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УДК / UDC 340
DOI: 10.34076/22196838_2024_4_5

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРАВОВОМ ПРОГРЕССЕ  
В СОВЕТСКОМ ПРАВОВЕДЕНИИ

Архипов Сергей Иванович
Профессор кафедры теории государства и права Уральского государственного  
юридического университета им. В. Ф. Яковлева (Екатеринбург), приглашенный профессор 
Университета «Париж-Нантер» (Париж, Франция), доктор юридических наук,  
ORCID: 0000-0003-0154-5494, e-mail: arhip10@mail.ru.

В статье исследуются представления о правовом прогрессе, сформировавшиеся 
в рамках советской юридической науки. С точки зрения генезиса идеи поступа-
тельного правового развития (прогресса) советского строя выделены три основ-
ных этапа: 1) 1917 г. – середина 30-х гг. – период идеологического плюрализма, су-
ществования разных подходов к пониманию логики правового развития, опре-
делению перспектив правового будущего страны; 2) середина 30-х гг. – конец 
50-х гг. – эпоха идеологического единства, формирования «генеральной линии 
партии» в отношении стратегии государственно-правового развития советского 
общества, создания целостной системы права; 3) конец 50-х гг. – 1991 г. – период 
правового либерализма, переосмысления социальной ценности права, его роли 
в жизни общества, перспектив правового развития страны. Автором даны под-
робные характеристики каждого из выделенных периодов, представлены обзо-
ры основных точек зрения, позиций советских правоведов по проблеме право-
вого развития общества в данную эпоху.

Ключевые слова: правовой прогресс, правовые идеалы, правовые ценности, 
стратегия правового развития, правовое будущее страны

Для цитирования: Архипов С. И. Представления о правовом прогрессе в советском право-
ведении // Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу». 2024. № 4.  
С. 5–14. DOI: 10.34076/22196838_2024_4_5.

IDEAS ABOUT LEGAL PROGRESS IN SOVIET JURISPRUDENCE

Arkhipov Sergey
Professor, Ural State Law University named after V. F. Yakovlev (Yekaterinburg), visiting professor, 
Paris Nanterre (Paris, France), doctor of legal sciences, ORCID: 0000-0003-0154-5494,  
e-mail: arhip10@mail.ru.

The article examines the ideas of legal progress formed within the framework of 
Soviet legal science. From the point of view of the genesis of the idea of progressive 
legal development (progress) there are three main stages of the Soviet system: the 
first stage (1917 – mid-30s) is a period of ideological pluralism, the existence of different 
approaches to understanding the logic of legal development, and determining the 
prospects for the legal future of the country; the second stage (mid-30s – late 50s) is 
the era of ideological unity, the formation of the «general line of the party» in relation 
to the strategy of state and legal development of Soviet society, the creation of an 
integral system of law; the third stage (late 50s – 1991) is the period of legal liberalism, 
rethinking the social value of law, his role in the life of society, prospects for the legal 
development of the country. The author gives detailed characteristics of each of the 
selected periods, provides reviews of the main points of view, positions of Soviet jurists 
on the problem of legal development of society in this era.

Key words: legal progress, legal ideals, legal values, strategy of legal development, 
legal future of the country
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For citation: Arkhipov S. (2024) Ideas about legal progress in Soviet jurisprudence. In 
Elektronnoe prilozhenie k «Rossiiskomu yuridicheskomu zhurnalu», no. 4, pp. 5–14, DOI: 
10.34076/22196838_2024_4_5.

Представления о правовом прогрессе, правовом будущем страны, перспективах 
развития советского государства и общества существенно менялись на протяжении  
XX столетия. С точки зрения генезиса идеи поступательного правового развития (про-
гресса) советского строя можно выделить три основных этапа: 

первый этап (1917 г. – середина 30-х гг.) – период идеологического плюрализма, су-
ществования разных подходов к пониманию логики правового развития, определе-
нию перспектив правового будущего страны; 

второй этап (середина 30-х гг. – конец 50-х гг.) – эпоха идеологического единства, 
формирования «генеральной линии партии» в отношении стратегии государствен-
но-правового развития советского общества, создания целостной системы права; 

третий этап (конец 50-х гг. – 1991 г.) – период правового либерализма, переосмысле-
ния социальной ценности права, его роли в жизни общества, перспектив правового 
развития страны.

В первый период наряду с марксистскими идеями социального переустройства 
мира в отечественном правоведении продолжали существовать естественноправо-
вые и иные концепции, сформировавшиеся в дореволюционный период. К числу 
наиболее последовательных идеологических противников марксизма в этом вопро-
се можно отнести Н. Н. Алексеева1, И. А. Ильина2, П. И. Новгородцева3, П. А. Сорокина4, 
Е. Н. Трубецкого5. Их правовые идеалы кардинально расходились с представления-
ми коммунистов о будущем социальном мироустройстве. Советская власть в своей 
идеологической борьбе с инакомыслием в первые послереволюционные годы кро-
ме уголовно-правовых репрессий использовала также принудительную эмиграцию 
(«философские пароходы» и поезда), лишение возможности занятия преподаватель-
ской, научной деятельностью и другие методы. В результате чего многие известные 
российские правоведы были вынуждены покинуть страну, некоторые стали жертва-
ми революционной стихии.

Наряду с крайними антимарксистскими позициями в советской юридической на-
уке были также представлены умеренные взгляды, в соответствии с которыми совет-
ский строй признавался не отклонением от общего пути развития человечества, а 
естественным продолжением всемирного хода истории. Например, такую эволюци-
онную концепцию отстаивал Я. А Канторович. Он полагал, что советское право акку-
мулировало в себе основные западноевропейские идеи, несмотря на существующие 
различия между буржуазным и революционным правом России, у них есть общие 
начала, единые корни: «Наше советское имущественное право с его коллективист-
скими тенденциями – плоть от плоти и кость от кости индивидуалистического буржу-

1 См.: Алексеев Н. Н. Введение в изучение права. М.: Моск. просвет. комиссия, 1918; Его же. Общее уче-
ние о праве: курс лекций, прочитанных в Таврическом ун-те в 1918/1919 г. Симферополь: Тип. Е. К. Брешко-
Брешковской, 1919; Его же. Основы философии права. СПб.: Лань, 1999. Подробный анализ концепции  
Н. Н. Алексеева см.: Архипов С. И. Идея правового прогресса в трудах Н. Н. Алексеева // Электронное 
приложение к «Российскому юридическому журналу». 2021. № 3. С. 5–14. DOI: https://doi.org/10.34076/ 
22196838_2021_3_5.

2 В работе «О сущности правосознания» (написана в 1919 г.) И. А. Ильин рассматривал право как «явле-
ние духовной правоты», «духовной солидарности», связующей человека с человеком, как нечто объектив-
но верное и ценное, правовое будущее человечества видел в создании «сверхнационального и сверх-
государственного правового единения». См.: Ильин И. А. О сущности правосознания // Стэнфордская 
философская энциклопедия: переводы избранных статей. URL: http://www.philosophy.ru/library/il/02/01.html 
(дата обращения: 09.08.2024).

3 Анализ представлений П. И. Новгородцева о правовом прогрессе см.: Архипов С. И. Идея правового 
прогресса в трудах П. И. Новгородцева и И. А. Покровского // Электронное приложение к «Российскому 
юридическому журналу». 2020. № 4. DOI: https://doi.org/10.34076/2219-6838-2020-4-5-16.

4 Архипов С. И. Теория социально-правового прогресса Питирима Сорокина // Электронное приложе-
ние к «Российскому юридическому журналу». 2020. № 6. С. 5–13. DOI: https://doi.org/10.34076/2219-6838-2020-
6-5-13.

5 См.: Трубецкой Е. Н. Звериное царство и грядущее возрождение России. [Б. м.: б. и.], 1919. Он полагал, 
что «тот путь звериного царства, куда большевизм увлекает мир, есть путь смерти», призывал к духовному 
возрождению, к подъему «в высшую надчеловеческую сферу» (Там же. С. 21). 
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азного имущественного права, в котором уже давно зреют коллективистские идеи, 
находящиеся ныне еще в фазисе проблемы, но неуклонно приближающиеся к сво-
ему осуществлению в нормах законодательств. Эта общность корней выразилась в 
том, что целые институты и отдельные нормы нашего Гражданского кодекса почти 
ничем не отличаются от институтов и норм буржуазных кодексов и даже прямо и до-
словно заимствованы из буржуазных законодательств»1.

Новый социально-общественный строй Советской России, с его точки зрения, фор-
мируется в русле тех тенденций, которые уже давно существуют на Западе. В частности, 
идея социализации собственности, которая последовательно отстаивается большеви-
ками, задолго до них зародилась в западноевропейской правовой культуре. Буржуаз-
ные государства уже давно стали соучастниками правового владения собственностью, 
от былой свободы распоряжения собственностью остались только незначительные 
следы: «Все это указывает, что общий ход истории идет в направлении постепенного 
ограничения права собственности, постепенного сужения автономного и свободного 
распоряжения имуществом, постепенно усиливающегося проникновения в индиви-
дуалистические частноправовые отношения начал публично-правовых и тенденций 
коллективистических»2.

Частная собственность в ее классическом понимании, по убеждению Я. А. Канторо-
вича, в современном западном мире постепенно отмирает. Ее трансформация была 
особенно заметна в период Первой мировой войны во всех странах, в частности в 
Германии, где в наибольшей степени проявился ее социалистический характер («во-
енный социализм»). Окончательным результатом этого исторического процесса будет 
исчезновение частной собственности и всего частного права в системе общественно-
го права. Он, как и И. А. Покровский3, видел в процессе социализации собственности 
закономерную эволюцию правовых идей, естественное развитие правового сознания 
народов, неизбежную поступь правового прогресса.

В первый послереволюционный период проявилось идеологическое разделение 
правоведов на «наших» (марксистов) и «не наших» (приверженцев иных социально-
правовых идеалов). Так, профессор А. Л. Малицкий в своем предисловии к моногра-
фии Я. А. Канторовича, отмечая очевидные достоинства его работы, в то же время 
акцентировал внимание читателей на том, что «идеология автора далека от нашей»4. 
Примечательно, что позднее в результате «чистки рядов» многие из тех, кто относил 
себя к «нашим», были объявлены «не нашими». Эта участь постигла и автора преди-
словия, которого Л. М. Каганович обвинил в том, что он оказался «в плену у старой 
буржуазной юридической методологии»5.

Основанием для такого обвинения послужило утверждение А. Л. Малицкого: «Со-
ветская республика есть государство правовое, осуществляющее свою деятель-
ность в условиях правового режима, где каждый орган власти в исполнении своих 
общественных функций, своих должностных актов, подчинен закону»6. Утверждение 
весьма спорное, поскольку оно не отражало существующую реальность, а также тен-
денции социально-правового развития страны. Можно предположить, что А. Л. Ма-
лицкий взял за основу «буржуазную» идею в целях убедить своих читателей в пози-
тивных правовых намерениях авторов советской Конституции, однако он не учел воз-
можных негативных последствий использования в качестве аргумента этой, явно не 
соответствующей марксистским представлениям о правовом будущем страны, идеи.

Одним из главных пунктов расхождений взглядов среди марксистских правоведов 
при определении стратегии правового развития советского государства был вопрос 
о пролетарском праве. Е. Б. Пашуканис и его сторонники, исходя из представлений 
К. Маркса о праве в буржуазном обществе, полагали, что развитие правовой фор-
мы «достигает кульминационного пункта в буржуазно-капиталистическом обществе»,  

1 Канторович Я. А. Основные идеи гражданского права / с предисл. проф. Ал. Малицкого. Харьков: 
Юрид. изд-во Наркомюста УССР, 1928. С. 5–6.

2 Там же. С. 18.
3 Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. 3-е изд., стереотип. М.: Статут, 2001. С. 205.
4 Малицкий Ал. Предисловие // Канторович Я. А. Основные идеи гражданского права. С. 3.
5 Каганович Л. Двенадцать лет строительства советского государства и борьба с оппортунизмом // 

Советское государство и революция права. 1930. № 1. С. 8.
6 Малицкий Ал. Советская конституция. 4-е изд., пересмотр. и доп. Харьков: Юрид. изд-во Наркомюста 

УССР, 1928. 69.
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в будущем остатки эквивалентного обмена в сфере распределения, которые сохра-
нятся и при социалистической организации производства (до перехода к разверну-
тому коммунизму), заставят социалистическое общество, как это предсказывал Маркс, 
временно замкнуться в «узких горизонтах буржуазного права»1. На этом основании 
идея пролетарского права представлялась им спорной. Если следовать экономиче-
ской теории К. Маркса, то в период социализма в ограниченном объеме продолжает 
существовать буржуазное право.

Что касается идеи правового государства, ее применимости к советскому государ-
ству, то Е. Б. Пашуканис категорично заявлял: «Правовое государство – это мираж, 
но мираж, весьма удобный для буржуазии, потому что он заменяет выветрившую-
ся религиозную идеологию, он заслоняет от масс факт господства буржуазии»2. Но 
при этом он признавал, что идеология правового государства все же не оторвана от 
действительности, она опирается на экономическую реальность, в основе ее лежат 
рыночные отношения, свобода товаровладельцев, их тесные экономико-правовые 
связи. Подлинную основу государственной организации составляют не механизмы 
принуждения, а бесчисленные отношения фактической зависимости субъектов эко-
номической деятельности.

Е. Б. Пашуканис верно подметил одно из внутренних противоречий марксистской 
теории государства. С одной стороны, по мнению Ф. Энгельса, позиция которого была 
сформулирована в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государ-
ства», государство есть сила, стоящая над обществом, отчуждающая себя от него. Его 
целью является умерить классовые столкновения, чтобы классы «не пожрали друг 
друга», обеспечить стабильность, правовой порядок в обществе3. С другой сторо-
ны, государство рассматривалось Ф. Энгельсом как институт классового господства.  
Е. Б. Пашуканис полагал, что формула Ф. Энгельса «остается неясной», он задавался 
вопросом: «Почему господство класса не остается тем, что оно есть, т. е. фактическим 
подчинением одной части населения другой, но принимает форму официального го-
сударственного властвования, или, что то же самое, почему аппарат господствующего 
принуждения создается не как частный аппарат государствующего класса, но отделя-
ется от последнего, принимает форму безличного, оторванного от общества аппарата 
публичной власти?»4 По сути, у него уже был готовый ответ на данный вопрос: осно-
ву государства, как уже было отмечено ранее, составляет не классовое господство, а 
экономические связи, отношения фактической зависимости между субъектами пра-
ва – товаровладельцами.

В меновой теории права Е. Б. Пашуканиса, говоря словами К. Маркса, «немало 
проблесков гениальности». Ее создатель приложил марксистскую теорию товарно-
го обмена к правовой коммуникации, в результате чего выявились многие скрытые 
внутренние противоречия марксистского учения о государстве и праве, их сущно-
сти, социальном предназначении. Логика меновой теории права «подсказывала» ее 
автору, что не может быть пролетарского права, но марксистско-ленинское учение 
утверждало обратное; что без рынка, свободного товарообмена никакого правового 
прогресса быть не может, но партия говорила: «может»; что социальное будущее – в 
правовом единении, в правовой интеграции, но марксизм утверждал, что будущее –  
это диктатура пролетариата и постепенное отмирание государства и права. Не слу-
чайно, на наш взгляд, Е. Б. Пашуканис в более поздних работах был вынужден отка-
заться от ключевых положений своей теории права.

Одним из оппонентов Е. Б. Пашуканиса по вопросу о буржуазном праве при соци-
ализме был М. А. Рейснер, который считал предложенную автором меновой теории 
права постановку вопроса в «высшей степени удивительной. Она сводит все реше-
ние проблемы не к источнику тех или иных классовых требований, а исключитель-
но к тому формальному моменту, который завершает правовой спор известным ком-
промиссом нескольких классовых интересов, при чем само собой вычеркивается до 

1 Пашуканис Е. Б. Общая теория права и марксизм. 3-е изд. М.: Изд-во Коммунистической академии, 
1927. С. 7.

2 Там же. С. 93.
3 Там же. С. 86–87.
4 Там же. С. 87.
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поры слабейший, а принимаются во внимание почти исключительно правовые тре-
бования победившей в этом споре классовой группы, в данном случае буржуазии»1. 
М. А. Рейснер полагал, что никакая правовая система не может представлять собой 
целостную классовую систему, она будет отличаться пестротой и лоскутностью. По 
его мнению, в рамках одной правовой системы могут одновременно сосуществовать 
«субъективное право капитала», т. е. буржуазное право, и субъективное право труда, 
пролетариата, которые имеют разные оценочные критерии. Право в отличие от вла-
сти предполагает социальное примирение и компромисс.

По концепции М. А. Рейснера, в рамках правового взаимодействия разных со-
циальных групп, классов, их «правовой игры» рождается «общее право», которое не 
принадлежит ни буржуазии, ни пролетариату, возвышается над ними. Оно есть ре-
зультат их взаимных уступок, соглашений, компромиссов. Разницу между «общим 
правом» Советской России и капиталистических стран он видел в том, что в зарубеж-
ных правовых системах буржуазия стремится навязать другим классам свою «право-
вую идею», сделать ее основой правового порядка, в России же посредством дик-
татуры пролетариата и советской государственности пролетарское право занимает 
господствующее положение по отношению к праву буржуазному и крестьянскому. 
Таким образом, право – это своего рода многослойный «пирог», состоящий из раз-
ных классовых пластов, противостоящих друг другу «субъективных прав» пролетари-
ев, буржуазии и крестьянства, у каждого из которых – собственные системы право-
вых ценностей, критерии правомерности, своя особая правовая «идея»; но только та 
идея, критерии и ценности, которые рождены господствующим классом, составляют 
основу общего правопорядка.

В своей картине будущего мироустройства М. А. Рейснер исходил из той предпо-
сылки, что «история права есть по существу история его угасания, несмотря на все 
кажущееся расширение его сферы и расцвет его различных форм»2. Он полагал, что 
российский пролетариат обнаруживает явное отвращение ко всем идеологическим 
и правовым программам, кроме трудовых требований у него почти нет собственных 
правовых притязаний, готовых юридических идей, «в лучшем случае он несет с собой 
революционное правосознание или „чувство справедливости“»3. Отсюда совершен-
но иной характер борьбы, чем тот, который характерен для буржуазии. Эта борьба не 
ограничивается правовыми рамками, не предполагает искусственных компромиссов 
между враждующими классами, это борьба до победного конца.

Как представляется, М. А. Рейснер был прав в своем прогнозе, но лишь в той части, 
что никаких компромиссов не будет. Действительно, в результате политической борь-
бы в Советской России были истреблены целые классы: дворянство, буржуазия, ку-
лачество. Идеи социального компромисса, правового согласования классовых инте-
ресов, а следовательно, и его авторская концепция «общего права» утратили всякий 
смысл. Однако в части отмирания, угасания права при социализме его прогноз не 
оправдался. Напротив, уже с середины 30-х гг. в стране начинается процесс форми-
рования целостной системы социалистического права, но на ином социальном фун-
даменте, чем в 20-е гг. Как справедливо отметил В. С. Нерсесянц, «весь этот идеоло-
гический туман с мнимым „отмиранием“ отсутствующих феноменов постоянно витает 
над всем марксистским подходом к судьбам права и государства после пролетарской 
революции и определяет тот неизменный горизонт советского правоведения и госу-
дарствоведения, под сводами которого все зависело от изменчивой политической 
конъюнктуры»4.

Еще одним известным представителем марксистской теории права был П. И. Стуч-
ка. В 1919 г. на заседании коллегии Наркомата юстиции им было предложено новое, 
«советское», понимание права: «Право – это система (или порядок) общественных от-

1 Рейснер М. Право: Наше право. Чужое право. Общее право. Л.; М.: Гос. изд-во, 1925. С. 179.
2 Там же. С. 274.
3 Там же. С. 275.
4 Нерсесянц В. С. Право – математика свободы. Опыт прошлого и перспективы. М.: Юрист, 1996. С. 109. 

Скептическое отношение к правовому прогрессу в советском правоведении высказал также в своей 
работе А. П. Семитко, он советский период определил как этап правового регресса. См.: Семитко А. П. 
Развитие правовой культуры как правовой прогресс. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. юрид. академии; 
Изд-во Гуманитарного ун-та, 1996. С. 263–281.
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ношений, соответствующая интересам господствующего класса и охраняемая орга-
низованною силою его (т. е. этого класса)»1. 

Анализируя процесс эволюции советского права, он вычленил три его основных 
этапа. Первый этап – «разрушения и так называемого военного коммунизма», «сжига-
ния старых законов»2. В этот период торжествуют «революционная совесть» и «рево-
люционное сознание», изживается старое, буржуазное юридическое мировоззрение. 
Второй этап – отступление, переход к новой экономической политике. По мнению 
П. И. Стучки, отступление было осознанным, добровольным и ограниченным. Оно 
предполагало частичный возврат к прошлому, рецепцию буржуазного права, хотя и 
с некоторыми оговорками. Третий этап – новое наступление, вновь движение в сто-
рону социализма. Основа для движения в данном направлении – государственная 
собственность на средства производства, включая землю, транспорт и т. д. Кроме 
того, таким исходным фундаментом были успехи в осуществлении социалистическо-
го строительства, в укреплении советского государства, в разработке теоретических 
концепций для будущих социальных преобразований.

Что касается стратегии правового развития советского общества, то П. И. Стучка, 
как и ряд других правоведов-марксистов, с одной стороны, исходил из концепции от-
мирания государства и права при коммунизме, с другой стороны, учитывая правовую 
реальность, писал о необходимости развития советского права, укрепления законно-
сти, правовых основ государства: «Кое-кому, неясно представляющему себе револю-
ционную роль права, обреченного на отмирание, покажутся праздными, даже „ере-
тическими“ разговоры о „перспективах“ в развитии права. К чему развивать то, что 
неминуемо отмирает?»3 На этот риторический вопрос у него был готов следующий 
ответ (общий для государства и права): надо развить его до совершенства, и толь-
ко тогда оно может окончательно исчезнуть, до конца «отмереть». Идеологический 
туман, о котором писал В. С. Нерсесянц, не рассеялся в рассуждениях П. И. Стучки 
о правовом будущем страны, в них нет главного – указания на причину исчезнове-
ния права, его отмирания. Общество, которое организовано на плановых основах, где 
действует жесткая распределительная система, не может существовать без правовых 
регуляторов, без эффективной системы права.

Не случайно, на наш взгляд, на втором этапе (середина 30-х гг.) процесс созда-
ния единой системы советского права переходит в активную фазу. Эпоха идеологи-
ческого плюрализма заканчивается, начинается формирование «генеральной линии 
партии», единого подхода к пониманию права и перспективам правового развития 
общества. Для данного периода характерна тенденция теоретического «самобичева-
ния», самокритики марксистских правоведов за их прошлые «оппортунистические» 
взгляды. Уже на первом Всесоюзном съезде марксистов-государственников и право-
ведов (1931 г.) была предпринята попытка выработать единую позицию в отношении 
права, но она не увенчалась успехом.

Более результативным стало совещание 1938 г. по вопросам науки советского госу-
дарства и права. В ходе состоявшейся дискуссии была взята за основу позиция про-
курора СССР, директора Института права АН СССР А. Я. Вышинского, им же сформу-
лировано «официальное» определение права: «Право – совокупность правил поведе-
ния, выражающих волю господствующего класса, установленных в законодательном 
порядке, а также обычаев и правил общежития, санкционированных государствен-
ной властью, применение которых обеспечивается принудительной силой государ-
ства в целях охраны, закрепления и развития общественных отношений и поряд-
ков, выгодных и угодных господствующему классу»4. Особо можно отметить критику 
А. Я. Вышинским теорий отмирания государства и права при социализме, которые 
он оценил как вредительские. Таким образом, был дан четкий сигнал юридической 
общественности, законодателям, судьям, прокурорам, что никакого угасания, отми-

1 Стучка П. И. 13 лет борьбы за революционно-марксистскую теорию права: сб. ст., 1917–1930. М.: Гос. 
юрид. изд-во, 1931. С. 42.

2 Там же. С. 184.
3 Стучка П. И. Революционная роль советского права: хрестоматия-пособие для курса Введение в со-

ветское право / с предисл. П. Кузьмина. 3-е изд. М.: Сов. законодательство, 1934. С. 144.
4 Основные задачи науки советского социалистического права: Доклад А. Я. Вышинского, прения и 

заключительное слово на I совещании по вопросам науки сов. государства и права [16–19 VII 1938]. М.: 
Юриздат, 1938. С. 37, 183.
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рания права в Советском Союзе не будет, власть будет укреплять и развивать право 
как инструмент классового господства. Заодно главным прокурором СССР был так-
же дан сигнал к уголовно-правовой расправе с его оппонентами (Е. Б. Пашуканисом,  
Н. В. Крыленко, Я. Л. Берманом).

По мнению В. С. Нерсесянца, подход к праву, который был взят за основу участни-
ками совещания 1938 г., лишь условно является позитивистским юридическим под-
ходом, по сути же это антиюридический позитивизм1. Действительно, в «официаль-
ном» определении права отсутствует правовой «дух», не раскрыты его социальная 
природа, принципиальные отличия права от иных форм социального общения, в нем 
юридическая оболочка оторвана от нравственной сущности, от той системы духовных 
ценностей, которые заключены в праве. Это одно из самых циничных, безнравствен-
ных суждений о праве, в котором нашло отражение состояние сознания приближен-
ных к власти юристов, степень их профессиональной и моральной деградации.

Третий этап развития представлений о праве и правовом будущем страны начи-
нается после XX съезда КПСС (1956 г.), осудившего сталинские репрессии, массовый 
террор, а также депортацию народов. Осуждение «неправового прошлого» предпо-
лагало критическое переосмысление картины будущего. Несмотря на то что установ-
ленную в 1938 г. «официальную» позицию в отношении права никто не отменял, тем 
не менее в юридической науке зарождаются новые подходы к пониманию права, его 
роли в жизни общества, в отношении перспектив правового развития страны. В усло-
виях либерализации политического режима С. Ф. Кечекьян, Я. Ф. Миколенко, А. А. Пи- 
онтковский, А. К. Стальгевич, Л. С. Явич и некоторые другие правоведы предложили 
более широкий подход к пониманию права, чем предписанный А. Я. Вышинским. На-
ряду с юридическими нормами предлагалось в качестве «материи» права рассма-
тривать правоотношения (С. Ф. Кечекьян и А. А. Пионтковский), а также правовое со-
знание (Я. Ф. Миколенко, А. К. Стальгевич), субъективное право (Л. С. Явич).

На наш взгляд, это были лишь робкие попытки преодолеть технико-юридический, 
инструментальный взгляд на право, игнорирующий собственную ценность права, 
необходимость выбора правового пути развития человечества. Можно согласиться 
с мнением В. С. Нерсесянца, что «в целом полемика представителей „широкого“ по-
нимания права против сторонников „узконормативного“ подхода носила непринци-
пиальный характер»2.

Важной вехой в переосмыслении ценности права, его роли в жизни общества, раз-
витии представлений о правовом прогрессе стало издание в 1971 г. работы С. С. Алек-
сеева «Социальная ценность права в советском обществе», в которой автор предла-
гал рассматривать право как «высокую общечеловеческую ценность», как проявле-
ние «прогресса человеческого общества»3, отстаивал нравственную природу права, 
его позитивные свойства, а также внутренние закономерности правового развития. 
В других своих работах («Проблемы теории права: курс лекций», «Общая теория пра-
ва») он в русле естественноправового учения рассматривал право как выражение 
свободы человека, как «торжество правды, справедливости, истины», писал, что оно 
«по своей природе „сопротивляется“ произволу и беззаконию»4.

Другой важной вехой на пути преодоления технико-юридического, служебного 
подхода к пониманию права и определению вектора правового развития советского 
общества стали работы академика В. С. Нерсесянца: статья «Различение и соотноше-
ние права и закона как междисциплинарная проблема» («Вопросы философии пра-
ва», 1973); монография «Право и закон» (1983); статья «Право и закон: их различие и со-
отношение» («Вопросы философии», 1988, № 5). В них он выдвинул идею различения 
права и закона. Право, по его мнению, не следует отождествлять с законом, оно есть 
всеобщая форма и равная мера свободы индивидов. На основе этой идеи в начале 
90-х гг. им была выстроена либертарная теория права, в ней определены основные 
аспекты понимания права, содержательные критерии правового закона, а также пер-
спективы перехода от социализма к будущему («цивилитарному») правовому строю5.

1 Нерсесянц В. С. Указ. соч. С. 122.
2 Там же. С. 124.
3 Алексеев С. С. Социальная ценность права в советском обществе. М.: Юрид. лит., 1971. С. 160.
4 Алексеев С. С. Общая теория права: в 2 т. М.: Юрид. лит., 1981. Т. 1. С. 101.
5 Подробнее см.: Архипов С. И. Либертарная теория права В. С. Нерсесянца: достоинства и недостатки 

// Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу». 2015. № 5. С. 5–14. 
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Наконец, важнейшим событием с точки зрения определения стратегии правового 
развития советского общества стало принятие решения (резолюция «О правовой ре-
форме») XIX Всесоюзной партийной конференцией 1988 г. о формировании социали-
стического правового государства. То, что в 20-е гг. определялось как «буржуазный 
мираж» (Е. Б. Пашуканис), в конце 80-х гг. стало главной правовой идеей партии и 
государства. Конференция в качестве приоритетных задач, стоящих перед государ-
ством, установила правовую защиту личности, упрочение гарантий осуществления 
политических, экономических, социальных прав и свобод граждан, развитие инсти-
тутов демократии. Для обеспечения строгого соответствия законов и постановлений 
правительства требованиям Конституции СССР было предусмотрено создание Коми-
тета конституционного надзора. Также предусматривалось повышение роли суда в 
обществе, обеспечение объективности правосудия, повышение ответственности ор-
ганов прокуратуры1.

Конференция дала мощный импульс для развития теоретической мысли, форми-
рования концепции социалистического правового государства. В течение трех лет 
(1989–1991) были опубликованы десятки научных статей и монографий по данной 
проблеме. Однако планам по созданию социалистического правового государства 
не суждено было сбыться. После распада Советского Союза и окончания эры социа-
лизма в России страна попала в капиталистическое прошлое. Причем оказалась не 
в классическом, «чистом» капитализме, а в государственно-бюрократическом, крими-
нальном. «Колесо истории» сделало круг, пройдя через революционные потрясения, 
гражданскую войну, массовый террор, сталинские «чистки», страна вернулась к сво-
им истокам, чтобы достроить то, что не успела дореволюционная Россия.
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В статье рассматривается проблематика соотношения понятий «правовая про-
цедура» и «юридическая процедура». С целью их исследования проводится 
сравнительный анализ более широких правовых категорий «право» и «юриспру-
денция», а также таких правовых явлений, как «правовая деятельность» и «юри-
дическая деятельность». На основе анализа теоретических положений о содер-
жании понятий права и юриспруденции, правовой деятельности и юридической 
деятельности делается вывод о соотношении понятий правовой процедуры и 
юридической процедуры.
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The article deals with the problems of the correlation of the legal concepts of «legal 
procedure» and «juridical procedure». For the purpose of their research, a comparative 
analysis of the broader legal categories «law» and «jurisprudence», as well as legal 
phenomena such as legal activity and juridical activity, is carried out. Based on the 
analysis of theoretical provisions on the content and correlation of the concepts of law 
and jurisprudence, legal activity and juridical activity, a conclusion is drawn about the 
correlation of the concepts of legal procedure and juridical procedure.
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В юридической литературе встречаются два понятия, применяемые при характери-
стике процедур в праве: «правовая процедура» и «юридическая процедура». Однако 
четкая грань, позволяющая установить их различия или синонимичность, в юридиче-
ской науке отсутствует. Представляется необходимым и верным определить, являют-
ся ли характеристики «правовая» и «юридическая» синонимичными при обозначе-
нии процедур, урегулированных нормами права и осуществляемых в правовом про-
странстве. Видится, что искомый вывод может быть сделан на основе:

теоретического анализа категории права, составляющей основу любого правового 
явления;
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соотношения понятий права и юриспруденции, уяснения их взаимосвязи, общно-
сти и различия;

сравнения понятий «правовая деятельность» и «юридическая деятельность» для 
последующего обоснования сходства или различия правовой процедуры и юриди-
ческой процедуры как разновидностей соответственно правовой и юридической де-
ятельности.

Указанный анализ целесообразно начать с лексических характеристик состав-
ных частей «правовая» и «юридическая», а именно с определяющих понятий «пра-
во» и «юриспруденция», от которых образованы искомые характеристики процедур.  
С. С. Алексеев отмечал, что термин «право» употребляется во множестве значений 
исходя из конкретной ситуации его применения. Так, известно о понятии права в 
объективном и субъективном значениях. Право в объективном смысле является ис-
ходным пунктом при рассмотрении всех правовых понятий1. В рамках данной статьи 
будет анализироваться понятие «право» в его объективном смысле. Стоит учитывать, 
что содержательное наполнение и само определение понятия «право» во многом  
обусловлено применяемым типом правопонимания. Многообразие типологий пра-
вопонимания раскрывает сущность и содержание категории «право», но в то же вре-
мя во всех типологиях право рассматривается как регулятор общественных отноше-
ний. Право выступает инструментом разрешения возникающих разногласий между 
субъектами общественной жизни, а также средством гармонизации общественных 
отношений, предотвращения столкновения интересов и действенным механизмом 
разрешения неизбежно возникающих конфликтов. 

Не останавливаясь на анализе различных концепций правопонимания, следует 
раскрыть содержание и сущность права с точки зрения юридического позитивизма. 
Сторонниками позитивистского подхода являются, в частности, такие исследовате-
ли, как Н. И. Матузов и А. В. Малько, предлагающие под правом понимать систему 
общеобязательных формально-определенных не персонифицированных правил 
поведения в типичной жизненной ситуации, издаваемых и обеспечиваемых госу-
дарством2.

Уяснив содержательное наполнение понятия «право», целесообразно раскрыть 
понятие «юриспруденция» и провести их сравнительный анализ. Исследуя понятие 
юриспруденции, Л. И. Петражицкий в начале прошлого века утверждал, что юриспру-
денция есть древняя наука и ученая профессия. Рассматривая юриспруденцию как 
науку, Л. И. Петражицкий писал, что сущность теоретической юриспруденции состо-
ит в «научном изучении права, приведении содержания права в научную систему»3.  
В. А. Томсинов отмечает, что в конце прошлого века и ранее юриспруденцию пони-
мали в качестве правовой науки, используя данный термин наравне с правоведени-
ем. К сторонникам такого подхода В. А. Томсинов относит Д. И. Мейера и В. Вильсона. 
Однако В. А. Томсинов полагает, что юриспруденция как понятие государственно-
правовой действительности намного шире трактовки его только в качестве юриди-
ческой науки, так как на этапах зарождения она понималась исключительно в каче-
стве профессиональной деятельности, носила практический характер4. Также ученый 
отмечает, что юридическая наука наделена характерным признаком – практической 
направленностью: практико-ориентированные задачи теоретической юриспруден-
ции состоят в познании правовых явлений с целью устранения противоречий в зако-
нодательстве, прогнозировании, поддержании однообразия в нормах и принципах, 
формировании иерархии источников права и т. д.5 Н. Е. Чижов, обращаясь к понима-
нию юриспруденции в древнеримском праве, также отмечал существование юрис-
пруденции как ремесла, т. е. практической деятельности римских юристов, и как на-

1 Алексеев С. С. Право. Азбука. Теория. Философия: Опыт комплексного исследования. М.: Статут, 1999. 
С. 47. 

2 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учеб. / Саратовский филиал Института госу-
дарства и права Российской академии наук. М.: Юристъ, 2004. С. 71. 

3 Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб.: Тип. СПб. акц. 
общ. «Слово», 1907. С. 223. 

4 Томсинов В. А. Юриспруденция в духовной культуре древнего и средневекового общества: историко-
сравнительное юридическое исследование: дис. … д-ра юрид. наук. Гродно: ГрГУ, 1993. С. 22.

5 Там же. С. 36. 
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учного изучения права, непосредственно связанного с практической деятельностью1. 
Поскольку Российская Федерация является частью романо-германской правовой 
семьи, а также с учетом рецепции римского права в российскую правовую систему, 
стоит отметить, что данный подход близок и современному Российскому государству.

Из предлагаемых точек зрения исследователей становится понятно, что юриспру-
денция может быть рассмотрена в двух аспектах: как наука и практическая (професси-
ональная) юридическая деятельность. Предметом юриспруденции всегда выступает 
право как система общеобязательных формально-определенных правил поведения, 
обращенных к неограниченному кругу лиц. Юриспруденция (наука) изучает право 
в его объективном выражении (нормы, принципы, закономерности развития и т. д.), 
а юриспруденция (практическая (юридическая) деятельность) состоит в осуществле-
нии лицами определенных законом действий по реализации права.

Уяснив соотношение категорий «право» и «юриспруденция», целесообразно пе-
рейти к рассмотрению понятий «правовая деятельность» и «юридическая деятель-
ность». Разграничение указанных понятий необходимо для поиска ответа на вопрос  
о соотношении понятий «правовая процедура» и «юридическая процедура», в связи 
с тем что процедура как порядок совершения определенных действий, направлен-
ных на получение результата, является разновидностью деятельности лица как ком-
плекса действий.

Р. В. Шагиева справедливо называет правовую деятельность «социально значимой 
активностью… которая специально осуществляется субъектами как носителями субъ-
ективных прав и юридических обязанностей в различных сферах общественной жиз-
ни в целях удовлетворения их… потребностей… в рамках правоотношений… и поэтому 
признается обществом… и государством… правильной, справедливой…»2. Соглашаясь 
с вышеизложенной концепцией определения правовой деятельности и беря точку 
зрения Р. В. Шагиевой за основу, П. П. Ланг предлагает под правовой деятельностью 
понимать «социально выраженную активность, имеющую конкретные формы реали-
зации, в основе которых находится система мировоззрения субъекта деятельности в 
сфере права, имеющая необходимость и возможность регулирующего воздействия 
в целях охраны прав и свобод человека и гражданина»3. Содержание правовой дея-
тельности Б. В. Шагиев видит в деятельности юридических и физических лиц в пра-
вовом пространстве4. С. Д. Гусарев и О. Д. Тихомиров отмечают, что по общему прави-
лу правовая деятельность осуществляется абсолютно всеми субъектами вне зависи-
мости от наличия у них профессиональных знаний и умений сфере юриспруденции5. 
Т. И. Ряховская, поддерживая вышеизложенные позиции исследователей, предлагает 
под правовой деятельностью понимать деяния, признающиеся правомерными вне 
зависимости от субъекта их совершения6.

Таким образом, вышеуказанные определения правовой деятельности объединяет 
их правомерный характер и общий субъект реализации, т. е. правовая деятельность 
может реализовываться как юристами в рамках своей профессиональной деятельно-
сти, так и физическими и юридическими лицами с целью разрешения их собствен-
ных вопросов.

Ученые, разрабатывающие определение понятия «юридическая деятельность», 
предлагают различные формулировки, отражающие ее сущностное содержание.  
В частности, В. Н. Карташов под юридической деятельностью понимает деятельность 
по изданию, толкованию, реализации, систематизации и т. д. юридических предпи-

1 Чижов Н. Е. Материалы к истории системы права (энциклопедии права). Одесса: Тип. «Одес. вестн.», 
1885. С. 32.

2 Шагиева Р. В. Концепция правовой деятельности в современном обществе: автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 2006. С. 11–12.

3 Ланг П. П. К вопросу о теоретико-правовом понимании деятельности // Вестник Московского город-
ского педагогического университета. Сер.: Юридические науки. 2019. № 2(34). С. 30. 

4 Шагиев Б. В. Юридическая деятельность в современном российском обществе: теоретико-правовой 
аспект: дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 19.

5 Гусарев С. Д., Тихомиров О. Д. Юридическая деонтология (Основы юридической деятельности): учеб. 
пособие. Киев: Знание, 2005. С. 254. 

6 Ряховская Т. И. О разграничении понятий «юридическая» и «правовая деятельность» в контексте про-
блемы обеспечения прямого действия Конституции // Национальная ассоциация ученых. 2015. № 3-4(8). 
С. 135. 
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саний1. Ученый относит юридическую деятельность к составному элементу сложной 
динамической системы социально-политического и правового механизмов2. В свою 
очередь, В. М. Сырых определяет юридическую деятельность как правомерную дея-
тельность субъектов права (государственных органов, граждан и пр.), совершаемую 
с целью совершенствования механизма правового регулирования, в частности его 
элементов: правотворчества, правореализации и государственного применения3. 
Следует акцентировать внимание на том, что В. М. Сырых к существенным признакам 
юридической деятельности относит цель ее осуществления, выраженную в совер-
шенствовании механизма правового регулирования.

Большинство исследователей при определении понятия юридической деятельно-
сти отмечают два ее существенных признака: специальный субъект и цель реализа-
ции. Так, В. П. Беляев определяет юридическую деятельность в качестве элемента 
правовой системы и понимает под ней деятельность, осуществляемую компетентны-
ми государственными органами, должностными лицами и общественными объеди-
нениями в установленном законом порядке для достижения социально значимых 
целей. Ученый выделяет ряд сущностных характеристик юридической деятельности, 
позволяющих отграничить ее от иных видов деятельности субъектов общественных 
отношений: она присуща исключительно компетентным государственным органам 
и должностным лицам, является нормативно одобренной, выступает элементом ме-
ханизма правового регулирования, осуществляется в рамках процессуальной фор-
мы, неизбежно влечет за собой наступление юридически значимых последствий4.  
Б. В. Шагиев трактует юридическую деятельность как совокупность юридически зна-
чимых действий компетентных органов и должностных лиц, реализуемых с целью 
организации общественных отношений и защиты прав, свобод и интересов их участ-
ников. Содержание юридической деятельности Б. В. Шагиев видит в деятельности 
публичной власти в лице государственных органов и должностных лиц (при допуска-
емом законом участии граждан)5.

Анализ приведенных позиций исследователей о содержании понятий правовой и 
юридической деятельности позволяет выявить следующие общие для всех вышеиз-
ложенных позиций черты:

1) субъектный состав. Субъект правовой деятельности – общий, т. е. право осущест-
влять юридически значимые действия в определенных законом рамках имеют лю-
бые субъекты. Юридическая же деятельность осуществляется специальными субъек-
тами правоотношений – публичными (в рамках публичного права учеными признано 
существование так называемых юридических лиц публичного права6);

2) цель осуществления. Правовая деятельность осуществляется с целью получе-
ния определенного правового блага, достижения цели заинтересованного лица, 
юридическая деятельность – в соответствии с целями деятельности компетентных 
(уполномоченных на ее совершение) субъектов. Значит, цель осуществления право-
вой деятельности представляется более широкой, направленной на удовлетворение 
правовой заинтересованности лица, в то время как цель реализации юридической 
деятельности более четко определена и связана с решением государственных задач, 
достижением социально значимых целей, а также реализацией компетенции юриди-
ческих лиц публичного права.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятия «правовая деятельность» 
и «юридическая деятельность» не синонимичны, а различны по своему содержанию. 
Деятельность правовая – более широкое правовое явление по отношению к более 

1 Карташов В. Н. Юридическая практика как объект (предмет) правовой науки // Вестник Нижегородской 
академии МВД России. 2010. № 1(12). С. 14.

2 См: Карташов В. Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность. Саратов: Изд-во Сарат. 
ун-та, 1989. С. 7.

3 Сырых В. М. Социология права. М.: Юстицинформ, 2001. С. 170. 
4 Беляев В. П. Контроль и надзор как формы юридической деятельности: вопросы теории и практики: 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2006. С. 11.
5 Шагиев Б. В. Указ. соч. С. 19–20.
6 В частности, С. В. Рыбакова определяет их как юридические лица, которые вне зависимости от фор-

мы собственности и организационно-правовой формы представляют и (или) защищают публичные инте-
ресы или служат их реализации. См.: Рыбакова С. В. Юридические лица как субъекты публичного права // 
Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Право. 2009. № 28(161). С. 100.
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узкому – юридической деятельности, т. е. не всякая правовая деятельность будет счи-
таться юридической, однако любая юридическая деятельность – правовая. В резуль-
тате проведения теоретического анализа понятий права, юриспруденции, правовой 
деятельности и юридической деятельности следует обратить внимание на общую за-
кономерность – понятия, содержащие в себе корень «право», более широкие по от-
ношению к иным указанным понятиям.

Проанализировав соотношение права и юриспруденции, а также правовой де-
ятельности и юридической деятельности, нужно перейти к анализу соотношения 
понятий «правовая процедура» и «юридическая процедура», которые и составляют 
существо соответственно правовой и юридической деятельности. В современной 
юридической литературе вопросы, связанные с понятиями правовой процедуры и 
юридической процедуры недостаточно исследованы, внимание теоретиков права на 
правовую и (или) юридическую процедуры как самостоятельные правовые явления 
было обращено не так давно, во второй половине прошлого столетия.

В настоящее время законодательство Российской Федерации не содержит нор-
му-дефиницию, раскрывающую понятие правовой процедуры и (или) юридической 
процедуры. Правовая доктрина также не выработала единых определений данных 
понятий, что влечет за собой определенные теоретические проблемы. Большинство 
исследователей, анализирующих правовую процедуру, определяют ее как установ-
ленную законом последовательность действий, направленных на достижение право-
вого результата1. При этом сегодня в науке права присутствует тенденция к отождест-
влению терминов «правовая процедура» и «юридическая процедура». В частности, 
в своих работах правовую процедуру приравнивают к юридической Б. Б. Бидова,  
О. Ю. Колесникова2, С. И. Краснова3 и др. Однако такая позиция представляется не со-
всем верной. Из предлагаемого авторами определения понятия правовой процеду-
ры неясно, относится ли данное правовое явление к правовой деятельности или к 
юридической деятельности. В связи с чем необходимо разграничить понятия «право-
вая процедура» и «юридическая процедура», применив соответствующую аналогию.

Ранее было определено, что правовая деятельность шире юридической деятель-
ности, различие между данными понятиями состоит в субъекте и цели осуществле-
ния. Правовая процедура и юридическая процедура, выступая составными элемен-
тами правовой деятельности и юридической деятельности, согласно правилам ло-
гики на основании различия субъектного состава и цели реализации соотносятся 
следующим образом:

правовая процедура как более широкое понятие включает в себя проведение лю-
бых правомерных и юридически значимых процедур любыми субъектами правоот-
ношений (аналогично правовой деятельности);

юридическая процедура, будучи более узким правовым явлением по отношению 
к правовой процедуре, может осуществляться определенным кругом лиц – специ-
альными субъектами с конкретно обозначенной целью их деятельности: с целью со-
вершенствования механизма правового регулирования, защиты прав, свобод и за-
конных интересов личности, общества и государства, а также при реализации соб-
ственных полномочий (аналогично юридической деятельности).

В связи с вышеизложенным можно резюмировать, что правовая процедура и юри-
дическая процедура – два самостоятельных правовых явления, отличающихся субъ-
ектным составом и целью их реализации. Термин «правовая процедура» применим 
для более широкого перечня юридически значимых действий, а термин «юридиче-
ская процедура» может быть использован лишь при характеристике действий специ-
ального субъекта в рамках установленных законом полномочий.
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Прекращение участия России в деятельности Совета Европы и Европейского Суда 
по правам человека поставило перед российской властью несколько новых про-
блем, среди которых – обеспечение конституционных гарантий прав граждан, в 
том числе через доступ к межгосударственным органам по защите прав человека, 
а также конвертация наработанного опыта в инициативы в региональных объ-
единениях с активным участием России и в развитие сотрудничества с заинте-
ресованными государствами в правозащитном направлении. Среди множества 
обсуждаемых сегодня вариантов нередко называют и Шанхайскую организацию 
сотрудничества, где привлекательность расширения гуманитарного вектора ко-
операции повышается за счет потенциального участия в этом процессе Китая.  
В настоящей статье авторы оценивают перспективы, преимущества и риски тако-
го сценария. Несмотря на некоторую компетентностную ригидность ШОС и ее ра-
дикальную сфокусированность на точечных вопросах безопасности, Организация 
и ее эффективность могут выиграть от нового направления, а государства-участ-
ники, снискав политико-риторические и репутационные дивиденды, изменить 
внутреннюю политику и достичь некоторого прогресса в области прав человека. 
В то же время важно осознавать структурные и политические особенности ШОС, 
которые с неизбежностью ограничивают потенциал нового механизма.
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разия
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After Russia’s withdrawal from the Council of Europe and European Court of Human 
Rights Russia has faced some new challenges, including to ensure guarantees of 
citizens’ rights to legal remedy and access to international mechanisms of human 
rights protection and conversion of Russia’s experience from the regional human 
rights protection institutions into new regional initiatives beyond Europe. Among the 
potentialities – the Shanghai Organization of Cooperation where the human rights 
protection mechanism might be settled. The China’s participation increases drastically 
the prospects of the initiative. The authors of the article draw on the perspectives, 
advantages and risks of such a scenario. Despite competence’s rigidity of the SCO 
and its focus on particular security issues the organization could profit from the 
development of human rights dimension therein as the member-states would do. At 
the same time the structural and political limits of the SCO will inevitably impact the 
potential of the new mechanism.

Key words: SCO, human rights, human rights protection mechanisms, Eurasia

For citation: Likhachev M., Khalafyan R. (2024) The mechanism of human rights protection in the 
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Выход России из Совета Европы в марте 2022 г. сопровождался не только критиче-
скими выпадами в адрес Европейского Суда по правам человека1, но и заявлениями 
о необходимости создания на региональном уровне альтернативного международ-
ного механизма2: благонамеренную идею предлагалось реализовать на так называ-
емых дружественных площадках – СНГ, ЕАЭС, БРИКС, ШОС. Эти организации, скорее 
всего, выиграли бы в эффективности за счет включения в свой состав правозащит-
ной структуры. По итогам консультаций на правительственном уровне предпочтение 
было отдано правозащитному органу под эгидой СНГ, что предполагало реанима-
цию прежней Комиссии по правам человека3. Однако пока оправдываются сомнения 
скептиков: к осени 2024 г. проведено лишь два заседания (в ноябре 2023 г. и июне 
2024 г.) Комиссии под председательством Уполномоченного РФ по правам человека 
Т. Н. Москальковой, сам же механизм остается на бумаге4.

1 Валерий Зорькин: ЕСПЧ положительно повлиял на правовую систему России, но ностальгии по 
импортному правосудию нет // Российская газета. 2022. 29 нояб. URL: https://rg.ru/2022/11/29/valerij-zorkin-
espch-polozhitelno-povliial-na-pravovuiu-sistemu-rossii-no-nostalgii-po-importnomu-pravosudiiu-net.html 
(дата обращения: 03.09.2024); Путин: российские суды и после выхода из ЕСПЧ способны надежно за-
щищать права россиян // Коммерсант. 2023. 14 февр. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5826146 (дата об-
ращения: 03.09.2024).

2 Клеандров М. И. Будущий Международный суд по правам человека с участием России: варианты воз-
можностей // Государство и право. 2003. № 1. С. 12–22; Матвиенко: суд по правам человека стран СНГ будет 
неполитизированным институтом // ТАСС. 2022. 29 марта. URL: https://tass.ru/politika/14216085 (дата обраще-
ния: 03.09.2024); Меркачева сообщила о начале создания суда по правам человека СНГ // Интерфакс. 2022.  
8 апр. URL: https://www.interfax.ru/russia/834011 (дата обращения: 03.09.2024); Москалькова избрана председа-
телем комиссии СНГ по правам человека // Ведомости. 2023. 29 нояб. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/
news/2023/11/29/1008345-moskalkova-izbrana-predsedatelem (дата обращения: 03.09.2024). Более подробно о 
потенциале Комиссии СНГ по правам человека см.: Лунев А. А. Основные права юридических лиц в между-
народной системе защиты прав человека: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2023. С. 135–137.

3 Институты по защите прав человека могут формироваться в СНГ и ЕАЭС // Российская газета. 2022. 
11 апр. URL: https://rg.ru/2022/04/11/kosachev-instituty-po-zashchite-prav-cheloveka-mogut-formirovatsia-v-sng- 
i-eaes.html (дата обращения: 03.09.2024); Сергей Степашин предложил «расширить географию» за-
щиты Россией прав человека // Ведомости. 2022. 3 июня. URL: https://www.vedomosti.ru/society/
articles/2022/06/02/924936-stepashin-zaschiti-rossiei-prav (дата обращения: 03.09.2024); Сергей Степашин: 
«Евразийский суд может стать эффективным инструментом защиты прав человека» // Ассоциация юри-
стов России: офиц. сайт. URL: https://alrf.ru/news/sergey-stepashin-evraziyskiy-sud-mozhet-stat-effektivnym-
instrumentom-zashchity-prav-cheloveka-/ (дата обращения: 03.09.2024).

4 Комиссия по правам человека СНГ. URL: https://e-cis.info/cooperation/3850/; протоколы заседаний 
Комиссии по правам человека СНГ. URL: https://e-cis.info/cooperation/3905/ (дата обращения: 03.09.2024).



24

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  
К «РОССИЙСКОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ» 4/2024

ELECTRONIC SUPPLEMENT TO THE RUSSIAN JURIDICAL JOURNAL

М
ЕЖ

Д
У

Н
А

Р
О

Д
Н

А
Я

  З
А

Щ
И

ТА
  П

Р
А

В
  Ч

Е
Л

О
В

Е
К

А

М
ЕЖ

Д
У

Н
А

Р
О

Д
Н

А
Я

  З
А

Щ
И

ТА
  П

Р
А

В
  Ч

Е
Л

О
В

Е
К

А

24

Наблюдая за попытками воссоздать структуру по правам человека на базе СНГ, 
предлагаем взглянуть на потенциал в этой области Шанхайской организации со-
трудничества. Организация, отличающаяся ведущей ролью России и Китая, обладает 
некоторыми преимуществами в сравнении с другими межгосударственными объ-
единениями. Некоторые успехи ШОС на дипломатическом, экономическом, общепо-
литическом и институциональном уровнях позволяют рассчитывать на умеренный 
успех и небесполезность инициативы.

Природа и цели деятельности других (меж)региональных организаций с участием 
России в меньшей степени удовлетворяют требованиям для создания органа по пра-
вам человека. Деятельность ЕАЭС направлена на экономическую кооперацию госу-
дарств-членов, обеспечение конкурентоспособности национальных экономик и соз-
дание общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы (ст. 4 Договора о ЕАЭС), 
в том числе через надгосударственные инструменты. Последние малопригодны для 
межгосударственной кооперации в области прав человека, несут риски вмешатель-
ства во внутренние дела инструзивными по своей механике средствами интеграции, 
а потому сдерживают глубину, интенсивность и широту правозащитного сотрудниче-
ства стран-членов.

БРИКС – неформальное объединение государств, а потому слабо институционали-
зировано и в таком качестве малопригодно для взаимодействия членов в области за-
щиты прав человека. Все-таки сотрудничество здесь (в отличие от предшествующего 
примера) требует, наоборот, более строгих, формализованных механизмов.

Государства-участники СНГ признают целью деятельности Содружества обеспече-
ние прав человека и основных свобод (ст. 3 Устава СНГ), но, учитывая реальный вес и 
текущее состояние международной организации, трудно представить, что на ее осно-
ве может быть сформирован эффективный, работающий правозащитный механизм. 
Собственно, безрезультатные попытки реанимации в 2022–2024 гг. правозащитного 
вектора СНГ – яркое тому подтверждение. Так, недавно были приняты меры по реа-
лизации правозащитной функции СНГ. 14 октября 2022 г. государства-участники СНГ 
подписывали Протокол о внесении изменений в Конвенцию о правах и основных 
свободах человека от 26 мая 1995 г. и приняли Положение о Комиссии по правам 
человека1. Поправки были продиктованы желанием расширить состав названной Ко-
миссии в целях мониторинга выполнения положений Конвенции за счет стран, ко-
торые не являются ее участниками (Армения, Казахстан и Узбекистан). Однако на-
мерение привлечь новых партнеров не сработало: Армения и Таджикистан сформу-
лировали оговорки к Протоколу, не признав компетенцию Комиссии рассматривать 
апелляции сторон и отдельных лиц. Протокол еще не вступил в силу. Совершенно 
очевидно, что Комиссии не суждено оправдать высокие ожидания2. Примечательно, 
что предусмотренная учредительными документами Содружества Комиссия никогда 
не работала и прежде.

Некоторые эксперты допускают создание механизма защиты прав человека в Ев-
разийском экономическом союзе: предлагается даже принять Хартию экономических 
и социальных прав, наделив Суд Союза правозащитной функцией3. Хотя в Договоре о 
ЕАЭС упоминаются права потребителей (ст. 60) и права работников государства-чле-
на (ст. 98), такая защита носит узкоспециализированный характер.

Как отмечает Тан Сянь-Ли, «АСЕАН и ЕАЭС явно более развиты с точки зрения ам-
биций, перспектив и стратегии. Государства-члены обеих организаций консолиди-
ровали свои усилия по сотрудничеству. Они сделали это для того, чтобы закрепить 
выгоды от более глубокой экономической интеграции, сложные процессы которой 
требуют стабильности и предсказуемости, которые легализация и институционали-

1 Федеральный закон от 10 июля 2023 г. № 290-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении изменений 
в Конвенцию Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека от 26 мая  
1995 года» // СЗ РФ. 2023. № 29. Ст. 5308; решение Совета глав государств СНГ «О новой редакции Положения 
о Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств» от 14 октября 2022 г. // Единый ре-
естр правовых актов и других документов СНГ. URL: http://cis.minsk.by/ (дата обращения: 03.09.2024).

2 Конвенцию подписали семь государств (Беларусь, Киргизия, Россия, Таджикистан, Армения, Молдова 
и Грузия), из которых первые четыре ратифицировали.

3 Нешатаева Т. Н. Евразийский экономический союз: органы, практика, право // Журнал российского 
права. 2023. Т. 27. № 5. С. 187–201.
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зация могут обеспечить организационной системе. ШОС, СААРК, ФТО, МИГ и АТЭС… 
более гибки в своей повестке дня и взглядах и остались политическими и диплома-
тическими образованиями… Политическая гибкость более привлекательна для этих 
пяти [азиатско-тихоокеанских региональных организаций] из-за стратегических фак-
торов, таких как присутствие конкурирующих держав внутри организации или в ре-
гионе в целом. В определенных случаях гибкость и неформальность прокладывают 
путь к более широкому спектру потенциального сотрудничества»1.

1. Потенциал правозащитной функции ШОС
Состав Шанхайской организации представляет собой и вызов, и возможности для 
развития правозащитного вектора одновременно. С одной стороны, члены Органи-
зации отличаются специфическими политическими режимами с ярко выраженными 
авторитарными тенденциями, что, несомненно, усложняет продвижение инициати-
вы и радикально политизирует это направление межгосударственной кооперации. 
С другой – ни одна из этих стран открыто не отказывается от общедемократических 
ценностей и даже декларирует правозащитные идеи в конституционных актах, а по-
тому по меньшей мере формально эти государства должны быть заинтересованы в 
обеспечении защиты прав человека за счет международных механизмов, лояльных 
указанным режимам2. Присутствие Китая среди членов ШОС в качестве центра силы 
способно уравновесить разнонаправленные предпочтения и амбиции государств в 
области прав человека. Правозащитное сотрудничество и обмен информацией меж-
ду странами в этой сфере может способствовать росту доверия между Китаем и госу-
дарствами Центральной Азии, укреплению связей с Индией, Ираном и Пакистаном. 
В свою очередь ценным для других государств остается опыт участия России в Со-
вете Европы и использовании Европейской конвенции по правам человека 1950 г., 
а наметившаяся дискуссия о новом региональном механизме защиты прав лично-
сти ставит вопрос о потенциально возможном, пусть и неравнозначном, но хотя бы 
гипотетически реальном аналоге международного регионального органа по правам 
человека.

Учреждение в ШОС специального правозащитного механизма не противоречит 
природе и институциональным основам этой международной организации. 

1. Суть декларируемого так называемого шанхайского духа, пронизывающего 
межгосударственную кооперацию в рамках ШОС, составляет сотрудничество стран-
участниц на основе взаимного уважения, многообразия культур и цивилизаций, хри-
стианской, буддийской, мусульманской религий, а также стремление к совместному 
развитию на основе добрососедства, взаимных консультаций, равноправных отноше-
ний, развития, принятия решений и международных договоров на основе консенсу-
са и прозрачности3. Таковы заявленные особенности партнерства ШОС. Очевидно, 
как минимум на уровне таких постулатов идея прав человека и его правового благо-
получия органично вплетена в тот самый «дух».

2. По своей природе ШОС не является ни военным блоком (в отличие от Организа-
ции Договора о коллективной безопасности или Североатлантического альянса), ни 
международной структурой по безопасности (в отличие от Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе, Регионального форума АСЕАН по безопасности).

Согласно Хартии ШОС ее цель и задачи состоят в укреплении между членами вза-
имного доверия, развитии сотрудничества, содействии социально-экономическому 
развитию участников, содействии обеспечению прав и основных свобод человека 
в соответствии с международными обязательствами государств-членов и их нацио-
нальным законодательством (ст. 1)4. Таким образом, с точки зрения цели и задач ШОС 

1 Tan Hsien-Li. Regional Organizations // The Oxford Handbook of International Law in Asia and the Pacific 
/ ed. by S. Chesterman, H. Owada, B. Saul. N. Y.: Oxford University Press, 2019. P. 56 (курсив наш. – М. Л., Р. Х.).

2 Лихачев М. А. Универсальность международных стандартов прав человека: необходимая утопия // 
Право. Журнал Высшей школы экономики. T. 17. № 1. С. 54–57.

3 Почему теория «Шанхайского духа» обладает мощной жизненной силой // Российская газета. 2020.  
8 нояб. URL: https://rg.ru/2020/11/08/pochemu-teoriia-shanhajskogo-duha-obladaet-moshchnoj-zhiznennoj-siloj. 
html (дата обращения: 03.09.2024).

4 В отличие от Договора о ЕАЭС, нацеленного на создание условий для стабильного развития эконо-
мик государств-членов, формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, а 
также всестороннюю модернизацию, кооперацию и повышение конкурентоспособности национальных 
экономик (ст. 4). 
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нет никаких препятствий для дальнейшей эволюции Организации в правозащитном 
направлении.

Хартия ШОС устанавливает предпосылки для развития стран в различных направ-
лениях, включая гуманитарную сферу. По этой причине нет необходимости расши-
рять компетенцию ШОС для включения в сферу ее ответственности вопросов прав 
человека (как в случае, например, ЕАЭС)1. Стратегия развития ШОС до 2025 г., к при-
меру, декларирует, что государства-члены уделяют внимание, помимо прочего, со-
вершенствованию ШОС как многопрофильной региональной организации, не пред-
усматривающей формирования военно-политического союза или экономического 
интеграционного объединения с образованием наднациональных институтов управ-
ления2.

Вместе с тем среди принципов ШОС не предусмотрено уважения к правам и сво-
бодам человека. Было бы уместно включить этот принцип в текст Хартии в качестве 
нового инструмента взаимодействия государств-членов. Тем более что цели и зада-
чи ШОС предусматривают «поощрение прав человека и основных свобод в соответ-
ствии с международными обязательствами государств-членов и их национальным 
законодательством» (ст. 1 Хартии ШОС).

3. Несмотря на то что изначально усилия государств ШОС были направлены на 
обеспечение региональной безопасности3, нельзя отрицать, что вопросы защиты 
прав человека составляют в настоящее время неотъемлемый компонент меропри-
ятий по защите международного мира и безопасности. Едва ли допустимо подвер-
гать сомнению значимость интересов человека в данном случае. Растущее значение 
права прав человека, как отмечается, в частности, в Докладе Ассоциации междуна-
родного права о реформировании ООН, потребовало нового прочтения положения 
о коллективной безопасности, изложенного в Уставе ООН, в свете таких концепций, 
как безопасность человека4. Такое понимание современных принудительных воен-
ных и иных, ненасильственных мер, реализуемых на коллективной основе, следует 
учитывать ШОС в своей деятельности.

Примером отступления от принципа неразрывной связи между обеспечением 
безопасности и деятельностью по защите прав человека могут служить договоры 
ШОС, которые содержат новые, пространные дефиниции преступлений сепаратиз-
ма и экстремизма и расширяют круг субъектов, чье «политически неблагонадежное» 
поведение могло бы стать основанием для их экстрадиции в соответствии с двусто-
ронними договорами5. В этом случае недобросовестное применение государствами 
таких мер несет высокие риски злоупотребления в ущерб правам человека. Созда-
ние органа по защите данных прав представляет важную гарантию с точки зрения 
интересов потенциальных обвиняемых в сепаратизме и экстремизме.

На эту проблему обращали внимание и представители самой Организации. По 
словам одного из ее генеральных секретарей, «решая задачи в области безопасно-
сти, все большее значение в своей деятельности ШОС придает вопросам совместно-
го развития… При этом на первый план все больше выходит социальная компонен-
та, а главной задачей ШОС становится обеспечение благополучия людей и роста их 
благосостояния»6. Есть все основания рассчитывать на институциональную пригод-
ность ШОС к созданию адаптированного под Организацию механизма защиты прав 
человека.

1 Entin M., Galushko D. International Human Rights Protection and Regional Integration: European and 
Eurasian Integration Processes Compared // Journal for the International and European Law, Economics and 
Market Integrations. 2020. Vol. 7. № 1. P. 38.

2 О Стратегии развития ШОС до 2025 года // Шанхайская организация сотрудничества: офиц. сайт. URL: 
https://rus.sectsco.org (дата обращения: 03.09.2024).

3 Василенко В. И., Василенко В. В., Потеенко А. Г. Шанхайская организация сотрудничества в регио-
нальной системе безопасности (политико-правовой аспект). М.: Проспект, 2014. 

4 Accountability of the Security Council // Report of the International Law Association Study Group on United 
Nations Reform / ed. by R. Wilde, Rapporteur of the Study Group. December 2011. P. 39. URL: https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1971008 (дата обращения: 03.09.2024).

5 Ginsburg T. Authoritarian international law? // The American Journal of International Law. 2020. Vol. 114.  
Is. 2. P. 253. 

6 Алимов Р. К. Шанхайская организация сотрудничества: становление, развитие, перспективы. М.: Весь 
Мир, 2017. С. 23. 
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4. Тот факт, что государства-учредители не предусмотрели в Хартии ШОС отдель-
ный орган по правам человека, не должен уменьшать его значимость в перспективе. 
Существует много исторических примеров, когда контрольные органы были образо-
ваны после создания международной организации (например, тот же Европейский 
Суд по правам человека при Совете Европы). Иногда государства заявляли в учреди-
тельном акте о намерении создать такой орган в будущем (ст. 14 Устава Лиги Наций 
о Постоянной палате международного правосудия, ст. 14 Устава АСЕАН об Органе 
АСЕАН по правам человека). Согласно п. 3 ст. 4 Хартии ШОС решение об учреждении 
новых органов принимает Совет глав государств.

Общий вектор развития ШОС тоже свидетельствует о постепенном расширении 
сфер сотрудничества государств-членов и проявлении интереса третьих стран к де-
ятельности региональной организации. Подобная практика расходится с ситуацией 
в СНГ, столкнувшемся с постепенным сокращением числа членов (Грузия, Украина) и 
низкой активностью сохраняющих в специфических форматах членство государств 
(Туркменистан), несмотря на широкую предметную компетенцию объединения.

5. Для современного состояния международно-правового регулирования харак-
терно пристальное внимание к интересам личности, а гуманизация международно-
го права представляет собой «дух времени» (Zeitgeist). ШОС не может находиться в 
стороне от процессов, которые затрагивают права человека, если всерьез намерена 
претворить в жизнь многочисленные амбициозные заявления о расширении уча-
стия в делах региона и повышении авторитета на глобальной арене.

В принципе, довольно конкретные заявления на этот счет уже сделаны в рамках 
ШОС: обсуждаются меры по противодействию распространению COVID, по разви-
тию науки и технологий, по поддержке бизнес-инициатив1. В силу ст. 11 Договора о 
долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС от 
16 августа 2007 г. Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество в таких об-
ластях, как содействие реализации прав человека и основных свобод в соответствии 
со своими международными обязательствами и национальным законодательством. 
Создание в ШОС правозащитного органа могло бы стать логичным шагом в этом на-
правлении.

С. Ханьцинь отмечает расширение сотрудничества в рамках предметной компе-
тенции ШОС. Она считает, что при решении региональных и глобальных проблем, 
таких как глобальный финансовый кризис, обеспечение энергетической и продо-
вольственной безопасности, изменение климата, ШОС сформулировала общие по-
зиции своих членов и предложила взгляды на будущие международные действия с 
претензией на расширение и углубление сотрудничества в этих сферах2.

6. Правозащитный механизм ШОС не дублирует похожие международные струк-
туры, в которых уже участвуют государства-члены Организации. Как уже отмечалось, 
прежние попытки государств, участвующих в работе ШОС, учредить эффективный 
или хотя бы работающий международный орган по защите прав человека пока не 
увенчались успехом: упомянутая Комиссия по правам человека, предусмотренная 
ст. 33 Устава СНГ от 22 января 1993 г., едва ли начнет реальную работу; одноименная 
комиссия в рамках Союзного государства России и Беларуси (создание предусмо-
трено ст. 16 Договора от 8 декабря 1999 г. о создании объединения) существует лишь 
на бумаге; Суд ЕАЭС остается органом правосудия, обслуживающим экономическую 
интеграцию. К последнему в экспертном сообществе есть претензии с точки зрения 
эффективности по своему первоначальному направлению3, усложнение его юрис-
дикции за счет правозащитных дел усугубит положение. Как минимум, в случае при-

1 Заявление Совета глав государств-членов ШОС о совместном противодействии новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) от 10 ноября 2020 г., Заявление Совета глав государств-членов ШОС об укреплении 
сотрудничества в области науки, технологий и инноваций от 17 сентября 2021 г., Совместное коммюнике  
по итогам двадцать первого заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-чле-
нов ШОС от 1 ноября 2022 г. Документы доступны на официальном сайте международной организа-
ции: Шанхайская организация сотрудничества: офиц. сайт. URL: https://rus.sectsco.org (дата обращения: 
03.09.2024).

2 Hanqin X. Chinese Contemporary Perspectives on International Law: History, Culture and International Law 
// Collected Courses of the Hague Academy of International Law. 2012. Vol. 355. P. 217. 

3 Исполинов А. С., Кадышева О. В. Статут Суда ЕАЭС: возможные пути модернизации // Вестник 
Московского университета. Сер. 11: Право. 2021. № 5. С. 28–47.
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нятия необходимости учреждения регионального правозащитного органа ШОС вы-
глядит наиболее прагматичным и рабочим вариантом.

7. Представители стран-участниц неоднократно заявляли о готовности развивать 
сотрудничество национальных судов, органов юстиции, прокуратуры, в том числе по 
правам человека. Об этом речь идет, в частности, в Самаркандской декларации Со-
вета глав государств-членов ШОС от 16 сентября 2022 г.1, Душанбинской декларации 
двадцатилетия ШОС от 17 сентября 2021 г.2 Несмотря на то что структуры ШОС орга-
низованы преимущественно на уровне глав государств и профильных министерств и 
ведомств, на площадке организации проводятся также встречи руководителей парла-
ментов и судов. Например, 10–12 марта 2023 г. в Нью-Дели состоялось XVIII Совещание 
председателей верховных судов государств-членов ШОС, на котором обсуждались 
вопросы информатизации, доступа к правосудию, проблемы правоприменения3.

Международные организации в регионе нередко становятся предметом рассмо-
трения в контексте организации правозащитного механизма и оценки соответствую-
щего потенциала. Примечательно, что из всех вариантов именно ШОС вызывает наи-
меньший скепсис. Так, А. В. Обыденкова и А. Либман отмечают, что «евразийские ор-
ганизации либо явно отказываются опираться на сколько-нибудь ясную ценностную 
основу (ЕАЭС, который позиционирует себя как чисто экономическая организация), 
либо используют демократическую риторику, наполняя ее вокабуляр специфиче-
ским содержанием (СНГ), либо концентрируются на безопасности и суверенитете как 
главных ценностях (ШОС). Евразия действительно отличается от других [недемокра-
тических макрорегионов], поскольку представляет собой особый случай, когда ве-
дущее государство достаточно могущественно, чтобы вызывать опасения по поводу 
вероятных [риторических] манипуляций, но недостаточно сильно, чтобы принудить 
другие страны к членству. В случае ЕАЭС и СНГ этот вопрос стоит особенно остро»4.

8. Общее прошлое некоторых стран ШОС и их общие традиции в области государ-
ственного строительства и управления могут составить верную институциональную 
основу для учреждения правозащитного механизма, а сходство политических режи-
мов и близость подходов к правовым стандартам облегчили бы сближение стран-
участниц в толковании и применении законодательства в этой области. Интерес 
представляют предлагаемая идея евразийства и потенциал евразийской концепции 
прав человека, взятых в качестве регионального варианта универсальной правоза-
щитной доктрины, поддержанной на уровне ООН: признание условных «азиатских 
ценностей» предполагает согласование общепризнанных подходов с небесспорны-
ми представлениями о приоритете сообщества и государства над личностью, пре-
имуществе общественного порядка над личными правами и свободами, общем бла-
гополучии, особом внимании к морали и религии, культе сильных политических ли-
деров5.

Есть основания полагать, что такие установки согласуются с китайским восприя-
тием государственности и прав личности. В этом случае страны Центральной Азии 
и Китай могли бы попытаться сформировать коалицию, транслирующую деклариру-
емые ценности в работе международного правозащитного органа ШОС. Т. Оганесян, 
обращая внимание на существующие противоречия во взглядах носителей так назы-
ваемых азиатских ценностей в области прав человека, отмечает, что сегодня начался 
новый этап в дебатах об их содержании и эволюции с участием государств и обще-
ственности региона. Определенно можно утверждать, что эти ценности сложились 
как феномен и представлены в различных формах (литература, СМИ, официальные 

1 Documents signed during the meeting of the Council of Heads of SCO Member States that you can find in 
the “Documents” section // The Shanghai cooperation organisation. URL: http://eng.sectsco.org (дата обраще-
ния: 03.09.2024).

2 Душанбинская декларация двадцатилетия ШОС // Шанхайская организация сотрудничества: офиц. 
сайт. URL: http://rus.sectsco.org (дата обращения: 03.09.2024).

3 XVIII Совещание председателей Верховных судов государств-членов ШОС // Шанхайская организа-
ция сотрудничества: офиц. сайт. URL: http://rus.sectsco.org (дата обращения: 03.09.2024).

4 Obydenkova A. V., Libman A. Authoritarian Regionalism in the World of International Organizations: Global 
Perspectives and the Eurasian Enigma. N. Y.: Oxford University Press, 2019. P. 266. 

5 Vinnichenko O., Gladun E., Busurmanov Zh. Convergence of Western and Asian legal values in the 
SCO perspective // The Shanghai Cooperation Organization: Exploring New Horizons / ed. by S. Marochkin,  
Yu. Bezborodov. L.; N. Y.: Routledge, 2022. P. 77–79.
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документы). В то же время противники «азиатских ценностей» считают, что эта кон-
цепция используется для оправдания правительственных ограничений политиче-
ских и личных свобод1.

Создание институциональной базы для защиты прав станет серьезным испытани-
ем на верность правозащитным стандартам и последовательность в правовой поли-
тике для государств региона, в том числе для России, а также реальной возможно-
стью заявить о своем понимании прав человека и основных свобод, закрепленных 
на универсальном уровне. В конце концов, «[такая] универсальность не означает 
однообразия, и большинство норм в области прав человека определены таким обра-
зом, что неизбежно предполагает определенную степень гибкости в их толковании  
и применении»2.

2. Выгоды для ШОС и государств-членов
Предлагаемое изменение в системе ШОС положительно повлияет на деятельность 
Организации в целом и будет соответствовать интересам государств-членов.

Специальный механизм защиты прав человека способствовал бы углублению и 
расширению сотрудничества между государствами-членами ШОС за счет включения 
в ее компетенцию гуманитарного компонента. Страны ШОС прежде неоднократно 
заявляли о приверженности защите прав человека на глобальном уровне, поддерж-
ке целей и принципов ООН. Например, в соответствии с п. 5 Совместного заявления 
министров иностранных дел РФ и КНР от 11 сентября 2020 г.3 стороны продолжат раз-
вивать сотрудничество в сфере поощрения и защиты прав человека, продвигать в 
рамках правозащитных органов системы ООН равное отношение ко всем категориям 
прав человека. Конструктивный потенциал Организации в деле обеспечения мира и 
устойчивого развития, содействия развитию регионального сотрудничества и укре-
плению добрососедских отношений отметила Генеральная Ассамблея ООН4. В этом 
смысле усилия ШОС по созданию собственной правозащитной структуры могли бы 
стать крайне полезными для упрочения ее влияния в региональных и субрегиональ-
ных отношениях.

Формирование органа по защите прав человека может стать ответом на критику в 
адрес членов ШОС и их правозащитной и гражданской политики. Это также сделало 
бы ситуацию с правами человека в национальных правовых системах более прозрач-
ной для международного сообщества, позволило бы перейти от декларативных, в ос-
новном политических, документов к международным договорам, налагающим чет-
кие, конкретные обязательства по правовой защите человека, и разнообразило бы 
тематику соглашений ШОС, посвященных сегодня преимущественно мерам борьбы 
с наркотиками, торговлей людьми, терроризмом и экстремизмом. Какие бы усилия 
ни предпринимались участниками в рамках гуманитарной повестки, они должны 
подкрепляться конкретными действиями, свидетельствующими о серьезности наме-
рений, выражаемых на регулярных многосторонних встречах, в том числе в формате 
постоянно действующего международного органа.

С точки зрения Сыэньо Еэ, современный этап развития международных отноше-
ний характеризуется сопрогрессивностью как особенностью международного права 
XXI в. Такая сопрогрессивность пришла на смену идее сосуществования разных по-
литико-культурных систем, предложенной в разгар холодной войны, и сопутствующе-
го сотрудничества в период разрядки. Концепция декларирует постепенный мораль-
но-этический прогресс человечества, ведущий ко всеобщему процветанию. В таком 
случае государству отводится важная роль в защите прав человека. Автор поясняет: 

1 Оганесян Т. «Азиатские ценности» и их роль в процессе становления субрегиональной системы за-
щиты прав человека в Азии // Международное правосудие. 2019. № 1(29). С. 87. 

2 Hannum H. Human Rights // The Oxford Handbook of International Law in Asia and the Pacific. P. 140–141. 
3 Совместное заявление министров иностранных дел Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики, Москва, 11 сентября 2020 года // Министерство иностранных дел РФ: офиц. сайт. URL: https://
www.mid.ru (дата обращения: 03.09.2024). См. также: The Moscow Declaration of the Council of Heads of State 
of the Shanghai Cooperation Organisation; Циндаоская декларация Совета глав государств-членов ШОС от 
10 июня 2018 г. // Шанхайская организация сотрудничества: офиц. сайт. URL: http://sectsco.org (дата обра-
щения: 03.09.2024).

4 См. п. 1 Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Сотрудничество между Организацией Объединен-
ных Наций и Шанхайской организацией сотрудничества» от 17 марта 2021 г. (Документ ООН: A/RES/73/334).



30

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  
К «РОССИЙСКОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ» 4/2024

ELECTRONIC SUPPLEMENT TO THE RUSSIAN JURIDICAL JOURNAL

М
ЕЖ

Д
У

Н
А

Р
О

Д
Н

А
Я

  З
А

Щ
И

ТА
  П

Р
А

В
  Ч

Е
Л

О
В

Е
К

А

М
ЕЖ

Д
У

Н
А

Р
О

Д
Н

А
Я

  З
А

Щ
И

ТА
  П

Р
А

В
  Ч

Е
Л

О
В

Е
К

А

30

«Право гарантирует достижение цели любого сообщества – процветания человече-
ства. Под процветанием понимается такое состояние общества, при котором каждый 
человек воплощает в жизнь достойный план, преследуя достойные цели и руковод-
ствуясь достойными ценностями. Следует признать существование „стимулируемой 
свободы“, т. е. согласиться с тем, что поиск смысла жизни не есть внутреннее побуж-
дение человека, он стимулируется (но не навязывается) извне – самим обществом, 
его культурой, историей, отношениями между людьми. …без государства человек и 
помыслить бы не смог о многообразии выбора. Именно государство снабжает чело-
века информацией и обусловливает его мировосприятие»1. Такое место личности мо-
жет быть воспринято в свете установившихся стандартов в области прав человека 
неоднозначно, однако все же этот подход не предрешает выбор вариантов взаимо-
действия человека и государства, общества и правительственных институтов, огра-
ничения прав и свобод в публичных интересах. Создание нового органа по правам 
человека в ШОС может стать достойным ответом на нынешнюю критику и способно 
в перспективе компенсировать дефицит правовой защиты, вызванный осторожным 
отношением государств-членов к таким механизмам на универсальном и региональ-
ном уровнях.

Повод к осторожности в оценках дают некоторые заявления ключевых государств-
членов ШОС. Так, в российско-китайской декларации о повышении роли междуна-
родного права от 25 июня 2016 г. сформулировано понимание справедливого между-
народного порядка этими странами. В старательно составленном перечне основных 
идей, таких как суверенное равенство и воздержание от угрозы силой, осуждение 
военного вмешательства и односторонних санкций, иммунитеты государств и долж-
ностных лиц, нет ни одного упоминания об уважении прав и свобод личности, вы-
полнении обязательств в области прав человека, воспрепятствовании грубым и си-
стематическим посягательствам на человеческую жизнь и достоинство2.

В настоящее время обязательства по правам человека реализуются на уровне ин-
дивидуальных усилий стран-участниц. Для ШОС этого явно недостаточно: учрежде-
ние специального органа по защите прав человека не только ценно само по себе, но 
и кардинально меняет архитектуру самой Организации, которая, судя по заявлениям 
ее должностных лиц, представителей стран-участниц и положениям учредительных 
документов, не зациклена на противодействии наркоторговле, терроризму и экстре-
мизму.

Невозможно развивать полноценное многостороннее сотрудничество, игнорируя 
правозащитную тематику, поскольку «абсолютно каждое интеграционное объедине-
ние сталкивается с необходимостью реальной защиты прав человека на разных эта-
пах своего развития»3. Международные региональные организации в Европе, Афри-
ке, Америке, не позиционирующие себя как военные блоки и организации, предус-
матривают подобные судебные или квазисудебные учреждения (показателен в этом 
плане опыт АСЕАН).

Возможно, предлагаемый правозащитный механизм должен быть в первую оче-
редь сосредоточен не на прямой защите прав заявителей (через механизмы прямого 
доступа и судебного рассмотрения индивидуальных жалоб с последующим приняти-
ем юридически обязательных решений), а на продвижении идеалов и ценностей в 
области прав человека в рамках повестки ШОС. Формат экспертно-консультативно-
го органа (первоначально) с последующим расширением его компетенции в сторо-
ну работы с индивидуальными сообщениями по типу комитетов ООН (с принятием 
юридически необязательных решений-мнений) – вариант постепенной трансформа-
ции нового института. Важно сохранить баланс, не допустив превращения структуры 

1 И Сяньхэ. Международное право сопрогрессирования: общая характеристика, нормативное обосно-
вание и некоторые основные принципы // Российский юридический журнал. 2015. № 5(104). С. 58–59. См. 
также: Yee S. The International Law of Co-progressiveness: The Descriptive Observation, the Normative Position 
and Some Core Principles // Chinese Journal of International Law. 2014. Vol. 13. Is. 3. P. 485–499. 

2 Декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики о повышении роли между-
народного права // Министерство иностранных дел РФ: офиц. сайт. URL: https://www.mid.ru (дата обраще-
ния: 03.09.2024).

3 Ковлер А. И., Лебедева Я. И. Защита прав человека stricto sensu судами интеграционных объедине-
ний: опыт сравнительного анализа // Международное правосудие. 2022. № 4. С. 36–50.
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в еще один политический орган, аккомпанирующий принятым решениям глав госу-
дарств и правительств.

Формирование правозащитного механизма в ШОС не должно требовать от ее чле-
нов принятия всех обязательств и сразу: например, можно идти по пути конструктора 
Европейской социальной хартии. Возможно признание компетенции органа лишь в 
части, путем поддержки его отдельных функций – консультативных заключений, экс-
пертных отчетов, индивидуальных процедур. Членами Организации являются го-
сударства, которые, несмотря на общие подходы, имеют различия с точки зрения 
развития законодательства, влияния религии, культурной жизни. Создание специ-
ального органа по правам человека должно вписаться в имеющиеся расхождения. 
В международной практике встречаются примеры различных механизмов защиты 
прав человека в рамках межгосударственных объединений. В целом, специфические 
подходы стран к ценностям в области прав человека и возможные различия в их вос-
приятии не должны подрывать идею международной защиты личности как таковой1.

Очевидно, что всестороннее развитие сотрудничества в рамках ШОС отвеча-
ет интересам России и Китая. Согласно Концепции внешней политики Российской 
Федерации2 всеобъемлющее углубление связей и координации с дружественными 
суверенными глобальными центрами силы и развития, расположенными на Евра-
зийском континенте, имеет особое значение для достижения стратегических целей 
и выполнения основных задач внешней политики государства (п. 51). В соответствии  
с Совместным заявлением РФ и КНР к двадцатилетию подписания Договора о до-
брососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР от 28 июня 2021 г.3 сторо-
ны намерены и дальше прилагать совместные усилия, направленные на содействие 
обеспечению равноправного подхода правозащитных механизмов ООН по систем-
ному продвижению прав человека. Россия и Китай могли бы задавать темп в далеко 
идущей реформе Организации в этом отношении.

Лишь некоторые государства ШОС закрепили на конституционном уровне право 
на обращение в межгосударственные органы по защите прав человека (ст. 41 Кон-
ституции Киргизии 2010 г., ст. 46 Конституции России 1993 г., ст. 55 Конституции Уз-
бекистана 2023 г.). Отсутствие такого регулирования может быть дополнено практи-
кой участия государств-членов ШОС в работе ее правозащитного механизма, пред-
усматривающего (в перспективе) индивидуальные сообщения о нарушениях прав 
человека и общий надзор за соблюдением соответствующего режима. Право на ин-
дивидуальную петицию в соответствии с Международным пактом о гражданских и 
политических правах признано Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбеки-
станом. Признание такого права на региональном уровне дополнит гарантии в уни-
версальной системе защиты прав человека.

Возможен обмен опытом между странами ШОС, которые вовлечены в другие меж-
дународные правозащитные органы (например, в Независимую постоянную комис-
сию по правам человека Организации исламского сотрудничества). В Нью-Делийской 
декларации Совета глав государств-членов ШОС от 4 июля 2023 г. провозглашено, 
что Центральная Азия является ядром ШОС и ее члены поддерживают усилия стран 
региона, направленные на обеспечение процветания и мира, устойчивого развития 
и формирование пространства добрососедства, доверия и дружбы.

Янь Чэн отмечает, что «шанхайский дух следует рассматривать в свете его развития. 
Сущность шанхайского духа не статична… новые практики расширили объем шанхай-
ского духа, а также предоставили богатые философские и интеллектуальные ресурсы 
для теорий международных отношений»4. В то же время он признает, что «членам 

1 Ковлер А., Фокин Е., Черенкова В. Органы международного правосудия в интеграционных системах 
современного мира // Международное правосудие. 2019. № 2(30). С. 44–61.

2 Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Президентом РФ 31 марта 2023 г.) // 
Министерство иностранных дел РФ: офиц. сайт. URL: https://www.mid.ru (дата обращения: 03.09.2024).

3 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики к двадцатиле-
тию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой // Президент РФ: офиц. сайт. URL: http://static.kremlin.ru (дата обраще-
ния: 03.09.2024).

4 Cheng Y. The Shanghai Spirit and SCO Mechanisms: Beyond Geopolitics // The Shanghai Cooperation 
Organization and Eurasian Geopolitics: New Directions, Perspectives, And Challenges / ed. by M. Fredholm. 
Copenhagen: NIAS Press, 2013. P. 206–207.
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ШОС не хватает необходимых элементов региональной идентичности, таких как об-
щее или похожее историческое прошлое, культурные традиции и религии… Это тесно 
связано с институциональными конструкциями и деятельностью ШОС. Для широкой 
публики ШОС – это возвышенный геополитический и экономический проект, едва 
ли имеющий отношение к их повседневной жизни… Хотя все члены организации со-
гласны с шанхайским духом, им все же трудно сделать выбор между относительными 
и абсолютными выгодами, между экономическими интересами и стратегическими 
расчетами, вопросами, касающимися выбора Китая и России или Соединенных Шта-
тов в качестве приоритетного партнера, поскольку идентичность с чувством „духов-
ной близости“ еще не существует»1.

Такая парадоксальная разобщенность при имеющихся общих подходах отличает 
и другие межправительственные объединения на евразийском пространстве. Так, 
учет отличающихся конституционных традиций государств-членов актуален для Суда 
ЕАЭС. В качестве возможного варианта разрешения противоречия Е. Б. Дьяченко и  
К. В. Энтин предлагают включение прав человека в качестве общего принципа пра-
вовой системы Союза. Это дает возможность Суду ЕАЭС проверять решения Евра-
зийской экономической комиссии на соответствие основным правам человека. Та-
кой контроль будет первично осуществляться судами государств, что подчеркивает 
необходимость диалога между национальными судами и Судом ЕАЭС2. Аналогичный 
подход может быть воспринят и в ШОС для обеспечения высокого уровня защиты 
прав человека.

3. Препятствия для интеграции в области прав человека
В то же время важно учитывать ряд факторов, осложняющих развитие защиты прав 
человека в ШОС и учреждение соответствующего механизма.

Во-первых, часть стран ШОС располагают общим опытом сотрудничества в рамках 
СССР, их отличают (и объединяют) географическая близость, устойчивые практики 
взаимодействия в одном государстве, общее языковое и образовательное простран-
ство, а также тесные связи в области культуры. Для остальных же государств-членов 
Организации сдерживающим фактором может стать культурно-политическая и со-
циально-историческая неоднородность: многонациональная культура России, уни-
кальная многотысячелетняя китайская цивилизация, элементы патриархальной ре-
лигиозной культуры стран Центральной Азии. Как справедливо пишет Марк Лантень,  
«в ШОС сохраняются фундаментальные различия как в отношении идеальной иден-
тичности организации в области безопасности, так и в отношении степени, в которой 
вопросы, не связанные с безопасностью, такие как экономическое сотрудничество, 
должны быть включены в компетенцию ШОС»3. В то же время все страны в той или 
иной степени связаны вестернизированными практиками современной глобальной 
цивилизации.

С одной стороны, такое разнообразие и культурное богатство являются одним из 
мощных ресурсов внешней «мягкой силы» ШОС. Многосторонние обязательства в об-
ласти прав человека также могут служить объединяющим фактором. Например, Ду-
ань Цзелун считает, что Китай выступает за построение «гармоничного мира», за ува-
жение Устава ООН и основных прав человека и свобод, предусмотренных конвенци-
ями по правам человека4. С другой стороны, отсутствие устойчивых общих правовых 
ценностей и языка осложняет сотрудничество в рамках ШОС, препятствует созданию 
и функционированию гуманитарного механизма. Как известно, официальными язы-
ками ШОС являются русский и китайский. Если русский язык активно используется 
на постсоветском пространстве ШОС, то китайский язык не может быть объединяю-

1 Cheng Y. Op. cit. P. 215–216.
2 Дьяченко Е. Б., Энтин К. В. Толкование с опорой на конституционные традиции государств-членов и 

защита прав человека Судом Европейского Союза и Судом Евразийского экономического союза // Журнал 
российского права. 2021. Т. 25. № 4. С. 185.

3 Lanteigne M. Russia, China and the Shanghai Cooperation Organization: Diverging Security Interests 
and the ‘Crimea Effect’ // Russia’s Turn to the East Domestic Policymaking and Regional Cooperation / ed. by  
H. Blakkisrud, E. Wilson Rowe. Cham: Springer, 2018. P. 132. 

4 Jielong D. The Concept of the ‘Harmonious World’: An Important Contribution to International Relations 
// Multiculturalism and International Law: Essays in Honour of Edward McWhinney / ed. by S. Yee, J.-Y. Morin. 
Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009. P. 62. 
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щим для остальных членов Организации: России, стран Центральной Азии, Индии  
и Пакистана.

Во-вторых, гуманитарное сотрудничество также осложняют некоторые противо-
речия между государствами-членами ШОС: экономическая конкуренция Китая и 
России, с одной стороны, и стран Центральной Азии – с другой. Правительства цен-
тральноазиатских стран ищут баланс между российским и китайским центрами силы. 
Нельзя игнорировать и сложные отношения между Узбекистаном и Кыргызстаном. 
То же самое верно и в отношении партнерства Индии, Пакистана и Китая. Кроме того, 
«необходимость устранения значительного разрыва между политическим и экономи-
ческим направлениями деятельности Организации остается актуальной задачей»1.

В-третьих, ШОС объединяет государства с разным уровнем демократических ин-
ститутов, и это сильно влияет на политику Организации, ориентированную на де-
кларирование и демонстрацию благих намерений на фоне отсутствия реальных 
действий в области прав человека. В этой части если что-то и объединяет государ-
ства-членов ШОС, так это низкий уровень правовой защищенности человека. Это ус-
ложняет недостаточная активность в здоровом нормотворчестве (на уровне Органи-
зации), сопровождающаяся высокой активностью в геополитической сфере.

Шанхайская организация сотрудничества сохраняет весомое стратегическое зна-
чение для амбиций и России, и Китая. Присутствие значимых и заинтересованных 
игроков определяет высокий потенциал расширения компетенции Организации, в 
том числе за счет правозащитного компонента. И хотя членский состав, преобладаю-
щие политические режимы, опыт сотрудничества участников и направленность ШОС 
не оставляют иллюзий насчет беспроблемности вероятного регионального механиз-
ма защиты прав человека при объединении, политико-риторический и репутацион-
ный интересы стран-участниц в углублении кооперации по гуманитарным вопросам 
создают убедительные предпосылки для такого решения и могут стать драйвером 
постепенной эволюции этого механизма. Опыт России по линии Совета Европы, а 
также ее потребность в обеспечении конституционных гарантий для российских 
граждан (ч. 3 ст. 46 Конституции РФ) предопределяют активную инициативу россий-
ской стороны в учреждении и развитии правозащитных механизмов при ШОС.
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Ввиду специфики ятрогенных преступлений, обусловленной специальным субъ-
ектом и видом осуществляемой деятельности, при расследовании данной катего-
рии преступлений возникают сложности, связанные с получением достоверной 
информации о допущенных медиком нарушениях в системе «врач – пациент». 
Одним из важнейших следственных действий выступает допрос свидетелей, в 
том числе медицинских работников. Особое значение имеет стадия подготовки 
к допросу. На данной стадии следователю необходимо изучить медицинскую до-
кументацию, заключение эксперта. Из-за специфики используемой медицинской 
терминологии на этом этапе целесообразно привлечение специалиста в области 
медицины и охраны здоровья. Следователю также нужно изучить информацию о 
допрашиваемом лице. Кроме того, на этапе подготовки к допросу необходимо 
составить план допроса, указав в нем обстоятельства, подлежащие выяснению, 
вопросы и их последовательность, перечень доказательств и способы их предъ-
явления, тактические приемы. Вместе с тем предмет допроса, как и перечень 
вопросов, которые необходимо задать свидетелю, будут отличаться для каждой 
категории медицинских работников. Разработка классификаций медицинских 
работников из числа свидетелей позволит следователю получить достоверные 
и полные показания об обстоятельствах имевшего место неблагоприятного ис-
хода медицинской помощи.
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Due to the specifics of iatrogenic crimes caused by a special subject and the type of 
activity carried out, when investigating this category of crimes, difficulties arise related 
to obtaining reliable information about violations committed by a medical worker in 
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the «doctor – patient» system. One of the most important investigative actions is the 
interrogation of witnesses, including medical workers. The stage of preparation for 
the interrogation is of particular importance. At this stage the investigator needs to 
examine the medical documentation and the expert’s opinion. Due to the specifics 
of the medical terminology used, it is advisable at this stage to involve a specialist of 
medicine and health protection. The investigator should also examine the information 
about the person being questioned. In addition, at the stage of preparation for the 
interrogation it is necessary to draw up an interrogation plan, specifying in it the 
circumstances to be clarified, questions and their sequence, a list of evidence and 
ways of presenting them, tactical techniques. At the same time the subject of the 
interrogation, as well as the list of questions to be asked to the witness, will differ 
for each category of medical workers. The development of classifications of medical 
workers from among the witnesses will allow the investigator to obtain reliable and 
complete testimony about the circumstances of the adverse outcome of medical care.

Key words: investigation of iatrogenic crimes, categories of medical workers, prepa-
ration for interrogation, subject of interrogation, interrogation situations

For citation: Racheva N., Bandurina D. (2024) Some features of the interrogation of medical 
workers in cases of iatrogenic crimes. In Elektronnoe prilozhenie k «Rossiiskomu yuridicheskomu 
zhurnalu», no. 4, pp. 36–50, DOI: https://doi.org/10.34076/22196838_2024_4_36.

Уровень знаний и умений врача должен обеспечивать его основное назначение – со-
хранение здоровья, облегчение страдания, спасение жизни людей1. Однако в послед-
ние годы намечается тенденция к увеличению количества ятрогенных преступлений, 
совершаемых медицинскими работниками. В качестве причин распространения 
данной тенденции можно выделить незнание врачом основ медицинской психоло-
гии, несоблюдение медицинской этики, невнимательность, неосторожность, неква-
лифицированное проведение диагностической или лечебной манипуляции и т. д.2

Между тем не любой недостаток при оказании медицинской помощи может при-
вести к неблагоприятным последствиям. Ученые разделяют понятие недостатка и де-
фекта в оказании медицинской помощи. Так, доктор медицинских наук Ю. И. Пиголкин 
отмечает, что под недостатком в оказании медицинской помощи следует понимать лю-
бое несоответствие медицинской помощи стандартам объема и качества, требовани-
ям нормативных актов, принципам медицинской практики и теоретическим знаниям.  
В то время как дефект в оказании медицинской помощи – это такой недостаток в ее 
оказании, который явился причиной наступившего неблагоприятного исхода либо 
имел с ним прямую причинно-следственную связь. Основное отличие недостатка от 
дефекта заключается в том, что недостаток в оказании медицинской помощи может не 
быть причиной неблагоприятного исхода и не иметь с ним прямой причинно-след-
ственной связи, в то время как дефект такую связь с неблагоприятным исходом имеет 
либо и вовсе выступает непосредственной причиной возникновения этого исхода3.

В. И. Акопов отмечает, что некоторые авторы включают ятрогению в понятие вра-
чебной ошибки. С точки зрения ученого, врачебная (медицинская) ошибка – дефект 
в работе, который не относится к юридическим понятиям и не предусматривает юри-
дической вины медицинского работника4.

М. М. Яковлев выделяет следующие виды преступных нарушений в лечебно-меди-
цинской деятельности: диагностические, лечебно-тактические, технические, органи-
зационные, деонтологические5.

Увеличение количества ятрогенных преступлений повлекло создание в 2018 г. в 
структуре Следственного комитета РФ отделов по расследованию ятрогенных пре-

1 Акопов В. И. Юридические основы деятельности врача: учеб.-метод. пособие для студентов мед. ву-
зов. М.: Экспертное бюро-М, 1997. С. 77. 

2 Акопов В. И. Медицинское право: современное здравоохранение и право граждан на охрану здоро-
вья: учеб.-практ. пособие для практикующих юристов и врачей. Ростов н/Д.: Феникс: Закон и общество, 
2012. С. 262.

3 Судебная медицина: учеб. / под ред. Ю. И. Пиголкина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. С. 377.
4 Акопов В. И. Судебная медицина: учеб. для магистров. М.: Юрайт, 2012. С. 417.
5 Яковлев М. М. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступлений, связанных с 

профессиональной деятельностью: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 369–372.
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ступлений. Факт создания таких специализированных отделов по расследованию 
преступлений, совершаемых медицинскими работниками, свидетельствует о том, что 
вопросы, касающиеся расследования ятрогенных преступлений, как никогда акту-
альны. При этом стоит учитывать, что при расследовании ятрогенных преступлений 
возникает большое количество сложностей, обусловленных спецификой рассматри-
ваемой категории преступлений. Особое внимание уделяется проведению след-
ственных действий, поскольку именно своевременное и эффективное их проведение  
позволяет установить вину медицинского работника в наступлении неблагоприятно-
го исхода медицинской помощи.

Одним из основных следственных действий, которое проводится при расследова-
нии ятрогенных преступлений, является допрос. Как указывает В. Д. Пристансков, до-
прос при расследовании преступлений, совершенных медицинским работником, –  
одно из самых сложных следственных действий, поскольку требует от следователя 
не только высокой профессиональной подготовки, но и знания психологии, умения 
оперативно овладевать определенным объемом медицинских знаний, владения так-
тико-криминалистическими приемами и т. д.1

Еще одной сложностью, связанной с проведением допроса при расследовании 
ятрогенных преступлений, является широкий круг лиц, которых необходимо допро-
сить в качестве свидетелей. Всех свидетелей можно дифференцировать на три груп-
пы: медицинские работники; лица, находившиеся на лечении одновременно с па-
циентом в лечебно-профилактическом учреждении; родственники, друзья, знакомые 
потерпевшего, обладающие сведениями о состоянии его здоровья, развитии заболе-
вания и обстоятельствах оказания ему медицинской помощи2.

Представляется, что самую многочисленную группу свидетелей составляют меди-
цинские работники. Из допросов лиц данной категории следователь может получить 
информацию о медицинских документах, назначенном и проводимом лечении, лич-
ности подозреваемого3. При этом допрос лиц указанной категории, как правило, свя-
зан с профессиональной корпоративностью и подчиненностью медицинских работ-
ников: большинство из них будет так или иначе стараться «выгородить» своего колле-
гу по разным причинам, например из-за нахождения в приятельских или дружеских 
отношениях, из-за нежелания испортить отношения с руководством4.

Предмет допроса и перечень вопросов, которые необходимо задать свидетелю, 
будут отличаться для каждой категории медицинских работников. В связи с этим 
представляется необходимым выработать классификацию медицинских работников, 
допрашиваемых в качестве свидетелей по делам о ятрогенных преступлениях. Раз-
работка такой классификации позволит следователю более точно определить пред-
мет допроса медицинского работника, что в свою очередь поможет повысить эффек-
тивность проведения данного следственного действия.

Рассмотрим категории медицинских работников, подлежащих допросу. В. Д. При-
стансков указывает, что к группе свидетелей – медицинских работников следует от-
носить: медицинских работников, непосредственно участвовавших во врачебном 
процессе; лиц, контролировавших качество оказания медицинской помощи; патоло-
гоанатомов; медицинских работников, проводивших различные исследования5. Та-
кой же точки зрения придерживается и А. М. Багмет6.

1 Пристансков В. Д. Особенности расследования ятрогенных преступлений, совершаемых при оказа-
нии медицинской помощи: учеб. пособие. СПб.: Санкт-Петербургский юрид. ин-т Генеральной прокурату-
ры РФ, 2007. С. 41.

2 Пристансков В. Д. Теоретические и методологические проблемы расследования ятрогенных престу-
плений: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2000. С. 82. 

3 Куркова Н. А., Макарова О. А. Особенности производства отдельных следственных действий по де-
лам о ятрогенных преступлениях // Известия Тульского государственного университета. Экономические и 
юридические науки. 2021. № 2. С. 98.

4 Бутырская А. В. Проблемные аспекты расследования преступлений, совершенных медицинскими 
работниками // Актуальные проблемы медицины и биологии. 2018. № 2. С. 17.

5 Пристансков В. Д. Теоретические и методологические проблемы расследования ятрогенных пре-
ступлений. С. 82.

6 Расследование преступлений, совершенных медицинскими работниками по неосторожности (ятро-
генных преступлений): учеб.-метод. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подго-
товки «Юриспруденция» / под ред. А. М. Багмета. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. C. 57.
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Л. В. Сухарникова делит медицинских работников, подлежащих допросу в каче-
стве свидетелей, на три группы: медицинские работники, участвовавшие в оказании 
помощи потерпевшему и контролировавшие ее качество; медицинские работники, 
обладающие организационно-распорядительными функциями; младший медицин-
ский персонал1.

Стоит отметить, что в каждом случае круг свидетелей определяется после изуче-
ния медицинской документации и получения заключения судебно-медицинской 
экспертизы.

При расследовании ятрогенных преступлений зачастую назначается большое ко-
личество экспертиз. Особое место занимает судебно-медицинская экспертиза каче-
ства медицинской помощи, предусмотренная Федеральным законом от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ (в ред. от 24 июля 2023 г.) «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации») и Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ (в ред. 
от 19 декабря 2022 г.) «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации». Так, судебно-медицинская экспертиза качества медицинской помощи 
проводится с целью выявления нарушений, допущенных при оказании медицинской 
помощи. В рамках данного вида экспертизы производится оценка своевременности 
оказания медицинской помощи, правильности выбора методов профилактики, диа-
гностики, лечения и реабилитации, степени достижения запланированного резуль-
тата. Судебно-медицинская экспертиза качества медицинской помощи проводится 
комиссией, в составе которой обязательно должны быть врачи-клиницисты соответ-
ствующих специальностей2.

Среди медицинской документации, подлежащей изучению при подготовке к до-
просу, можно выделить нормативную (законы, указы Президента РФ, постановления 
Правительства РФ и т. д.), административную (приказы, распоряжения по лечебно-
профилактическому учреждению), технологическую (медицинские стандарты, руко-
водства, инструкции, методические пособия и т. д.), производственную (медицин-
ская карта пациента, журнал учета приема пациентов и отказов в госпитализации, 
контрольные карты диспансерного наблюдения, протокол операции, операционный 
журнал, карта анестезиологического пособия, журнал лабораторных исследований, 
журнал гистологических исследований, журнал рентгеновских исследований, реани-
мационная карта и т. д.)3.

В медицинской документации используется большое количество терминов, для 
понимания которых необходимы специальные познания в области медицины и охра-
ны здоровья. Поскольку следователь, являясь специалистом в области права, не об-
ладает достаточным для самостоятельного изучения указанной документации уров-
нем знаний в области медицины и охраны здоровья, при изучении медицинской 
документации целесообразно привлечение специалиста. Однако в связи с тем, что 
среди медицинских работников существует профессиональная корпоративность, в 
качестве специалиста целесообразно привлекать медицинского работника, не явля-
ющегося работником медицинского учреждения, в отношении которого проводятся 
следственные мероприятия. Также в качестве специалиста можно привлечь работ-
ников территориальных органов Министерства здравоохранения либо специалистов 
территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоох-
ранения4.

Стоит отметить, что специалист может оказать содействие в получении информа-
ции о необходимости оказания пациенту именно избранного вида медицинской по-
мощи, существовании высокого риска возникновения ятрогении на определенном 
этапе врачебного процесса, правильной формулировке вопросов допрашиваемому.

1 Сухарникова Л. В. Особенности расследования неосторожного причинения вреда жизни и здоровью 
граждан медицинскими работниками в процессе профессиональной деятельности: дис. … канд. юрид. 
наук. СПб., 2006. С. 171.

2 Пристансков В. Д. Особенности расследования ятрогенных преступлений, совершаемых при оказа-
нии медицинской помощи. С. 50.

3 Там же. С. 47–48.
4 Расследование преступлений, совершенных медицинскими работниками по неосторожности (ятро-

генных преступлений). C. 35.
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Следователю необходимо проанализировать протокол допроса потерпевшего,  
а также составить план, в котором указать обстоятельства, подлежащие выяснению, 
сформулировать вопросы и их последовательность, привести перечень доказательств 
и способы их предъявления, определить иные тактические приемы.

Дифференцировать медицинских работников можно по такому основанию, как 
вид должности работника в сфере здравоохранения. Используя положения приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития России от 23 июля 2010 г.  
№ 541н (в ред. от 9 апреля 2018 г.) «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Ква-
лификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 
(далее – приказ № 541н), всех медицинских работников по должностному критерию 
можно разделить на две группы:

1) руководители – главный врач, заведующий структурным подразделением;
2) руководители, принимающие участие в процессе оказания медицинской помо-

щи, и специалисты – врачи конкретных специальностей, непосредственно участво-
вавшие во врачебном процессе (например, хирург, инфекционист, врач общей прак-
тики и т. д.), медицинские сестры, лаборанты.

Исходя из перечисленных обязанностей главного врача и заведующего отделе-
нием, можно сделать вывод, что работники из группы руководителей будут допра-
шиваться относительно сведений об образовании подозреваемого; о том, проходил 
ли работник курсы повышения квалификации; если проходил, то когда и в каком 
учреждении; деловой характеристики подозреваемого; того, привлекался ли подо-
зреваемый ранее к дисциплинарной ответственности; поступали ли ранее в отно-
шении данного работника жалобы от пациентов. Поскольку заведующий отделением 
обязан осуществлять контроль за работой персонала структурного подразделения, 
качеством проводимого лечения, у него также необходимо выяснить, соблюдались 
ли стандарты оказания медицинской помощи при оказании помощи пострадавшему.

Стоит отметить, что целесообразно допрашивать сначала главного врача, а затем 
заведующего структурным подразделением, поскольку главный врач осуществляет 
руководство лечебным учреждением в целом, в то время как заведующий структур-
ным подразделением возглавляет только конкретное подразделение внутри лечеб-
ного учреждения и координирует его работу. Заведующий структурным подразде-
лением может быть лучше осведомлен относительно деловой характеристики подо-
зреваемого, в таком случае показания заведующего структурным подразделением по 
этому вопросу будут более подробны, чем показания главного врача.

Кроме того, не стоит забывать, что возможна ситуация, при которой лицо, являю-
щееся руководителем медицинской организации или руководителем структурного 
подразделения медицинской организации, самостоятельно оказывает медицинскую 
помощь в рамках внутреннего совместительства или совмещения в порядке ст. 60.1 
и 60.2 Трудового кодекса РФ. Это подтверждается и постановлением Министерства 
труда и социальной защиты России от 30 июня 2003 г. № 41 (в ред. от 21 февраля 
2024 г.) «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры», в котором прямо указывает-
ся на возможность работы по совместительству или совмещению медицинских ра-
ботников. Более того, в приказе Министерства труда и социальной защиты России 
от 7 ноября 2017 г. № 768н «Об утверждении профессионального стандарта „Специ-
алист в области организации здравоохранения и общественного здоровья“» для лиц, 
осуществляющих управление медицинской организацией, и лиц, осуществляющих 
управление структурным подразделением медицинской организации, предусмотре-
на обязанность по исполнению трудовой функции «оказание медицинской помощи 
в экстренной форме». Поэтому в случае участия руководителя медицинской органи-
зации или ее структурного подразделения в оказании медицинской помощи потер-
певшему допрос должен производиться с учетом особенностей допроса лиц из кате-
гории врачей-специалистов.

Говоря о медицинских работниках из группы специалистов, важно отметить, что 
должностные обязанности работника каждой конкретной специальности в приказе 
№ 541н рассмотрены отдельно. Список врачей-специалистов, равно как и список их 
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обязанностей, достаточно обширный, поэтому рассмотрим лишь отдельных специ-
алистов. 

Так, для врачей-терапевтов, хирургов и анестезиологов-реаниматологов характер-
но, что:

а) большинство больных попадает к врачам более узкой специальности только по-
сле посещения терапевта;

б) зачастую ухудшение состояние пострадавшего может произойти в результате 
хирургического вмешательства;

в) при проведении анестезии могут возникнуть существенные осложнения.
Учитывая трудовые функции, указанные в приказе Министерства труда и социаль-

ной защиты России от 21 марта 2017 г. № 293н «Об утверждении профессионального 
стандарта „Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)“», врача-терапевта необходимо 
допросить относительно того, когда и с какими симптомами потерпевший обратился 
за помощью; каким было состояние пациента на момент обращения; какой диагноз 
был поставлен; какие общие и специфические признаки заболевания указывали на 
наличие данного диагноза; назначались ли какие-либо исследования, если да, то ка-
кие; каковы были результаты указанных исследований; какое лечение было назначе-
но; имелись ли показания для госпитализации; была ли проведена госпитализация 
и т. д.

Исходя из трудовых функций хирурга, перечисленных в приказе Министерства 
труда и социальной защиты России от 26 ноября 2018 г. № 743н (в ред. от 26 декабря 
2018 г.) «Об утверждении профессионального стандарта „Врач-хирург“», врача-хирур-
га следует допросить относительно того, когда и с какими симптомами потерпевший 
обратился за помощью; как врач оценил состояние пациента на момент осмотра; ка-
кие работы и услуги оказывались для диагностики заболевания; какой диагноз был 
поставлен; какое лечение было назначено; имелись ли показания для проведения 
вмешательства, если да, то какие; проводились ли какие-либо вмешательства, если 
да, то какие; каково было состояние больного после проведения вмешательства; воз-
никли ли какие-либо осложнения, если да, то какие и т. д.

Предмет допроса врачей анестезиологов-реаниматологов ввиду специфики их 
профессиональных обязанностей будет существенно отличаться от предмета допро-
са врачей, рассмотренных ранее. Трудовые функции врача анестезиолога-реанима-
толога помимо приказа № 541н регламентированы приказом Министерства труда и 
социальной защиты России от 27 августа 2018 г. № 554н «Об утверждении профессио-
нального стандарта „Врач – анестезиолог-реаниматолог“». Врач анестезиолог-реани-
матолог обязан осматривать пациента перед операцией, подготавливать к работе и 
эксплуатации наркозо-дыхательную аппаратуру и аппаратуру мониторного наблюде-
ния, необходимые инструменты, расходные материалы и медикаменты, осуществлять 
анестезиологическое обеспечение операций, иных процедур, требующих обезболи-
вания или проведения мониторинга системы дыхания и кровообращения в период 
их выполнения и т. д. Следовательно, врачам анестезиологам-реаниматологам следу-
ет задавать следующие вопросы: какая операция проводилась пациенту; как пациент 
чувствовал себя перед операцией; были ли какие-либо жалобы, если да, то какие; 
какая аппаратура использовалась при проведении операции; была ли она исправ-
на; были ли подготовлены все необходимые инструменты и медикаменты; какой вид 
анестезии использовался при проведении операции; использовался ли данный вид 
анестезии в отношении пациента ранее; как пациент перенес использование данно-
го вида анестезии; какой была реакция организма пациента на анестезию и т. д.

Таким образом, предмет допроса руководителей значительно отличается от пред-
мета допроса специалистов: руководители (при условии, что они не участвовали в 
оказании медицинской помощи пострадавшему) допрашиваются в основном относи-
тельно профессионального соответствия подозреваемого предъявляемым к врачам-
специалистам должностным требованиям, в то время как руководители, участвовав-
шие в оказании медицинской помощи, и специалисты допрашиваются относитель-
но процесса оказания медицинской помощи и состояния пострадавшего в период 
оказания медицинской помощи. При этом пределы профессиональной компетенции 
медицинских работников различны, они регулируются в том числе ведомственными 
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нормативными актами, а также документами лечебных учреждений1. Так, важно отме-
тить, что перечень вопросов для каждого специалиста формируется с учетом его обя-
занностей и трудовых функций, предусмотренных приказом № 541н, профессиональ-
ными стандартами, утвержденными приказами Министерства труда и социальной 
защиты России, должностной инструкцией, являющейся приложением к трудовому 
договору медицинского работника, а также локальными актами, регламентирующи-
ми порядок и процедуру осуществления работниками отдельных действий и опе-
раций. В данном случае речь идет о технологической документации – медицинских 
стандартах, руководствах, инструкциях, методических пособиях.

В качестве следующего основания классификации медицинских работников из 
числа свидетелей можно выделить этап врачебного процесса, на котором медицин-
ский работник принимал участие в оказании медицинской помощи потерпевшему.

В. Д. Пристансков выделяет три этапа врачебного процесса: диагностирование, ле-
чение, преемственность2.

На всех этапах лечебного процесса медицинский работник должен руководство-
ваться существующими стандартами оказания медицинской помощи, установленны-
ми приказами Министерства здравоохранения РФ для конкретных заболеваний (на-
пример, приказ Министерства здравоохранения РФ от 14 февраля 2023 г. № 49н «Об 
утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при гастрите и дуодените 
(диагностика и лечение)», приказ Министерства здравоохранения РФ от 17 февраля 
2021 г. № 100н «Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при мела-
номе кожи и слизистых оболочек (диагностика и лечение)», приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 25 февраля 2022 г. № 115н «Об утверждении стандарта ме-
дицинской помощи взрослым при подозрении на глаукому (диагностика, лечение и 
диспансерное наблюдение)» и т. д.).

Несоблюдение правил осуществления любого из этапов врачебного процесса 
может привести к неблагоприятному исходу. Речь идет о нарушении определенных 
видов стандартов, закрепленных в приказе Министерства здравоохранения РСФСР 
от 16 октября 1992 г. № 277 «О создании системы медицинских стандартов (норма-
тивов) по оказанию медицинской помощи населению Российской Федерации».  
В настоящее время указанный приказ сохраняет силу. Прежде всего для качествен-
ного оказания медицинской помощи на всех этапах врачебного процесса врачом не-
укоснительно должны соблюдаться медико-технологические (определяют условия 
выполнения лечебно-диагностических мероприятий, приготовления лекарственных 
средств, лечебного питания, средств ухода, медицинской техники), лечебно-техноло-
гические (устанавливают перечень мероприятий и методов лечения данной нозоло-
гической формы в различных условиях), диагностические (определяют необходимые 
и достаточные виды диагностических мероприятий по конкретным нозологическим 
единицам с целью постановки диагноза и контроля за ходом лечения заболевания) 
стандарты, стандарты качества лечения (предусматривают соответствие проводимой 
диагностической и лечебной работы в каждом конкретном случае установленным 
лечебно-диагностическим стандартам и оценку результатов лечения в целом по но-
зологическим формам на основании статистических данных).

В ходе допроса важно выяснить причину отклонения от установленных правил, 
поскольку причиной могут быть обстоятельства, которые врач не мог и не должен 
был предвидеть. В таком случае говорить о наличии в действиях врача признаков со-
става ятрогенного преступления недопустимо.

Диагностирование – процесс установления диагноза на основе получения инфор-
мации об общем состоянии здоровья пациента, проведения исследований. С точки 
зрения В. Д. Пристанскова, в данный этап входят: сбор анамнеза, осмотр пациента, 
лабораторные исследования, инструментальные исследования, консультации спе-
циалистов, оценка симптомов, постановка предварительного диагноза, дифферен-
циальная диагностика, постановка клинического диагноза, анализ причинно-след-

1 Замалеева С. В. Ятрогенные преступления: понятие, система и вопросы криминализации: дис. … 
канд. юрид. наук. Хабаровск, 2016. С. 161.

2 Пристансков В. Д. Судебно-медицинская экспертиза качества оказания медицинской помощи: орга-
низационно-тактические особенности назначения // Сибирские уголовно-процессуальные и криминали-
стические чтения. 2012. № 1. С. 264. 
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ственных отношений1. По мнению Р. К. Ригельмана, к этапам, составляющим процесс 
диагностирования, необходимо относить оценку симптомов, постановку предвари-
тельного диагноза, дифференциальную диагностику, постановку клинического диа-
гноза, а также анализ причинно-следственных отношений2.

При постановке диагноза врачу необходимо правильно определить три компо-
нента, составляющих диагноз: причину, болезнь и симптомы. Данные компоненты 
должны соответствовать друг другу: симптомы должны быть обусловлены болезнью, 
которой в свою очередь предшествует одна или несколько причин3.

На этапе диагностирования в оказании медицинской помощи будут принимать 
участие лечащий врач, врач клинической лабораторной диагностики, медицинский 
лабораторный техник, лаборант, специалист, проводящий инструментальные иссле-
дования (рентгенографию, компьютерную томографию, ультразвуковые исследова-
ния и т. д.), специалист, осуществляющий забор материала для гистологического ис-
следования.

Лечащего врача необходимо допросить о времени и обстоятельствах обращения 
потерпевшего за медицинской помощью; о том, проводился ли осмотр; какие сим-
птомы были выявлены в результате осмотра; какие исследования назначались; какой 
предварительный диагноз был поставлен; что указывало на наличие данного заболе-
вания.

Специалистов, проводящих лабораторные, инструментальные исследования, за-
бор материала для гистологического исследования, нужно (отдельно друг от друга) 
допросить относительно того, когда к ним обратился пациент; по направлению како-
го врача и с каким диагнозом пациент был направлен на проведение данного вида 
исследований; каким было общее состояние пациента на момент обращения за про-
ведением этого вида диагностики; исправно ли было оборудование, посредством ко-
торого проводилась диагностика; каков был результат проведения диагностики.

Лечение – процесс, направленный на улучшение или сохранение здоровья паци-
ента4. Составными частями процесса являются клиническое прогнозирование, срав-
нительная оценка эффективности и рентабельности возможных методов лечения, 
оценка опасности побочных эффектов лечения, выбор тактики лечения, проведение 
лечебных мероприятий, а также анализ результатов лечения5.

Представляется, что на данном этапе главную роль играет лечащий врач, выбира-
ющий тактику, методику и объем лечения, осуществляющий наблюдение и контроль 
за проводимым лечением.

Лечащему врачу необходимо задавать вопросы, направленные на выяснение сле-
дующих обстоятельств: какой вид лечения был назначен пациенту (консервативный, 
радикальный, физиотерапевтический и т. д.); почему были выбраны именно эти так-
тика, методика и объем лечения; как чувствовал себя пациент в процессе лечения; 
имелись ли какие-либо жалобы пациента на самочувствие; выполнял ли пациент ре-
комендации лечащего врача; каким образом проводился контроль за проводимым 
лечением и т. д.

Следующий этап лечебного процесса – преемственность. Преемственность – это 
принятие решения о дальнейшем оказании пациенту необходимой медицинской по-
мощи: выбор места и времени оказания такой помощи, выбор способа транспорти-
ровки к месту оказания последующей медицинской помощи, передача соответствую-
щей медицинской документации по месту дальнейшего наблюдения пациента и т. д.6

На этом этапе в процессе оказания медицинской помощи появляются новые участ-
ники − бригада скорой помощи. В соответствии с положениями Правил организации 
деятельности выездной бригады скорой медицинской помощи, утвержденных при-

1 Пристансков В. Д. Особенности расследования ятрогенных преступлений, совершаемых при оказа-
нии медицинской помощи. С. 9.

2 Ригельман Р. Как избежать врачебных ошибок. Книга практикующих врачей / пер. с англ. М.: Практика, 
1994. С. 19–82.

3 Там же. С. 10.
4 Волкова Н. И., Волков А. В. Некоторые вопросы качества оказания медицинской помощи // Южно-

Российский журнал терапевтической практики. 2022. № 3(4). DOI: 10.21886/2712-8156-2022-3-4-116-124.
5 Ригельман Р. Указ. соч. С. 43.
6 Пристансков В. Д. Особенности расследования ятрогенных преступлений, совершаемых при оказа-

нии медицинской помощи. С. 10.



44

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  
К «РОССИЙСКОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ» 4/2024

ELECTRONIC SUPPLEMENT TO THE RUSSIAN JURIDICAL JOURNAL

У
ГО

Л
О

В
Н

О
Е

  П
Р

А
В

О
  И

  П
Р

О
Ц

ЕС
С

У
ГО

Л
О

В
Н

О
Е

  П
Р

А
В

О
  И

  П
Р

О
Ц

ЕС
С

казом Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. № 388н (в ред. от 21 фев-
раля 2020 г.) «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи», выездные бригады скорой медицинской по-
мощи по своему составу подразделяются на врачебные и фельдшерские. Общепро-
фильная фельдшерская выездная бригада включает либо двух фельдшеров скорой 
медицинской помощи и водителя, либо фельдшера скорой медицинской помощи, 
медицинскую сестру (медицинского брата) и водителя. Общепрофильная врачебная 
выездная бригада скорой медицинской помощи включает врача скорой медицин-
ской помощи, фельдшера и (или) медицинскую сестру, а также водителя.

В особых случаях может понадобиться помощь санитарной авиации, в состав бри-
гады которой входят пилоты, врач или фельдшер, анестезиолог-реаниматолог.

Указанных медицинских работников следует допросить о том, когда и с каким диа-
гнозом поступил пострадавший; из какого учреждения в какое был перенаправлен 
пациент; в связи с чем он был перенаправлен в другое лечебное учреждение; позво-
ляло ли состояние пациента производить транспортировку; как прошла транспорти-
ровка; как чувствовал себя пациент во время транспортировки и после нее.

Таким образом, медицинских работников, принимавших участие в оказании ме-
дицинской помощи на этапе диагностирования, стоит допрашивать в основном от-
носительно постановки диагноза и исследований, проводимых на данном этапе. Лиц, 
принимавших участие в оказании медицинской помощи на этапе лечения, необходи-
мо допрашивать относительно тактики и методики проведения лечения. Работникам, 
участвовавшим в процессе оказания медицинской помощи на этапе преемственно-
сти, следует задавать вопросы, касающиеся транспортировки пациента к месту ока-
зания последующей помощи, передачи соответствующих документов по месту ново-
го наблюдения, содержания данных документов. При этом стоит отметить, что всем 
медицинским работникам каждой из указанных категорий необходимо задавать во-
просы, направленные на установление того, в каком состоянии находился пациент на 
том или ином этапе оказания медицинской помощи.

В основание другой классификации медицинских работников могут быть положе-
ны условия, при которых медицинский работник оказывает медицинскую помощь: в 
условиях стационара либо дневного стационара, в амбулаторных условиях или вне 
медицинской организации.

В соответствии со ст. 32 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» медицинская помощь вне медицинской организации оказывается по 
месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации; амбу-
латорно медицинская помощь оказывается в условиях, не предусматривающих кру-
глосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вызове 
медицинского работника; в дневном стационаре медицинская помощь оказывается  
в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное 
время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения; ста-
ционарно медицинская помощь оказывается в условиях, обеспечивающих круглосу-
точное медицинское наблюдение и лечение. Таким образом, круг лиц, которых не-
обходимо допросить, будет варьироваться в зависимости от условий оказания меди-
цинской помощи пациенту.

Так, при оказании медицинской помощи вне медицинской организации необхо-
димо в обязательном порядке допросить лиц, входящих в бригаду скорой помощи, 
которая оказывала медицинскую помощь потерпевшему. Членам бригады стоит за-
дать вопросы, касающиеся времени поступления вызова; времени прибытия на вы-
зов; состояния пациента; симптомов заболевания; результатов проведенного осмо-
тра; принятых мер.

В случае обращения за помощью в рамках обязательного медицинского страхо-
вания оказание медицинской помощи амбулаторно непосредственно связано с тер-
риториально-участковым принципом оказания медицинской помощи, согласно кото-
рому за лечебными учреждениями закрепляются определенные территории, разде-
ленные на участки. За каждым участком закрепляется определенный медицинский 
работник. Исходя из этого в круг лиц, подлежащих допросу в качестве свидетелей 
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при оказании медицинской помощи амбулаторно, будут входить медицинские работ-
ники, осуществляющие медицинскую помощь на участке, куда обращался потерпев-
ший за помощью. В частности, это может быть участковый терапевт, участковый пе-
диатр, акушер-гинеколог женской консультации. Данных лиц необходимо допросить 
относительно того, когда и с какими жалобами потерпевший обратился за медицин-
ской помощью; проводился ли осмотр пациента; какой диагноз был поставлен; какие 
симптомы указывали на наличие данного диагноза; какое лечение было назначено; 
выполнял ли потерпевший указания врача; на какое число была назначена дата по-
вторного приема.

Говоря о медицинских работниках дневного стационара, стоить отметить, что в 
соответствии с Рекомендуемыми штатными нормативами дневного стационара, ут-
вержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 15 мая 2012 г. № 543н (в ред. от 21 февраля 2020 г.) «Об утверждении Положения 
об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому насе-
лению», предусмотрены следующие должности медицинских работников в учреж-
дениях дневного стационара: заведующий дневным стационаром, врачи-терапевты, 
медицинские сестры (в том числе процедурные и старшие), а также санитары.

Заведующий дневным стационаром относится к категории руководителей, поэто-
му предметом допроса будет соответствие подозреваемого требованиям, предъявля-
емым к занимаемой им должности, характеристика его деловых качеств. В ходе до-
проса также необходимо задавать вопросы о том, соблюдались ли стандарты оказа-
ния медицинской помощи при оказании помощи пострадавшему. Если заведующий 
дневным стационаром самостоятельно принимал участие в оказании медицинской 
помощи пострадавшему, то его стоит допросить непосредственно относительно об-
стоятельств оказания медицинской помощи и состояния пострадавшего на момент 
ее оказания.

Относительно допроса врача-терапевта дневного стационара стоит отметить, что 
помимо указанных выше стандартных вопросов, задаваемых врачу-терапевту, необ-
ходимо выяснить, был ли эффект от лечения в дневном стационаре, а в случае не-
обходимости – установить причины, по которым врач-терапевт не выявил отсутствие 
эффекта от проводимого лечения в дневном стационаре или при возникновении по-
казаний для круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, а также при от-
сутствии возможности проведения дополнительных обследований по медицинским 
показаниям не направил пациента для проведения дополнительных обследований  
и (или) лечения в стационарных условиях.

Согласно ст. 34 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» в стационарных условиях специализированная медицинская помощь оказы-
вается врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и ле-
чение заболеваний и состояний, требующих использования специальных методов и 
сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. Таким об-
разом, при причинении вреда жизни или здоровью пациента в стационарных усло-
виях основными лицами, которых необходимо допросить, будут врачи-специалисты, 
осуществлявшие лечение потерпевшего.

Помимо стандартных вопросов о назначенном лечении и его обоснованности, не-
обходимо выяснить наличие у потерпевшего показаний, требующих оказания специ-
ализированной медицинской помощи в условиях стационара, которые перечислены 
в приказе Министерства здравоохранения РФ от 2 декабря 2014 г. № 796н (в ред. от 
27 августа 2015 г.) «Об утверждении Положения об организации оказания специали-
зированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи». К таким по-
казаниям, в частности, относится наличие или подозрение на наличие заболевания 
или состояния: требующего оказания помощи в экстренной или неотложной форме 
для диагностики и лечения; требующего оказания помощи в плановой форме в це-
лях профилактики, диагностики, лечения, реабилитации; представляющего угрозу 
жизни и здоровью окружающих; риск развития осложнений при проведении паци-
енту медицинских вмешательств, связанных с диагностикой и лечением; отсутствие 
возможности оказания помощи в условиях дневного стационара в связи с возрастом 
пациента или инвалидностью I группы.
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Таким образом, в предмет допроса медицинских работников, оказывающих по-
мощь вне медицинской организации, будут входить сведения, касающиеся времени 
вызова, общего состояния потерпевшего, назначенного лечения. Предмет допроса 
медицинских работников, оказывающих помощь амбулаторно, будет схож с пред-
метом допроса врачей-специалистов. Предмет допроса медицинских работников, 
оказывающих помощь в дневном стационаре и стационаре, будет несколько шире, 
поскольку медицинские работники должны быть допрошены относительно обстоя-
тельств, указывающих на необходимость и целесообразность стационарного лечения.

Стоит отметить, что приведенный в настоящей статье перечень оснований для 
классификации медицинских работников, подлежащих допросу в качестве свидете-
лей, не является исчерпывающим. Могут быть и иные основания классификации.

В ходе допроса медицинских работников складываются различные ситуации.  
В большинстве случаев при допросе работников из числа руководителей (главного 
врача, заведующего структурным подразделением), а также работников, принима-
ющих участие в оказании медицинской помощи на этапе преемственности (брига-
ды скорой помощи, санитарной авиации), возникают бесконфликтные ситуации. Как 
правило, допрос таких свидетелей не вызывает затруднений. В этих случаях тактиче-
ские приемы применяются для выяснения и уточнения обстоятельств, составляющих 
предмет допроса. Целесообразно применять такие приемы, как создание обстанов-
ки доверия путем поддержания психологического контакта с допрашиваемым, по-
становка уточняющих и дополняющих вопросов. Уточняющие вопросы позволят де-
тально выяснить обстоятельства отдельных фактов описываемых действий, а также 
устранить неточности в показаниях, связанные с «неудачной» формулировкой мыс-
ли допрашиваемым. Дополняющие вопросы ставятся перед допрашиваемым для 
того, чтобы воссоздать наиболее полную картину произошедшего, восполнив про-
белы, допущенные на стадии свободного рассказа. Если допрос проводится спустя 
длительное время после окончания расследуемого события, то применяются общие 
приемы оживления памяти.

С учетом профессиональной корпоративности и подчиненности медицинских ра-
ботников допрос иногда проводится в условиях конфликтной ситуации. При возник-
новении конфликта целесообразно использование таких тактических приемов, как: 
обращение к положительным качествам свидетеля, предъявление доказательств, 
указывающих на то, что свидетель говорит неправду (например, заключение судеб-
но-медицинской экспертизы, показания потерпевшего и других участников исследу-
емого события, медицинских документов и т. д.), максимальная детализация показа-
ний с целью выявления противоречий и их последующего опровержения.

При этом противоречия в показаниях допрашиваемого могут быть как внутренние 
(например, свидетель может указывать, что подозреваемый осуществлял лечение па-
циента в соответствии с установленными стандартами оказания медицинской помо-
щи, а затем – что не назначил пациенту лекарственный препарат, входящий в пере-
чень обязательных препаратов при лечении заболевания), так и внешние (например, 
противоречия в показаниях допрашиваемого свидетеля с показаниями потерпевше-
го, заключением судебно-медицинской экспертизы объема и качества медицинской 
помощи, показаниями других свидетелей и т. д.). Если применение тактических при-
емов не устраняет конфликтную ситуацию, следует еще раз напомнить свидетелю об 
уголовной ответственности за дачу ложных показаний1.

Учитывая специфику данных преступлений, и в конфликтных, и в бесконфликтных 
ситуациях необходимо использовать экспертное заключение. В бесконфликтной си-
туации экспертное заключение может предъявляться для восстановления в памяти 
допрашиваемого деталей имевших место событий, уточнения показаний допраши-
ваемого. При возникновении конфликтной ситуации предъявление заключения экс-
перта допрашиваемому лицу, скрывающему какую-либо информацию, способствует 
изменению позиции допрашиваемого, обеспечению получения достоверных показа-
ний об обстоятельствах произошедшего события2.

1 Криминалистика: учеб. для бакалавров / под ред. Л. Я. Драпкина. М.: Юрайт, 2012. С. 344.
2 Тузлукова М. В. Особенности оценки и использования заключений судебных экспертов при рассле-

довании и судебном разбирательстве уголовных дел о ятрогенных преступлениях // Теория и практика 
судебной экспертизы. 2020. № 15(4). С. 78.
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Для того чтобы сделать вывод о том, какие сведения об обстоятельствах произо-
шедшего в действительности могут сообщить свидетели из числа медицинских ра-
ботников, обратимся к правоприменительной практике. Рассмотрим приговор Со-
ветского районного суда г. Воронежа от 1 октября 2018 г. по делу № 1-120/2018.

В больницу поступил пациент, который по результатам проведения диагностиче-
ских мероприятий решением дежурного врача-уролога был направлен в урологи-
ческое отделение для проведения операции под спинномозговой анестезией. Для 
подготовки операции и обеспечения пациенту анестезии врач-уролог пригласил де-
журного врача – анестезиолога-реаниматолога М.

По результатам осмотра пациента М. не нашла препятствий для проведения ему 
запланированного оперативного вмешательства под спинномозговой анестезией. 
При введении препарата М. пренебрегла техникой выполнения спинномозговой 
анестезии и ввела анестетик не в спинномозговое, а в эпидуральное пространство.  
В связи с этим была обезболена лишь зона первого этапа операции, после чего обез-
боливающее действие анестетика закономерно должно было прекратиться.

В ходе операции врачами-хирургами был установлен новый клинический факт, 
послуживший основанием для принятия решения о проведении дополнительного 
операционного вмешательства. М. приняла решение о дополнительной анестезии и 
переводе пациента на общий наркоз. С этой целью медицинская сестра-анестезист 
по указанию М. ввела пациенту препараты. Однако до момента введения данной ане-
стезии, в связи с проведением хирургических манипуляций второго этапа операции, 
на фоне прекращения действия регионарной анестезии, осуществленной М. ненад-
лежащим образом, у пациента стало развиваться шоковое состояние. Развившийся 
шок тяжелой степени не являлся необратимым процессом, проведение противошо-
ковых мероприятий и устранение причины его возникновения позволили бы зако-
номерно его купировать.

Однако М., проигнорировав установленные до проведения вмешательства ана-
томические особенности верхних дыхательных путей пациента, дала указание ме-
дицинской сестре-анестезисту о введении пациенту миорелаксанта. После этого М. 
попыталась интубировать пациента, чтобы перевести на искусственное дыхание, од-
нако из-за анатомических особенностей его дыхательных путей, которые она не при-
няла во внимание, попытка оказалась неудачной.

Далее, вместо того чтобы после первой неудачной попытки интубации немедлен-
но вызвать бригаду эндоскопистов и ввести внутривенный наркоз, М. дала указание 
медицинской сестре-анестезисту о повторном введении пациенту миорелаксанта и 
предприняла повторную попытку интубации пациента, которая также оказалась не-
удачной.

Состояние шока, в котором находился пациент, усугубилось, последующие попыт-
ки интубации, проведение трахеостомии вызванными в операционную специалиста-
ми положительного эффекта не принесли. Наступила клиническая смерть пациента.

Между ненадлежащим исполнением М. своих профессиональных обязанностей, 
заключающимся в совокупности допущенных ею недостатков, и наступившими по-
следствиями в виде смерти пациента имеется прямая причинно-следственная связь.

В судебном заседании исследованы документы об образовании М., копия приказа 
о принятии ее на работу, копия должностной инструкции, являющейся приложением 
к заключенному с ней трудовому договору.

В приговоре суда упомянуты следующие показания свидетелей из числа меди-
цинских работников:

1) показания главного врача больницы, который пояснил, что входит в обязанности 
анестезиолога, каково оснащение больницы оборудованием, необходимым для прове-
дения подобных вмешательств, дал характеристику профессиональным качествам М.;

2) показания заведующего отделением анестезиологии и реанимации, который по-
яснил, что для интубации максимально предусмотрены две попытки, так как любое 
вмешательство в область ротоглотки травматично и вызывает отек, уже после первой 
неудачной попытки надо «поменять руку», но эти правила нигде не закреплены;

3) показания врача-уролога, выявившего показания для проведения операции 
пациенту, врача-хирурга, проводившего операцию, врача-уролога, участвовавшего 
в операции. Все они описали фактические обстоятельства произошедшего, состоя-
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ние пациента на момент осмотра и момент проведения операции и пояснили, что 
не могут оценить объемы, тактику и методику применяемой М. анестезии, а также 
правильность проведения реанимационных мероприятий, поскольку эти вопросы не 
относятся к их медицинскому профилю;

4) показания медицинской сестры-анестезиста, которая оказывала помощь М., опе-
рационной медицинской сестры отделения урологии, которые также описали обсто-
ятельства произошедшего, состояние пациента, указали, что все оборудование было 
исправно, все необходимые препараты имелись;

5) показания врача анестезиолога-реаниматолога, описавшего обстоятельства 
произошедшего, причину его вызова для помощи М., состояние пациента на момент 
попытки проведения повторной интубации;

6) показания врача-эндоскописта, указывавшего, что на момент его привлечения 
для помощи в проведении реанимационных мероприятий во рту пациента находи-
лось большое количество алой крови со сгустками, наблюдалась резкая отечность 
тканей. Эти сгустки мешали в его работе, так как забивали биопсийный канал при-
бора. Попытки санации содержимого из ротоглотки и гортаноглотки не привели к 
возможности открыть гортанное пространство, так как сгустков было очень много. 
Совокупность этих факторов не позволила ему интубировать пациента с помощью 
фибробронхоскопа;

7) показания медицинской сестры отделения реанимации и интенсивной терапии, 
которая дополнительно пояснила, что по указанию врачей она приносила в операци-
онную набор для трудной интубации;

8) показания врача-оториноларинголога по обстоятельствам выполнения им экс-
тренной трахеостомии.

Учитывая исследованные в судебном заседании документы, полученные при рас-
следовании дела доказательства, включая показания свидетелей, оформленные про-
токолом допроса, пояснения свидетелей в самом судебном заседании, положения ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказа № 541н, а 
также должностные инструкции врача анестезиолога-реаниматолога отделения ане-
стезиологии-реаниматологии, суд признал М. виновной в совершении преступления 
и квалифицировал ее действия как причинение смерти по неосторожности вслед-
ствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Подводя итог, можно сказать, что к особенностям допроса медицинских работни-
ков по делам о ятрогенных преступлениях относится широкий круг лиц, подлежащих 
допросу. Медицинские работники из числа свидетелей данного вида преступлений 
могут быть классифицированы по следующим основаниям:

1) «должностной критерий»: данная классификация позволяет отграничить предмет 
допроса руководителей (профессиональное соответствие подозреваемого предъяв-
ляемым к врачам-специалистам должностным требованиям) от предмета допроса 
врачей-специалистов и руководителей, участвовавших в оказании медицинской по-
мощи (процесс оказания медицинской помощи и состояние пострадавшего в период 
оказания медицинской помощи);

2) этап врачебного процесса, на котором медицинский работник принимал уча-
стие в оказании медицинской помощи потерпевшему: эта классификация позволя-
ет разграничить предмет допроса медицинских работников, принимавших участие 
в оказании медицинской помощи на этапе диагностирования (постановка диагноза, 
проводимые на данном этапе исследования), на этапе лечения (тактика и методика 
проведения лечения), на этапе преемственности (транспортировка пациента к месту 
оказания последующей помощи, передача документов по месту нового наблюдения, 
содержание таких документов);

3) условия, при которых медицинский работник оказывает медицинскую помощь: 
критерий позволяет разграничить предметы допроса лиц, оказывающих медицин-
скую помощь в условиях стационара либо дневного стационара (обстоятельства ока-
зания медицинской помощи и состояния больного, а также обстоятельства, указыва-
ющие на необходимость и целесообразность стационарного лечения), в амбулатор-
ных условиях (касается в основном обстоятельств оказания медицинской помощи и 
состояния больного) или вне медицинской организации (сведения, касающиеся вре-
мени вызова, общего состояния потерпевшего, назначенного лечения).
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Как показано выше, предметы допроса медицинских работников характеризу-
ются определенными различиями. Поэтому при подготовке к допросу следователю 
необходимо выяснить, как медицинский работник должен был поступить, т. е. какие 
профессиональные действия он обязан был выполнить, чем они регламентированы, 
было ли адекватным поведение пациента на момент выполнения медицинским ра-
ботником указанных действий.

В ходе допроса следует использовать тактические приемы и их комплексы в со-
ответствии с факторами, которые влияют на их выбор. Показания медицинских ра-
ботников, занимающих определенные должности в сфере здравоохранения, осу-
ществляющих врачебный процесс на любой стадии, а также условия, при которых 
медицинский работник оказывал помощь, позволят следователю выяснить причины 
отклонения от правил, послуживших основанием возникновения ятрогенного дефек-
та и ятрогении, и установить связи ятрогении с неблагоприятным исходом.
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СООТНОШЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ  
И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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При регулировании и исследовании отношений с использованием персональ-
ных данных акцент делается на публично-правовом аспекте. Поэтому граждан-
ско-правовые начала в отношениях по обработке персональных данных не по-
лучают достаточно широкого развития в доктрине. Автор устанавливает связь 
между персональными данными и нематериальными благами. Аргументируется 
определение персональных данных как информации о нематериальном благе, 
делается вывод о возможности распространения норм гражданского законода-
тельства о защите нематериальных благ на отношения по обработке персональ-
ных данных.

Ключевые слова: персональные данные, информация, личное неимуществен-
ное право, нематериальное благо, согласие на использование нематериальных 
благ, согласие на обработку персональных данных

Для цитирования: Аксёнов Д. И. Соотношение нематериальных благ и персональных дан-
ных // Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу». 2024. № 4. С. 51–
57. DOI: https://doi.org/10.34076/22196838_2024_4_51.

THE RELATIONSHIP BETWEEN INTANGIBLE BENEFITS  
AND PERSONAL DATA

Aksyonov Dmitry 
Postgraduate, Ural State Law University named after V. F. Yakovlev (Yekaterinburg),  
ORCID: 0009-0008-5962-6717, e-mail: aksenov_dima1999@mail.ru.

When regulating and researching relations with the use of personal data, greater em-
phasis is placed on the public law aspect. As a result, the civil law principles in the 
relationship of personal data processing are not widely developed in the doctrine. This 
work is aimed at establishing a link between personal data and intangible benefits. 
The definition of personal data as information about an intangible good is argued, and 
a conclusion is made about the possibility of extending the norms of civil legislation 
on the protection of intangible benefits to personal data processing relationships.

Key words: personal data, information, personal non-property right, intangible benefit, 
consent to the use of intangible benefits, consent to the processing of personal data

For citation: Aksyonov D. (2024) The relationship between intangible benefits and personal 
data. In Elektronnoe prilozhenie k «Rossiiskomu yuridicheskomu zhurnalu», no. 4, pp. 51–57, DOI: 
https://doi.org/10.34076/22196838_2024_4_51.

Категория персональных данных не является новой для современных правопоряд-
ков и получает достаточно широкое распространение как в практической деятель-
ности, так и в научной доктрине. Однако в большинстве исследований, рассматрива-
ющих вопросы персональных данных, не уделяется должного внимания связи пер-
сональных данных и нематериальных благ. В отношениях по обработке или иному 
использованию персональных данных речь идет об информации. Представляется, 
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что используемая информация по своей гражданско-правовой природе является не-
материальным благом и подлежит регулированию в том числе гражданским законо-
дательством в силу ст. 2 Гражданского кодекса РФ.

Определение связи и выявление гражданско-правовых начал в категории персо-
нальных данных позволит при их использовании распространить положения граж-
данского законодательства о нематериальных благах и способах их защиты на от-
ношения по обработке персональных данных, что будет способствовать более эф-
фективному регулированию отношений между субъектом персональных данных и  
оператором персональных данных.

Для исследования проблематики соотнесения нематериальных благ и персональ-
ных данных в настоящей работе будут рассмотрены и определены признаки немате-
риальных благ, персональных данных и установлен характер связи между ними.

Наличие личных неимущественных прав признавалось еще на заре развития юри-
спруденции. Уже в Институциях Гая говорилось, что у гражданина имеются личные 
права1. А. Х. Ульбашев указывал, что «древние римляне хорошо понимали, что право-
вой статус гражданина во многом определяется степенью его личной свободы»2. Не-
смотря на признание личных неимущественных прав граждан и их нематериальных 
благ, учение о личных неимущественных правах граждан получило широкое доктри-
нальное и законодательное развитие позже, чем другие институты частного права.

Наибольшее научное и законодательное развитие личных неимущественных прав 
граждан произошло в ХХ в. Именно тогда были созданы фундаментальные работы, 
посвященные вопросам личного неимущественного права, среди них стоит особо от-
метить труды И. А. Покровского3, Е. А. Флейшиц4, М. Н. Малеиной5, Л. О. Красавчико-
вой6. А. Х. Ульбашев полагает, что развитию института личных неимущественных прав 
также послужили две мировые войны, которые обозначили важность прав человека 
и необходимость их защиты7. С этим сложно не согласиться, ведь именно в ХХ в. была 
создана Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей 
ООН 10 декабря 1948 г. и окончательно закрепившая гарантии прав и личных свобод 
на надгосударственном уровне. Все эти события свидетельствуют о признании важ-
ности защиты и охраны прав человека, в том числе личных неимущественных.

В настоящее время важность защиты личных неимущественных прав человека не 
оспаривается и признается всеми субъектами права. Данные права обладают рядом 
признаков. Так, Е. А. Флейшиц признавала личными неимущественными те личные 
права, которые неразрывно связаны с личностью и являются непередаваемыми и 
неотчуждаемыми8. А. Х. Ульбашев указывает, что личное неимущественное право 
гражданина производно от его личности9. Аналогичной точки зрения придержи-
вается К. Б. Ярошенко10. Сложно не согласиться с этими мнениями. Действительно, 
именно тесная связь такого права с самой личностью позволяет выделить и отгра-
ничить личное неимущественное право от иных гражданских прав. Только человек 
может быть носителем такого права, только он может осуществлять его защиту и ре-
ализовывать его через нематериальные блага для собственной индивидуализации 
в гражданском обороте. Именно из этой тесной связи следует признак нематери-
ального блага в виде невозможности его отчуждения и передачи третьим лицам (п. 1  
ст. 150 ГК РФ).

1 Гай. Институции Гая, текст и перевод. Варшава, 1891. С. 109–247. URL: https://ru.wikisource.org/wiki/
Институции_(Гай;_Дыдынский)/Книга_II (дата обращения: 31.03.2024).

2 Ульбашев А. Х. Общее учение о личных правах. М.: Статут, 2019. С. 19. 
3 Покровский И. А. Абстрактный и конкретный человек перед лицом гражданского права // Вестник 

Университета имени О. Е. Кутафина. 2015. № 10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/abstraktnyy-i-konkretnyy-
chelovek-pered-litsom-grazhdanskogo-prava (дата обращения: 31.03.2024).

4 Флейшиц Е. А. Избранные труды по гражданскому праву: в 2 т. Т. 1. М.: Статут, 2015.
5 Малеина М. Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан. М.: Знание, 1991.
6 Красавчикова Л. О. Понятие и система личных неимущественных прав граждан (физических лиц) в 

гражданском праве Российской Федерации. Екатеринбург: УрГЮА, 1994. 
7 Ульбашев А. Х. Указ. соч. С. 14. 
8 Флейшиц Е. А. Указ. соч. Т. 1. С. 177. 
9 Ульбашев А. Х. Указ. соч. С. 30. 
10 Ярошенко К. Б. Жизнь и здоровье под охраной закона. Гражданско-правовая защита личных имуще-

ственных прав граждан. М.: Юрид. лит., 1990. С. 9–20.
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Представляется, что признаком, характеризующим нематериальное благо, выступа-
ет также отсутствие прямо выраженной денежной стоимости. В частности, М. Н. Ма-
леина утверждала, что «указание на нематериальный характер неимущественных 
прав не следует понимать в том смысле, что они вообще не имеют ценности; невоз-
можна лишь их точная оценка»1. Точка зрения автора справедлива с той позиции, что 
в отношениях по реализации личных неимущественных прав может присутствовать 
определенный экономический интерес от такой реализации, но оценить такой ин-
терес невозможно. Однако признание возможности экономической оценки самого 
права приведет к смешению категорий имущественных и неимущественных прав, 
поэтому важно отметить, что определенное экономическое содержание, не поддаю-
щееся оценке, имеет не право само по себе, а объект в виде нематериального блага.

Полагаем, что экономическое содержание есть у следующих нематериальных благ: 
имя гражданина, изображение гражданина, личная и семейная тайны. Так, М. А. Рож-
кова указывала, что законодательство не запрещает регистрацию псевдонима в ка-
честве товарного знака, и приводила в качестве примера товарный знак «Витас»2. 
Изображение гражданина как его нематериальное благо может иметь определенную 
экономическую ценность в силу известности самого человека. Например, киноакте-
ра просят сняться в рекламном ролике, в котором, кроме изображения граждани-
на и продукции рекламодателя, нет ничего; в данном случае само лицо гражданина 
является как бы гарантом качества продукции3. Обоснованно можно говорить, что у 
нематериальных благ имеется экономическое содержание, несмотря на отсутствие 
объективных критериев определения их денежного выражения. Таким образом, от-
ношения с использованием нематериальных благ могут иметь экономическое содер-
жание, которое выражается деньгами.

Резюмируя вышеизложенное, можно прийти к выводу, что нематериальные блага 
обладают следующими признаками:

1) неотчуждаемость и непередаваемость от лица, обладающего благом;
2) отсутствие прямо выраженной денежной стоимости нематериального блага.
Для установления наличия связи между персональными данными и нематериаль-

ными благами, помимо определения признаков нематериальных благ, также необхо-
димо раскрыть категорию персональных данных и выделить их признаки.

Персональные данные – это любая информация, относящаяся к прямо или косвен-
но определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных) (п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»; далее – ФЗ «О персональных данных»). Большинство авторов, рас-
крывая категорию персональных данных, делают акцент на том, что персональные 
данные представляют собой сведения4, информацию5 либо иные данные. Внимание 
в работах, посвященных персональным данным, акцентируется именно на определе-
нии информационной составляющей персональных данных6, технических особенно-
стях их обработки и обеспечения безопасности такой обработки7. Однако нельзя не 
отметить, что авторами затрагивается связь персональных данных и личных неиму-
щественных прав, но не дается должной правовой оценки такой связи8. Представля-

1 Малеина М. Н. Указ. соч. С. 13.
2 Рожкова М. А. Творческий псевдоним как товарный знак (доклад на секции «Правовая охрана и защи-

та прав на товарные знаки», проходившей в рамках X Международного форума «Интеллектуальная соб-
ственность – ХХI век») // Закон.ру. 2017. 25 апр. URL: https://zakon.ru/blog/2017/04/25/tvorcheskij_psevdonim_
kak_tovarnyj_znak (дата обращения: 31.03.2024).

3 Понявина М. Б. Методические рекомендации по повышению узнаваемости бренда посредством при-
влечения знаменитостей в рекламные кампании // Вестник евразийской науки. 2014. № 3(22). URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-rekomendatsii-po-povysheniyu-uznavaemosti-brenda-posredstvom-
privlecheniya-znamenitostey-v-reklamnye-kampanii (дата обращения: 31.03.2024).

4 Просветова О. Б. Защита персональных данных: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2005. С. 6.
5 Покаместова Е. Ю. Правовая защита конфиденциальности персональных данных несовершеннолет-

них: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2006. С. 8. 
6 Бундин М. В. Персональные данные в системе информации ограниченного доступа: дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2009. С. 72–130. 
7 Кудашкин Я. В. Правовое обеспечение безопасности обработки персональных данных в сети 

Интернет: дис. … канд. юрид. наук. М., 2020.
8 Бундин М. В. Указ. соч. С. 25.
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ется, что для раскрытия связи между нематериальными благами и персональными 
данными необходимо определить признаки персональных данных.

Как указано в ст. 2 Модельного закона «О персональных данных», принятого на 14-м 
пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ1 

(далее – Модельный закон), «персональные данные – информация (зафиксированная 
на материальном носителе) о конкретном человеке, которая отождествлена или мо-
жет быть отождествлена с ним». М. В. Бундин, характеризуя персональные данные, 
указывает, что это «сведения о физическом лице или относящиеся прямо или косвен-
но к определенному или определяемому на основании таких сведений физическому 
лицу…»2. Из представленных дефиниций можно выделить следующие признаки пер-
сональных данных:

1) информация о физическом лице;
2) наличие связи между физическим лицом и содержанием информации.
Таким образом, ключевым в понимании существа персональных данных является 

то, что персональные данные представляют собой, в первую очередь, информацию. 
Общепринято, что информация – это сведения, воспринимаемые человеком или спе-
циальным устройством3. Таким образом, можно предположить, что информация на-
чинает существовать только в тот момент, когда она воспринята каким-либо спосо-
бом.

Другим признаком персональных данных выступает наличие связи между субъек-
том и содержанием информации, такая связь следует из законодательства о персо-
нальных данных. В частности, указывается, что цель закона о персональных данных 
состоит в том числе в защите права на неприкосновенность частной жизни, личной и 
семейной тайны (ст. 2 ФЗ «О персональных данных»). Категория персональных данных 
включает в себя, в частности, информацию о частной жизни лица, личной и семей-
ной тайне. При этом неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна 
входят в предмет регулирования гражданского права, признаются нематериальным 
благом (п. 1 ст. 150 ГК РФ) и выступают объектом гражданских прав4; охрана и защита 
этих нематериальных благ осуществляется гражданско-правовыми способами.

Содержание нематериального блага «неприкосновенность частной жизни, личной 
и семейной тайн» составляет информация, доступ к которой невозможен для третьих 
лиц без получения согласия лица (ст. 152.2 ГК РФ). Нематериальное благо «имя граж-
данина», в содержание которого включается в том числе идентификация лица, не мо-
жет быть использовано третьими лицами без получения от обладателя права на имя 
разрешения на такое использование (абз. 2 п. 4 ст. 19 ГК РФ). Так и использование 
персональных данных невозможно без получения согласия на это (кроме случаев, 
прямо перечисленных в законе).

Представляется, что персональные данные являются по своей правовой приро-
де нематериальным благом, обращенным в форму воспринятой информации. Как 
было указано ранее, нематериальные блага обладают двумя признаками: неотчужда-
емость и непередаваемость от лица, обладающего благом, и отсутствие прямо выра-
женной денежной стоимости нематериального блага. Персональные данные также 
отвечают данным признакам, поскольку персональные данные должны иметь нераз-
рывную связь между информацией и субъектом персональных данных. И несмотря 
на существующий оборот персональных данных и возможное получение каких-ли-
бо экономических выгод от предоставления доступа к ним5, нельзя говорить о том, 
что персональные данные имеют прямо выраженную денежную стоимость. Наличие 
определенного экономического содержания при отсутствии прямого денежного вы-
ражения также сближает персональные данные с нематериальными благами.

1 Модельный закон «О персональных данных» // Электронный фонд правовых и нормативно-техни-
ческих документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/901818602?marker&section=status (дата обращения: 
31.03.2024).

2 Бундин М. В. Указ. соч. С. 49.
3 Толковый словарь Ожегова онлайн: сайт. URL: https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=10048 (дата 

обращения: 31.03.2024).
4 Арзуманян А. Б. Нематериальные блага как объекты гражданских прав: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Краснодар, 2008. С. 8.
5 Тевс М. А. Продажа персональных данных де-факто: обзор оферт сервисов добровольной монетиза-

ции данных // Закон. 2023. № 9. С. 102–110.
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Точка зрения о том, что персональные данные являются нематериальным благом, 
высказывалась В. В. Архиповым. Автор в качестве аргументов указывал, что персо-
нальные данные – это нематериальное благо с совпадающим моментом возникнове-
ния (рождение лица) либо в силу закона1. Нельзя в полной мере согласиться с дан-
ной позицией, поскольку персональные данные, хоть и отвечают признакам немате-
риальных благ, имеют иной момент возникновения.

Нематериальные блага возникают с момента рождения человека либо в силу за-
кона, существуют независимо от его воли и принадлежат лицу в полном объеме. 
Персональные данные же представляют собой нематериальное благо, обращенное 
в форму воспринятой информации. Таким образом, пока не будет дано согласие на 
использование нематериального блага или право на его использование не будет 
получено в силу указания закона и не будет выполнена определенная мыслитель-
ная деятельность по восприятию содержания нематериального блага, персональные 
данные не возникают. Значит, они производны от нематериальных благ.

Поскольку персональные данные производны от нематериальных благ, они долж-
ны быть неотчуждаемы и непередаваемы иным лицам, но в отношениях по обра-
ботке персональных данных всегда присутствует оператор обработки персональных 
данных. В отношении определенных нематериальных благ законодательство прямо 
указывает на возможность заключения соглашений на их использование. Такими не-
материальными благами являются: имя гражданина (абз. 2 п. 4 ст. 19 ГК РФ), изобра-
жение гражданина (п. 1 ст. 152.1 ГК РФ), частная жизнь гражданина (п. 1 ст. 152.2 ГК РФ). 
Необходимо отметить, что в случае разрешения на использование нематериального 
блага осуществляется передача только определенного объема прав на такое немате-
риальное благо, при этом само благо остается у лица, которое дало согласие на его 
использование. Немаловажно, что одно из оснований для обработки персональных 
данных – наличие согласия физического лица на такую обработку (п. 1 ч. 1 ст. 6 ФЗ  
«О персональных данных»). Можно предположить, что согласие на обработку персо-
нальных данных является в своем правовом значении согласием на использование 
нематериального блага и только после дачи такого согласия нематериальное благо, 
как и персональные данные, может быть использовано третьим лицом.

В законодательстве перечислены иные случаи, при которых осуществляется об-
работка персональных данных, однако данные случаи использования так или иначе 
представляют публичный интерес для государственных органов или иных публич-
ных субъектов (ст. 6 ФЗ «О персональных данных»). Сходное положение имеется и 
при регулировании отношений по использованию нематериальных благ, а именно 
в подп. 1 п. 1 ст. 152.1 ГК РФ указывается на возможность использования изображения 
гражданина для государственных, общественных или иных интересов. Данные слу-
чаи выступают исключением из общего правила.

Поскольку на обработку персональных данных необходимо получить согласие, то 
гражданско-правовая природа персональных данных проявляется именно в отноше-
ниях по обработке данных между субъектом персональных данных и лицом, осущест-
вляющим такую обработку.

Гражданско-правовая природа персональных данных как нематериального блага 
позволяет человеку использовать какие-либо информационные ресурсы от своего 
имени и быть полноценным участником гражданского оборота при использовании 
сети Интернет. Ведь одной из функций нематериальных благ, в частности права на 
имя, является индивидуализация субъекта гражданского оборота, на что указывал 
С. М. Корнеев2. Представляется, что такое предположение будет обоснованным, по-
скольку сам по себе субъект отношений не сможет пользоваться какими-либо ин-
формационными ресурсами без участия посредника. При использовании информа-
ционных ресурсов у пользователя есть только устройство ввода, при этом доступа 
к данным самого лица у иных пользователей, в том числе владельцев сайтов, нет. 
Только предоставив организации право на использование своего, например, имени 
или адреса для указания его в договоре купли-продажи при онлайн-покупке, что-
бы информация о совершенной операции могла попасть в информационную базу 

1 Архипов В. В. Проблема квалификации персональных данных как нематериальных благ в условиях 
цифровой экономики, или Нет ничего более практичного, чем хорошая теория // Закон. 2018. № 2. С. 52–68.

2 Корнеев С. М. Избранное / сост. и науч. ред. П. В. Крашенинников. М.: Статут, 2012. С. 10.
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продавца и началось фактическое исполнение заключенного договора, лицо сможет 
выступать полноценным участником гражданского оборота с использованием сети 
Интернет.

При этом, если происходит утечка персональных данных или иное нарушение пра-
вил их обработки, лицо, которое дало согласие на использование своего нематери-
ального блага, может обратиться с исковым заявлением о запрете совершения дей-
ствий, нарушающих его нематериальное благо либо с требованием о защите иным 
способом, предусмотренным абз. 2 п. 2 ст. 150 ГК РФ. Тем самым признание граж-
данско-правовой природы персональных данных позволит субъектам персональных 
данных использовать гражданско-правовые способы защиты в отношениях с опера-
тором персональных данных.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующий вывод: персональные 
данные являются по своей правовой природе нематериальным благом, обращенным 
в форму воспринятой информации, согласие на использование которого предостав-
лено владельцем личного неимущественного права. Соответственно, на отношения 
по обработке персональных данных должны распространяться положения граждан-
ского законодательства в области регулирования и защиты нематериальных благ.
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НА КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ  
ПРИ ДАЧЕ ПОКАЗАНИЙ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ
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Тема представительства в отношениях, регулируемых законодательством о на-
логах и сборах, актуальна, поскольку налоговое право – одна из самых быстро 
развивающихся отраслей российского права. Институт представительства для 
данной отрасли не является исключением, ему посвящена гл. 4 ч. I НК РФ, одна-
ко исходя из судебной практики можно сделать вывод, что большинство свидете-
лей, вызываемых в налоговый орган для дачи показаний в соответствии со ст. 90 
НК РФ, не прибегают к помощи представителя ввиду незнания своего права на 
квалифицированную юридическую помощь либо не имеют финансовой возмож-
ности, чтобы сделать это. Вторая причина особенно важна, поскольку она нару-
шает принципы равенства и справедливости в налоговом праве, порождая ситу-
ации, когда определенная категория свидетелей попадает в иные по сравнению 
с другими свидетелями условия, хотя между ними нет существенных различий, 
которые оправдывали бы данное неравенство. В процессе раскрытия темы ав-
тор исследует современное законодательство, посвященное содержанию права 
свидетеля на квалифицированную юридическую помощь, а также раскрывает 
практические вопросы, связанные с помощью юриста (адвоката) свидетелю на 
допросе. На основе изложенного материала предлагается оптимизация налого-
вого законодательства с целью повышения правовой культуры граждан, а так-
же четкого юридического оформления права свидетеля на квалифицированную 
юридическую помощь при даче показаний в налоговом органе.

Ключевые слова: свидетель, допрос, налоговый орган, юридическая помощь, ад-
вокат

Для цитирования: Ловчикова Ю. В. Право свидетеля на квалифицированную юридическую 
помощь при даче показаний в налоговом органе // Электронное приложение к «Российскому 
юридическому журналу». 2024. № 4. С. 58–62. DOI: https://doi.org/10.34076/22196838_2024_4_58.

THE RIGHT OF A WITNESS TO QUALIFIED LEGAL ASSISTANCE  
DURING INTERROGATION BY THE TAX AUTHORITY 

Lovchikova Yulia 
Master student, Higher School of Economics (Moscow), ORCID: 0000-0002-7745-4938,  
e-mail: ylovchikovau@mail.ru.

The topic of representation in relations regulated by legislation on taxes and fees 
is relevant, since tax law is one of the fastest growing branches of Russian law. The 
institution of representation for this industry is no exception; Chapter 4 of Part I of the 
Tax Code of the Russian Federation is devoted to it, however based on judicial practice 
we can conclude that the majority of witnesses summoned to the tax authority to 
testify in accordance with Art. 90 of the Tax Code of the Russian Federation do not 
resort to the assistance of a representative due to ignorance of their right to qualified 
legal assistance or do not have the financial ability to do so. The second reason is 
especially important because it violates the principles of equality and fairness in tax 
law, giving rise to situations where a certain category of witnesses finds themselves 
in different conditions compared to other witnesses, although there are no significant 
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differences between them that would justify this inequality. In the process of revealing 
the topic, the author examines the current legislation regarding the content of a 
witness’s right to qualified legal assistance, and also reveals practical issues related to 
the assistance of a lawyer (attorney) to a witness during interrogation. Based on the 
above material, it is proposed to optimize the tax legislation in order to improve the 
legal culture of citizens, as well as clear legal formalization of the witness’s right to 
qualified legal assistance when giving evidence to the tax authority.

Key words: witness, interrogation, tax authority, legal assistance, lawyer

For citation: Lovchikova Yu. (2024) The right of a witness to qualified legal assistance during 
interrogation by the tax authority. In Elektronnoe prilozhenie k «Rossiiskomu yuridicheskomu 
zhurnalu», no. 4, pp. 58–62, DOI: https://doi.org/10.34076/22196838_2024_4_58.

ФНС России в своем письме от 10 февраля 2023 г. № СД-4-2/1627@ поручила налого-
вым органам сократить на треть количество вызовов граждан на допросы. В ведом-
стве привели следующую статистику: доля повесток о вызове свидетеля составляет 
более 43 % от всех документов, направляемых налоговым органом на бумажном но-
сителе. При этом явка свидетелей в среднем составляет 15 %, а в отдельных регионах –  
не более 7 %. Возникает закономерный вопрос: по какой причине свидетели не при-
ходят на допрос в налоговый орган?

Можно выделить следующие причины. Во-первых, незначительная ответствен-
ность за неявку на допрос без уважительной причины: штраф в размере 1000 руб. 
(ст. 128 Налогового кодекса РФ). Во-вторых, отсутствие у свидетеля понимания цели, 
задачи и процедуры допроса в налоговом органе, а также своих прав при его прове-
дении. В совокупности эти две причины приводят к высокой пассивности граждан в 
отношении явки на допрос. Однако «истоки» такой пассивности кроются не столько в 
поведении человека, сколько в отсутствии должного правового регулирования дан-
ного контрольного мероприятия.

Допрос свидетеля при осуществлении налогового контроля регулируется ст. 90 НК 
РФ. Несмотря на наличие данной статьи в российском налоговом законодательстве, 
ее содержание не является исчерпывающим, т. е. на сегодня допрос свидетеля харак-
теризуется значительными недостатками в правовом регулировании1: 

отсутствие правил вызова на допрос; 
отсутствие нормативного закрепления продолжительности допроса и времени су-

ток, в которое допрос недопустим; 
отсутствие прямого указания на участие юриста (адвоката) в допросе и др. 
В данной работе речь пойдет о праве свидетеля на квалифицированную юридиче-

скую помощь при даче показаний в налоговом органе.
Тема представительства в отношениях, регулируемых законодательством о на-

логах и сборах, актуальна, поскольку налоговое право – одна из самых быстро раз-
вивающихся отраслей российского права. Институт представительства для данной 
отрасли не является исключением, ему посвящена гл. 4 ч. I НК РФ, однако многие 
ученые-правоведы, исходя из судебной практики, делают вывод, что большинство 
свидетелей не прибегают к помощи юриста (адвоката) ввиду незнания своего права 
на квалифицированную юридическую помощь либо не имеют финансовой возмож-
ности, чтобы сделать это2. 

Вторая причина особенно важна, поскольку она нарушает принципы равенства и 
справедливости в налоговом праве, порождая ситуации, когда определенная кате-
гория свидетелей попадает в иные по сравнению с другими свидетелями условия, 
хотя между ними нет существенных различий, которые оправдывали бы данное не-
равенство3. Так, если представить, что на допрос в налоговый орган вызывают двух 
сотрудников одной и той же компании, занимающих сходные должности (например, 

1 Попов Н. А. Некоторые проблемы регламентации допроса как дополнительного мероприятия нало-
гового контроля // Вестник Сургутского государственного университета. 2016. Вып. 1(11). С. 49.

2 Там же. С. 52.
3 Ловчикова Ю. В. Конституционно-правовое значение принципов налогового права // Вопросы рос-

сийской юстиции. 2023. № 26. С. 173.
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два бухгалтера), но при этом один из них более обеспечен ввиду доходов супруга  
и может позволить себе нанять юриста (адвоката) для представления интересов при 
даче показаний в налоговом органе, то в подобной ситуации нарушаются принци-
пы равенства и справедливости. При этом Федеральный закон от 21 ноября 2011 г.  
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» не содер-
жит норм, предусматривающих оказание бесплатной юридической помощи гражда-
нам в подобных ситуациях.

Все изложенное показывает актуальность рассматриваемой темы и необходимость 
ее более детального изучения. Для этого необходимо обратиться к НК РФ.

В ст. 90 НК РФ прямо не предусмотрен четкий перечень лиц, которые могут при-
сутствовать на допросе. Тем не менее юрист (адвокат) имеет право присутствовать на 
допросе исходя из следующего: при проведении допроса свидетеля должно строго 
соблюдаться гарантированное ч. 1 ст. 48 Конституции РФ право на получение ква-
лифицированной юридической помощи (письмо ФНС России от 17 августа 2020 г.  
№ ЕА-4-15/13203@). Отсутствие аналогичного положения в ст. 90 НК РФ приводит к 
тому, что свидетели, не имеющие юридических знаний, не знают и не понимают, что 
имеют право на квалифицированную юридическую помощь на допросе, что часто 
приводит к искажению мыслей допрашиваемого или подмене понятий в протоко-
ле. Например, сотрудник ФНС в протоколе может записать не слово «сделка», а тер-
мин «договор»; для обычного человека это синонимы, но в праве это разные понятия.  
В результате подмены понятий налоговый орган может исказить действительность в 
свою пользу и выиграть дело.

Важно подчеркнуть, что исходя из анализа ст. 29 НК РФ юрист (адвокат) не отве-
чает за свидетеля на вопросы налогового органа в ходе допроса, а выступает гаран-
том соблюдения прав допрашиваемого (письмо Минфина РФ от 18 декабря 2020 г.  
№ 03-02-08/111223). Возникает закономерный вопрос: как юрист (адвокат) может по-
мочь свидетелю на допросе?

Во-первых, показания свидетеля заносятся в протокол (п. 1 ст. 90 НК РФ), который 
в соответствии с п. 3 ст. 99 НК РФ прочитывается всеми лицами, участвовавшими в 
производстве действия или присутствовавшими при его проведении. Указанные 
лица вправе делать замечания, подлежащие внесению в протокол или приобщению 
к делу. Получается, что присутствие юриста (адвоката) на допросе позволяет свиде-
телю минимизировать риск процессуальных нарушений со стороны налогового ор-
гана, а также при наличии подобных нарушений правомерно и обоснованно заявить 
об этом.

Во-вторых, юрист (адвокат) может помочь свидетелю подготовиться к допросу: 
1) выработать тактику поведения (например, в ответ на вопросы о конкретных сдел-

ках можно отсылать к текстам договоров и первичных документов; не стоит отвечать 
на вопросы с недостаточной степенью детализации, если знаете на них ответ (поста-
новление Арбитражного суда Уральского округа от 22 июля 2015 г. № А60-41771/2014); 
не помнить какие-то моменты – это нормально, не нужно бояться говорить об этом, 
но не стоит отказываться отвечать на вопросы, входящие в компетенцию допрашива-
емого работника1); 

2) предупредить о возможных провокационных вопросах со стороны налогового 
органа (например, «Ваши контрагенты утверждают, что Вы знали об отсутствии сче-
тов-фактуры на данные товары. Правда ли это?»); 

3) протестировать будущего свидетеля на уровень максимального психологиче-
ского давления с целью пресечения подобного уровня давления непосредственно 
на допросе в налоговом органе. Здесь важно отметить, что юрист (адвокат) не может 
быть допрошен налоговым органом, так как в соответствии со ст. 90 НК РФ возмож-
ность допроса юриста (адвоката) налоговым органом в качестве свидетеля исклю-
чена, поэтому если в рамках «репетиции» допроса юрист (адвокат) получит какую-то 
информацию, то свидетелю не стоит беспокоиться об ее утечке. Такая информация 
не может быть получена налоговым органом в ходе допроса представителя;

4) сообщить налогоплательщику об ответственности за дачу заведомо ложных по-
казаний (п. 5 ст. 90 НК РФ). Это также сообщает сотрудник налогового органа непо-

1 Макогон Е. В. Допрос при налоговой проверке. Как подготовиться и что делать, если показания взяли 
под давлением // Юрист компании: сайт. URL: https://e.law.ru/429830 (дата обращения: 15.05.2024).
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средственно до допроса, однако юрист (адвокат) должен проконтролировать, чтобы 
это было сделано, а также пояснить свидетелю, какое наказание за это предусмотре-
но и что ни у кого нет цели запугать свидетеля.

В-третьих, при проведении допроса юрист (адвокат) видит, правильно ли свиде-
тель понимает суть вопроса, задаваемого сотрудником налогового органа. Так, если 
в вопросе сотрудника ФНС содержится юридическая терминология, юрист (адвокат) 
вправе удостовериться, правильно ли ее понимает свидетель; если нет, то пояснить 
ее. Остановимся еще раз на примере с терминами «сделка» и «договор». В данной 
ситуации юрист (адвокат) должен пояснить свидетелю, что сделка – это действия 
граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или пре-
кращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 Гражданского кодекса РФ), а до-
говор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 420 ГК РФ), т. е. договор являет-
ся юридическим фактом, порождающим обязательство, исполнение которого и будет 
сделкой. Поэтому, если в вопросе фигурирует слово «договор», не нужно упоминать 
про сделки, основанием возникновения которых был не договор.

Более того, задача юриста (адвоката) также состоит в том, чтобы следить за фор-
мулировками задаваемых вопросов, т. е. вопрос должен быть сформулирован четко 
и однозначно, исключая тем самым размытые формулировки и выдачу желаемой 
информации за действительную. Например, инспектор задает вопрос: «Я правильно 
понял, что Ваша бухгалтерская отчетность ведется так-то и так-то?» Задача адвоката – 
убедиться, что свидетель не ответит однозначно «Да» или «Нет». Это важно, поскольку 
рабочий процесс может быть известен только допрашиваемому лицу, поэтому свиде-
тель должен самостоятельно расписать процесс своей работы, исключая навязыва-
ние мнения налогового органа.

Следует также отметить, что участие свидетеля в процедуре допроса с привлечен-
ным им юристом (адвокатом) не всегда положительно воспринимается налоговым ор-
ганом, особенно если свидетель не помнит что-то либо не может конкретно ответить 
на вопросы. Так, в постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 11 октября 2023 г. № 11АП-11120/2023 налоговый орган пытался добиться, чтобы суд не 
прикладывал к материалам дела в качестве доказательства протоколы допросов сви-
детелей ввиду проведения допросов в присутствии адвокатов и того, что свидетели 
были не способны ответить на конкретные вопросы о деятельности организации (при 
этом инспекция не указывала, на какие именно вопросы не смогли, по их мнению, от-
ветить свидетели). В данной ситуации суд отклонил требование налогового органа, по-
скольку наличие адвоката и незнание отдельных вопросов функционирования орга-
низации не свидетельствуют о ложном характере показаний свидетеля. 

Таким образом, сегодня существуют проблемы в понимании, регулировании и 
применении права свидетеля на квалифицированную юридическую помощь при 
даче показаний в налоговом органе. На мой взгляд, для решения данных проблем 
необходимо внести следующие изменения в российское законодательство: 

1) дополнить ч. 1 ст. 20 Федерального закона «О бесплатной юридической помо-
щи в Российской Федерации» пунктом 1.1 в следующей редакции: «граждане, кото-
рые получают доход выше величины прожиточного минимума, однако фактически 
не способные оплатить частные юридические услуги ввиду необходимости покупки 
дорогостоящих лекарств, съема жилого помещения и иных социально значимых об-
стоятельств, и которых вызывают в качестве свидетеля для дачи показаний в налого-
вый орган Российской Федерации». Это позволит расширить перечень лиц, имею-
щих право на бесплатную юридическую помощь, что позволит обеспечить реальное 
право на квалифицированную юридическую помощь свидетелю при даче показаний 
в налоговом органе;

2) дополнить ст. 90 НК РФ пунктом 1.1 в следующей редакции: «Физическое лицо, 
вызываемое в качестве свидетеля для дачи показаний налоговому органу, имеет 
право на квалифицированную юридическую помощь». Такое дополнение позволит 
напрямую в НК РФ закрепить обозначенное право свидетеля, избегая необходимо-
сти издания писем ФНС по данному вопросу и установления существования права 
свидетеля на квалифицированную юридическую помощь при даче показаний в на-
логовом органе из положений Конституции РФ.
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В статье рассматриваются основные направления взаимодействия дознавате-
лей таможенных органов Российской Федерации при расследовании престу-
пления, предусмотренного ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ. Определены субъекты 
взаимодействия при расследовании, цели и этапы взаимодействия. Кроме того, 
автором оценена важность того или иного вида взаимодействия при расследо-
вании рассматриваемого преступления, его место в системе предварительного 
расследования, приведены результаты анкетирования сотрудников таможенных 
органов, специализирующихся на расследовании преступления, предусмотрен-
ного ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ. Выводы основаны на обобщенных результа-
тах изучения материалов следственно-судебной практики. Эмпирической базой 
данной статьи являются: 50 обвинительных приговоров судов по ст. 193.1 УК РФ 
за период 2022–2023 гг., а также материалы 25 дел об административных право-
нарушениях, возбужденных таможенными органами в аналогичном периоде по  
ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ и переданных для проведения доследственной проверки 
на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 193.1  
УК РФ. 
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This article discusses the main areas of interaction between investigators of the customs 
authorities of the Russian Federation when investigating a crime under Art. 193.1 of 
the Criminal Code of the Russian Federation. The subjects of interaction during the 
investigation, the goals and stages of interaction are identified. In addition, the author 
assessed the importance of this or that type of interaction in the investigation of the 
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crime in question, its place in the system of preliminary investigation and presented 
the results of a survey of customs officers specializing in the investigation of the crime 
provided for in Art. 193.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. The conclusions 
are based on the generalized results of studying materials from investigative and 
judicial practice. The empirical basis of this article are: 50 court convictions under  
Art. 193.1 of the Criminal Code of the Russian Federation for the period 2022–2023, as 
well as materials of 25 cases of administrative offenses initiated by customs authorities 
in the same period under Part 1 of Art. 15.25 of the Code of Administrative Offenses of 
the Russian Federation and transferred for pre-investigation checking for signs of a 
crime under Art. 193.1 of the Criminal Code of the Russian Federation.

Key words: currency crime, interaction, forged documents, non-resident, inquiry, 
procedural actions

For citation: Timchenko N. (2024) Forensic aspects of interaction between investigators of customs 
authorities of the Russian Federation in the investigation of criminal currency transactions 
provided for in Art. 193.1 of the Criminal Code of the Russian Federation: goals and subjects of 
interaction. In Elektronnoe prilozhenie k «Rossiiskomu yuridicheskomu zhurnalu», no. 4, pp. 63–
72, DOI: https://doi.org/10.34076/22196838_2024_4_63.

Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности несет в себе существен-
ную угрозу охраняемым уголовным законом общественным отношениям, обуслов-
ленную как сущностью объекта преступного посягательства, так и многообразием 
форм преступной деятельности в указанной сфере. В результате совершения проти-
воправных деяний данной категории наносится существенный ущерб экономике го-
сударства, стабильность функционирования которой с годами приобретает все боль-
шую значимость. Одним из таких преступлений являются криминальные валютные 
операции, ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 193.1 УК РФ. 

Особая общественная опасность данного преступления в современных полити-
ческих и экономических условиях существования Российского государства обуслов-
лена его преступной целью – выводом денежных средств в валюте Российской Фе-
дерации или иностранной валюте за рубеж, существенным ущербом для экономики 
страны, а также отсутствием тенденции к снижению количества совершаемых пре-
ступлений. Так, согласно информации ФТС России количество уголовных дел, воз-
бужденных таможенными органами по ст. 193.1 УК РФ в 2023 г. возросло на 15,6 % по 
сравнению с 2022 г. и составило 170 преступлений1. Сумма незаконно переведенных 
денежных средств с использованием подложных документов составила 9,8 млрд руб. 
За 2022 г. количество возбужденных уголовных дел составило 147, сумма незаконно 
переведенных денежных средств с использованием подложных документов – более 
10,5 млрд руб. При указанных обстоятельствах рассмотрение вопросов, связанных с 
отдельными криминалистическими аспектами расследования преступления, преду-
смотренного ст. 193.1 УК РФ, не теряет своей актуальности.

Согласно ст. 151 УПК РФ таможенные органы наделены полномочиями по произ-
водству дознания, в том числе по уголовным делам о преступлении, предусмотрен-
ном ч. 1 ст. 193.1 УК РФ. 

Кроме того, таможенные органы в соответствии со ст. 254 Федерального закона  
№ 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»2 осуществляют 
в пределах своей компетенции контроль за валютными операциями, связанными с 
перемещением товаров через таможенную границу Союза, с ввозом товаров в РФ  
и вывозом товаров из РФ, а также за соответствием проводимых валютных операций, 
связанных с перемещением товаров через таможенную границу Союза, с ввозом 
товаров в РФ и вывозом товаров из РФ, условиям лицензий и разрешений. Значит, 

1 Информационно-аналитический обзор правоохранительной деятельности таможенных органов 
Российской Федерации за 2023 год. URL: https://customs.gov.ru/activity/pravooxranitel-naya-deyatel-nost-/
informacziya-upravleniya-tamozhennyx-rassledovanij-i-doznaniya (дата обращения: 19.07.2024).

2 Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ (ред. от 26 февраля 2024 г.) «О таможенном ре-
гулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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таможенные органы в пределах своей компетенции являются органами валютного 
контроля.

Сочетание у таможенных органов полномочий органа валютного контроля и орга-
на дознания позволяет им осуществлять противодействие преступности, связанной с 
выводом денежных средств за рубеж. В связи с постоянным процессом трансформа-
ции преступности в части используемых средств и методов совершения преступле-
ний, на наш взгляд, необходимо непрерывное совершенствование методического 
обеспечения деятельности таможенных органов при расследовании преступлений 
данной категории. 

Большое значение при расследовании преступлений имеет взаимодействие лица, 
осуществляющего расследование по уголовному делу, с иными субъектами. Степень 
и качество указанного взаимодействия на первоначальном и последующем этапах 
расследования во многом определяют его дальнейший ход и результат. 

Традиционно в криминалистике выделены две основные формы взаимодействия: 
процессуальная (регламентированная УПК РФ) и непроцессуальная (регулируется 
ведомственными и межведомственными нормативными актами либо сложившейся 
в том или ином правоохранительном органе практикой).

Выделим следующие виды процессуального взаимодействия:
выполнение отдельных поручений дознавателя (следователя);
привлечения оперативных и иных работников, специалистов для участия в след-

ственных действиях;
создание следственной группы;
возбуждение уголовного дела и производство неотложных следственных действий 

в порядке ст. 157 УПК РФ с последующей его передачей по подследственности.
Среди непроцессуальных видов взаимодействия можно назвать:
совместную деятельность в составе следственно-оперативных групп (СОГ);
совместное составление планов следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий по делу (или согласование этих планов) для наилучшего решения за-
дач раскрытия и расследования преступлений;

взаимный обмен информацией, представляющей следственный и оперативно-ро-
зыскной интерес, между субъектами взаимодействия для решения совместных задач;

совместную разработку мер пресечения начавшегося и предупреждения готовя-
щегося преступления и профилактических мер специального криминалистического 
характера по защите различного рода объектов от преступного посягательства;

совместное межведомственное обсуждение и оценку результатов следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий по расследуемым преступлениям и 
принятие совместных решений по результатам проведенного обсуждения и др. 

Отметим, что перечень непроцессуальных форм взаимодействия является откры-
тым. 

Ввиду объема и сложности вопроса, а также ограниченных рамок статьи далее мы 
будем говорить только о выполнении отдельных поручений дознавателя различным 
субъектам взаимодействия при расследовании рассматриваемого преступления.

Для начала определим, что подразумевается под взаимодействием.
Так, в области военного дела взаимодействие трактуется как совместная деятель-

ность субъектов (сил), согласованная по целям, задачам, месту и времени проведе-
ния тех или иных действий или операций1. В сфере правоохранительной деятельно-
сти это определение, на наш взгляд, вполне применимо, так как оно отражает сущ-
ностные аспекты взаимодействия при выполнении правоохранительными органами 
возложенных на них задач.

Сложившиеся в научно-криминалистической парадигме общепринятые положе-
ния требуют вкладывать в понятие взаимодействия следующие признаки: общая 
цель взаимодействующих субъектов и согласованность их совместных действий, ино-
гда под единым руководством2.

1 Военный энциклопедический словарь / пред. гл. ред. комиссии Н. В. Огарков. М.: Воениздат, 1983.  
С. 127.

2 Герасимова Е. Ю. Взаимодействие следователя с оперативным и другими подразделениями поли-
ции в целях раскрытия, расследования создания, использования и распространения вредоносных ком-
пьютерных программ // Российский следователь. 2024. № 4. С. 2–6.
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Н. П. Яблоков взаимодействие в области правоохранительной деятельности опре-
деляет как «совместную деятельность следственных органов и оперативно-розыск-
ных подразделений органов дознания при расследовании преступлений»1.

Согласимся с А.  Т. Анешевой во мнении, что «генеральной идеей процесса взаи-
модействия является то, что она совместная, а ее цель состоит в координации усилий 
участвующих должностных лиц по достижению задач расследования»2. Данный вывод 
фактически отражает основные задачи взаимодействия следователя (дознавателя) с 
различными субъектами расследования, акцентируя внимание на коллективном ха-
рактере взаимодействия, основанном на общности поставленных перед субъектами 
расследования задач.

Особенности совершения того или иного преступления требуют от следователя 
(дознавателя) не ограничиваться взаимодействием исключительно с оперативными 
подразделениями органа дознания, а расширять круг субъектов взаимодействия в 
зависимости от целей расследования. Преступление, предусмотренное ст. 193.1 УК 
РФ, как раз относится к их числу ввиду особенностей, выраженных в механизме его 
совершения, следообразования в результате совершения преступления, способах 
сокрытия следов. 

Опрос дознавателей таможенных органов, специализирующихся на расследова-
нии преступлений, предусмотренных ст. 193.1 УК РФ, показал, что для них основными 
субъектами взаимодействия при расследовании указанного преступления являются:

оперативно-розыскные подразделения ФТС России (81 %);
функциональные подразделения таможенных органов – подразделения валютно-

го контроля (50 %);
экспертные учреждения ФТС России (50 %);
правоохранительные органы иностранных государств либо иностранные органи-

зации-контрагенты (27 %). 
Важность взаимодействия дознавателей таможенных органов при расследовании 

уголовного дела, возбужденного по ст. 193.1 УК РФ, с оперативными подразделениями 
таможенных органов обусловлена, как правило, отсутствием в распоряжении дозна-
вателя исчерпывающей информации о событии преступления либо лицах, его совер-
шивших. Это объясняется тем обстоятельством, что данная категория преступлений 
редко выявляется «по горячим следам». Выявлению рассматриваемого преступления 
предшествует активная работа подразделений валютного контроля таможенных ор-
ганов по установлению признаков фиктивности внешнеэкономической сделки с не-
резидентом, признанию ее в судебном порядке ничтожной. 

Полномочия дознавателя во взаимодействии с оперативными подразделениями 
органа дознания определены ст. 41 и 144 УПК РФ. Так, согласно ст. 144 УПК РФ дозна-
ватель в ходе проверки сообщения о преступлении вправе давать органу дознания 
обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий. В соответствии со ст. 41 УПК РФ дознаватель в ходе уже воз-
бужденного уголовного дела направляет органу дознания обязательные для испол-
нения письменные поручения о производстве отдельных следственных действий, об 
исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных 
процессуальных действий, а также о содействии в их осуществлении. 

Взаимодействие дознавателя с оперативными подразделениями органа дозна-
ния осуществляется на основе процессуальной самостоятельности и общности пред-
принимаемых действий для достижения положительного результата расследования 
преступления. Например, Инструкцией «О порядке взаимодействия таможенных ор-
ганов Российской Федерации и их структурных подразделений…»3 определено, что 

1 Криминалистика: учеб. / отв. ред. Н. П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2001. С. 361.
2 Анешева А. Т. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания по делам о наруше-

нии правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств // Вестник Восточно-Сибирского 
института МВД России. Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность. Оперативно-розыскная дея-
тельность. 2019. № 4. С. 136.

3 Инструкция «О порядке взаимодействия таможенных органов Российской Федерации и их струк-
турных подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и предварительное рас-
следование по уголовным делам, при выявлении подготавливаемых, совершаемых или совершенных 
противоправных деяний, рассмотрении сообщений о преступлениях и производстве предваритель-
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оперативные подразделения и дознаватель при взаимодействии исходят из самосто-
ятельности в выборе средств и методов осуществления своей деятельности и учиты-
вают необходимость выполнения общей задачи по обеспечению экономической без-
опасности Российской Федерации и противодействию преступлениям, отнесенным к 
компетенции таможенных органов. В связи с этим закономерно, что следователь (до-
знаватель) при направлении письменных поручений органу дознания о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий не уполномочен указывать вид необходимого к 
проведению оперативно-розыскного мероприятия для получения необходимых для 
расследования сведений и документов. Тактика проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, силы и средства, подлежащие применению при их проведении, кон-
кретные оперативно-розыскные мероприятия, необходимые для получения указан-
ных в поручении сведений, самостоятельно определяются оперативным подразделе-
нием, получившим поручение. 

Анализ материалов следственно-судебной практики по расследованию престу-
пления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ, позволяет выделить следующие наиболее 
типичные поручения, направляемые оперативным подразделениям таможенного 
органа.

1. На первоначальном этапе расследования:
установление фактического местонахождения офисов, складов, серверного обору-

дования организации;
установление фактического местонахождения руководителя организации, ее уч-

редителя, бухгалтера и иных сотрудников организации, их контактных данных и но-
меров телефонов, адресов регистрации и фактического проживания;

установление информации о движимом и недвижимом имуществе, находящемся 
на балансе организации и принадлежащем ее руководителю;

установление информации о привлечении организации к административной от-
ветственности по ст. 15.25 КоАП РФ с представлением копий материалов дел об адми-
нистративных правонарушениях.

2. На последующем этапе расследования:
проведение аналитической работы в целях установления признаков аффилиро-

ванности между организациями;
установка и допрос иных интересующих следствие лиц.
3. Как на первоначальном этапе расследования, так и на последующем в зависи-

мости от сложившейся следственной ситуации:
поручение отбора проб и образцов почерка и подписи у интересующих следствие 

лиц;
установление владельцев и принадлежности к оператору сотовой связи по або-

нентским номерам телефонов;
установление информации об IP-адресах, с которых осуществлялся вход в дистан-

ционную систему банковского обслуживания, адреса, по которому был осуществлен 
денежный перевод.

Большое значение с учетом специфики рассматриваемого состава преступления, 
предполагающей необходимость наличия и использования определенных знаний в 
области банковской деятельности при расчетах по внешнеторговым контрактам, име-
ет взаимодействие дознавателя с функциональными подразделениями таможенного 
органа, в частности подразделениями валютного контроля, а также экспертными уч-
реждениями как на стадии предварительной проверки сообщения о преступлении, 
так и на стадии предварительного расследования.

Согласно приказу ФТС России от 24 августа 2022 г. № 671 «Об утверждении типовых 
положений о подразделениях валютного контроля таможенных органов Российской 
Федерации»1 к функциям подразделений валютного контроля таможенного органа 
отнесены:

организация контроля за осуществлением резидентами и нерезидентами, не яв-
ляющимися кредитными организациями и некредитными финансовыми организа-
циями, осуществляющими виды деятельности, указанные в Федеральном законе от 

ного расследования по уголовным делам» (утв. приказом ФТС России от 6 июня 2018 г. № 887) // Архив 
Центральной электронной таможни.

1 URL: https://customs.consultant.ru/documents/1153786 (дата обращения: 15.07.2024).

file:///C:/%d0%9e%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b0/!%20%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/2024%20%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%ad%d0%a0%d0%ae%d0%96/2024.%20%e2%84%96%204/%d0%a1%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%8b/consultantplus://offline/ref=D9C19E0FBDAABA17C0784C7BF9925CA5681233286128937E570708EE0157F9D916E574A5D4C1E8D85341FB21A2CEY6J
https://customs.consultant.ru/documents/1153786
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10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)», валютных операций, связанных с перемещением товаров через таможенную 
границу ЕАЭС, ввозом товаров в РФ и их вывозом из РФ, а также за соответствием 
проводимых валютных операций, связанных с перемещением товаров через тамо-
женную границу ЕАЭС, ввозом товаров в РФ и их вывозом из РФ, условиям лицензий 
и разрешений;

проведение проверки соблюдения резидентами и нерезидентами валютного за-
конодательства, а также проверки полноты и достоверности учета и отчетности по 
валютным операциям резидентов и нерезидентов;

выявление в части компетенции подразделения по результатам проверок соблю-
дения участниками ВЭД валютного законодательства и законодательства РФ о го-
сударственном регулировании внешнеторговой деятельности фактов совершения 
участниками ВЭД действий (бездействия), содержащих признаки административно-
го правонарушения и (или) состава преступления;

анализ информации, указывающей на возможную связь финансовых операций 
с противоправной деятельностью, направленной на незаконный вывод денежных 
средств из РФ;

осуществление анализа условий внешнеторговых контрактов в целях определе-
ния степени вероятности нарушения валютного законодательства и проведения фи-
нансовых операций или операций с товарами, имеющих запутанный или необычный 
характер, не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной 
цели, не соответствующих целям деятельности организаций, установленным учре-
дительными документами этих организаций, которые могут проводиться для вывода 
финансовых средств за рубеж и других противозаконных целей;

выявление схем незаконного вывода денежных средств из РФ, в том числе в рам-
ках мнимых (притворных) сделок, и (или) с использованием номинальных лиц.

Как можно видеть из приведенного перечня функций подразделений валютного 
контроля таможенных органов, указанные подразделения обладают специальными 
знаниями в области определения признаков нарушений валютного законодатель-
ства, так как данные вопросы входят в их профессиональную компетенцию. Как пра-
вило, рассматриваемая категория преступлений в таможенных органах выявляется 
сотрудниками подразделения валютного контроля соответствующего таможенного 
органа, в связи с чем взаимодействие дознавателя с должностным лицом подраз-
деления валютного контроля может осуществляться как на стадии обнаружения по-
следним признаков преступления, так и на стадии доследственной проверки и по-
следующего дознания. 

В случае обнаружения признаков преступления должностное лицо подразделе-
ния валютного контроля направляет руководителю органа дознания (заместителю 
начальника таможни, курирующему правоохранительную деятельность) докладную 
записку, содержащую установленные к моменту ее составления данные о месте, вре-
мени, способе содеянного и лицах, подозреваемых в преступлении, с приложением 
документов, подтверждающих указанные обстоятельства1. 

На стадии предварительной проверки сообщения о преступлении либо в ходе 
проводимого дознания по уголовному делу, возбужденному по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ, сотрудник подразделения валютного кон-
троля может быть привлечен в качестве специалиста к участию в процессуальных 
действиях на основании ст. 58 УПК РФ. Целью привлечения указанного должностно-
го лица в качестве специалиста является подтверждение наличия признаков нару-
шения актов валютного законодательства Российской Федерации, которые образуют 
состав преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ. 

Например, в ходе дознания по уголовному делу № 12304009638000001, возбужден-
ному дознавателем Центральной электронной таможни по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 УК РФ, было вынесено постановление о назначении 
исследования специалиста. Специалистом на основании представленных в его рас-
поряжение документов, связанных с валютными операциями в адрес нерезидента, 

1 Письмо ФТС России от 29 сентября 2006 г. № 01-06/34176 «О направлении методических рекоменда-
ций» // СПС «КонсультантПлюс».
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было дано заключение, согласно которому в действиях лица усматриваются при-
знаки нарушения валютного законодательства, а именно установлены признаки со-
вершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской 
Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представ-
лением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные 
сведения об основаниях, целях и назначении переводов, и осуществления фиктив-
ной деятельности1. 

Необходимость привлечения специалиста при расследовании преступления, 
предусмотренного ст. 193.1 УК РФ, также подтверждается результатами анкетирования 
сотрудников таможенных органов, специализирующихся на расследовании данного 
преступления, согласно которым 74 % опрошенных считает необходимым привлекать 
специалиста при расследовании.

Возникновение необходимости взаимодействия дознавателя с экспертными уч-
реждениями при расследовании рассматриваемого преступления вызвано рядом 
причин:

отсутствие в распоряжении дознавателя информации и документов, прямо указы-
вающих на подложность документов, представленных в банк;

имеющиеся у дознавателя основания полагать фиктивность представленных в 
банк документов на основе анализа фактических обстоятельств конкретной внешне-
экономической сделки;

отсутствие у дознавателя знаний и компетенций, необходимых для подтверждения 
факта подложности документов, представленных в банк в качестве подтверждающих 
цели, основание и назначение платежа. 

Активное использование лицами, совершающими преступления, различных мето-
дов подделки документов и их реквизитов (компьютерный монтаж, использование 
печатных форм факсимиле) фактически делает невозможным для дознавателя само-
стоятельное определение подложности документа или его реквизита в отсутствие 
прямо указывающей на это информации и документов (например, показания номи-
нального руководителя организации о фиктивности внешнеторговой сделки). 

Анализируя сложившиеся подходы к определению перечня необходимых экс-
пертиз по смежному составу преступления, предусмотренному ст. 193 УК РФ, мож-
но отметить позицию С. А. Пироженкова. Так, им среди основных видов экспертиз, 
проводимых в ходе расследования преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ,  
выделяются: судебно-бухгалтерская, судебно-экономическая, криминалистическая 
экспертиза документов, комплексная экспертиза конкретных компьютерных про-
грамм, фактическая экспертиза по результатам прослушивания телефонных пере-
говоров2. На наш взгляд, указанный перечень экспертиз является более чем исчер-
пывающим и применительно к расследованию преступления, предусмотренного  
ст. 193.1 УК РФ, может быть ограничен судебно-экономической экспертизой и крими-
налистической экспертизой документов.

Примером результативности взаимодействия с экспертным учреждением могут 
служить фактические обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения 
Новороссийской таможней дела об административном правонарушении в отноше-
нии ООО «ФУДИМПЭКС» по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ. Так, материалами дела об адми-
нистративном правонарушении установлено, что согласно заключению эксперта 
Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления подписи в  
дополнительных соглашениях к контракту являются изображениями одного элект-
ронного блока реквизитов, состоящего из изображений подписи и оттиска штампа,  
т. е. имел место компьютерный монтаж3. На основании изложенного фиктивность 
представленных дополнительных соглашений к контракту установлена и подтверж-
дена экспертным путем. Отметим, что необходимость использования экспертных зна-

1 Наблюдательное производство № 3-3-2023-12304009638000001-2023 по уголовному делу  
№ 12304009638000001 // Архив Центральной электронной таможни. 

2 Пироженков С.  А. Криминалистические основы расследования преступлений, связанных с невоз-
вращением из-за границы средств в иностранной валюте: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2005.  
C. 138–139.

3 Постановление о назначении административного наказания по делу об административном правона-
рушении № 10013000-008067/2022 от 11 августа 2022 г. // Архив Московской таможни.
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ний должна учитываться исходя из складывающейся следственной ситуации и име-
ющейся информации, которая прямо или косвенно указывает на подложность пред-
ставленных документов.

Немаловажно при установлении признаков и расследовании преступления, пред-
усмотренного ст. 193.1 УК РФ, взаимодействие дознавателя с иностранными правоох-
ранительными органами (в том числе таможенными), а также фирмами-нерезидента-
ми в целях установления отдельных обстоятельств совершения преступления. 

Взаимодействие с правоохранительными органами иностранных государств осу-
ществляется в форме международного запроса о правовой помощи, направляемого 
в соответствии со ст. 453 УПК РФ. Отметим, что указанные правовые запросы направ-
ляются согласно международному договору Российской Федерации, международно-
му соглашению или на основе принципа взаимности. 

Так, в рамках Договора между Российской Федерацией и Китайской Народной Ре-
спубликой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам1 в перечень ме-
роприятий, проводимых в рамках правовой помощи, включается: допрос свидетелей, 
потерпевших, экспертов, обвиняемых; производство обыска, экспертизы, осмотра и 
другие процессуальные действия, связанные со сбором доказательств и ряд других 
процессуальных мероприятий. Единственным существенным недостатком данного 
вида взаимодействия дознавателя является невозможность направления междуна-
родного поручения в случае отсутствия договора между РФ и принимающей сторо-
ной. Частично это может преодолеваться путем заключения Российской Федераци-
ей отдельных международных договоров, например в сфере таможенного сотрудни-
чества. Так, согласно Соглашению между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве и взаимной по-
мощи в таможенных делах2 таможенные службы по собственной инициативе или по 
запросу предоставляют информацию:

полученную в ходе их обычной деятельности и которая дает все основания пола-
гать, что серьезное таможенное правонарушение будет совершено на территории 
другой Стороны;

способствующую обнаружению и пресечению правонарушения;
относительно случаев, выявленных таможенной службой одной Стороны, которые 

касаются другой Стороны, в отношении источников поступления и маршрутов пере-
мещения контрабандных товаров. 

Как правило, международные запросы при расследовании преступления, предус-
мотренного ст. 193.1 УК РФ, необходимы для установления факта наличия договорных 
отношений между резидентом и нерезидентом, осуществления отгрузок товаров, 
выполнения услуг со стороны нерезидента в адрес резидента, иной интересующей 
следствие информации.

Наглядными примерами результативности выполнения международных запросов 
о правовой помощи по уголовным делам могут служить следующие примеры из су-
дебной практики. 

Так, приговором Вахитовского районного суда г. Казани от 21 мая 2020 г. по делу  
№ 1-94/2020 (1-563/2019) руководитель ООО «НПП „ЭкоИнновации“» был признан ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ. 
Материалами дела установлено, что в ходе предварительной проверки сообщения 
о преступлении в таможенные органы Республики Казахстан было направлено по-
ручение, в ходе выполнения которого были получены объяснения директора контр-
агента-нерезидента ТОО «Батыс Ет Логистик», который подтвердил факт отсутствия 
договорных отношений с резидентом ООО «НПП „ЭкоИнновации“» в части организа-
ции перевозки товара, являющегося предметом внешнеторгового контракта3. Указан-

1 Договор между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по 
гражданским и уголовным делам (подписан в Пекине 19 июня 1992 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

2 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 
Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах (подписано в Москве 3 сентября 
1994 г.). URL: https://customs.gov.ru/activity/mezhdunarodnoe-tamozhennoe-sotrudnichestvo/mezhdunarodnye-
dogovory,zaklyuchen/kitaj?page=2 (дата обращения: 17.07.2024).

3 Приговор Вахитовского районного суда г. Казани от 21 мая 2020 г. по делу № 1-94/2020 (1-563/2019). 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/fMdvlsd4waK/?regular-txt=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo (дата 
обращения: 20.07.2024).
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ные обстоятельства подтвердили фиктивность представленных резидентом в банк 
международных товарно-транспортных накладных, подтверждающих основания, 
цели и назначение переведенных денежных средств.

В аналогичных целях осуществляется взаимодействие и с фирмой-нерезидентом. 
Так, согласно информации, полученной от представителей иностранной компании 
«Novhal Toptan Gida ve Tarim Urunleri Pazarlama Ic ve Dis Ticaret Limited Sirketi» в ходе 
проводимых оперативно-розыскных мероприятий, установлено, что поручений по 
переводу денежных средств на счета третьих лиц российскому контрагенту – ООО 
«ФУДИМПЭКС» – не давалось, никаких дополнительных соглашений в рамках заклю-
ченного контракта № 50 от 29 октября 2018 г. не подписывалось и не согласовыва-
лось1. Указанные обстоятельства указывают на фиктивность представленных в банк 
дополнительных соглашений в рамках заключенного контракта с нерезидентом, под-
тверждающих основания, цели и назначение перевода денежных средств.

Таким образом, с учетом анализа следственно-судебной практики можно прийти 
к выводу о том, что полученная в результате международного взаимодействия ин-
формация, в частности об отсутствии договорных отношений между контрагентами, 
имеет высокое тактическое значение, так как прямо указывает на фиктивность доку-
ментов, представленных резидентом в банк для подтверждения оснований, целей и 
назначения денежного перевода в адрес нерезидента. 

Отдельным направлением взаимодействия является взаимодействие с Федераль-
ной службой по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг). Росфинмо-
ниторинг оказывает содействие правоохранительным органам в рамках уголовных 
дел, материалов доследственных проверок по выявлению фиктивных и аффилиро-
ванных юридических лиц, совершению ими финансовых операций, составлению 
схем движения денежных средств и анализу имеющейся информации. Указанное 
взаимодействие осуществляется в рамках совместного приказа от 21 августа 2018 г. 
«Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия  
в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного 
имущества, полученных преступным путем»2. Информационный обмен между Рос-
финмониторингом и правоохранительными органами включает:

выявление и проверку первичной информации о фактах легализации (отмывания) 
денежных средств или иного имущества, а также о предикатных преступлениях;

направление Росфинмониторингом на основании ст. 8 Федерального закона  
№ 115-ФЗ информации и материалов в правоохранительные органы в соответствии с 
их компетенцией;

взаимодействие при производстве предварительного расследования уголовных дел. 
Необходимо иметь ввиду, что полученные из Росфинмониторинга материалы и 

сведения не подлежат использованию в качестве доказательств по уголовному делу. 
Информация, полученная от подразделения финансовой разведки иностранного го-
сударства, может быть использована исключительно в целях оперативной провер-
ки или оперативного сопровождения по уголовному делу и в дальнейшем без над-
лежащего оформления и предварительного получения согласия соответствующего 
подразделения финансовой разведки иностранного государства не может быть при-
общена к материалам уголовного дела и использована в суде в качестве доказатель-
ства. Легализация указанной информации осуществляется путем направления соот-
ветствующих запросов об оказании международной правовой помощи. Разрешение 
на использование информации запрашивается Росфинмониторингом в подразде-
лении финансовой разведки иностранного государства при наличии соответству-
ющей заинтересованности правоохранительного органа – инициатора запроса. Ре-
зультатом взаимодействия выступает получение информации о том, что иностранные 
юридические лица, указанные в контрактах как контрагенты, являются компаниями-
«однодневками» либо содержат признаки аффилированности, т. е. среди учредите-

1 Постановление по делу об административном правонарушении № 10013000-008067/2022 от 11 августа 
2022 г. // Архив Московской таможни.

2 Совместный приказ Генпрокуратуры России, Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, ФТС 
России, СК России № 511/244/541/433/1313/80 от 21 августа 2018 г. «Об утверждении Инструкции по органи-
зации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных 
средств или иного имущества, полученных преступным путем» // СПС «КонсультантПлюс». 
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лей, руководителей или бенифициаров установлены российские граждане. Данная 
информация имеет высокое ориентирующее значение и позволяет четко определить 
складывающуюся следственную ситуацию и с ее учетом организовать дальнейшее 
планирование расследования.

Таким образом, по результатам изучения отдельных аспектов взаимодействия до-
знавателей таможенных органов с иными субъектами в ходе расследования престу-
пления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ, можно прийти к выводу, что решаемые в 
ходе указанного взаимодействия задачи, получаемая информация имеют высокое 
тактическое значение для расследования вне зависимости от его этапа. На наш 
взгляд, рациональное использование возможностей взаимодействия, углубление и 
расширение его пределов при расследовании криминальных валютных операций – 
необходимое условие эффективного противодействия рассматриваемой категории 
преступности. 
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