to realize certain rights - is only part. The reasons for refusal are 

themselves victims of the treatment to the law enforcement authorities, ineffectiveness of 

the investigation, violation of the terms investigation, insufficiency of funding, etc. To 

eliminate them, requires a set of different measures, not only the state, but also by socie-

ty.  In the article the author studied the above problems and identifying their sources. 

Keywords: victim, violation of rights, protection of right, sentence, compensation. 

  

Статья 52 Конституции Российской Федерации дает отправную 

точку в закреплении прав потерпевших на свою защиту: «Права по-

терпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняют-

ся законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к пра-

восудию и компенсацию причиненного ущерба». Раскрыть смысл 

понятия «потерпевший» можно на основе Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. С одной стороны, 

потерпевший — это физическое лицо, которому преступлением 

причинен физический, имущественный, моральный вред, а также 

юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 

имуществу и деловой репутации. С другой стороны, потерпевшим 

лицо становится в случае принятия соответствующего решения в 

виде постановления дознавателя, следователя или суда. Возникает 

своего рода противоречие в понятиях. Выходит, что до признания 

потерпевшим лицо фактически не подпадает под действие статьи 52 

Конституции, а, значит, и не является самостоятельной стороной 

уголовного процесса. Эта ситуация приобретает субъективный ха-

рактер, поскольку существуют ситуации незаконного или необос-

нованного отказа в признании пострадавших потерпевшими, что, в 

mailto:batomunkueva.d@mail.ru
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свою очередь, приводит к коренному перелому в разрешении того 

или иного дела [8; 4].  

Нельзя не учесть тот факт, что само решение пострадавшего 

лица — обратиться за помощью в правоохранительные органы или 

нет — обусловлено рядом обстоятельств. К примеру, на это реше-

ние влияют характер и вид совершенного в отношении лица пре-

ступления. Некоторые категории преступлений связаны с тяжелыми 

психологическими переживаниями потерпевших, их родных и 

близких. Как правило, это преступления против половой неприкос-

новенности. В таких случаях при обращении в правоохранительные 

органы потерпевшим приходится снова вспоминать преступные со-

бытия, связанные с очень личной жизнью, что вновь влияет на пси-

хологическое состояние и здоровье лица. Поэтому многие преступ-

ления сексуального характера так и остаются безнаказанными — 

потерпевшие лица не всегда хотят придавать огласке то, что с ними 

произошло, опасаясь общественного мнения. А ведь это, в свою 

очередь, порождает такое явление, как рецидив — виновное лицо, 

видя свою безнаказанность, продолжит преступать закон вновь и 

вновь. Очень важно обратить внимание на этот аспект с целью 

обеспечения такого следственного мероприятия, которое бы смогло 

минимизировать психологическое воздействие на потерпевшего        

[7; 34]. 

В последние годы в сознании граждан России все чаще про-

слеживаются черты правового нигилизма — люди сознательно от-

вергают закон, не веря в его силу и в его способность противостоять 

насущным проблемам. Эта разновидность нигилизма также влияет 

на решение потерпевших обратиться в правоохранительные органы. 

Зачастую в таких случаях человек поддается влиянию мнения 

большинства. Современное общественное мнение формирует такое 

отношение к действующим органам следствия, прокуратуре, судам, 

что их деятельность представляется фиктивной. Естественно, по-

терпевший под влиянием навязанного ему мнения подумает — сто-

ит ли обращаться за помощью в органы, смогут ли ему помочь. Это 

становится большой проблемой современности, с которой стоит бо-

роться при помощи повышения авторитета представителей власти в 

лице судов, прокуратуры, органов следствия. Получается, что по-

терпевшие бессознательно и даже сознательно отказываются от 



32 

своих прав на защиту, тем самым, опять же, оставляя виновных 

безнаказанными.     

Из вышеуказанного вытекает еще одна актуальная проблема — 

проблема неэффективности следствия. Приняв решение обратиться 

в правоохранительные органы, потерпевший может столкнуться с 

тем, что ему будет отказано в возбуждении уголовного дела. Суще-

ствует ряд законных причин отказа в возбуждении уголовного дела. 

Однако на данный момент не представляется возможным исклю-

чить коррумпированность органов следствия, что и влияет на отказ 

в возбуждении уголовного дела. Государство ведет активную борь-

бу с коррупцией, но целый массив преступлений уже оказался вне 

поля зрения закона в связи с этим. Кроме того, иногда нарушаются 

сроки расследования, хотя некоторые виды преступлений не терпят 

промедления. По этим причинам, опять же, нарушаются права по-

терпевших на восстановление социальной справедливости. Между 

тем, нельзя забывать о возможном давлении на потерпевшего со 

стороны виновного лица и даже со стороны правоохранительных 

органов. Следствием этого могут стать заведомо ложные показания, 

а при этом возможно, что виновное лицо уйдет от ответственности 

[6; 76].  

Законодательно закреплен перечень прав, обеспечивающих за-

щиту потерпевших. В статье 6 ФЗ «О государственной защите по-

терпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроиз-

водства» дается перечень мер безопасности в отношении указанных 

лиц. Бесспорно, законодательное закрепление таких мер — уже 

большой шаг в развитии института защиты потерпевших. Но возни-

кает другая проблема — реализация этих мер, которая полно невоз-

можна и немыслима вследствие недостаточного финансирования и 

отсутствия навыков применения указанных мер. Именно по этой 

причине сотрудники правоохранительных органов редко использу-

ют такие способы защиты потерпевших, как личная охрана, охрана 

жилища и имущества, выдача специальных средств индивидуаль-

ной защиты, связи и оповещения об опасности, изменение места ра-

боты или учебы, замена документов, переселение в другое место 

жительства [8; 4]. Последнее особенно затруднительно, так как со-

ответствующие этому нормативно-правовые акты не разработаны. 

Следует отметить, что меры защиты потерпевшего в большин-

стве случаев распространяются на них на время следствия и рас-
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смотрения уголовного дела. Отсутствует четко разработанный ком-

плекс мер, призванных обеспечить защиту лица после завершения 

судебного процесса. Сравнительно недавно в п. 2.1 ст. 399 Уголов-

но-процессуального кодекса РФ было законодательно закреплено 

участие граждан при рассмотрении ходатайства осужденного об ус-

ловно-досрочном освобождении. Это одна из мер защиты потер-

певших после судебного процесса, способствующая учету мнения 

пострадавшей стороны при освобождении осужденного. Ранее с ус-

ловно-досрочным освобождением было связано такое явление, как 

преследование потерпевшего с целью отомстить. Теперь же закон 

ограничивает возможность возникновения такой ситуации. 

Для потерпевшего значительное место имеет наказание винов-

ного лица. Наказание, в свою очередь, имеет целью восстановление 

социальной справедливости, которая состоит из назначения такого 

наказания, которое соответствовало бы характеру преступления и 

личности виновного, а также возмещение морального и материаль-

ного вреда, причиненного потерпевшему. Современная практика 

чаще всего сводится к применению лишь карательного механизма в 

отношении виновного посредством ограничения или лишения сво-

боды. При этом совершенно мало внимания уделяется институту 

возмещения потерпевшему нарушенных прав. Для восстановления 

справедливости важным компонентом является учет мнения потер-

певшего относительно наказания. В уголовном судопроизводстве 

потерпевший имеет две цели — во-первых, он желает получить 

возмещение вреда, причиненного совершенным преступлением; во-

вторых — наказать виновное лицо. Стремлению уголовного про-

цесса восстановить социальную справедливость соответствует 

единство этих желаний. В Уголовном кодексе РФ добровольное 

возмещение вреда рассматривается как обстоятельство, смягчающее 

уголовное наказание, и как составная часть условия освобождения 

от уголовной ответственности. Эти последствия непосредственно 

касаются положения виновного лица. Также при оценке смягчаю-

щих наказание обстоятельств суд рассматривает возмещение вреда 

как обстоятельство, подтверждающее раскаяние лица в совершен-

ном деянии. Однако при этом не учитывается мнение пострадавшей 

стороны и полнота удовлетворения требований, что тормозит про-

цесс восстановления справедливости [7; 34].  
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Таким образом, институт защиты прав потерпевших — явление 

сложное и неоднозначное. Малоэффективные механизмы государ-

ственной защиты потерпевших на фоне быстрого роста преступно-

сти создают серьезные социальные проблемы. Защита прав потер-

певших должна стать не только конституционной обязанностью го-

сударства, но и гражданской обязанностью самого общества. Дос-

тижение поставленной цели возможно лишь при проведении ком-

плекса различных мер, от совершенствования законодательства в 

данной области до непосредственной реализации уже установлен-

ных защитных норм. Урегулирование вопросов отношения между 

обвиняемым и потерпевшим также способствует должному обеспе-

чению реализации прав последних [6; 76]. 

Необходимость скорейшего разрешения этих проблем — залог 

становления правового общества. 
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mental crimes. In the Irkutsk region, due to the peculiarities of natural territorial com-

plex, a large widespread crimes in the sphere of protection of forest plantations. Thus in 

practice there are problems of differentiation of a crime under Art. 260 of the Criminal 
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reveals some issues related to the above-mentioned problem.  
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Наличие смежных составов преступлений и административных 

правонарушений обусловлено комплексностью подхода законода-

теля к охране окружающей среды. Основополагающим моментом в 

разграничении преступления и правонарушения является правиль-

ное понимание законодательного описания данных деяний. 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ, яв-

ляется экологическая безопасность дикорастущей флоры в виде 

лесных насаждений и не отнесенных к ним деревьев, кустарников и 

лиан, как компонента окружающей среды. Объектом администра-

тивного правонарушения, предусмотренного ст. 8.28 КоАП РФ, яв-

ляется окружающая среда и порядок природопользования, а именно 

использования и охраны лесов. Таким образом, объект преступле-

ния шире объекта административного правонарушения. 

Исходя из диспозиции ст. 260 УК РФ уголовно-правовой охра-

не подлежат не только лесные насаждения, но и не отнесенные к 

ним деревья, кустарники и лианы, которые находятся вне леса, а 

например, в парковых зонах или землях водного фонда. Не относят-

ся к предмету преступления деревья, кустарники и лианы, произра-

стающие на землях сельскохозяйственного назначения, на приуса-

дебных земельных участках, на земельных участках, предоставлен-

ных для индивидуального жилищного, гаражного строительства, а 

также ветровальные, буреломные, сухостойные деревья [5]. В то 

время, как КоАП РФ под свою защиту берет именно лесные насаж-

дения [2]. 

Оба рассматриваемых состава имеют альтернативную диспози-

цию. Сходным является деяние - незаконная рубка. Лесной кодекс 

под рубкой лесных насаждений понимает процесс их валки любым 

способом, а также иные технологически связанные с ними процессы 

[1]. Незаконность данного деяния проявляется в нарушении порядка 
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рубки лесных насаждений, установленного лесным законодательст-

вом (без необходимых на то документов либо в объеме, превы-

шающем разрешенный, либо за пределами территории, установлен-

ной в разрешительной документации) [5].  

Альтернативным деянием в ст. 260 УК РФ является поврежде-

ние до степени прекращения роста. К повреждениям такого рода 

относят те, которые необратимо нарушают способность насаждений 

к продолжению роста. Если повреждение указанных насаждений не 

привело к прекращению их роста, содеянное влечет администра-

тивную ответственность по ст. 8.28 КоАП РФ, таким образом, кри-

терием разграничения является степень повреждения. 

КоАП РФ к альтернативным деяниям относит повреждение 

лесных насаждений и самовольное выкапывание в лесах деревьев, 

кустарников и лиан. Повреждением лесных насаждений признается 

раздробление, смятие, уничтожение части дерева, кустарника, вне 

зависимости от способа повреждения, до прекращения роста или не 

влекущих такового. Самовольным выкапыванием признается меха-

ническое изъятие дерева, кустарника и т.д. без повреждения корне-

вой системы с целью пересадки без разрешения [7]. 

Основным критерием разграничения уголовно наказуемой не-

законной рубки лесных насаждений и незаконной рубки лесных на-

саждений, за которую предусмотрена административная ответст-

венность, является значительный размер ущерба, предусмотренный 

в примечании к ст. 260 УК РФ. Размер ущерба, причиненного рас-

сматриваемым преступлением, УК РФ классифицирует на значи-

тельный – превышающий пять тысяч рублей, крупный – пятьдесят 

тысяч рублей и особо крупный – сто пятьдесят тысяч рублей [3].  

Исчисление ущерба, причиненного лесным насаждениям или 

не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и ли-

ан, производится по утвержденной Правительством РФ методике и 

в соответствии с установленными таксами. Таксы для исчисления 

размера ущерба, причиненного лесным насаждениям при незакон-

ной рубке, выкапывании, уничтожении или повреждении до степе-

ни прекращения роста следующих деревьев, кустарников и лиан 

предусмотрены в зависимости от породы деревьев и диаметра их 

ствола. Таксы, предусмотренные для исчисления размера ущерба, 

причиненного не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, 

кустарникам и лианам, дополнительной классификации не имеют.  
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Для Иркутской области такса при незаконной рубке, уничтожении 

или повреждении до степени прекращения роста деревьев на 2016 г. 

составляет 12000 рублей/куб.м. и такса при незаконной рубке, 

уничтожении или повреждении до степени прекращения роста кус-

тарников составляет 408 рублей/ед [4].  

Преступление, предусмотренное ст. 260 УК РФ считается 

оконченным с момента полного отделения дерева, кустарника или 

лианы от корня либо с момента повреждения их до степени пре-

кращения роста, если эти деяния совершены в значительном разме-

ре. Таким образом, состав преступления является материальным, 

т.е. если деянием не был причинен значительный ущерб, то содеян-

ное подлежит квалификации по ст. 8.28 КоАП РФ [8; с. 182]. КоАП 

РФ признает административное правонарушение оконченным с мо-

мента совершения любого из указанных в диспозиции ст. 8.28 дей-

ствий, таким образом, состав административного правонарушения 

является формальным и для наступления ответственности не требу-

ется наступления общественно вредных последствий [6; с. 285]. 

Исходя из вышеизложенного, предлагается расширить сферу 

действия ст. 8.28 КоАП РФ и изменить законодательную формули-

ровку ч. 1 указанной статьи следующим образом:  

Статья 8.28. Незаконная рубка лесных насаждений. 

1. Незаконная рубка, повреждение, не влекущее прекращения 

роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждени-

ям деревьев, кустарников, лиан ― влечет наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех ты-

сяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока ты-

сяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот ты-

сяч рублей. 

Такая формулировка позволит преодолеть проблемы разграни-

чения преступления и административного правонарушения. Крите-

риями разграничения являются: степень повреждения лесных наса-

ждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кус-

тарников, лиан и размер ущерба, причиненного деянием. 
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В настоящей работе будут рассмотрены региональные особен-

ности преступности в Республике Бурятия и Республике Тыва. Вы-

бор указанных регионов для исследования обусловлен следующими 

факторами. Во-первых, схожим географическим расположением 

Республики Бурятия и Республики Тыва, связанной с близостью 

границ России с сопредельным государством (Монголией), что ока-

зывает существенное влияние на миграционные процессы, незакон-

ное перемещение товаров и лиц через границу. Во-вторых, сущест-

венным отставанием социально-экономического развития регионов 

в современный период (низкий уровень жизни населения, высокий 

уровень безработицы). В-третьих, высоким уровнем преступности в 

регионах, особенно тяжкой и особо тяжкой, рецидивной, а также 

связанной с незаконным оборотом наркотиков, превышающим об-

щероссийский показатель в 1,5-2 раза. 

Республика Бурятия, как показывает криминологический ана-

лиз, несмотря на более низкую плотность населения, по относи-

тельному количественному показателю стабильно относится к чис-

лу регионов с наиболее высоким уровнем преступности как по Рос-

сии в целом, так и в Сибирском федеральном округе. 

В Республике Бурятия как одном из субъектов Российской Фе-

дерации - если в 2007 г. коэффициент преступности составлял 3 732 

преступления на 100 тыс. населения, то к 2012 г. он снизился до 2 

419,2 (в РФ - 1609,2). Изменение тренда преступности наметилось в 

2013 г. - в республике зарегистрировано 23 765 преступлений, что 

на 1,1% больше, чем в 2012 г. (23 507). Коэффициент преступности 

уже составил 2 445,4. Наметившаяся динамика роста преступности 

продолжилась. Всего за январь – декабрь 2014 года на территории 

Республики Бурятия зарегистрировано 24 592 преступления. С ко-

эффициентом преступности 2 525,2 Бурятия заняла второе место 

среди субъектов Сибирского федерального округа. По итогам 2015 

года сохранила за собой второе место по уровню преступности, по 

уровню тяжких и особо тяжких – четвертое место. За 2015 г. в рес-

публике зарегистрировано 27 797 преступлений, темп прироста со-

ставляет 13,0%. К уголовной ответственности в 2015 году привле-

чено свыше 14,3 тысячи человек, что на 13,6% больше уровня 2014 

года. 

Если в целом по Российской Федерации в 2012 г. на 100 тыс. 

населения в среднем совершено 9,5 убийств, то в Республике Буря-
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тия - свыше 23. В 2014 г. зарегистрировано в республике 201 убий-

ство (в 2013 г. – 180) при численности населения 973,9 тыс. человек 

(на 01.01.2014 г.) В целом преступления против личности составили 

в 2014 г. 20,4% от общего числа зарегистрированных преступлений 

[2; с. 34]. По итогам 2015 года в республике отмечается снижение 

на 5,8% количества умышленных причинений тяжкого вреда здоро-

вью, в том числе повлекших смерть потерпевшего. На 18,7% увели-

чилось количество зарегистрированных преступлений средней и 

небольшой тяжести. 

Проблемы борьбы с преступностью несовершеннолетних все-

гда отличались особой остротой и актуальностью, так как именно 

подростковая преступность составляет основу для воспроизводства 

всей преступности.   

2012 год - последний год в рассматриваемом периоде, когда 

наблюдалось снижение количества зарегистрированных преступле-

ний, совершенных несовершеннолетними, - на 16,8% (с 1188 до 

988) [2; с. 35]. С 2013 г. началась обратная динамика, обусловленная 

рядом как объективных, так и субъективных факторов, - количество 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 

12,7% (с 988 до 1113), удельный вес подростковой преступности в 

общей массе раскрытых преступлений составил 8%. Особенно тре-

вожным представляется рост тяжких и особо тяжких преступлений 

на 10,2% (с 275 до 303), их доля от общего числа преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними, составила 9,3% (8,3%). Группо-

вая преступность несовершеннолетних в 2013 г. возросла на 12,2% 

(с 262 до 294), в том числе на 8,3% (с 156 до 169) в группах только 

несовершеннолетними и на 17,9% (с 106 до 125) совершенных не-

совершеннолетними совместно со взрослыми.  

Если за 2014 год количество преступлений, совершенных несо-

вершеннолетними, сократилось на 6,3% (с 1 113 до 1 043), то в 2015 

году в Бурятии произошел рост преступности среди несовершенно-

летних на 10%. Доля преступлений, совершенных несовершенно-

летними, от общего количества всех зарегистрированных, составля-

ет 4%. В производстве следственного управления находилось 323 

уголовных дела о преступлениях, совершенных в отношении несо-

вершеннолетних. Значительное количество преступлений в отно-

шении детей носили сексуальный характер - 136.   
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Общеизвестно, что подростковая и антиподростковая преступ-

ность суть одно явление. Нарастание преступных посягательств 

против детей напрямую коррелирует с последующим ростом пре-

ступлений несовершеннолетних. 

Одной из значимых региональных особенностей преступности 

в регионе является высокий уровень наркопреступности, которая 

наряду с другими факторами, оказывает наиболее негативное влия-

ние на высокий уровень как насильственных, так и корыстных пре-

ступлений, а также преступлений, совершаемых несовершеннолет-

ними и женщинами. 

За 2015 год число преступлений, связанных с незаконным обо-

ротом наркотиков, составило 2 481 единиц. Стоит отметить, что в 

Бурятии наметилась нездоровая тенденция роста преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков синтетического про-

исхождения, то есть спайсов. За прошлый год в республике только 

официально 90 фактов их употребления и 24 факта их распростра-

нения. Уровень наркопреступности в Бурятии остается довольно 

высоким: 253,6 преступления на 100 тысяч человек населения. Для 

сравнения, по России этот показатель 162, и по Сибирскому феде-

ральному округу — 192 преступления. 

В структуре преступности традиционно доминируют преступ-

ления против собственности. В 2014 году структуре преступности 

наибольший удельный вес составляют преступления против собст-

венности – 53,8%, из которых 79% приходится на преступления, 

связанные с кражами чужого имущества. В 2015 году совершено 15 

246 преступлений против собственности (54,8%), связанные с кра-

жами чужого имущества – 12 127 (79, 5%). 

Республика Тыва отличается повышенным уровнем преступно-

сти. Для республики, а особенно для еѐ столицы – города Кызыла – 

характерен крайне высокий уровень преступности, в особенности 

уличного насилия. Среди наиболее распространенных преступле-

ний – убийство в состоянии алкогольного опьянения, кража, умыш-

ленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, хулиганство, 

хищение чужого имущества и др. 

Ранее, с начала 90-х по 2006 года Тыва, напомним, лидировала 

в СФО по преступлениям на душу населения. К примеру, в 1990 го-

ду на 100 тысяч населения было совершено 3 178 преступлений, в 

2005 – 3 343. В 2014 году на 100 тысяч человек населения в респуб-
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лике было зарегистрировано 2 121 преступлений. Всего по региону 

совершено 6 588 преступлений. Это 7 место среди 12 регионов Си-

бири. В 2015 году зарегистрировано всего 8 439 преступлений, при-

рост составил 28,1%. За последний год в рассматриваемом периоде 

выявлено 4 407 лиц, совершивших преступления. По данным Рос-

стата по итогам 2015 года Тыва оказалась самым криминальным ре-

гионом России с показателем в 44,8 убийства на 100 тысяч населе-

ния. 

По составу преступлений на первом месте – преступления в 

общественных местах (если смотреть за 2014 год – 1 412). На вто-

ром месте – преступления, связанные с наркотиками и психотроп-

ными веществами – 1 221 единиц. На третьем же месте – умышлен-

ное причинение тяжкого вреда здоровью – 554 единиц. 

Преступления, совершенные несовершеннолетними, несмотря 

на принимаемые профилактические меры, увеличились в 2015 году 

на 13,1%. Подростки в 2015 году совершили 345 преступлений, ес-

ли в 2014 году отмечалось снижение на 19,7%, чем в предыдущем 

году, и всего составляло 305 преступлений. 

В 2015 г. в ОВД доставлено 4 364 несовершеннолетних, из них 

почти 31% (1 337) за нахождение в социально-опасном положении, 

которые в целях защиты их жизни и здоровья сотрудниками поли-

ции были помещены в учреждения системы профилактики (учреж-

дения социального обслуживания и здравоохранения). По состоя-

нию на 1 января 2016 г. на профилактическом учете ПДН ОВД со-

стоят 660 родителей, отрицательно влияющих на несовершеннолет-

них детей. В данных семьях воспитываются около 1 500 детей. 

Между тем при криминологическом анализе необходимо учи-

тывать, что основная доля реальной преступности является латент-

ной, а в регистрации находится лишь незначительная часть из всех 

совершенных преступлений. Уровень фактической преступности 

более чем в восемь раз превышает уровень зарегистрированной. С 1 

января 2012 года Генеральная прокуратура Российской Федерации, 

в структуре которой создано Управление правовой статистики, 

осуществляет государственный единый статистический учет заяв-

лений и сообщений о преступлениях, состояния преступности, рас-

крываемости преступлений [3; 57]. 

Из вышеизложенного материала выяснилось, что одной из са-

мых острых социальных проблем в стране является криминализация 
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общества. Анализ уровня преступлений в республиках Бурятия и 

Тыва дает возможность просмотреть основные причины их прояв-

ления.  

Явное доминирование в республиках общеуголовной преступ-

ности, органически взаимосвязанной с проблемами ранней демора-

лизации и криминализации лиц, совершающих преступления, труд-

ностями их позитивной ресоциализации, определяет в значительной 

мере тенденции развития рецидивной, профессиональной, органи-

зованной преступности и др. Как указывает А. И. Долгова, обще-

уголовная преступность - своеобразные «ворота» в разные виды и 

состояния преступности [1; с. 17]. 

Анализ преступности несовершеннолетних показывает, что 

причинами роста является совершение многоэпизодных преступле-

ний, совершенных одним лицом, которым совершается пять и более 

преступлений, семейное неблагополучие, социальная несостоятель-

ность родителей, провокация их на совершение преступлений, а 

также потребление несовершеннолетними спиртных напитков, в 

том числе пива. 

Основными факторами, влияющими на наркоситуацию на тер-

ритории республик Бурятия и Тыва являются: отсутствие постоян-

ного источника дохода, снижение роли моральных факторов и мо-

тивации в жизнедеятельности людей, в частности сельского населе-

ния; природно-климатические условия республик благоприятны для 

естественного произрастания дикорастущей конопли. 

Причины и условия совершения преступлений напрямую зави-

сят от занятости и образовательного уровня личности. Многие пре-

ступления совершаются безработными, людьми в алкогольном опь-

янении и лицами, вышедшими из мет лишения свободы. Мужчины 

почти в семь раз больше женщин совершают преступления, боль-

шинство безработные и в основном жители села. 

Одним из важных криминологических факторов преступности 

является алкоголизм и пьянство. В 2015 году в республике Бурятия 

в состоянии алкогольного опьянения совершалось каждое четвертое 

преступление, а в Республике Тыва по сравнению с 2010 годом в 

2014 году число преступлений, совершенных в состоянии алкоголь-

ного опьянения выросло на 16,7%. Главой Правительства Респуб-

лики Тыва было принято Постановление об ограничении продажи 
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алкогольных напитков (после 19.00 до 10.00 не продают). Но, к со-

жалению, во многих ночных магазинах этот запрет нарушается. 

Исходя из анализа преступлений, совершенных на бытовой 

почве, с уверенностью можно говорить о том, что основным усло-

вием, способствующим совершению бытовых преступлений, явля-

ется злоупотребление спиртными напитками. 

Тыва – это единственный регион в стране, где допущен рост 

численности населения, находящегося за чертой бедности. По дан-

ным официальной статистики за 2010-2014 годы их доля в общей 

численности населения возросла с 29,6% до 43,8% (на сентябрь 

2015 года). На селе реальная безработица достигла угрожающих 

размеров, фактически безработными являются до 80% сельского 

населения. В Бурятии в 2014 году за чертой бедности в республике 

находилось около 17% населения, что составляет чуть более 165 

тысяч человек. Всего же на конец 2014 года в Бурятии проживало 

978 тысяч человек. 

Неблагополучное материальное положение значительной части 

населения, расслоение общества по уровню доходов вкупе с серьез-

ной деморализацией населения стимулирует имущественные пося-

гательства. 
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Current status and issues rehabilitation 

 for offenders in Mongolia 

 
The rehabilitation services in Mongolia are organized and administrated by Court 

Decision Implementation Agency and Police Authority. Court Decision Implementation 

Agency manages all inmates in the prisons and after their releasing from prisons. Crime 

prevention activities are divided into 2 activities: Administrative control, rehabilitation 

for inmates in the prisons. 

Keywords: Offenders Rehabilitation, Community activities, Administrative control, 

rehabilitation for inmates in the prisons. 

 

Since Mongolian new democratic Constitution in 1992, Mongolian 

police, prosecutors, judges and bailiffs have tried to rehabilitate offend-

ers. But probation and parole service have not established as a profes-

sional service. Instead of these organizations, police and bailiffs manage 

the functions which states by laws.  

In accordance with international standards and conditions, we need 

to rehabilitate however persons after released from the prisoner persons 

sentenced to punishment imprisonment.  

 The rehabilitation services in Mongolia are organized and admini-

strated by Court Decision Implementation Agency and Police Authority. 
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Court Decision Implementation Agency manages all inmates in the pris-

ons and after their releasing from prisons. That organization is organiz-

ing the training and consulting on topic how to choose profession colla-

borating with the labor office specialists at the detection prison units and 

bailiff offices in order to create the crime offenders for rehabilitating 

them after imprisonment.  

Crime prevention activities are divided into 2 activities: Administra-

tive control, rehabilitation for inmates in the prisons  

Administrative control is made to the prisons released from the 

prison by the police organization so it occupies a special place in the 

prevention of crime within the administrative prevention enforcement.  

Administrative control will be taken to some of those released from pris-

on by the police department in accordance with the legislation in force.  

As stipulated in the clause 14 of law in "Police Law Procedure Act" 

it is set forth ― the bailiff law on the administrative control to be taken in-

to account to some people released from the prison, deferred sentences,  

and postponed punishment will be approved by the police organization  

for the period of its pursuance and shall implement continually. So this 

inspection activity will be carried out by the police organization.  

This inspection or control will be established to the persons only 

who released from the prison due to definite kind of crime commitment 

as stipulated in the criminal law of Mongolia but not all people who re-

leased from the prison.  

The administrative control goal set forth in the clause 1 of article 15 

of ―Mongolian Law on the Crime Prevention‖ is to ensure and to prevent 

against the crime that the persons will not commit crime further and not 

to violate the social discipline and it is stated that the administrative in-

spection will be established to sentenced for more than 5 years due to the 

following crime and people committed this crime repeatedly and re-

leased from the prison sentence.  

The administrative control to some people released from the prison 

sentence will be significant to influence that they are reeducated and not 

to commit crime and not violate the social order and discipline.  

Administrative  control will be taken to people who sentenced in 

prison for more than 5 years or person who released from the prison due 

to repeated commitment of the crimes as specified in the article 177 of 

the special paragraph of the Criminal Code of "vandalism", article 188 of 

" firearms, ammunition, drugs, narcotics or toxic, radioactive, explosive 
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substances are entered into Mongolian border illegally ",article 179 of  

"public disorder creation", article 91 of " Murdering ", Article 96 of " In-

tentionally causing serious injury to the human body", article 124" to en-

gage others in prostitution, organizing prostitution " article 126" Rape ",  

article 125 "immoral gratification of sexual desires" ,article 145 "to steal 

the others’ property " ,article 147 "to rob the others’ property" , article 

148 "fraud  others property ", article 181 "affray" and article 192 "nar-

cotic and psychotropic substances, preparations and substances illicit 

manufacture, acquisition, storage, transportation, delivery and sale of 

goods‖.   

One of the forms of the police administrative control is giving con-

sultation, and to conduct the interviews with the target person based on 

information and its reference.  

It is necessary that the police officer shall ensure there assistance 

and care for their living and the person released from the prison shall 

aware that this administrative control really helps for not committing 

crime.   

 During such advice and assistance it is impossible to know the per-

son's personality, namely his behavior, culture, education level, interest, 

opinion, life viewpoint,  ability to evaluate the circumstances, and to 

know on what to pay attention etc.  

It might be effective that in the result of administrative control, the 

administrative control will be done in manner so that the person have 

aware that police organization knows how he behaves in community, at 

work, at home, at residence place, and all the behaviors . Police repre-

sentative of the current territory where the released person lives, officer, 

patrol and preventive office employee, patrol police officer shall know 

the released person who are under the administrative control, meet with 

their family, relatives, support the legal assistance for their living, to 

eliminate  the factors which might render a negative influence etc, this 

event would be very effective to improve the efficiency of this adminis-

trative control.  

It is necessary to give awareness to the target persons that the pre-

ventive measures against the crime have the aim to educate the released 

person, but not to limit the person’s freedom, prejudice their authority, 

and not relevant to frighten them. The administrative control period may 

be extended from 6 months to 1 year if it is considered to continue the 

administrative control if the person is not educated for the period of ad-
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ministrative control. But total duration shall not exceed than the legal pe-

riod to consider the person without the punishment. 

The bailiff organization is organizing the training and consulting on 

topic how to choose profession collaborating with the labor office spe-

cialists at the detection prison units and bailiff offices in order to create 

the crime offenders for rehabilitating them after imprisonment.  In order 

to accept and prepare the released person to normal life: 

- To provide with the civil documentation; 

- To provide with the workplaces; 

- To involve into the survey prior release from the prison sentence 

, to make plan for preparing to live within society  and community,  and 

to involve in professional and other trainings;  

- To ensure that the person shall have ability to live independently 

after imprisonment, to intensify the work to become the right person who 

follows the legislations, to arrange the training collaborating with local 

and administrative organizations; 

Within the scope to employ the person:  

Ensuring the person employment, promoting their work places, are 

the issues to be resolved properly. As the date of 2015, totally 2834 of-

fenders have to pay 91.237.922.3 thousand tugrugs payment, 490 of-

fenders paid 4.425.166.8 thousand tugrugs payment, 2344 offenders 

failed to pay.  

Therefore it is necessary to create the work places, to intensify the 

work to compensate the losses due to crime commitment, and to expand 

the domestic production activity of the prison.  

Official and systematic activities in field of socialization of crimi-

nals and offenders haven’t been observed in practice except activities of 

aforementioned organization. Many years have passed from that Strateg-

ic Policy Regulation of Legal Reform was adopted by the Parliament in 

1998. Our country has made some legal reforms depending on social de-

velopment but these are insufficient. This shows to the social that official 

documents are required to be reformed.  

There are stated that legal policy reform is compliance with the 

principles of scientific, human rights and law in Governmental Action 

program. Goal of processing legal reform documents which is taken in 

the Implementation Planning is fulfilled. The Government submitted 

laws for improving legal situations of court, judge and lawyer in 2012-

1013, and these laws were approved by the Parliament. Now, law drafts 
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for rights, obligation, arrangement for interaction and management are 

ready to to be debated.  

There are law drafts which are revised or processed newly within 

Legal Complex Policy. Law drafts including Law Enforcement Proce-

dure, Criminal Procedure Law, Administrative Law, Criminal 

Law,Enforcement Officials Law, Law on Investigation, Law on Court 

Decision Enforcement, Border Law, Notary Law, the Law of Mongolia 

on the Constitutional Tsets / Court/ and the Law on Constitutional 

Court Procedure are considered to be revised and processed. Seeing from 

above, ―Volunteer Probation officer‖ is available in Mongolia. The re-

searchers see that offenders will be able to socialize in cooperation with 

Court Decision Enforcement Offices and Police Departments in coordi-

nation of laws.   

For example, ―Community oriented Police Officer‖ definition is 

provided in Revised Police Law, and the means new legal regulation that 

police departments cooperate with voluntary people for fighting against 

crime and breach and defending public order.  

―Regulation on Community oriented Police Officer‖ is approved by 

Ordinance of general Police Department in order to define legal status of 

the public police officer in detail stated in Police Law. The public Police 

officer shall carry our operation under contract with Police Department 

in according to this regulation.  

Community corrections plays a vital role in ensuring the safety of 

the community by rehabilitating offenders and diverting low-risk offend-

ers from prison which helps to break the cycle of reoffending. Mongolian 

criminal justice system has no public policy and legal environment to 

support offenders who are just released from prison, so they have some 

kind of problems to live in the society such as discrimination and labe-

ling. Thus, these people commit crimes and go back to prison. It seems 

that community corrections have to be played very important role in 

Mongolia. 

Mongolia has attended the public participation and their co-

operation in community corrections as well criminal laws have renewed 

and included some reforms which related to community corrections and 

probation. We shall establish Probation Office system and it will be pub-

lic participation system in community correction after adopting new 

Criminal Code of Mongolia. For instance, there are many measures 
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which can correct offenders in the society and we have to learn from 

them:  

 Non-residential drug and alcohol treatment programs;  

 Electronic monitoring of offenders placed on home detention 

(offenders must wear bracelets that allow parole officials to monitor their 

movement);  

 Diagnostic evaluation and counseling ordered by the court as 

part of a pre-sentence process;  

 Pre-trial intervention which provides close supervision and sup-

port services to selected offenders prior to trial;  

 Community service programs;  

 Day reporting centers where offenders are required to discuss the 

progress of their job search and daily activities with parole officials; and  

 Mandatory education programs. 

A global trend is in the direction of avoiding imprisonment as much 

as possible, due partly to the idea of human rights, financial reasons, and 

expanding and diversifying community treatment menus. As part of this 

trend, activities related to offender’s rehabilitation will not remain solely 

as a part of criminal procedures. Instead, as they extend to and cover 

many fields, a tendency toward the prevention of repeat offenses is ex-

pected. The development and maintenance of an implementation system 

is crucial to meeting this expectation. 
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В условиях интенсивных миграционных процессов в Республи-

ке Бурятия возрастает число правонарушений, совершаемых как 

иностранными гражданами, так и в отношении иностранных граж-

дан. Растет частота обращений к судебному переводу при следст-

венных действиях, в судебных заседаниях и потребность в нем. В 

российском законодательстве имеются многочисленные пробелы в 

регулировании данного вида деятельности. 

Как показывает практика, нормы УПК РФ, регламентирующие 

привлечение переводчика к уголовному судопроизводству и уча-

стие его в нем, сталкиваются со сложностями. Это связно с тем, что 

mailto:irdon@yandex.ru
mailto:irdon@yandex.ru


54 

положения УПК упираются в нормы Федерального закона 

от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-

пальных нужд». Дело в том, что это законно предоставляет возмож-

ность государственным органам экономить средства на том, на чем 

в данном случае экономить вряд ли оправданно [1; c. 61]. 

Извечная проблема финансирования нашла свое отражение в 

данном вопросе. В соответствии с положениями ст. 18 УПК РФ 

участники уголовного судопроизводства имеют право на бесплат-

ные услуги переводчика – а это значит, что оплачивать труд пере-

водчика должны правоохранительные органы. Однако, как показы-

вает практика, – китайцы, корейцы и некоторые другие иностран-

ные граждане сами приводят переводчиков, а потом сами с ними и 

рассчитываются. Такое решение вопроса устраивает допрашивае-

мых, а больше всего – работников правоохранительных органов, 

постоянно испытывающих недостаток в финансовых средствах. В 

таких условиях говорить о незаинтересованности переводчика не 

представляется возможным [3]. 

В нашей республике также практикуются случаи, когда со-

трудники правоохранительных и таможенных органов, миграцион-

ных служб привлекают своих знакомых в качестве переводчиков. В 

данном случае также не приходится говорить о непредвзятости лиц, 

приглашенных в качестве переводчиков. Есть случаи, когда перево-

дчиками выступают лица, которые только по формальным данным 

допускаются к делу, например, наличие диплома зарубежного уни-

верситета. Наличие последнего не говорит о компетентности лица, 

привлекаемого в качестве переводчика, более того, человек может 

учиться за границей, получить диплом зарубежного ВУЗа, но не 

уметь правильно переводить процессуальные документы, что силь-

но искажает смысл таких документов. Отсутствует контроль над 

процессуальными действиями с участием переводчиков, не прове-

ряются переведенные документы на корректность перевода, не 

уточняется у иностранного гражданина понимает ли он вообще 

предоставленного им переводчика.  

В Республике Бурятия согласно Федерального закона 

от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд» также проводятся тендеры среди несколь-
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ких переводческих фирм по критерию минимальной цены предло-

жения. Зачастую цены настолько снижены, что опытные перево-

дчики отказываются работать с судебными и правоохранительными 

органами. Сама же переводческая фирма имеет львиную долю оп-

латы труда переводчика.  

Недопустимая личная заинтересованность переводчика вполне 

может иметь место в случае недостаточной оплаты его труда. В 

этом случае недобросовестный переводчик, переговоры которого 

подсудимым (подозреваемым, обвиняемым, свидетелями и т.п.) 

больше никто не понимает, может нанести поистине непоправимый 

вред правосудию путем оказания влияния на подсудимого, переда-

чи неразрешенной информации и т.д. Здесь также важна ответст-

венность переводческой фирмы за предоставленного переводчика 

[1; c. 63-64]. 

Как внештатный переводчик действующей переводческой 

фирмы в Республике Бурятия могу утверждать, что к вопросу отбо-

ра переводчика, как и к его компетентности, относятся формально. 

Отсутствует редактор, который, как мне видится, должен проверять 

письменные переводы процессуальных документов на предмет со-

ответствия информационного смысла, грамматических и стилисти-

ческих ошибок. Уголовно-процессуальное законодательство РФ не 

учитывает сложность судебных переводов и не дает достаточного 

времени для осуществления перевода. К примеру, после решения 

суда дается 10-тидневный срок для его обжалования, но в случае, 

когда данное решение нужно перевести и вручить его иностранно-

му гражданину, в отношении которого принято решение, срок об-

жалования не увеличивается, и в итоге иностранный гражданин по-

лучает письменный перевод решения суда к концу срока его обжа-

лования, так как перевод занимает значительное время, соответст-

венно не имеет возможности его обжаловать. Следует отметить о 

необходимости предоставления времени подготовки переводчику и 

до заседания суда для того, чтобы переводчик имел возможность 

ознакомиться с текстом уголовного дела, ознакомиться со специ-

альной литературой по теме, составить «тезаурус» - списки слов по 

теме. Но это у нас, к сожалению, не практикуется, и переводчику 

приходится осуществлять перевод «вслепую», что и сказывается на 

устном переводе.   



56 

А. В. Винников о переводческих услугах пишет следующее: 

«Индивидуально практикующих переводчиков, в особенности вос-

требованных в уголовном процессе языков России и СНГ, практи-

чески нет. Переводческие услуги сконцентрированы в десятках ты-

сяч коммерческих переводческих организаций – бюро переводов, 

переводческих фирм и т.п. Они действуют без лицензирования или 

иных регуляторов и без формальных ограничений допускаются к 

обслуживанию органов правосудия на основании договоров как 

юридические лица» [1; c. 65]. 

Учитывая перечисленные выше проблемы, хотелось бы пред-

ложить свое видение решения данного вопроса: в управлении Ми-

нистерства юстиции Республики Бурятия должен быть создан банк 

данных лиц, прошедших конкурсный отбор, которые могут высту-

пать в качестве переводчика по уголовному делу. Следует учиты-

вать не только уровень владения иностранными языками, но и пси-

хофизические особенности данных лиц, их готовность выезжать в 

районные суды либо участвовать в суде посредством конференцсвя-

зи. На законодательном уровне урегулировать вопрос о деятельно-

сти переводческих фирм, обслуживающих судебные, правоохрани-

тельные, таможенные и миграционные органы власти. Ввести ряд 

изменений в действующий УПК. 
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При расследовании уголовных дел допрос является самым распространенным 

следственным действием. Он проводится по каждому уголовному делу, а также яв-

ляется одним из основных источников доказательств. Вместе с тем, допрос являет-

ся сложным процессуальным действием. Полученные в ходе допроса сведения не 

всегда подлежат просто фиксации в своем изначальном виде. Иногда требуется до-

быть именно правдивые показания, ведь эффективность данного следственного 

действия обуславливается не только получением доказательственной информации, 

но и их оценкой и проверкой, их дальнейшим использованием в процессе уголов-

ного судопроизводства.  От конечного результата указанного следственного дейст-

вия – допроса зависит обоснованность и законность решения суда, предупрежде-

ние преступлений, степень доверия граждан к уголовному судопроизводству. 
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НЕТ НАЗВАНИЯ НА АНГЛ ЯЗ 

 
In criminal investigations questioning is the most common investigative action. It 

is held in every criminal case, as well as is one of the main sources of evidence. However, 

questioning is a complex legal proceeding. Received during questioning information is 

not always easy to be fixed in its original form. Sometimes you need to get truthful testi-

mony, because the effectiveness of the investigative action is determined not only by ob-

taining evidential information, but also by their evaluation and verification and their fur-

ther usage in criminal proceedings.  

Crime prevention, degree of public confidence in the criminal proceedings, rele-

vancy and legality of judgment depends on final results of this investigating action of 

questioning. 

Keywords: criminal process, criminalistics, questioning, conception of questioning. 

 

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ отсутствует опреде-

ление допроса. В научной литературе, в рамках уголовного процес-

са понятие допроса весьма разнообразно.  
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Так, допрос, в понятии Р. Х. Якупова: «это следственное дейст-

вие, при производстве которого в установленном процессуальном 

порядке органы расследования и суд получают устные показания 

определенного лица об известных ему обстоятельствах, подлежа-

щих установлению по делу и фиксируют сообщенные сведения в 

соответствующих протоколах» [1; с. 261]. 

С. А. Шейфер, рассматривая допрос, пишет, что он представля-

ет собой «получение в соответствии с установленной законом про-

цедурой от допрашиваемого лица сведений о существенных обстоя-

тельствах дела путем постановки перед ним задачи на воспроизве-

дение и передачу информации в устной форме» [2; с. 86]. 

Н. Н. Смирнова считает, что допрос – «это следственное дейст-

вие, которое заключается в получении следователем показаний, ко-

торые подлежат установлению по конкретному уголовному делу» 

[3; с. 156]. 

С. Д. Оспанов исследуя допрос в системе следственных дейст-

вий, утверждает, что допрос «заключается в получении и фиксации 

органом, ведущим уголовный процесс, в установленной законом 

форме показаний от физических лиц об обстоятельствах, имеющих 

значение по делу» [4; с. 96].  

К. Ж. Капсалямов определяет допрос как «следственное и су-

дебное действие, осуществляемое в целях получения и фиксации 

органом расследования или судом в установленной уголовно-

процессуальным законом форме показаний от допрашиваемого об 

известных ему существенных обстоятельствах дела путем поста-

новки перед ним задачи на воспроизведение и передачу информа-

ции в устной форме» [5; с. 86]. 

В криминалистике ученные также по-разному трактуют поня-

тие допроса. 

Так, Р. С. Белкин давая определение допросу, указывает, что он 

представляет собой «процессуальное (следственное и судебное) 

действие, заключающееся в получении показаний (информации) о 

событии, ставшем предметом уголовного судопроизводства»                 

[6; с. 36]. 

Г. А. Зорин понимает допрос как «следственное действие, пре-

дусмотренное и регламентированное УПК, состоящее в получении 

управомоченным органом показаний от лиц, располагающих сведе-
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ниями об обстоятельствах, имеющих значение для дела и подлежа-

щих доказыванию» [6; с. 9].  

Н. И. Порубов говорит, что: «допрос – это следственное и су-

дебное действие, заключающееся в получении органом расследова-

ния или судом в соответствии с правилами, установленными про-

цессуальным законом, от допрашиваемого сведений об известных 

ему фактах, имеющих значение для правильного разрешения уго-

ловного дела» [7, с. 17].  

В понимании Н. Г. Шурухнова: «допрос – это следственное 

(судебное) действие, заключающееся в получении органом рассле-

дования (или судом) в соответствии с правилами, установленными 

законодательством, показаний от допрашиваемого об известных 

ему фактах, входящих в предмет доказывания по уголовному делу» 

[8; с. 273].  

А. А. Эксархопуло определяет допрос как «следственное дей-

ствие, состоящее в получении следователем показаний обвиняемых, 

подозреваемых, свидетелей, потерпевших об известных им обстоя-

тельствах события, имеющих значение для быстрого, полного, все-

стороннего и объективного раскрытия и расследования преступле-

ния» [9; с. 219]. 

Е. Р. Россинская трактует допрос как «процесс получения пока-

заний от лица, обладающего сведениями, имеющих значение для 

расследования дела» [10; с. 199]. 

Из указанного следует, что в юридической литературе допрос 

не имеет единообразного определения. По мнению указанных уче-

ных допрос – это процесс получения показаний, процессуальное 

действие, следственное действие, следственное и судебное дейст-

вие, способ собирания, процесс получения показаний, устный диа-

лог, общение следователя с допрашиваемым, регулируемое уголов-

но-процессуальным законом взаимодействие следователя с допра-

шиваемым, комплекс предусмотренных уголовно-процессуальным 

законом познавательных и удостоверительных операций  и др.  

Указанные ученые разъясняет понятие допроса прежде всего, 

как получение необходимых для следствия сведений о событии 

преступления, имеющих значение для расследования преступления 

и установления истины по делу. 

Но в разъяснениях указанных ученых не учтен факт из следст-

венной практики, столь необходимый для определения понятия до-
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проса: это то, что подозреваемый (обвиняемый), в соответствии со 

ст. 76 УПК РФ, имеет право после устного изложения о событии 

преступления, самостоятельно записать в протоколе допроса свои 

показания. 

Отсюда следует вывод, что в научной и учебной литературе не 

дается четкого определения допроса. Следует учитывать и примеры 

из следственной практики. При изучении практического примене-

ния допроса, как следственного действия нужно знать, что в качест-

ве свидетелей могут допрашиваться эксперты, специалисты, пока-

зания которых не отражают события преступления, а рассказывают 

о природе явлений, методике проведенного исследования, степени 

достоверности сделанных выводов и т.д. 

В связи с этим возникает необходимость в полном единообраз-

ном использовании термина, что имеет теоретическое значение и 

обеспечит взаимопонимание между специалистами различных об-

ластей науки и практики. 

Другая ситуация обстоит с понятием показаний. Согласно ст. 

ст. 76-79 УПК РФ показания подозреваемого определены как «све-

дения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного 

производства», обвиняемого, потерпевшего и свидетеля – «...или в 

суде». В соответствии со ст. 80 показаний эксперта – «сведения, 

сообщенные им на допросе, проведенном после получения его за-

ключения», далее указывается цели, которые предопределяют их 

содержание: «в целях разъяснения или уточнения данного заключе-

ния». Узко определены и показания специалиста: «...сообщенные им 

на допросе об обстоятельствах, требующих специальных позна-

ний, а также разъяснения своего мнения». При этом в каждом слу-

чае включено требование на соответствие статей УПК РФ, ка-

сающихся процессуального статуса допрашиваемого, что соот-

ветствует критерию допустимости доказательств.  

В литературе выделяется статус показаний. Согласно Г. А. Зо-

рину, показания должны быть значимы для дела и подлежать дока-

зыванию [6; с. 9]; Н. И. Порубов утверждает, что показания должны 

иметь значение для правильного разрешения уголовного дела              

[7; с. 17]; Н. Н. Смирнова говорит о показаниях подлежащих уста-

новлению по конкретному уголовному делу [3; с. 156]; Р. Х. Якупов 

указывает на то, что полученные в ходе допроса показания, необхо-

димо фиксировать в протоколе [1; с. 261] и т.п. Стоит отметить, что 
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в п. 2 ст. 74 УПК РФ показания участвующих лиц и протоколы 

следственных и судебных действий перечислены в качестве доказа-

тельств. Так, С. Ф. Шумилин подчеркивает, что сущностью допроса 

являются показания, которые в дальнейшем могут быть использо-

ваны в качестве доказательства по уголовному делу [11; с. 306].  

Указанное выше находит отражение в установлении цели до-

проса. С точки зрения А. С. Кобликова, целью допроса является 

«получение от допрашиваемого правдивых показаний в соответст-

вии с обстоятельствами, имевшими место в действительности»            

[12; с. 179]. По мнению Р. С. Белкина, цель допроса – получение 

«полных и объективно отражающих действительность показаний»    

[5; с. 36]. 

На законодательном уровне в ст. 119 УПК РФ закреплено, что 

лицо, заинтересованное в ходе досудебного или судебного произ-

водства, может ходатайствовать о проведении процессуальных дей-

ствий, к числу которых относится допрос, в целях установления об-

стоятельств, имеющих значение для уголовного дела, обеспечения 

прав и законных интересов ходатайствующего лица, а также лиц 

или организаций, которые оно представляет. Например, для выяс-

нения новых обстоятельств, допроса других свидетелей для провер-

ки алиби, для определения суммы ущерба, оспариваемого обвиняе-

мым и др.   

В теоретической концепции допроса, предложенной Р. С. Бел-

кином в криминалистическое построение допроса включены три 

блока научных положений: 1) психологический, 2) правовой и 

нравственный, 3) тактический и организационно-технический              

[13; с. 159].  

В рамках психологического аспекта рассматриваются общие 

положения психологии, такие как процессы восприятия, воспроиз-

ведения информации, связанные с памятью, а также специфические 

процессы, возникающие из взаимодействия участников допроса. 

Эти положения помогут построить допрос на научных основах, 

наиболее полно представлять себе процесс формирования показа-

ний, достичь наилучшего результата в их получении, правильно их 

оценить, распознавать причины ошибок в показаниях, они могут 

быть положены в основу тактических приемов. 

В качестве примера можно привести эксперимент, который 

провел Стив Пенрод, профессор права и психологии университета 
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Небраски, в ходе которого группа присяжных оценивала показания 

свидетелей инсценированного преступления с последующими разъ-

яснениями специалиста о факторах, влияющих на процесс форми-

рования показаний свидетелей, а другая – без них. В результате 

первая группа принимала более взвешенные и правильные решения, 

чем вторая. [15; с. 817-845].  

Тесно связанные с психологией допроса общие положения 

психологии о процессе формирования воспоминаний и их извлече-

ния из памяти основываются на научных представлениях о работе 

памяти во взаимодействии с иными психологическими процессами 

и высшими психическими функциями при учете многочисленных 

факторов их функционирования: эмоционально-мотивационной 

сферы индивидуальных различий, психических процессов, состоя-

ний, действительных обстоятельств. 

Однако при таком подходе следует также учитывать и биоло-

гические свойства допрашиваемых лиц, которые также объективно 

определяют особенности функционирования памяти человека. Пси-

хические отклонения в развитии и половозрастные особенности мо-

гут повлиять на адекватность восприятия действительности, что 

может проявляться в фантазировании, повышенной внушаемости, 

непредумышленному искажению фактов, обстоятельств и др. 

С позиции психологии допрос характеризуется тем, что он от-

носится к следственным действиям, связанными с выявлением ин-

формации, сохраненной в виде отражений, представлений действи-

тельности. Такое возможно в процессе общения, который при до-

просе обладает следующими свойствами:  

1. Коммуникативность. Общение выступает в качестве инфор-

мационного процесса получения информации словесным путем 

(вербально) одним субъектом от другого; способ коммуникации 

имеет свою специфику, проявляющуюся в речи: интонации, паузах, 

жестах, мимике и т.п.; присутствие при каждом субъекте своих ус-

тановок, целей, намерений.  

2. Перцептивность. Процесс общения характеризуется законо-

мерностью восприятия человека человеком и формирования образа, 

в ходе которого каждый из субъектов допроса пользуется такими 

средствами, как идентификация, стереотипизация и каузальная ат-

рибуция.  
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3. Интерактивность. В процессе общения используются страте-

гии взаимодействия, среди которых выделяются кооперация (объе-

динения усилий для достижения общей цели) и конкуренция (дос-

тижение целей при противоборстве интересов других индивидов 

или групп) [14; с. 159]. 

В отличие от других форм речевого взаимодействия в допросе 

имеют место элементы убеждения и принуждения. Принуждение 

должно осуществляться только в виде психологического воздейст-

вия на допрашиваемого при соблюдении всех норм уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства и профессиональной 

этики. 

Правовой элемент представляет собой законодательную регла-

ментацию допроса. В УПК РФ процедура проведения допроса на 

предварительном следствии регламентирована ст. ст. 173,174 (об-

виняемого) 187-191, 192. (очной ставки) ст. 205 (эксперта); в суде – 

ст. 275 (подсудимого), 277 (потерпевшего), 280 (несовершеннолет-

него потерпевшего и свидетеля), 282 (эксперта) и др. Данные статьи 

регулируют такие положения, как основание для вызова на допрос в 

качестве свидетеля, порядок его вызова на допрос, его процессуаль-

ные права и обязанности, участие защитника, иных лиц, так назы-

ваемые свидетельские иммунитеты и многое другое. 

Одним из основополагающих правил общественных правоот-

ношений являются нормы нравственности. Законодательство, регу-

лирующее общественные отношения, должно им соответствовать. 

Исходя из этого, нормы нравственности имеют место в отношениях 

между участниками допроса, как и соблюдение профессиональной 

этики лицом, производящим допрос. 

Тактический элемент включает тактико-криминалистические 

приемы допроса, а также в него включены обоснования решений о 

производстве допроса, сформулированные на основе положений 

психологии, криминалистики, уголовного процесса, физиологии и 

других наук рекомендации по его проведению, по подготовке и 

планированию допроса, особенностям выбора времени и места, об-

становки в выбранном помещении, состава участников, очередно-

стям их вызова на допрос и многое другое. 

Понимание допроса в криминалистическом аспекте отличается 

от уголовно-процессуального тем, что процессуальное право изуча-

ет его процессуальную форму, регламентирует порядок его прове-
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дения, а криминалистика рассматривает его в качестве процесса 

реализации процессуальной формы. 

Организационный элемент содержит научные положения орга-

низации расследования. Допрос – это комплексное следственное 

действие, в котором используются результаты других процессуаль-

ных действий. Полученные в ходе их проведения доказательства 

применяются в разработке тактики допроса, определения комплекса 

приемов, их могут дополнять результаты оперативно-розыскной 

деятельности и любые сведения, даже не касающиеся обстоятельств 

преступления. Допрос широко применяется в качестве элемента 

тактических операций и комбинаций в целях достижения локаль-

ных и стратегических задач в ходе расследования уголовного дела. 

Эти научные положения отражают сущность допроса с точки 

зрения различных наук.  
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чения их безопасности, исключающие возможность оказания на них давления, 
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Ensure criminological security problems jury 

 
The article discusses the activities of trial by jury, the problem of ensuring their 

safety and ways to improve it. 

Jurors are an integral part of justice, and attacks on them are crimes encroaching on 

public relations to ensure the execution of specific tasks of justice. Lack of proper condi-

tions for the work of the jury raises a number of procedural violations, creates conditions 

for biased decision on the guilt or innocence of the defendant. Jurors should be offered to 
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current legal and institutional tools and ways to ensure their security, eliminating the pos-

sibility of pressure on them, causing them harm by persons interested in making illegal 

decisions on the case. 

Keywords: justice, trial by jury, a crime against the jurors, a fair and impartial trial, 
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Суд присяжных – интересная форма судопроизводства, но она 

породила массу проблем. В последние годы очень много говорится 

о необходимости проведения масштабной реформы института суда 

присяжных заседателей. Судьями, учеными, юристами-практиками 

высказываются мнения о сокращении коллегии присяжных до 5-7 

человек; возрождении института народных заседателей, аналогич-

ного существовавшего в СССР; разрешении присяжным наравне с 

профессиональной судьей рассмотрения вопросов и факта, и права; 

формирование коллегий не только в областных, но и в районных 

судах при рассмотрении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. 

Необходимость перемен назрела уже давно. Представляется, что в 

скором будущем перед нами предстанет обновленный суд присяж-

ных. Однако, изучая уже ни один год данный институт, автор док-

лада среди прочего отмечает, что безопасности присяжных уделяет-

ся неоправданно мало внимания. 

Приступая к исполнению своих обязанностей, присяжные засе-

датели клянутся исполнять их честно и беспристрастно, принимать 

во внимание все рассмотренные в суде доказательства, как ули-

чающие подсудимого, так и оправдывающего его, разрешать уго-

ловное дело по своему внутреннему убеждению и совести, не оп-

равдывая виновного и не осуждая невиновного, как подобает сво-

бодному гражданину и справедливому человеку [1; ст. 332]. В дей-

ствительности же предотвратить воздействие на присяжных заседа-

телей со стороны заинтересованных лиц достаточно проблематич-

но. В. Н. Любимов справедливо заметил: «Невозможность оградить 

присяжных заседателей от постороннего влияния нередко приводит 

к вынесению ими неправосудных вердиктов суда, что вызывает рез-

ко негативное отношение большинства населения к суду присяж-

ных заседателей» [2; с. 5]. А. А. Демичев приводит в своем исследо-

вании результаты социологического опроса населения, в соответст-

вии с которым, по мнению ряда опрошенных граждан, «суд при-

сяжных не нужен как правовой институт из-за возможности кор-

румпированности присяжных заседателей» [3; с. 26]. 
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Современная модель суда присяжных в России предполагает, 

что народные представители самостоятельны в решении вопроса о 

виновности или невиновности лица, сидящего на скамье подсуди-

мых. Предоставление присяжным возможности вынесения вердикта 

в отсутствие судьи имело цель оградить их от влияния профессио-

нальных юристов. Между тем отсутствие в действующем уголовно-

процессуальном законодательстве требования мотивированности 

выносимого в совещательной комнате присяжными заседателями 

вердикта, создаѐт опасность принятия отдельными членами колле-

гии решения о виновности или невиновности подсудимого под уг-

розой применения к ним незаконного воздействия.  

Безусловно, от создания эффективной системы гарантий безо-

пасности участников процесса зависит эффективность расследова-

ния и разрешения уголовных дел. Большое число граждан просто 

боятся давления в случае дачи ими показаний, а некоторые из них 

готовы и вовсе отказаться от ранее данных показаний или умолчать 

об известных им фактах по делу только потому, что опасаются за 

свою жизнь и здоровье. Для многих всего лишь намек на причине-

ние вреда, даже не подкрепленный реальными угрозами, способен 

вызвать нежелание участвовать в рассмотрении уголовного дела 

либо стремление вынести оправдательный вердикт в целях предот-

вращения оказания на них любого возможного воздействия. 

Присяжные заседатели – это также обычные граждане, под-

дающиеся влиянию различных опасений за собственную безопас-

ность. Стремление к справедливости и наказанию виновных, высо-

кое чувство гражданского долга и развитое правосознание во мно-

гих случаях оказывается бессильным перед страхом за собственную 

судьбу и благополучие близких им лиц.  

В нынешних условиях для воздействия на присяжных масса 

возможностей. Это может случиться и на улице, и в самом здании 

суда, и даже в судебном заседании, когда при присяжных недобро-

совестные защитники начинают исследовать процедурные вопросы, 

касающиеся характеризующих сведений о подсудимом, обстоя-

тельств его задержания и допроса. В последнем случае психологи-

ческая форма воздействия на присяжных, естественно, может по-

влиять на объективность вердикта.  

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 333 УПК РФ присяжные заседате-

ли не праве общаться с лицами, не входящими в состав суда, по по-
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воду обстоятельств рассматриваемого уголовного дела [4; ст. 333]. 

На деле же многогранные эмоции, являющиеся результатом прича-

стности гражданина к отправлению правосудия, не редко вызывают 

у присяжного желание общения с другими лицами по поводу уви-

денного в зале судебного заседания. Эти обстоятельства дают воз-

можность заинтересованным в исходе дела личностям влиять на 

внутреннее убеждение народного судьи с помощью неформального 

общения, позволяет склонить его к принятию «нужного» вердикта. 

Безусловно, при рассмотрении уголовных дел с участием при-

сяжных заседателей необходимо стремиться к максимальному ог-

раничению влияния на них мнения иных людей. А. М. Бобрищев-

Пушкин писал: «Важным подспорьем для формирования у присяж-

ных заседателей вполне достаточного запаса судейского мужества... 

является то изолирование, которому они подвергаются в силу зако-

на; устраняя от них всякое постороннее влияние, оно не только объ-

единяет их в сознании выпавшей на их долю тяжелой задачи, но и 

создает вокруг них как бы особую гражданско-правовую атмосфе-

ру, в которой нет места легкомыслию, личным вкусам и случайным 

влияниям; значение такого изолирования так важно и благодетель-

но, что даже коронные судьи во сколько-нибудь серьезных делах... 

когда они действуют с присяжными, принимают всевозможные ме-

ры для отдаления себя от посторонних элементов» [5; с. 324]. 

 В связи с этим первоочередной задачей государства в совер-

шенствовании института присяжных должно стать обеспечение 

надлежащей работы присяжных заседателей, формирование у них 

чувства защищенности от всякого рода незаконного воздействия, 

создание эффективной системы гарантий обеспечения их безопас-

ности. 

Так закон «О судебной системе в Российской Федерации» рег-

ламентирует, что присяжные заседатели, участвующие в осуществ-

лении правосудия, наряду с судьями независимы и подчиняются 

только Конституции Российской Федерации и закону [6; ст. 5]. Со-

гласно ст. 12 Закона «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации» на присяжного засе-

дателя в период осуществления им правосудия распространяются 

гарантии независимости и неприкосновенности судей, установлен-

ные Конституцией Российской Федерации и иными законами»            

[7; ст. 12]. Кроме того, реализация гарантий независимости и не-

consultantplus://offline/ref=7B809F790F252D4C7E4EF712F27FDE87E1EECA90EFEBAF84E8C459pEDAC
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прикосновенности присяжного заседателя предусмотрена Феде-

ральным Законом «О государственной защите судей, должностных 

лиц правоохранительных и контролирующих органов». При этом 

статьи 12, 13, 14 указанного закона связывают обеспечение безо-

пасности с подачей заявления о наличии угрозы безопасности за-

щищаемого лица [8; ст.ст. 12, 13, 14]. 

Согласно действующему законодательству лица, виновные в 

оказании незаконного воздействия на присяжных заседателей, уча-

ствующих в осуществлении правосудия, несут уголовную ответст-

венность. Посягательство на жизнь и здоровье, жилище и имущест-

во присяжного, насилие или угроза применения насилия, а равно 

другие действия, нарушающие и ущемляющие права присяжных в 

связи с исполнением ими функции по отправлению правосудия, 

признаются в соответствии с уголовным законом преступлениями. 

При этом в статьях 295, 296, 298.1, 311 УК РФ закон равноценно 

охраняет личности судьи и присяжного заседателя. Ответствен-

ность за указанные преступления наступает независимо от того, на-

сколько их совершение в действительности осложнило решение 

стоящих перед правосудием задач. Разъяснение кандидатам в при-

сяжные заседатели указанных положений закона еще на стадии 

формирования коллегии, на взгляд автора доклада, способно повы-

сить их правосознание и правовую культуру, развеять существую-

щие страхи за собственную безопасность, сформировать чувство 

защищенности при отправлении правосудия.  

Для эффективной деятельности присяжных заседателей необ-

ходимо надлежащие техническое оснащение суда, оборудование 

здания камерами наружного и внутреннего наблюдения, позволяю-

щими отслеживать факты незаконного воздействия на присяжных, 

общение последних с лицами, не входящими в состав суда. Кроме 

того, целесообразно проводить организационные мероприятия по 

правильному обустройству залов судебного заседания, при котором 

бы исключалась возможность размещения присяжных заседателей в 

непосредственной близости от присутствующих в зале лиц. 

Уголовно-процессуальный закон при вынесении вердикта тре-

бует соблюдения тайны совещания на протяжении всего процесса 

обсуждения, который предполагает достаточно длительный период. 

Данные требования предполагают надлежащее оборудование сове-

щательных комнат помещением для приема пищи и отдыха, туалет-

consultantplus://offline/ref=7B809F790F252D4C7E4EF712F27FDE87EAE6CD97EDB6A58CB1C85BED234C25C2BFF2CBF66BE4E1pDD7C
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ной комнатой и так далее. В противном случае, исключить возмож-

ность давления или постороннего влияния на ход совещания при-

сяжных практически невозможно. Кроме того, совещательная ком-

ната во время вынесения вердикта должна охраняться судебными 

приставами. Предлагается закрепить данное положение в Законе РФ 

«О судебных приставах» и в Законе РФ «О присяжных заседателях 

в Российской Федерации». 

В соответствии с ч. 3 ст. 341 УПК РФ с разрешения председа-

тельствующего с наступлением ночного времени или по окончании 

рабочего времени присяжные заседатели вправе прервать совеща-

ние для отдыха. При этом в отдельных случаях целесообразно пре-

доставить для отдыха присяжным гостиницу, а также сопровожде-

ние и транспорт для их доставки к месту отдыха. 

К настоящему времени в практике Верховного суда Республи-

ки Бурятия не установлено случаев покушения на безопасность 

присяжных заседателей. Тем не менее, характер и сложность рас-

сматриваемых судом дел требует создание условия для обеспечения 

безопасности присяжных заседателей.       

Рассматриваемый институт направлен на создание наиболее 

благоприятных условий реализации задач судопроизводства. По-

этому государственная защита присяжных заседателей должна дос-

тигаться представлением им надежных гарантий, позволяющих эф-

фективно осуществлять свои обязанности при рассмотрении уго-

ловных дел. 

Проведенный в рамках настоящей работы анализ дает основа-

ния утверждать о несовершенстве действующего законодательства, 

регулирующего порядок отправления правосудия присяжными за-

седателями. Для того чтобы деятельность суда присяжных способ-

ствовала достижению целей уголовного судопроизводства, необхо-

димо не только совершенствование законодательных норм и орга-

низационного порядка привлечения граждан к отправлению право-

судия, но и обеспечение безопасности присяжного заседателя, т.е. 

обеспечение состояния его физической и психологической защи-

щенности, что является важнейшим условием для готовности лица 

участвовать в рассмотрении конкретного дела и способности при-

нять решение, руководствуясь своей совестью, объективностью и 

справедливостью. 
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вреда, причиненного преступлением, к обвиняемому или лицам, не-

сущим материальную ответственность за действия обвиняемого, за-

явленное при производстве по уголовному делу [3; с. 45]. 

Дела по рассматриваемой категории встречаются в судебной 

практике не так часто, так, например, в Октябрьском районном суде 

г. Улан-Удэ за 2015 год было рассмотрено 17 дел, за 2014 год – 16 

дел. Следует отметить, анализ судебной практики показывает, что 

суды при рассмотрении гражданского иска в уголовном процессе 

предпочитают отменять гражданский иск с направлением уголовно-

го дела для нового рассмотрения в рамках гражданского процесса. 

Целью настоящей научной статьи является изучение роли и 

значения гражданского иска в уголовном процессе. Для достижения 

поставленной цели, необходимо выполнение следующих задач: 

изучение нормативной базы существования гражданского иска в 

рамках уголовного судопроизводства, а также мнений различных 

ученых, теоретиков-процессуалистов по рассматриваемому вопро-

су. 

Существование возможности подачи гражданского иска в рам-

ках уголовного процесса ставилось под сомнение ещѐ в прошлом 

веке. Предполагалось, что гражданский иск способствует наруше-

нию принципов равноправия и равновесия между сторонами обви-

нения и защиты. Большинство ученых придерживались мнения, что 

общий процесс и основания существенно облегчают проведение 

рассмотрения дела, экономят силы, время и средства. А. Ф. Кони 

считал, что гражданский иск является одной из наиболее спорных и 

наименее разработанных частей уголовного процесса. 

В настоящее время, обстановка не меняется, полемика продол-

жена, причем преобладают сторонники существования требований 

гражданского характера в рамках уголовного судопроизводства. В 

качестве преимущества называются то, что соединение исков раз-

ного характера и типа производства гораздо удобнее и эффективнее, 

так как сторона являющаяся потерпевшей избавляется от необхо-

димости несения дополнительных расходов (оплата госпошлины). 

Кроме того, есть ещѐ одно существенное преимущество, которое 

заключается в том, что бремя доказывания виновности причинителя 

вреда в уголовном процессе лежит не на ответчике, как в граждан-

ском судопроизводстве, а на органах следствия и прокурорах, это 
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также ведет к экономии средств гражданского истца на привлече-

нии квалифицированных юристов для защиты своих прав [4, с. 87]. 

Предполагаем, что можно предложить следующую формули-

ровку, гражданский иск – это требование, совершенное в письмен-

ной форме, в котором содержатся основные запросы истца о ком-

пенсации вреда как имущественного, так и морально-

нравственного, которое обращено к ответчику, имеющему статус 

гражданского по уголовному делу, в связи с доказанным фактом 

нанесения вреда совершенным преступлением. При этом требова-

ние должно быть заявлено после возбуждения самого уголовного 

дела, но до момента, когда судебное следствие по такому делу уже 

закончится (согласно ч.2 ст.44 УПК РФ). Важно отметить, что гра-

жданский иск в уголовном процессе всегда рассматривается в осо-

бом процессуальном порядке, в данном случае некоторые нормы 

права задействуются из гражданского - процессуального законода-

тельства. 

Предметом гражданского иска в уголовном процессе является 

материально-правовое требование истца к обвиняемому (граждан-

скому ответчику) или к лицу несущему материальную ответствен-

ность за действия, обвиняемого (в случае если последний - несо-

вершеннолетний) в возмещении имущественного вреда, имущест-

венной компенсации морального вреда. 

К условиям предъявления гражданского иска по российскому 

законодательству можно отнести следующие: 

- лицо, которое предъявляет гражданский иск, должно быть 

признано гражданским истцом по уголовному делу; 

- должно быть доказано, что ущерб был причинен именно со-

вершенным обвиняемым преступлением; 

- гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения 

уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбира-

тельстве данного уголовного дела в суде первой инстанции (ч. 2 ст. 

44 УПК РФ 4); 

- в содержании гражданского иска может быть указано заявле-

ние о компенсации вреда имуществу и морально-нравственных 

страданиях, которые должны быть возмещены [2, с. 21]. 

В соответствии с частью второй статьи 44 Уголовно-

Процессуального Кодекса РФ временем подачи изучаемого вида 

иска является период с момента возбуждения уголовного дела и до 

consultantplus://offline/ref=2619CFB709C0B22526CC43613620421F2AD78F970D7C37D39AA5DFD7D958D6E04E671E7F21B3E0D2GBiAO
consultantplus://offline/ref=2619CFB709C0B22526CC43613620421F2AD78F970D7C37D39AA5DFD7D958D6E04E671E7F21B3E0D2GBiAO
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76 

окончания этапа расследования, эта норма права действует на рас-

смотрение дел в первой инстанции. Следует также отметить, что 

гражданский истец имеет право не платить государственную по-

шлину за обращение с гражданским иском. 

Согласно ст. 44 УПК РФ гражданским истцом можно считать 

любое лицо, которое предъявляет требования о возмещении вреда 

имуществу, если удовлетворено условие о том, что установлена 

причинно-следственная связь между причиненным вредом и совер-

шенным преступлением. 

Приверженцы использования гражданского иска в уголовном 

судопроизводстве высказывают предложение в его использовании 

для защиты прав не только имущественного характера, но и других 

прав, которые охраняются законом. Такое расширительное исполь-

зование гражданского иска возможно за счет разрешения на предъ-

явление и рассмотрение всех исков гражданского характера, кото-

рые применяются в гражданском судопроизводстве. Например, 

споры по вопросам гражданско-правовых сделок, касающихся со-

вершенного преступного деяния; повышение количества возмещае-

мых исков по компенсации морального вреда; возможность разби-

рательства по искам о признании.  

Так, предлагается при передаче в суд дела по обвинению в са-

моуправстве (например, о самоуправном вселении в квартиру) раз-

решить предъявление иска о выселении; по делам о подделке офи-

циального документа и мошенничестве при заключении фиктивно-

го брака для незаконного получения жилья - допустить рассмотре-

ние в суде вопроса о признании брака и ордера на жилье недействи-

тельными и выселить из квартиры; в делах о преступлениях против 

семьи и несовершеннолетних - допустить предъявление иска о ли-

шении родительских прав; разрешать иски о возмещении государ-

ству средств, затраченных на лечение потерпевших от преступле-

ния, и др. 

Причиной частого отклонения гражданского иска в уголовном 

процессе является сложность расчетов по указанному иску, это вле-

чет за собой существенные задержки в рассмотрении уголовного 

дела. Кроме того, в некоторых случаях расчеты по величине ущерба 

в гражданском иске могут быть чрезвычайно сложны, например, 

при многоэпизодных делах, либо по делам, где обвиняемыми вы-

ступает группа лиц. Потому, чтобы не тратить много времени на 



77 

подсчет причиненного ущерба действиями каждого члена группы 

или каждого эпизода, суды предпочитают передавать такие иски в 

отдельное гражданское судопроизводство. Полагаем, что такая по-

зиция судов является правильной, так как уголовный процесс по 

сложным делам и так весьма затянут по времени, а если его соеди-

нить с ещѐ одним исковым производством, это существенно увели-

чит время его рассмотрения. 

Таким образом, нами сделан вывод о том, что институт граж-

данского иска в уголовном процессе, конечно, будет развиваться в 

векторе развития общих тенденций уголовно-процессуального за-

конодательства, а также в рамках правовой системы Российской 

Федерации в целом. С учетом специфики своего содержания дан-

ный институт обязан учитывать сложившееся соотношение публич-

ных и диспозитивных начал судопроизводства, воплощение между-

народно-правовых стандартов правосудия, конституционных и от-

раслевых принципов, в том числе законности, справедливости, рав-

ноправия. 
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the unprecedented growth of the registered non-violent sexual assault of persons under 

the age of sixteen. The author proposes a number of measures to improve the prevention 

of violent crime. 

Keywords: pedophilia, juvenile, juvenile delinquency, violent crime, crime preven-

tion. 

 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года одним из главных направлений государственной поли-

тики в сфере обеспечения государственной и общественной безо-

пасности на долгосрочную перспективу определено усиление роли 

государства в качестве гаранта безопасности личности, прежде все-

го детей и подростков. 

К числу наиболее значимых деструктивных факторов, угро-

жающих безопасности несовершеннолетних, следует, безусловно, 

отнести посягательства на их половую неприкосновенность, кото-

рые причиняют широкий спектр негативных последствий: наруша-

ют нормальное физическое, психическое и нравственное развитие 

детей, продуцируют их половую распущенность и последующую 

криминальную активность. В этой связи самую серьезную озабо-

ченность вызывает небывалый рост зарегистрированных ненасиль-

ственных посягательств на половую неприкосновенность лиц, не 

достигших шестнадцатилетнего возраста.  

Органы государственной власти и гражданское общество в 

полной мере осознают высочайшую общественную опасность по-

добных посягательств и их социальные последствия, прилагая ак-

тивные усилия по противодействию преступлениям против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних и совершенствованию 

уголовно-правовых норм об ответственности за их совершение. Од-

нако многочисленные изменения, внесенные в ст. 134 и 135 УК РФ, 

не привели к устранению имеющихся в них существенных проти-

воречий и пробелов и, более того, породили целый ряд новых про-

блем. Так, до настоящего времени сохраняется неопределенность 

содержания некоторых признаков составов преступлений, преду-

смотренных ст. 134 и 135 УК РФ, недостаточно четко осуществлено 

их законодательное отграничение друг от друга и от смежных со-

ставов, непоследовательной выглядит дифференциация уголовной 

ответственности, что затрудняет применение соответствующих уго-

ловно-правовых норм, порождает многочисленные квалификацион-

ные проблемы. Не смогло в полной мере разрешить эти проблемы и 
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Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о престу-

плениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности». 

Вместе с тем в Республике Бурятия в 2012 году сократилось 

число преступлений против половой неприкосновенности в отно-

шении несовершеннолетних с 86 до 46. Однако в 2013 году количе-

ство таких преступлений возросло до 71. Каждое третье «половое» 

преступление в 2011 году было совершено в отношении малолетних 

потерпевших (30 преступлений), в 2012 году они стали жертвой в 

более чем половине случаев (67,4%), в 2013 году - 46,8% (15 пре-

ступлений). Отмечено, что данный вид преступлений совершается 

людьми, близкими к жертвам, зачастую членами их семей. В 2015 

году число несовершеннолетних лиц, признанных потерпевшими по 

преступлениям против половой неприкосновенности составило 77 

человек. В 2014 году эта цифра составила 56 детей. 

Уголовная ответственность за посягательства на половую не-

прикосновенность несовершеннолетних наступает по статьям, рас-

положенным в главе 18 УК РФ «Преступления против половой не-

прикосновенности и половой свободы». Все преступления, ответст-

венность за которые предусмотрена в указанной главе, в зависимо-

сти от объективных признаков можно разделить на насильственные 

и ненасильственные сексуальные преступления в отношении несо-

вершеннолетних. К первой группе относятся изнасилование (п. а ч. 

3, п. б ч. 4 и ч. 5 ст. 131 УК РФ) и насильственные действия сексу-

ального характера (п.а ч. 3, п.б ч. 4 и ч. 5 ст. 132 УК РФ), ко второй–

понуждение к действиям сексуального характера (ч. 2 ст. 133 УК 

РФ), половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ) 

и развратные действия (ст. 135 УК РФ). 

Современный законодатель уделяет все большее внимание пра-

вовой охране несовершеннолетних от сексуальных злоупотребле-

ний со стороны тех лиц, которые в силу родственных связей, отно-

шений опеки или служебного положения должны их воспитывать и 

проявлять иную заботу. Самостоятельный состав преступления 

имеет место в подобных случаях по уголовному законодательству 

Андорры (в отношении несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 

лет), Аргентины (12 - 16 лет), Гватемалы (12-18 лет), Великобрита-
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нии (13-18 лет), Гондураса (12-18 лет), Италии (14-16 лет), Румынии 

(15-18 лет), Сальвадора (14-18 лет), Франции (15-18 лет), Чехии (15-

18 лет), Швеции (15-18 лет) и ряда других стран. 

Интерес с точки зрения заимствования в российское законода-

тельство вызывает закрепление в качестве квалифицированного со-

става в уголовном законодательстве Англии, Франции и Израиля 

преступных посягательств на половую неприкосновенность детей, 

совершенных родителями, иными членами семьи, опекунами и дру-

гими лицами, на которых возложена обязанность по воспитанию и 

осуществлению надзора за детьми либо от которых ребенок нахо-

дится в служебной или иной зависимости. При этом положительно 

воспринимается законодательный опыт Израиля, где в качестве 

члена семьи, несущего повышенную степень ответственности, вы-

ступает не состоящий в официальных супружеских отношениях со-

житель родителя потерпевшего. 

Сексуальные посягательства в отношении лиц подросткового 

возраста обладают наименьшей общественной опасностью, так как 

значительная часть из них происходит с осознанного согласия по-

терпевшей стороны, однако по современному российскому законо-

дательству это также квалифицируется как преступление. С этой 

точки зрения, данный состав является самым проблемным в плане 

правового регулирования. 

Также дадим портрет среднестатистического педофила: 

- безусловно преступник, совершивший преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, является лицом 

мужского пола, конечно встречаются исключения, но крайне редко, 

практически невозможно найти уголовные дела данного характера, 

где преступником является лицо женского пола; 

- возраст педофила по данным исследования может быть раз-

личным, но преимущественно встречаются лица мужского пола 

старше 50 лет; 

- 40% осужденных за насильственные преступления сексуаль-

ного характера в той или иной степени страдают психическими рас-

стройствами; 

- семейное положение преступников различное – они могут 

быть как хорошими семьянинами (со слов родственников), так и не 

иметь семьи; 
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- социальный статус преступников, совершивших данные пре-

ступления различный – это могут быть известные обеспеченные и 

неблагополучные в материальном плане люди; 

- на момент совершения преступления большинство преступ-

ников находилось в состоянии алкогольного опьянения. 

Таким образом, что у среднестатистического педофила нет оп-

ределенного социального статуса, преступниками могут быть лица 

разных профессий, семейные и несемейные, различного возраста, 

страдающие психическими расстройствами и признанные вменяе-

мыми, то есть портрет среднестатистического педофила неоднооб-

разен. 

Предлагается ввести обязательное участие в судах законных 

представителей несовершеннолетних жертв половых преступлений, 

представителей аппарата Уполномоченного по правам ребенка, а 

также обосновываются изменения в УПК РФ с выделением отдель-

ной главы, регламентирующей порядок производства по уголовным 

делам, где жертвами стали несовершеннолетние. 

Особое внимание уделяется созданию реабилитационных цен-

тров для несовершеннолетних, ставших жертвами насилия, а также 

Единого телефона доверия для детей, куда несовершеннолетние мо-

гут обратиться в сложных жизненных ситуациях за помощью и 

поддержкой, получить необходимую правовую, психологическую 

помощь в случае нарушения их прав, в том числе и в ситуациях сек-

суального и иного преступного посягательства на них. 

В Российской Федерации в целях предупреждения преступле-

ний против половой неприкосновенности несовершеннолетних в 

большей мере предлагаются и применяются меры общесоциального 

характера, а не специальные криминологические меры. Среди спе-

циальных криминологических мер можно отметить только админи-

стративный надзор, реализуемый в рамках Федерального закона РФ 

«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы». 

Упущением правоприменителя следует считать отсутствие за-

конодательно закрепленного в уголовном праве определения «ма-

лолетнее лицо». Малолетний возраст служит одной из причин при-

знания беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) от 

преступных посягательств сексуального характера, с чем соглаша-

ется и теория, и практика. Данный вопрос имеет принципиальное 
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значение, так как даже при наличии невынужденного согласия ма-

лолетнего лица на половой контакт содеянное все равно признается 

изнасилованием или насильственным действием сексуального ха-

рактера. Такое согласие не имеет юридического значения, так как 

исходит от лица, не способного в полной мере понимать характер и 

значение совершенных с ним действий. В случае если согласие на 

совершение в отношении себя каких-либо сексуальных манипуля-

ций дает несовершеннолетнее лицо, не относящееся к категории 

малолетнего, составы рассматриваемых преступлений отсутствуют. 

Следовательно, для правильной квалификации рассматриваемых 

преступлений возникает необходимость определить, кто же отно-

сится к категории малолетних, тем более что уголовный закон тако-

го понятия не содержит и не раскрывает его. Таким образом, по на-

шему мнению, под малолетним в уголовном праве следует пони-

мать лицо, не достигшее возраста 12 лет, а лицо, не достигшее воз-

раста 16 лет, обозначать как «подростка». 

Как видно из содержания большинства предлагаемых в на-

стоящей статье новаций, они не могут быть реализованы в рамках 

официального (судебного) и научного (доктринального) толкова-

ния. Требуется системная реконструкция не только норм об уголов-

ной ответственности за половые преступления, но и всего УК РФ, 

включая его Общую часть. Эта фундаментальная задача может быть 

решена лишь в рамках новой кодификации российского уголовного 

законодательства, к которой один из авторов, наряду с другими 

специалистами, призывает второе десятилетие. 

Представляется интересным предложение Следственного Ко-

митета РФ о закреплении на законодательном уровне обязанности 

медицинских учреждений, производящих аборты у несовершенно-

летних, беременность у которых наступила до достижения шестна-

дцатилетнего возраста, изымать образцы фетальной ткани и ставить 

на ДНК-учет полученный из этого биологического материала гено-

код мужчины. Такая база ДНК-профилей призвана способствовать 

предупреждению преступлений против половой неприкосновенно-

сти, а также устанавливать лиц, совершивших насильственные по-

ловые преступления в условиях неочевидности. 

В качестве мер профилактического воздействия можно исполь-

зовать наряду с созданием единой электронной базы лиц, подвер-

гавшихся уголовному преследованию за совершение преступлений 
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против половой неприкосновенности, меры психокоррекционного 

воздействия, профилактические беседы, наблюдение и контроль со 

стороны специалистов - психологов, сексопатологов, психиатров, 

наркологов; прохождение программы социально-психологической 

реабилитации. Необходимо создание информационных служб, по-

зволяющих как по телефону, так и посредством сети Интернет пре-

доставлять консультации в случае обращения детей - потенциаль-

ных жертв сексуальных домогательств, а также их родственников, 

знакомых; оказывать им помощь и поддержку; в случае необходи-

мости передавать соответствующие сведения в органы, осуществ-

ляющие расследование дел данной категории. При этом следует 

иметь в виду, что жертвами сексуальных домогательств зачастую 

бывают социально неблагополучные дети. 
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Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances 

and counter him in the Russian Federation 

 and the People's Republic of China 

 
The global scale of the spread of narcotic drugs and psychotropic substances are 

increasing every year. The legislation of different countries, are fighting against drugs, 

introducing in their law practices to accelerate malignant disease that each year, the use 

of young people increases. The paper presents a number of bills to counter drugs in the 

People's Republic of China and the Russian Federation. 

Keywords: Countering, narcotic drugs, psychotropic substances, drug crime, resot-

sializatsii. 

 

Молодежь в XXI века, все более уязвимы психологически, лег-

ко подаются уговорам, если не уговоры, то невнимательность в 

ночных заведениях. Большинство молодежи, не обращаются за по-

мощью в реабилитационные заведения по борьбе с наркотической 

зависимостью, считая, что, справятся самостоятельно. 

Изучив законодательство обоих стран по борьбе с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ в Китай-

ской Народной Республики и Российской Федерации. Можно срав-

нить методы борьбы и провести анализ. 

В Российской Федерации в 2015 году органами наркоконтроля 

пресечено более 76,6 тысячи наркопреступлений, при этом 85 % 

выявленных преступлений относятся к категории тяжких и особо 

тяжких[2; с 1]. 

Ежегодно увеличивается число лиц, привлекаемых к уголовной 

ответственности за совершение преступлений в организованных 

формах (организаторов наркобизнеса). Так, в 2015 году за преступ-

ления данной категории привлечено 10 тыс. человек, что на 14% 

больше чем в 2014 году. В рамках работы по ликвидации инфра-

структуры трансграничных поставок и дистрибуции наркотиков 

пресечено 10,6 тыс. фактов оптовых поставок наркотиков. Перехва-

тив за истекший год 91% поставок наркотиков в оптовых партиях от 

общего результата правоохранительных органов, ФСКН России 

предотвращено попадание на теневой потребительский рынок стра-

ны 21 т наркотиков, что в розничных ценах составляет 114 млрд. 

рублей. 

Одной из основных угроз государственной и общественной 

безопасности является деятельность преступных организаций и 

группировок, в том числе транснациональных, связанная с незакон-
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ным оборотом наркотиков, что, в частности, определено Стратегией 

национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

683. 

В настоящее время в России число лиц с разной степенью пе-

риодичности потребляющих наркотики, насчитывает 7,3 млн. чело-

век. Это существенно ниже оценок двухлетней давности, согласно 

которым наркопотребителей было около 8,5 млн. Однако показа-

тель по-прежнему поражает своей масштабностью. 

Создание в Российской Федерации эффективно действующей 

национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализа-

ции позволит не только добиться существенного снижения спроса 

на наркотики, но и решит актуальную задачу защиты населения 

страны от асоциального и криминального поведения наркопотреби-

телей, уменьшит уровень преступности. 

B рамках подпрогpаммы 3 определены задачи формирования 

национальной системы реабилитации на принципах государствен-

но-частного партнерства. Результатом реализации подпрогpаммы 

должно стать создание условий для увеличения до 150 тыс., еже-

годно к 2020 году, числа лиц, включенных в программы комплекс-

ной реабилитации и ресоциализации. 

Введение в действие системы реабилитации наркопотребителей 

на федеральном уровне способно придать необходимое ускорение и 

кратно повысить потенциал реализуемых и готовых к реализации 

программ реабилитации наркопотребителей в субъектах Российской 

Федерации. 

С учетом изложенного существует объективная необходимость 

увеличить предельные объемы расходов на реализацию государст-

венной программы Российской Федерации «Противодействие неза-

конному обороту наркотиков» в целях дополнительного финанси-

рования мероприятий по комплексной реабилитации и ресоциали-

зации наркопотребителей. 

Реализация данных мер позволит качественно улучшить нарко-

ситуацию в стране и существенно снизить уровень социальной на-

пряженности в обществе. 

Что касается, Китайской Народной Республики в борьбе с не-

законным оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ, в рамках Организации Объединенной Нации и ратификации 
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Конвенций, регулирующих деятельность по противодействию нар-

котиков борется активно право применяясвои ужесточенные нака-

зания по УК КНР за контрабанду и распространение наркотиков и 

психотропных веществ. 

На 31-м заседании ПК ВСНП десятого созыва 29 декабря 

2007 г. принят Закон КНР «О запрещении наркотиков». Согласно 

его положениям, борьба с наркотиками признается «совместной от-

ветственностью всего общества». «Государственные органы, обще-

ственные коллективы, производственные единицы, а также иные 

организации и граждане обязаны в соответствии с положениями на-

стоящего Закона и иных законов осуществлять функции и обязан-

ности по запрету наркотиков» (ст. 3). 

Китайским законодательством предусматривается: льготная 

налоговая политика в отношении тех, кто участвует в борьбе с нар-

котиками (ст. 7); поощряются заявления граждан о совершаемых 

наркопреступлениях и при этом обеспечивается их безопасность и 

материальное стимулирование (ст. 9);государство осуществляет 

особую систему контроля над оборотом наркотических и психо-

тропных веществ (ст. 21); делается особый упор на контроль со сто-

роны органов общественной безопасности за увеселительными мес-

тами отдыха граждан (ст. 27); осуществляется система принуди-

тельного лечения наркозависимых граждан (ст. 31). Рядом россий-

ских ученых в своих работах отмечается важность данного закона 

для правоохранительной системы КНР [3; с 2]. 

Кроме приведенных выше УК КНР и Закона КНР 

«О запрещении наркотиков» в правовой системе страны приняты и 

успешно действуют некоторые другие локальные акты правотвор-

чества, регулирующую исследуемую проблематику. К основным из 

них следует отнести: 

1. Принятые Государственным советом КНР 22 июня 2011 г. 

«Правила лечения от наркомании», состоящие из 7 глав (46 статей). 

Данный подзаконный документ своими положениями дополняет 

Закон КНР «О запрещении наркотиков» и регламентирует добро-

вольный, принудительный порядок лечения наркозависимых лиц в 

специальных лицензированных медицинских учреждениях Китая. 

2. Принятые Государственным советом 17 августа 2005 г. 

«Правила управления химическими препаратами, из которых легко 

изготавливаются наркотики», включающие 8 глав (45 статей). По-
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ложения этого нормативного документа посвящены регулированию 

оборота химических препаратов, из которых возможно в обычных 

условиях изготовить наркотическое средство, а также порядок ли-

цензирования организаций, хозяйствующих в данной сфере. 

3. Обнародованное в июле 2014 г. Центральным комитетом 

Коммунистической партии Китая и Государственным советом КНР 

«Мнение об усилении работы по борьбе с наркотиками». 

Тем не менее нормативно-правовая база китайского государст-

ва, регламентирующая борьбу с наркотиками, все еще находится на 

стадии своего становления. Несмотря на действующий Уголовный 

кодекс, предусматривающий суровые меры ответственности за пре-

ступления в сфере незаконного оборота наркотиков (вплоть до 

смертной казни), детали борьбы с этим злом законодательно отре-

гулированы слабо. С одной стороны, правоохранитель не связан «по 

рукам и ногам» жестким материальным и процедурным правом при 

проведении практической работы по противодействию наркобизне-

су. С другой — присутствует недостаточная профилактическая ра-

бота, информационное сопровождение угрозы наркомании для 

безопасности государства, чему должны быть посвящены положе-

ния отдельных актов правотворчества. 

В то же время российской правоохранительной системе, отече-

ственной науке и законодателю есть чему поучиться у наших ки-

тайских коллег. Так, например, в Китае широко применяется инсти-

тут уголовной ответственности юридических лиц [4; с. 3], как это 

имеет место и во многих других странах [5; с. 4], от чего в свое 

время отказался отечественный законодатель. 

Многие российские ученые не только неоднократно подтвер-

ждали необходимость в ее существовании для правовой системы 

России, но и делают прогнозы о неизбежности введения в перспек-

тиве такой ответственности [6; с. 5]. 

Решимость китайских властей в борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков и злоупотреблением ими, несомненно, приведет к по-

ложительным результатам. Будущее страны также, не в последнюю 

очередь зависит и от успешности работы правоохранительной сис-

темы КНР в сфере борьбы с наркотиками. В этом важном деле Рос-

сия и Китай должны объединить совместные усилия и осуществлять 

более тесное сотрудничество на благо народов, двух государств и 

всего мира. 
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Как любое другое социальное явление, преступность, в том 

числе и условно осужденных несовершеннолетних, обладает не 

только объективное выражение, но и внутреннее, то есть субъек-

тивное содержание. Именно вследствие этого визуализация о ней 

будет являться неполной, если не задержаться на этом более кон-

кретно на внутренней характеристике, т.е. на тех нравах, которые 

главенствуют в сфере условно осужденных несовершеннолетних, 

неоднократно переступивших закон. 

Чтобы определить криминологическую характеристику лично-

сти условно осужденных несовершеннолетних нужно усмотреть ус-

ловия формирования их личности. Личность подростков располага-

ется в процессе взрывного развития, в характерных условиях разви-
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тия сферы функционирования, когда определенная суть в ее уста-

новлении отводится семье, школе, коллективу. В преступности не-

совершеннолетних неравномерно прослеживаются «издержки вос-

питания», свидетельствующие о неблагоприятных условиях жизни 

лиц в возрасте до 18 лет (отрицательный пример родителей, их низ-

кий культурный уровень, отсутствие необходимых навыков воспи-

тания, утрата интереса к учебе, трудовой деятельности, пристрастие 

к алкогольным напиткам, праздное времяпровождение, дефекты 

правосознания личности и т.п.)». Процесс формирования личности 

принято рассматривать как ее социализацию, т. е. процесс наделе-

ния личности общественными свойствами, выбора жизненных пу-

тей, установления социальных связей, формирования самосознания 

и системы социальной ориентации, вхождения в социальную среду, 

приспособления к ней, освоения определенных социальных ролей и 

функций [6]. Возникают и закрепляются типичные реакции на воз-

никающие жизненные ситуации, наиболее характерные для данного 

человека предпочтения. В педагогике под социализацией понимают 

не только процесс, но и результат усвоения и последующего актив-

ного воспроизводства индивидом социального опыта [8]. 

В статистике Судебного департамента Верховного Суда РФ 

данных о социальной и демографической характеристике отдельно 

по условно осужденным несовершеннолетним нет. Исходя из того, 

что доля условно осужденных несовершеннолетних, вновь совер-

шивших преступление, в общей массе, осужденных в возрасте до 18 

лет с неснятой непогашенной судимостью составляет в среднем 

72%, а в некоторые годы превышала 80%, нам представляется воз-

можным дать социально-демографическую характеристику несо-

вершеннолетних, осужденных за совершение преступления в пери-

од испытательного срока условного осуждения, опираясь на данные 

по характеристике всех осужденных несовершеннолетних с несня-

той и непогашенной судимостью [9]. Естественно, при такой соци-

ально-демографической характеристике вероятна некоторая по-

грешность, но она, видимо, не будет столь существенной и не отра-

зится на выявлении основных тенденций социально-

демографической характеристики условно осужденных несовер-

шеннолетних [5].  

Ученые Ю. М. Антонян, А. Б. Сахаров, М. М. Бабаев,                  

Т. Н. Волкова, В. И. Игнатенко, В. А. Серебрякова и другие учен-
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ные  связывают огромную количественную разницу между условно 

осужденными юношами и девушками главным образом с психиче-

скими и психологическими особенностями пола, с различием инте-

ресов, поведения, воспитания мальчиков и девочек, с большей ак-

тивностью, предприимчивостью, решительностью юношей, не-

сдержанностью и другими общехарактериологическими свойствами 

лиц мужского пола, проявляющимися в определенных жизненных 

ситуациях, в том числе в антиобщественных поступках и преступ-

лениях. Юноши в силу иных потребностей и интересов, иной сферы 

воспитания, иной реакции на воспитательное воздействия и т.д. 

значительно чаще попадают в предкриминальные ситуации и слож-

нее выходят из них. Среди мальчиков выше процент безнадзорных, 

они легче попадают под дурное влияние, более склонны к употреб-

лению алкоголя". Мужскому полу приписывается и большая склон-

ность к агрессии и физическому насилию, в то время как женщины 

чаще и успешнее прибегают к его психическому варианту. По мне-

нию психолога Н. М. Платоновой, более высокая агрессивность 

мужчин обусловлена влиянием половых хромосом и гормонов. В 

крови мужчин в десять раз больше тестостерона, который обуслав-

ливает не только вторичные половые признаки, но и спонтанную 

агрессивность, а также склонность к доминированию [8]. Думается, 

что одними лишь биологическими особенностями без учета соци-

альных условий, в которых находятся юноши, объяснить большую 

их предрасположенность к преступному поведению нельзя. 

Более трех четвертей условно осужденных несовершеннолет-

них, повторно совершивших преступление - это несовершеннолет-

ние от 16 до 18 лет, что в какой-то мере свидетельствует о некото-

рой их повышенной криминальности, а также о том, что, будучи ус-

ловно осужденными в 14-15 лет, многие повторно совершают пре-

ступление уже в 16 и 17 лет. Криминальная направленность лично-

сти некоторых несовершеннолетних начинает формироваться 

раньше достижения ими четырнадцатилетнего возраста. 
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Профилактика незаконных рубок лесных насаждений 

(на примере Республики Бурятия) 

 
Обширные запасы лесных ресурсов, которые занимают 76,9% всей террито-

рии Республики Бурятия, являются огромной сырьевой базой для развития лесного 

хозяйства, лесопромышленного комплекса и экономики региона в целом. При этом 

за последние несколько лет прослеживается устойчивая тенденция увеличения по-

казателей незаконных рубок лесных насаждений, причиняющих колоссальный 

экономический и невосполнимый экологический ущерб. В статье рассматриваются 

меры по профилактике нарушений лесного законодательства, совершенствование 

которых на сегодняшний день становится все более значимым и актуальным. 

Ключевые слова: незаконная рубка, лесные насаждения, профилактика неза-

конных рубок, предупреждение преступности. 
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Extensive forest resources, which is 76,9% of the territory of the Republic of Bu-

ryatia are a huge source of raw materials for forestry development, forestry industry and 

the regional economy as a whole. However, over the last few years there was a steady 

tendency of increase in illegal logging of forest plantations, causing huge irreparable 

economic and environmental damage. The article deals with measures that prevent viola-

tions of forest legislation, improvement of which is today becoming a more important 

and relevant. 

Keywords: illegal logging, forest plantations, illegal logging prevention, crime pre-
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Вопросы предупреждения преступности должны находиться в 

центре внимания общества и государства. Предупреждение пре-

ступности может и должно планироваться. Однако планы должны 

носить не декларативный характер, а конкретный, с учетом матери-

mailto:endonovar@mail.ru
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ально-технического и кадрового обеспечения правоохранительной 

системы [1]. 

Социальная ценность предупреждения преступности определя-

ется рядом существенных обстоятельств. Оно представляет собой 

наиболее действенный путь борьбы с преступностью, прежде всего 

потому, что обеспечивает выявление и устранение (нейтрализацию, 

блокирование) ее корней и истоков. В значительной мере это упре-

ждение самой возможности совершения преступлений. В процессе 

предупреждения криминогенные факторы могут подвергаться на-

правленному и ненаправленному воздействию тогда, когда они еще 

не набрали силы, находятся в зародышевом состоянии и поэтому 

легче поддаются устранению. Наряду с этим, арсенал средств пре-

дупреждения преступности позволяет прерывать замышляемую или 

уже начатую преступную деятельность, не допускать наступления 

вредных последствий посягательств на общественные отношения. 

[2; c. 3]. 

В целях профилактики нарушений и обеспечения соблюдения 

требований действующего законодательства РФ в Республиканском 

агентстве лесного хозяйства созданы две межведомственные рабо-

чие группы, действующие на постоянной основе. Одна занимается 

вопросами незаконного оборота древесины, другая — вопросами 

охраны лесов от пожаров. В первую группу входят не только пред-

ставители контролирующих и правоохранительных органов, но и 

работники лесного хозяйства и таможни, которые занимаются орга-

низацией и проведением совместных оперативно-

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений лесного законодательства в за-

крепленных за ними сферах деятельности по охране лесов от неза-

конных рубок, обмениваются при этом опытом работы, методиче-

скими рекомендациями, нормативно-правовыми актами, а также 

информацией, представляющей взаимный интерес. Данные меро-

приятия проводятся во всех районах Бурятии на основании совме-

стных согласованных планов работы, графиков патрулирования. 

Для реализации мероприятий, предусмотренных государственной 

программой Республики Бурятия «Развитие лесного хозяйства на 

2013-2017 годы и на период до 2020 года» необходимо принять сис-

тему мер по противодействию незаконным рубкам лесных насажде-

ний таких как: 
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 внесение соответствующих дополнений и изменений в зако-

ны, в иные нормативно-правовые акты Республики Бурятия и нор-

мативные акты, принятые в рамках федеральных программ и пла-

нов по предотвращению незаконных рубок и нелегального оборота 

древесины; 

 внедрение и разработка Республиканской автоматизирован-

ной информационной системы контроля движения лесных ресурсов 

(АИС КДЛР РБ) для осуществления контроля с момента вырубки 

древесины до экспорта; 

 организация на постоянной основе межведомственного 

взаимодействия по профилактике незаконных рубок и пресечению 

нарушений лесного законодательства, а также проведение плановых 

и внеплановых проверок с патрулированием лесной охраны совме-

стно с представителями МВД по РБ и прокуратуры РБ; 

 внедрение и использование современных технологий и ме-

ханизмов по их предотвращению, таких как дистанционный косми-

ческий мониторинг, камеры видеонаблюдения и многофункцио-

нальные программные комплексы на базе беспилотных летательных 

аппаратов; 

 проверка использования древесины по целевому назначе-

нию, выписанной для нужд местного населения по договорам куп-

ли-продажи лесных насаждений; 

 проведение информирования и широкомасштабного разъяс-

нения общественности по профилактике незаконных рубок лесных 

насаждений, обеспечение открытости данных о деятельности по ох-

ране лесов и освещение в средствах массовой информации наиболее 

важных моментов, связанных с нарушениями лесного законода-

тельства; совершенствование форм и методов правового экологиче-

ского воспитания населения; 

 побуждение к добровольному отказу от завершения начатых 

преступлений, затрудненного в силу повышенной латентности дан-

ного преступления; 

 повышение эффективности мер, направленных на побужде-

ние лиц, совершивших незаконные рубки, либо склонных к совер-

шению незаконных рубок лесных насаждений к деятельному рас-

каянию; использование средств индивидуальной профилактики в 

отношении лиц, привлекаемых к административной ответственно-

сти за незаконные рубки лесных насаждений. 
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В 2015 году в рамках осуществления федерального государст-

венного лесного надзора, пожарного надзора в лесах проведено 

10448 (за аналогичный период прошлого года - 10009) проверок с 

составлением актов. По результатам проведенных мероприятий вы-

явлено 2484 нарушения. Раскрываемость составила 87,1%. Сумма 

наложенных штрафов составила более 5,8 миллионов рублей. По 

состоянию на 31 декабря 2015 году на территории Республики за-

фиксировано 1214 случаев незаконной рубки, объем незаконно вы-

рубленной древесины составил 27,6 тыс. куб.м. Ущерб, причинен-

ный лесным насаждениям, составил более 216 млн. рублей. К адми-

нистративной ответственности привлечено 1329 лиц, к уголовной 

ответственности по ст. 260 УК РФ привлечен 331 человек. В 2015 

году Республиканским агентством лесного хозяйства проанализи-

рованы причины и факторы, обуславливающие состояние и различ-

ные формы проявления нелегального лесопользования за 2013-2014 

год. По результатам анализа были приняты соответствующие меры. 

В частности, увеличено количество рейдов. В 2015 году проведено 

на 33,7% (4219 рейда) больше чем в 2014 году (3154 рейда). Коли-

чество всех проверок, осуществляемых в рамках осуществления фе-

дерального государственного лесного надзора, федерального по-

жарного надзора, увеличилось на 4,3% по отношению к 2014 году. 

[3]. 

В 2015 году на телефон доверия Республиканского агентства 

лесного хозяйства от граждан поступило свыше 100 звонков с со-

общением о незаконных рубках, по каждому случаю была проведе-

на проверка с выездом на места, материалы переданы в органы 

внутренних дел. При этом в 2014 году в ходе операции было выяв-

лено 1102 случая незаконной заготовки древесины. Объем незакон-

ной вырубки леса составил более 26 тыс. куб.м. Сумма наложенных 

штрафов составила 277,5 тыс. рублей. К административной ответст-

венности привлечено 87 лиц. В суд направленно 698 уголовных дел. 

Анализ ситуации за последние 2 года свидетельствует об увеличе-

нии числа преступлений за незаконную рубку лесных насаждений и 

показывает о необходимости усиления координированной деятель-

ности природоохранных и правоохранительных структур, а также 

принятия ими более согласованных действий по профилактике и 

пресечению таких правонарушений. 
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На сегодняшний день ряд регионов РФ уже накопили положи-

тельный опыт привлечения общественности к охране лесов, апро-

бировали наиболее действенные формы взаимодействия и уже по-

лучают позитивные результаты. В Бурятии проводится работа по 

привлечению к охране лесов населения в возрасте от 18 лет и выше, 

а также разработан «Порядок осуществления деятельности общест-

венных помощников лесничего» для привлечения, в дальнейшем, 

подростков (студентов училищ, колледжей, членов школьных лес-

ничеств) к оказанию содействия. К тому же разработано соглаше-

ние о взаимодействии Республиканского агентства лесного хозяйст-

ва и Окружного казачьего общества Республики Бурятия «Верхне-

удинское», Забайкальского казачьего общества при осуществлении 

мероприятий по охране лесов от нарушений лесного законодатель-

ства и профилактических мероприятий на территории лесного фон-

да Республики Бурятия и проводится патрулирование лесов совме-

стно с Гослесслужбой Забайкальского края. 
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Современные проблемы борьбы с преступлениями,  

связанных с незаконным оборотом наркотиков 

 
Распространение наркотиков – это одна из сложнейших проблем современно-

сти, касающейся всех людей, живущих на планете Земля, независимо от цвета ко-

жи, национальности, вероисповедания, социального положения и материального 

состояния. Наркотики проникают сквозь любые заградительные барьеры, тамо-

женные и пограничные посты, пересекая границы государств, отвоевывая все 

больше территории, втягивая новые жертвы. В оборот современных людей вошли 

и уже стали привычными такие словосочетания, как «наркобеда», «наркоопас-

ность», «наркоагрессия», «наркоэкспансия», «наркобизнес», «наркоотрасль», «нар-

коэпидемия», «наркооружие», «наркотеррор» и даже – «нарковойна». В статье ав-

тором показано историческое развитие государственной антинаркотической поли-

тики, предлагается система мер юорьбы и профилактика наркотизации населения. 

Ключевые слова: наркопреступность, наркотики, мониторинг, криминологи-

ческие детерминанты, незаконный оборот, наркопреступления, антинаркотическая 

тактика. 
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Current problems in the fight against crimes 

 related to drug trafficking 

 
Distribution of drugs - this is one of the most complex problems of today, concern-

ing all the people living on planet Earth, regardless of skin color, nationality, religion, 

social status and financial condition. Drugs penetrate through all the barriers, customs 

and border posts, crossing national borders, conquering more and more territory, drawing 

a new victim. The turnover of modern humans entered and has become common such 

phrases as "narkobeda," "narco danger", "drug aggression," "narco-expansion", "drug 
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trafficking", "narkootrasl", "drug epidemic", "narkooruzhie", "narkoterror" and even - 

"drug war." In the article the author shows the historical development of the state anti-

drug policy, a system yuorby measures and prevention of drug addiction population. 

Keywords: drug crime, drugs, monitoring, criminological determinants trafficking, 

drug-related crimes, anti-drug strategy. 

 

Наркомания и наркопреступность относятся в настоящее время 

к числу глобальных и крайне опасных социальных проблем, кото-

рые ставят под угрозу здоровье и саму жизнь человечества. Про-

блема противодействия незаконному обороту наркотических 

средств, крайне сложная, многоплановая и многоуровневая, имею-

щая свою историю развития, успехи, промахи и ошибки в организа-

ции профилактики, во все времена приковывает пристальное вни-

мание ученых и практиков. В связи с созданием Федеральной служ-

бы по контролю за оборотом наркотиков в России стала формиро-

ваться современная государственная политика в области борьбы с 

наркотиками. Но в этой политике требуется многое осмыслить и 

проанализировать, что не так легко сделать из-за систематического 

появления новых видов наркотиков, транснационализации этого 

вида преступности, а также из-за различных подходов к пониманию 

проблемы борьбы в целом как на федеральном, так и региональном 

уровне [2].  

Самое страшное от употребления наркотиков - это серьезные 

нарушения психики, вплоть до тяжелых психических расстройств, 

схожих с шизофренией. Кроме воздействия на психику поражается 

и сердечно-сосудистая система. Человек может умереть от останов-

ки дыхания. К тому же в мире постоянно синтезируются все новые 

и новые виды (ежегодно - до 150) наркотиков. А их производители 

намешивают в состав смертельно опасные нейротоксичные ядови-

тые вещества. И главная их цель - молодежь.  

В 2015 г. в Республике Бурятия по сравнению с 2013 г. количе-

ство наркопреступлений увеличилось на 44,6%. В Улан-Удэ со-

трудниками ФСКН по Бурятии выявлено 1031 преступление в сфе-

ре незаконного оборота наркотиков. Всего было выявлено 23 пре-

ступления по фактам содержания наркопритонов. В 2015 г. на тер-

ритории города наркопреступления совершили 786 человек, в том 

числе 16 несовершеннолетних. Всего в прошлом году в столице 

Республики Бурятия было изъято 154,8 килограммов наркотических 

средств, в том числе 52,9 грамма синтетических наркотиков [4].  
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Большим спросом пользуется у наркоманов и дезоморфимн. В 

Улан-Удэ известны некоторые аптеки, где без труда можно купить 

запрещенные к свободной продаже препараты. Особенно тревожит 

тот факт, что преступлений, связанных с синтетическими наркоти-

ками, становится все больше. Только за прошлый год было выявле-

но 24 таких преступления. Для сравнения: в 2014 г. таковых было 3, 

в 2013-м - 1. Как видим, рост значительный. Но и работа службы 

наркоконтроля с каждым годом усиливается. Сотрудники исполь-

зуют и находят все новые формы борьбы с различными видами нар-

котиков. К примеру, вещества активно распространяются через сеть 

Интернет. Есть очень действенный механизм блокирования сайтов 

и страниц в социальных сетях через сайт Роскомнадзора. Так, каж-

дый год более 10 тысяч сайтов блокируется по России, в том числе 

и в Республике Бурятия [4].  

В современных условиях главной должна стать проблема пере-

ключения борьбы с последствиями, которые заключаются в лечении 

заболеваний наркоманией и привлечение к уголовной ответствен-

ности за наркопреступления, на раннюю профилактику, то есть 

приоритетное направление государственной политики следует на-

целить на уменьшение спроса на наркотики. Ведь именно спрос ро-

ждает предложение.  

Вторая проблема в том, что очень мало универсальных специа-

листов, которые бы одновременно полно и в системе обладали все-

сторонними знаниями в области медицины, юриспруденции, психо-

логии, социологии, необходимыми для глубокого понимания всех 

разновидностей заболеваний наркоманией, механизма наркотиза-

ции разных групп населения, криминологические детерминанты 

наркотизма и связанных с ними других негативных социальных яв-

лений [4].  

Если раньше совместно с Минздравом проводилось только ме-

дицинское тестирование, то с прошлого года появилась федераль-

ная установка по проведению социально- психологического тести-

рования, требующая более тесного взаимодействия для эффектив-

ной работы в этом направлении. В Бурятии уже создана межведом-

ственная группа, в которую входят эксперты различных организа-

ций, как государственных, так и частных.  

Таким образом, подводя итог, предлагается разработать эффек-

тивную и действенную стратегию борьбы с наркопреступностью и 
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антинаркотическую тактику в современный период. Важно провес-

ти всесторонний и объективный мониторинг характеристики всех 

показателей, определяющих заболевание наркоманией и проявление 

криминального наркотизма. Ведь решение задачи снижения спроса 

на наркотики невозможно без создания единой системы мониторин-

га наркоситуации, в которой основной целью будет получение ин-

формации об определении масштабов, выявление, прогнозирование 

и оценка уровня угроз и принятие необходимых управленческих 

решений по снижению уровня незаконного употребления наркоти-

ков [2]. Основной целью осуществления государственного монито-

ринга наркоситуации в России является получение информации, по-

зволяющей производить: 1. определение масштабов распростране-

ния наркотизацию в стране с учетом латентных характеристик, вы-

явление и прогнозирование негативных последствий  2. принятие 

необходимых управленческих решений по снижению уровня неза-

конного употребления наркотиков  3. оценку эффективности прово-

димой политики и формирование предложений по еѐ повышению.  

Следует отметить, что эта стратегия должна базироваться на 

создании организационных структур представляющей собой центры 

мониторинга с единой системой сбора, обработки и обобщения ин-

формации.  

Справедливо отмечает А. И. Долгова, что следует учитывать, 

что при анализе преступности и более широкого-криминально си-

туации, важны не только методики, с помощью которых получают 

данные, но и методики обобщения, оценки таких данных. 

А также предлагается проводить активную уголовную полити-

ку среди несовершеннолетних, потому что именно среди несовер-

шеннолетних активно распространяется этот наркотик. Печальная 

статистика употребления подростками наркотиков в последние го-

ды неуклонно растет. Чаще в руки детям попадают так называемые 

«спайсы», «миксы» или курительные смеси. Одни запрещают, но на 

чѐрном рынке тут же появляются новые аналоги. Необходимо жес-

токое сокращение незаконного оборота наркотических и психо-

тропных веществ. 
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Author conducted a comparative legal analysis of the methods of fight against cor-

ruption in China and Russia. There the Chinese criminal code and responsibility for 

crimes of corruption were studied. Also countermeasures and crime corruption preven-

tion methods were considered.  

Keywords: corruption, responsibility, state employees, countermeasures, preven-

tion.  

 

Коррупция признается одним из самых глобальных и опасных 

уголовно наказуемых преступлений во многих странах мира. В Рос-

сии и Китае борьба с коррупцией является одной из важнейших 

проблем современных государств. Согласно данным рейтинга стран 

по уровню коррупции 2015 г. Китай занимает 100 место, а Россия 

136 место [4]. Благодаря решению принятого на съезде коммуни-

стических партий КНР в 2012 году, взят новый антикоррупционный 

курс, проводимый в стране под лозунгом «одной рукой бить тигров 

и давить мух» [5]. Данный лозунг означает выявлять коррупционе-

ров как на высшем уровне, так и на местах. По данным СМИ 

BBC News, Коммунистическая партия Китая за прошедший год 

привлекла к ответственности 300 тысяч чиновников за коррупцию. 

Две трети из них подверглись «легкому наказанию», в частности, 

некоторые были отправлены в отставку. Около 80 тысяч наказаны 

более жестко. 

Одна из основных ролей по борьбе с коррупцией принадлежит 

Уголовному кодексу КНР, в котором имеется целая глава, под на-

званием «Коррупция и взяточничество». Согласно ст. 382 УК КНР, 

под коррупцией понимается «присвоение, воровство, получение 

мошенническим путем или незаконное завладение иными способа-

ми государственным имуществом лицами, которым государствен-

ными органами, государственными компаниям, предприятиями, ор-

ганизациями, народными объединениями поручено управление и 

хозяйственное распоряжение государственным имуществом, с ис-

пользованием своих служебных преимуществ».   

В России понятие коррупции регламентировано в ФЗ от 

25.12.2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", согласно 

которому коррупция – это злоупотребление служебным положени-

ем, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физиче-

ским лицом своего должностного положения вопреки законным ин-

тересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 
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денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного ха-

рактера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 

либо незаконное предоставление такой выгоды  указанному лицу 

другими физическими лицами, а также от имени или в интересах 

юридического лица [1]. 

Помимо Уголовного кодекса мерами противодействия корруп-

ции в Китае являются:  

- создание в 2007 году, комиссии по проверке дисциплины в 

структуре КПК, судебных и прокурорских органов, а также Нацио-

нального бюро по предупреждению коррупции; 

- назначение смертной казни за совершение преступления кор-

рупционной направленности; 

- обнародование в 2011 г. Белой книги «Усилия Китая по борь-

бе с коррупцией и формированию неподкупного партийного и пра-

вительственного аппарата»; 

- проведение в 2014-2015 гг. программ «Охота на лис» в ходе 

которой были задержаны подозреваемые в совершении экономиче-

ских преступлений. 

В ст. 383 УК КНР индивидуальная коррупция в размере свыше 

100 тыс. юаней, наказывается лишением свободы на срок свыше 10 

лет или бессрочным лишением свободы с конфискацией имущества 

или без таковой; при особо отягчающих обстоятельствах, наказыва-

ется смертной казнью и конфискацией имущества; индивидуальная 

коррупция в размере свыше 50 тыс. юаней, но менее 100 тыс. юа-

ней, наказывается лишением свободы на срок более 5 лет с конфи-

скацией имущества или без таковой; при особо отягчающих обстоя-

тельствах, наказывается бессрочным лишением свободы и конфи-

скацией имущества; индивидуальная коррупция в размере свыше 5 

тыс. юаней, но менее 50 тыс. юаней, наказывается лишением свобо-

ды от одного года до 7 лет; при отягчающих обстоятельствах, нака-

зывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет. 

При сравнении с КНР нельзя сказать, что российское законода-

тельство мягче наказывает преступников за совершение коррупци-

онных преступлений. Так, например, ч. 6 ст. 290 УК РФ закрепляет 

максимальное наказание за получение взятки в виде лишения сво-

боды на срок до 15 лет со штрафом в размере семидесятикратной 

суммы взятки.  
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Уголовный кодекс КНР предусматривает ответственность за 

использование государственным служащим денежных средств в 

личных целях, либо для осуществления какой-либо противозакон-

ной деятельности, либо распоряжение крупной суммой в течение 

трех месяцев и не возвращения указанной суммы, наказание за ко-

торое до 5 лет лишения свободы, при наличии отягчающих обстоя-

тельств свыше 5 лет.  

В нашей стране ответственность за расходование бюджетных 

средств должностным лицом регламентирована в ч. 2 ст. 285.1 УК 

РФ, согласно которой уголовная ответственность наступает только 

за деяние, совершенное в особо крупном размере и наказывается 

сроком до 5 лет лишения свободы, также применяются и иные виды 

наказания.  

Помимо уголовной ответственности по использованию казен-

ных средств не по назначению в КНР, должностные лица обязаны 

соблюдать запреты. Например, такие как: 

- запрет на излишние размеры и роскошность рабочих кабине-

тов чиновникам. Так, например, кабинеты министров и губернато-

ров не должны превышать 54 кв.м.; 

- запрет на пользование служебным транспортом чиновником, 

который ниже рангом заместителя министра. 

Необходимо отметить, что в КНР государственные служащие 

обязаны уведомлять и давать объяснения начальству о своих дохо-

дах и зарубежных вкладов. В случае если государственный служа-

щий не смог подтвердить законность своих доходов, он привлекает-

ся к уголовной ответственности. Также подлежит уголовной ответ-

ственности госслужащий, в случае получения им подарка стоимо-

стью выше установленного законом, и не сдачи его в казну. 

В России подобное закреплено в Указе Президента РФ от 

02.04.2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О противодействии коррупции», согласно 

которому, сотрудники ЦБ РФ, гос. корпораций и внебюджетных 

фондов должны отчитываться о доходах, расходах и имуществе. 

Установлен порядок представления отдельными федеральными чи-

новниками сведений о доходах, имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих, а также супруги и несовершеннолет-

них детей. Что касаемо подарков, то согласно Постановлению Пра-

вительства РФ от 09.01.2014 г. N 10 «О порядке сообщения отдель-
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ными категориями лиц о получении подарка в связи с их должност-

ным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и за-

числения средств, вырученных от его реализации», чиновники обя-

заны сообщать своему работодателю обо всех случаях получения 

ими подарков, которые были вручены на официальных мероприя-

тиях в связи с должностным положением одаряемого или исполне-

нием им служебных (должностных) обязанностей. Если стоимость 

подарка не превышает 3 тыс. руб., он возвращается чиновнику. Ес-

ли подарок дороже, чиновник может его выкупить. 

Уголовное законодательство КНР закрепляет также уголовную 

ответственность за взяточничество юридических лиц (ст. ст. 387, 

391 Уголовного кодекса КНР) [2]. 

В России к уголовной ответственности привлекаются только 

должностные лица. 

Необходимо обратить внимание, что в Китае применима весьма 

нестандартная система антикоррупционных профилактик. В част-

ности, проведение экскурсий в местах лишения свободы; демонст-

рация учебных фильмов; проведение занятий «антикоррупционное, 

тай-чи», что способствует выработке борьбы с соблазнами взять 

взятку; создание онлайн игры «Неподкупный боец»; работа горячей 

телефонной линии в Пекине [6]. 

Национальный план борьбы с коррупцией в России на 2016-

2017 гг. предусматривает создание, функционирование и развитие 

специализированного информационно-методического ресурса по 

вопросам реализации требований о противодействии коррупции. 

Планируется усовершенствовать правила получения подарков от-

дельными категориями лиц. Решено продолжать выявлять случаи 

несоблюдения требований по предотвращению или урегулирова-

нию конфликта интересов, к нарушителям применять меры ответст-

венности. Не прерывается работа по предупреждению коррупции в 

организациях, созданных для выполнения задач органов власти. Ряд 

мероприятий направлен на борьбу с незаконной передачей должно-

стному лицу заказчика средств, получаемых поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем) в связи с исполнением контракта, за предос-

тавление права его заключения и хищениями в сфере закупок. Пре-

дусмотрены мероприятия по информированию граждан о требова-

ниях законодательства о противодействии коррупции. Решено еже-
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годно проводить конкурсы социальной антикоррупционной рекла-

мы (плакаты, баннеры, видеоролики). Прописаны мероприятия, 

реализуемые на международной арене [3]. 

В Китае считают, что единственная эффективная борьба с пре-

ступностью – это ее тотальное искоренение, однако несмотря на то 

что в КНР введена смертная казнь, она не занимает передовые по-

зиции по борьбе с коррупцией. На данные момент первое место со-

храняет за собой Дания, хотя там нет смертной казни за преступле-

ния коррупционной направленности.  Поэтому необходимо отме-

тить, что в борьбе с коррупцией в России можно учесть опыт и дру-

гих государств.  
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Вопросам создания криминалистических методик всегда уде-

лялось много внимания. При этом традиционно, прежде всего, раз-

рабатываются методики расследования отдельных видов и групп 

преступлений, а также создаются системы рекомендаций, имеющие 

целью модернизировать ранее разработанные и предложенные 
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практике частные криминалистические методики. Имеют место и 

более глубокие исследования, фундаментального характера, на-

правленные, прежде всего не на создание конкретных практических 

рекомендаций, а на исследование теоретических основ учения о 

криминалистических методиках расследования преступлений                 

5, с. 126.  

Вместе с тем, сегодня криминалистика уже не ограничивается 

созданием рекомендаций по расследованию преступлений. Практи-

чески не вызывает дискуссий мнение о необходимости создания 

систем криминалистических рекомендаций для государственных 

обвинителей и судей. Хотя, ряд ученых все еще отрицает необхо-

димость криминалистического обеспечения судебного следствия. 

Так, например А. В. Шмонин пишет: «Полагаю, что говорить о 

криминалистической характеристике судебного разбирательства 

отдельного вида или группы преступлений, представляется верным. 

Процесс судебного разбирательства хотя и связан с предваритель-

ным расследованием, не может являться объектом изучения науки 

криминалистики » 7, с. 95. 

В тоже время имеется и другая точка зрения на этот счет. Так, 

Д. В. Ким отмечает: «Что досудебное и судебное производство – это 

единое и неделимое поле деятельности для науки криминалистики. 

Нельзя разрабатывать криминалистическую технику, тактику и ме-

тодику для предварительного следствия без учета ситуаций судеб-

ного следствия, как и криминалистическую технику, тактику и ме-

тодику судебного следствия без учета ситуаций предварительного 

следствия и деятельности участников уголовного судопроизводст-

ва» 3, с. 289.  

При этом стоит отметить, что криминалисты все чаще и чаще в 

своих исследованиях уделяют внимание не только лишь проблемам 

формирования методик расследования либо поддержания государ-

ственного обвинителя или судебного разбирательства, а предпри-

нимают на наш взгляд весьма успешные попытки их объединения в 

рамках единых методик 1, с. 9-10.  

В обоснование необходимости создания криминалистических 

методик на основе такого подхода указывается, что «криминали-

стическая методика расследования преступлений и методика под-

держания государственного обвинения  в суде имеют много общих 

черт. Нельзя не увидеть наличия в их структуре ряда общих органи-
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зационных и криминалистических компонентов» 4, с. 219. По это-

му поводу, например Д. Г. Шашин отмечает «конкретная (частная) 

криминалистическая методика поддержания государственного об-

винения - это тесно взаимосвязанная с соответствующей методикой 

расследования система методических рекомендаций по организации 

и осуществлению представителями стороны обвинения уголовного 

преследования в судебных стадиях уголовного судопроизводства». 

Далее автор указывает, что две смежные методики расследования и 

поддержания государственного обвинения, должны образовывать 

единую  систему (методику) 6, с. 11.  

В рамках диссертационного исследования, посвященного осо-

бенностям методики расследования и поддержания государствен-

ного обвинения по уголовным делам о дорожно-транспортных пре-

ступлениях, связанных с наездами на пешеходов мы предприняли 

попытку более глубокого теоретического обоснования рассматри-

ваемого подхода к формированию частных криминалистических 

методик. Мы указываем, что в основе обозначенного сценария «два 

в одном» (методика расследования и методика поддержания госу-

дарственного обвинения) лежит принципиальное положение о том, 

что криминалистические рекомендации в рамках единой методики 

расследования и поддержания государственного обвинения должны 

разрабатываться не изолированно друг от друга, а в тесной взаимо-

связи, взаимозависимости, на основе взаимного дополнения. Это, с 

одной стороны, позволит следователю учитывать особенности 

предстоящего поддержания государственного обвинения в суде, а 

значит, уже в ходе расследования он должен прогнозировать ти-

пичные судебные ситуации, в том числе, неблагоприятные для сто-

роны обвинения, знать причины их возникновения и, соответствен-

но, при расследовании не допускать ошибок и нарушений закона, 

предопределяющих подобные неблагоприятные ситуации. С другой 

стороны, знание государственным обвинителем методики расследо-

вания, а особенно - о допускаемых в его рамках типичных ошибках 

и нарушениях, позволит ему более эффективно поддерживать госу-

дарственное обвинение в суде. 

Приведѐнные мнения подтверждаются и данными, полученны-

ми в ходе анкетирования следователей, специализирующихся на 

расследовании ДТП.  Так, респондентам был задан вопрос: «На Ваш 

взгляд, должны ли криминалистические рекомендации для следова-
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телей ориентировать не только на расследование преступлений, но 

и на последующую деятельность работников прокуратуры, напри-

мер, учитывать возможные основания для возвращения дела в по-

рядке ст. 221 УПК РФ?» 58%  следователей ответили утвердитель-

но, 12% респондентов затруднились с ответом, еще 30 – ответили 

отрицательно (при этом были пояснения типа: работа следователя – 

добросовестно расследовать преступление, а не опасаться того, что 

произойдет в дальнейшем; постоянное опасение того, что дело мо-

гут возвратить «на дополнительное расследование» 8 превращает 

следователя в бюрократа и пр.). 

На аналогичный вопрос, заданный работникам прокуратуры в 

чьи полномочия входит поддержание государственного обвинения, 

были получены следующие ответы. Так, утвердительно ответили 

уже 61 % опрошенных. Некоторые респонденты (3 человека) про-

комментировали выбор этого варианта ответа. Данные комментарии 

в основном сводятся к тому, что если следователь будет больше ос-

ведомлен о специфике деятельности по поддержанию государст-

венного обвинения, типичных основаниях для возвращения уголов-

ного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ и будет учитывать 

это в своей профессиональной деятельности, вероятно, это позволит 

допускать ему меньше ошибок при расследовании и формировании 

доказательственной базы. 

В ходе предварительного расследования и судебного разбира-

тельства выступают разные субъекты: следователь и государствен-

ный обвинитель. Безусловно, они наделены разными полномочия-

ми, имеют различный опыт и знания в данной области, разные ин-

тересы. Несмотря на это, необходимо сотрудничать, как друг с дру-

гом, так и с судом по вопросам преодоления противодействия. По-

этому в разработке рекомендаций нужны единые подходы, которые 

будут обеспечивать взаимодействие следователя, государственного 

обвинителя и судьи на всех стадиях уголовного судопроизводства, 

направленное на преодоление противодействия по установлению 

истины [2, с. 33.  

На основе изложенного, считаем целесообразным создание 

единой криминалистической методики расследования и поддержа-

ния государственного обвинения по уголовным делам о дорожно-

транспортных преступлениях, связанных с наездами на пешеходов. 

Что будет способствовать разработке рекомендаций, а также памя-
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ток для следователей и государственных обвинителей с типичными 

процессуальными и тактическими ошибками, допускаемыми при 

расследовании рассматриваемой категории преступлений.  
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do mlike other civilians. Moreover, they have therightto require the government to 

providea guarantee. On the other hand, civil servants, so distinguish edindividuals 
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is related to human rights, narrowly special state of ficial sandeven complexity according 

to police official sexercise the irrightsand fulfillt heirdutiesis a matterrelated to the 

activities. 
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Социальная гарантия сотрудника полицииявляется мерой 

установлении общественной защиты иподтверждениии правового 

статуса сотрудника полиции, указанные в главных сводах законов, а 

роль государства состоит в обеспечении этих законов. 

Социальное развитие и факторы, влияющие на него тесно 

связаны с фактической тенденцией развития и социальной жизнью, и 

как все вещи, возникающие друг от друга. Так и вопросы, 

касающиеся социальных гарантии сотрудников полиции, а также их 

социальные, экономические, политические и другие условия, неотъ-

емлемо связаны между собой. 

Согласен с тем, что любая история, традиция, прошлые события, 

и все практические действия остается довольно таким ценным 

опытом, и поставил себе цель изучить актуальные вопросы, 

связанные с обновлением, традициями сводов законодательств, 

установивший социальных гарантии сотрудников полиции в Монго-

лии с 1921 года [2, с. 49]. 

Рассмотрим свод законодательств, обеспечивающих социальных 

гарантии сотрудников полиции с 1921 года: 

1. Конституции Монголии. Разные законы. Например, - Закон о 

службе в полиции/2013 год; - Закон о пенсиях и пособиях 

военнослужащих. 

2. Законодательные акты, утвержденные исполнительной и за-

конодательной властью, и осуществляющих их. 

3. Правовые акты, принятыеццентральным административным 

органам по правовым вопросам и совместно с другими органами. 

4. Имели механизм правовых актов Центрального Управления 

Полиции, и до сих пор эта системаправового регулирования 

традиционнопродолжает развиваться.  

До 1990-х годов, не было специализированных законов 

регулирующих деятельность полицейского органа и сотрудников, а 



118 

были регулирующие правилаутвержденные уполномоченными 

органами, и в этих правилах специально регулировались социаль-

ные гарантии сотрудников полиции. 

«Установить правила для предотвращения в задержании в 

местах вокруг столицы»по правилам полиции пятнадцатого дня, и 

то, что на протяжении многих лет полицейские работали в условиях 

дома изменили назначением военного, и так реорганизовали, что он 

должен располагаться в казармах, и продвигаться с конѐм и пеш-

ком, и носить специальные служебные жилеты с отличительными 

знаками, имеет права на использования оружии, а также территория 

столицы были поделены на восемь частей, и в каждой части были 

чѐтко указаны количество полицейских [5, с. 34]. 

Как указанав правилах, изменена структураорганизации дея-

тельности сотрудников полиции, для того чтобы обеспечить их 

одинаковой одеждой и единым отличительным знаком. 

Полицейское управления при Богд-Хане продолжили систему 

конного и пешего полицейского, и первый год располагаясь в 

казарме как солдат, кушал и одевался из фонда, но затем по 

решению 13-го заседания Правительство от 29-го марта 1922 года 

народный полицейский стал ни как солдат, а должен находиться в 

служебном помоещении продолжая нести службу, и тем самым 

улучшился возможность и условия выполнения трудную службу и 

поэтому было решено не выдавать пишу и одежду, а выдавать 

заработную плату в ―лан‖. 

До 1925 годапеший полицейский носил желто-красный жилет, 

а на жилете было написано по старо-монгольской письменности 

конный и пеший полицейский, и этот надпись был гарантией для 

выполнения служебных обязанностей. 

В конце 1924 года по решению от ПервогоВеликого Хурала 

Народную Полицию вывели изсоставаВоенного Министерства и 

отдали под юрисдикцию Министерства внутренних дел, и тем 

самым было создано Государственное Генеральное Полиция. А под 

его полномочии в аймаках и городах были созданы Региональное 

Полиция, и в целом было решеновести деятельность по всей стране. 

Такая ситуация дала возможностьсоздать рабочие места, расширить 

организацию бюджета, обеспечить одеждой, и укрепить материаль-

но-техническую базу [5, с. 34]. 
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Начальника Государственного Генерального Полицияназначал 

Правительство, и по разрешению Правительства, полицейские от 

государства получали специальную форму и оружие, и они 

былиобязаны строго соблюдать военное правила и дисциплину в 

своей работе. 

Как указана в статье 2.3 в правиле об обеспечении этих 

расходовот государственного бюджета ―Олон хошуд 

(административно-территориальная единица) в своих территориях 

создают Департамент Полиции, и указана, что расходы на содержа-

нии берут на себя хошуды‖, а также в статье 4 написано, что 

―настоящие солдаты полицейские надевают одежду сознаком, а 

Министерство внутренних дел планирует и устанавливает стиль 

одежды, который утверждается Правительством. В правиле, также  

указано, что все служащие должны стараться хранить в тайне 

государственную тайну, и с уважением прилежно относиться как 

хозяин к оружию, одежде и другим вещам, выданные от 

государства. 

Со второй половины 1930 года, создали должность врача, кото-

рые помогали защищать здоровье полицейских, а затем в конце 

1939 года действующую клинику с двумя врачами объединили с 

больницей Министерством внутренних дел. В 1937-1938 годах зна-

чительно расширен охранная работа,увеличилась число рабочих 

меств Полиции, в дополнение, улучшился хозяйственно-бытовое 

снабжения сотрудника, и в 1938 году создали отдел, отвечающий 

снабжений и открыли швейную фабрику по производству 

форменную одежду сотрудника полиции. 

В 1938 году по приказу министра Министерства Внутренних 

Дел приняты и соблюдении правила дисциплины 7 группами и 65 

статьями, а в конце этого года сотруднику полиции и его семье как 

военнослужащему обеспечивали льготами, а также предоставляли 

надбавки за долголетнюю службу. 

В 1936 году для городских жителей с небольшим количеством 

автомобилей и малым дорожным движением, необходимо было 

организовать работу по регулированию безопасного дорожного 

движения, с целью укреплении репутации, обязанностей  

регулировщиков дорожного движения, первые 2 года одевали 

одеждой средних начальников, и надевали шерстяную шляпу 
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начальника и ремень с двумя подтяжками, и снабжали пистолетом, 

маленькой сумкой, и свистком. 

По приказу министра № 661 от 30-го августа 1940 года Мини-

стерства внутренних дел утвердил одну должность эксперта по от-

печаткам пальцев в исполнительном служебном отделе 

Государственного департамента полиции и установили заработную 

плату в размере 200 тугриков, и это являлся основой сегодняшнего 

Судебно-экспертного органа. 

Центральный Комитет Монгольской Народной Революционной 

Партии по постановлению № 19 от 16 января 1957 года было 

решено выдать 3 автомашины исполнительной работы, 3 дежурной 

автомашины, 3 автомашины, 25 мотоциклов, 40 лошадей в патрули-

ровании, а также внутри 1958 года успеть решить вопрос по обес-

печению радиосвязей. 

С 1957 по 1959 годах Совет министров приняли меры по 

обеспечению транспортом, пенсией работников, по оказанию 

помощи, по установлению новой системы заработной платы. 

Историй было, даже такое что член группы, потерявший жизнь за 

спасение жизни человека награждали высшей государственной 

наградой. 

От Совета Министров 29-го января 1955 года утвердили ―О 

внедрении правила для военизированных контрактных защитников‖ 

и установить правила по предоставлению отпуска, по выдаче 

продуктов деньгами, по выдаче заработной платы военнослужащим, 

военизированным контрактным защитникам пожарного отделаи 

полицейским, а также решили вопрос с созданием контрактных 

защитников противопожарного органа Полиции. 

«В правилах Полицейской организации» МНР утверждѐнных в 

1963 году говориться, что служащий Полицейской организации 

может бесплатно проезжать в специальной форме в городской 

общественном транспорте. А также можеть сесть в попутный 

транспорт при выполнении своих должностных обязанностей в 

сельских районах. 

Министерства общественной безопасности по своим правилам 

даѐт гарантий того, что Государственная Полицейская Организация 

должен получить такие виды снабжении как деньги, жилье, одежду, 

ружьѐ, огнестрельное оружие, связь и транспорт. 



121 

Правило Государственной Полицейской Организации был 

утверждѐн 1985 году, и в нѐм говориться, что служащие 

полицейской организации должны использовать отличительные 

знаки и носить специальной форменной одежды, утверждѐнных Со-

ветом Министров. 

Когда служащие полицейской организации выполняют слу-

жебные обязанности в форменной одежде, имеет право бесплатно 

проезжать в транспортных средствах,  обслуживающих внутри 

городских районах, и когда уезжает в командировку, имеет право 

бесплатно садиться в транспортные средства по пути, 

отправляющихся в регионы. Как сказана в правилах, служащие 

полицейской организации железной дороги и гражданской авиации, 

при исполнении обязанностей в рамках своих полномочии может 

бесплатно проезжатьна самолѐте и поезде. 

 «Закон о полиции» был принят в 1993 году и одним из 

решѐнных вопросов, из множества возникших был 

обеспечениесоциальным гарантиям правового положения сотруд-

ника полиции. 

В пункте 11 статье 37 «Закона о полиции» указана, 

предоставление разницы конкретных видов пенсии и льгот. В 

случаи когда сотрудник полиции при исполнении служебных 

обязанностей в борьбе с преступностью и при защите социального 

порядка пострадает своей здоровьем или потеряет свою жизнь, то 

ему и его семье должны предоставить разницу следующих пенсии и 

льгот и это устанавливает гарантию того, что сотрудник полиции 

одинаково исполняет свою работу [11, с. 97]. 

Когда доктор юридических наук, профессор Б. Пурэв объясняет 

пункт закона, в которых особое внимание нужно обратить на двух 

вещей.   

А. Это не пенсии, льготы/пенсии, льготы не законом о 

Полиции, а выдавать согласно закону о пенсиях, льготах 

Военнослужащего / В этом пункте указывает предоставление 

разницы получаемой заработной платы и пенсии, льготы.   

Б. Здесь не говорится о двух случаях, когда сотрудник полиции 

по ―типичным‖ причинам получил травму, и при исполнении 

служебных обязанностей не из-за преступного нападения получил 

травму, а когда получает травму и подвергался нападению от 
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других при исполнении служебных обязанностей по охране 

общественного правопорядка и в борьбе с преступностью [6, с. 29]. 

Кроме вышеупомянутых законов, правовыми актами 

устанавливаются социальное гарантии сотрудника полиции, а 

социальное гарантия сотрудника полиции устанавливаются 

Законом о государственном службе, Законом о льготах, пенсиях 

военнослужащего. 

Так же как и другие государственные служащие, сотрудник 

полиции являются настоящими государственными служащими, 

поэтому имеет права получать социальную защиту, и требовать от 

государства право гарантийного обеспечения в рамках социальной 

защиты. 

Закон о пенсиях и пособиях военнослужащих является 

проявлением в осуществлении крупных направлении, и 

государственной политики установивший социальной защиты или 

правил, основании по предоставлению оплат расчѐтов, помощи, 

льгот, пенсий для выдачи сотрудникам полиции.  

Законом, включающий особенностей обновления и изменения в 

1990-х годов, является  Закон о пенсиях и пособиях 

военнослужащих, утверждѐнных в 1994 году. В этом законе 

устанавливает рамки специального государственного служащего, 

касающихся военнослужащих, а также легализовали и утвердили 

формы, срок пенсии, виды льгот, которых им выдадут. Данный 

закон обновлѐн и утверждѐн в июне 2010 года. 

Если сравнивать Свод законов социального страхования с 

Законом о пенсии и льгот военнослужащих, размеры пенсии и 

льгот, предоставляющих сотруднику полиции, и его надбавки выше 

чем у других граждан. И в случаи преимущественного положения 

получении пенсии и льгот, оказавший в рисковых ситуациях при 

исполнении служебных обязанностей является проявлением 

нашедший свое отражении в статьях пунктах, содержаниях этого 

закона, а также в направлениях государственной политики, если в 

особенности взять гарантию социальной защиты сотрудника 

полиции.      

В процессе деятельности реформировании правовой системы 

Монголии, утверждение заседанием от 30-го декабря 1994 года 

Государственной Думой ―Закона о государственном службе‖, 

установивший правовых положении и гарантии госслужащего, 
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считается важным событиям по обеспечению социальных гарантии 

сотрудников полиции. 

В пункте 1 статьи 8 этого закона, понятии специальная 

государственная должность надо понимать как должность, 

исполняющий специальную государственную функцию, а также в 

пункте 2 ―полицейский‖ относиться к специальной государственной 

должности соответственно в законе закреплены [20, с. 7]. 

―Гарантия, условия труда государственных служащих‖ 5-я 

группа Закона легализовала вопросы поформированию условии и 

возможностидля осуществления функции государственного 

служащего. 

Также в статье 27 гарантии государственного служащего, в ста-

тье 28 заработная плата государственного служащего, в статье 29 о 

выдаче компенсации государственному служащему, в статье 30 об 

оказаний помощи государственному служащему, в статье 31 о 

награде государственного служащего, в статье 32 о пенсиях и 

льготах государственного служащего по отдельности указаны в за-

коне. В статье 27 закона, государственные гарантии, 

предоставляющие государственному служащему: 

- Получение госслужащим зарплату, компенсации, помощи, 

награду, надбавок, пенсии, льгот;  

- Обеспечение необходимым условиям для реализации 

должностных полномочий;  

- В соответствии правилами и в зависимости от признака 

исполняющего служебных обязанностей использовать служебный 

транспорт, и частично компенсировать расходы за проезд в 

общественном транспорте, когда приезжает на работу и уходить с 

работы;  

- Когда государственный служащий и члены его семьи 

получают насилию, угрозу, оскорблении, клевету и другие 

незаконные действии в связи с исполнением служебных 

обязанностей, имеет права получить защиту от государственного 

органа, где работает государственный служащий;  

- Получить жилье от государство;  

- Получить отпуск как указана в трудовом законодательстве;  

- Во время государственной службы и выхода на пенсии имеет 

права получить медицинских обслуживании в соответствии 

установленных условии, правил;  
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- Как указана в законе медицинского страхования, если размер 

оплаты лечении данного года превысил лимит и возникла 

необходимость лечиться в другой стране по решению комиссии 

государственной больницы, то не менее 60 процентов расходов на 

лечении отвечает государства;  

- Когда повторно учиться, повышают квалификацию за счѐт 

государственных денег, в этот период времени должны получать 

зарплату за службу;  

- Стоимость обучения одного ребѐнка из семьи, поступающего 

в специализированные институты, университеты будет отвечать 

государство, и расчѐт за учебу берется на примере внутренних 

специализированных институтов, университетов;  

- Другие гарантии установленные законодательством.  

В пункте 28.3 статьи 28 вопрос о выдаче заработной платы 

государственному служащему формируется за счѐт ―Надбавки за 

заработную плату должности и служебную работу, особых условии, 

срок государственной службы, звании, учѐных степеней в качестве 

государственного служащего, занимающую особую должность‖. 

То что 13-го июня 1994 года Государственная Дума утвердила 

―Закон о пенсиях и льготах военнослужащих‖ стало крупным 

проявлением внимательного выполнения обязанностей по 

обеспечению гарантии со стороны государства в мероприятиях 

социальной защиты сотрудника полиции. 

В статье 1 этого закона "Цель этого закона состоит в 

регулировании отношении, связанных с выдачей и установлением 

пенсии, льгот вооружѐнным силам, пограничным и внутренним 

войскам, шпионам, полициям, генералам, офицерам, капитанам, 

сержантам, солдатам /далее в этом законе военнослужащий/ 

исправительных учреждений‖ были определены его цели, и это 

относится к "Военнослужащему" [9, с. 25]. 

А законодательно установлена, что субъектом относящиеся к 

особым мероприятием социальной защиты является ―сотрудник 

полиции‖. Этим законом определяется системы мер социальной 

защиты военнослужащего: 

1. Пенсии военным;  

- За службу в армии;  

- За инвалидность; 

- За потери кормильца.  
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2. Льготы военным 

- За временную утрату трудоспособности;  

- За похороны;  

- Одноразовая. 

Специальные законы о пенсиях, льготах военнослужащих 

занимал ключевую позицию, чтобы обеспечить социальную 

гарантию сотрудника полиции в системе правового регулирования, 

и достаточно стабильно действовал в течение 16-и лет до 2010 года. 

Кроме специальных законов, установивший социальных 

гарантии сотрудника полиции правовые акты центральной админи-

стративной и территориальной организации, обеспечивающий реа-

лизации функции актов, законов Государственной думы, 

Правительства, и по мерам социальной защиты, в системе 

правового регулирования для обеспечения социальных гарантий со-

трудника полиции занималвсегда особое место, и до сих пор 

исполняютважную роль. 

Например, согласно Постановлению № 60 от 7-го июля 1994 

года Государственной Думы Правительства получила заданий 

принят меры по выравниванию военную пенсию, установленную до 

1-го января 1995 года с изменением прожиточного минимума, и 

размером пенсии людей уходящих на пенсии за военную службу, 

успеть утвердить 1994 году в законе о пенсиях, льготах 

военнослужащих правовые акты установленные Правительством на 

соблюдении, успеть согласовать 1994 году в Законе о пенсиях и 

льготах военнослужащих вопрос по регулированию отношении 

пенсии и льгот военнослужащего с решением Правительства/Совет 

Министров/ и его органовв ранее выпущенных законодательствах. 

По отдельности установлены условия, правила Согласно 

постановлению №218 от 28-го июня 2002 года Правительства 

Монголии о выдаче компенсацию государственному служащему, и 

по поставлению № 112 от 5-го мая 2004 года о предоставлении 

помощи государственному служащему.  

28-го июня 2002 году Государственная Дума заново утвердила 

―Закон о государственном службе‖ и в 5-м главе /Гарантия и 

условия труда государственного служащего/ регулировался такие 

взаимосвязанные вопросы как зарплата, тип гарантии исполнении 

обязанностей государственного служащего, а также о выдаче 
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государственному служащему льготы, пенсии, поощрении, награда, 

помощи, компенсации. 

В том числе в июне 2010 года от Государственной Думы заново 

был утвержден Закон о пенсиях, льготах военнослужащего. 

Данный закон получил немало регулирования, унаследованных 

от закона 1994 года, защитил права военнослужащего, увеличил 

долю, тип мер социальной защиты, а также весьма значительно 

обратил внимание на обеспечение социальных гарантий. 

В статье 37-39 ―Закона о службе в полиции‖, утверждѐнный 5-

го июля 2013 года, конкретно указывался гарантии служащего, ра-

ботника, а гарантии сотрудника, работника полиции, кроме как 

указана в законе о правовом статусе правоохранительных органов, 

будет обеспечиваться ниже указанными гарантиями [ 8, с. 11]. 

Например: Регулирование предоставляется иными гарантиями, 

установленные законодательством такими как в связи с 

исполнением служебных обязанностей и в зависимости от 

обстоятельств исполнении служебных обязанностей. Когда 

служащий, работник и члены его семьи получают насилии, угрозу, 

оскорблении, клевету и другие незаконные действии, по правилам 

используя служебный автомобиль, имеет права получить защиту 

Полиции и жилье, как указана в законе медицинского страхования. 

Если размер оплаты лечении данного года превысил лимит и 

получил травму при исполнении служебных обязанностей, и 

возникла необходимость лечиться в другой стране, то не менее 60 

процентов расходов на лечении отвечает Правительства. Когда по 

требованию государство повторно учиться или повышают 

квалификацию, должен получить зарплату за службу в этот период 

время;  

В статье 37 этого закона: во время исполнении служебных 

обязанностей сотрудник, работник полиции стоимость проезда 

общественным транспортом компенсируется полицией в 

соответствии правил, а вопрос предоставление жилья служащего по 

борьбе с преступностью и обеспечивающий общественную 

безопасность, решает Правительства на основании предложении 

полиции. А также Губернатор региона решает вопрос 

предоставление жилья служащему по защите общественного 

порядка, и покупка жилья финансируемый из Правительства 
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является собственностью полиции, а из регионального бюджета – 

собственностью региона. 

В "Законе о полиции" законодатели добавили несколько новых, 

оказывающих важных влиянии на решение социальных вопросов 

служащих. 

В случаи утраты жизни сотрудника полиции при исполнении 

служебных обязанностей, выдать льготу эквивалентно размере 

последней основной месячной заработной плате одного члена семьи 

этого сотрудника. 

Сотрудники полиции непрерывно работающий от аймака 

(области) в суманах (сомонах) каждый 5 лет должны выдать 

денежную поощрению приравненный к основной месячной 

заработной плате за 30 месяц, а правила выдачи денежного 

поощрения утверждается Правительством. 

Сотрудник полиции, работавший патрулѐм, караулам, 

дежурным на объекте принудительного задержания, и под защитой 

на особо важном государственном объекте один год считают как 

один год три месяца. 

Полиция обязана обеспечить средствами связи, лошадьми, 

служебным жильѐм, а также условиями работыдля сотрудников 

полиции, назначенные от аймака (области) в суманах (сомонах). 

Последовательность членов семей уполномоченных 

сотрудников полиции получающие льготы, упомянутые в статье 

38.1 этого закона, установлены следующим образом: жена /муж/ 

зарегистрированный в браке с данным служащим, 

несовершеннолетний ребѐнок, отец, мать, несовершеннолетний 

брат или сестра, живший со служащим на попечении, а также 

родной брат, сестра с инвалидностью, живший со служащим на 

попечении. 

В постановлении Правительства установивший условия и по-

рядок оказания помощи государственному служащему, указана 

предоставить денежную помощьне превышающий месячную 

заработную плату на должности на которой работал служащий, 

если  уволен с правом вернуться на государственную службу, 

государственные административные служащие временно освобож-

денные от государственной службы по определенным основанием, 

указанные в законе. 
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Кроме того, государственные служащие, в следующих случаях 

от работающей организации, указана оказывать помощь. Включает 

в себя: 

- С уменьшением дохода, семьи служащего, в случаи когда 

размер дохода приходящий на одного члена не доходить до 

гарантийного прожиточного минимума для поддержки семьи 

предоставить одноразовую безвозвратную помощь не 

превышающий заработную плату одного месяца в году; 

- В случаи поездки в деревню на своем отпуске или на отпуске 

жены /мужа/ стоимость проезда автомобилем, вагонам выдается 

один раз в 2 года по стандартным тарифам, установленные в этот 

период;  

- Когда у члена, родственника семьи служащего умирает 

человек или из-за болезни теряет трудоспособность /отец, мать, же-

на, муж, родной брат, сестра, брат, дети и человек из их семьи/, то 

предоставление льгот члене семье регулируется денежной и мате-

риальной помощью, и это одинаково действует для сотрудника 

полиции [7; 337, 338]. 

Приказы начальника Центрального полицейского управления, 

установивший порядок о выдаче ранга должности сотрудника 

полиции, одноразовой льготы, и надбавки в особых условиях, и 

занимает соответствующее место в правовом регулировании. 

Изучив законодательств, устанавливающих социальной защиты 

сотрудника полиции, и правовое регулирования, установивший 

виды мер традиционно передались, но порядок, обосновании, 

размер его предоставлении связан с реальными факторами 

общественной, экономической, политической жизнью в данном 

историческом времени, который постоянно обновлялся и 

изменялся.  

Законы, правила регулирующие деятельность служащего, 

полицейского органа данного времени, и пункты закона, 

регулирующие социальных гарантии служащего, существовали в 

определенной степени, но все вышеупомянутые гарантии можно 

считать, что все регулировались зависимости от государственной 

политики и финансовых возможностей.  

Я как исследователь считаю, что законодательная власть, 

полиция как инициатор нового закона о социальных гарантиях 
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служащих должен традиционно отразить в нем статьи и пунктыс 

обновлением. 

Новый утвержденный закон должен быть выгодным для 

служащих и должен содержать статьи и пункты не хуже, чем у 

предыдущего закона. 

В новом утверждѐнном ―Законе о полиции‖ ―служащий, работ-

ник полиции кроме гарантии указанныхв законе о правовом статусе 

правоохранительных органов будет обеспечиваться нижеперечис-

ленными гарантиями‖ так сказано в законе и этот не утверждѐнный 

закон был использован как источник. И то, что ―закон о правовом 

статусе правоохранительных органов‖не был утверждѐн до 

сегодняшнего дня говорить о том, что сотрудники полиции 

обеспечения некоторых социальных гарантии до сих пор не 

получают должным образом. 
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доказывания преступления. Чтобы реально обеспечить неприкосновенность 

личности, мы считаем необходимым довести развитие уровня наших судебных 

экспертиз до  современного уровня судебных экспертиз передовых стран. Для 

этого необходимо улучшать качество проведения осмотров мест происшествий, 

совершенствовать способы объязательного обнаружения и фиксации следов 

преступных действий, улучшать методики проведения судебных экспертиз.  

Ключевые слова: судебная экспертиза,права человека, неприкосновенности 

личности. 

 

© Batkhishig Lkhagvasuren 

Associate professor of Forensic science faculty 

 Institute police, Law Enforcement University of Mongolia,  

police major 

Е-mail: Lkhagvasuren.b@leu.gov.mn 

 

Forensic science as a guarantee of inviolability of the person 

 
Forensic expertise is closely linked to human rights and human rights through the 

means of forensic examinations there are scientifically based proof of the crime. To real-

ly ensure security of the person, we consider it necessary to bring the level of develop-

ment of our forensic examinations to the modern level of legal expertise of the advanced 

countries. This requires improving the quality of the inspection of the scene, it is manda-

tory to improve the methods of detecting and fixing traces of criminal activities, improve 

the methodology for conducting forensic examinations. 
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Существует множество способов обеспечения прав человека. И 

об одном из них мы почти не говорим. Это есть судебная 

экспертиза. Кроме обеспечения неприкосновенности личности, 

судебная экспертиза может обеспечивать много других прав 

человека.  

Одним из показателем обеспечения прав своих граждан любого 

государства является соблюдение прав и свобод граждан при 

обвинении кого-либо в совершении преступлений, при проведении 

следственных действий, судебного разбирательства и назначении 

наказания.  

―Государство несет перед своими гражданами обязательства по 

защите прав и свобод человека, по обеспечению экономической, 

социальной и юридической гарантий, ведет борьбу с нарушениями 

прав и свобод человека, восстановлению незаконно утерянных прав 

граждан‖ [1, с. 19]. 
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В вводной части 12 пунктной программы по профилактике 

пыток, подтвержденной международной организацией ―Эмнести 

интернэйшнл‖ указано: ―Пытки существуют до сих пор, и в мире их 

употребляют. В борьбе с применением пыток не под силу даже 

многолетние опыты международной организации прав человека 

―Эмнести интернэйшнл‖, и международная правовая защита‖.               

[6; с. 5]. 

В нынешнем, демократическом обществе, глубоко уважающее 

права и свободы человека, всякие преступные деяния должны быть 

научнообоснованно доказаны по следам выявленных на местах 

происшествий, а не методами допроса, досаждания, или нагнания 

страха довести обвиняемого до состояния ―добровольного 

признания‖ вины.  

Начиная с 90-х годов, у нас проведутся многогранные работы 

по правовым обеспечениям и гарантии прав и свобод граждан, но 

все же не прекрашаются слухи о нарушении права человека при 

проведении уголовно-процессуальных действий. Так, на встречу-

семинаре по теме: ―Борьба с пыткой‖ доктор П. Оюунчимэг в 

частности говорит: ―Применение пыток, к сожалению во всем мире, 

до сегоднящнего дня существуют...‖ [7; с. 61]; доктор, профессор Ж. 

Бямбаа: ―Существует односторонное понятие считать следствие 

одним допросом, стремление осуществлять всех действий по 

доказыванию на предварительном следствии лишь через допрос. У 

нас немало работников, с крепкими, забитыми понятиями, 

считающих всякие, ―грязные‖, непроцессуальные методы 

традиционными образцами следствия, и они нетолько среди 

полицейских, но и среди судьей и прокуроров‖ [7; с. 74]; прокурор 

Е. Сагсай: ―При проведении следственных действий наблюдаются 

подход прежде всего задержать обвиняемого, держать под стражу, 

использовать меры пресечения как средство признания вины, 

провести непрерывный, долгий допрос‖. [7; с. 94]. 

В докладе Национальной комиссии по правам человека ―О 

соблюдении права и свободы человека в Монголии‖ также 

отмечены: ―Поспешно считать обвиняемым, даже усердно стремить 

заключить его под стражу, когда еще неустановлено совершалось 

ли преступление вообще, а если и совершалось, то причастно ли к 

его совершению тот, все эти связаны с интересом и старанием 

получить показание как под душевном так и под физическом 
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бременям, заставлять к даче показания‖ [5; с. 125]. Чрезмерно 

распространенные у нас заключения под стражу, лишения свободы 

становились главными средствами насильного признания вины и 

прямо, явно противоречат положению Международного пакта о 

гражданских и политических прав человека ―...Содержание под 

стражей лиц, ожидающих судебного разбирательства, не должно 

быть общим правилом...‖ [7; с. 130]. ―В нынешной нашей 

следственной практике еще не полностью искоренялись устаревшие 

методы поспешно задержать, заключить под стражу обвиняемого, и 

заставлять через допрос признать вину, не собирав достаточные 

улики в совершении преступления‖ [7; с. 137]. 

Более чем 50 процентов жалоб, получаемых за год 

Национальной комиссией по правам человека связаны с уголовно-

процессуальными действиями. Если дифференцировоать их по 

содержаниям:  

 О назначении ложных наказаний; 

 Связанные с действиями лица, проводивщих уголовно-

процессуальных действий; 

 О применении пыток;  

 О снабжении правом защиты, о ходатаиствах правовой 

помощи.  

Судя по вышеуказанным фактам, можно сделать вывод, что 

односторонная правовая борьба с нарушениями прав человека не 

является достаточно результативной, а также показывает, что до сих 

пор сильно влияние теории Вышинского: ―Показание – царь 

доказательств‖. Но следственные органы передовых стран мира уже 

давно отказались от той теории. Сама практика показывала, что в 

показаниях проявляются интересы обвиняемого, пострадавшего, 

свидетеля, или влияет их эмоциональные состояния, или 

субъективные факторы, поэтому сведения в показаниях не часто 

совпадаются с реальными фактами.  

В ч. 2 ст. 14 Международного пакта о гражданских и 

политических правах ―Каждый обвиняемый в уголовном 

преступлении имеет право считаться невиновным, пока виновность 

его не будет доказана согласно закону‖ [4; с. 4]; в 16.1. ст. 16 УПК 

Монголии ―Дознаватель, прокурор, следователь, судья должны 

провести все законные действия для всесторонного, полного и 

объективного доказывания и обязаны полно установить наличие 
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или отсутствие основания для реаблитирования или назначения 

наказаний, смягчающих, или утягчающих обстоятельств для 

обвиняемого, подозреваемого и подсудимого‖ [8; с. 14]; ч.1 ст. 58: 

―Лицо может быть задержано, если тот пыталось скрыться, либо 

при наличии достаточных данных, дающих основание подозревать 

его в совершении особо-тяжкого преступления‖. [2; с. 14]. 

Упомянутые выше понятия ―всесторонное, полное и 

объективное доказывание‖, ―наличие достаточных данных‖ можно 

подразумывать доказывать и задержать лица, виновного в 

совершении преступлений по следам преступных действий.   

Лица, проводивщие уголовно-процессуальные действия 

принимают множеств решений, касающие некоторые права и 

свободы человека. Если эти решения основаны на объективные 

доказательства, то они являются законными действиями 

ограничения права и свободы человека для защиты сувернитета, 

национальной безопасности государства, права и свободы человека 

от преступных посягательств. Но если они не обоснованы на 

объективные доказательства, то уже являются нарушениеми права и 

свободы человека. Поэтому, для того, чтобы были законными 

уголовно-процессуальные действия, практика требует все решения 

следователя, прокурора и суда были основаны на объективные 

доказательства,полученные в результате проведения судебных 

экспертиз.  

Судебные экспертизы тесно связаны с правом человека и 

обеспечение прав человека через средство судебных экспертиз  есть 

научнообоснованные доказывания преступления.  

Чтобы реально обеспечить неприкосновенность личности, мы 

считаем необходимым довести развитие уровня наших судебных 

экспертиз до  современного уровня судебных экспертиз передовых 

стран. Для этого необходимо улучшать качество проведения 

осмотров мест происшествий, совершенствовать способы 

объязательного обнаружения и фиксации следов преступных 

действий, улучшать методики проведения судебных экспертиз.  

Доказывание виновного по следам, чтобы установить его вину 

в совершении преступления, может помочь в справедливом 

назначении наказания или предупреждать ложного наказания 

невиновного лица.   
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Криминалисты стран, уважающих право человека придают 

большое значение обнаружению следов преступного действия, 

поскольку на местах происшествий объязательно происходят следы 

преступного действия, а если не обнаружены следы преступного 

действия на местах происшествий то согласно с концепциями 

―Всеобщей дикларации прав человека‖, ―Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания‖, ―Международного пакта 

гражданских и политических правах‖ действуют принципы 

презумпции невиновности.  

В итоге, можно сделать вывод, что в современной юридической 

практике необходимо стереть с сознаний следователей понятие 

―доказать через допрос‖ и сформировать концепции ―преступление 

должно доказываться лишь через средством судебных экспертиз‖.  

Поскольку судебная экспертиза производит достаточные факты 

всесторонного, полного и объективного доказывания преступления, 

она сыграет особо важную роль в обеспечении прав человека. 
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Уголовно-процессуальные и криминалистические 

 проблемы расследования убийств,  

сопряженных с поджогами 

 
Расследование умышленного причинения смерти другому человеку, сопря-

женного с поджогом, имеет свои особенности и сложности в сравнении с произ-

водством по уголовным делам о неквалифицированных убийствах или уничтоже-

ниях имущества путем поджога. Для раскрытия данной категории преступлений и 

сбора необходимых доказательств особо важна стадия производства первоначаль-

ных следственных действий. И здесь кроются определенные криминалистические 

проблемы, в том числе при проведении осмотра места происшествия, назначении 

экспертиз и т.д. Эти проблемы, а также уголовно-процессуальные сложности я хо-

тела бы проанализировать в данной статье и предложить читателю результаты про-

веденного обобщения.     
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Criminal procedure and criminalistic problems of investigation 

murders interfaced with arson 

 
The investigation of intentional infliction of death to another person, coupled with 

the arson, has its own characteristics and complexity as compared to the production of 

criminal cases involving unskilled murder or destruction of property by arson. The dis-

closure of this category of crimes and collection of necessary evidence is especially im-

portant stage of manufacture of the original investigation. Here lie some forensic issues, 

including during the inspection of the scene, the appointment of expertise, etc. These is-

sues, as well as the complexity of the criminal procedure, I would like to examine in this 

article and to offer the reader the results of generalization. 

Keywords: murder, arson, inspection of the scene, expertise. 
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Начиная статью с криминологического анализа поджогов, от-

мечу, что охрана материальных ценностей и имущества граждан от 

пожаров считается в нашей стране одной из важных государствен-

ных задач. Несмотря на это, согласно статистическим данным, ко-

личество пожаров в России и, в частности в Республике Бурятия из 

года в год не становится меньше. Пожары ежегодно приносят госу-

дарству огромные материальные убытки, которые почти в три раза 

превышают ущерб, причиняемый всеми видами преступлений, вме-

сте взятых. Однако пугает не столько причиненный ущерб, на-

сколько ужасна гибель людей при пожарах. Это еще более обязыва-

ет правоохранительные органы совершенствовать профилактиче-

ские методы, своевременно устанавливать причины и виновников 

противоправных деяний, связанных с неконтролируемым горением. 

Статистическими данными Министерства чрезвычайных си-

туаций установлено, что на территории Республики Бурятия за 2015 

год произошло 1315 пожаров, на которых погибло 96 человек, в том 

числе 5 детей, получили травмы различной степени тяжести 76 че-

ловек, причинен ущерб на сумму почти 900 тысяч рублей. 

Большинство пожаров возникает в условиях неочевидности, 

нередко - это результат неосторожных действий. Но также распро-

странены умышленные поджоги, целью которых является уничто-

жение имущества граждан, а в отдельных случаях, путем поджогов 

злоумышленники пытаются скрыть следы других совершенных ими 

преступлений.  

В 2015 году на территории Республики Бурятия в 273 случаях 

причинами пожаров становились поджоги; в результате которых 

погибло 6 человек, травмировано 4. Причины поджогов разнятся. В 

ряде случаев, повторюсь, поджигатели преследуют своей целью, 

лишь, уничтожить имущество другого лица – из мести или из дру-

гих побуждений. В других случая – путем поджога злоумышленник 

уничтожает следы преступления; или, наоборот – таким общеопас-

ным способом пытается причинить вред жизни или здоровью по-

терпевших. К примеру, в 2015 году в производстве следственного 

отдела по Октябрьскому району города Улан-Удэ находилось уго-

ловное дело в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 

2 ст. 105 УК РФ [1; с. 11, с. 48]. В ходе предварительного следствия 

было установлено, что обвиняемый молодой человек после ссоры 
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со своей сожительницей решил совершить ее убийство путем под-

жога квартиры, в которой она находилась вместе со своей матерью. 

В ночь со 2 на 3 ноября 2015 года он приготовил факел из облитых 

бензином вещей, принес его к двери квартиры и поджог. Убедив-

шись, что огонь разгорелся и перекинулся на деревянные конструк-

ции дома, злоумышленник скрылся с места происшествия. Однако 

его умысел не было доведен до конца по независящим от него при-

чинам, так как потерпевшие, почувствовав запах дыма, сумели вы-

браться из горящего помещения [3].  

В других случаях, наоборот, поджог жилых помещений совер-

шается уже после расправы над людьми, с целью скрыть совершен-

ное злодеяние. В этих случаях, конечно, создаются определенные 

сложности в расследовании преступлений, но все они при нынеш-

ней оснащенности следователей и экспертов-криминалистов но-

вейшей криминалистической техникой вполне преодолимы и лишь 

в редких случаях приводят к утрате важных доказательств и позво-

ляют злоумышленникам избежать наказания.  

Сообщения о пожаре в первую очередь поступают в пожарные 

части, сотрудники которых, прибыв на место происшествия, при-

ступают к тушению огня. После локализации и ликвидации пожара 

происходит обследование горевших строений. При обнаружении 

трупов тел людей сообщение направляется уже в следственные ор-

ганы, и к дальнейшему осмотру места происшествия приступает 

следственно-оперативная группа под руководством следователя 

Следственного комитета Российской Федерации. Конечно, огнем, а 

затем водными растворами и инструментами пожарных расчетов 

при разборе завалов уничтожается большая часть улик. Да и на пер-

воначальном этапе следователю не всегда представляется возмож-

ным незамедлительно приступить к осмотру места происшествия, 

ввиду продолжающейся ликвидации сотрудниками пожарной охра-

ны пожара и сопутствующих опасных факторов горения. После то-

го, как возгорание полностью потушено, в первую очередь следова-

телем с участием судебно-медицинских экспертов на месте проис-

шествия выясняются возможные причины смерти человека. В слу-

чае, если на теле, или на косных останках, при полном обугливании 

тела, обнаруживаются повреждения, которые к примеру, могли об-

разоваться при воздействии колюще-режущего орудия, то следова-

тели приступают к отысканию на месте происшествия орудия пре-
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ступления и всех возможных следов убийства. Но, приступая к ос-

мотру места происшествия, следователю необходимо в первую оче-

редь выяснить у сотрудников пожарной охраны какие изменения, 

перестановки они внесли в обстановку на месте происшествия при 

тушении пожара, были ли открыты или закрыты двери и окна, в ка-

ком состоянии были запоры на них в момент прибытия на место 

пожара, не обнаружили ли они каких-то устройств или средств 

поджога, не заметили ли они чего то подозрительного в поведении 

отдельных лиц во время пожара. 

  Полученные в ходе таких опросов сведения позволят наметить 

наиболее рациональный план осмотра места пожара. Если на месте 

происшествия имеются груды пожарного мусора, необходимо, пре-

жде чем приступать к осмотру, составить подробный план распо-

ложения мебели, оборудования, товаров и иных предметов в сго-

ревшем помещении.  

Осмотр места пожара отличается от осмотра других мест про-

исшествий, так как сопровождается большей трудоемкостью, тяже-

лыми, а порой и опасными условиями работы, поскольку обычно 

сопряжен с разборкой и расчисткой остатков обгоревших и разру-

шенных строительных конструкций, оборудования, с тщательным 

просмотром и просеиванием гак называемого пожарного мусора, с 

промывкой полов и поверхностей других ограждений с целью по-

иска специфических следов обгорания, с отбором проб, материалов 

и других веществ для последующего лабораторного исследования. 

Кроме этого следователю необходимо постоянно проявлять бди-

тельность за обгоревшими строительными конструкциями и обору-

дованием, чтоб избежать их обрушения или выхода из строя. По-

этому необходимо принять меры обеспечения безопасности членов 

следственно-оперативной группы и сотрудников противопожарной 

службы, а именно обесточить объект, отключить и закрыть устрой-

ства электроввода; обеспечить участников осмотра касками, защит-

ной одеждой, обувью, очками, перчатками, противогазами или рес-

пираторами. При необходимости намеренно обрушивают ненадеж-

ные строительные конструкции, сделав соответствующие пометки 

для внесения в протокол осмотра. 

Помимо визуального осмотра применяются криминалистиче-

ская техника – ультрафиолетовый (криминалистический) свет, уве-

личительные приборы, различные реактивы, газоанализаторы, про-
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сеиватели пожарного мусора, металлоискатели и др. С участием 

экспертов пожарно-технической лаборатории следователи выясня-

ют место в помещении, где находился очаг или очаги возгорания; 

по обильности следов крови – место, где произошло убийство, а за-

тем на основании полученных данных составляют примерную мо-

дель преступления и выдвигают версии.  

Кроме осмотра места происшествия важно немедленно органи-

зовать работу сотрудников полиции по опросу соседей и «зевак». 

Как правило, на поджог строения после совершенного убийства 

злоумышленник тратит значительное время, в течение которого его 

могут заметить посторонние. А дым и огонь сразу же привлекает 

повышенное внимание окружающих, которые могут обратить вни-

мание и запомнить подозреваемого, после чего при опросе сооб-

щить о нем сведения. Помимо указанных вопросов у очевидцев в 

обязательном порядке выясняются следующие обстоятельства: кто, 

когда и где обнаружил загорание, какие были признаки горения, а 

именно цвет, запах дыма и пламени, кто находился в помещении, 

где произошел пожар, откуда началось тушение возгорания и какие 

силы и средства при этом использовались.  

Еще одной криминалистической проблемой при расследовании 

подобного рода преступлений может стать вопрос об идентифика-

ции потерпевших. Если на телах остаются предметы одежды, то по 

ним, а также по другими физиологическим приметам можно про-

вести опознание покойных родственниками и таким путем устано-

вить их личность. Но порой после пожара от тел остается лишь 

обугленные кости, и тогда для их идентификации требуются доста-

точно сложные исследования – портретные, при которых экспертом 

на основании строения черепа воспроизводится лицо и сравнивает-

ся с портретом конкретного человека, либо геномные исследования, 

которые в Бурятии пока не производятся – ближайшее место их 

проведение – ЭКЦ при ГУВД по Иркутской области.    

Как правило, при надлежащей организации и проведении пер-

воначальных следственных действий удается выйти на след подоз-

реваемого и задержать его. Приведу один из удачных примеров 

раскрытия подобного рода преступлений. В ночь с 29 на 30 сентяб-

ря 2014 года произошло возгорание деревянного строения на одном 

из участков в ДНТ «Олимпийский» в городе Улан-Удэ. После ту-

шения пожара внутри были найдены тела трех человек, при осмотре 
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которых обнаружены многочисленные колото-резанные ранения. 

По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району 

СУ СК России по Республике Бурятия было возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 

105 УК РФ (убийство двух и более лиц) [1; с. 48]. Хотя осмотр мес-

та происшествия и первоначальные следственные действия были 

проведены на достаточно высоком профессиональном уровне, пре-

ступление оставалось нераскрытым в течение более чем месяца. 

Проблема заключалась в идентификации обгоревших людей, уста-

новлении их родственников и круга общения. Лишь после того, как 

их личности были установлены, следователи выяснили, что один из 

них работал строителем вместе с молодым напарником. Описание 

напарника совпадало с описанием человека, которого несколько 

очевидцев видели возле места происшествия, когда произошел по-

жар. Поэтому было принято решение задержать подозреваемого и 

провести его допрос. При предъявлении молодому человеку улик, 

он не стал отпираться и дал подробные показания о расправе над 

тремя людьми. Позже были получены другие доказательства его 

вины и приговором суда злоумышленнику определена высшая мера 

наказания – пожизненное лишение свободы [3].    

Но после производства первоначальных следственных дейст-

вий и задержания подозреваемого лица дальнейшее производство 

по уголовному делу уже переноситься из криминалистической 

плоскости в уголовно-процессуальную. Однако и здесь существуют 

определенные трудности при расследовании убийств, сопряженных 

с поджогами.  

При расследовании рассматриваемой категории преступлений 

особых общих проблем уголовно-процессуального толка не отмеча-

ется. В каждом конкретном случае могут возникать частные слож-

ности при преодолении противодействия со стороны обвиняемого и 

его защитника, избрании меры пресечения, изъятии доказательств и 

т. п. Конечно процесс доказывания умышленного уничтожения 

имущества путем поджога также отнимает время и определенные 

ресурсы, по сравнению с процессом доказывания лишь одного 

убийства, не сопряженного с поджогом. К примеру, если при рас-

следовании убийства, назначается и проводится определенный пе-

речень экспертиз, как правило, судебно-медицинских (судебно-

медицинская экспертиза трупа, судебно-медицинская экспертиза 



141 

вещественных доказательств, медико-криминалистическая экспер-

тиза), производство которых не отнимает много времени, то при до-

казывании статьи 167 УК РФ [1; с. 87] необходимо назначить и про-

вести товароведческую экспертизу для обязательной оценки разме-

ре причиненного пожаров имущественного вреда. И тут возникают 

определенные сложности. Во-первых, в Бурятии достаточно огра-

ничено число экспертов, которые проводят подобного рода экспер-

тизы, и как правило, у них большая загруженность и очередность их 

производства – отсюда – длительность сроков ожидания их резуль-

татов.  

Следующая проблема расследования убийств, сопряженных с 

поджогами была уже обозначена мною выше – она заключается в 

проведении геномной экспертизы в тех случаях, когда покойного 

нельзя опознать иным способом, либо, когда необходимо иденти-

фицировать биологические следы, оставленные на месте происше-

ствия, но подвергнувшиеся изменениям вследствие воздействия ог-

ня, в результате которых утеряна возможность исследовать их про-

стыми биологическим способами. В настоящее время в Бурятии ве-

дется работа по созданию собственной лаборатории геномных экс-

пертиз, которая будет функционировать на базе ЭКЦ при МВД по 

Республике Бурятия. Примерным периодом начала работы таких 

экспертов называется третий квартал текущего года.    

В целом же, считаю, что сложно выделить отдельные уголовно-

процессуальные сложности, связанных с расследованием рассмат-

риваемой категории преступлений. Сбор доказательств по таким 

уголовным делам, после того, как на должном уровне проведены 

все первоначальные следственные действия и установлено подозре-

ваемое лицо, ведется на общих началах в соответствии с кримина-

листическими принципами тактики и методики производства кон-

кретных следственных действий.  
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Необходимость исследования женской преступности обуслов-

лена тем, что она в сфере исполнения наказания занимает особое 

место. Женщины являются специфическим субъектом уголовной 

ответственности, поскольку по действующему законодательству 

существуют существенные различия в определении по ним форм 

уголовной ответственности, системы наказания, условий и порядка 

их исполнения. Женской преступности присущи специфические ин-

тересы, ценности, связанные с семьей и детьми и в российском за-

конодательстве этот фактор, влияет на наказание.  
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Под обстоятельствами, смягчающие и отягчающие наказание, 

имеют в виду разного рода факторы, касающиеся личности винов-

ного и совершенного им преступления, которые соответственно 

уменьшают или повышают общественную опасность преступления 

и преступника, следовательно, и степень его ответственности. Об-

стоятельства, смягчающие и отягчающие, имеют большое значение 

при назначении наказания. 

Обстоятельства, смягчающие наказание - это перечисленные в 

законе, а также не указанные в нем, но установленные судом раз-

личного рода факторы объективного или субъективного характера, 

которые не являются признаками состава преступления и не влияют 

на его квалификацию, однако снижают степень общественной 

опасности личности виновного и (или) совершенного им преступ-

ления, и в связи с этим является основанием для назначения менее 

строгого наказания. 

Статьей 61 УК РФ установлено, что беременность является об-

стоятельством, смягчающим наказание для женщины, совершившей 

преступление. Действующее законодательство – беременность рас-

сматривает как достаточные основания неприменения определен-

ных уголовных наказаний. Социально-демографические, психофи-

зические свойства этих женщин обусловили существование систе-

мы наказания отличной от общей. Так, при беременности не долж-

ны применяться общественные работы, исправительные работы, 

арест, ограничение свободы, пожизненное лишение свободы. Зна-

чительное ограничение возможностей беременных женщин по вы-

полнению обязательного труда во время общественных, исправи-

тельных работ, ограничения свободы, негативное влияние изоляции 

во время ареста, факта назначения пожизненного лишения свободы 

на состояние беременной, ее будущего ребенка, обусловили такое 

законодательное решение.  

Закрепив в Уголовном Кодексе примерный перечень обстоя-

тельств, смягчающих наказание, законодатель тем самым обязал 

суд обращать на них особое внимание, обязательно учитывая их 

при выборе конкретной меры наказания. Беременность — это об-

стоятельство смягчающее наказание в связи с физиологическим и 

психологическим процессами, которые происходят в организме и 

сознании беременной женщины (повышенное беспокойство, 

вспыльчивость, усталость, легкая слабость и т.д.), что влияет на ее 
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поведение. Важное значение имеет и забота государства относи-

тельно нормального развития плода в утробе будущей матери. Все 

это должен учитывать суд, назначая наказание таким женщинам.  

Беременность, и с точки зрения физиологической, и с точки 

зрения деятельности высшей нервной системы, - особое состояние 

женщины [6, c. 209]. В литературе отмечается, что этот процесс 

имеет негативное влияние на психику женщины, вызывая у нее раз-

дражение, неуравновешенность, чрезмерную возбужденность, что 

снижает возможности самоконтроля за своим поведением, может 

приводить к неадекватной оценке ней жизненных обстоятельств и 

совершение противоправного деяния [13, с. 39].  

Высказано в литературе и другое мнение, согласно которому 

признание совершения преступления женщиной в состоянии бере-

менности обстоятельством, смягчающим наказание, связанное не 

только и не столько с изменениями, которые происходят в психике 

женщины, а прежде всего, исходя из принципа гуманизма в уголов-

ном праве, и диктуется заботой государства о здоровье будущего 

ребенка и самой женщины [4, c. 84; 3, c. 237]. Такой же точки зре-

ния придерживаться такие ученые как М. И. Качан, Л. А. Долинен-

ко, Л. Л. Кругликов, Р. А. Лопухов  

Интересным является мнение Г. И. Чечеля, на его взгляд, по 

ошибочному пути идет и судебная практика при назначении нака-

зания женщинам, находящимися в состоянии беременности, подчас 

недооценивая общественную опасность совершенного преступле-

ния, придавая решающее, исключительное значение лишь отдель-

ному обстоятельству, смягчающему наказание [7, c. 128]. 

Этот вывод можно подтвердить примером из судебной практи-

ки. Так, руководитель Самарского подразделения страховой компа-

нии "Оранта" Ю. Круглова из капитала фирмы похитила 16 млн. 

руб., т.е. совершила хищение в особо крупном размере, причинив 

своими действиями ущерб работникам данной фирмы. Ю. Кругло-

вой совершено преступление, относящееся к категории тяжких, ее 

преступные деяния судом были квалифицированы по ч. 4 ст. 159 

УК РФ. Санкция данного состава преступления предусматривает 

только лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Суд же, 

учитывая, что Ю. Круглова находилась в состоянии беременности, 

учел данное состояние и с применением ст. 64 УК РФ назначил ей 

наказание в виде трех лет лишения свободы, т.е. ниже низшего пре-
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дела, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ [2]. Бесспорно, что дан-

ное преступление ни коим образом не находилось в причинной за-

висимости от состояния беременности. 

По нашему мнению, если женщина специально забеременела с 

целью совершения преступления, зная о смягчающем влияние этого 

обстоятельства, или совершение преступления никак не было свя-

зано с теми изменениями, которые могут происходить в психике 

беременной женщины (например, получение или дачу взятки), то 

такая женщина вряд ли заслуживает снисходительного отношения к 

себе. А ссылки в литературе на заботу государства о здоровье бу-

дущего ребенка и женщины, совершившее преступление в состоя-

нии беременности, являются обоснованными только в том случае, 

если женщина находится в состоянии беременности и на момент на-

значения ей наказания. Но, исходя из содержания п. «в» ч. 1 ст. 61 

УК России, обстоятельством, смягчающим наказание, признается 

совершение преступления женщиной в состоянии беременности, то 

есть учет этого состояния связывается со временем совершения 

преступления. Если беременность наступает после совершения пре-

ступления, то суд не может учитывать обстоятельство, предусмот-

ренную п. «в» ч. 1 ст. 61 УК, при назначении наказания. 

Однако состояние беременности женщины - это особое состоя-

ние ее организма, при котором у него возникает склонность к не-

адекватным поступкам, и в то же время любые физические и психи-

ческие ограничения могут вызвать чрезмерные страдания и причи-

нить значительный вред физическому и психическому здоровью 

женщины, а также ребенка, который должен родиться. Поэтому, по 

нашему мнению, состояние беременности женщины является об-

стоятельством, при котором лицо, совершившее преступление, за-

служивает снисходительного отношения к себе, и, соответственно, 

обстоятельством, смягчающим наказание, не только в том случае, 

когда беременная женщина совершает преступление вследствие не-

гативных изменений в ее психике, но и тогда, когда она находится в 

состоянии беременности на момент назначения наказания. 

Таким образом, состояние беременности женщины, совершив-

шей преступление, является обстоятельством, при котором винов-

ная заслуживает снисходительного отношения к себе, если совер-

шение преступления было обусловлено негативными изменениями 

в психике женщины, вызванными соответствующим состоянием, а 
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также если женщина находится в состоянии беременности на мо-

мент назначения ей наказание, что и является основанием для при-

знания состояния беременности женщины во время совершения 

преступления или рассмотрения дела в суде обстоятельством, смяг-

чающим наказание. 
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Неотъемлемой частью военно-уголовного законодательства каждого государ-

ства являются нормы, устанавливающие ответственность военнослужащих за ук-

лонение от военной службы. Борьба с этими преступлениями велась во все времена 

и у всех народов с тех пор, как появились вооруженные группы людей, выпол-
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альна борьба с этими преступлениями в странах, где существует воинская обязан-
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службу (например, в случае дезертирства). Это вносит элементы дезорганизован-
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the fight against these crimes in countries where there is conscription. Servicemen consi-

dered committing crime or violating conditions of military service, voluntarily leaving 

the location of the military unit or completely evading duty to perform military service 

(for example, in the case of desertion). It introduces elements of disorganization in the 

army, it weakens their fighting capacity, resulting in the disruption of the implementation 

of their tasks. 

Keywords: desertion, soldier, military service, military unit. 

 

Неотъемлемой частью военно-уголовного законодательства 

каждого государства являются нормы, устанавливающие ответст-

венность военнослужащих за уклонение от военной службы. Борьба 

с этими преступлениями велась во все времена и у всех народов с 

тех пор, как появились вооруженные группы людей, выполняющие 

функцию обеспечения военной безопасности государства. Особенно 

актуальна борьба с этими преступлениями в странах, где существу-

ет воинская обязанность. 

Военнослужащие, совершая рассматриваемые преступления, 

либо нарушают режим прохождения военной службы, самовольно 

оставляя расположение воинской части, либо полностью уклоняют-

ся от обязанности проходить военную службу (например, в случае 

дезертирства). Это вносит элементы дезорганизованности в войска, 

ослабляет их боеспособность, приводит к срыву выполнения по-

ставленных перед ними задач. 

Эффективность борьбы с различными уклонениями от военной 

службы зависит от многих факторов - от положения армии в обще-

стве, включая ее обеспечение всем необходимым, от способов ее 

комплектования, в особенности офицерскими кадрами, от состоя-

ния дисциплины и правопорядка в войсках и т.д. 

Важное место в системе мер противодействия уклонениям от 

военной службы принадлежит военно-уголовному законодательст-

ву. Современные государства накопили богатый опыт уголовно-

правового регулирования порядка прохождения военной службы. 

Изучение этого опыта, сопоставление различных вариантов право-

вого решения рассматриваемого вопроса в целях совершенствова-

ния национального военно-уголовного законодательства, относится 

к числу приоритетных задач военно-правовой науки. 

В соответствии с планами работы Улан-Удэнского, Иркутского 

и Читинского гарнизонных военных судов проанализирована прак-

тика назначения судами наказания за преступления, предусмотрен-

ные статьей 338 Уголовного кодекса Российской Федерации, за пе-
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риод 2012 – 2015 гг. Целью настоящего обобщения является изуче-

ние и анализ складывающейся практики назначения наказания по 

уголовным делам изучаемой категории, отражение ее наиболее ха-

рактерных моментов, анализ недостатков деятельности судов, вне-

сение предложений по их устранению, совершенствование право-

применительной практики, анализ апелляционной, кассационной и 

надзорной практики гарнизонных военных судов субъектов Респуб-

лики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края. 

Вопросы, связанные с назначением и исполнением наказания, 

регулируются Общей частью Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации, непосредственно – разделами 3, 4, 5 УК РФ, разделом 14 

(главами 46, 47) [1] Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации [2], толкование которых содержатся в: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 N 2 (ред. от 03.12.2013) 

«О практике назначения Судами Российской Федерации уголовного 

наказания»]; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

29.10.2009 N 20 (ред. от 23.12.2010) «О некоторых вопросах судеб-

ной практики назначения и исполнения уголовного наказания»; По-

становление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 N 8 "О 

практике применения судами законодательства о воинской обязан-

ности, военной службе и статусе военнослужащих"; Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. N 3 "О практике 

рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на 

военную службу и от прохождения военной или альтернативной 

гражданской службы". 

В приложении 1  указаны статистические данные о сроках ли-

шения свободы за преступления, предусмотренные ст. 264 УК РФ. 

Назначение наказания представляет собой одну из важнейших 

стадий применения уголовного закона, ключевой этап осуществле-

ния правосудия по уголовным делам и один из основных институ-

тов уголовного права. 

В соответствии с правилами, предусмотренными статьями гла-

вы 10 УК РФ, лицу, признанному виновным в совершении преступ-

ления, обвинительным приговором суда назначается предусмотрен-

ная законом мера уголовно-правового воздействия в виде уголовно-

го наказания определенного вида и размера. В статье 60 УК РФ со-

держатся общие начала назначения наказания, которые представ-

ляют собой совокупность основных требований, которыми должен 
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руководствоваться суд, определяя вид и размер наказания. Общие 

правила назначения наказания должны применяться в каждом кон-

кретном случае при назначении наказания виновному. В статье 6 

УК РФ закреплен принцип справедливости, в соответствии с кото-

рым наказание и иные меры уголовно-правового характера должны 

соответствовать характеру и степени общественной опасности пре-

ступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

Наказание назначается исходя из характера и степени обществен-

ной опасности совершенного преступления, личности виновного, 

совокупности обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, 

а также с учетом влияния назначаемого наказания на исправление 

осужденного и на условия жизни его семьи. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в постановлении Пле-

нума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах судебной прак-

тики назначения и исполнения уголовного наказания» [3], характер 

общественной опасности преступления определяется в соответст-

вии с законом с учетом объекта посягательства, формы вины и кате-

гории преступления. Степень общественной опасности преступле-

ния определяется в зависимости от конкретных обстоятельств соде-

янного, в частности от размера вреда и тяжести наступивших по-

следствий, степени осуществления преступного намерения, способа 

совершения преступления, роли подсудимого в преступлении, со-

вершенном в соучастии, наличия в содеянном обстоятельств, вле-

кущих более строгое наказание в соответствии с санкциями статей 

Особенной части УК РФ. К сведениям о личности виновного отно-

сятся как данные, имеющие юридическое значение в зависимости 

от состава совершенного преступления или установленных законом 

особенностей уголовной ответственности и наказания отдельных 

категорий лиц, так и иные характеризующие личность подсудимого 

сведения, которыми располагает суд при вынесении приговора. К 

таковым могут, в частности, относиться данные о семейном и иму-

щественном положении подсудимого, состоянии его здоровья, по-

ведении в быту, наличии у него на иждивении несовершеннолетних 

детей, иных нетрудоспособных лиц (жены, родителей, близких род-

ственников). 

Анализ судебных решений показал, что, как правило, при на-

значении наказания лицам, совершившим преступления, преду-
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смотренные статьей 338 УК РФ, суды учитывали общие правила на-

значения наказания. 

Например, приговором Улан-Удэнского гарнизонного военного 

суда от 7 октября 2013 года был осужден А. А. Базаров по ч. 1 ст. 

338 УК РФ к 1 году лишения свободы в колонии поселении [4]. При 

назначении вида и размера суд принимает во внимание степень об-

щественной опасности совершенного подсудимым преступления, 

обусловленную длительностью неисполнения им обязанностей во-

енной службы. При назначении подсудимому наказания военный 

суд учитывает, что Базаров ранее к уголовной ответственности не 

привлекался, полностью признал свою вину и чистосердечно раска-

ялся в содеянном. Кроме того, суд признает обстоятельством, смяг-

чающим наказание Базарову наличие у него на иждивении малолет-

него ребенка. Также суд признает и учитывает, что Базаров по во-

енной службе характеризуется удовлетворительно, имеет одно по-

ощрение, взысканий не имеет. Отягчающих наказание обстоя-

тельств судом не установлено. С учетом положения ч. 1 ст. 56 УК 

РФ суд назначил Базарову А. А. лишение свободы — как почти ми-

нимальный и единственно возможный для назначения вид наказа-

ния, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 338 УК РФ. 

При определении размера наказания судом учтены положения 

ч. 5 ст. 62 УК РФ. При этом, принимая во внимание положения ст. 

47 УК РФ, положительные характеризующие данные в отношении 

подсудимого, его положение как лица, являющегося единственным 

кормильцем в семье, так как его супруга находится в отпуске по 

уходу за ребенком. Суд счел, что наказание в виде ограничения 

свободы является справедливым, достаточным и соразмерным со-

деянному, и будет способствовать достижению целей наказания и 

исправлению подсудимого. 

Однако изучением установлено, что не все суды назначают на-

казание, учитывая указанные выше требования закона. В частности, 

отмечены случаи вынесения судами несправедливых приговоров, 

как вследствие чрезмерной мягкости, так и суровости наказания. 

Данные факты влекли за собой изменение приговоров районных су-

дов. 

Статья 60 УК РФ закрепляет общие начала назначения наказа-

ния, в том числе предусматривает необходимость учитывать имею-

щиеся по делу смягчающие и отягчающие наказание обстоятельст-
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ва. Однако судами не всегда учитываются требования Общей части 

УК РФ, например, в ситуациях, когда по делу устанавливается на-

личие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчаю-

щих обстоятельств, то виновному не может быть назначено макси-

мальное наказание, предусмотренное санкцией соответствующей 

статьи УК РФ. Если по уголовному делу при назначении виновному 

наказания суд устанавливает одно или несколько обстоятельств, 

смягчающих наказание, но назначает максимальное наказание, пре-

дусмотренное за данное преступление, то такой приговор будет яв-

но несправедливым. 

Например, Читинским гарнизонным военным судом 11 июня 

2013 года был вынесен приговор, которым Кузнецов А.А. осужден 

по ч. 1 ст. 338 УК РФ к 4 годам лишения свободы [5]. Приговор по-

становлен в особом порядке судебного разбирательства. Назначая 

наказание Кузнецову .В.А., суд указал на отсутствие отягчающих 

наказание обстоятельств и наличие смягчающих обстоятельств, од-

нако наказание, как основное, так и дополнительное, назначил мак-

симальное, предусмотренное при рассмотрении данного дела в осо-

бом порядке, то есть фактически назначил наказание без учета 

смягчающих обстоятельств. При таких обстоятельствах приговор 

суда можно считать несоразмерным и несправедливым. 

В части 1 статьи 61 УК РФ приведены обстоятельства, смяг-

чающие наказание. Данный перечень не является исчерпывающим, 

поэтому суд вправе признать смягчающими любые другие обстоя-

тельства, обосновав принятое решение. Анализ судебной практики 

показал, что смягчающими наказание обстоятельствами, как прави-

ло, признавались: полное признание вины в совершенном преступ-

лении, активное способствование раскрытию и расследованию пре-

ступления, раскаяние в содеянном, возмещение ущерба потерпев-

шему, наличие заболевания, совершение преступления и привлече-

ние к уголовной ответственности впервые, положительные характе-

ристики. 

Согласно статьям 299 и 307 УПК РФ при постановлении при-

говора суд обязан разрешить вопрос о наличии или отсутствии об-

стоятельств, отягчающих и смягчающих наказание подсудимого. 

Исходя из этих требований уголовно-процессуального закона, в 

приговоре необходимо указывать, какие обстоятельства, влияющие 

на степень и характер ответственности подсудимого, доказаны при 
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разбирательстве уголовного дела, а также мотивировать наличие 

обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание. 

При назначении наказания по уголовным делам данной катего-

рии имелись случаи, когда данные положения закона не были со-

блюдены в полной мере при постановлении приговора. 

В соответствии со ст. 64 УК РФ при назначении более мягкого 

наказания, чем предусмотрено соответствующей статьей Особенной 

части УК РФ за совершенное преступление, суд, обосновывая в 

описательно-мотивировочной части приговора свое решение, дол-

жен указать, какие именно смягчающие наказание обстоятельства 

либо их совокупность признаны исключительными и существенно 

уменьшающими степень общественной опасности преступления. 

По смыслу закона, если смягчающие обстоятельства учтены судом 

при назначении наказания по правилам ст. 62 УК РФ, они сами по 

себе не могут повторно учитываться при применении ст. 64 УК РФ. 

Анализ приговоров районных судов республики показал, что во 

всех случаях назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ, 

суды обосновывали свое решение с указанием конкретных смяг-

чающих обстоятельств, которые признавались исключительными и 

существенно уменьшающими степень общественной опасности 

преступления. Наказание, назначенное в порядке, предусмотренном 

ст. 64 УК РФ, не может быть меньше нижнего предела, определен-

ного для соответствующих видов наказаний в статьях Общей части 

УК РФ. Например, определенный осужденному срок лишения сво-

боды в соответствии со ст. 56 УК РФ не должен быть менее двух 

месяцев, размер штрафа, исчисляемого в денежном выражении, в 

силу ст. 46 УК РФ не может составлять менее 5000 рублей. 

Проведенным изучением установлено, что при назначении на-

казания в виде реального лишения свободы за преступления, преду-

смотренные ст. 338 УК РФ, суды исходили из общих начал назна-

чения наказания, изложенных в ст. 60 УК РФ. При назначении нака-

зания учитывались характер и степень общественной опасности 

преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие 

наказания, а также влияние назначенного наказания на  исправление 

осужденного и условия жизни его семьи. Наказание в виде реально-

го лишения свободы, из числа предусмотренных за совершение 

преступлений по ст. 338 УК РФ, назначалось в случае, если менее 
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строгий вид наказания не мог обеспечить достижение целей наказа-

ния.  

По итогам обобщения судебной практики назначения наказа-

ния по уголовным делам о совершении преступлений, предусмот-

ренных статьей 338 УК РФ можно сделать вывод, что гарнизонные 

военные суды Республики Бурятия, Иркутской области и Забай-

кальского края  в основном правильно применяют требования зако-

на. В резолютивной части приговоров содержатся достаточно чет-

кие формулировки по вопросам, связанным с назначением наказа-

ния. Судами указывается вид и размер основного и дополнительно-

го наказаний, назначенных подсудимому, вид исправительного уч-

реждения, в котором должен отбывать наказание осужденный к 

лишению свободы, и перечисление обязанностей, которые возлага-

ются на осужденного, решение о порядке следования осужденного 

к месту отбывания наказания в случае назначения ему отбывания 

лишения свободы в колонии-поселении. Лишение свободы назнача-

ется в тех случаях, когда суды приходят к выводу о невозможности 

определения иного вида наказания, и эти решения мотивируются в 

приговоре. Однако некоторыми судами не в полной мере выполня-

ются требования уголовного закона об индивидуализации наказа-

ния, допускаются ошибки, связанные с учетом смягчающих наказа-

ние обстоятельств. В этой связи, при назначении наказания гарни-

зонным военным судам Республики Бурятия, Иркутской области и 

Забайкальского края как следует более тщательно соблюдать требо-

вания закона и учитывать рекомендации, содержащиеся в постанов-

лениях Пленума Верховного Суда РФ. 
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В Стратегии национальной безопасности Российской Федера-

ции [1], утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. № 683 [2], определены стратегические цели 

национальной безопасности в сфере государственной и националь-

ной безопасности. Так, обеспечению государственной и обществен-

ной безопасности на долгосрочную перспективу должны способст-

вовать повышение эффективности деятельности правоохранитель-

ных органов и спецслужб, создание единой государственной систе-

мы профилактики преступности (в первую очередь среди несовер-

шеннолетних) и иных правонарушений, включая мониторинг и 

оценку эффективности правоприменительной практики, разработка 

и использование специальных мер, направленных на снижение 

уровня коррумпированности и криминализации общественных от-

ношений[1]. Согласно Национальному Плану, утвержденному Ука-

зом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147 

Правительству Российской Федерации необходимо обеспечит соз-

дание, функционирование и развитие специализированного ин-

формационно-методического ресурса по вопросам реализации 

требований федеральных законов, нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации о противодействии коррупции [3]. 

Думается, что единой государственной системой профилактики 

преступности в Российской Федерации, в том числе коррупционной 

преступности, а в частности и профилактики посредничества во 

взяточничестве, обладающей специализированным информацион-

но-методическим ресурсом по вопросам реализации требований фе-

деральных законов, может стать государственная криминологиче-

ская служба, как отдельный государственно- правовой институт. 

В создании такого государственно правового института показа-

телен опыт Новой Зеландии, где существует ряд учреждений, дея-

тельность которых направлена на противодействие коррупции. Од-

ним из таких учреждений является Serious Fraud Office (SFO), яв-

ляющееся узкоспециализированным правительственным ведомст-

вом, которое было создано в 1990 году. Приоритетными направле-
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ниями деятельности SFO являются: расследования в случаях инве-

стиционного мошенничества; мошенничества с участием лиц, нахо-

дящихся в особом доверительном положении со стороны государ-

ства (например, юристов); расследование коррупционных преступ-

лений, в том числе и взяточничества; любые другие коррупционные 

преступления, которые могут повредить репутации Новой Зеландии 

на международном уровне [4]. 

Примечательным является то, что любой житель Новой Зелан-

дии может сообщить о случае коррупционного преступления в SFO 

или в отделение полиции анонимно, но в некоторых случаях и при 

необходимости расследования коррупционного преступления, зая-

витель может быть привлечен в качестве свидетеля, а также может 

быть подвергнут процедуре опроса и письменному подтверждению 

своих показаний. Кроме того, на официальном сайте SFO достаточ-

но в полном объеме представлена методическая информация о том, 

как распознать мошенничество, как сообщить о выявленном случае 

коррупционного преступления. Помимо вышеизложенного, сайт 

SFO является и учебным ресурсом, где в свободном доступе нахо-

дится обучающий видео модуль, разработанный компанией 

Transparency International для профилактики и противодействия 

коррупционным преступлениям. В данном видео модуле представ-

лена информация о том, что такое коррупция и чем она опасна, воз-

можные случаи коррупционных преступлений; информация о том, 

как противостоять и предотвращать взяточничество и коррупцию; 

действующие антикоррупционные законы и последствия их нару-

шения; информация о том, как сообщать о случаях взяточничества и 

коррупции [4]. 

Обращаясь к индексу восприятия коррупции как к глобальному 

исследованию рейтинга стран мира по показателю коррупции в го-

сударственном секторе, ежегодно проводимому с 1996 года органи-

зацией Transparency International, мы видим, что Новая Зеландия по 

состоянию на 2015 год обладает индексом 88 и занимает 4 место в 

списке из 168 стран мира. Россия же с индексом восприятия кор-

рупции, равным 29 занимает 119 место в списке исследуемых стран. 

В рамках написания данной статьи нами был произведен со-

циологический опрос. Данный опрос был проведен при условии 

анонимности в социальной интернет сети «В Контакте». Результаты 

проведенного опроса представлены на диаграмме без изменений к 
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настоящему времени, по состоянию на 12 мая 2016 года [5]. Коли-

чество участников опроса: 184 человека; из них: 127 человек в воз-

расте от 18 лет, 166 женщин, 18 мужчин; 157 участников опроса в 

России, остальные участники опроса из других стран. Распределе-

ние количества ответов на вопрос: «Если бы вам был известен слу-

чай посредничества во взяточничестве в значительном размере или 

случай передачи денежных средств (или иного) не в значительном 

размере, известно лицо, которое передаѐт взятку или денежные 

средства не в значительном размере: сообщили бы вы об этом ано-

нимно (будь у вас возможность сообщать анонимно)?» по возмож-

ным вариантам ответов представлено в таблице 1. 

Были учтены голоса всех участников опроса, так как нами не 

исключается возможность понимания вопроса и среди участников, 

чей возраст не превышает 18 лет. 

По результатам опроса мы можем предположить, что возмож-

ность анонимного сообщения об известных случаях коррупционных 

преступлений, в том числе и о случаях посредничества во взяточни-

честве, могла бы помочь в раскрытии подобных преступлений и 

стать одним из способов профилактики и противодействия  корруп-

ционной преступности. 

Таблица 1. 

Варианты ответов Количество согласившихся  

с представленным вариантом 

ответа 

1. да, я бы сообщил(а) ано-

нимно 

54 

2. не сообщил(а) бы, я не ве-

рю, что анонимность воз-

можна 

35 

3. из страха (за свою жизнь 

и жизнь родных) не сооб-

щил(а) бы 

15 

4. не сообщил(а) бы, мне по-

том жить с этими людьми, в 

глаза им смотреть 

15 

5. не сообщил(а) бы, сейчас 

все так живут, без этого ни-

куда 

42 
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6. не сообщил(а) бы: я живу 

своей жизнью, мне все рав-

но что вокруг происходит 

23 

Количество участников 184 

 

Также по результатам опроса мы видим, что количество согла-

сившихся с вариантом ответа под номером 5 составило 42 человека. 

И это свидетельствует лишь о том, что в России возникла ост-

рая необходимость создания такой организации, деятельность кото-

рой была бы большей частью направлена на профилактику и преду-

преждение коррупционных преступлений. И именно такой органи-

зацией могла бы стать государственная криминологическая служба, 

как самостоятельная Федеральная служба со своими со своими 

функциями. 

Более того, исходя из полученных результатов опроса считаем 

уместным сделать вывод о том, что современная уголовная полити-

ка заключается в большей степени в законодательном закреплении 

карательных мер, а не мер профилактического характера. Кримино-

логия, как практический инструмент в противодействии коррупции 

проявляет себя слабо. И мы присоединяемся к суждению А. И. Ра-

рога о том, что одним из ярких примеров неудачной криминализа-

ции деяния является ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточни-

честве) [6]. 

Возвращаясь к количественным характеристикам преступности 

коррупционной направленности необходимо учесть и данные су-

дебной статистики республики Бурятия, согласно которым за 2014 

год  было зафиксировано одно судебное разбирательство по ч. 5 ст. 

291.1 УК РФ (обещание или предложение посредничества во взя-

точничестве), по остальным частям ст. 291.1 УК РФ в 2014 году не 

было зафиксировано ни одного судебного разбирательства. Соглас-

но отчету о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уго-

ловных дел по отдельным статьям УК РФ за 2015 год в республике 

Бурятия не зафиксировано ни одного случая судебного разбира-

тельства по преступлениям ст. 291.1 УК РФ [7]. 

Представленные выше статистические данные свидетельствуют 

о низком уровне коррупционной преступности в республике Буря-

тия лишь в части посредничества во взяточничестве. Как известно, 

преступления, квалифицированные в ст. 291.1 УК РФ относятся к 
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преступлениям с латентным характером: выявление и расследова-

ние таких преступлений сопряжено со множеством сложностей. И 

это позволяет сделать вывод о том, что создание в Российской Фе-

дерации государственной криминологической службы действитель-

но необходимо. 
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Особенности расследования мошенничества совершаемого 

в сфере недвижимости 

 
Мошенничество является одним из наиболее распространѐнных посяга-

тельств в сфере экономической деятельности. Случаи мошенничества в сделках с 

недвижимостью с каждым годом возрастают. Рассматривая проблемы эффективно-

сти расследования мошенничества совершаемого в сфере недвижимости можно ав-

тор пришѐл к выводу, что методика расследования данного преступления должна 

быть эффективным средством, использование которого гарантировало бы дости-

жение успеха, при этом практики ее применения недостаточно, в связи, с чем в ста-

тье  раскрыты особенности расследования мошенничества совершаемого в сфере 

недвижимости с учетом состава преступления. 
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Features of investigation of fraud committed in real estate 

 
Fraud is one of the most common infringements in the economic sphere. Fraud in 

real estate transactions to increase every year. Considering the problem of the effective-

ness of the investigation of fraud perpetrated in the sphere of real estate may be the au-

thor came to the conclusion that the methodology of the investigation of this crime 

should be effective, the use of which would ensure success, and its practical application 

is not sufficient, in connection with which the article disclosed features of investigation 

of fraud committed in real estate subject of a crime. 

Keywords: Fraud, the property, the offense, methodology of the investigation. 

 

Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 

159 Уголовного кодекса Российской Федерации дополнена частью 

4, в соответствии с которой мошенничество, повлекшее лишение 

права гражданина на жилое помещение, наказывается лишением 
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свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного 

миллиона рублей.   

Обратимся к составу преступления  предусмотренного частью 

4 статьи 159 УК РФ, Речь идѐт о явной подделке документов, необ-

ходимых для совершения сделки с объектом недвижимости, хище-

ние документов, совершение сделки путем обмана и злоупотребле-

нием доверия, угрозы насильственных действий, и т.д. Как правило, 

также до суда доходят дела, в которых прослеживается систематич-

ность действий, то есть имеется множество преступных эпизодов 

[4; с. 32]. 

Однако на данное время согласно статистике большинство дел 

о мошенничествах  в  сфере недвижимости прекращается на этапе 

проведения до следственных проверок, а пострадавшим рекоменду-

ется обратиться в суд в порядке искового производства за призна-

нием сделки недействительной.  

Тем не менее, когда в действиях преступника действительно 

присутствует состав преступления, предусмотренный частью 4 ста-

тьи 159 УК РФ, у потерпевших от мошеннических действий есть 

значительные шансы привлечь мошенника к уголовной ответствен-

ности.  

При расследовании мошенничества совершаемого в сфере не-

движимости основными чертами криминалистической характери-

стики является способ механизм и обстановка совершения мошен-

ничества, типологические черты личности преступника, преступной 

группы [2; с. 218]. 

Личность преступника - мошенника предопределяет мотивы и 

цели совершения преступления, для достижения которых мошенник 

руководствуясь собственными познаниями и опытом, совершает 

действия по подготовке и планированию мошенничества в сфере 

недвижимости. Указанная деятельность проистекает исходя из 

предполагаемой преступником обстановки совершения преступле-

ния и во многом определяет способ его совершения. 

Рассмотрим наиболее распространенные и характерные спосо-

бы совершения данного рода мошенничеств. 

Наиболее часто мошеннические сделки проводятся при сроч-

ной покупке недвижимости, когда объект продается дешевле реаль-

ной стоимости. Вторая позиция - у аренды недвижимости (квартир, 

офисов, магазинов, складов). Так же следует отметить сделки куп-
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ли-продажи, т.е. покупка жилплощади у владельцев на вторичном 

рынке или в домах - новостройках. Различные схемы обмена жилья 

путем его купли-продажи. Самой безопасной из всех видов квар-

тирных сделок считается «обмен» - когда квартира или комната ме-

няется не на деньги, а на другую жилплощадь. Мошенничеств в 

этом сегменте рынка меньше всего, при этом наиболее часто оно 

происходит при обмене приватизированного жилья на непривати-

зированное. В данном случае мошенники используют несоответст-

вие баз данных государственных организаций, оформляющих по-

добные сделки. Наибольший процент всех мошенничеств, совер-

шаемых на рынке недвижимости составляют сделки купли-продажи 

[3; с. 41]. 

На первоначальном этапе расследования мошенничества вы-

двигаются следующие типичные общие версии: Мошенничество 

имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель; 

имело место не мошенничество, а другое преступление (грабеж, 

вымогательство, и др.); имела место законная гражданско-правовая 

сделка (купля-продажа, заем) [5; с. 12]. 

Важную роль в расследовании мошенничества имеет допрос 

потерпевшего, так как его показания, содержат важную доказатель-

ственную информацию о личности мошенника, способе совершения 

преступления, месте и времени. В ходе допроса потерпевшего не-

обходимо получить и другие сведения, такие как очевидцы престу-

пления, документы, полученные от мошенника, сведения о возмож-

ных соучастниках, их поведения и приметы, кому было известно о 

наличии у потерпевшего недвижимости. Во время допроса необхо-

димо обратить внимания на обстоятельства, при которых произво-

дилась передача денежных средств - переводом на расчетный счет 

или  наличными средствами, (физического лица или застройщика - 

юридического лица). 

В целях обнаружения, фиксации а так же изъятия следов и дру-

гих вещественных доказательств мошенничество, определения об-

становки происшествия и иных обстоятельств, проводится следст-

венный осмотр места происшествия, документов, предметов. 

Следует отметить, что при расследовании мошенничества со-

вершаемого в сфере недвижимости документы являются ключевы-

ми источниками информации данной категории дел. Так как все 

следственные действия по расследованию данного вида преступле-
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ния  в данном случае к таким следственным действиям относится: 

обыск, выемка и осмотр, назначения и производство экспертиз про-

водится непосредственно с приобщением документов.   

Объектом осмотра по делам о мошенничестве, как уже отмеча-

лось ранее являются различные предметы и документы, использо-

ванные при подготовке и совершении мошенничества (например, 

договор купли-продажи, паспорт, свидетельство о государственной 

регистрации права недвижимости, доверенность на осуществление 

полномочий по отчуждению недвижимости и т.д.) [5; с. 14]. 

В случае возбуждения уголовного дела по материалам задер-

жания преступника с поличным необходимо произвести личный 

обыск подозреваемого для изъятия документов, а также предметов, 

которые могут указывать на причастность задержанного к соверше-

нию мошенничества. Проведение досмотра в момент задержания не 

устраняет необходимости проведения личного обыска после дос-

тавления его в полицию и задержания в порядке статьи 91 УПК РФ. 

При следственном действии – «Личный обыск» у подозревае-

мого возможно будут обнаружены: документы, удостоверяющие 

личность мошенника, документы, свидетельствующие о факте пе-

редачи денежных средств (договоры аренды, расписки). 

После задержания подозреваемого и его обыска производится 

допрос, в ходе которого необходимо получить сведения о том, как 

была выбрана жертва мошенничества, с помощью кого и как со-

вершались мошеннические действия, характеристика недвижимо-

сти, его стоимость, совершались ли подозреваемым ранее анало-

гичные или иные преступления. 

Анализ судебно-следственной практики по делам о мошенни-

честве в сфере недвижимости позволяет систематизировать особен-

ности  возбуждения подобных уголовных дел.  

Таким образом, согласно проведенному анкетированию и ин-

тервьюированию следователей Следственного Управления Следст-

венного комитета РФ по Республике Бурятия, дела о мошенничест-

ве совершаемые в сфере  недвижимости, в период с 2011 по 2015 гг., 

возбуждались по заявлениям потерпевших в 79,8 % случаев, по за-

явлениям родственников потерпевших в 12,5 % случаев, в результа-

те оперативно - розыскной деятельности в 7,2 % случаев. 

Возбуждение уголовного дела по заявлению родственников по-

терпевшего, как правило, происходит, когда потерпевший по каким 
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либо причинам, например, склонности к ведению асоциального об-

раза жизни употреблению алкогольных напитков и т.д. не обраща-

ется в правоохранительные органы. Что касаемо случаев возбужде-

ния уголовного дела по результатам оперативно-розыскной дея-

тельности к данной области можно отнести мошеннические дейст-

вия, связанные с незаконной приватизацией муниципальных квар-

тир, или мошенничество, связанное с убийством владельцев недви-

жимости.  

Надо полагать, что ещѐ одним возможным источником возбуж-

дения уголовного дела по факту мошенничества является то, что 

потерпевшие часто, пытаются восстановить свои имущественные 

права, обращаясь в гражданский суд. Поэтому значительное число 

мошенничеств в сфере недвижимости осуществляется под прикры-

тием гражданско-правовых сделок, согласно чего мошенники часто 

умело, используют нормы гражданского права для осуществления 

своего преступного замысла, заранее предусматривая обращение в 

суд для признания недействительности совершаемой сделки. 
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