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СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРАВОСОЗНАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПОИСКА 

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ОРИЕНТИРОВ

Апольский Евгений Александрович1,2,
канд. юрид. наук, доцент, 
e-mail: apolski@mail.ru, 
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филиал в г. Ростове-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, Россия, 

2Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России), г. Ростов-на-Дону, Россия

Целью исследования является рассмотрение ключевых основ правоведения, а именно элементов его 
структуры, с учетом изменившихся геополитических, внутриполитических, цивилизационных и идейно-
ценностных условий развития современного российского государства и права. За основу взято ставшее 
классическим и выработанное в советском правоведении понимание правосознания как определенной 
совокупности представлений и чувств, выражающих отношение людей, социальных общностей (наций, 
народа) к действующему и желаемому праву. Анализируются подходы к структуре правового сознания, в 
результате чего устанавливаются перспективы дальнейшего развития учения о правосознании, эвристи-
ческий потенциал этого сложного социально-правового явления. Формулируется вывод о том, что для 
современной России критически важным является всесторонний учет социокультурных, правоменталь-
ных и теологических условий (факторов) развития правосознания. Указанные факторы способствовали 
формированию уникального правосознания соборного русского общества, что в современных условиях 
обнуляет все попытки «привить» отечественному социуму западные модели гражданского общества 
и правового государства.
Ключевые слова: правовое сознание, правовая психология, правовая идеология, правовые ценности, правовая культура

STRUCTURE OF THE RUSSIAN NATIONAL LEGAL CONSCIOUSNESS 
IN CONDITIONS OF THE SEARCH FOR CIVILIZATIONAL LANDMARKS

Apolsky E.A.1,2,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, 

e-mail: apolski@mail.ru, 
1Moscow Witte University, a branch in the city of Rostov-on-Don, Rostov-on-Don, Russia, 

2Rostov Institute (branch) of the All-Russian State University of Justice 
(RLA of the Ministry of Justice of Russia), Rostov-on-Don, Russia

The purpose of the study is to consider the key foundations of jurisprudence, namely the elements of its 
structure, taking into account the changed geopolitical, internal political, civilizational and ideological 
and value conditions for the development of the modern Russian state and law. It is based on the under-
standing of legal consciousness, which has been developed in Soviet jurisprudence and become classi-
cal, as a certain set of ideas and feelings expressing the attitude of people, social communities (nations, 
people) to the current and desired law. Approaches to the structure of legal consciousness are analyzed, 
as a result of which prospects for the further development of the doctrine of legal consciousness and the 
heuristic potential of this complex socio-legal phenomenon are established. The author concludes that 
for modern Russia it is critically important to comprehensively take into account the sociocultural and 
theological conditions (factors) as well as legal mentality for the development of legal consciousness. 
These factors contributed to the forming of a unique legal consciousness of the conciliar Russian society, 
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Введение

События, происходящие в настоящее время на международной арене, непосредственным обра-
зом отражаются на внутриполитической ситуации в России, оказывают давление на развитие 

практически всех сфер жизнедеятельности российского общества. Не является исключением и вся гу-
манитарная область, в первую очередь культура, образование, религия и, конечно же, право. Предста-
вители юридического сообщества, мыслящие в правильном направлении политики, уже неоднократно 
высказывались о том, что сегодня у нас, наконец, появился шанс вернуться к собственным уникальным 
основам цивилизационного развития, освободиться от искусственно навязанных в 90-е гг. ХХ в. стере-
отипов и принципов государственного строительства, вновь осознать важность учета сформированных 
многими столетиями ранее архетипов, правоментальных установок на пути укрепления традиционных 
ценностей и достижений всего цивилизационного развития.

В этом смысле абсолютно прав профессор С.Н. Бабурин, в течение многих лет выступающий 
за признание важности теоцентрического построения культуры. Действительно, культура может быть 
либо традиционной (теоцентричной), либо модернистской и антропоцентричной [1, с. 13], а в настоя-
щее время большинство исследователей склоняются к незыблемости традиционных цивилизационных 
основ развития отечественной культуры. Право (как и образование) выступает элементом культуры, 
соответственно, с неизбежностью должны быть подвергнуты пересмотру узловые правовые институты 
и отрасли, которые в наивысшей степени подверглись искажению посредством слепого заимствования 
чуждых (как правило, западных) идеалов государственного и общественного развития.

Одним из ключевых элементов общей теории права, как известно, является правосознание, ко-
торое, с одной стороны, оказывает влияние на весь правотворческий и правоприменительный (шире – 
правореализационный) процесс, а с другой – само подвержено действию различных факторов.

Цель статьи – исследовать имеющиеся в отечественном юридическом дискурсе подходы к пони-
манию сущности и структуры правосознания с учетом новых условий геополитического и внутриполи-
тического развития нашего государства.

Постановка указанной цели обусловлена, в том числе, развитием законодательства Российской 
Федерации в русле «государства-цивилизации», о чем неоднократно высказывались Президент РФ 
В.В. Путин и руководители ключевых государственных органов. Дело в том, что на сегодняшний день, 
учитывая имеющиеся внешнеполитические условия и внутренние факторы, практически во всех сфе-
рах жизнедеятельности становится очевидной необходимость учета традиционных основ формирова-
ния общественных структур, национальных идей в процессе государственного строительства. Ключе-
вую роль здесь играют давно обсуждаемые в российской науке традиционные ценности.

Знаковым событием в этом плане стало принятие Указа Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 
«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей» (далее – Указ № 809)1. Примечательно, что данный доку-
мент фактически впервые в современной российской истории приводит определение понятия тради-
ционных ценностей, относя к таковым нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граж-
дан России, передаваемые из поколения в поколение, лежащие в основе общероссийской гражданской 
идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, на-
шедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 
многонационального народа России.

Приведенное определение, на наш взгляд, является оптимальным и проработанным, соответ-
ствует духу времени и тому историческому моменту, в котором находится наше государство. Вместе с 

1  Собрание законодательства Российской Федерации. – 2022. – № 46. – Ст. 7977.

which in modern conditions nullifies all attempts to “instill” Western models of civil society and the rule 
of law into the domestic society.
Keywords: legal consciousness, legal psychology, legal ideology, legal values, legal culture

DOI 10.21777/2587-9472-2023-4-5-10
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тем Указ № 809 закрепляет и перечень традиционных ценностей, к которым отнесены жизнь, досто-
инство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответствен-
ность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 
духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 
и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

Совершенно очевидным является тот факт, что сохранение указанных традиционных ценностей 
возможно лишь в обществе с высоким уровнем правовой культуры и правового сознания. Следователь-
но, именно правовое сознание, как представляется, выступает сейчас важнейшим компонентом (наряду 
с правовой культурой), который требует дальнейшей доктринальной разработки.

Доктринальные подходы к осмыслению сущности современного российского правосознания

Следует отметить, что юридическое экспертное сообщество в целом весьма оперативно отреа-
гировало на стратегический поворот в сторону поиска национальных основ права, политики и эконо-
мики. В частности, в последние годы именно проблемам современного российского правосознания 
уделяется все больше внимания. В первую очередь, можно выделить многочисленные и блестящие ис-
следования профессора С.Н. Бабурина, в которых поднимаются вопросы духовно-нравственных основ 
государства, разрабатывается концепция нравственного государства [2–4], определяются эффективные 
способы преодоления Россией цивилизационного кризиса [5], а также раскрываются иные актуальные 
аспекты.

Не отстают в данном направлении и представители южно-российской юридической школы, кото-
рые занимаются осмыслением ключевых аспектов правовой теологии в междисциплинарном дискур-
се, исследуя влияние на современное национальное правосознание и правовую культуру (в том числе 
молодежи) религиозного правопонимания, религиозной философии права, юридического религиове-
дения, религиозной антропологии. Результатом научного поиска стала интереснейшая коллективная 
монография «Правовая теология в междисциплинарном дискурсе» [6], а также ряд квалификацион-
ных работ, в качестве самых заметных из которых, пожалуй, следует назвать докторскую диссертацию 
М.Д. Фоминской «Идея достоинства личности и прав человека в христианской правовой мысли» [7] 
и кандидатскую диссертацию А.К. Оганесяна «Теократические идеи в государственно-правовых кон-
цепциях отечественных правоведов конца XIX – первой половины XX вв.», подготовленные в Южном 
федеральном университете [8].

Активно работают в направлении изучения ключевых основ правосознания и ученые из Северо-
Кавказского федерального университета, результатом усилий которых стала публикация двух томов 
монографии, посвященной перспективам развития правосознания обучающихся в России в условиях 
внедрения инфокоммуникационных технологий [9; 10].

Ясно, что правосознание – это не просто «ключевая часть общественного сознания, но и важ-
нейший фактор самоорганизации личности, сознательного ее поведения в семье, обществе, стране» [9, 
с. 3], а потому именно сегодня следует концентрировать усилия экспертного сообщества на теоретиче-
ских и практических аспектах этого важного правового явления.

Подходы к пониманию структуры национального российского правосознания

Исходя из того, что под правосознанием традиционно (начиная еще с советского правоведения) 
понимается некая совокупность представлений и чувств, выражающих отношение людей, социальных 
общностей (классов, наций, народа) к действующему и желаемому праву2, можно выделить его струк-
туру. При этом представляется важным все же уход от упрощений в этом плане, когда, например, со-
ветские теоретики права в структуре правосознания длительное время выделяли лишь два элемента – 
правовую психологию и правовую идеологию.

2  Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Мамычев А.Ю. Теория государства и права: учебник. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ростов-
на-Дону: Феникс, 2010. – С. 667.
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Так, на сегодняшний день имеется позиция В.М. Сырых, который предлагает выделять трехэле-
ментную структуру правосознания: правовая психология, правовая наука, правовая идеология. Многие 
ученые видят структуру как совокупность правового знания, правовой идеологии, правовой психоло-
гии, правовых установок3. В других случаях в структуру включаются правовая идеология, правовая 
психология, индивидуальные знания о праве, общепризнанные ценности индивида и его субъективная 
воля [9, с. 36].

Интересный подход к пониманию структуры правового сознания предлагает профессор Г.Б. Вла-
сова. По ее мнению, если структура правосознания тесно связана со структурой самого сознания, то 
элементы этого явления необходимо сгруппировать таким образом, что сознание может быть сведено 
к трем основным элементам – «рациональному, ценностному, эмоциональному» [10, с. 13]. Исходя из 
этой структуры, она ассоциирует рациональный компонент с правовой идеологией, а эмоциональный – 
с правовой психологией. Это же в большинстве своем предлагают и иные отечественные исследователи 
структуры правосознания. Наконец, правовая идеология, по ее мнению, есть разновидность рациональ-
ного компонента правосознания, который состоит из различных идей, взглядов индивидов, формирую-
щихся и проявляющихся в социуме исходя из вовлеченности субъектов права в политико-юридическую 
деятельность [Там же, с. 15].

Профессор Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского В.А. Рыбаков пред-
лагает считать правосознание сложным правовым образованием, складывающимся из таких частей, 
как правовое отражение, правовое познание и правовое отношение.

Интересную позицию относительно структуры правосознания занимает профессор А.Ю. Мор-
довцев. Несмотря на то, что (по его собственному признанию) в своем учебнике им воспроизводится 
стандартная и во многом устаревшая двухэлементная структура4, все же сознание, как основа общей ка-
тегории «правосознание», не может состоять из психологии и идеологии. Психология, по его мнению, 
является не психикой, а учением о психике (на это указывает сам термин logos – «мысль»), идеология 
же представляет собой некую данную сверху систему ценностей.

Анализ соотношения уровней и видов правосознания, а также особенностей мыслительных про-
цессов в рамках отображения в сознании индивида объективной правовой действительности приводит 
профессора А.Ю. Мордовцева к выводу о том, что элементами правосознания следует считать: 

1) правовое мышление (интеллектуальная часть правового сознания); 
2) правовые ценности (чувственно-интеллектуальная часть правового сознания); 
3) правовые образы; 
4) правовые символы.

Заключение

Наличие столь разнообразных подходов к структуре правового сознания лишь подчеркивает не-
однозначность, сложность и важность данного правового явления. Однако отсутствие единства взгля-
дов на структуру не является упущением в развитии учения о правосознании, а, наоборот, есть пози-
тивный (с точки зрения эвристического потенциала) момент.

Совершенно очевидно, что в условиях турбулентно изменяющейся геополитической ситуации 
для современной России критически важным является всесторонний учет социокультурных, право-
ментальных и теологических условий (факторов) развития правосознания. Именно они в свое время 
способствовали формированию уникального правосознания соборного русского общества, и они же в 
современных условиях фактически обнуляют все попытки «привить» отечественному социуму запад-
ные модели гражданского общества и правового государства. Только обусловленный исконными архе-
типами и правоментальными установками тип правосознания должен быть положен в основу процесса 
дальнейшего государственного строительства в Российской Федерации.

3  Сырых В.М. Теория государства и права: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юстицинформ, 2004. – С. 135.
4  Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Мамычев А.Ю. Теория государства и права: учебник. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ростов-на-
Дону: Феникс, 2010. – С. 665–668.
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При анализе права народов на мир рассматриваются вопросы преемственности идей и принципов рим-
ского публичного права, отражение данной преемственности в процессах трансформации междуна-
родного права. Аргументируется значимость таких угроз праву народов на мир, как паралич привычных 
международно-правовых форм, планетарный масштаб борьбы ценностных приоритетов, обострение 
цивилизационного противостояния народов. В международном праве идет подлинная война смыслов. 
Кризис международного права означает не простое неисполнение его норм, а деформацию смыслов 
ранее исправно работавших международно-правовых взаимных обязательств государств, приводящую 
международное право в состояние прострации. На лидирующие позиции выходят государства и обще-
ства, опирающиеся на свои самобытные традиционные духовно-нравственные и религиозные ценности. 
Обосновывается, что в новых условиях право народов на мир может быть реализовано только на прин-
ципах многополярного мироустройства. 
Ключевые слова: государство, международное право, традиционные ценности, Россия, Запад
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When analyzing the right of peoples to peace, the issues of continuity of ideas and principles of Roman public 
law, the reflection of this continuity in the processes of transformation of international law are considered. The 
significance of such threats to the right of peoples to peace as the paralysis of the usual international legal 
forms, the planetary scale of the struggle of value priorities, the aggravation of the civilizational confrontation 

1  Примечание. Приводится завершающая часть доклада С.Н. Бабурина, подготовленного на IV Евразийский семинар по рим-
скому праву «Римское право против конфликтов» (14 сентября 2023 г., г. Сараево, Республика Босния и Герцеговина). Реше-
нием властей г. Сараево приехавшему автору запретили участвовать в международном форуме, обосновав это его русскими 
политическими взглядами и поддержкой православных сербов «во все времена».
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Potentia debet serqui justitiam, non antecedere, как утверждали римляне. Первая задача справедли-
вости, подчеркивал великий Цицерон, заключается в том, чтобы никому не наносить вреда, если 

только тебя на это не вызвали противозаконием [1, c. 304]. Именно стремлением к безопасности и спра-
ведливости следует объяснять действия России в отношении Украины в 2014–2022 гг., вынужденной 
для ликвидации угрозы, исходившей от неонацистского режима, сложившегося после переворота 2014 
г., применить силу, развернуть полномасштабные военные действия ради не только своей самозащиты, 
но и спасения миллионов людей, установления справедливого миропорядка. Как требовали древние, 
преимущественной обязанностью опекуна является не оставлять подопечного без защиты (D. 26. 6. 30)1. 
По библейской заповеди, Спаситель, подчеркивая важность искупления грехов, сказал: «Не думайте, что 
Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч» (Евангелие от Матфея: 1.10.34).

При продолжающемся нарастании фактора новых акторов мировой политики – наднациональ-
ных финансовых и экономических игроков, транснациональных и трансграничных политических про-
странств, структур глобального гражданского общества и корпоративного бизнеса – ключевыми источ-
никами экономических успехов тех или иных стран, основой развития потенциала любой модерниза-
ции выступают неисчерпаемые культурные ресурсы [2, c. 224]. 

Когда Президент РФ В.В. Путин отмечает, что Россия, будучи самостоятельной, самобытной ци-
вилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада, то речь идет о традиционном, класси-
ческом Западе как синониме Европейской цивилизации, о Западе традиционных, прежде всего христи-
анских, ценностей, свободы, патриотизма, богатейшей культуры, теперь уже и исламских ценностей 
тоже – значительная часть населения многих стран Запада исповедует ислам. Однако той Европы, того 
классического Запада уже нет, хотя окреп и пытается расширяться другой Запад – агрессивный, космо-
политический, неоколониальный, выступающий как орудие неолиберальных элит. С диктатом именно 
этого Запада, как подчеркивает Президент РФ В.В. Путин, Россия, конечно же, никогда не смирится2.

Запад утверждает, что именно его культура и мировоззрение должны стать универсальными. Как 
отмечал Марк Туллий Цицерон, cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis in errore perseverate3. 
Президент РФ В.В. Путин заявляет, что западные элиты превратились в символ тотальной бесприн-
ципной лжи4, и у него есть на это основания. Запад не только поддерживал террористов на территории 
России, но и во многом взрастил эту угрозу. Помимо расширения НАТО к границам России и даже на 
ее исторические территории, что являлось циничным нарушением прямых обещаний Запада, данных 
в 1990 г. при объединении Германии, следует отметить односторонний выход США из соглашений в 
сфере вооружения, включая ракеты средней и меньшей дальности, разрыв в одностороннем порядке 
многих основополагающих соглашений, поддерживавших мир на планете, отказ в декабре 2021 г. от 
заключения договоров о гарантиях безопасности.

1  Примечание. Здесь и далее нормы Дигест Юстиниана приводятся по: Дигесты Юстиниана: в 8 т. / отв. ред. Л.Л. Кофанов. – 
Москва: Статут, 2002–2006.
2  Выступление Президента РФ В.В. Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». – URL: http://
kremlin.ru/events/president/news/69695 (дата обращения: 29.07.2023). – Текст: электронный.
3  Примечание. Переводится с латинского на русский язык как «Каждому человеку свойственно заблуждаться, упорствовать 
в заблуждениях свойственно глупцу». См.: Цицерон М.Т. О государстве. О законах. О старости. О дружбе. Об обязанностях. 
Речи. Письма / предисл. Е.И. Темнова. – Москва: Мысль, 1999. – С. 40.
4  Путин В.В. Послание Президента Федеральному Собранию (21 февраля 2023 г.). – URL: http://kremlin.ru/events/president/
news/70565 (дата обращения: 29.07.2023). – Текст: электронный.

of peoples is argued. In international law there is a real war of meanings. The crisis of international law does 
not mean a simple failure to comply with its norms, it is expressed in the deformation of the meanings of the 
previously properly working international legal mutual obligations of states, leading international law into a 
state of prostration. States and societies based on their original traditional spiritual, moral and religious values 
are taking the leading positions. It is substantiated that in the new conditions the right of peoples to peace can 
be realized only on the principles of a multipolar world order.
Keywords: state, international law, traditional values, Russia, West
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Когда попытки максимальной лояльности Западу, свойственные российской власти начала пре-
зидентства В.В. Путина, встретили вместо встречного движения доверия наращивание западными со-
седями угроз на границах России, когда тема прав человека, расшатавшая в свое время самосознание 
граждан СССР, стала использоваться для растления российского общества, последовали конституци-
онная реформа Российской Федерации 2020 г. и специальная военная операция России 2022 г. Как под 
самой скромной наружностью скрывается иной раз величайшая храбрость, так и тонкая политика часто 
надевает личину величайшего простодушия, писал В. Скотт5. Мы рекомендовали бы именно так отно-
ситься и к действиям Президента РФ В.В. Путина. 

При многочисленных заявлениях о мире Запад в 2015 г. руками неонацистского политического 
режима Украины вновь предпринял попытку прямой атаки на русский Донбасс, при этом продолжая 
блокаду, обстрелы, террор в отношении мирных граждан. Такие действия, напоминает Президент РФ 
В.В. Путин, полностью противоречили принятым Советом Безопасности ООН соответствующим до-
кументам и резолюциям6. Запад – государства Европы и США – делал вид, что ничего не происходит.

Опасность для человечества заключается не только в агрессивности Запада, хотя в результате 
войн, которые развязали США после 2001 г., погибли почти 900 тыс. человек, более 38 млн стали бе-
женцами7, но и в том, что нарастает глобальная угроза спасению души человека. Результаты математи-
ческого моделирования природных процессов после применения ядерного оружия, осмысление того, 
что в результате «ядерной зимы» погибнут и победители, и побежденные, заставили руководителей 
США и СССР сесть за стол переговоров о ядерном разоружении. Математическое моделирование со-
циального развития на основе приоритета западного образа жизни привело к выводу о том, что челове-
чество может погибнуть в 30–50-е гг. XXI в. без всякой ядерной войны, в результате конфликта с при-
родой и этической деградации самого человека. Именно однозначность такой перспективы заставила 
руководство России пойти в 2020 г. на национальную конституционную реформу, а в феврале 2022 г. 
приступить к вооруженной цивилизационной самозащите.

Жизнь многократно показала, что само по себе отсутствие войн не является гарантией спокойной 
и успешной мирной жизни. Вызовы и угрозы человечеству заключаются не только в войнах и воору-
женных конфликтах.

В ХХ в. в мире, как минимум со времен первого доклада Римского клуба, сложилось понимание 
нарастания конфликта между человечеством и природой. Сформировалось устойчивое общественное 
стремление передать будущим поколениям экологически чистую, безопасную планету со справедливы-
ми, устойчивыми и миролюбивыми обществами. Пути к этому виделись через повышенное внимание к 
вопросам экологии и возобновляемой энергии, зеленой экономики, социальной стабильности.

Президент РФ В.В. Путин уже давно характеризовал ситуацию в мире как мировоззренческий, 
цивилизационный кризис, разрушающий нравственность как проявление общественной сущности че-
ловека. Нравственные принципы направлены на ограничение сферы автоматического действия биосо-
циальных законов. Именно они содействуют включению в процесс эволюции коллективной памяти и 
коллективного интеллекта человечества [3, c. 23]. Отсюда требование к креативному государству иметь 
духовную составляющую, строиться на нравственных началах [4, c. 299, 301]. 

Пришло время мечты о высоконравственном обществе переводить в практическую плоскость 
создания нравственного государства как гаранта такого общества, обладающего соответствующими го-
сударственно-правовыми механизмами [5, c. 14, 270–296]. Если сегодня не принять специальных мер, 
не изменить характер нашей цивилизации (систем ценностей, которые определяют деятельность чело-
века), то теряющая стабильность биосфера, подчеркивал академик Н.Н. Моисеев, даже без шоковых 
воздействий человека перейдет в состояние, не пригодное для его жизни [6, c. 45, 46].

Планетарный характер борьбы между ценностными приоритетами народов стал неизбежен по-
сле изменения до неузнаваемости господствовавшей в мире либеральной идеологии. Изначально клас-

5  Скотт В. Собрание сочинений: в 20 т. Т. 15. Квентин Дорвард: роман / пер. с англ. М. Шишмаревой. – Москва: ТЕРРА – 
Книжный клуб, 1998. – С. 194.
6  Путин В.В. Послание Президента Федеральному Собранию (21 февраля 2023 г.). – URL: http://kremlin.ru/events/president/
news/70565 (дата обращения: 29.07.2023). – Текст: электронный.
7  Там же.
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сический либерализм понимал свободу каждого человека как полную свободу воли, право говорить и 
делать то, что хочешь. Однако ныне либералы заявляют о том, что у так называемого открытого обще-
ства есть враги, а свобода таких врагов может и должна быть ограничена или вовсе отменена. Теперь 
же и вовсе дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной про-
пагандой и угрозой демократии8.

Президент РФ В.В. Путин обоснованно призывает посмотреть, что Запад делает со своими соб-
ственными народами. Так, разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращения, 
издевательства над детьми, вплоть до педофилии, объявляются нормой, нормой их жизни, а священ-
нослужителей, священников принуждают благословлять однополые браки9. В российской цивилизаци-
онной культуре, как и вообще в современных традиционных обществах, взрослые люди имеют право 
жить так, как хотят, а частная жизнь неприкосновенна ни для кого, в том числе и для государства. Ни-
какие особенности частной жизни не могут навязываться обществу.

Именно обострение цивилизационного противостояния представляет ныне главную угрозу праву 
народов на мир.

Один полюс современного цивилизационного противостояния сформировался из стран, испо-
ведующих секулярные ценности либерализма. Выразителем их принципов можно считать парадигму 
гуманизма, когда признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и не-
отъемлемых прав их объявляется основой свободы, справедливости и всеобщего мира, вокруг чего 
построена Всеобщая декларация о правах человека от 10 декабря 1948 г.10, в основу которой положен 
принцип полного отрицания любых различий, «как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, ре-
лигии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имуще-
ственного, сословного или иного положения» (ст. 2).

Когда Всеобщая декларация о правах человека 1948 г. торжественно провозгласила, что семья 
является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и 
государства (ч. 3 ст. 16), то ни у кого из представителей мирового сообщества не было сомнений в том, 
что семья – это союз мужчины и женщины, никто и представить себе не мог, что браком можно назы-
вать однополое сожительство.

Понимание брака как союза («сочетания») мужчины и женщины свойственно не только авра-
амическим религиям. Так, оно в числе естественных прав упомянуто еще Ульпианом (D. 1, 1, 1), а 
важность того, чтобы души наших детей не были испорчены, отмечал в Древнем Риме Павел (D. 11, 3, 
11). Святость присяги, путем которой разрешаются споры, лежала в основе частного права (D. 12. 2, 1). 

В Российской Федерации ныне закреплена обязанность государства защищать институт брака 
как союз мужчины и женщины (п. «ж1)» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ), подобно тому, как брак или союз 
женщины и мужчины, семья находятся под охраной и покровительством (опекой) Республики Польша 
(ст. 18 ее Конституции). В таком подходе и заключается мировоззрение традиционализма.

Полным попранием традиции, в том числе принципов римского права, выступает стремление 
«толерантного» Запада распространить на однополые отношения понятия семьи и брака. Невмеша-
тельство в частную жизнь человека, в том числе в сексуальные отношения, не должно перерастать в 
культ сексуальной свободы и диктатуру аномальных сексуальных прихотей в традиционной брачно-се-
мейной сфере. Осуждению подлежат не только гей-парады, но и любые публичные акты, демонстриру-
ющие безнравственность.

В обществах, опирающихся на традицию и культурно-историческое наследие, существует иное 
представление о смысле и целях развития. Доказывая, что будущее принадлежит славянской духовно-
сти, способной переосмыслить западноевропейское культурное наследие в свете современной реаль-
ности, болгарский академик О. Загоров видит основу назревших перемен в необходимости перехода от 
приоритета личного интереса и независимости к опоре на коллективистские начала, поскольку только 

8  Выступление Президента РФ В.В. Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». – URL: http://
kremlin.ru/events/president/news/69695 (дата обращения: 29.07.2023). – Текст: электронный.
9  Там же.
10  Всеобщая декларация о правах человека: [от 10 декабря 1948 г.]. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/declhr.shtml (дата обращения: 01.08.2023). – Текст: электронный.
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способность жить для общего блага является хорошей предпосылкой для современной планетарной 
этики солидарности и взаимной ответственности [7, c. 68, 69–70].

Право народов на мир и мирное развитие, добрососедство должны строиться на духовном и со-
циально-экономическом развитии современного общества, ориентированном на традиционные цен-
ности, которые рассматриваются как нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение людей, 
передаваемые из поколения в поколение, лежащие в основе гражданской идентичности и единого куль-
турного пространства каждой страны, укрепляющие гражданское единство. В России они нашли свое 
уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонацио-
нального народа России11. В христианской традиции перечень традиционных ценностей начинается с 
таких понятий, как любовь, вера, Отечество, святыни, свобода, правда, честь, жизнь, достоинство лич-
ности, права и свободы человека. 

Право народов на мир ныне может быть обеспечено только построением справедливого и ста-
бильного мироустройства, которое видится сбалансированной политико-правовой системой, опираю-
щейся на многообразие культурно-исторических типов государств, соразвитие их традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей, стабильное равноправие конкурирующих экономик, ориентированных 
на честную международную кооперацию. В противоборстве вражды и любви скрывается, согласно 
Аристотелю, возможность как обособления, так и соединения [8, c. 383].

Отмечая даже не системный, а доктринальный кризис неолиберальной модели мироустройства 
по-американски, утратившей потенциал идей созидания и позитивного развития, замкнувшейся в со-
хранении своего доминирования, Президент РФ В.В. Путин справедливо подчеркивает, что развитие 
должно осуществляться только в диалоге цивилизаций, с опорой на духовно-нравственные ценности. 
Для Европы многополярность – это реальный и единственный шанс восстановить свою политическую 
и экономическую субъектность12, да и просто жить в условиях стабильности и мира.

Подходы России к принципам многополярного мира как гаранта мирной жизни народов провоз-
глашены в новой российской концепции внешней политики, закрепившей особое положение России 
как самобытного государства-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы. В 
политико-правовом документе подчеркнуто и отныне закреплено, что внешняя политика России носит 
миролюбивый, открытый, предсказуемый, последовательный, прагматичный характер, основанный на 
уважении общепризнанных принципов и норм международного права, стремлении к равноправному 
международному сотрудничеству в целях решения общих задач и продвижения общих интересов. От-
ношение России к другим государствам и межгосударственным объединениям определяется конструк-
тивным, нейтральным или недружественным характером их политики в отношении нее13.

Право народов на мир даже в самые смутные времена базируется на библейском принципе «Воз-
люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть 
первая и наибольшая заповедь; вторая же подобна ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих 
двух заповедях утверждается весь закон» (Евангелие от Матфея: 1.22.37-40). Отринув Бога из центра 
нравственных и правовых координат, современный западный мир получил безнравственное общество 
и двуличное государство. Россия, долгое время шедшая этим же путем, в последний момент смогла 
остановиться и вернуться на свой цивилизационный путь развития [9].

Русская культура в течение многих веков формировала традицию жить в ладу. Русский лад – это 
жизнь в согласии, гармонично соединяющая в отношениях между людьми и народами любовь и вза-
имную ответственность, мир и добрососедство, сострадание и взаимопомощь. Право народов на мир, 
мирную жизнь даже в условиях международного кризиса для России и Русского мира основывается на 
стремлении к ладу, на упорядоченности и взаимной обязательности. Порядок, способный гарантиро-

11  Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей: указ Президента Российской Федерации: [от 9 ноября 2022 г. № 809]. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/
bank/48502 (дата обращения: 17.12.2022). – Текст: электронный.
12  Выступление Президента РФ В.В. Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». – URL: http://
kremlin.ru/events/president/news/69695 (дата обращения: 29.07.2023). – Текст: электронный.
13  Концепция внешней политики Российской Федерации: [утв. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 31 марта 
2023 г.]. – URL: https://www.mid.ru/ru/detail-material-page/1860586 (дата обращения: 01.09.2023). – Текст: электронный.

http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502
http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502
http://kremlin.ru/events/president/news/69695
http://kremlin.ru/events/president/news/69695
https://www.mid.ru/ru/detail-material-page/1860586/
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вать народам право на мирную жизнь, должен уважать духовно-нравственные принципы каждого на-
рода, основываться на справедливости в отношении всех, на законе («закон, как напоминает Т.А. Алек-
сеева, – римский принцип, «это то, что народ постановил» [10, c. 72]) и праве, опирающихся на библей-
ские нравственные ценности [11].

Россия искренне заинтересована в том, чтобы в Европе ее услышали и постарались понять, что-
бы европейские традиционалисты предприняли реальные меры по спасению традиционных ценностей 
Европейской цивилизации от заразы западнизма и космополитической безнравственности. Россия го-
това делать все от нее зависящее для того, чтобы в Европу вернулись мир и добрососедство, однако это 
двусторонний процесс.

Да будет с вами мир! Pax vobiscum!
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Цель статьи – исследовать проблемы, связанные с правопониманием и правоприменением норм института 
врачебной тайны и пределами допустимости раскрытия сведений конфиденциального характера. Рассма-
триваются законоположения, устанавливающие основания разглашения приватных сведений, полученных от 
пациентов. Выявляются причины и условия возникновения противоречий между правовыми, деонтологическими 
и этическими составляющими действующего режима врачебной тайны, которые могут не только конкури-
ровать между собой, но и взаимоисключать друг друга, т.к. этически оправданная закрытость медицинских 
данных о заболеваемости и лечении больных может содержать реальную угрозу общественной и санитарно-
эпидемиологической безопасности людей, находящихся в неведении. Ставятся вопросы о целесообразности 
сохранения запрета на разглашение конфиденциальной медицинской информации, имеющей социально-значимый 
и государственный интерес. Методологическую основу исследования составили формально-юридический, срав-
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Актуальность темы исследования определяется тем, что такие экзистенциальные понятия, как 
жизнь и здоровье, являются для каждого человека фундаментальными нематериальными блага-

ми. Любое государство заинтересовано в поддержании и сохранении здоровья нации. Конституция Рос-
сийской Федерации закрепляет право каждого на охрану и защиту жизни и здоровья, а также право на 
медицинскую помощь (ст. 20, 41 и 55)1. При обращении граждан в медицинские организации неизбежно 
возникает вопрос о сохранении конфиденциальных сведений, полученных от пациента, в том числе его 
персональных данных. В отдельных случаях больные или их родственники при проведении назначенного 
лечения сами заинтересованы в широком общественном резонансе и активном социальном участии, при-
чем не только с целью сбора средств на лечение, но и для морально-психологической поддержки тех, кто 
попал в подобную ситуацию. Другие же, наоборот, предпочитают избегать излишнего интереса к своей 
персоне и никого не посвящать в свои личные проблемы, за исключением непосредственно медиков. 

На сохранение доверительности отношений медицинских работников и пациентов нацелено по-
ложение ч. 1 ст. 23 Основного закона Российской Федерации, согласно которому каждый имеет право 
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго име-
ни. Нематериальность и неоценимость жизни, здоровья, личной и семейной тайны не исключают их 
стоимостной значимости, что выражается, например, в возможности денежной компенсации мораль-
ного вреда, причиненного лицу, в том числе разглашением медицинских данных, составляющих кон-
фиденциальные сведения о его здоровье (ст. 151 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)2).

Важнейшим правовым механизмом в реализации права на конфиденциальность и приватность 
отношений между врачом и пациентом является институт врачебной тайны. Врачебная тайна – это одна 
из профессиональных тайн, предусмотренных российским законодательством, наряду с адвокатской, 
банковской, нотариальной, аудиторской, налоговой, журналистской. Кроме того, врачебная тайна – это 
часть защищаемой государством личной тайны.

Вместе с тем при изучении правовой регламентации врачебной тайны и практики правопримене-
ния в данной сфере обнаруживается немало серьезных проблем в отношении не только медицинских 
организаций и отдельных лиц (пациентов, их родственников, медицинского персонала и других), но и 
общества в целом. Одним из острых противоречий врачебной тайны является соотношение этических 
и правовых ее компонентов, которые могут как конкурировать между собой, так и взаимоисключать 
друг друга. Так, например, в период пандемии нравственно оправданная закрытость конфиденциаль-
ных медицинских сведений может содержать угрозу общественной и санитарно-эпидемиологической 
безопасности людей, находящихся в неведении. 

Тайна на разглашение информации всегда означает запрет на огласку сведений, ставших извест-
ными лицу при исполнении им профессиональных или служебных обязанностей, в том числе и о самом 
факте обращения к врачу. Целесообразность возникновения и действия данного правового института 
обусловлена принципиальной необходимостью утверждения чувства уверенности пациента в том, что 
все сказанное врачу останется между ними, т.к. в силу необходимости больному приходится сообщать 
врачу информацию, которую он бы предпочел скрыть от окружающих. 

Появившийся в глубокой древности правовой институт врачебной тайны в процессе многовеко-
вой эволюции претерпел существенную трансформацию – от абсолютного запрета на разглашение све-
дений, полученных от лица, обратившегося за врачебной помощью, до частичного снятия ограничений 
этого правила [1, c. 12]. Все приведенные исключения обусловлены публичными, общественными и 
частными интересами, например необходимостью выявления следственными органами подозреваемых 
в преступлении лиц и их жертв, предотвращения эпидемий, проведения медико-профилактических ме-
роприятий, осуществления контроля над санитарно-эпидемиологической ситуацией, обеспечения об-
щественной безопасности и охраны общественного порядка в целом. 

Необходимо отметить, что в современном российском законодательстве четко прослеживается 
тенденция к расширению перечня целесообразных изъятий из общего запрета на разглашение врачеб-

1  Конституция Российской Федерации: [принята всенар. голос. 12 декабря 1993 г. с изм., одобр. в ходе общерос. голос. 1 июля 
2020 г.]. – URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 15.09.2023). – Текст: электронный.
2  См. ч. 1: Гражданский кодекс Российской Федерации: [от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ] // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.

https://www.consultant.ru/
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ной тайны. Убедительным доказательством этому является внесение Федеральным законом от 2 июля 
2021 г. № 315-ФЗ3 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации"» изменений в Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 323-ФЗ)4, которые 
предусматривают, в частности, что близкие родственники или лица, которые указаны в письменном 
согласии пациента (информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство), могут 
знакомиться с его медицинской документацией, а также получать медицинские документы и выписки 
из них, в том числе после его смерти.

В то же время расширение в законодательстве перечня оснований для снятия запретов на сведе-
ния, составляющие врачебную тайну, например для решения государственных задач (обязательное ме-
дицинское страхование, военный призыв, мобилизация и иные), может создавать риски бесконтрольно-
сти и неправомерности разглашения конфиденциальных сведений, в результате чего тайна становится 
доступной для многих [2, c. 23].

Соответственно, представляется необоснованным, в частности, законоположение о допустимо-
сти передачи приватных медицинских сведений в целях осуществления учета и контроля в системе 
обязательного социального страхования и осуществления контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности (п. 9 и 10 ч. 4 ст. 13 Федерального закона № 323-ФЗ).

В настоящее время правовой институт врачебной тайны представляет собой совокупность взаи-
мосвязанных юридических норм, регулирующих особый вид общественных отношений, обусловлен-
ных необходимостью неразглашения врачебной тайны кругом лиц, определенных законодательством.

В Федеральном законе № 323-ФЗ содержится перечень составляющих врачебную тайну сведений, 
а также установлена обязанность сохранять эти сведения лицами, которым она стала известна при ис-
полнении ими должностных и профессиональных обязанностей, в том числе при обучении (ст. 13). При 
этом обязывающие к сохранению врачебной тайны правовые нормы включены в различные нормативные 
правовые акты, например в Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ5, Трудовой кодекс РФ6, Кодекс 
РФ об административных правонарушениях7, Уголовный кодекс РФ8, Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ9, Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании»10, Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»11, подзаконные 
нормативные правовые акты, ведомственные нормативные акты и локальные документы организаций, что, 
безусловно, в значительной степени препятствует их согласованности, систематизации и синхронизации.

Несмотря на внушительное количество правовых норм, регламентирующих режим врачебной 
тайны, в правоприменительной практике сохраняются существенные проблемы.

1. Легальное определение врачебной тайны не раскрывает сущности данного понятия как сово-
купности законодательных запретов на разглашение комплекса сведений, а лишь перечисляет в самом 
общем виде эти сведения (ст. 13 Федерального закона № 323-ФЗ). 

2. Термин «врачебная тайна» является не вполне корректным с точки зрения смысловой нагруз-
ки, т.к. не отражает полный круг лиц, которые должны эту тайну соблюдать [3]. И даже альтернативное, 

3  О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: Федеральный 
закон: [от 2 июля 2021 г. № 315-ФЗ]. – URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 10.09.2023). – Текст: электронный.
4  Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон: [от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 
24 июля 2023 г.)]. – URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 16.09.2023). – Текст: электронный.
5  Семейный кодекс Российской Федерации: [от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. – 1996. – № 1. – Ст. 16.
6  Трудовой кодекс Российской Федерации: [от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3.
7  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: [от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ] // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.
8  Уголовный кодекс Российской Федерации: [от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
9  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ] // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921.
10  Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации: [от 20 августа 
1992 г.]. – 1992. – № 33. – Ст. 1913.
11  Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 31 (ч. 1). – Ст. 3451.

http://pravo.gov.ru
https://www.consultant.ru/
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более широкое понятие «медицинская тайна» не исчерпывает всех лиц, потенциально причастных к 
соответствующим сведениям. Врачебная тайна относится не только ко всему персоналу медицинской 
организации, куда обратился пациент, но и ко всем лицам, кому стали известны конфиденциальные 
сведения в силу выполнения ими трудовых, должностных, служебных обязанностей (фармацевты, ме-
дицинские администраторы, регистраторы, сотрудники скорой помощи, сотрудники медицинских ар-
хивов, юристы, бухгалтеры, сотрудники правоохранительных органов и др.12).

Субъектами сохранения врачебной тайны могут стать педагогические и научные работники, име-
ющие сертификат специалиста либо свидетельство об аккредитации специалиста, осуществляющие 
практическую подготовку обучающихся, а также научные работники, имеющие сертификат специали-
ста либо свидетельство об аккредитации специалиста, осуществляющие научные исследования в сфере 
охраны здоровья (п. 2.1 ст. 69 Федерального закона № 323-ФЗ), а также лица, получившие конфиденци-
альную информацию при обучении [4].

Кроме того, не разглашать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность персональных 
данных, используемых в медицинских информационных системах, обязаны юридические лица – меди-
цинские организации (п. 4 ч. 1 ст. 79 Федерального закона № 323-ФЗ), организации, осуществляющие 
образовательную деятельность и спортивную подготовку (п. 7 ч. 4 ст. 13 Федерального закона № 323-
ФЗ, ч. 6 ст. 34.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в РФ»)13, территориальные фонды обязательного медицинского страхования, страховые медицинские 
организации (п. 9, 10 ч. 4 ст. 13 Федерального закона № 323-ФЗ, ст. 12–14 Федерального закона от 
29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»14).

Таким образом, круг физических и юридических лиц, на которых распространяется обязанность 
соблюдения врачебной тайны, гораздо шире, чем круг врачей и даже медицинских работников различ-
ных уровней и категорий [5, c. 139–144]. Вследствие этого переименование врачебной тайны в медицин-
скую вряд ли решит проблему полного охвата субъектов, на которых может быть возложена обязанность 
ее неразглашения. Вместе с тем обязанность неразглашения конфиденциальных сведений лицами, уз-
навшими их при обучении, следует, видимо, ограничить теми, кто получает медицинское образование.

3. Серьезную проблему для медицинских организаций создает распространенная практика, ког-
да компетентными органами запрашивается (истребуется) приватная информация о проходящих лече-
ние пациентах, в отношении которых еще не начато расследование и не возбуждены уголовные дела. 
Подчеркнем, что п. 3 ч. 4 ст. 13 Федерального закона № 323-ФЗ допускает предоставление сведений, 
составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя по запро-
су органов дознания и следствия только в связи с проведением расследования. Однако, несмотря на 
прямое законодательное указание Федерального закона № 323-ФЗ, Верховный Суд РФ позволил предо-
ставлять информацию, составляющую врачебную тайну, по запросу (истребованию) любого органа, 
должностного лица, проводящего проверку сообщения о преступлении15.

4. В процессе пандемии COVID-19 обнаружилась проблема несогласованности между собой 
норм отдельных федеральных законов16, проявляющаяся в неопределенности для правоприменения 
конкретных ограничений прав и свобод человека и гражданина, которые возможно использовать со-

12  Аминов И.И., Щеглов А.В., Эриашвили Н.Д. [и др.]. Профессиональная этика и служебный этикет: учебник. – Москва: Юни-
ти-Дана, 2017. – 271 с.
13  О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон: [от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ]. – URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 21.10.2023). – Текст: электронный.
14  Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: Федеральный закон: [от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ 
(ред. от 19 декабря 2022 г.)]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 05.09.2023). – Текст: электронный.
15  См. п. 9: О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничени-
ем конституционных прав граждан (ст. 165 УПК РФ): постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации: [от 
1 июня 2017 г. № 19] // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2017. – № 7.
16  См. п. 2 ч. 4 ст. 13: Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон: [от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ (ред. от 24 июля 2023 г.)]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 21.09.2023). – Текст: электронный; 
см. ст. 1: О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: Федеральный за-
кон: [от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ (ред. от 14 апреля 2023 г.)]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 10.09.2023). – 
Текст: электронный; О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный закон: [от 30 марта 1999 г. 
№ 52-ФЗ (ред. от 24 июля 2023 г.)]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 17.09.2023). – Текст: электронный.
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ответствующим государственным органом и должностным лицом при возникновении ситуации, когда 
распространяется заболевание, представляющее опасность для окружающих [6, c. 24–28].

5. Определенной проблемой стало ограничение врачебной тайны в отношении несовершенно-
летних, после того как Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 271-ФЗ17 внес изменения в ст. 22 Фе-
дерального закона № 323-ФЗ, обязывающие медицинские организации предоставлять все сведения по 
факту обращения в учреждения здравоохранения несовершеннолетних в возрасте 15–18 лет их закон-
ным представителям. При этом нововведения не распространились на несовершеннолетних, приобрет-
ших полную дееспособность при вступлении в брак в возрасте до 18 лет (ст. 21 ГК РФ) и эмансипиро-
ванных граждан (ст. 27 ГК РФ). 

6. Проблемными представляются смысловая непродуманность и возможные правовые последствия 
предписаний ст. 15 Семейного кодекса РФ, устанавливающей, что вступающие в брак лица, прошедшие 
добровольное медицинское обследование, не обязаны информировать друг друга о полученных результа-
тах, которые составляют личную и врачебную тайну каждого из них. Медицинский работник, узнавший, 
что вступающее в брак лицо является носителем венерического заболевания или ВИЧ-инфекции, также 
не вправе сообщать неблагоприятный диагноз его будущей «второй половине». И только если впослед-
ствии обнаружится, что один из супругов скрыл при вступлении в брак факт наличия у него венерической 
болезни или ВИЧ-инфекции, обманутый супруг будет вправе обратиться в суд с требованием о признании 
брака недействительным. Такая мера, очевидно, является запаздывающей санкцией и слишком малой 
компенсацией за риск заражения не только второго супруга, но и будущих детей венерическим заболева-
нием или вирусом, вызывающим СПИД. Для решения данной проблемы может быть полезен зарубежный 
опыт, в частности Узбекистана18, где вопрос о необходимости медицинских осмотров людей, вступающих 
в брак, и взаимного информирования будущих супругов о полученных результатах поставлен на государ-
ственный уровень в целях сохранения здоровья семьи и нации [7, c. 41–43].

7. Серьезные потенциальные угрозы несет в себе цифровизация медицинской деятельности, а именно:
– проблема обеспечения врачебной тайны в ходе цифровой обработки и защиты информации, 

которая собирается от пациентов;
– проблема охраны и поддержания инфраструктуры, обеспечивающей обработку и сохранность 

такой информации, тем более что фактически все медицинские организации являются значимыми 
субъектами критической информационной инфраструктуры19;

– проблема сохранения врачебной тайны при использовании зарубежных гаджетов в связи с тем, 
что производители техники могут быть связаны с западными спецслужбами. В настоящее время сот-
рудников государственных лечебных организаций информируют о том, что в целях информационной 
безопасности необходимо повысить защищенность информационной инфраструктуры, что включает 
запрет использовать в рабочих целях технику Apple и вести переписку в WhatsApp (принадлежит ком-
пании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), Skype, Viber, Microsoft Teams и сервисах 
Google20. Позицию с кодом ОКПД 2 32.50.21.122 «Аппараты дыхательные реанимационные» планиру-
ется внести в Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616 «Об 
установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств»21;

17  О внесении изменения в ст. 22 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: 
Федеральный закон: [от 31 июля 2020 г. № 271-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2020. – № 31. – 
Ч. 1. – Ст. 5030.
18  Об утверждении положения о медицинском обследовании лиц, вступающих в брак: постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан: [от 25 августа 2003 г. № 365]. – URL: https://lex.uz/ru/docs/245893 (дата обращения: 10.09.2023). – 
Текст: электронный.
19  См. ч. 8 ст. 2: О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации: Федеральный закон: 
[от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 21.09.2023). – Текст: электронный.
20  В СФ объяснили запрет на айфоны для медиков. – URL: https://senatinform.ru/news/v_sf_obyasnili_zapret_na_ayfony_dlya_
medikov (дата обращения: 10.09.2023). – Текст: электронный.
21  Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осу-
ществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из ино-
странных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок 
для нужд обороны страны и безопасности государства: постановление Правительства Российской Федерации: [от 30 апреля 
2020 г. № 616 (ред. от 31 мая 2023 г.)]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 10.09.2023). – Текст: электронный.

https://lex.uz/ru/docs/245893
https://senatinform.ru/news/v_sf_obyasnili_zapret_na_ayfony_dlya_medikov/
https://senatinform.ru/news/v_sf_obyasnili_zapret_na_ayfony_dlya_medikov/
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– проблема возникновения риска при применении искусственного интеллекта, в частности воз-
никает вопрос о том, может ли робот хранить врачебную тайну;

– проблема соблюдения в телемедицине конфиденциальности при виртуальном взаимодействии 
врача и пациента, медицинских работников между собой, при дистанционной идентификации боль-
ных, электронном документировании их персональных данных, диагнозов и результатов лечения, при 
интерактивном медицинском наблюдении за ходом лечения. Вместе с тем необходимо осознавать, что 
ужесточение и чрезмерная детализация регулирования применения в медицине IT-технологий, искус-
ственного интеллекта и роботов, несомненно, будут препятствовать их развитию и внедрению в здра-
воохранение.

Актуальны и некоторые другие проблемные вопросы, на которые пока нет ответа.
1. Насколько оправдан запрет на использование данных о лечении больных для научных целей?
2. Насколько уместно наложение врачебной тайны на информацию о здоровье государственных 

должностных лиц и политических деятелей, которое в глазах общества зачастую ассоциируется с со-
стоянием дел в государстве и перспективами его развития [8, с. 44–54]?

3. Почему сотрудникам Министерства внутренних дел РФ приходится «биться» за доступ к ме-
дицинским базам данных, а врачи не спешат делиться информацией о наркозависимых и душевноболь-
ных пациентах? В результате полиция не знает граждан, состоящих на учете у психиатров и нарколо-
гов, соответственно, не может предотвратить преступления с их участием22.

4. Насколько целесообразно сохранение врачебной тайны, когда у больного находят психические 
отклонения, косвенно подвергающие опасности его жизнь, а также жизнь и здоровье окружающих? 

5. Необходимо ли держать в секрете от родных и близких ВИЧ-инфицированного положитель-
ный результат на наличие вируса иммунодефицита?

Заключение

Все перечисленные проблемы и вопросы требуют своевременного и адекватного правового реше-
ния. Охране врачебной тайны, как и допустимости целесообразного снятия ограничений на ее разглаше-
ние, должно уделяться первоочередное внимание со стороны как законодателей и правоприменителей, так 
и представителей науки, медицинского и юридического сообществ. При этом между законодательными, 
деонтологическими, и этическими нормами в данной сфере не должно быть принципиальных разногла-
сий, а легальные изъятия из перечня запретов на разглашение приватной информации не должны противо-
речить правам и законным интересам граждан, обращающихся за медицинской помощью. Допустимое и 
целесообразное разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, должно быть аргументировано 
и обосновано моральными ценностями общества и профессиональным долгом медицинских работников. 
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Концепция сообщества единой судьбы человечества уходит своими корнями в общинную мысль классиков 
марксизма, а также содержит идею великой гармонии мира в 5000-летней традиционной культуре Китая. 
Неустанное стремление китайских коммунистов к сообществу единой судьбы человечества является 
внутренней движущей силой преобразования данной концепции в конституционную норму. Концепция 
сообщества единой судьбы человечества – это совокупность ценностей, являющихся наследием и раз-
витием внешней политики пяти принципов мирного сосуществования, закрепленных в Конституции КНР. 
Содержание сообщества единой судьбы человечества, закрепленное в Конституции КНР, возлагает на 
государство обязательства и полномочия по реализации концепции сообщества единой судьбы челове-
чества. В статье раскрывается, как концепция сообщества единой судьбы человечества стала частью 
Конституции КНР, какие исторические документы предшествовали конституционному закреплению 
данного постулата, а также приводится значение указанной концепции для благополучия китайского 
народа и человеческого прогресса в целом.
Ключевые слова: конституционное право, сообщество единой судьбы человечества, коммунистическая партия 
КНР, общие ценности

COMMUNITY OF COMMON DESTINY FOR MANKIND 
IN THE CONSTITUTION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

Zhou Heng1,
Postdoctoral Fellowship in Law, 

e-mail: zhnmgdx@126.com, 
1Inner Mongolia University, Hohhot, People’s Republic of China

The concept of a community with a shared destiny for mankind is rooted in the communal thought of the clas-
sics of Marxism, and also contains the idea of great harmony of peace in the 5.000-year-old traditional culture 
of China. The Chinese communists’ relentless pursuit of a community of common destiny for mankind is the 
internal driving force behind transforming this concept into a constitutional norm. The concept of a community 
with a shared future for mankind is a set of values that are the legacy and the development of the foreign policy 
of the Five Principles of Peaceful Coexistence enshrined in the Constitution of the People’s Republic of China. 
The content of the community of a common destiny for mankind, enshrined in the Constitution of the People’s 
Republic of China, imposes on the state the obligations and powers to implement the concept of a community 
of a shared future for mankind. The article reveals how the concept of a community of a common destiny for 
mankind became part of the Constitution of the People’s Republic of China, what historical documents preceded 
the constitutional consolidation of this postulate, as well as the significance of this concept for the well-being of 
the Chinese people, as well as for human progress in general.
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Поправка к Конституции КНР 2018 г. включила в преамбулу выражение «содействие построе-
нию сообщества единой судьбы человечества». С тех пор сообщество единой судьбы челове-

чества официально закреплено в Конституции КНР в качестве конституционной нормы. Однако как 
концепция сообщества единой судьбы человечества стала частью Конституции КНР? Что она представ-
ляет собой? Следует отметить, что толкование и разъяснение концепции сообщества единой судьбы 
человечества, закрепленное в Конституции КНР, способствует взаимному обмену между китайскими и 
российскими юристами, особенно в области конституционного права, развитию отношений всеобъем-
лющего партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией.

Происхождение понятия «сообщество единой судьбы человечества»

Концепция сообщества единой судьбы человечества официально предложена в 2012 г. на XVIII 
съезде Коммунистической партии КНР как эффективная мера разрешения международных социальных 
проблем и уходит своими корнями в общинную мысль классиков марксизма, а также содержит идею 
великой гармонии мира в 5000-летней традиционной культуре Китая. 

Ф. Энгельс считал, что для решения немецкого национального вопроса нужно противостоять как 
гнету извне, так и местному национализму. По мнению К. Маркса, «эмансипация евреев в ее конечном 
значении есть эмансипация человечества от еврейства» [1, с. 50]. Взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса 
в целом отражают интернационалистскую идеологию и стремление человека перейти от «равенства 
всех наций» к «человеческому освобождению», а также предлагают построить «настоящую общину», 
основанную на общих интересах и требованиях, «где свободное развитие каждого является условием 
свободного развития всех» [2, с. 53]. Стремление к человеческой свободе и человеческому освобожде-
нию является важным аспектом марксистской теории. К. Маркс и Ф. Энгельс отличали «настоящую 
общину» от «естественной общины», а также от «ложной общины», стремящейся к свободному и все-
стороннему развитию человека и избавлению зависимости от других людей и вещей.

Основные положения концепции Да Тун в китайской культуре, например «Все люди под небом 
принадлежат одной семье, и все народы должны жить в согласии», «Каждый красив по-своему, и кра-
сота находится в гармонии», «Мир един, и мы как одна семья», доказывают, что Китай рассматривает 
всех живых существ и мир как одно целое. Предпосылкой обращения со всеми живыми существами 
в мире является «гармония», которая также является основной концепцией китайской цивилизации. 
Приведенная концепция способствует принятию «различий», терпимости к «различиям» и построе-
нию, поддержанию сообщества на этой основе. Именно «различие» формирует многообразие мира, а 
«гармония» способствует гармоничному обмену между различными культурами для обеспечения их 
роста. Всем очевидно, что из них является более полезным для развития мира и прогресса человече-
ского общества. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил: «Среди цивилизаций не может быть превос-
ходства или недостатков, есть только особенности и разные территории» [3, с. 544]. Если рассмотреть 
под другим углом, то добровольное вступление в сообщество означает, что посредством коммуникации 
в сообществе можно добиться превосходства, предоставив больше возможностей для своего собствен-
ного развития. Это и будет путь к достижению людьми всестороннего и свободного развития.

Сообщество единой судьбы человечества 
как внутренняя движущая сила конституционных норм

Современный мир сталкивается со многими глобальными проблемами. Для решения возникших 
проблем китайские коммунисты взяли на себя ответственность и способствовали созданию сообще-
ства единой судьбы человечества. В партийных документах Коммунистической партии КНР разных 
периодов содержится классическое толкование понятия «община». Чэнь Дусю, один из основателей 
Коммунистической партии Китая, в послании молодежи для «Молодежного журнала» 1915 г., т. 1, № 1, 
сказал, что «мир не заперт в одной стране», уже подчеркивая важность следующей мировой мудрости: 
«Мира мудрости нет у народа». Однако если у граждан нет мировой мудрости, то как их страна будет 
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пытаться существовать в мире? Постановление о международном империализме и Коммунистической 
партии КНР, Постановление Коммунистической партии КНР о присоединении к Третьему Интернаци-
оналу Второго Всекитайского съезда Коммунистической партии КНР, Постановление о национальном 
революционном движении Четвертого Всекитайского съезда Коммунистической партии КНР и другие 
правовые акты обращают внимание на отношения Китая с внешним миром. 

В 1956 г. Мао Цзэдун отметил, что «Китай должен внести больший вклад в развитие человече-
ства». В 1985 г. Дэн Сяопин сказал: «К середине следующего века вес и роль социалистического Китая 
будут иными, и мы сможем внести больший вклад в развитие человечества». В 2002 г. в отчете XVI 
Всекитайского съезда Коммунистической партии КНР четко говорилось: «Мы выступаем за то, чтобы 
соответствовать исторической тенденции и отстаивать общие интересы всего человечества». В 2007 г. 
в отчете XVII Всекитайского съезда Коммунистической партии КНР отмечалось: «Исторические от-
ношения между современным Китаем и миром претерпели исторические изменения, и будущая судьба 
Китая все теснее связана с судьбой мира». В 2012 г. в отчете XVIII Национального съезда Коммунисти-
ческой партии КНР указывалось: «Взаимовыгодное сотрудничество заключается в приоритете концеп-
ции “сообщества единой судьбы человечества” и разумных опасений других стран при реализации об-
щих интересов, а также в содействии общему развитию всех стран и строительству сбалансированного 
и равноправного типа глобализации, развитию партнерских отношений и продвижению общих интере-
сов человечества». В 2017 г. в отчете XIX Всекитайского съезда Коммунистической партии КНР была 
подробно раскрыта тема «приверженности пути мирного развития и содействия построению сообще-
ства единой судьбы человечества», где указывалось: «Коммунистическая партия КНР является парти-
ей, которая стремится к благополучию китайского народа, а также является партией, которая борется 
за дело человеческого прогресса. Коммунистическая партия КНР всегда стремилась внести полезный 
вклад в развитие человечества». В том же году в Уставе Коммунистической партии КНР впервые упо-
мянули о сообществе единой судьбы человечества. 

Коммунистическая партия КНР, занимающая ведущее положение в системе государственного 
управления Китая, вводит свои собственные положения в Основной закон страны. Воля правящей пар-
тии также будет преобразована в волю государства посредством юридических процедур. Соответствен-
но, Конституция КНР 1954 г. воплощает идею мирного развития. Хотя Конституция 1982 г. прямо не 
содержала выражения сообщества единой судьбы человечества, она включила концепцию мирного раз-
вития, отстаиваемую Коммунистической партией КНР, и конституционные принципы формирования 
внешней политики Китая. В марте 2018 г. в «Поправку к Конституции Китайской Народной Республи-
ки» добавлено выражение «содействие построению сообщества единой судьбы человечества», что ука-
зывает на решимость Коммунистической партии КНР внести свой опыт и влияние в мировое сообще-
ство. Можно сказать, что неустанное стремление китайских коммунистов к сообществу с общим буду-
щим человечества является внутренней движущей силой превращения сообщества с общим будущим 
человечества в конституционную норму. 

Конституционное значение сообщества единой судьбы человечества

В 2018 г. в Конституцию КНР включено понятие «сообщество единой судьбы человечества», ко-
торое осуществило переход от политического дискурса к конституционным нормам и имело большое 
конституционно-нормативное значение. Итак, каков конституционно-нормативный смысл сообщества 
единой судьбы человечества?

Во-первых, сообщество единой судьбы человечества – это сообщество ценностей. По мнению 
китайских ученых, сообщество единой судьбы человечества, закрепленное в Конституции КНР, явля-
ется сообществом ценностей. Сообщество единой судьбы человечества использует ценности как со-
держательное понятие. По сравнению с полноправными международными организациями, такими как 
Организация Объединенных Наций, сообщество общего будущего человечества как сообщество цен-
ностей «не имеет ни нормативного права индивидов требовать защиты от сообщества, ни нормативного 
обязательства индивидов подчиняться сообществу» [4, с. 27]. Для борьбы с проблемами, например с 
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терроризмом и загрязнением окружающей среды, сообщество единой судьбы человечества должно про-
двигать такие ценности, как мир, развитие, честность, справедливость, демократия и свобода [3, с. 544]. 

Во-вторых, сообщество единой судьбы человечества является наследием и развитием внешней 
политики пяти принципов мирного сосуществования в Конституции КНР. Китай твердо придержива-
ется пяти принципов: взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного 
ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирно-
го сосуществования. В 2018 г. в Конституцию КНР внесена поправка «о продвижении создания со-
общества единой судьбы человечества», что не отрицает пяти принципов мирного сосуществования, 
а, наоборот, способствует развитию этих принципов. Если пять принципов мирного сосуществования 
больше призваны «ладить со средой, но не отождествляться», «стремиться к тому, что объединяет при 
сохранении отдельных расхождений», то сообщество единой судьбы человечества находится в поиске 
общих точек соприкосновения. Пять принципов мирного сосуществования большое внимание уделяют 
международным отношениям, а ключевыми моментами сообщества единой судьбы человечества явля-
ются человечество, судьба, сообщество и благосостояние каждого индивида. Кроме того, закрепленное 
в Конституции КНР сообщество единой судьбы человечества является новым дополнением к консти-
туционному принципу недопущения войн с целью достижения международного мира путем активных 
действий. Можно сказать, что сообщество единой судьбы человечества – это путь развития, который 
предложил Китай для глобального управления.

В-третьих, сообщество единой судьбы человечества наделяет государство обязательствами для 
ее реализации. Положения сообщества единой судьбы человечества в Конституции КНР наделяют 
Китай национальными обязательствами активно осуществлять действия по укреплению мира во всем 
мире и судьбе человечества. Таким образом, строительство сообщества единой судьбы человечества 
стало не просто понятием, а закрепленной обязанностью государства. Это также обеспечивает консти-
туционную основу для осуществления Китаем деятельности по совместному построению сообщества 
единой судьбы человечества. Резолюция Постоянного комитета Всекитайского собрания народных 
представителей 2009 г. подчеркивает, что «необходимо повышать потенциал для борьбы с изменением 
климата», «далее повышать осведомленность о борьбе с изменением климата для долгосрочного раз-
вития Китая, нации и всего человечества», а также последовательно сформулировала и пересмотрела 
Закон об энергосбережении, ряд законов, связанных с изменением климата, таких как Закон о возоб-
новляемых источниках энергии, Закон о содействии экономике замкнутого цикла, Закон о содействии 
чистому производству, Закон о лесах, Закон о пастбищах, Закон о метеорологии, Закон о защите реки 
Янцзы, Закон о защите водно-болотных угодий и т.д. Она также реализует национальные законода-
тельные обязательства Китая в области глобальной защиты климата. В то же время Конституция КНР 
закрепляет функции и полномочия основных ведомств в строительстве сообщества единой судьбы 
человечества. В частности, в области законодательства Всекитайское собрание народных предста-
вителей и его Постоянный комитет могут издавать законы, касающиеся других государств, и совер-
шенствовать правовую систему Китая, связанную с иностранными делами, в соответствии с целью 
совместного строительства сообщества единой судьбы человечества. В области правоохранительной 
деятельности Государственный совет и входящие в его состав ведомства активно совершенствуют 
механизм сотрудничества с зарубежными странами для повышения эффективности управления и уси-
ления контроля потенциальных рисков. В судебной сфере народные суды справедливо и эффективно 
рассматривают дела, связанные со строительством «Одного пояса – одного пути» и создают справед-
ливую, прозрачную правовую международную бизнес-среду. Посредством тесного сотрудничества го-
сударственные учреждения способствуют развитию сообщества единой судьбы человечества, миру и 
стабильности во всем мире.
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Возвращение домашнего ареста в сферу уголовно-процессуальной деятельности вызвало всплеск интереса 
к данной мере пресечения со стороны не только правоприменителей, но и ученых. Домашний арест по 
замыслу разработчиков Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) задумывался как разум-
ная альтернатива заключению под стражу: свойственные ему правоограничения позволяют достигать 
аналогичных целей, при этом, с одной стороны, реализуя принцип экономии репрессии, а с другой – рас-
ходуя значительно меньшие материальные и финансовые ресурсы, рационально используя человеческие. 
На первоначальном этапе применения домашнему аресту как мере процессуального принуждения не были 
чужды недостатки и пробелы в правовом регулировании (за время действия УПК РФ в ст. 107 внесено 
11 изменений и дополнений), а также неоднократные попытки со стороны ученых глубже уяснить его 
правовую природу. В статье приводится авторское видение сущности рассматриваемого процессуаль-
ного института с позиции теории права. 
Ключевые слова: уголовный процесс, домашний арест, меры пресечения, правовая природа, уголовно-процессу-
альные правоотношения
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The return of house arrest to the sphere of criminal procedural activity caused a surge of interest in this measure 
of restraint on the part of not only law enforcement officers, but also scientists. According to the developers of the 
Criminal Procedure Code of the Russian Federation, house arrest was conceived as a reasonable alternative to 
detention: the legal restrictions inherent in it allow achieving similar goals, while, on the one hand, implementing 
the principle of economy of repression, on the other hand, spending significantly less material and financial costs, 
rationally using human resources. At the initial stage of application, house arrest was not alien to shortcomings 
and gaps both in the legal regulation of this measure of procedural coercion (11 amendments and additions 
were made to Article 107 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation) and repeated attempts by 
scientists to understand its legal nature more deeply. The authors of this work present their vision of the essence 
of the considered procedural institution from the standpoint of the theory of law.
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Домашний арест – новая старая мера пресечения российского уголовного процесса, известная 
отечественному законодательству еще с XVII в. По ряду причин она не вошла в число мер пре-

секательного характера, применявшихся в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом (далее – 
УПК) РСФСР 1960 г., и получила новую жизнь только с принятием действующего УПК РФ1 в 2001 г.

Несмотря на немалую историю и опыт применения, домашний арест пока не играет той роли, 
которая ему отводилась согласно концепции разработчиков УПК РФ 2001 г. Он задумывался как доста-
точно приемлемая альтернатива заключению под стражу, позволяющая осуществлять изоляцию пред-
полагаемых преступников от общества, при этом не расходуя на их содержание значительных матери-
альных и финансовых ресурсов (только техническое обеспечение). Однако ряд правовых, организаци-
онных и технических проблем, с которыми столкнулся правоприменитель, все еще не позволяют до-
машнему аресту достойно соперничать с заключением под стражу, которое остается одной из наиболее 
часто применяемых мер пресечения и одновременно наиболее жесткой из них.

В принципе, домашний арест возродился там и тогда, где и когда для этого появились бла-
гоприятные обстоятельства, а именно цифровизация всех сфер общественной жизни в целом и 
уголовного судопроизводства в частности [1, с. 94–95], что привело к ряду нововведений в реали-
зации данной меры: высокотехнологичный инструментарий сегодня позволяет организовать эф-
фективный мониторинг и контроль за подозреваемыми и обвиняемыми, находящимися в условиях 
домашнего ареста. В связи с этим можно отметить и расширение процессуальной нормативной 
базы после принятия Правительством РФ Постановления от 18 февраля 2013 г. № 134 (далее – По-
становление № 134)2. 

В настоящее время домашний арест представляет собой одну из мер процессуального принуж-
дения, а именно – меру пресечения, предусмотренную ст. 107 УПК РФ. По уровню содержащихся в 
ней правоограничений общего статуса гражданина данная мера лишь немногим уступает заключению 
под стражу. Их объединяет, прежде всего, фактическое лишение гражданина свободы (передвижения, 
выбора места пребывания, выхода за указанные пределы), соответственно, законодатель не счел воз-
можным наделение дознавателя или следователя возможностью ее избрания, предоставив это право 
исключительно суду. Стремлением установить дополнительные гарантии подозреваемым или обвиня-
емым законодатель обусловил ее применение рядом дополнительных факторов. Например, на основа-
нии медицинских показаний фактическое пребывание лица, содержащегося под домашним арестом, 
допускается не в месте его постоянного проживания, а в медицинском учреждении, оказывающем ему 
лечебную помощь. В некоторых случаях во внимание может приниматься и семейный статус. Суд при 
этом должен убедиться в том, что домашний арест нельзя заменить любой иной – более мягкой – мерой 
пресечения [2, с. 67]. 

В приведенном случае начинает действовать общее для уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства правило – приоритетом при избрании меры наказания и пресечения обладает наибо-
лее мягкая из них. Судья вправе принять решение единолично, но при участии в процессе дознавателя 
или следователя, подозреваемого (обвиняемого) и его адвоката. Данное решение может быть принято 
на основании соответствующего ходатайства, которое должно иметь мотивированный характер, т.е. 
представлять доказательства, указывающие на недопустимость назначения мер пресечения, стоящих 
выше в иерархической лестнице.

В научной литературе домашний арест обобщенно приравнивается к запрету покидать жилище 
либо к «тюрьме на дому» [3, с. 28]. Законодатель предполагает, что под воздействием правоограниче-
ний лицо, находящееся под домашним арестом, не имеет возможности ни скрыться от правосудия, ни 
оказать неправомерное воздействие на других участников процесса. Можно с уверенностью утверж-

1  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ] // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921.
2  О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, которые могут использоваться 
в целях осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в 
виде домашнего ареста, а также за соблюдением возложенных судом запретов подозреваемым или обвиняемым, в отношении 
которого в виде меры пресечения избран запрет определенных действий, домашний арест или залог: постановление Прави-
тельства Российской Федерации: [от 18 февраля 2013 г. № 134 (ред. от 15 ноября 2018 г.)] // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. – 2013. – № 8. – Ст. 838.



АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА, УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ

Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки. 2023. № 4 (40)32

дать, что в качестве превентивной меры домашний арест способен решать те же задачи, что стоят и пе-
ред заключением под стражу, не подвергая ограничениям основополагающие права человека. Главная 
отличительная особенность домашнего ареста здесь проявляется в том, что при лишении подозревае-
мого или обвиняемого свободы не происходит изоляции личности от общества, что, напротив, имма-
нентно присуще одноименному виду уголовного наказания (лишению свободы) или мере пресечения 
в виде заключения под стражу. 

Все преимущества домашнего ареста не предустановлены a priori. Иными словами, они проявля-
ются лишь при условии обеспечения соответствующего контроля за локацией лица, находящегося под 
надзором [4, с. 262]. Соответственно, эффективность и целесообразность наличия в уголовно-процес-
суальном законодательстве подобной меры напрямую зависят от фактора контроля. Контроль, в свою 
очередь, может быть осуществлен либо установлением круглосуточного поста, либо использованием 
электронных средств оперативной идентификации локации лица. В первом случае примерно наполови-
ну снижается экономический эффект от замены содержания под стражей домашним арестом, посколь-
ку приходится выделять необходимое количество сотрудников правоохранительных органов и устанав-
ливать круглосуточные посты с целью упреждения нарушения подконтрольным лицом установленных 
ему правоограничений.

При избрании той или иной меры пресечения дознаватель (следователь) или суд изначально на-
целивается законодателем на экономию репрессии, однако не только ее. Эффективность используемой 
меры пресечения оценивается с позиции, с одной стороны, затраченных средств, а с другой – достиг-
нутого результата. При таком соотношении аудиовизуальный и технический инструментарий, перечень 
и порядок применения которого предусмотрены Постановлением № 134, существенно опережают ре-
зультативность постового надзора.

В отличие от непосредственного контроля (с участием сотрудников на посту), электронные ин-
струменты не способны пресечь нарушения условий домашнего ареста, хотя этого и не требуется. Их 
задача состоит в том, чтобы зафиксировать нарушение и уведомить об этом соответствующее долж-
ностное лицо. Вместе с тем здесь вступает в силу правило соотношения цены и качества: расходы на 
приобретение и обслуживание технических средств (если учитывать достаточно длительный период и 
массовое применение) многократно ниже тех, которые бы пришлось произвести на оплату труда сот-
рудников многочисленных круглосуточных постов (даже если бы удалось принять на службу столько 
сотрудников). Кроме того, домашний арест, как правило, избирается лицам, подозреваемым и обви-
няемым в совершении преступлений, за которые суд не счел возможным применить заключение под 
стражу, т.е. менее общественно опасных. Само нарушение условий домашнего ареста не несет для 
общества той угрозы, которую, например, представляет собой побег из-под стражи. Соответственно, и 
реагирование на такое нарушение допустимо не мгновенное, а спустя какое-то время, после выяснения 
причин и всех обстоятельств.

Хотя доля применения домашнего ареста относительно невелика (в 2022 г. из числа удовлетво-
ренных ходатайств она составила 7,5 % от всех мер пресечения, применяемых только с разрешения 
суда3), его включение в систему мер процессуального принуждения является очевидным индикатором 
гуманизации карательной политики государства. 

Несмотря на то, что домашний арест применяется с начала действия УПК РФ, проблемы его на-
значения и применения продолжают оставаться актуальными как для исследователей, так и для право-
применителей. В попытках выяснения причин, не позволяющих существенно расширить объем при-
менения рассматриваемой меры пресечения, некоторые исследователи углубляются в теоретико-право-
вые аспекты уголовно-процессуального права, в частности в раскрытие сущности домашнего ареста с 
позиции права, т.е. его правовой природы.

Несмотря на частое употребление словосочетания «правовая природа» в научных работах, его пра-
вильное и точное использование продолжает оставаться дискуссионным [5, с. 23]. Так, рассуждая о сути 

3  Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции за 12 месяцев 2022 г. 
Раздел 4. – URL: http://www.cdep.ru/userimages/Statistika_2022_ go-dovaya/F1-svod_vse_sudy-2022.xls (дата обращения: 
04.09.2023). – Текст: электронный.
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данного правового явления, В.А. Захаров утверждает, что это вопрос об отраслевой принадлежности 
норм, которыми данные отношения регулируются [6, с. 52]. Возражая ему, Е.Г. Комиссарова полагает, 
что разделяющие данное утверждение авторы пытаются выявить то, «чего на самом деле определять и не 
требуется», поскольку «вопрос об отраслевой принадлежности норм уже является решенным» [5, с. 24]. 

На наш взгляд, проблема определения отраслевой принадлежности правоотношений, как и норм, 
их регулирующих, продолжает оставаться актуальной, а необходимость их размежевания сохраняется. 

Домашний арест, согласно ст. 107 УПК РФ, относится к мерам пресечения, которые в своей со-
вокупности составляют субинститут такого института уголовно-процессуального права, как меры про-
цессуального принуждения. На первый взгляд, не должно вызывать сомнения, что как нормы, регу-
лирующие названный институт, так и складывающиеся в процессе его применения правоотношения 
однозначно относятся к уголовно-процессуальному праву и законодательству. Однако, по мнению мно-
гих авторов, все не так очевидно, в частности Р.А. Гарипова полагает, что «…в основе домашнего аре-
ста лежит хитросплетение гражданско-правовых и административных правоотношений» [7, с. 136]. 
В.В. Олейник, поддерживая ее точку зрения, считает, «что изначально основанием для применения 
домашнего ареста служат уголовно-правовые и уголовно-процессуальные отношения, в развитии ко-
торых не менее значимая роль отведена уголовно-исполнительным правовым отношениям» [8, с. 153].

Трудно согласиться с приведенными и другими авторами, которые в связи со спецификой и объ-
ективной сложностью определения содержания уголовно-процессуальных правоотношений, уяснения 
круга их участников, соотношения прав-обязанностей между ними безосновательно расширяют круг 
правоотношений, относящихся к уголовно-процессуальным, соответственно, размывая их. 

В науке уголовно-процессуального права уголовно-процессуальные отношения относятся к од-
ному из наиболее дискуссионных вопросов. Причина состоит в том, что, как справедливо подчеркива-
ет профессор В.А. Головко, «…классическая доктрина правоотношений, выработанная общей теорией 
права на основании гражданского обязательственного права с присущей ему дихотомией взаимоотноше-
ния двух частных лиц (кредитора и должника), не может быть механически перенесена на уголовно-про-
цессуальную почву»4. Проводя анализ содержания уголовно-процессуального правоотношения, автор 
указывает, что в них, помимо привычных участников отношений – управомоченного и обязанного лица, 
являющихся обладателями прав и обязанностей, составляющих содержание правоотношений, входит 
общество (государство). В таком случае привычное соотношение, когда каждому субъективному праву 
одного субъекта корреспондирует юридическая обязанность другого субъекта (и наоборот), нарушается. 
В результате совершения преступления субъектом уголовно-процессуального правоотношения стано-
вимся все мы – общество, как обладатель права на объективное расследование и вынесение справедли-
вого приговора. Именно общество становится обладателем субъективного права, которому корреспон-
дирует юридическая обязанность следователя возбудить уголовное дело, особенно когда потерпевший 
еще не выявлен либо таковым является само государство. Специфика уголовно-процессуального право-
отношения как раз и проявляется в том, что само общество, не обладая правосубъектностью, не может 
непосредственно отстаивать свои интересы. В таком случае оно делегирует свои права специально соз-
даваемым и наделенным на это властными правами государственным органам и должностным лицам, 
вступая в правоотношения опосредованно, как-бы находясь за пределами «сцены». 

Можно предположить, что, обосновывая домашний арест «хитросплетением» гражданско-право-
вых и административных правоотношений, Р.А. Гарипова отождествляет меры процессуального принуж-
дения, предусматриваемые разд. IV УПК РФ, с аналогичными по названию мерами, установленными 
ст. 116 Кодекса административного судопроизводства РФ5. Принудительными по своей сущности (но не 
по названию) являются также меры, закрепленные в ст. 159 Гражданского процессуального кодекса РФ6. 

Причина, по которой нельзя согласиться с приведенной точкой зрения, связана с предметом пра-
вового регулирования, уникальным для каждой отрасли права и законодательства. Предметом уголов-

4  Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головко. – 2-е изд., испр. – Москва: Статут, 2017. – C. 107.
5 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: [от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ] // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. – 2015. – № 10. – Ст. 1391.
6  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: [от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ] // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2002. – № 46. – Ст. 4532.
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ного процесса охватываются только те общественные отношения, которые складываются в результате 
совершенного преступления и в общем виде направлены на его расследование, выявление и справед-
ливое наказание виновного. Соответственно, к уголовно-процессуальному законодательству относятся 
только те нормативные акты, которые регулируют уголовно-процессуальные отношения. 

Таким образом, каким бы сложным ни казалось «хитросплетение» правовых норм, регулирую-
щих домашний арест, они не относятся и не могут в принципе относиться ни к гражданскому, ни к ад-
министративному праву, поскольку являются порождением исключительно уголовно-процессуального 
права и законодательства.

Ошибочной, на наш взгляд, представляется и позиция В.В. Олейника, полагающего, что уголов-
но-процессуальные отношения при применении домашнего ареста реализуются через уголовно-испол-
нительные. Если бы речь шла об исполнении какого-либо вида уголовного наказания, его реализация 
действительно была бы возможна только с использованием уголовно-исполнительных правоотноше-
ний. В данном же случае мы имеем дело с институтом исключительно уголовно-процессуального пра-
ва – мерой процессуального принуждения. Тот же факт, что контроль за лицами, которым назначен 
домашний арест, осуществляют учреждения Федеральной службы исполнения наказаний России (уго-
ловно-исполнительные инспекции)7, не свидетельствует о том, что в этот период реализуются уголов-
но-исполнительные правоотношения. Нужно сказать, что это заблуждение не является новым. Анало-
гичную ошибку допускают и авторы, полагающие, что следственные изоляторы (как и уголовно-ис-
полнительные инспекции, входящие в уголовно-исполнительную систему), реализуя меру пресечения 
в виде заключения под стражу, действуют в рамках уголовно-исполнительных правоотношений.

Напомним, что уголовно-процессуальные отношения «возникают лишь после получения право-
охранительными органами информации о совершенном или якобы совершенном преступлении»8 либо 
в случаях, когда права и свободы любого лица существенно затрагиваются или могут быть существен-
но затронуты действиями и мерами, свидетельствующими о направленной против него обвинительной 
деятельности, независимо от формального процессуального статуса такого лица9. Уголовно-исполни-
тельные же правоотношения возникают с момента вступления в силу обвинительного приговора суда, 
и только после этого специальный правовой статус обвиняемого (подсудимого) замещается правовым 
положением осужденного, а уголовно-процессуальные отношения уступают место уголовно-исполни-
тельным (не завершаясь окончательно). 

Следовательно, нормы, регулирующие основания, содержание и порядок применения домашнего 
ареста, относятся исключительно к уголовно-процессуальному законодательству, как и в целом рассма-
триваемая мера является составной частью института уголовно-процессуального права.
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Рассматривается период образования и функционирования одного из исправительных учреждений – Ат-
лянской трудовой колонии, начиная с его организации и заканчивая реорганизацией. На основе представ-
ленных в хронологическом порядке нормативных актов и впервые введенных в научный оборот архивных 
материалов формулируется вывод о том, что Атлянская трудовая колония для несовершеннолетних с 
момента учреждения в 1935 г. и до 1940 г. являлась местом перевоспитания и обучения воспитанников. 
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свой опыт. Приводятся положительные наработки отдельных трудовых колоний в деле перевоспитания 
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Развитие человеческого общества, как процесса, происходит поступательно и бурно: что-то воз-
никает или учреждается, а что-то исчезает или преобразуется. В определенных исторических 

масштабах данный процесс почти незаметен относительно отдельных сфер общественных отношений 
или систем, что, в свою очередь, оказывает влияние на всю систему. Так, реформирование системы ис-
полнения уголовного наказания в отношении несовершеннолетних проходит для всей системы почти 
незаметно. Реформаторы и законодатели апробируют новые виды учреждений и экспериментируют с 
нормами права в деле организации режима и воспитательной работы1, иногда не обращаясь к истори-
ческим истокам. История же в этом случае может выступать как кладезь исторического опыта и исто-
рических результатов.

Опыт, накопленный обществом в истории уголовно-исполнительной системы, может быть по-
учительным и рациональным в плане применения. Опыт всегда оказывает свое влияние на формиро-
вание и развитие каждого учреждения, а если он касается развития самого учреждения исполнения 
наказания, то он интересен с позиции использования региональных приемов и методов воспитания в 
конкретном регионе России. Главным является то, чтобы этот исторический опыт был правдивым и по-
учительным.

Известный историк И.Д. Ковальченко [1, с. 86–96] подчеркивал значимость исторических зна-
ний. Исследователь рассматривал знание как часть общественно-научной мысли. В своих работах он 
указывал, что «внимание и соотнесение выводов историка с проблемами современности» [2] есть пра-
вильный путь развития в отношении какого-либо учреждения. Это можно отнести и к известной ко-
лонии для несовершеннолетних Южного Урала, располагающейся в п. Атлян. На Южном Урале все 
слышали об указанном месте, однако на вопросы о том, что это за учреждение, какова его история, не 
смогут ответить даже бывшие сотрудники колонии.

В статье на основе исторического анализа архивных материалов, предоставленных учреждения-
ми Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ГУФСИН) по Челябин-
ской области, мы попытаемся выделить положительные исторические моменты в истории Атлянской 
трудовой колонии для несовершеннолетних в 1935–1940 гг. 

По приведенной теме даже в учреждениях регионального ГУФСИН очень мало материалов [3], 
в силу чего архивные документы, представленные в работе, помогут восстановить исторические про-
белы, ознакомить читателей с работой учреждения в 1935–1940 гг., положительным опытом, который 
имелся в нем.

В первую очередь, для понимания исторических процессов, происходящих в СССР в 1930–
1940 гг., необходимо отметить, что советская власть формировала свою исправительно-трудовую си-
стему на историческом фундаменте, который ей достался в наследство от Российской империи. После 
Гражданской войны и в период первых пятилеток советская власть вновь обратилась к опыту главного 
тюремного управления империи. Так, образовался Западный горнозаводской куст исправительно-тру-
довых учреждений отделов мест заключения и трудовых поселений Управления народного комиссари-
ата внутренних дел по Челябинской области (далее – Западный горнозаводской куст исправительно-
трудовых учреждений ОЗ и ТП УНКВД по Челябинской области).

Западный горнозаводской куст исправительно-трудовых учреждений ОЗ и ТП УНКВД по Челя-
бинской области охватывал учреждения, располагающиеся на тех же площадках, пунктах и тюремных 
помещениях, оставшихся от царского прошлого в городах и поселках Южного Урала, таких как Зла-
тоуст, Сатка, Миасс, Бакал [4; 5]. В перечисленных поселках и городах размещались промышленные 
объекты, на которых использовался труд сидельцев. Из-за нехватки рабочих рук в XIX в. управление 
Златоустовским горным округом заключило с Главным тюремным губернским управлением контракты 
на привлечение осужденных к работам на заводах и рудниках горного округа. В местах будущих ра-
бот – на заводах и рудниках – создавались тюремные командировки, а в 1920–1930 гг. – лагпункт или 
исправительно-трудовая колония Принудкуста [6].

1  О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы»: Федеральный закон: [от 11 июня 2022 г. № 170-ФЗ]. – URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_419059 (дата обращения: 21.10.2023). – Текст: электронный.
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В конце 20-х – начале 30-х гг. XX в. перед страной встал вопрос о формировании детских ис-
правительных учреждений, чему способствовало резкое увеличение преступности со стороны несо-
вершеннолетних граждан. Значимость вопроса подтверждается тем фактом, что вопрос организации 
учреждений изоляции несовершеннолетних правонарушителей рассматривался на уровне Совета на-
родных комиссаров (далее – СНК) и Центрального комитета Всероссийской коммунистической партии 
большевиков (далее – ЦК ВКП(б)). 

Так, согласно Постановлению Центральной избирательной комиссии (далее – ЦИК) и СНК СССР 
от 7 апреля 1935 г. № 3/598 «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних»2 несовер-
шеннолетние осужденные должны были содержаться в специальных учреждениях. В п. «В» поста-
новления указывалось, что «к несовершеннолетним в возрасте 14–16 лет применять принудительные 
работы в случаях нецелесообразности применения других мер и при том, если исполнение этих работ 
специально организовано в учреждениях». 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 г. «О ликвидации детской беспризор-
ности и безнадзорности» в специальном разделе «Об улучшении состояния детских домов и трудовых 
колоний»3 установило два основных вида детских учреждений исполнения наказания. Такими учреж-
дениями признавались колонии для воспитания и исправления, детские дома. В документе указывалось 
следующее: «Обязать Наркомфин Союза ССР установить такой порядок финансирования детских до-
мов и трудколоний, при котором было бы обеспечено содержание в детских домах по установленным 
нормам фактически имеющегося в них числа детей. Освободить все хозяйственные операции детских 
домов, трудовых колоний и приемников от обложения всеми видами налогов»4.

С изменением законодательства в 30-х гг. XX в. в СССР исправительно-трудовая система в русле 
государственной установки – «исправления трудом» – повсеместно организовывала трудовые колонии 
для несовершеннолетних. В Челябинской области в соответствии с законом были организованы три 
исправительно-трудовые колонии на базе бывших подразделений пинудкустов ОМЗ и ТП УНКВД по 
Челябинской области в Копейске, Миассе и Атляне. Для таких учреждений Народный комиссариат 
внутренних дел (далее – НКВД) СССР впервые в своих отчетах, начиная с 1934 г., определил лимит 
наполняемости спецконтингентом из осужденных несовершеннолетних. Таким образом, к концу того 
же года лимит составлял 9573 человека. В дальнейшем он оставался на уровне 10–12 тыс. человек, что 
было явно недостаточно. Отметим, что перед войной в системе исправительно-трудовых учреждений 
работало 50 колоний для несовершеннолетних [7].

28 ноября 1935 г. специальным приказом № 216 начальника управления НКВД СССР по Челя-
бинской области на базе бывшего пункта размещения трудпоселенцев была открыта воспитательно-
трудовая колония открытого вида в п. Атлян. В приказе указывалось, что колония имеет предельную 
численность спецконтингента в размере 600 воспитанников, на что стоит обратить внимание. Анализ 
фотодокументов из Атлянской колонии указывает на то, что специального режима для воспитанников 
не было, в отличие от лиц, содержащихся в исправительно-трудовых колониях. Воспитанием и управ-
лением занимались штат из восьми человек гражданского персонала и около 200 трудпереселенцев 
в зависимости от года учета. Первым начальником учреждения назначили В.Д. Шагилова, который 
являлся учителем, а не представителем НКВД. Он принимал будущих воспитанников по 50 человек в 
день из разных учреждений, включая тюрьмы. С момента организации и до конца 1935 г. в учреждение 
прибыли 457 воспитанников. В самом учреждении оставались еще 195 человек из числа трудпересе-
ленцев и 8 сотрудников колонии5.

Воспитанники размещались в шести бараках, а трудпоселенцы по-прежнему проживали в сво-
их землянках. Режимных зон между спецконтингентом не было. Трудпоселенцы и воспитанники до 

2  О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних: постановление Центральной избирательной комиссии и Со-
вета народных комиссаров СССР: [от 7 апреля 1935 г. № 3/598] // Собрание законодательства СССР. – 1935. – № 19.
3  О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних: постановление Центральной избирательной комиссии и Со-
вета народных комиссаров СССР: [от 7 апреля 1935 г.] // Государственный архив Российской Федерации. – Ф. 9401. – Оп. 12. – 
Д. 103. – Л. 35.
4  Архив Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Челябинской области. – 
Ф. 4. – Оп. 1. – Д. 4.
5  Там же.
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1939 г. могли общаться друг с другом как на производстве, так и в самой колонии. Трудпоселенцы по-
могали вновь прибывшим воспитанникам обустраиваться на новом месте и по возможности передава-
ли свой опыт по изготовлению ножей и столярных изделий. Следует обратить внимание на тот факт, 
что за три года ни один воспитанник не воспользовался ножом для противоправной деятельности. Это 
являлось своего рода показателем воспитательной работы со стороны как сотрудников, так и трудпосе-
ленцев. Несовершеннолетние воспитанники поступали в колонию со всей страны. В числе прибывших 
были подростки, поддерживающие воровские порядки, но до 1940 г. они были в меньшинстве и редко 
себя проявляли, т.к. численный перевес был на стороне сотрудников колонии, к которым можно в этом 
плане отнести и трудпоселенцев. Это были взрослые люди, не знающие воровских понятий и правил. 
Они относились к воспитанникам как к своим детям, а заблудшим подросткам по-отцовски могли ука-
зать на их поведение.

Колючей проволоки, сторожевых вышек и режимных зон в трудовой колонии изначально не 
было. Охрану объекта и меры по предотвращению побегов осуществляли сотрудник колонии и упол-
номоченные лица из числа трудпоселенцев.

Лишь в 1939 г. появились режимные зоны. Сотрудники НКВД составили основную массу сотруд-
ников администрации трудовой колонии, а начальником учреждения стал лейтенант госбезопасности 
А.П. Булыкин. Это указывает на постепенное ужесточение режима и переход от перевоспитания к ор-
ганизации режима отбытия наказания. В документе об организации колонии указано, что на момент 
основания колонии на ее территории находилось шесть каркасных бараков для спецконтингента, три 
одноквартирных дома для служащих и несколько десятков землянок от бывших раскулаченных специ-
ального трудпоселения ОМЗ и ТП УНКВД по Челябинской области6.

К основным занятиям трудпоселенцев относились переработка древесины, заготовленной в 
местном лесничестве, сельское хозяйство, гончарное производство, изготовление черенков для лопат и 
метел для металлургических заводов и т.д. Все производство основывалось на ручном труде. Механиз-
мы не применялись из-за отсутствия электроэнергии.

С первых дней трудовая колония менялась: взрослые и воспитанники сообща обустраивали быт, 
строили жилые помещения, столовую, клуб, школу, совместно работали на полях и производственных 
площадках. Сотрудники и трудпоселенцы не делали различия между своими детьми и воспитанника-
ми. Все это строилось с учетом меняющегося контингента. К примеру, на 1936 г. воспитанников было 
457, а в 1939 г. – всего 344 человека из числа спецконтингента.

Еще к одному положительному моменту в деятельности трудовой колонии следует отнести 
школьное обучение. На начало учебного процесса, если верить отчетам, посещаемость составляла 
72 % от общего списочного состава, успеваемость – 63 %, прогулы без уважительной причины – 14 %, 
а не аттестованными являлись 83 воспитанника. Из числа воспитанников 46 остались на повторное 
обучение. В 1938–1939 гг. охват обучения в школе составил 100 % списочного состава, успеваемость – 
98,7 %, прогулы без уважительной причины – 0,35 %, отличниками стали 54 человека, на повторное 
обучение не было оставлено ни одного воспитанника.

За четыре года все преобразилось. Были построены четыре двухэтажных задания – общежития 
для воспитанников, шесть двухэтажных, четыре одноэтажных восьмиквартирных домика для служа-
щих и 64 жилых частных дома для жителей из числа оставленных трудпоселением для помощи. Были 
построены школа с мастерскими на производстве столярных изделий и обработки железа, больница-
стационар и клуб с киноустановкой, своя электростанция, слесарная мастерская, здание управления 
колонией. 

Все перечисленное указывает на тот факт, что спецконтингент из числа несовершеннолетних, 
спецпоселенцы-наставники и служащие учреждения работали как единая семья. Дети служащих ко-
лонии учились и работали наравне с воспитанниками. Личным примером сотрудники учреждения по-
казывали воспитанникам, как нужно трудиться, а трудпоселенцы передавали свой опыт по столярно-
му делу и изготовлению армейских ножей. Воспитанники, замечая это, стремились не подводить на-

6  Архив Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Челябинской области. – 
Ф. 4. – Оп. 1. – Д. 4.
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ставников и воспитателей. Это прослеживается по отчету о работе Атлянской трудовой колонии ОТП 
УНКВД по Челябинской области за 1935–1939 гг.7 Представители отрицательного спецконтингента, 
поддерживающие «вороские» традиции, в такой обстановке и с учетом численного меньшинства не 
могли существенно повлиять на работу колонии.

В 1940 г. в порядке выполнения Приказа НКВД от 10 сентября 1939 г. № 609 в п. 1 указывалось: 
«Реорганизовать Витебскую, Томскую…, Атлянскую и Саратовскую трудовые колонии для несовершен-
нолетних в колонии закрытого типа с особым режимом для контингента»8. О самоуправлении в них уже 
не говорилось, а число сотрудников, положительно влияющих на воспитанников, снизилось в разы.

Всего через трудовые колонии с середины 1935 г. до начала 1940 г. прошли 155 506 подростков в 
возрасте 12–18 лет (из них 68 927 – осужденные, 86 579 – не имеющие судимости) [8].

Соответственно, можно констатировать, что в первой половине 30-х гг. XX в. в отдельных уч-
реждениях на практике активно внедрялся дифференцированный подход к воспитанию при активном 
содействии сотрудников, работающих в трудовых колониях. Весьма значимым и эффективным сред-
ством исправления подростков-правонарушителей стал патронат (наставничество) со стороны масте-
ров – специалистов, которые передавали детям навыки и секреты профессии.

В трудовой колонии несовершеннолетние воспитанники приобретали рабочую профессию, стар-
шие им оказывали поддержку, содействие, являлись, как мы уже говорили, для них наставниками, что, 
в свою очередь, обеспечивало трудовую занятость и подготовку к жизни в обществе, способствовало 
сокращению подростковой преступности.

Необходимо отметить, что положительные наработки отдельных трудовых колоний в деле пере-
воспитания несовершеннолетних правонарушителей в начале 40-х гг. XX в. отодвинулись на второй 
план. Воспитание уступило место производственным показателям, а положительный опыт был забыт. 
Произошло ужесточение исправительно-трудовой политики, а также усиление карательного воздей-
ствия на несовершеннолетних правонарушителей и беспризорных в условиях изоляции.
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Усилия Китая в борьбе с коррупцией в последние годы являлись беспрецедентными. Большое количество 
коррумпированных лиц были привлечены к дисциплинарной и даже к уголовной ответственности. В 
2003 г. китайское правительство подписало Конвенцию ООН против коррупции, а в 2005 г. Китай ра-
тифицировал присоединение к ней. После этого страна начала серию поправок и усовершенствований в 
антикоррупционные нормы. Антикоррупционные обновления китайского уголовного законодательства 
характеризуются тем, что ядром субъектов коррупционных правонарушений являются государственные 
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Коррупция – серьезная угроза всему человеческому обществу. В современном мире она при-
обретает тенденцию к глобальному распространению. Совершив коррупционные действия в 

одной стране, коррупционеры во избежание наказания сбегают в другие страны, что также придает 
коррупции транснациональный характер. Из-за различий в правовых системах между странами и вли-
яния международных политических факторов трудно бороться с международной коррупцией. Борьба с 
коррупцией является обязательством не только одной страны и требует совместных усилий всех стран 
мира. Конвенция ООН против коррупции1 является знаковым достижением международного сотруд-
ничества в области борьбы с ней. Что же касается борьбы с коррупцией и ее предотвращения, Китай 
придерживается уголовной политики сочетания снисходительности и строгости, постоянно совершен-
ствует уголовные законы и положения в данной области и осуществляет плодотворное международное 
сотрудничество.

Антикоррупционная уголовная политика Китая

В вопросе коррупции Китай занимает четкую позицию и жестко наказывает за нее. В начале ос-
нования КНР Коммунистическая партия Китая и правительство четко определили основную политику 
строгого наказания за коррупцию. В ходе более чем 70-летнего развития с момента основания КНР 
Коммунистическая партия Китая смогла создать два чуда: быстрое экономическое развитие и долго-
срочную социальную стабильность.

С прогрессом росла и коррупция, создавая серьезную угрозу экономическому развитию и со-
циальной стабильности Китая, вплоть до того, что она когда-то стала скрытой опасностью, которая 
серьезно нарушала права и интересы граждан, угрожала социальной стабильности и национальной 
безопасности.

Коммунистическая партия Китая и правительство осознают вред коррупции и тяжелые послед-
ствия для народа и страны, поэтому решительно и всесторонне продвигают борьбу с ней. Еще в 1952 г. 
в КНР принят первый специальный антикоррупционный закон – «Положение Китайской Народной 
Республики о наказании за коррупцию». С тех пор Уголовный кодекс КНР 1979 г. четко определяет кор-
рупцию, взяточничество и другие деяния как коррупционные преступления и предусматривает суровое 
наказание. Что же касается содействия борьбы с коррупцией, XVIII съезд Коммунистической партии 
Китая, состоявшийся в 2012 г., усилил антикоррупционные усилия и принял политику «отсутствия 
ограничений, полного охвата и абсолютной нетерпимости» к коррупции и коррупционным деяниям [1, 
с. 166]. Перед лицом острой ситуации с коррупцией Китай с помощью жестоких методов, решитель-
ности, усердия и непоколебимости «сражается с тиграми, отстреливает мух и охотится на лис», что 
прояснило ситуацию и выявило серьезные скрытые опасности, существующие внутри партии, страны 
и армии [2, с. 543]. Китай «настаивает на подходе нулевой нетерпимости к борьбе с коррупцией. Что 
же касается коррупционеров, то их необходимо решительно устранять, если они будут обнаружены» [3, 
с. 394]. Преодолевая коррупцию и постоянно совершенствуя антикоррупционную правовую систему, 
конечная цель Китая заключается в достижении стратегической цели «не осмелиться заниматься кор-
рупцией, не иметь возможности заниматься коррупцией и не хотеть заниматься коррупцией» [2, с. 543]. 
Можно сказать, что антикоррупционные усилия Китая в последние годы достигли неслыханного уров-
ня. Большое количество коррупционеров привлечено к дисциплинарной и даже уголовной ответствен-
ности. За пять лет, прошедших с XIX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в 2017 г., 
органы по проверке дисциплины и надзору Китая возбудили в общей сложности 3,066 млн дел и при-
говорили 2,992 млн человек, а в органы прокуратуры переданы 13 тыс. человек2.

Уголовное право является последним аргументом наказания и предотвращения коррупции, а так-
же важным законом для обеспечения реализации национальной антикоррупционной политики. В на-

1  Конвенция ООН против коррупции: [принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседа-
нии 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН]. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml 
(дата обращения: 12.11.2023). – Текст: электронный.
2  Отчет XX Национальному съезду Коммунистической партии Китая о работе XIX Центральной комиссии по проверке дис-
циплины // Хайнань Дейли. – 2022. – 28 октября.

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml
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стоящее время антикоррупционная политика Китая находится «под руководством Коммунистической 
партии Китая, формулируется и осуществляется соответствующими партийными и государственными 
органами с использованием ряда средств, таких как уголовные меры, руководящие принципы, страте-
гии и методы управления коррупционными преступлениями. «Борьба с коррупцией в соответствии с 
законом, разрешение как симптомов, так и основных причин, а также большое внимание на ее предот-
вращении» составляют основу уголовной политики Китая в борьбе с коррупцией на современном эта-
пе [4, с. 73]. Руководствуясь данной антикоррупционной уголовной политикой, Китай пересмотрел и 
усовершенствовал ряд законов и постановлений, создал правовую основу для борьбы с коррупцией.

Согласно соответствующим положениям уголовного законодательства Китая, большое количе-
ство коррупционеров были привлечены к уголовной ответственности. В 2013–2017 гг. Верховный на-
родный суд Китая вынес 195 тыс. судебных решений по делу о коррупции и взяточничестве, в которых 
приняли участие 263 тыс. человек, среди которых 101 являлись бывшими работниками провинциаль-
ного или министерского уровня или выше, а 810 – работниками на уровне департаментов или бюро. За 
взяточничество были осуждены 13 тыс. человек3. С тех пор китайскими судами всех уровней были вы-
несены решения по делам о коррупции, взяточничестве и должностных преступлениях. Так, в 2018 г. 
их количество составило 28 тыс. и 33 тыс. дел, в 2019 г. – 25 тыс. и 29 тыс. дел, в 2020 г. – 22 тыс. и 
26 тыс. дел, в 2021 г. – 23 тыс. и 27 тыс. дел4. Можно сказать, что в определенной степени коррупция в 
Китае была подавлена.

Антикоррупционные нормы уголовного права Китая

10 декабря 2003 г. правительство Китая подписало Конвенцию ООН против коррупции (далее – 
Конвенция). В 2005 г. Китай ратифицировал и присоединился к Конвенции, после чего открылся путь к 
пересмотру и совершенствованию ряда антикоррупционных норм в уголовном законодательстве Китая.

«Поправка к Уголовному закону (6)», принятая в 2006 г., в ст. 163 и 164 Уголовного кодекса Ки-
тая5 добавила сотрудников компаний и других подразделений, отличных от предприятий, в качестве 
объектов и субъектов взяточничества. Эта поправка реализует требования к управлению ст. 21 Кон-
венции о взяточничестве в частном секторе. «Поправка (7) к уголовному законодательству», принятая 
в 2009 г., добавила положения о преступлении «использовании взяткополучателем авторитета». Эта 
поправка отражает статью Конвенции «торговля влиянием». В «Поправку к уголовному закону (8)», 
принятую в 2011 г., добавлены положения о «преступлении, заключающемся в даче взятки иностран-
ным публичным должностным лицам и должностным лицам публичных международных организа-
ций». Эта редакция отражает ст. 16 Конвенции о «подкупе иностранных публичных должностных лиц 
или должностных лиц публичных международных организаций». «Поправка к уголовному закону (9)», 
принятая в 2015 г., еще больше ужесточила наказание за коррупционные преступления. При построе-
нии антикоррупционной системы, чтобы ответить на уголовную политику «строгого контроля за смерт-
ной казнью», в ст. 383 Уголовного кодекса Китая было добавлено следующее: «Если лицу, совершив-
шему одно из перечисленных в части первой деяний и при наличии перечисленных в пункте третьем 
обстоятельств, назначена смертная казнь с отсрочкой исполнения приговора, народный суд, учитывая 
обстоятельства совершения преступления, по истечении двух лет наказание может заменить пожиз-
ненным тюремным заключением, и не допускается ни смягчение наказания, ни условно-досрочное 
освобождение». Кроме того, система пожизненного заключения, применимая к преступлениям, связан-
ным с коррупцией и получением взяток, также официально появилась в уголовном законодательстве 
Китая. «Поправка к Уголовному закону (9)» добавила положение о «преступлении в виде дачи взятки 
влиятельным людям», что вскоре будет наказывать за дачу взятки близким родственникам ушедших в 

3  Чжоу Цян. Отчет о работе Верховного народного суда на первом заседании XIII Всекитайского собрания народных предста-
вителей 9 марта 2018 г. – URL: http://gongbao.court.gov.cn (дата обращения: 27.01.2023). – Текст: электронный.
4  См.: Отчет о работе Верховного народного суда Китая. – URL: https://www.court.gov.cn (дата обращения: 28.01.2023). – Текст: 
электронный.
5  Уголовный кодекс Китайской Народной Республики. – URL: http://ru.china-embassy.gov.cn/rus/zfhz/zgflyd/201601/
t20160111_3149373.htm (дата обращения: 12.11.2023). – Текст: электронный.

http://ru.china-embassy.gov.cn/rus/zfhz/zgflyd/201601/t20160111_3149373.htm
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отставку государственных служащих, действующих или ушедших в отставку государственных служа-
щих, и квалифицируется как преступление, что еще более ужесточает меры. Кроме того, «Поправка к 
уголовному закону (9)» также пересмотрела квалификацию преступлений (если ранее критерием вы-
ступала сумма взятки, то сейчас – «сумма + обстоятельства»), а также увеличено наказание за престу-
пления, связанные со взяточничеством, добавлены имущественные штрафы за коррупционные престу-
пления, взяточничество и т.д.

В настоящее время с точки зрения антикоррупционного уголовного законодательства Китая сфор-
мировались преступления коррупции (ст. 382, 383), преступления хищения государственных средств 
(ст. 384), преступления получения взятки негосударственными служащими (ст. 163) (государственные 
должностные лица), взяточничество (ст. 385, 386, 388), получение взятки государственными подраз-
делениями (ст. 387), использование влияния для получения взятки (ст. 388), предложение взятки не-
государственному персоналу (п. 1 ст. 164), преступление дачи взятки (государственным служащим) 
(ст. 389, 390), преступление дачи взятки юридическим лицам (ст. 391), преступление дачи взятки юри-
дическим лицам (ст. 393), преступление предложения взятки иностранным публичным должностным 
лицам, преступление дачи взятки должностным лицам публичных международных организаций (п. 2 
ст. 164), преступление дачи взятки влиятельным лицам (ч. 1 ст. 390), преступление дачи взятки (ст. 392) 
и преступления по неизвестным источникам крупных сумм имущества (ст. 395).

Законодательство Китая в борьбе с коррупционными преступлениями имеет определенные осо-
бенности. 

Во-первых, государственные служащие являются основным объектом коррупционных престу-
плений. Согласно ст. 93 Уголовного кодекса КНР государственными служащими являются служащие, 
посвятившие себя государственной службе в государственных учреждениях. Служащие, посвятившие 
себя государственной службе в государственных компаниях, предприятиях, организациях, народных 
коллективах, служащие государственных учреждений, компаний, предприятий, организаций, которых 
назначают на работу в негосударственные компании, предприятия, организации, общественные объе-
динения, а равно и прочие служащие, которые, согласно закону, посвятили себя государственной служ-
бе, также считаются государственными служащими.

Во-вторых, китайское уголовное законодательство предусматривает двойную структуру субъек-
тов уголовной ответственности, при которой субъект-физическое лицо и субъект-юридическое лицо 
сосуществуют. Что же касается коррупционных преступлений, то также имеется бинарная структура, в 
которой сосуществуют субъекты-физические лица и субъекты-юридические лица.

В-третьих, судя по суровости санкций, уголовное законодательство Китая по-прежнему уделя-
ет повышенное внимание коррупционным преступлениям. В наибольшей степени это проявляется в 
условиях резкого сокращения смертной казни в Китае (в настоящее время в уголовном законодатель-
стве Китая насчитывается 46 преступлений, предусматривающих смертную казнь), особенно в усло-
виях политики постепенной отмены смертной казни за ненасильственные преступления, преступления 
коррупции, а за взяточничество по-прежнему сохраняется смертная казнь. Например, в 2021 г. судеб-
ные органы Китая определили, что Лай Сяоминь, будучи государственным служащим, использовал 
свое положение в целях получения льгот для других, а также использовал полномочия статуса в целях 
получения неправомерных льгот для других посредством действий других государственных служа-
щих, занимающих его должность, и незаконно присвоил имущество других лиц на общую сумму более 
1,788 млрд юаней, в связи с чем был приговорен к смертной казни6.

В-четвертых, нормы уголовного законодательства Китая в борьбе с коррупцией постепенно со-
вершенствуются и отражают требования Конвенции. Данный вывод можно сделать из упомянутого 
пересмотра и совершенствования ряда норм уголовного законодательства в борьбе с коррупцией после 
присоединения Китая к Конвенции. 

В-пятых, постепенно ужесточается наказание за коррупцию со стороны сотрудников частного 
сектора. Поправка к Уголовному кодексу (11) ужесточает установленное законом наказание за престу-
пление получения взятки негосударственным служащим в ст. 163 Уголовного кодекса Китая практиче-

6  Лай Сяоминь был казнен // Прокурорская газета. – 2021. – Вып. 1. – 30 января.
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ски до той же строгости, что и преступление за получение взятки госслужащим. Кроме того, в поло-
жения о растрате средств, присвоении чужого имущества с использованием служебного положения и 
другие преступления также были внесены поправки, ужесточающие наказание за коррупцию в частном 
секторе.

Международное сотрудничество Китая в борьбе с коррупцией

В течение определенного периода времени из Китая бежало большое количество коррумпиро-
ванных элементов. Чтобы наказать и предотвратить коррупцию, для Китая неизбежным выбором явля-
ется укрепление международного сотрудничества в борьбе с коррупцией. Чтобы лучше осуществлять 
международное сотрудничество в сфере борьбы с коррупцией, Китай сначала пересмотрел и усовер-
шенствовал свои внутренние законы.

Китай недавно сформулировал и пересмотрел Закон о международной уголовно-правовой по-
мощи 2018 г.7, Закон о надзоре 2018 г.8, Закон об экстрадиции 2000 г.9, Уголовно-процессуальный закон 
Китая (с поправками, внесенными в 2018 г.)10, уголовное законодательство и другие правовые нормы. 
Приведенные законы составляют институциональную основу международного сотрудничества Китая 
в области борьбы с коррупцией. В них адресно дополнены внутригосударственные нормы наказания за 
коррупционные преступления с иностранными элементами. Благодаря совершенствованию правовой 
системы существует четкая внутренняя правовая основа для уголовной ответственности тех корруп-
ционеров, которые скрылись за границей после совершения коррупционных преступлений в Китае, 
что также обеспечивает поддержку правовой системы для международного сотрудничества в борьбе с 
коррупцией. 

Например, в Уголовно-процессуальный закон Китая добавлены процедуры конфискации неза-
конных доходов в случаях растраты или взяточничества, когда преследуемое лицо скрылось или умер-
ло. В соответствии с этим положением в крупных уголовных делах, таких как преступления, связан-
ные с коррупцией и взяточничеством, когда подозреваемый или обвиняемый скрылся и не может быть 
привлечен к суду после того, как находился в розыске в течение одного года, или если подозреваемый 
или обвиняемый умирает, его незаконные доходы и другие связанные с этим преступления в случае 
взыскания в соответствии с положениями уголовного закона имущества народная прокуратура может 
обратиться в народный суд с заявлением о конфискации незаконных доходов. 

В 2020 г. китайские судебные органы вынесли решение о конфискации незаконных доходов в 
отношении Бай Цзина, который скрылся за границей, чтобы избежать наказания за коррупционные 
преступления, и конфисковали 9 объектов недвижимости, приобретенных им на незаконные доходы 
от коррупции11. Уголовно-процессуальный закон, который был вновь пересмотрен в 2018 г., добавил 
процедуры заочного рассмотрения уголовных дел. Согласно этому положению, те коррумпированные 
элементы, которые бежали за границу, могут быть заочно судимы в соответствии с положениями ки-
тайского Уголовно-процессуального закона. В 2021 г. проведено первое заочное рассмотрение дела. 
Органы прокуратуры Китая обвинили Чэн Саньчана, коррумпированного чиновника, который скрыл-
ся за границей, чтобы избежать наказания в хищении более 3 млн юаней. После судебного заседания 
Чэн Саньчан был привлечен к уголовной ответственности за преступление растраты12. Приведенные 
институциональные инновации обеспечили нормативную поддержку для наказания преступников, ко-

7  Закон о международной уголовной судебной помощи 2018 г. – URL: https://ru.chinajusticeobserver.com/law/x/international-
criminal-judicial-assistance-law-20181026/enchn (дата обращения: 09.11.2023). – Текст: электронный.
8  Закон о надзоре 2018 г. – URL: https://ru.chinajusticeobserver.com/law/x/supervision-law-20180320 (дата обращения: 
12.11.2023). – Текст: электронный.
9  Закон об экстрадиции 2000 г. – URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5ae1dd76-65509347-ad77338f-
74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Extradition_law_in_China (дата обращения: 26.10.2023). – Текст: электронный. 
10  Уголовно-процессуальный закон Китая. – URL: https://ru.chinajusticeobserver.com/law/x/criminal-procedure-law-of-
china-20181026 (дата обращения: 12.11.2023). – Текст: электронный.
11  Тридцать вторая серия руководящих дел Верховной народной прокуратуры // Прокурорская газета. – 2021. – Вып. 2. – 10 де-
кабря.
12  Сюй Ридан. Десять лучших случаев судебного надзора в 2021 г. // Прокурорская газета. – 2022. – Вып. 3. – 22 января.
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https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5ae1dd76-65509347-ad77338f-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Extradition_law_in_China
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торые бежали за границу после совершения коррупционных преступлений в Китае и осуществления 
международного сотрудничества в борьбе с коррупцией. 

Закон о международной уголовно-правовой помощи 2018 г. обеспечивает основу и руководящие 
принципы для Китая и зарубежных стран по оказанию взаимной помощи в расследовании уголовных 
дел, следственных действиях, уголовном преследовании, судебном разбирательстве и приведении в 
исполнение смертных приговоров, а также содержит нормативные рекомендации по международному 
сотрудничеству в борьбе с коррупцией. В Законе о надзоре 2018 г. специально предусмотрена глава 
«Международное сотрудничество в борьбе с коррупцией» и разъясняются обязанности Национальной 
комиссии по надзору координации международных антикоррупционных обменов и сотрудничества с 
другими странами, регионами и международными организациями, а также по организации выполнения 
международных договоров о борьбе с коррупцией.

Опыт Китая в борьбе с коррупцией позволяет повысить эффективность антикоррупционной ра-
боты путем укрепления международного сотрудничества. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил: 
«Необходимо активизировать международные усилия по преследованию беглецов, содействовать меж-
дународному сотрудничеству в рамках многосторонних структур, таких как Группа двадцати, Ази-
атско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество и Конвенция ООН против коррупции, провести 
крупные спецоперации и закинуть широкую сеть для наказания за коррупцию. Пусть некуда спрятаться 
тем, кто бежал, и пусть те, кто пытается бежать, лишаются своих иллюзий» [1, с. 166]. 

Помимо присоединения Китая к Конвенции ООН против коррупции, при содействии правитель-
ства Китая на Пекинской конференции АТЭС, состоявшейся в 2014 г., принята Пекинская деклара-
ция о борьбе с коррупцией и сформулированы Руководящие принципы АТЭС по реализации Закона о 
предотвращении взяточничества и борьбе со взяточничеством. Проведенный в 2016 г. саммит G20 в 
Ханчжоу обнародовал Принципы высокого уровня Группы двадцати в борьбе с коррупцией, преследо-
ванию беглых преступников и возвращению активов. В 2017 г. опубликовано совместное заявление Ки-
тая и АСЕАН о всестороннем усилении противодействия коррупции и эффективного сотрудничества, 
в 2022 г. на 14-й встрече лидеров БРИКС принята Инициатива БРИКС по предотвращению коррупции 
и т.д. Ряд действий и мер, предпринятых Китаем, эффективно повысили научность и справедливость 
международного сотрудничества в борьбе с коррупцией, привлекли больше стран и регионов к повест-
ке дня международного сотрудничества в борьбе с коррупцией и активно способствовали глобализации 
Конвенции ООН против коррупции [5, с. 59]. По состоянию на октябрь 2020 г. Китай заключил 59 до-
говоров об экстрадиции и 61 – об оказании уголовно-правовой помощи [6, с. 33]. С подписанием ука-
занных международных антикоррупционных конвенций Китай вместе с международным сообществом 
построил международно-правовой барьер против коррупции, устранив шансы коррумпированных эле-
ментов сбежать за границу после совершения преступления.

Благодаря усилиям Китая, направленным на активное развитие международного сотрудниче-
ства в области борьбы с коррупцией, за последние пять лет в результате проведения антикоррупци-
онной операции «Небесная сеть» обнаружено в общей сложности 7089 лиц, скрывающихся от право-
судия, в том числе 1992 члена партии и государственного служащего, возвращено 35,24 млрд юаней, 
а также 61 человек из списка «Красный циркуляр» привлечен к ответственности13. Достижение этого 
результата неразрывно связано с развитием эффективного международного сотрудничества в борьбе 
с коррупцией.

Совершенствуя свою внутреннюю правовую систему и укрепляя международное сотрудниче-
ство, Китай добился значительных успехов в борьбе с коррупцией. Однако страна все еще сталкивается 
с рядом проблем, одной из которых является развитие внутренней антикоррупционной правовой систе-
мы или в области международного антикоррупционного сотрудничества. Несмотря ни на что, посто-
янно оптимизируя правовую систему в борьбе с коррупцией, создавая культуру честности и укрепляя 
международное сотрудничество в борьбе с коррупцией, Китай, безусловно, сможет работать с другими 
странами мира над созданием честной и эффективной среды, чтобы улучшить благосостояние каждого. 

13  Отчет о работе XX Национальному съезду Коммунистической партии Китая XIX Центральной комиссии по проверке дис-
циплины // Хайнань Дейли. – 2022. – 28 октября.



АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА, УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ

Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки. 2023. № 4 (40)48

Список литературы

1. Си Цзиньпин. Си Цзиньпин об управлении: в 4 т. – Пекин: Вайвэнь чубаньшэ, 2017. – Т. 2.
2. Си Цзиньпин. Си Цзиньпин об управлении: в 4 т. – Пекин: Вайвэнь чубаньшэ, 2022. – Т. 4.
3. Си Цзиньпин. Си Цзиньпин говорит об управлении страной. – Пекин: Вайвэнь чубаньшэ, 2014.
4. Чжао Бинчжи, Чжан Кивэй. Программа уголовного правосудия с точки зрения антикоррупционной 
уголовной политики в новую эпоху // Журнал Шанхайского института политических наук и права. – 
2022. – № 1.
5. Лю Линь, Сун Вэй. Китайская практика международного сотрудничества в борьбе с коррупцией // 
Народный форум. – 2022. – № 14.
6. Фэн Вэйго. Десятилетний обзор и будущие перспективы антикоррупционного уголовного управле-
ния // Национальное управление. – 2022. – № 14.

References

1. Si Czin’pin. Si Czin’pin ob upravlenii: v 4 t. – Pekin: Vajven’ chuban’she, 2017. – T. 2.
2. Si Czin’pin. Si Czin’pin ob upravlenii: v 4 t. – Pekin: Vajven’ chuban’she, 2022. – T. 4.
3. Si Czin’pin. Si Czin’pin govorit ob upravlenii stranoj. – Pekin: Vajven’ chuban’she, 2014.
4. Chzhao Binchzhi, Chzhan Kivej. Programma ugolovnogo pravosudiya s tochki zreniya antikorrupcionnoj 
ugolovnoj politiki v novuyu epohu // Zhurnal Shanhajskogo instituta politicheskih nauk i prava. – 2022. – № 1.
5. Lyu Lin’, Sun Vej. Kitajskaya praktika mezhdunarodnogo sotrudnichestva v bor’be s korrupciej // Narodnyj 
forum. – 2022. – № 14.
6. Fen Vejgo. Desyatiletnij obzor i budushchie perspektivy antikorrupcionnogo ugolovnogo upravleniya // 
Nacional’noe upravlenie. – 2022. – № 14.



СУДОПРОИЗВОДСТВО. ПРОКУРОРСКАЯ И ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки. 2023. № 4 (40) 49

УДК 347.97/.99

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДЕЙ

Туманова Лидия Владимировна1,
д-р юрид. наук, профессор, заслуженный юрист РФ, 

e-mail: Tumanova.LV@tversu.ru,
Алешукина Светлана Александровна1,

канд. юрид. наук, доцент, 
е-mail: Aleshukina.SA@tversu.ru, 

1Тверской государственный университет, г. Тверь, Россия

Рассмотрены вопросы о необходимости соблюдения баланса между действием принципа независимости судей 
и мерами дисциплинарной ответственности. Обращено внимание на необходимость уточнения термино-
логии применительно к ответственности судей, поскольку она является уникальной и обусловлена особым 
статусом судьи. Анализ решений о привлечении судей к дисциплинарной ответственности позволил сделать 
вывод об отсутствии ее негативного влияния на их независимость, а также о том, что передача полно-
мочий от судебных органов к органам судейского сообщества защищает от необоснованного привлечения 
к ответственности и способствует соблюдению принципа независимости судей. Обосновано, что не сама 
ответственность, а характер дисциплинарного проступка может противоречить принципу независимости 
судей. Отмечена положительная динамика развития законодательства о дисциплинарной ответственности 
судей. Обозначена проблема, связанная с определением необходимых качеств кандидата на должность судьи 
при решении вопроса о рекомендации как гарантия от возможных нарушений закона и Кодекса судейской этики.
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кращение полномочий судьи
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The article describes the issues of the need to maintain a balance between the operation of the principle of in-
dependence of judges and measures of disciplinary responsibility. Attention is paid to the need to clarify the ter-
minology in relation to the responsibility of judges, since it is unique and due to the special status of a judge. An 
analysis of decisions to bring judges to disciplinary liability led to the conclusion that there is no negative impact 
of disciplinary liability of judges on their independence, in addition the transfer of powers from the judiciary to 
the bodies of the judicial community provides a basic guarantee against unjustified prosecution and respect for the 
principle of judicial independence. It is substantiated that not the responsibility itself, but the nature of the disci-
plinary offense may contradict the principle of the independence of judges. Positive dynamics in the development 
of legislation on disciplinary liability of judges is noted. The problem associated with determining the necessary 
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Вопрос об отраслевой принадлежности дисциплинарной ответственности судей давно является 
предметом научных дискуссий. В разные периоды времени представителями науки админи-

стративного и трудового права убедительно обосновывался довод о комплексном межотраслевом ха-
рактере института дисциплинарной ответственности [1; 2], его административной природе [3], а также 
о возможности его отнесения к деликтнонаказательной отрасли права наряду с институтами админи-
стративной и уголовной ответственности, входящими в эту отрасль [4; 5]. Наука трудового права тра-
диционно рассматривает институт дисциплинарной ответственности в рамках своего правового поля 
как необходимый элемент или составляющую дисциплины труда. 

Являясь самостоятельным видом юридической ответственности, дисциплинарная ответствен-
ность вместе с тем обладает всеми необходимыми признаками таковой, в том числе:

1) всегда следует за правонарушением;
2) осуществляется в установленной законом процессуальной форме;
3) строится на отношениях власти и подчинения, предполагая вертикаль взаимодействия право-

нарушителя и лица, уполномоченного привлекать к ответственности;
3) имеет государственно-принудительный характер;
4) влечет за собой негативные последствия для правонарушителя, предполагая его обязанность 

претерпеть на себе неблагоприятное воздействие как следствие совершенного правонарушения;
5) выполняет разного рода функции (карательную, превентивную и воспитательную).
В трудовом праве принято различать общую и специальную дисциплинарную ответственность1. 

Общая дисциплинарная ответственность регулируется Трудовым кодексом РФ2 (далее – ТК РФ) и рас-
пространяется на всех работников. Специальная дисциплинарная ответственность регулируется феде-
ральными законами, уставами и положениями о дисциплине, характеризуется более широким поняти-
ем дисциплинарного (служебного) проступка, дополнительными видами взысканий и несколько отлич-
ным от общей дисциплинарной ответственности порядком применения дисциплинарных взысканий. 
Кроме того, она распространяется на строго ограниченный, специальный круг субъектов, указанный в 
федеральном законе, уставе или положении о дисциплине.

Бесспорно, первостепенное значение дисциплинарной ответственности проявляется в поддержа-
нии трудовой дисциплины и правопорядка в организации, обеспечении совместной деятельности участ-
ников трудового коллектива сообразно воле и распоряжению работодателя. Вместе с тем спе цифика 
трудовой деятельности не может не сказаться на понятии и границах дисциплинарного проступка, ме-
сте и условиях его совершения, а также на дальнейшей возможности осуществления трудовой деятель-
ности лицом, совершившим дисциплинарный проступок. Так, нормы ст. 81 ТК РФ предусматривают 
возможность расторжения трудового договора в качестве меры дисциплинарной ответственности за 
совершение аморального проступка лицом, осуществляющим воспитательные функции. При этом та-
кой работник может быть уволен за совершение аморального проступка как по месту работы, так и вне 
его, как при исполнении трудовых обязанностей, так и во внеслужебное время3. Аналогичная практика 
применяется и в отношении лиц, обслуживающих материальные ценности. Если «обычный» работник 
может быть уволен за совершение кражи, хищения, растраты и тому подобные действия только при на-
личии обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу, то для увольнения лиц, обслужи-
вающих материальные ценности, достаточно совершения проступков, влекущих утрату доверия к ним, 
что априори является оценочным понятием4. 

Дисциплинарной ответственности в трудовом праве известны исключительные случаи того, ког-
да дисциплинарный проступок расценивается не только в контексте трудовой деятельности или в связи 
с неисполнением трудовых обязанностей. Иными словами, дисциплинарная ответственность высту-

1  Трудовое право России: учебник / под ред. А.М. Куренного. – Москва: Юристъ, 2004. – С. 159–161; Трудовое право России: 
учебник / отв. ред. Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова. – 2 -е изд. – Москва: КОНТРАКТ: ИНФРА М, 2008. – С. 169.
2  Трудовой кодекс Российской Федерации: [от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3.
3  Решение Белоярского районного суда Свердловской области по делу № 2-39/2020: [от 17 января 2020 г.]. – URL: https://sudact.ru 
(дата обращения: 24.10.2023). – Текст: электронный.
4  Решение Люберецкого городского суда Московской области по делу № 50RS0№-23: [от 10 декабря 2020 г.]. – URL: https://
sudact.ru (дата обращения: 24.10.2023). – Текст: электронный.

https://sudact.ru/
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пает не только как способ борьбы с нарушением трудовой дисциплины, но и иногда как мера поддер-
жания общественного порядка и необходимого «высокого» статуса работника, если это обусловлено 
спецификой трудовой деятельности. Обратной стороной выступает возможность привлечения к иным 
видам ответственности за совершение дисциплинарного проступка, если в его событии содержатся 
составы административного и уголовного правонарушения. Налицо будет не применение нескольких 
дисциплинарных взысканий за один проступок, что недопустимо, а привлечение к различным видам 
ответственности с разными мерами взысканий. 

Обосновывая специальный вид дисциплинарной ответственности судей, можно остановиться и 
на более широком понятии дисциплинарного проступка, исключительных мерах дисциплинарного воз-
действия, наличии специальной процедуры применения дисциплинарных взысканий к судьям, а также 
особого органа, наделенного полномочиями по привлечению к дисциплинарной ответственности. 

Проблема привлечения судей к дисциплинарной ответственности находится в центре постоян-
ного внимания как самого судейского сообщества, так и в целом государства, общества. Об этом сви-
детельствуют динамика изменения законодательства о дисциплинарной ответственности судей за по-
следние сто лет, многочисленные научные исследования и обсуждение на площадках различных фо-
румов и общественных организаций. Однако остается дискуссионным само понятие дисциплинарной 
ответственности судей.

Большинство авторов рассматривают дисциплинарную ответственность судей как элемент трудо-
вого права наряду с собственно дисциплинарной ответственностью в трудовых правоотношениях [6]. 
Однако приведенная краткая характеристика дисциплинарной ответственности в трудовом праве пока-
зывает существенные различия. Представляется, что изначально не совсем верно использована терми-
нология, т.к. понятие «дисциплинарная» предполагает нарушение именно трудовой дисциплины, норм 
и правил, регламентирующих порядок осуществления трудовой функции, конкретных правил и обязан-
ностей. Как следует из ч. 1 ст. 12.1 Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской 
Федерации»5 (далее – Закон о статусе судей), дисциплинарным проступком является виновное действие 
или бездействие судьи как при исполнении служебных обязанностей, так и во внеслужебное время. 
Обозначен совершенно уникальный вид ответственности, связанный с самим статусом судьи, который и 
олицетворяет в своей деятельности судебную власть. Следовательно, такой вид ответственности в боль-
шей степени соответствовал бы термину «профессиональная», нежели понятию «дисциплинарная».

Следует согласиться и с выводами С.Н. Ереминой о том, что дисциплинарная ответственность 
судей не имеет административно-правовой природы [7]. Не менее значимо и то, что все другие виды 
ответственности предполагают закрепленный в законе перечень преступлений, правонарушений и про-
ступков. Только по отношению к судьям данный вопрос является открытым и зависит от соответству-
ющего толкования правоприменителей. 

Если сравнить по тяжести последствий такую меру, как досрочное прекращение полномочий, с 
простым увольнением работника, то очевидно, что для судьи эта мера является более жесткой. Так, неза-
висимо от срока пребывания в должности он лишается права на ежемесячное пожизненное содержание, 
тогда как обычный работник не теряет свой пенсионный стаж, и, кроме того, если не было соответству-
ющего приговора суда, то уволенный независимо от основания может занять любую другую должность, 
возможно, более перспективную. Даже по приговору суда лишение права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенными видами деятельности ограничено сроком, тогда как судья уже по-
жизненно не сможет занять указанную должность. Следовательно, профессиональная ответственность 
судей должна быть признана самостоятельным видом, у которого, безусловно, есть схожие черты с дру-
гими видами ответственности, являющаяся исключительной по своему характеру.

Основным вопросом в применении дисциплинарной ответственности судей (будем использовать 
термин, предусмотренный законом) является обеспечение баланса между независимостью судей и этой 
ответственностью. Так, В.М. Жуйков выражал озабоченность в связи с возможным негативным влия-
нием дисциплинарной ответственности судей на их независимость [8].

5  О статусе судей в Российской Федерации: Закон Российской Федерации: [от 26 июня 1992 г. № 3132-I] // Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1992. – 30 июля. – № 30. – Ст. 1792.
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Анализируя историю развития дисциплинарной ответственности судей на протяжении полутора 
веков, Ю.В. щедрина указывает, что при решении вопроса о содержании дисциплинарной ответствен-
ности судей и ее применении всегда стояла проблема соблюдения баланса между независимостью су-
дьи и бесконтрольностью [9]. Обеспокоенность автора связана, прежде всего, с отмеченным ранее от-
сутствием конкретных составов дисциплинарных проступков. Закон о статусе судей определяет поня-
тие дисциплинарного проступка как нарушение самого этого закона, а также Кодекса судейской этики6 
(заметим, что названный закон содержит более 22 статей, а кодекс – 13, причем в каждой статье имеется 
несколько частей). Критерий того, является ли то или иное нарушение дисциплинарным проступком, 
закон связывает с наступлением таких неблагоприятных последствий, как умаление авторитета судеб-
ной власти и причинение ущерба репутации судьи. Таким образом, использованы оценочные катего-
рии, соответственно, их толкование дает сама практика применения. Именно это и вызывало всегда 
наибольшие опасения, а также то, кто будет применять соответствующие нормы.

Правильное применение мер дисциплинарной ответственности требует упорядочения понятий-
ного аппарата. Постепенно на основе практики и разъяснений Верховного Суда Российской Федерации 
выработаны критерии, по которым необходимо определять малозначительность проступка и формы 
вины. Однако еще остается множество проблемных вопросов.

Изменения процедуры привлечения судей к дисциплинарной ответственности, начиная с 1922 г., 
хорошо показаны Л.А. Анциферовой [10]. Сравнивая то, как ранее решались вопросы о привлечении 
судей к дисциплинарной ответственности, а также с тем, как это решается в других государствах7, 
можно сделать следующий однозначный вывод: передача полномочий от судебных органов к органам 
судейского сообщества в современной России обеспечивает основную гарантию от необоснованного 
привлечения к ответственности и соблюдения принципа независимости судей. 

В настоящее время задачей суда является обеспечение судьям наравне с другими гражданами 
права на справедливое судебное разбирательство.

Прежде чем более подробно останавливаться на конкретных составах дисциплинарных проступ-
ков в соответствии с практикой, необходимо отметить, что уже в новейшей истории продолжается про-
цесс совершенствования правил, связанных с дисциплинарной ответственностью судей. Так, сложно 
представить, что был период, когда не применялись правила давности привлечения к дисциплинар-
ной ответственности. Установление соответствующих сроков потребовало разъяснения о порядке их 
применения. Датой обнаружения дисциплинарного проступка является не первоначально полученная 
информация, а та, когда уже дисциплинарная комиссия соответствующего совета судей приняла заклю-
чение. Разумеется, на это может быть два противоположных взгляда: судья, о дисциплинарной ответ-
ственности которого решается вопрос, конечно, желает максимально сократить течение шестимесячно-
го срока, чтобы был шанс избежать ответственности, а органы судейского сообщества заинтересованы 
в том, чтобы не было необоснованных решений. Средства массовой информации и отдельные граждане 
не всегда сообщают достоверную информацию о тех или иных деяниях судьи, а сам факт безоснова-
тельного начала производства по привлечению судьи к дисциплинарной ответственности тоже умаляет 
авторитет судебной власти.

Если срок для привлечения к ответственности истек (а эти сроки носят пресекательный харак-
тер), но факт дисциплинарного проступка имел место, соответствующая квалификационная коллегия 
судей может принять решение о наличии в действиях судьи дисциплинарного проступка, но не о нало-
жении на него взыскания в связи с истечением срока привлечения к дисциплинарной ответственности. 
Такое решение не влечет непосредственно негативных правовых последствий, но является фактом, 
который характеризует судью и в дальнейшем может повлиять на его карьерное продвижение. Следо-
вательно, такие решения также могут быть обжалованы как в судебном порядке, так и в Высшую ква-
лификационную коллегию судей РФ (далее – ВККС РФ). Примером такого обжалования может стать 

6  Кодекс судейской этики: [утв. VIII Всерос. съездом судей 19 декабря 2012 г.]. – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/70201432 (дата обращения: 24.10.2023). – Текст: электронный.
7  О дисциплинарной ответственности судей общих судов Грузии и дисциплинарном судопроизводстве: Закон Грузии: [от 
23 февраля 2000 г.]. – Текст: электронный // Законодательный вестник Грузии. – URL: https://matsne.gov.ge/ru/document/
view/16774 (дата обращения: 05.09.2023).

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70201432/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70201432/
https://matsne.gov.ge/ru/document/view/16774
https://matsne.gov.ge/ru/document/view/16774
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решение ВККС РФ по жалобе судьи8, согласно которому были еще раз проверены все обстоятельства, 
связанные с нарушением ряда процессуальных норм и сроков рассмотрения дел, и установлено, что 
совокупность всех нарушений, допущенных судьей, свидетельствует о наличии в его действиях всех 
признаков дисциплинарного проступка, на основании чего в удовлетворении жалобы отказано.

К сожалению, пример, когда судья избежал ответственности, является не единственным, показы-
вающим необходимость большей эффективности и оперативности в деятельности органов судейского 
сообщества по выявлению и расследованию фактов, которые могут свидетельствовать о наличии дис-
циплинарного проступка, т.к. каждый такой случай порождает сомнения в справедливости и беспри-
страстности. 

Использование института дисциплинарной ответственности в качестве средства давления на су-
дей со стороны председателей и заместителей председателей судов длительное время являлось пред-
метом дискуссии. Изменения законодательства последних лет существенно ограничили права и воз-
можности должностных лиц суда, в том числе теперь они не имеют права приносить в совет судей 
представление о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности. Обращение председателя суда 
может рассматриваться как повод наряду с обращениями других граждан, организаций и публикация-
ми в средствах массовой информации. 

Однако приведенное изменение имело цель, скорее, устранить повод для критики и сомнений, 
поскольку сравнение случаев привлечения к дисциплинарной ответственности на основе представле-
ний председателей судов и практики в соответствии с новыми правилами не имеет существенных раз-
личий в том, за какие деяния судьи привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также прак-
тически отсутствуют количественные изменения. При этом отмена права председателя суда субъекта 
РФ обратиться с представлением для пересмотра решения о даче рекомендации кандидату, безусловно, 
способствует укреплению независимости органов судейского сообщества. Этой же цели служит и от-
мена полномочия Председателя Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ) на обжалова-
ние в Дисциплинарную коллегию ВС РФ решения квалификационной коллегии об отказе в применении 
такого взыскания, как досрочное прекращение полномочий судьи. Однако законодатель никак не решит 
исключить п. 2 ст. 230 из Кодекса административного судопроизводства РФ9 (далее – КАС РФ). 

Приведенное законодательное решение подтверждает самостоятельность органов судейского со-
общества и недопустимость ущемления их компетенции.

В связи с ранее изложенным трудно согласиться с предложением В.В. Момотова о необходимо-
сти законодательного закрепления права советов судей обжаловать решения квалификационных кол-
легий, которыми отказано в удовлетворении их обращений о привлечении судей к дисциплинарной от-
ветственности [11]. Представляется, что данное правило приведет к разобщенности органов судейского 
сообщества и пересечению их компетенции. Представители совета судей должны отстаивать свою по-
зицию на заседании квалификационных коллегий, а если коллегия их не поддержала, то, соответствен-
но, их позиция и ее обоснования являлись недостаточно убедительными, что выступает поводом для 
совершенствования работы советов судей по вопросам дисциплинарной ответственности, а не поводом 
поставить под сомнение решение квалификационных коллегий.

В практике применения дисциплинарной ответственности возник еще вопрос о правах граж-
дан, информация которых послужила основанием для возбуждения дисциплинарного производства. 
З.А. Камбегова, анализируя практику по данному вопросу и разъяснение Конституционного Суда РФ, 
обращает внимание, что решение квалификационной коллегии об отказе в привлечении судьи к дисци-
плинарной ответственности не затрагивает прав гражданина, обращение которого послужило поводом 
к возбуждению дисциплинарного производства [Цит. по: 12].

Обоснованными являются расширение видов дисциплинарных взысканий и более четкая их гра-
дация в Законе о статусе судей. Особо значимым нужно признать введение такого вида, как понижение 

8  Решение Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 23 ноября 2022 г. по жалобе на решение 
квалификационной коллегии судей Ростовской области от 19 августа 2022 г. – Текст: электронный // Архив Высшей квалифи-
кационной коллегии судей Российской Федерации. – URL: http://garant.ru (дата обращения: 12.10.2023).
9  Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: [от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ] // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. – 2015. – № 10. – Ст. 1391.

http://garant.ru
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в квалификационном классе. Важная гарантия независимости судьи – невозможность привлечь его к 
ответственности только за факт принятия судебного решения, которое будет отменено или изменено в 
суде проверочной инстанции. Однако есть такие упущения в работе, которые умаляют авторитет су-
дебной власти, т.к. в них проявляется низкий профессиональный уровень, а ранее замечание или пре-
дупреждение не дали результата. Тогда и может быть назначено взыскание в виде понижения в квали-
фикационном классе.

Еще один способ заставить судью заняться повышением своей квалификации – оставление его 
в прежнем квалификационном классе, однако это не является мерой дисциплинарного взыскания. Рав-
ным образом и освобождение председателя или заместителя председателя суда от исполнения этих 
обязанностей не является привлечением к дисциплинарной ответственности. 

Следует отметить и то, как конкретизированы в законе основания для применения досрочного 
прекращения полномочий судьи за действия при осуществлении правосудия. Пожалуй, это уже почти 
сформулированный состав дисциплинарного проступка, о чем ставился вопрос еще при внесении из-
менений в Закон о статусе судей в 2013 г.

Понять, соблюдается ли баланс между принципом независимости судей и правилами дисципли-
нарной ответственности, можно на основе практики ВККС РФ. Учитывая, что число привлечений к 
дисциплинарной ответственности не уменьшается, а случаи удовлетворения жалоб на соответствую-
щие решения крайне редки, можно сделать обоснованный вывод о необходимости этого института для 
поддержания авторитета судебной власти.

Анализ ситуаций, когда действия или бездействие судьи признаются дисциплинарным проступ-
ком, не оставляет сомнений в том, что это необходимые меры, которые никакого давления на незави-
симость судьи не оказывают, а в большинстве случает даже могут вызвать вопрос о том, а не слишком 
ли гуманно решение. 

Так, решением ВККС РФ судья Восьмого кассационного суда общей юрисдикции был привлечен 
к дисциплинарной ответственности в виде замечания за то, что разместил в сети Интернет свои особые 
мнения по 15 делам10. Судья проверочной инстанции со стажем более 12 лет пытался утверждать, что 
гражданское процессуальное законодательство не содержит запрета на такую публикацию. При этом 
он знал, что система не позволяет размещать иные акты, кроме самих решений, и поэтому соединял в 
единый файл решение и свое особое мнение. Возникает следующий вопрос: не является ли это наказа-
ние слишком мягким для такого опытного судьи?

Разумеется, это не надо рассматривать как «призыв к репрессиям», т.к. квалификационные колле-
гии верят, что судья сделает правильные выводы, и ему нужно дать для этого шанс. Однако происходит 
это, к сожалению, не всегда, иногда формируется мнение о том, что и дальше все будут проявлять чрез-
мерную гуманность. В качестве подтверждения можно привести решение ВККС РФ по жалобе судьи 
на решение о досрочном прекращении ее полномочий11. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что 
судья ранее привлекалась к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения, но по ее жалобе 
решением ВККС РФ взыскание было заменено на замечание. В итоге никаких надлежащих выводов 
судья не сделала, продолжая систематически грубо нарушать нормы процессуального закона, что явля-
ется несовместимым с высоким званием судьи.

Случаи внепроцессуального общения судей с участниками процесса, как правило, являются бес-
спорным основанием для применения такой меры взыскания, как досрочное прекращение полномочий. 
Можно привести пример решения ВККС РФ по жалобе от 15 декабря 2021 г.12 С.В. Рудаков приводит 

10  Решение Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 22 сентября 2022 г. по обращению Президиума 
Совета судей РФ о привлечении судьи Восьмого кассационного суда общей юрисдикции к дисциплинарной ответственности. – 
Текст: электронный // Архив Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. – URL: http://garant.ru (дата 
обращения: 12.10.2023).
11  Решение Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 15 декабря 2021 г. по жалобе на решение 
квалификационной коллегии судей Ставропольского края от 18 июня 2021 г. – Текст: электронный // Архив Высшей квалифи-
кационной коллегии судей Российской Федерации. – URL: http://garant.ru (дата обращения: 12.10.2023).
12  Решение Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 13 июля 2022 г. по жалобе на решение 
квалификационной коллегии судей Республики Северная Осетия – Алания от 31 марта 2022 г. – Текст: электронный // Архив 
Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. – URL: http://garant.ru (дата обращения: 09.10.2023).
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пример, когда внепроцессуальное общение было осуществлено с использованием возможностей интер-
нета. По уголовному делу, в котором участвовало большое число лиц, с ведома судьи и при его участии 
был создан соответствующий чат, что явилось ярким примером внепроцессуального общения [13].

В решении ВККС РФ о досрочном прекращении полномочий председателя Арбитражного суда 
Московской области13 содержится почти уникальный состав дисциплинарного проступка, а именно – 
противоправное покровительство одному из судей этого суда, выразившееся в том, что ему необосно-
ванно и на длительный период предоставлялись отпуска без сохранения заработной платы, снижалась 
нагрузка, но при этом он незаслуженно поощрялся наравне с другими судьями. Кроме того, судье была 
выдана характеристика с несоответствующими действительности сведениями, включая указание на 
более продолжительный стаж работы. Вряд ли кто-то посчитает, что в этом случае решение квалифика-
ционной коллегии затронуло независимость судьи, действия которой дискредитируют саму сущность 
судебной власти.

Большинство людей уже четко подразделяют современную жизнь на реальную и виртуальную, и 
судьи также не являются исключением. Председатель Дисциплинарной коллегии ВС РФ С.В. Рудаков 
[14], анализируя практику досрочного прекращения полномочий судей в связи с их поведением в со-
циальных сетях, высказал ряд советов. Чтобы избежать неблагоприятных последствий, судьям нужно 
контролировать все, что размещается в социальных сетях, с позиции, не повлечет ли умаление автори-
тета судебной власти фривольная фотография или ненадлежащая лексика, соответственно, не вызовет 
ли комментарий или пост сомнений в беспристрастности судьи. В большинстве случаев жалобы на 
решения о досрочном прекращении полномочий остаются без удовлетворения, т.к. скорость и объем 
распространения информации в сети Интернет наносят ущерб авторитету судебной власти, который 
трудно даже оценить в полной мере.

Нередко советы судей, а потом и квалификационные коллегии испытывают трудности в опреде-
лении состава дисциплинарного проступка, но бывают ситуации, когда все совершенно очевидно и при 
этом почти невероятно. Так, судья Арбитражного суда Омской области провела несколько процессов, 
находясь в нетрезвом состоянии, а еще она приняла и подписала несколько судебных актов без про-
ведения судебных заседаний. При рассмотрении жалобы в ВККС РФ судья отрицала факт нахождения 
в нетрезвом состоянии, хотя это было подтверждено не только соответствующим актом, но и аудиоза-
писями протоколов судебных заседаний. Подписание актов без проведения судебного заседания судья 
считала малозначительным проступком. В удовлетворении жалобы было отказано14.

Можно привести множество примеров действий, когда не верится в то, что совершить их мог 
человек в мантии судьи. Трудно согласиться с тем, что дисциплинарная ответственность негативно 
влияет на независимость судей. Главным является следующее: судьи не должны совершать поступки, 
однозначно свидетельствующие о том, что они сами не признают эту независимость.

Очень показательно в этом плане дисциплинарное производство, а в последующем и уголовное 
дело в отношении председателя Новосибирского областного суда, которая разгласила сведения огра-
ниченного доступа о планируемых следственных действиях. Поскольку эти сведения стали известны 
подозреваемым, они успели уничтожить практически все доказательства, и во время обыска были об-
наружены только копии документов о решении вопроса на проведение соответствующих следственных 
действий с сопроводительным письмом на имя и.о. губернатора. Как следует из решения ВККС РФ15, на 
заседании коллегии она пыталась обосновать свой поступок ссылкой на ст. 18 Кодекса судейской эти-

13  Решение Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 4 апреля 2023 г. по обращению Президиума 
Совета судей РФ о привлечении председателя Арбитражного суда Московской области к дисциплинарной ответственности. – 
Текст: электронный // Архив Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. – URL: http://garant.ru (дата 
обращения: 14.10.2023).
14  Решение Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 20 сентября 2023 г. по жалобе на решение 
квалификационной коллегии судей Омской области от 26 мая 2023 г. – Текст: электронный // Архив Высшей квалификацион-
ной коллегии судей Российской Федерации. – URL: http://garant.ru (дата обращения: 21.10.2023).
15  Решение Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 4 июня 2019 г. по обращению Президиума 
Совета судей РФ о привлечении к дисциплинарной ответственности члена Совета судей РФ, судьи Новосибирского областно-
го суда (председателя Новосибирского областного суда в 2012–2018 гг.). – Текст: электронный // Архив Высшей квалификаци-
онной коллегии судей Российской Федерации. – URL: http://garant.ru (дата обращения: 09.10.2023).
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ки о взаимодействии судей с органами власти, искажая смысл этой нормы. Направлением материалов 
ограниченного доступа на имя и.о. губернатора было продемонстрировано полное непонимание неза-
висимости судей как важнейшего конституционного принципа. У людей уже бытует мнение о том, что 
суд на самом деле зависим от исполнительной власти, а такое поведение председателя областного суда 
дает веский аргумент в пользу этого и подрывает доверие к судебной власти. Уже было сказано о недо-
пустимости внепроцессуального общения с участниками процесса, но равным образом недопустимо 
и взаимодействие с представителями власти по тем делам, которые находятся на рассмотрении суда. 
Трудно переоценить ущерб, который наносят интересам правосудия такие действия. 

Большинство членов ВККС РФ поверили искренности раскаяния и не поддержали взыскания в 
виде досрочного прекращения полномочий, решение было принято о предупреждении. Однако даже 
раскаяния на самом деле не было, т.к. это чрезмерно мягкое решение сразу обжаловалось в Админи-
стративную коллегию ВС РФ. Решение о предупреждении было оставлено в силе, а в дальнейшем 
произошла переоценка ситуации, и ВККС РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела по этому 
факту. Вывод напрашивается один: сами судьи должны помнить о своей независимости и не допускать 
фактов ее нарушения.

При рассмотрении вопросов о дисциплинарной ответственности судей все органы судейского сооб-
щества и особенно квалификационные коллегии должны руководствоваться тем, что решают двуединую 
задачу. Вопрос о том, что квалификационные коллегии должны одновременно обеспечивать поддержание 
авторитета судебной власти и защиту прав, интересов судей, уже являлся предметом рассмотрения [15]. 

Следует больше внимания уделять процедуре рассмотрения материалов, связанных с привлече-
нием судей к дисциплинарной ответственности.

Заседание квалификационной коллегии не является аналогом судебного заседания, но его проце-
дура должна обеспечивать не меньшие гарантии для защиты и вынесения законного и обоснованного 
решения. В связи с этим постепенно некоторые правила судопроизводства внедряются в порядок про-
ведения заседаний квалификационных коллегий. Особо следует отметить расширение участия пред-
ставителей как совместно с самим судьей, так и замещая его. На это обратила внимание З.А. Камбегова 
[Цит. по: 16], проанализировав плюсы и минусы участия представителя. Как и любое право, участие 
представителя при рассмотрении вопроса о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности 
таит возможность злоупотребления им. Следует признать, что процессуальные кодексы не содержат 
ограничений на возможное число представителей, нет их и в нормах о порядке рассмотрения вопросов 
квалификационными коллегиями. В связи с этим их число и предоставление каждому возможности вы-
ступить не способствуют эффективному рассмотрению вопросов, равно как и попытки настаивать на 
необходимости извещения о предстоящем заседании как самого заинтересованного лица, так и всех его 
представителей. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования порядка про-
ведения заседаний по вопросам привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

И еще один важный, но почти риторический вопрос: что нужно делать для того, чтобы сокраща-
лось число судей, которых надо привлекать к дисциплинарной ответственности? Конечно, не может 
быть иллюзии того, что дисциплинарные проступки (как и другие правонарушения и преступления) 
исчезнут полностью, но необходимо принимать меры по их сокращению.

Напрашивается один простой вывод: «корень зла» – в самом отборе кандидатов на должность 
судьи. Уже неоднократно высказывалась озабоченность гипертрофированным вниманием к таким во-
просам, как конфликт интересов, поведение родственников и т.п. [17]. Это, как представляется, нередко 
закрывает доступ в судебную систему кандидатов, которые бы как раз безупречно исполняли свои обя-
занности и не допускали порочащих поступков. Вероятно, данная сторона проблемы дисциплинарной 
ответственности нуждается в серьезном исследовании.

Любая научная статья имеет ограниченные пределы, и невозможно не только решить все про-
блемные вопросы, но и даже обозначить их полный перечень. Соответственно, не являлись предметом 
рассмотрения положения, которые определенным образом нормативно урегулированы или разъяснены 
постановлениями высших судебных органов. Анализ практики привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности также можно расширять, но главной задачей было показать уникальность самой ответ-
ственности и соотнести ее с принципом независимости судей.
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