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И ИХ ПОСОБНИКОВ В ПЕРИОД СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
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А. Е. Епифанов  
 

Аннотация. Статья посвящена организационным и правовым основам деятельности сталин-
градских органов внутренних дел по установлению и расследованию гитлеровских злодеяний в 1942–
1943 гг. На основе архивных материалов, многие из которых вводятся в научный оборот впервые, 
автор выявляет особенности и основные показатели борьбы органов внутренних дел с гитлеровскими 
военными преступниками и их пособниками на примере Сталинграда. 

Ключевые слова: гитлеровские военные преступники, Чрезвычайная государственная комис-
сия, комиссия содействия, военнопленные вермахта, Сталинград, НКВД, НКГБ, зверства и злодеяния. 

 
ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASIS FOR THE PROSECUTION  

OF NAZI WAR CRIMINALS AND THEIR COLLABORATORS DURING 

THE BATTLE OF STALINGRAD 

 

A. E. Yepifanov  
 

Abstract. the article focuses on the institutional and legal aspects of Stalingrad of the internal affairs 
authorities to identify and investigate Nazi atrocities in 1942–1943. Based on archival records, many of 
which are introduced to scholars for the first time, the author shows the features and the main indicators of 
the internal affairs authorities struggle with Nazi war criminals and their collaborators on the example of Sta-
lingrad. 

Key words: Nazi war criminals, the State Emergency Commission, promotion, prisoners of Wehr-
macht, Stalingrad, the NKVD, NKGB, atrocities and misdeeds. 

 

К моменту вторжения немецко-
фашистских захватчиков Сталинградская 
область стала крупнейшим промышленным 

и сельскохозяйственным районом СССР. 
Она была оккупирована не полностью: из 73 
районов ими было захвачено 14, которые 

_________________________ 
1 Исследование выполнено при поддержке РГНФ в рамках проекта «Советские судебные процессы над военны-
ми преступниками в 1943–1991 гг.: цели, функции и эффекты избирательной медиатизации» № 16-21-08001. 
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подверглись наибольшим разрушениям. 
22 района стали прифронтовыми, испытывая 
методические налеты авиации и артобстре-
лы. В руках оккупантов оказались часть Ста-
линграда, г. Серафимович, рабочий поселок 
Котельниково и еще 243 других населенных 
пункта. 

Всего 6 месяцев находилась группи-
ровка Паулюса на Сталинградской земле, но 
она оставила страшный след. Бесчинство-
вавшие части вермахта были воспитаны в 
духе беспощадности к военнопленным и 
мирным советским гражданам. Ставший 
впоследствии хрестоматийным приказ гене-
рал-фельдмаршала Рейхенау, предшествен-
ника Паулюса на посту командующего арми-
ей, предписывал: «Основной целью похода 
против советско-большевистской системы 
является полный разгром государственной 
мощи и покорение азиатского влияния на 
европейскую культуру. В связи с этим перед 
войсками возникают задачи, выходящие за 
рамки обычных обязанностей воина... К 
борьбе с врагом за линией фронта мы все не-
достаточно серьезно относимся. Все еще 
продолжают брать в плен коварных жесто-
ких партизан и выродков-женщин; к одетым 
в полувоенную и гражданскую одежду от-
дельным стрелкам из засад и бродягам отно-
сятся все еще как к настоящим солдатам и 
направляют их в лагеря для военнопленных. 
Пора начальствующему составу пробудить в 
себе понимание борьбы, которая ведется в 
настоящее время...» [11, с. 157]. 

Паулюс хотя и отменил «позорный 
приказ», но обуздать повсеместные кровавые 
расправы и грабежи, чинимые его войсками, 
не пытался. 

Массовые убийства мирных граждан, 
умерщвление голодом, отравление газами, 
истребление больных, мучительные пытки – 
все это практиковалось как система, с 
немецкой педантичностью и хладнокровной 
аккуратностью. Гитлеровские генералы ста-
рались перещеголять друг друга бесчеловеч-
ностью своих приказов, а их солдаты и офи-
церы состязались в совершении преступле-
ний над мирным населением и военноплен-
ными. 

Накоплением и обработкой материалов 
о зверствах фашистов первыми занялись ор-

ганы НКВД, а точнее, находившиеся в их 
ведении государственные архивы. Прологом 
к официальному расследованию злодеяний 
гитлеровцев следует считать мероприятия, 
санкционированные Приказом Наркома 
внутренних дел СССР от 25 февраля 1942 г. 
«О направлении материалов о зверствах 
немецко-фашистских захватчиков в Управ-
ление государственными архивами НКВД 
СССР» [4, л. 187]. 

Этим и объясняется внимание сотруд-
ников Сталинградского Управления НКВД 
(УНКВД) во главе с А. И. Ворониным к пре-
ступным действиям вторгшихся на террито-
рию области оккупантов. В соответствии с 
упомянутым приказом все акты, фотосним-
ки, а также захваченные у врага материалы, 
отражающие зверства, насилия, грабежи и 
разрушения, учиненные захватчиками, 
надлежало после их пользования направлять 
в Бекетовку, где находился отдел государ-
ственных архивов Сталинградского УНКВД. 

Что касается порядка сбора материа-
лов, то во всех без исключения случаях про-
явления гитлеровских зверств, грабежей и 
насилий над советскими гражданами, разру-
шения государственных ценностей командо-
ванию Красной Армии, партийным, совет-
ским и общественным организациям, учре-
ждениям и предприятиям предписывалось 
составлять об этом акты. По возможности 
желательны были фото- и киносъемка. Для 
сбора указанных материалов надлежало спе-
циально выделять уполномоченных на то 
ответственных лиц, наделенных правом под-
писи составленных актов. Впоследствии ак-
ты должны были заверяться соответствую-
щими учреждениями, предприятиями и ор-
ганизациями на местах и только после этого 
без промедления в оригинале, по специаль-
ному акту передаваться в архивные органы 
НКВД-УНКВД, либо, в зависимости от 
условий, – райотделам НКВД. Позитивы ки-
нофотодокументов по инструкции направля-
лись в Центральный государственный архив 
кинофотодокументов. Все собранные таким 
образом документы в конечном счете посту-
пали в Управление государственных архивов 
НКВД СССР, а оттуда в Центральный госу-
дарственный архив Октябрьской революции 
и социалистического строительства (ЦГАОР 
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СССР), где специально для них был создан 
Отдел Великой Отечественной войны. 

Наряду со сведениями о дислокации и 
передвижениях вражеских войск отдел КРО 
(контрразведки) Управления НКВД в свод-
ках о положении в тылу противника, направ-
ляемых для ежедневного доклада руковод-
ству НКВД СССР, а также предназначав-
шихся армейскому командованию, отводил 
немало места информации о причиненном 
гитлеровцам ущербе и совершенных ими 
злодеяниях. 

К примеру, в сводке разведданных № 5 
от 12 августа 1942 г., направленной замести-
телю Наркома внутренних дел СССР 
И. С. Серову, сообщалось о том, что в хуторе 
Голубой Сиротинского района у колхозни-
ков отобран и угнан весь скот. Колхозница 
Панова из хутора Теплый, мать четверых де-
тей, за то, что обозвала немецкого офицера, 
отнявшего у нее корову, грабителем, была 
им расстреляна. Немцы, поголовно зани-
мавшиеся грабежом, отбирали наиболее 
ценные вещи, а своим вассальным войскам 
из румын оставляли всякую мелочь: домаш-
нюю утварь, детские игрушки. Румыны не 
гнушались и этим. 

В сводке разведданных на 13–17 октяб-
ря 1942 г. о положении в Сталинграде, пред-
назначенной командующему фронтом 
А. И. Еременко, указано, что в районе стан-
ции Разгуляевка в двух деревянных бараках 
находится около 500 советских военноплен-
ных, которые содержатся в исключительно 
тяжелых условиях, питаются только бульо-
ном и капустой. Пленные голодают. Имеют 
место большая заболеваемость и завшивлен-
ность. Группы немцев в городе занимаются 
грабежом, ломают на блиндажи целые жи-
лые дома [2, л. 13, 201]. 

Ряд служебных документов УНКВД 
(справок и сводок) уже в этот период был 
целиком посвящен понесенным от разбойни-
чьих действий вермахта ущербу и жертвам 
среди гражданского населения. В справке о 
последствиях налета вражеской авиации в 
августе 1942 г., например, сообщалось, что 
во Владимирском районе разрушены аптека, 
роддом, баня и 12 жилых домов. Убито и ра-
нено 44 мирных жителя [2, л. 171]. 

24 ноября 1942 г., с началом решитель-

ного наступления советских войск под Ста-
линградом, А. И. Воронин получил директи-
ву руководства НКВД СССР об организации 
оперативно-чекистской работы в освобож-
денных от оккупации районах. Сотрудникам 
УНКВД предписывалось: «Следствием, 
опросами агентуры и заявителей из местных 
жителей выявлять разведывательные, контр-
разведывательные, полицейские и админи-
стративные фашистские органы, а также их 
агентов, частников белогвардейских органи-
заций, карательных и ликвидационных отря-
дов, содержателей притонов и домов терпи-
мости, организовать изъятие оставшихся 
немецких документов» [4, л. 7]. 

С этого момента, когда изобличение 
гитлеровских военных преступников и их 
пособников встало в ряд важнейших задач, 
установление злодеяний на оккупированной 
территории вступило в новую фазу. Ее ха-
рактеризует прежде всего начало массового 
использования собранных материалов в уго-
ловном преследовании пособников фаши-
стов из советских граждан. 

Как правило, все мероприятия в данном 
направлении проводились параллельно с 
восстановлением Советской власти в осво-
божденных от захватчиков районах области. 
Вместе с «летучими отрядами», восстанав-
ливавшими партийные и советские органы, 
вслед за линией фронта двигались оператив-
ные группы НКВД с целью развертывания 
оперативной работы для выявления и ареста 
пособников фашистов. После проведения 
расследования в местном райотделе НКВД 
судьбы таких лиц решали военные трибуна-
лы, причем в основу как обвинения, так и 
вынесения приговора зачастую ложились 
именно акты о злодеяниях, оформленные 
представителями общественности. 

Весьма характерным в этом отношении 
является уголовное дело по обвинению 
П. А. Коновалова – бывшего старосты села 
Жутово-1 Ворошиловского района [3]. Коно-
валов был арестован с санкции прокурора 
Ворошиловского района оперуполномочен-
ным райотдела НКВД 15 января 1943 г. 
Оставшись на оккупированной территории, 
он добровольно пошел на службу к немцам и 
был назначен ими старостой. Коновалов ак-
тивно помогал немецким оккупантам в уста-
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новлении фашистского режима на селе и в 
проводимых ими мероприятиях: отнимал у 
населения скот и продукты питания для 
немцев, восхвалял фашистский строй и рас-
пространял контрреволюционную клевету на 
Советскую власть. Его главной виной было 
содействие гитлеровцам в выявлении и аре-
сте евреев, уничтоженных затем в балке Ка-
менной. 

Центральное место в материалах след-
ствия заняли составленные накануне предсе-
дателем сельсовета и колхозниками акты о 
пособничестве Коновалова оккупантам. В 
них с крестьянской дотошностью подробно 
перечислены все обиды и притеснения, при-
чиненные им односельчанам за время окку-
пации: количество переданного немцам ско-
та, присвоенного им колхозного имущества, 
фамилии выпоротых по указке старосты 
сельчан. Упоминалось и о выдаче фашистам 
евреев. 

Эти же акты взял за основу при выне-
сении приговора и военный трибунал войск 
НКВД, рассмотревший дело Коновалова и 
приговоривший его к высшей мере наказа-
ния. Однако Коновалову удалось избежать 
расстрела, поскольку Военная коллегия Вер-
ховного Суда СССР, основываясь на тех же 
актах, не усмотрела в его действиях активно-
го соучастия в уничтожении евреев. 

2 ноября 1942 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР была образована 
Чрезвычайная государственная комиссия 
(ЧГК) по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков 
и их пособников, а также причиненного ими 
ущерба. Одной из ее задач явилось установ-
ление во всех случаях, где это представится 
возможным, личностей немецко-фашистских 
преступников, виновных в организации или 
совершении злодеяний на временно оккупи-
рованных советских территориях, с целью 
предания их суду. Однако при имевших ме-
сто масштабах работы, даже реализуя предо-
ставленные ей чрезвычайные полномочия, 
она не смогла достичь поставленной цели – 
полного установления и расследования зло-
деяний гитлеровцев на территории СССР – и 
приобрела значение прежде всего координа-
ционного центра. Необходимость проведе-
ния всенародных мероприятий по изобличе-

нию гитлеровских военных преступников 
была очевидной. 

В связи с этим возникла проблема от-
носительно структуры соответствующих ор-
ганов в качестве мобилизующего их начала. 
Как известно, еще задолго до начала войны 
функции правоохранительных органов в 
СССР были в значительной степени узурпи-
рованы партийной и исполнительной вла-
стью. Не только в центре, но и на местах 
сформировались внесудебные органы для 
привлечения советских граждан к уголовной 
ответственности. Так называемые тройки 
включали первого секретаря местного коми-
тета партии, председателя исполкома и 
начальника местного органа госбезопасно-
сти. Советское правительство избрало дан-
ную формулу и в деле изобличения нацист-
ских преступников. 

Постановлением СНК СССР от 16 мар-
та 1943 г. была представлена структура ор-
ганов, призванных осуществить расследова-
ние на местах и оказать Чрезвычайной госу-
дарственной комиссии необходимую по-
мощь [10, с. 139–141]. 

Основное бремя расследования было 
возложено на республиканские, краевые и 
областные комиссии содействия, образова-
ние которых предусматривалось в местах, 
освобожденных от оккупантов. Состав ко-
миссий определялся следующим образом: 
председатель – 1-й секретарь ЦК ВКП (б) 
республики (крайкома, обкома), члены – 
председатель (или его заместитель) Сов-
наркома республики (краевого, областного 
исполкома), соответствующий начальник 
УНКВД, а также 1–2 члена из местных пред-
ставителей. 

Согласно Положению о ЧГК и ее Ин-
струкции «О порядке установления и рас-
следования злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников», одобренной 
СНК СССР 17 июня 1943 г., комиссии со-
действия производили установление и рас-
следование злодейских преступлений, учи-
ненных оккупантами против советских 
граждан. 

В пределах своих регионов комиссии 
содействия имели статус, определенный для 
ЧГК. Их основными задачами стали объеди-
нение и согласование проводимой советски-
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ми государственными органами работы по 
учету военных преступлений и причиненно-
го захватчиками ущерба, установление во 
всех случаях, где это представляется воз-
можным, личностей нацистов, виновных в 
организации или совершении злодеяний на 
оккупированных советских территориях, с 
целью предания их суду. Для осуществления 
этих задач на комиссии было возложены 
сбор документальных данных о злодеяниях и 
их проверка, а также обработка указанных 
материалов и по мере необходимости их 
публикация. 

Комиссии имели право поручать соот-
ветствующим органам производить рассле-
дование, опрашивать потерпевших, собирать 
свидетельские показания и иные докумен-
тальные данные, относящиеся к насилиям, 
зверствам, грабежам, разрушениям и другим 
преступным действиям гитлеровцев и их по-
собников. 

Сталинградская областная комиссия 
содействия была создана одной из первых 
решением бюро Сталинградского обкома 
ВКП (б) от 21 марта 1943 г. и работала до 
марта 1945 г. В ее состав вошли партийные и 
советские руководители области, большин-
ство из которых незадолго до того представ-
ляло городской комитет обороны: председа-
тель Сталинградского облисполкома 
И. Ф. Зименков, начальник областного 
Управления НКВД А. И. Воронин, секретарь 
горкома ВКП(б) И. А. Пиксин и председа-
тель Дзержинского райисполкома 
Т. С. Мурашкина. Возглавил комиссию со-
действия 1-й секретарь Сталинградского об-
кома партии А. С. Чуянов. Ответственным 
секретарем комиссии был утвержден заве-
дующий особым сектором Сталинградского 
обкома ВКП(б) Ф. П. Мякинин [17, л. 231]. 

Установление и расследование злодея-
ний захватчиков расценивались как важней-
ший участок партийной и государственной 
работы, имеющий большое военно-
политическое значение. Руководителям ор-
ганов НКВД, партийных и советских струк-
тур этой связи надлежало немедленно заак-
тировать все имеющиеся факты злодеяний и 
нанесенного захватчиками ущерба; привлечь 
к составлению актов представителей пар-
тийного и советского актива, хозяйственных, 

кооперативных, профсоюзных, комсомоль-
ских и других общественных организаций [6, 
л. 74]. 

Сталинградская комиссия содействия 
начала свою работу не на пустом месте. 
4 марта 1943 г. находившийся в Москве 
А. С. Чуянов направил А. И. Воронину по 
телеграфу особое поручение. Участвуя в 
подготовке и обсуждении названных реше-
ний, он просил направить в ЦК ВКП(б) ма-
териалы, касающиеся зверств немецко-
фашистских захватчиков над мирными 
гражданами и военнопленными в Сталин-
градской области. Все факты о злодеяниях 
гитлеровцев в обязательном порядке надле-
жало заактировать и направить нарочным в 
Москву, в приемную члена Государственно-
го комитета обороны, главы Комитета по 
восстановлению освобожденных районов 
Г. М. Маленкова. 15–20 «основных и глав-
ных актов» он попросил направить без про-
медления – по ВЧ, проявив при этом особый 
интерес к чудовищному злодеянию гитле-
ровцев в хуторе Алексеевский Городищен-
ского района [4, л. 26]. Таким образом, нача-
ло официального расследования злодеяний 
фашистов в Сталинградской области было 
положено изобличением их в совершении 
одного из самых жутких преступлений не 
только на ее территории, но и вообще за 
время войны. 

В подготовленной А. И. Ворониным 
справке отмечалось, что в хуторе Алексеев-
ский оккупанты организовали лагерь воен-
нопленных, в котором содержалось около 
5 тыс. узников. В течение двух месяцев фа-
шисты не выдали им ни грамма хлеба, при-
нуждая к людоедству. Медицинская помощь 
в лагере отсутствовала. Израненных плен-
ных пожирали черви, у них отгнивали руки и 
ноги, от голода трескались опухшие тела. 
Без всякого повода ежедневно фашисты рас-
стреливали несколько десятков человек. 
Только на утренних осмотрах они убивали 
по 30–40 заключенных. За 2 месяца в лагере 
погибли 4 тыс. узников. Как сообщили оче-
видцы, находившиеся в лагере раненый в бою 
танкист и студент Сталинградского педагоги-
ческого института, поев человеческого мяса, 
умерли, а их тела съели другие пленные. Весь 
лагерь был завален трупами, у которых разре-
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заны животы и вынуты печень и сердце, а из 
голов – мозг. Лишив заключенных даже па-
дали, фашисты заставили их есть убитых и 
умерших товарищей [4, л. 24–25]. 

Приняв во внимание указание 
А. С. Чуянова, руководство УНКВД предпи-
сало своим подразделениям как в данном 
случае, так и впредь обязательно документи-
ровать все установленные факты злодеяний 
актами, составленными представителями ор-
ганов Советской власти с участием свидете-
лей. 

Несмотря на очевидность злодеяний 
гитлеровцев, для их уголовного преследова-
ния требовалась определенная нормативная 
база. Поскольку до того времени Советское 
правительство решало основные вопросы 
уголовной ответственности гитлеровцев 
лишь в декларативной форме, то разрешение 
насущных задач изобличения военных пре-
ступников было возможно только в резуль-
тате местного нормотворчества, т. е. в адми-
нистративном порядке. Это стало одной из 
наиболее характерных особенностей уголов-
ного преследования фашистов за совершен-
ные ими злодеяния в Советском Союзе на 
начальном этапе. 

Как представляется, борьбу с военными 
преступниками, относящуюся к сфере воен-
но-правового регулирования, следовало бы-
ло вести исключительно при помощи норма-
тивно-правовых актов, издаваемых общесо-
юзными органами государственной власти. 
Однако участникам расследования злодея-
ний оккупантов пришлось руководствовать-
ся своими собственными соображениями, 
поскольку вплоть до мая 1943 г. никаких 
указаний (кроме самых общих директив) не 
только от правительства, но и от своих ве-
домственных органов они не получали. Ру-
ководителям местных органов не осталось 
ничего другого, как самим разработать дета-
ли не только процесса расследования, но и 
признаки квалификации злодеяний. Особен-
но наглядно это видно на примере Сталин-
градского УНКВД. 

По окончании Сталинградской битвы 
А. И. Воронину поступил приказ заместите-
ля Наркома внутренних дел Меркулова 
№ 1466, который послужил сигналом к нача-
лу крупномасштабных операций по проведе-

нию полного учета злодеяний фашистских 
захватчиков. Во исполнение приказа был 
разработан план ключевых мероприятий, 
определивший силы и средства, привлекае-
мые Управлением для установления и рас-
следования нацистских злодеяний. Его под-
готовил начальник контрразведки УНКВД 
П. С. Литман. План предусматривал: 

а) разработку приказаний начальникам 
всех подразделений УНКВД, транспортным 
органам и войскам НКВД о развертывании 
работы по сбору и документированию фактов 
злодеяний оккупантов – через агентуру, пу-
тем допросов арестованных, заявителей, по-
терпевших, а также на основе изучения и 
обобщения имеющихся материалов о злодея-
ниях; 

б) разработку примерного перечня во-
просов, по которому надлежало выявлять и 
документировать факты военных преступле-
ний, а именно: насилия над женщинами, 
несовершеннолетними девочками, старуха-
ми; использования на тяжелых работах фи-
зического труда несовершеннолетних, ста-
риков, больных и беременных женщин; ис-
пользования детей, стариков и женщин во 
время боевых действий для прикрытия воин-
ских подразделений; издевательств над во-
еннопленными, заложниками, гражданами 
еврейской национальности. 

При выяснении вопросов, связанных с 
причинением гражданам физического и ма-
териального ущерба, требовалось указывать 
установочные данные пострадавших, по-
следствия насилия для их здоровья, а также 
фамилии, приметы и другие данные о фа-
шистских преступниках [4, л. 166–169]. 

Рассмотренный перечень по сути со-
держал диспозиции различных составов во-
енных преступлений и определял, какие 
нарушения порядка несения гитлеровцами 
службы и ведения военных действий явля-
ются злодеяниями в отношении советских 
людей и подлежат наказанию. 

Таким образом, П. С. Литман самосто-
ятельно восполнил пробел в правовом регу-
лировании уголовного преследования фа-
шистских преступников, прибегнув к методу 
перечисления и придав своему перечню об-
ратную силу. 

В качестве одной из мер план преду-
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сматривал проведение данной работы по ли-
нии милиции. В связи с этим 22 марта 1943 г. 
начальнику областной милиции Н. В. Бирю-
кову было направлено инструктивное указа-
ние: 

1. Мобилизовать аппарат милиции в 
городе и освобожденных от оккупантов рай-
онах на выявление и документирование фак-
тов разрушений, грабежей, расстрелов, изде-
вательств, насилий и других зверств немец-
ко-фашистских захватчиков. 

2. Вменить в обязанность работникам, 
ведущим следствие, в процессе допросов об-
виняемых и других лиц, которым могут быть 
известны факты злодеяний, документировать 
их отдельными протоколами допросов. 

3. Проинструктировать агентуру на 
выявление еще не вскрытых актов зверств, а 
также лиц, которым они могут быть извест-
ны. Выявленные военные преступления до-
кументировать актами и протоколами допро-
сов. Использовать все возможности для ро-
зыска и изъятия документов, фотоснимков и 
других материалов, подтверждающих звер-
ства фашистов. 

4. Просмотреть уже имеющиеся по 
этому вопросу материалы, проверяя их по 
мере необходимости, и немедленно напра-
вить их в УНКВД [4, л. 170]. 

Органы НКВД явились, пожалуй, са-
мой надежной и компетентной опорой Ста-
линградской областной комиссии содействия. 
Уже к моменту ее образования А. И. Воронин 
отдал приказ, согласно которому начальни-
кам райотделов НКВД надлежало оказывать 
местным партийным и советским органам 
всемерную помощь в выполнении возложен-
ных на них комиссией содействия задач. Ру-
ководству местных подразделений НКВД бы-
ло дано разрешение предоставлять проверяе-
мые материалы соответствующим партийным 
и советским органам. 

План, разработанный начальником 
контрразведки УНКВД, отводил сотрудни-
честву с областной комиссией первостепен-
ное значение. Он предусматривал поддержа-
ние регулярной связи с комиссией содей-
ствия по вопросам установления и расследо-
вания злодеяний гитлеровцев; обеспечение 
своевременного выполнения заданий комис-
сии по проверке, уточнению и расследова-

нию фактов злодеяний; выделение начальни-
ка одного из отделов контрразведки УНКВД 
для обобщения поступивших материалов и 
направления результатов в областную ко-
миссию и НКВД СССР. 

Начальник областного Управления 
НКВД и редактор газеты «Сталинградская 
правда» опубликовали обращение к населе-
нию области, в котором содержалась просьба 
сообщить комиссии содействия о всех выяв-
ленных фактах насилий, расстрелов, угона 
советских граждан в германское рабство, о 
грабежах, чинимых оккупантами. Материа-
лы надлежало направлять в обком ВКП(б). 
Как было указано в обращении, заявления и 
прочие материалы по этому вопросу (прика-
зы, распоряжения и объявления немецко-
фашистских властей, сохранившиеся фото-
снимки о зверствах) принимались также на 
местах – районными комитетами партии и 
Советами депутатов трудящихся [6, л. 51]. 

После изучения в областной комиссии 
все поступившие материалы тщательно про-
веряли сотрудники НКВД. Начальник Сиро-
тинского райотдела НКВД сообщил, напри-
мер, в областную комиссию, что полученные 
от нее 32 акта о злодеяниях захватчиков в 
хуторах Акимовский и Трехостровской его 
сотрудниками трижды проверены [6, л. 55]. 

Основным средством доказывания, как 
и прежде, являлось актирование фактов зло-
деяний представителями общественности. 
Все прочие формы и направления расследо-
вания были, как правило, производными от 
него. 

Органы НКВД, партийные и государ-
ственные органы области стремились усо-
вершенствовать работу местных комиссий 
по установлению и расследованию зверств, 
преодолеть разнобой в составлении актов, 
элементарную неграмотность и небрежность, 
превратить актирование в эффективный и 
авторитетный механизм не только пропаган-
дистской борьбы, но и уголовного преследо-
вания гитлеровских военных преступников. 
17 мая 1943 г. их деятельность в Сталин-
градской области была приведена в систему 
и подчинена единым правилам производства 
расследования. В этот день областная комис-
сия содействия получила и приняла к руко-
водству инструкции ЧГК о порядке установ-
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ления и расследования злодеяний немецко-
фашистских захватчиков и их пособников [8, 
л. 25–26]. 

Инструкции не вносили существенных 
изменений в практику установления и рас-
следования злодеяний и касались в основном 
установления единообразия при составлении 
актов. Порядок предусматривал установле-
ние фактов злодеяний на основании заявле-
ний граждан, опросов потерпевших и свиде-
телей, врачебной экспертизы, а также осмот-
ров мест совершения зверств. Указание вы-
явленных военных преступников при этом 
было обязательным. Данные о них требова-
лось дифференцировать по всем видам со-
участия (организаторы, подстрекатели, ис-
полнители и их пособники), а также назвать 
имена, наименования воинских частей, 
учреждений или организаций оккупацион-
ных властей, к которым установленные лица 
принадлежали. 

Акты по возможности должны были 
содержать точное описание зверств, включая 
время, место и способ совершения. Инструк-
ции требовали, чтобы к актам прилагались 
все относящиеся к делу документы: заявле-
ния, протоколы опросов, заключения меди-
цинских экспертов, фотоснимки, письма со-
ветских людей из германской неволи, обна-
руженные приказы и распоряжения военного 
командования и администрации гитлеровцев. 

Вместе с инструкциями ЧГК предоста-
вила на места формы актов, сводных ведо-
мостей, протоколов опросов и опросных ли-
стов, разработанные специально для уста-
новления и расследования зверств оккупан-
тов и их пособников. 

С получением инструкций областной 
комиссии содействия пришлось заново при-
ступить к учету ущерба и злодеяний, так как 
единые требования к оформлению актов 
обусловили необходимость в унификации 
огромного количества накопленных матери-
алов, отличавшихся исключительным разно-
образием. В связи с этим А. С. Чуянов даже 
обратился в Чрезвычайную государственную 
комиссию и Прокуратуру СССР с просьбой 
возвратить оттуда материалы о зверствах 
фашистов для дополнительной разработки. 

Поскольку региональные комиссии по 
установлению и расследованию злодеяний 

нацистов стали обязаны систематизировать 
поступившие материалы (путем составления 
особых актов-списков и сводных ведомо-
стей), то актирование приобрело сравни-
тельно четкую структуру. Первичные акты 
местных комиссий служили основой для со-
ставления актов и обобщающих документов 
вышестоящими комиссиями, вплоть до об-
ластной. Например, 10 сентября 1943 г. об-
ластная комиссия содействия на основе ак-
тов, предоставленных сельскими комиссия-
ми, оформила акт о грабежах и изнасилова-
ниях, совершенных оккупантами в Городи-
щенском районе [10, л. 27]. 

Лишенная практически всех условно-
стей, свойственных действовавшим в то вре-
мя уголовно-процессуальным нормам, мак-
симально упрощенная схема изобличения 
фашистов была призвана обеспечить уста-
новление и расследование злодеяний в пре-
дельно сжатые сроки людьми, не обладав-
шими профессиональными навыками рас-
следования. Чтобы по возможности воспол-
нить и этот пробел, областная комиссия 
направила в освобожденные районы в каче-
стве своих уполномоченных «специалистов 
по учету злодеяний, совершенных немецко-
фашистскими войсками» – работников об-
ластной прокуратуры. Их наделили полно-
мочиями по мобилизации всех райкомов 
партии, исполкомов, органов прокуратуры, 
милиции и судов на оформление актов о зло-
деяниях захватчиков. 

Теперь уже акты включали не просто 
описание чудовищных злодеяний фашистов, 
но и улики против них, приобретая тем са-
мым важнейшее доказательственное значе-
ние. 

Обращает на себя внимание еще одна 
новелла, свойственная первому поколению 
актов о злодеяниях захватчиков. Естествен-
но, что во время их хозяйничанья и даже в 
момент изгнания мало кому приходило в 
голову выяснять личности или запоминать 
приметы фашистских изуверов, да и вопрос 
об этом еще не стоял. Теперь же, когда по-
зиция Советского правительства перемени-
лась, по прошествии значительного времени 
оказалось чрезвычайно трудно выделить из 
безликой массы гитлеровцев, находившихся 
как по одну, так и по другую сторону линии 
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фронта, подлинных виновников и исполни-
телей неслыханных злодеяний. В условиях 
жесткой установки выявлять офицеров и 
солдат гитлеровской армии, повинных в во-
енных преступлениях, участникам актиро-
вания оставалось только оправдываться в 
отведенных для этого формами актов ме-
стах, ибо в момент расследования устано-
вить указанных лиц не представлялось воз-
можным. В лучшем случае акты содержали 
данные о роде войск, зверствовавших в том 
или ином месте (мотопехота, танкисты, ми-
нометчики и т. д.). 

Ряд актов в качестве виновников отме-
чал целые соединения, части вермахта или их 
командование. Так, 13 июля 1943 г. комиссия 
Ерманского района Сталинграда обвинила в 
издевательствах над мирными гражданами, 
скрывавшимися в подвале Облпотребсоюза, 
193-й пехотный полк гитлеровцев. 7 августа 
1943 г. колхозная комиссия села Каменка Во-
рошиловского района на основе заявлений 
колхозников и осмотра места убийства уста-
новила факт уничтожения в «душегубке» 164 
евреев, признав ответственными за это ко-
мандование 243-го танкового и 601-го мино-
метного полков, а также командование 6-й 
армии немцев, дислоцировавшихся в захва-
ченной Каменке [13, с. 33]. 

Как показало дальнейшее развитие со-
бытий, судьям военного трибунала для вы-
несения обвинительного приговора подсу-
димому оказалось вполне достаточно кон-
статировать его принадлежность к каратель-
ным частям вермахта, а также факты злодея-
ний «на счету» его подразделения. При этом 
выпадало зачастую такое важное звено, как 
причинная связь между действиями самого 
обвиняемого и злодеяниями, ответствен-
ность за которые возлагалась указанным 
выше способом на воинскую часть, которой 
он руководил или в которой служил [12]. 

В условиях, когда при расследовании 
злодеяний неизменно выпячивалось такое их 
качество, как принадлежность к единой си-
стеме геноцида в отношении советского 
народа, заранее спланированной и неуклонно 
проводимой правящей гитлеровской кликой 
и ее военным командованием, указанная по-
зиция участников расследования представля-
ется оправданной. Однако противоположная 

сторона выдвигала свои аргументы. К при-
меру, генерал Енекке – одна из крупнейших 
фигур командования находившейся в Ста-
линграде гитлеровской группировки, защи-
щаясь уже после войны в заседании совет-
ского военного трибунала в качестве обви-
няемого военного преступника, заявил со 
ссылкой на условия войны и неизбежность 
«некоторых жертв», что в числе 300 тыс. 
войск могут оказаться «отдельные преступ-
ники»: «Командующего армией смешно об-
винять в этом, как было бы смешно обвинять 
Севастопольский горсовет в преступлениях, 
совершаемых жителями города» [9, л. 7]. 

Другой характерной особенностью ак-
тирования злодеяний данного периода явля-
ется то, что сотрудники «компетентных ор-
ганов», вовлеченные в расследование, пре-
кратили афишировать свое участие в нем. 
Работники органов государственной без-
опасности, внутренних дел, прокуратуры, 
скромно упомянутые последними в списках 
комиссий по установлению и расследованию 
злодеяний, теперь уже ничем не выдавали 
своей ведомственной принадлежности. 

Эти и другие перемены во многом бы-
ли обусловлены появлением на Сталинград-
ском театре борьбы с нацистскими преступ-
никами члена ЧГК, академика И. П. Трайни-
на – известного теоретика уголовного пре-
следования гитлеровцев за совершенные ими 
злодеяния. 

Немедленно по приезду он прочитал 
доклад партийному и советскому активу об-
ласти, вслед за тем совместно с начальником 
УНКВД А. И. Ворониным организовал засе-
дание областной комиссии содействия, на 
котором о проделанной работе по установ-
лению злодеяний захватчиков отчитались 
руководители областных органов госбез-
опасности, милиции и прокуратуры. На нем, 
2 июля 1943 г., И. П. Трайнин и дал исчер-
пывающий инструктаж по вопросам сбора 
материалов о зверствах оккупантов в обла-
сти [4, л. 67–73]. 

Еще не ведая о том, что с освобожде-
нием оккупированной территории Советско-
го Союза ему придется узнать о гораздо бо-
лее чудовищных злодеяниях гитлеровцев, о 
сотнях тысяч замученных советских граждан 
в Орловской, Смоленской, Киевской, Одес-
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ской и других областях страны, 
И. П. Трайнин в деле изобличения гитлеров-
цев отводил Сталинграду исключительную 
роль. По его мнению, этот город приобрел 
особое значение, так как после событий, по-
влекших коренной перелом в Великой Оте-
чественной войне, к нему было приковано 
внимание всего мира. И если «Правда» в те 
дни связывала слово «Сталинград» в созна-
нии всего мира с торжеством исторической 
справедливости, то И. П. Трайнин добивался, 
чтобы Сталинград знаменовал собой уста-
новление юридической справедливости в от-
ношении нацистских военных преступников. 

В ходе своего выступления он призвал 
к тому, чтобы Сталинград восстановил дока-
зательства гитлеровских зверств, которые 
могли быть представлены не только в совет-
ский трибунал, но и в международный, где 
«будут сидеть юристы и будут соблюдаться 
формальности». 

Особо И. П. Трайнин предостерегал от 
ведомственного подхода к установлению и 
расследованию военных преступлений. Де-
ликатно указав на то обстоятельство, что со-
бравшиеся перед ним руководители, кото-
рым поручена организация установления и 
расследования злодеяний, причастны к про-
изводству по «вредительским делам», т. е. к 
репрессиям «врагов народа», И. П. Трайнин 
просил их «не юридизировать» дело изобли-
чения нацистских преступников. Это было 
необходимо для того, чтобы избежать сужде-
ний иностранных юристов о том, что гитле-
ровские зверства «формально изобразили» 
люди, каравшие собственных, ни в чем не по-
винных соотечественников. Вот почему он 
предложил избегать при составлении актов 
тех формальностей и выражений, которые 
свойственны служебным уголовно-
процессуальным документам (в частности, 
рекомендовал отказаться от предупреждения 
свидетелей злодеяний об уголовной ответ-
ственности за дачу ложных показаний и за 
отказ от дачи показаний, так как междуна-
родная юрисдикция может отнестись насто-
роженно к подобного рода документам и ска-
зать, что тут нужна народная справедливость. 

Приводя в пример акты, составленные 
работниками милиции и прокуратуры с ука-
занием ведомств, к которым они принадле-

жали, И. П. Трайнин советовал впредь пре-
дупреждать их появление: «Народ сам вы-
ступает, а вы организуйте, вы должны ему 
помочь». 

Подобная щепетильность при состав-
лении обвинительного материала была 
вполне обоснована, ведь несмотря на выра-
зившееся стремление стран антигитлеров-
ской коалиции к наказанию военных пре-
ступников, определенные правительствен-
ные круги за рубежом использовали любой 
повод, чтобы отложить принятие кардиналь-
ных решений. Любые сомнения в достовер-
ности сведений о бесчинствах фашистов в 
Советском Союзе могли существенно повли-
ять на неотвратимость их уголовного нака-
зания в международном масштабе. 

В целом же выступление 
И. П. Трайнина, как и его деятельность в 
Сталинграде, были проникнуты заботой о 
подготовке международного суда над 
нацистскими преступниками. Выдвинутые 
им задачи были продиктованы прежде всего 
заявлением Советского правительства от 14 
октября 1942 г. «Об ответственности гитле-
ровских захватчиков и их пособников за зло-
деяния, совершенные ими в оккупированных 
странах Европы», в котором содержалось 
требование об организации международного 
суда над преступными руководителями 
нацистского режима. 

Разумеется, для судебного разбира-
тельства такого масштаба необходимо было 
отобрать самые существенные, самые яркие 
документы, за которыми и прибыл в Сталин-
град И. П. Трайнин. В то же время следует 
признать, что подобная позиция не могла не 
иметь неблагоприятных последствий для хо-
да расследования, поскольку многие его 
участники в погоне за сенсационными фак-
тами оставляли без внимания множество во-
енных преступлений, совершенных рядовы-
ми гитлеровцами на территории области. 
Для того чтобы пресечь такое развитие со-
бытий, Сталинградская областная комиссия 
содействия указала на недопустимость про-
ведения учета и расследования поверхност-
но, «по общеизвестным и главным образом 
крупным фактам», оставляя неучтенной ос-
новную массу злодеяний, и потребовала по-
лучить «полную картину зверства немецких 
оккупантов» [17, л. 22–23]. 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                                        ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  № 2 2018 

 

14 

Выяснение фашистской государствен-
ной политики на временно оккупированных 
территориях по-прежнему занимало цен-
тральное место в расследовании. Наиболее 
красноречивые материалы о ней были полу-
чены в результате деятельности комиссии 
Дзержинского района Сталинграда, личное 
участие в которой принял И. П. Трайнин. В 
данном случае он не только наглядно проде-
монстрировал, как именно необходимо изоб-
личать гитлеровских военных преступников, 
но и создал основной фон, на котором проис-
ходила вся последующая борьба с виновни-
ками и исполнителями злодеяний в области. 

Работа комиссии в составе 
И. П. Трайнина, председателя Дзержинского 
райисполкома Т. С. Мурашкиной, профессо-
ра В. Г. Ильинского, врача Н. Г. Тушнова и 
работницы столовой облисполкома 
М. И. Даниловой, предполагавшая установ-
ление и расследование злодеяний гитлеров-
ской военной комендатуры в Сталинграде 
завершилась 2 июля 1943 г. Составленный 
ею акт в своей основе имел материалы об 
обнаружении на кладбище 516 трупов совет-
ских граждан, замученных в германской во-
енной комендатуре. Среди них было 50 де-
тей в возрасте от трех до двенадцати лет. 

Комиссия тесно сотрудничала с орга-
нами госбезопасности, которые провели 
большую работу по исследованию трофей-
ных документов, приказов и распоряжений 
гитлеровской военной администрации во 
главе с комендантом Сталинграда генералом 
Леннингом. Сотрудники УНКВД допросили 
большую группу плененных работников ко-
мендатуры и армейской разведки – как 
немцев, так и предателей Родины. 

Осмотр трупов, произведенный пред-
ставителями общественности 25 марта 
1943 г., показал, что гитлеровцы зверски ис-
тязали советских людей. У 139 жертв – жен-
щин и девочек – руки были заломлены назад 
и связаны проволокой, причем у 18 из них 
вырезаны груди, у многих отрезаны уши, от-
рублены пальцы рук и ног. Даже трупы де-
тей были изуродованы: отрезаны пальцы, 
порезаны ягодицы, выколоты глаза. На 
большинстве трупов обнаружены следы 
ожогов. 141 труп имел следы огнестрельных 
ран в голову и грудь, 92 – странгуляционные 

полосы на шее, что свидетельствовало о по-
вешении. На трупах многих мужчин выжже-
ны каленым железом или вырезаны ножом 
пятиконечные звезды. Первоначально ви-
новник установленных злодеяний был кон-
кретизирован в лице германской военной 
комендатуры. В качестве доказательств слу-
жили две вывески, прибитые гитлеровцами 
на улицах города: «Кто здесь пройдет, тому 
смерть», «русским проход запрещен, за 
нарушение – расстрел» [4, л. 79–83]. Следо-
ватели НКВД не только назвали имена кон-
кретных виновников, но и раскрыли картину 
той участи, которую фашисты уготовили 
жителям Сталинграда. 

Бывший сотрудник германской воен-
ной комендатуры майор Шпайдель на вопрос 
о том, в чем заключалась политика герман-
ского военного командования и его админи-
страции в отношении гражданского населе-
ния, в ходе допроса сообщил, что в Сталин-
граде, как и вообще на оккупированной тер-
ритории СССР, она состояла в том, чтобы 
изъять советский и партийный актив, евреев, 
вывезти их за город и передать гестапо для 
расстрела. Предполагалось также «обезвре-
дить» всех, кто недоволен вторжением гер-
манских войск. Оставшееся население пла-
нировали зарегистрировать и выявить таким 
путем специалистов для использования при 
восстановлении предприятий, которые необ-
ходимы в целях обеспечения жизнедеятель-
ности германской армии, а остальное насе-
ление отправить на работы в Германию [4, 
л. 85–89]. 

Поскольку гитлеровцев признала часть 
казачьего населения области (Шпайдель 
подтвердил стремление фашистских спец-
служб любой ценой привлечь на свою сторо-
ну казаков), что выразилось, например, в 
формировании казачьих отрядов, выступив-
ших затем на стороне вермахта, то областная 
комиссия придавала исключительное значе-
ние получению достоверной информации о 
режиме при гитлеровской оккупации, о фак-
тах массовых насилий прежде всего в отно-
шении казаков. 

Надо отметить, что положение населе-
ния в оккупированных районах не всегда со-
ответствовало официальной версии. Напри-
мер, инструктор Сталинградского обкома 
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ВКП(б) Растеряев сообщил из Ворошилов-
ского района: «Как это ни печально, а необ-
ходимо признать, что очень многие из сель-
ских жителей, если не большинство, не со-
всем довольны приходом Красной Армии. 
Объясняется это тем, что они основательно 
устроили свои единоличные хозяйства и 
упорно стараются держаться этого, а не кол-
хозного порядка. К тому же немецко-
румынские захватчики раздали немало кол-
хозного имущества, а некоторые сами тащи-
ли все, что могли унести или увезти и рас-
ставаться с ним жителям очень не хочется» 
[1, л. 55]. 

Особой сложностью отличалось рас-
следование такого вида гитлеровских злоде-
яний, как угон мирных граждан в германское 
рабство, поскольку гитлеровцы изображали 
отъезд советских людей на работы в Герма-
нию как добровольный. 

14 сентября 1942 г. гитлеровское воен-
ное командование издало приказ о регистра-
ции сталинградцев в возрасте от четырна-
дцати до пятидесяти лет для вывоза их в 
Германию. Не добившись добровольного со-
гласия, оккупанты стали насильно угонять 
советских граждан в неволю. Немецкие ко-
менданты вывешивали на улицах приказы о 
расстреле лиц, непрошедших регистрацию. 

Колонны жителей Сталинградской об-
ласти потянулись под конвоем в германское 
рабство. Дети, больные, старики тысячами 
умирали по дороге на Белую Калитву, где 
располагались пересыльные лагеря для не-
вольников. Дорогой фашисты отбирали у 
беззащитных людей все ценное, а сопротив-
лявшихся убивали. 

К началу октября 1942 г. гитлеровцы 
согнали из оккупированных районов Ста-
линградской области в Белую Калитву около 
10 тыс. советских граждан, разместив их в 
конюшнях и птичниках совхоза. Многие из 
них замерзли под открытым небом. 

Учет виновных в указанных злодеяни-
ях производился по поручению ЧГК в соот-
ветствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 ноября 1942 г. и нотой 
НКИД СССР от 11 мая 1943 г. «О массовом 
насильственном уводе в немецко-
фашистское рабство мирных советских 
граждан и об ответственности за это пре-
ступных германских властей и частных лиц, 

эксплуатирующих подневольный труд со-
ветских граждан в Германии» [14].  

Как и прежде, Советское правительство 
возлагало ответственность за эти преступле-
ния прежде всего на преступную гитлеров-
скую клику и ее военное командование. Од-
нако теперь ответственность разделяли так-
же гитлеровские чиновники, ведавшие набо-
ром, уводом, перевозкой, содержанием в ла-
герях, продажей в рабство и бесчеловечной 
эксплуатацией советских граждан. 

Одновременно нота указывала, что Со-
ветское правительство возлагает полную от-
ветственность и на тех частных лиц в Герма-
нии, которые бесчеловечно эксплуатируют 
на своих предприятиях или в домашнем хо-
зяйстве порабощенных граждан Советского 
Союза. 

Приступив к расследованию, Сталин-
градская областная комиссия прежде всего 
обязала органы НКВД, партийные и совет-
ские органы области произвести опрос граж-
дан, возвратившихся из фашистской неволи. 
На места были направлены специальные 
бланки опросных листов. 

Райкомам партии и райисполкомам (а 
также сельсоветам) предписывалось прово-
дить опросы репатриированных граждан с 
обязательным привлечением следственных 
органов и общественных организаций. За-
полненные опросные листы считались дей-
ствительными только после заверения их в 
райисполкоме. Они подлежали немедленно-
му направлению в областную комиссию. 

По возможности от репатриированных 
советских граждан принимали лично ими 
написанные заявления, содержащие описа-
ние жизни и издевательств в германском 
рабстве. Опросу подлежали все граждане, 
возвратившиеся из неволи, включая тех, кто 
ранее не проживал в Сталинградской обла-
сти. Лишь бывшие советские военнопленные 
репатриированными не признавались и 
опросу не подлежали. Учтя прежние ошиб-
ки, Сталинградская областная комиссия тре-
бовала оформлять материалы опроса строго 
по установленной форме. 

Увод мирных советских граждан в раб-
ство, как правило, сопровождался соверше-
нием фашистами иных злодеяний. Стремясь 
охватить всю их совокупность, участники 
расследования облекли его в форму анкети-
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рования. Престранный опросный лист вклю-
чал следующий перечень обстоятельств: ко-
гда и откуда опрашиваемый был угнан в не-
волю; кто из немцев (венгров, румын и др.) 
руководил угоном, кто оказывал им помощь; 
куда угнанный был направлен работать; 
краткое изложение условий и обстоятельств, 
имевших место в пути на фашистскую ка-
торгу; как происходило на месте направле-
ние на работу (купля-продажа, направление 
под конвоем, заключение в концлагерь и 
т. д.); сведения о месте работы в Германии, 
включая приметы хозяина предприятия; 
краткое описание условий работы и жизни в 
неволе (род работы, число часов рабочего 
времени, оплата, снабжение предметами 
первой необходимости и т. д.); краткое опи-
сание фактов насилий, издевательств, истя-
заний, побоев и других преступных действий 
владельца предприятия и его служащих; пе-
речень лиц администрации предприятия, по-
лицейских и других лиц, виновных в эксплу-
атации и истязании советских граждан. Тре-
бовались также данные о членах их семей и 
об отношении их к угнанным советским 
гражданам. 

В графе «Особые замечания» репатри-
ированные сетовали, как правило, на ограб-
ление их хозяевами. Но встречались также и 
бесхитростные записи о том, что по мере 
приближения Красной Армии отношение 
германских хозяев менялось, и они станови-
лись гораздо более покладистыми [10, л. 7]. 

Непосредственно опросами занимались 
уполномоченные областной комиссии содей-
ствия, руководители партийных и советских 
органов, а также участковые уполномочен-
ные райотделов НКВД. Попутно сотрудники 
органов внутренних дел и государственной 
безопасности выясняли, соответствуют ли 
действительности заявления об угоне в Гер-
манию. Подлежал выяснению и род занятий 
репатриированного до того, как он оказался 
в Германии. Именно так выявляли предате-
лей Родины и пособников фашистов, бежав-
ших с ними, а затем возвратившихся в Со-
ветский Союз. 

По вопиющим фактам издевательств, 
сопутствовавших угону, райотделы НКВД 
производили необходимые следственные 
действия. Они включали, как правило, до-
прос двух-трех свидетелей – очевидцев уго-

на. Их показаниями устанавливались: дата 
угона, его способ и организаторы. 

Все выявленные факты порабощения 
советских граждан подлежали актированию 
комиссиями из местных жителей, которое 
также имело свои особенности. В состав ко-
миссий должно было входить не менее пяти 
человек. К оформленным ими актам требо-
валось прилагать поименные списки угнан-
ных (по специальной форме). В охвате опро-
сом всех репатриированных областная ко-
миссия опиралась на данные отдела облис-
полкома по хозустройству эвакуированного 
населения и органов милиции о регистрации 
граждан, возвратившихся из неволи. 

К июлю 1943 г. большинство актов о 
злодеяниях гитлеровцев было сосредоточено 
в сельсоветах, райисполкомах и райкомах 
ВКП (б), что вполне соответствовало страте-
гии и тактике «всенародного расследова-
ния», разработанных областной комиссией 
содействия. 

Однако чрезмерное увлечение факто-
ром участия общественности в борьбе с гит-
леровскими военными преступниками не 
способствовало достижению положительно-
го эффекта. Напротив, Сталинградской ко-
миссии содействия пришлось признать, что 
работа по установлению и расследованию 
злодеяний проводится неполно и не раскры-
вает, как того требуется, «полной картины 
зверства немецких оккупантов». 

Злодеяния захватчиков представляли 
собой не просто эксцессы отдельных солдат 
и офицеров вермахта, а определенную си-
стему, заранее предусмотренную и плано-
мерно реализуемую нацистской кликой и ее 
военным командованием. На первый план 
расследования все более выдвигалась задача 
не только констатировать каждый факт, но и 
использовать его в уголовном преследовании 
гитлеровцев. 

Требовался орган, способный не только 
согласовать проводимую работу, но и обес-
печить подготовку обличительного материа-
ла, пригодного для судебного разбиратель-
ства любого уровня, вплоть до грядущего 
международного суда над гитлеровскими 
военными преступниками. Сталинградская 
областная комиссия содействия, осуществ-
лявшая общее руководство, естественно, не 
могла решить столь сложную, чисто юриди-
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ческую задачу. 
В связи с тем, что при существовавшей 

организации расследования квалифициро-
ванная помощь прокурорско-следственных 
работников была весьма затруднена, 2 июля 
1943 г. областная комиссия приняла решение 
создать для руководства расследованием 
фашистских зверств специальную оператив-
ную группу во главе с А. И. Ворониным, воз-
главлявшим обособившееся к тому времени 
областное Управление НКГБ. В оперативную 
группу вошли прокурор Сталинградской об-
ласти С. В. Бекедов, председатель областного 
суда Н. П. Корольков, уполномоченный НКЮ 
по Сталинградской области С. З. Левин, 
начальник контрразведки УНКВД 
П. С. Литман, начальник отдела УНКГБ 
М. В. Будников и начальник областного 
Управления милиции Н. В. Бирюков [4, л. 63]. 

Ответственность за проведение всех ра-
бот по установлению и расследованию злоде-
яний фашистов в области была целиком воз-
ложена на эту группу, А. И. Воронин разра-
ботал для нее план организационных меро-
приятий, который утвердил председатель об-
ластной комиссии содействия А. С. Чуянов. 

По существу, данный план предусмат-
ривал мобилизацию сотрудников всех пра-
воохранительных органов области на изоб-
личение гитлеровских военных преступни-
ков [4, л. 54–65]. 

При его разработке были взяты за ос-
нову задачи, поставленные перед оператив-
ной группой областной комиссией содей-
ствия. По ее решению в оперативную группу 
передали материалы о злодеяниях из всех 
органов, до сих пор занимавшихся расследо-
ванием, без исключения. 

Районные комитеты ВКП (б), райис-
полкомы, руководители предприятий и 
учреждений, органов прокуратуры и мили-
ции, народные суды были обязаны немед-
ленно предоставить А. И. Воронину имев-
шиеся у них материалы и вещественные до-
казательства, свидетельствовавшие о злодея-
ниях захватчиков. 

Для сбора материалов, их рассмотрения 
и решения вопросов по каждому факту о це-
лесообразности специального расследования 
в оперативную группу вошли старший сле-
дователь УНКГБ В. А. Пантелеев, член об-
ластного суда П. Л. Миронова, прокурор «по 

спецделам» Н. Н. Верейн и старший ревизор 
Управления НКЮ Г. И. Цалкина. 

Члены оперативной группы работали 
прежде всего по территориальному принци-
пу. Каждому персонально были поручены 
один из районов Сталинграда и по нескольку 
районов области. Однако имела место и спе-
циализация – по организации работы с воен-
нопленными и репатриированными. Этим 
занимались прикрепленные к группе след-
ственные работники. 

В соответствии с планом непосред-
ственно в работу оперативной группы были 
включены 5 следователей прокуратуры, 3 
следователя НКВД и 2 следователя НКГБ. 
Для проведения расследования выявленных 
фактов злодеяний гитлеровцев в районах к 
каждому члену группы прикрепили по два 
следователя. В распоряжение Н. В. Бирюко-
ва, например, поступили следователь проку-
ратуры К. И. Забруднова и следователь 
НКВД В. В. Решетов. 

Кроме того, все руководители област-
ных правоохранительных органов, включен-
ные в оперативную группу, были обязаны в 
трехдневный срок дать указания (нарочным) 
на места о привлечении к установлению и 
расследованию гитлеровских зверств всех 
следователей районных прокуратур, район-
ных прокуроров, народных судей, начальни-
ков райотделов НКВД и НКГБ. Члены опе-
ративной группы могли поручить прикоман-
дированным следователям организовать ра-
боту по установлению и расследованию зло-
деяний на местах; оказывать практическую 
помощь в выявлении и расследовании кон-
кретных фактов злодеяний и установлении 
виновных в их совершении; оформлять и 
своевременно направлять все материалы о 
злодеяниях в оперативную группу. 

В свою очередь областная комиссия 
содействия специальным постановлением 
обязала райисполкомы, райкомы партии и 
прежде всего областную прокуратуру, суды 
и милицию немедленно расследовать все 
факты злодеяний, о которых сообщило насе-
ление [17, л. 19–21]. Это означало, что об-
ластная комиссия содействия по-прежнему в 
качестве главной движущей силы расследо-
вания рассматривала партийные и советские 
органы, создающие комиссии для тщатель-
ного расследования всех зверств фашистов. 
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Однако с этого момента привлечение след-
ственных органов к расследованию стало 
обязательным в каждом отдельном случае. 

Оперативная группа как профессио-
нальный орган расследования выполнила 
свою задачу в двухнедельный срок, отведен-
ный ей комиссией содействия: обработала и 
восстановила в соответствии с едиными тре-
бованиями имеющиеся 157 актов о злодея-
ниях, придав им необходимую доказатель-
ственную силу, а также возглавила расследо-
вание злодеяний на его заключительном эта-
пе, когда собранный обличительный матери-
ал надо было превратить в официальный об-
винительный акт от имени трудящихся Ста-
линградской обл.  

Собранные при рассмотренных обстоя-
тельствах обличительные материалы в конце 
1943 г. воплотились в проект постановления 
Чрезвычайной государственной комиссии «О 
злодеяниях немецко-фашистских захватчи-
ков и причиненном ими ущербе в Сталин-
граде и оккупированных районах Сталин-
градской области». Помимо него, итогом 
расследования явился доклад председателя 
Сталинградской областной комиссии содей-
ствия А. С. Чуянова на заседании ЧГК, по-
священном результатам ее деятельности, ко-
торое состоялось 11 марта 1945 г. 

В указанных документах сообщалось, 
что в Сталинграде и области гитлеровцы ис-
требили 38 554 мирных жителя и 6 074 воен-
нопленных, в том числе расстреляли 1 744, 
повесили 108 человек. Насилиям и пыткам 
подверглись 1 598 граждан. В результате 
артобстрелов и бомбардировок, осуществ-
ленных гитлеровскими войсками, погибло 
еще 42 797 сталинградцев. 

Значение расследования, проведенного 
под руководством Сталинградской област-
ной комиссии содействия, состоит прежде 
всего в том, что были установлены жертвы 
разбойничьих действий немецко-
фашистских захватчиков и причиненный 
ими материальный ущерб на оккупирован-
ной территории области. Однако список из 
77 военных преступников во главе с генерал-
фельдмаршалом Паулюсом, направленный в 
Чрезвычайную государственную комиссию, 
явно не соответствовал масштабам злодея-
ний, совершенных гитлеровцами в области. 
К тому же он в основном повторил опубли-
кованный еще 2 февраля 1943 г. Совин-

формбюро список плененных фашистских 
генералов и офицеров. 
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ОСОБЕННОСТИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА  

В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

С. Н. Братановский, О. Г. Остапец  
 
Аннотация. Целью публикации является анализ нормативно-правовых актов, регулирующих  

отношения в сфере транспортного комплекса России, их оценка и  выработка аргументированных 
предложений по их совершенствованию. Методология исследования базируется на применении исто-
рического, логического, диалектического приемов и способов научного познания, а также метода ад-
министративно-правового толкования изучаемых терминов, позволяющего сформулировать опреде-
ления понятий применительно к сфере исследуемых  отношений. В статье  раскрывается содержание 
ее основных элементов: целей, форм, методов, субъектно-объектных связей. Особое внимание уделя-
ется анализу уровня нормативно-правового обеспечения организации и деятельности системы управ-
ления транспортным комплексом Российской Федерации. Предложены пути корректировки транс-
портного законодательства. В заключение отмечается, что формирование новой модели контрольно-
надзорной деятельности в транспортной сфере позволит снизить административную нагрузку на хо-
зяйствующие субъекты, осуществляющие транспортную деятельность; будет способствовать повы-
шению качества администрирования контрольных и надзорных функций и наиболее эффективному 
распределению ресурсов. 

Ключевые слова: транспорт, контроль, надзор, транспортный комплекс административное ре-
гулирование, законодательство, совершенствование. 

 
FEATURES OF THE STATE CONTROL AND SUPERVISION  

IN THE TRANSPORT SPHERE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

S. N. Bratanovsky, O. G. Ostapets  
 
Abstract. The purpose of the publication is the analysis of the normative legal acts governing the rela-

tions in the sphere of a transport complex of Russia their assessment and development of the reasoned offers 
on their improvement.  The methodology of a research is based on application of historical, logical, dialectic 
receptions and ways of scientific knowledge and also a method of the administrative and legal interpretation 
of the studied terms allowing to formulate definitions of concepts in relation to the sphere of the studied rela-
tions. In article the maintenance of her basic elements reveals: purposes, forms, methods, subject and object 
communications. Special attention is paid to the analysis of level of standard legal support of the organiza-
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tion and activity of a control system of a transport complex of the Russian Federation. Ways of updating of 
the transport legislation are offered. It is in conclusion noted that formation of new model of control and su-
pervising activity in the transport sphere will allow to lower administrative load of the economic entities 
which are carrying out transport activity; will promote improvement of quality of administration of control 
and supervising functions and the most effective distribution of resources. 

Key words: transport, control, supervision, transport complex administrative regulation, legislation, 
improvement 

 
Государственное управление в области 

транспортного комплекса заключаются в чет-
кой координации всех ветвей и уровней вла-
сти и представляет собой важную составную 
часть государственной социально-экономи-
ческой политики, которая является «видом 
административно-политической и професси-
онально-публичной деятельности…» [19, 
c. 107]. Одна из ключевых задач государ-
ственного управления заключается в форми-
ровании механизмов реализации транспорт-
ной политики, адекватных целям и характеру 
социально-экономического развития страны 
на современном историческом этапе. 

Обязательным элементом системы гос-
ударственного управления транспортной от-
раслью являются контроль и надзор. Анализ 
теоретических источников позволяет сделать 
вывод о том, что не существует единого под-
хода к определению понятия «контроль».  
Одни ученые определяют контроль как спе-
цифическую организационно-правовую 
форму, которая имеет свое социальное 
назначение и соответствующие функции [17, 
c. 131. Другие, склоняются к тому, что кон-
троль является одной из функций управле-
ния и соответственно самостоятельной госу-
дарственно–значимой формой юридической 
деятельности [5, c. 56; 7, c. 395; 9, c. 203; 3, 
c. 104]. Существует и диаметрально проти-
воположная точка зрения. Б. М. Лазарев 
утверждает, что контроль относится к мето-
дам управления [22, c. 130]. 

С нашей точки зрения, наиболее убеди-
тельной выглядит позиция исследователей, 
которые, используя организационно-
управленческий подход, обосновывают кон-
троль в качестве самостоятельной функции 
государства. 

Cледует отметить, что «одной как тео-
ретико-административной, так и правопри-
менительной проблемой является выяснение 
соотношения между контролем и надзором» 
[9, c. 203]. 

Обращаясь к определению понятия 
«надзор», мы вновь сталкиваемся с диамет-
рально противоположными подходами к 
раскрытию его сущности. Так, Д. Н. Бахрах, 
определяя надзор как «надведомственный, 
специализированный, систематический кон-
троль государственной администрации за 
соблюдением гражданами и организациями 
правовых и технико-правовых норм» [6, 
c. 395], тем самым подчеркивает, что надзор, 
являясь видом публично-правовой деятель-
ности, включается в общую систему кон-
троля. Т. Э. Рождественская указывает, что 
критерием, лежащим в основе использования  
таких понятий, как «контроль» и «надзор», 
«является цель их осуществления: надзор 
осуществляется за видом, за направлением 
деятельности с целью предупреждения 
нарушения прав и законных интересов; кон-
троль – за конкретными действиями (с целью 
выявления несоответствия этих действий 
требованиям законодательства» [33, c. 293]. 

На законодательном уровне такие де-
финиции как «контроль» и «надзор» прирав-
ниваются по своему значению, т.е., являются 
однопорядковыми. В соответствии с Феде-
ральным законом «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (в ред. 
от 18.04.2018 г. № 81-ФЗ) государственный 
контроль (надзор) представляет собой дея-
тельность уполномоченных органов государ-
ственной власти (регионального и федераль-
ного уровней), направленную на предупре-
ждение, выявление и пресечение нарушений 
юридическими лицами, их руководителями и 
иными должностными лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, их уполномочен-
ными представителями требований, установ-
ленных соответствующими законами и ины-
ми нормативными правовыми актами. Ука-
занный вид деятельности заключается: 
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1) в организации и проведении прове-
рок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей; 

2) во-вторых, в организации и прове-
дении мероприятий по профилактике нару-
шений обязательных требований, мероприя-
тий по контролю, осуществляемых без взаи-
модействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями; 

3) в принятии мер по пресечению и 
(или) устранению последствий выявленных 
нарушений; 

4) в систематическом наблюдении за 
исполнением обязательных требований, ана-
лизе и прогнозировании состояния исполне-
ния обязательных требований указанными 
выше субъектами [36].  

В то же время в Постановлении Прави-
тельства Российской Федерации от 19 марта 
2013 г. № 236 «О федеральном государ-
ственном транспортном надзоре» (в ред. от 
28июня 2018 г. № 739) данный вид надзора 
определяется как  деятельность Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта и ее 
территориальных органов, направленная на 
предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений юридическими лицами, их руко-
водителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями и их 
уполномоченными представителями обяза-
тельных требований.  

Указанная деятельность характеризует-
ся следующими признаками: 

 к основной форме ее реализации от-
носятся организация и проведение проверок 
субъектов надзора либо транспортных и тех-
нических средств в процессе их эксплуата-
ции; 

 принимаются предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации ме-
ры по пресечению и (или) устранению по-
следствий выявленных нарушений; 

 осуществляется систематическое 
наблюдение за исполнением указанных тре-
бований, анализ и прогнозирование состоя-
ния исполнения обязательных требований 
субъектами надзора. 

При этом подчеркивается, что Положе-
ние о полномочиях должностных лиц Феде-
ральной службы по надзору в сфере транс-
порта, осуществляющих контрольные 

(надзорные) функции, утвержденное Поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 9 июня 2010 г. № 409 (в ред. от 26 
мая 2011 г. № 418), не применяется к отно-
шениям, связанным с осуществлением феде-
рального государственного транспортного 
надзора. Фактически речь идет о попытке 
разграничить функции специализированных 
органов исполнительной власти и их долж-
ностных лиц по осуществлению государ-
ственного контроля и государственного 
надзора в конкретных сферах. Но неопреде-
ленность в понимании указанных понятий  
сохраняется, что в конечном итоге оказывает 
негативное влияние на эффективность меха-
низма реализации функций контроля и 
надзора в транспортной сфере [15, c. 132]. 

Посредством контроля его субъекты 
определяют соответствие (или несоответ-
ствие) деятельности органов исполнительной 
власти, действий должностных лиц, осу-
ществляемых в сфере управления транспор-
том, установленным нормативным положе-
ниям.  

Между контролирующим органом и 
подконтрольным субъектом в большинстве 
случаев складываются отношения подчинен-
ности или подведомственности. Контроль 
направлен на обеспечение строгого и 
неуклонного исполнения нормативных пра-
вовых актов, соблюдение дисциплины орга-
нами государственного управления, их 
должностными лицами, хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими деятель-
ность в транспортной сфере. Так, например, 
подконтрольные ведомства (Федеральное 
агентство воздушного транспорта, Феде-
ральное дорожное агентство и др.) система-
тически подают сведения о своей деятельно-
сти в Минтранс России, где эти сведения об-
рабатываются. На основании полученных 
данных проводится качественный и количе-
ственный контроль функционирования ука-
занных ведомств с дальнейшей целью устра-
нения недостатков в системе [25].  

В свою очередь, федеральными орга-
нами исполнительной власти осуществляют-
ся контрольные и надзорные функции в 
транспортном комплексе. Указанный вид 
деятельности реализуется в соответствии с 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. 
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№ 294-ФЗ и на основании ежегодных планов 
проведения проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (пере-
возчиков) [35].  

В контексте рассматриваемой пробле-
мы особый интерес представляет деятель-
ность Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта (далее – Ространснадзор). 
Ространснадзор является федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по контролю (надзору) в  
транспортной сферe [35]. Контрольная 
(надзорная) деятельность Ространснадзора 
реализуется в соответствии с администра-
тивными регламентами по предоставлению 
государственных услуг и исполнения госу-
дарственных функций, утвержденными 
Минтрансом России. По мнению В. Ф. Ло-
макиной, «разработка и внедрение в управ-
ленческую деятельность органов исполни-
тельной власти административных регла-
ментов на сегодняшний день является одним 
из приоритетных и сравнительно новых 
направлений в развитии института админи-
стративных процедур» [23, c. 94]. Указанные 
административные регламенты существенно 
улучшают качество контрольно-надзорной 
деятельности в транспортной сфере, создают 
оптимальный режим взаимоотношений 
должностных лиц и граждан, которые обра-
тились за предоставлением конкретной пуб-
личной услуги [13, c. 97]. В то же время есть 
проблемы, связанные с необходимостью 
устранения избыточных административных 
процедур и административных действий 
при реализации полномочий Ространсна-
дзора и уменьшением количества докумен-
тов, представляемых в ходе реализации де-
ятельности данного органа. Не менее важ-
ным является определение ответственности 
должностных лиц за несоблюдение ими 
требований, установленных администра-
тивными регламентами. 

В рамках реформирования контроль-
но-надзорной деятельности определен пе-
речень видов государственного контроля 
(надзора), осуществляемых Ространснадзо-
ром [34]. К ним относятся: федеральный 
государственный контроль (надзор) в сфере 
транспортной безопасности; федеральный 
государственный транспортный надзор, в 

том числе в отношении отдельных видов 
транспорта [29]. 

В настоящее время Ространснадзор, ре-
ализуя полномочия в установленной сфере 
деятельности, имеет право, в частности: 

 проверять в установленном порядке 
деятельность юридических и физических 
лиц, осуществляющих перевозочную и иную 
связанную с транспортным процессом дея-
тельность; 

 организовывать проведение необхо-
димых расследований (за исключением 
авиационных и дорожно-транспортных про-
исшествий), испытаний, экспертиз, анализов 
и оценок, а также научных исследований по 
вопросам осуществления контроля и надзора 
в установленной сфере деятельности, участ-
вовать в установленном порядке в проведе-
нии расследований авиационных происше-
ствий; 

 запрашивать и получать сведения, 
необходимые для принятия решений по во-
просам, отнесенным к компетенции Службы; 

 давать юридическим и физическим 
лицам разъяснения по вопросам, отнесенным 
к компетенции Службы; 

 применять предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации ме-
ры ограничительного, предупредительного 
и профилактического характера, направ-
ленные на недопущение и (или) пресечение 
нарушений юридическими лицами и граж-
данами обязательных требований в уста-
новленной сфере деятельности, а также ме-
ры по ликвидации последствий указанных 
нарушений и др. 

Основной формой осуществления гос-
ударственного контроля (надзора) Ространс-
надзором является проведение проверочных 
мероприятий (плановых и внеплановых) в 
отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей [30] с целью 
оценки соответствия деятельности или дей-
ствий (бездействия) юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя обязатель-
ным требованиям. К причинам несоблюде-
ния обязательных требований субъектами 
контроля следует, в частности, отнести их 
информационную недоступность; невозмож-
ность определения объема обязательных 
требований, которые субъектами контроля 
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должны соблюдаться; дублирование и избы-
точность обязательных требований. Поэтап-
ное проведение мероприятий по системати-
зации (выборке) обязательных требований 
снизит административную нагрузку на под-
контрольные субъекты посредством повы-
шения их информированности о предъявля-
емых к ним обязательных требованиях и по-
вышения качества указанных требований.  

В настоящее время Ространснадзор 
приступил к систематизации перечня актов, 
содержащих обязательные требования, со-
блюдение которых оценивается при прове-
дении мероприятий по контролю при осу-
ществлении федерального государственного 
транспортного надзора и государственного 
надзора в области транспортной безопасно-
сти. Соответствующая информация разме-
щена на официальном сайте Ространснадзо-
ра. Вышеуказанные требования  нуждаются 
в постоянной актуализации, которую необ-
ходимо осуществлять по определенным ви-
дам контроля (надзора) и по наиболее массо-
вым видам предпринимательской деятельно-
сти в транспортной сфере. Также видится 
необходимым предварительное экспертное 
обсуждение обязательных требований с уча-
стием представителей бизнес-сообщества, 
ученых с целью исключения неэффективных 
требований [1, c. 237]. 

Что касается внеплановых проверок, то 
они позволяют оценить соблюдение хозяй-
ствующими субъектами обязательных требо-
ваний в транспортной сфере, а также опре-
делить необходимость проведения плановой 
проверки в ближайшие возможные сроки. 
Результаты внеплановой проверки, свиде-
тельствующие об отсутствии нарушений в 
деятельности субъекта предпринимательской 
деятельности, позволяют отложить проведе-
ние плановой проверки его деятельности на 
год и более. Например, к основаниям вне-
плановых проверок, проводимых Ространс-
надзором,  относятся: контроль исполнения 
предписаний, выданных по результатам про-
веденной ранее проверки; заявления (обра-
щения) физических и юридических лиц; ин-
формация органов государственной власти, 
местного самоуправления, средств массовой 
информации о фактах возникновении угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государ-
ства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; при-
казы (распоряжения) руководителя органа 
государственного контроля (надзора), издан-
ного в соответствии с поручениями Прези-
дента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и т.д. 

Управление в рассматриваемой нами 
системе строится на основе вертикальных и 
горизонтальных связей. В большей мере 
распространены вертикальные администра-
тивно-правовые отношения, т.е. отношения 
«между соподчиненными сторонами, что 
свидетельствует об отсутствии в них, в от-
личие от гражданско-правовых отношений, 
равенства сторон» [10, c. 164], основанные 
на строгом подчинении административной 
и дисциплинарной власти субъектов управ-
ления.  

В процессе развития рыночных отно-
шений в транспортной сфере достаточно 
широкое распространение получили новые 
формы юридической связи – горизонтальные 
отношения, которые основываются на фак-
тическом и юридическом равенстве их 
участников. К ним, в частности, можно отне-
сти отношения административно-договор-
ного характера в форме различного рода со-
глашений в контрольно-надзорной сфере, за-
ключаемые между органами исполнительной 
власти. Так, например, анализ отдельных  со-
глашений позволяет сделать вывод о том, что 
к формам взаимодействия Ространснадзора с 
иными государственными органами управле-
ния относятся: организация и проведение 
проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность в сфере транспортного комплекса; 
выработка согласованной позиции при подго-
товке законодательных и иных нормативных 
правовых актов федерального уровня, внут-
риведомственных и межведомственных нор-
мативных документов по вопросам организа-
ции взаимодействия и координации деятель-
ности; организация информационного взаи-
модействия сторон в целях обмена сведения-
ми в электронном виде [37] и др.  
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В целом исследование особенностей 
правовой регламентации деятельности орга-
нов, осуществляющих контрольно-
надзорные функции, позволило выявить ряд 
проблем. 

Во-первых, в настоящее время отсут-
ствует методика, включающая описание пра-
вил, при которых необходимо согласование 
проектов планов совместных проверок с раз-
личными видами надзора, и технологию их 
проведения. 

Во-вторых, существовавшая модель 
контрольно-надзорной деятельности, в том 
числе в транспортной сфере, обязывала кон-
трольно-надзорные органы осуществлять с 
заданной периодичностью сплошную про-
верку подконтрольных объектов, что доста-
точно часто приводило к неэффективному 
расходованию ресурсов. Одновременно 
складывалась ситуация, при которой количе-
ство подконтрольных объектов превышало 
потенциальные возможности контрольно-
надзорного органа по их проверке, что, соот-
ветственно, снижало качество и эффектив-
ность деятельности контролирующих субъ-
ектов. 

Еще в 2014 г. Президент Российской 
Федерации В. Путин заявил о необходимо-
сти новых подходов в работе надзорных, 
контрольных органов, при этом призвал «от-
казаться от самого принципа тотального, 
бесконечного контроля» и подчеркнул необ-
ходимость отслеживать ситуацию в случаях, 
«где действительно есть риски или признаки 
нарушений» [32].  

Далее остановимся на анализе отдель-
ных приоритетных направлений деятельно-
сти контрольно-надзорных органов управле-
ния транспортом. 

1. Внедрение риск-ориентированного 
подхода, который позволит уменьшить чис-
ло проверок. Риск-ориентированный подход 
представляет собой метод организации и 
осуществления государственного контроля 
(надзора), при котором в предусмотренных 
законодательством случаях выбор интенсив-
ности (формы, продолжительности, перио-
дичности) проведения мероприятий по кон-
тролю, мероприятий по профилактике нару-
шения обязательных требований определяет-
ся отнесением деятельности юридического 

лица, индивидуального предпринимателя и 
(или) используемых ими при осуществлении 
такой деятельности производственных объ-
ектов к определенной категории риска либо 
определенному классу (категории) опасно-
сти. 

Исследование риск-ориентированный 
подхода как метода организации и осу-
ществления государственного контроля 
(надзора) требует четкого уяснения содер-
жания термина «риск». Анализ научной ли-
тературы свидетельствует о многообразии 
подходов к определению указанного поня-
тия. Так, С. В. Грисюк подчеркивает, что 
«риск – это не сам неблагоприятный исход и 
не вероятность его наступления, а свойство 
деятельности, основной, сущностной харак-
теристикой которой является системная не-
определенность» [18, c. 93]. А. П. Альгин 
утверждает, что риск – это «деятельность, 
связанная с преодолением неопределенности 
в ситуации неизбежного выбора, в процессе 
которой имеется возможность количествен-
но и качественно оценить вероятность до-
стижения предполагаемого результата, не-
удачи и отклонения от цели» [4, c. 19–20]. 
Общим в указанных понятиях является то, 
что риск непосредственно связан с нео-
пределенностью. 

При осуществлении государственного 
контроля (надзора), по мнению А. В. Чап-
линского и С. М. Плаксина, «под риском 
необходимо понимать вероятность причине-
ния в результате деятельности подконтроль-
ного лица вреда жизни, здоровью третьих 
лиц, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности госу-
дарства с учетом тяжести такого вреда» [39, 
c. 9]. В данном определении, в частности, 
обозначена суть явления, указывается на 
негативные последствия проявления риска в 
деятельности подконтрольных субъектов. 

Учитывая значимость объектов, кото-
рым возможно причинение вреда, основным 
направлением управления риском должен 
стать комплекс мероприятий по смягчению и 
нейтрализации возможных нежелательных 
событий в деятельности хозяйствующих 
субъектов в транспортной сфере [8, c. 8–22]. 
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В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 
февраля 2018 г. № 173 отнесение деятельно-
сти субъектов контроля (надзора) к катего-
риям риска будет осуществляться решением 
руководителя территориального органа Ро-
странснадзора либо лица, исполняющего его 
обязанности, по месту нахождения субъекта 
надзора в соответствии с критериями отне-
сения деятельности в области транспорта к 
определенной категории риска. 

Нельзя не согласиться с точкой зрения 
В. И. Майорова и В. И. Лисеенко, которые 
утверждают, что в основе правильной клас-
сификации объектов по категориям риска 
«лежит наличие полной и достоверной ин-
формации о них. Применение риск-
ориентированного подхода невозможно без 
накопления достаточного объема информа-
ции о деятельности подконтрольных субъек-
тов, которую предлагается формировать в 
виде базы данных. Единицей базы данных 
должно являться досье юридического (физи-
ческого) лица. Под досье понимается сово-
купность данных, относящихся к какому-
либо конкретному юридическому или физи-
ческому лицу, чья деятельность относится к 
сфере ответственности Ространснадзора» 
[24, c. 130]. На основе данных, содержащих-
ся в досье, подконтрольному субъекту может 
присваиваться соответствующая категория 
риска. 

Кроме того, для всех видов транспорта 
к критериям риска следует отнести степень 
тяжести возможных негативных последствий 
и вероятность несоблюдения установленных 
обязательных требований. 

И, наконец, следует обратить внимание 
на тот факт, что развитие ведомственных си-
стем управления рисками в контрольно-
надзорных органах должно происходить по-
этапно в соответствии со Стандартом зрело-
сти ведомственных систем управления рис-
ками. 

Фактически риск-ориентированный 
подход в контрольно-надзорной деятельно-
сти в транспортной сфере позволит выявить 
все факторы риска еще до того, как они мо-
гут возникнуть и реализоваться, а затем пре-
вратить эту информацию в бизнес-план, ко-
торый позволит хозяйствующему субъекту 

(транспортному предприятию, индивидуаль-
ному предпринимателю) эффективно функ-
ционировать, избегая уже известного факто-
ра риска. 

2. Разработка и внедрение системы 
оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности в 
транспортной сфере. Под результативностью 
понимается уровень достижения органами, 
осуществляющими контрольно-надзорную 
деятельность, общественно значимых ре-
зультатов, выражающихся в минимизации 
причинения вреда (ущерба) подконтрольны-
ми субъектами охраняемым законом ценно-
стям в соответствующей сфере деятельности. 
В свою очередь эффективность означает до-
стигнутый указанными органами уровень 
защиты охраняемых законом ценностей с 
учетом объема задействованных трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов, а 
также степени вмешательства в деятельность 
подконтрольных субъектов [26]. 

Таким образом, если результативность 
означает «достижение результата для обще-
ства», то эффективность – «достижение ре-
зультата для общества с наименьшими за-
тратами» [14, c. 84]. 

В данном случае при формировании 
системы оценки результативности и эффек-
тивности контрольно-надзорной деятельно-
сти, по мнению Е. И. Добролюбовой и 
В. Н. Южакова, используется проблемно-
ориентированный, целевой подход, который 
предполагает, что «оценка результативности 
проводится исходя из степени достижения 
ожидаемого (и, соответственно, заранее 
определенного) результата» [20, c. 44]. 

К показателям эффективности государ-
ственного контроля (надзора), осуществляе-
мого Ространснадзором, в частности, отно-
сятся: определение количества случаев воз-
никновения чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера, доли выявленных при 
проведении проверок правонарушений, свя-
занных с неисполнением предписаний (от 
общего числа выявленных правонарушений) 
и др. То, что касается показателей эффек-
тивности контрольной (надзорной) деятель-
ности Ространснадзора по пресечению 
нарушений обязательных требований и (или) 
устранению последствий таких нарушений, 
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то они ежегодно устанавливаются Приказом 
Минтранса России. Например, в 2017 г. ко-
личество нарушений, устраненных Ро-
странснадзором, составило 138 276 ед., соот-
ношение количества устраненных наруше-
ний к общему количеству выявленных 
нарушений – 94,88 % [21]. 

В целом, дальнейшее развитие системы 
оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности в 
транспортной сфере, с учетом положений 
Стандарта зрелости управления результа-
тивностью и эффективностью контрольно-
надзорной деятельности (утвержден прото-
колом заседания проектного комитета от 13 
февраля 2018 г. № 1) [38] позволит оценить: 

 уровень безопасности граждан и 
бизнеса (степень, в которой контрольно- 
надзорная деятельность способствует повы-
шению их персональной защищенности от 
различных негативных последствий);  

 общественно значимые результаты 
для общества в целом (степень, в которой 
контрольно-надзорная деятельность способ-
ствует повышению качества и продолжи-
тельности жизни в стране); 

 эффективность использования ре-
сурсов (степень, в которой для обеспечения 
уровня безопасности охраняемых законом 
ценностей затрачен оптимальный объем ре-
сурсов);  

 пропорциональность для бизнеса 
(степень, в которой для обеспечения уровня 
безопасности ценностей, охраняемых зако-
ном, достигнут оптимальный объем вмеша-
тельства в хозяйственную деятельность и 
понесен оптимальный объем издержек биз-
неса);  

 равные конкурентные условия для 
бизнеса (степень, в которой контрольно-
надзорная деятельность обеспечивает недис-
криминационное положение добросовестно-
го бизнеса по сравнению с бизнесом, кото-
рый не соблюдает обязательные требования 
и тем самым извлекает дополнительную 
прибыль). 

3. Внедрение системы комплексной 
профилактики (превенции) нарушений обя-
зательных требований и рисков причинения 
вреда общественно значимым благам. Дея-

тельность любого контрольно-надзорного 
органа – это не только проверки и санкции, 
но и предупреждение нарушений. Инспектор 
не должен видеть в хозяйствующих субъек-
тах исключительно потенциальных наруши-
телей. Он должен в первую очередь оцени-
вать риски, которые несет деятельность ор-
ганизации, предотвращать их не только с 
помощью проверок, но и за счет разъяснения 
законодательства, информирования подкон-
трольных субъектов. Фактически речь идет о 
«сервисной» модели контрольно-надзорной 
деятельности. В условиях реформирования 
системы государственного управления ба-
ланс контрольно-надзорных мероприятий, 
связанных с проверкой исполнения обяза-
тельных требований, и баланс профилакти-
ческих мероприятий, направленных на под-
готовку и обучение поднадзорных субъектов 
работе по выполнению этих требований 
должен значительно смещаться в сторону 
профилактики [2, c. 107]. 

Создание и внедрение указанной си-
стемы базируется на следующих ключевых 
аспектах:  

1) выстраивание координационных от-
ношений и диалогового взаимодействия 
между государством и обществом; 

2) вовлечение общества и его отдель-
ных сегментов в управленческие процессы, в 
том числе правотворческий процесс (вклю-
чая вопросы корректирования существую-
щего правового регулирования);  

3) внедрение эффективных инструмен-
тов общественного контроля текущей дея-
тельности государственных органов и внут-
ренними социально-экономическими и ины-
ми, связанными с ними процессами; 

4) постоянный мониторинг уровня пра-
вового регулирования и степени безопасно-
сти на транспорте с использованием риск-
ориентированных моделей в отношении рос-
сийских и зарубежных субъектов транспорт-
ной инфраструктуры и перевозчиков. 

В 2017 г. были определены 3 уровня 
(этапа) зрелости ведомственных систем про-
филактики нарушений обязательных требо-
ваний, которые характеризуют степень адап-
тации контрольно-надзорными органами по-
литики «умного» регулирования, в том числе 
восприятие ими профилактической идеоло-
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гии, осознанность в ведении профилактиче-
ской деятельности, установление устойчиво-
го диалогового взаимодействия с подкон-
трольными субъектами, а также видовой со-
став, качество и глубину осуществляемых 
контрольно-надзорными органами профи-
лактических мер [38]. 

Начальный («нулевой») уровень зрело-
сти означает реализацию контрольно-
надзорными органами определенных профи-
лактических мер, направленных на предот-
вращение нарушений обязательных требова-
ний (например, размещение на официальных 
сайтах контрольно-надзорных органов пе-
речней нормативных правовых актов, со-
держащих обязательные требования). На 
этом этапе профилактические мероприятия 
не предполагают дифференцированного 
подхода  к их реализации, который учитывал 
бы специфику подконтрольных субъектов, 
состояние подконтрольной сферы обще-
ственных отношений. 

Первый («аналитический») уровень 
зрелости заключается в адаптации инстру-
ментов профилактики под характеристики 
подконтрольных субъектов. Цель профилак-
тики на первом уровне зрелости – стратеги-
ческое управление поведением подкон-
трольных субъектов, предотвращение нару-
шений обязательных требований и снижение 
рисков причинения ущерба 

Начиная с 2019 г. запланирован пере-
ход ко второму уровню зрелости ведом-
ственных систем профилактики. На этом 
этапе помимо формальных характеристик 
подконтрольных субъектов, которые учиты-
ваются уже на первом уровне зрелости, кон-
трольный орган переходит к оценке и про-
гнозированию их поведения. Он характери-
зуется устойчивостью и результативностью 
сформированной в контрольно-надзорном 
органе системы профилактики первого уров-
ня зрелости, дальнейшим углублением про-
филактической работы до ее полной инте-
грации в текущую деятельность контрольно-
надзорного органа и окончательной целевой 
переориентацией такой деятельности [11, 
c. 12–13]. 

Анализ деятельности Ространснадзора 
свидетельствует об активном включении 
указанного органа в процесс реализации тре-

бований Стандарта комплексной профилак-
тики нарушений обязательных требований 
(далее – Стандарт). В 2017 г., в частности, 
утверждены Программы профилактики 
нарушений обязательных требований Ро-
странснадзора на 2017 г., проводились еже-
квартальные публичные мероприятия с ана-
лизом правоприменительной практики, с 
размещением их результатов в сети Интер-
нет, расширен набор инструментов профи-
лактики в сфере интерактивных форм ком-
муникации с субъектом надзора [27]. 

В апреле 2018 г. Ространснадзором 
утверждены пять программ профилактики 
рисков причинения вреда охраняемым зако-
ном ценностям на 2018–2020 гг.. Принятие 
указанных документов связано с разработкой 
Стандарта комплексной профилактики рис-
ков причинения вреда охраняемым законом 
ценностям (2018) [38], который стал одним 
из ключевых методических документов при-
оритетной программы «Реформа контроль-
ной и надзорной деятельности». Он обобщил 
практический опыт проведения профилакти-
ческих мероприятий российскими и зару-
бежными контрольно-надзорными органами 
и целый ряд методических документов, под-
готовленных в ходе реформы. Помимо за-
крепленных действующим законодатель-
ством профилактических мер, в стандарте 
содержатся и новые инструменты профилак-
тики, такие как разъяснение процедур кон-
троля, поощрения для добросовестных под-
контрольных субъектов, механизм досудеб-
ного (внесудебного) обжалования, развитие 
интерактивных сервисов и многое другое. 
Новая редакция стандарта, доработанная по 
итогам апробации версии, утвержденной в 
сентябре 2017 г., была одобрена проектным 
комитетом и в большей мере ориентирована 
на предупреждение риска причинения вреда 
охраняемым законом ценностям, а не на ра-
боту профилактики с нарушениями обяза-
тельных требований. Среди других важных 
изменений стандарта – более четкая детали-
зация уровней зрелости ведомственных про-
филактических систем, дополнение стандар-
та наглядными типовыми формами программ 
профилактики контрольных органов, расши-
рение перечня примеров из практики и т.д. 
В обновленной версии стандарта также сде-
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лан упор на кадровый аспект профилактиче-
ской работы: в него включен «профиль» по-
мощника (советника) руководителя кон-
трольно-надзорного органа (территориально-
го подразделения) по профилактической ра-
боте и примерная форма его должностного 
регламента. 

Помимо указанных программ Ро-
странснадзором сформированы актуализиро-
ванные доклады по правоприменительной 
практике. Концепция обобщения правопри-
менительной практики заключается в предо-
ставлении подконтрольным субъектам и 
всем иным заинтересованным лицам развер-
нутой информации о наиболее часто встре-
чающихся случаях нарушений обязательных 
требований, выявленных за отчетный период 
времени, и основных (типовых) причинах и 
условиях их совершения. Также подготовле-
ны руководства по соблюдению обязатель-
ных требований; определены перечни типо-
вых нарушений по видам транспорта. 

В дальнейшем видится необходимым 
внедрение новых инструментов профилакти-
ки в деятельность Ространснадзора. Напри-
мер, разъяснение процедур контроля непо-
средственно в рамках проверочного меро-
приятия. Одна из возможных форм – прове-
дение совещания перед проверкой, на кото-
ром сообщается о ее содержании, сроках, от-
дельных процедурных моментах. Этот меха-
низм должен способствовать развитию парт-
нерских отношений между контролером (ин-
спектором) и подконтрольным субъектом, а 
также четко обозначить цель проверки, ее 
сроки и ход проведения. Еще один принципи-
ально новый механизм – это стимулирование 
добросовестного поведения контролируемых 
субъектов. В частности, необходимо распро-
странение информации (на официальном сай-
те контрольно-надзорного органа) о тех хо-
зяйствующих субъектах, у которых в ходе 
проверки не выявлены нарушения. Такого 
рода информация позволит потребителю ори-
ентироваться на рынке транспортных услуг и 
выбирать наиболее стабильные и надежные 
транспортные организации [12, c. 85].  

Резюмируя сказанное, следует под-
черкнуть, что на современном этапе форми-
рование новой модели контрольно-
надзорной деятельности в транспортной 

сфере позволит снизить административную 
нагрузку на хозяйствующие субъекты, осу-
ществляющие транспортную деятельность, 
будет способствовать повышению качества 
администрирования контрольных и надзор-
ных функций и наиболее эффективному рас-
пределению ресурсов. 
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Abstract. The article is devoted to analyses of the prosecution’s anti-corruption activity. Central Fed-

eral district’s corruption’s crime statistic data was explored. 
Key words: corruption, prosecution, analyses, crime, bribe. 
 
Во все времена человечества корруп-

ция считалась катастрофической проблемой, 
которая привела к гибели множество могу-
щественных государств, таких как Римская 
империя, Османская империя и другие. Кор-
рупция считается глобальной угрозой всему 
обществу, в связи с чем государства объеди-
няются, издают различные конвенции и акты 
по противодействию коррупции.  

Российская Федерация также подвер-
жена коррупции, и ключевой задачей внут-
ренней политики государства является анти-
коррупционное направление. Президент Рос-
сийской Федерации в своѐм Ежегодном по-
слании к Федеральному собранию 1 марта 
2018 г. указал, что необходимо и дальше 
продолжать борьбу с коррупцией, при этом 
используя новейшие технологии, особо под-
черкнув, что «цифровизация всей системы 
государственного управления, повышение еѐ 
прозрачности – это и мощный фактор проти-
водействия коррупции» [1]. Для реализации 
поставленной задачи пресечения и противо-
действия коррупции задействованы различ-
ные государственные компетентные органы, 
в особенности органы прокуратуры, которые 

наделены рядом полномочий и инструмен-
тов, направленных на установление и фикса-
цию коррупциногенных факторов. 

Анализ основных статистических пока-
зателей за первое полугодие 2018 г. свиде-
тельствует об успешной деятельности орга-
нов прокуратуры в области надзора за ис-
полнением законодательства о противодей-
ствии коррупции. Согласно анализу Управ-
ления правовой статистики Генеральной 
прокуратуры и Управления по надзору за 
исполнением законодательства о противо-
действии коррупции в первом полугодии 
2018 г. на территории Центрального феде-
рального округа (далее – ЦФО) зарегистри-
ровано 3257 преступлений коррупционной 
направленности. Наибольшее количество 
преступлений коррупционной направленно-
сти было зарегистрировано в г. Москве 
(1087), Московской (414), Воронежской 
(204) и Белгородской (122) областях. В этих 
же регионах, за исключением Белгородской 
области, произошел и рост указанных пре-
ступлений. Значительное снижение преступ-
лений указанной категории имеет место в 
Белгородской (-122), Ивановской (-73), Ка-
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лужской (-82) и Смоленской (-125) и обла-
стях [2]. 

Число преступлений, предусмотренных 
статьей 290 УК РФ (получение взятки), по 
Центральному федеральному округу за 1 по-
лугодие 2018 г. снизилось на 0,2 %. Анало-
гичная тенденция снижения фактов получе-
ния взятки наблюдается также и в ряде субъ-
ектов: Ивановской, Калужской, Рязанской и 
Тамбовской областях. Вместе с тем в отдель-
ных субъектах наблюдается отрицательная 
тенденция, связанная с увеличением числа 
преступлений, предусмотренных ст. 290 УК 
РФ. Это Владимирская, Воронежская, Кур-
ская, Орловская, Смоленская и Тверская об-
ласти. 

В целом количество преступлений, 
предусмотренных ст. 291 УК РФ (дача взят-
ки), уменьшилось на 14,6 % – с 398 до 340. 
Наибольшее снижение указанных показате-
лей произошло в Белгородской, Брянской, 
Костромской, Орловской, Смоленской обла-
стях. Однако данный показатель возрос в 
Воронежской, Ивановской, Калужской, Ли-
пецкой, Тверской и Тульской областях [3]. 

В Москве наиболее подверженными 
коррупционной преступности являются сфе-
ры образования и здравоохранения. В сфере 
образования зарегистрировано 25 преступ-
лений, в сфере здравоохранения – 77. 

По данным Департамента по борьбе с 
экономическими преступлениями МВД 
России, более половины преступлений, со-
вершенных в системе образования, связаны 
со взятками, причем не только полученны-
ми при вступительных или выпускных эк-
заменах, но и на промежуточных аттеста-
циях учащихся либо на защитах диссерта-
ций [4, с. 58]. 

Взятки в сфере здравоохранения также 
стали привычными. Приведем пример. Было 
установлено, что в период с 01.08.2014 г. по 
02.10.2016 г. врач В., действуя совместно и 
согласованно с врачами по медико-
социальной экспертизе М. и С., многократно 
получал от Ж., осуществляющей посредни-
чество во взяточничестве, взятки в виде де-
нежных средств в значительном размере в 
сумме от 30 до 50 тыс. руб. за признание ря-
да лиц инвалидами и получение ими спра-
вок, подтверждающих факт установления 

инвалидности без соответствующего направ-
ления на медико-социальную экспертизу ме-
дицинской организацией, органом, осу-
ществляющим пенсионное обеспечение либо 
органом социальной защиты населения, без 
обследования гражданина, изучения доку-
ментов, анализа социально-бытовых, про-
фессионально-трудовых, психологических и 
других данных. Врачи В., М., С. обвиняются 
каждый в совершении 15 преступлений, 
предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ и 
17 преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 292 УК РФ, 2 эпизодах преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ; врач 
Ж. обвиняется также в совершении 15 пре-
ступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291.1 
УК РФ. По результатам расследования уго-
ловное дело с утвержденным обвинительным 
заключением 29.06.2018 г. направлено в рай-
онный суд г. Москвы для рассмотрения по 
существу. 

На сегодняшний день благодаря усили-
ям надзорного органа удалось добиться вы-
соких результатов в работе по проведению 
антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов. В данном направлении 
ведется активная работа прокуроров Цен-
трального федерального округа – так, по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года выявлено на 12,1 % больше нор-
мативных правовых актов, содержащих кор-
рупциногенные факторы (рост с 6 364 до 
7 134) и на 13,9 % больше самих коррупци-
ногенных факторов (с 8 327 до 9 483) [5]. 
Почти половина нормативных правовых ак-
тов, содержащих коррупциногенные факто-
ры, регламентировала права, свободы и обя-
занности человека и гражданина (3 477).  

К примеру, прокуратурой города Там-
бова установлено, что административный 
регламент о бесплатном предоставлении 
гражданам, имеющим трех и более детей, в 
собственность земельных участков на терри-
тории муниципального образования, утвер-
жденный постановлением администрации 
г. Тамбова, содержал требования о предо-
ставлении заявителем ряда документов, не 
предусмотренных законом. По протесту про-
курора указанный административный регла-
мент приведен в соответствие с названным 
законом субъекта Российской Федерации, 
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коррупциногенный фактор, предусмотрен-
ный подп. «а» п. 4 Методики (наличие завы-
шенных требований к лицу, предъявляемых 
для реализации принадлежащего ему права, 
– установление неопределенных, трудновы-
полнимых и обременительных требований к 
гражданам и организациям) – устранен. 

Прокурорами во взаимодействии с 
территориальными управлениями Минюста 
России принимаются меры, направленные на 
активизацию деятельности независимых 
экспертов. С независимыми экспертами 
регулярно проводятся встречи и совещания, 
на которых обсуждаются вопросы 
проведения антикоррупционной экспертизы 
и методы выявления в нормативных 
правовых актах и их проектах 
коррупциногенных факторов. 

Ни в одном из регионов Центрального 
федерального округа за последнее полугодие 
не выявлено правонарушений и преступле-
ний, связанных с выводом за рубеж активов. 
Примечательно, что подобные правонаруше-
ния не зарегистрированы в таких крупных 
регионах, как Москва и Московская область, 
в которых сосредоточены значительные фи-
нансовые потоки.  

Рост показателей работы прокуратуры 
отмечается по принесенным протестам, от-
мененным и измененным правовым актам, 
внесенным представлениям, привлеченным 
лицам к дисциплинарной ответственности в 
результате прокурорского вмешательства, 
привлеченным лицам к административной 
ответственности по постановлению проку-
рора, предостереженным лицам о недопу-
стимости нарушения закона, направленным 
материалам в следственные органы, возбуж-
денным по направленным материалам уго-
ловным делам. 

Таким образом, на основе вышеизло-
женного можно заметить, что первом полу-
годии 2018 г. отмечается существенное вли-
яние надзорного ведомства в данном направ-
лении.  

На сегодняшний день необходимо от-
метить значительную роль прокурорского 
надзора в сфере борьбы с различными кор-
рупционными проявлениями на государ-
ственном уровне. Вышеизложенные данные 
показывают, что полномочия по проверке 

представленных государственными служа-
щими сведений о доходах имеют исключи-
тельно работники прокуратуры, которые со-
гласно Закону о прокуратуре не относятся ни 
к одной из ветвей власти Российской Феде-
рации, что свидетельствует об их независи-
мости.  

Кроме того, как показывает практика, 
работодатели государственных служащих 
при рассмотрении актов прокурорского реа-
гирования о предоставленных недостовер-
ных сведениях о доходах работником, реаги-
руют достаточно жестко, вплоть до увольне-
ния виновного со службы в связи с утратой к 
нему доверия. 

Вместе с тем необходимо отметить, 
что, несмотря на принимаемые государством 
меры, в сознании российского общества до-
статочно глубоко находится решение воз-
никших трудностей с законом за материаль-
ное вознаграждение. Данная ситуация скла-
дывалась не годами и даже не десятилетия-
ми, а веками и поэтому требует системного и 
многоступенчатого подхода, который на се-
годняшний день активно формируется на 
государственном уровне. 
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Совершение особо тяжких видов пре-
ступлений, в частности террористических, – 
относятся к числу наиболее актуальных 
проблем государства и общества. Угроза 
жизни и здоровью граждан, покушение на 
их собственность являются одними из 
главных источников деструктивного воз-
действия на процессы социального, эконо-
мического и политического развития Ка-
захстана. Преступность в стране характе-
ризуется возрастанием отрицательных тен-

денций, а общая оценка криминогенной об-
становки остается напряженной.  

Это, на наш взгляд, связано с тем, что 
реформирование экономической и соци-
альной сферы страны происходили без со-
здания необходимого правового механиз-
ма, что порождало конфликты и противо-
речия, создавало условия для роста пре-
ступности, появления совершенно новых 
видов преступлений, профессионализации 
преступности. 
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Как известно, предварительное рассле-
дование уголовных правонарушений осу-
ществляется путем производства ряда про-
цессуальных и следственных действий. 
Следственные действия производятся с це-
лью получения доказательств, необходимых 
и достаточных для установления истины по 
уголовному делу.  

К одним из наиболее сложных след-
ственных действий относится производство 
осмотра места происшествия, в частности по 
уголовным делам, связанным с использова-
нием взрывных устройств. Например, теракт 
в городе Тараз (Казахстан, 12 ноября 
2011 г.), совершенный гражданином 
М. К. Кариевым, 1977 года рождения, яв-
лявшимся приверженцем джихадизма. Он 
совершил ряд особо тяжких преступлений на 
различных объектах г. Тараз, в отношении 
большого количества людей, с применением 
огнестрельного оружия и сопровождающим-
ся угонами автомобилей. На последнем этапе 
совершения своих преступных действий 
М. К. Кариев  совершил подрыв гранаты, при 
этом погиб не только сам преступник, но и 
полицейский дорожно-патрульной службы 
капитан полиции Г. Байтасов [1]. 

Расследование такого рода преступле-
ний требует производства различных след-
ственных действий. Возникает необходи-
мость производства ряда осмотров, в том 
числе осмотр места происшествия, осмотр 
транспортного средства, осмотр трупа, 
осмотр предметов и документов и т.д. Рас-
смотрим особенности производства осмотра 
места происшествия по делам, связанным с 
использованием взрывных устройств. 

К особенностям осмотра места проис-
шествия относятся тактические сложности в 
определении времени его начала, поскольку 
следственная группа прибывает на место 
происшествия, как правило, сразу после по-
лучения соответствующего сообщения, а к 
этому моменту может продолжаться пожар 
(например, транспортного средства или зда-
ния), спасательные группы производят опе-
рации по розыску и освобождению потер-
певших и т.д. 

В связи с тем, что последствия терро-
ристических преступлений с использованием 
взрывных устройств занимают значительные 

территории, место происшествия охватывает 
большие по площади участки местности и 
помещения. Поэтому целесообразно всю 
площадь места происшествия разделить на 
участки и проводить осмотр каждого из них 
отдельно, при этом каждый такой осмотр 
производится одним следователем одной 
следственно-оперативной группы, либо не-
сколькими следователями, если была создана 
следственная группа. 

Если на месте преступления обнаруже-
ны явные следы взрыва или был обнаружен 
предмет повышенной опасности или его 
имитация, тогда осмотр производится экс-
центрическим способом, т.е. от центра к пе-
риферии. Во всех случаях передвигаться по 
осматриваемой территории необходимо с 
осторожностью, так, чтобы не повредить и 
не уничтожить имеющиеся следы и микро-
объекты, а также для безопасности участни-
ков следственного действия. 

Осмотр места происшествия преступ-
лений, связанных с применением взрывных 
устройств, следует начинать с эпицентра 
взрыва путем детального осмотра. Эпицентр 
взрыва – это место наиболее сильных разру-
шений, при этом он определяется визуально 
и при мыслительном восстановлении обста-
новки в первоначальное состояние. Фраг-
менты взрывных устройств (далее – ВУ) мо-
гут быть разными по своей структуре, форме 
и размерам (например, обрывки бумаги, кар-
тона, стеклянные осколки, детали часовых 
механизмов, батарей, тумблеров; обрывки 
изоляционной ленты; обгоревшие шнуры; 
гайки, гвозди, болты и прочие предметы со 
следами копоти или иного пылевидного 
налета) и разбросаны на различном расстоя-
нии вокруг центра взрыва и друг от друга. В 
научной литературе принято выделять четы-
ре зоны локализации следов при взрыве: 
1) центр (эпицентр) взрыва или место за-
кладки ВУ (зона размером 1–2 м); 
2) ближняя зона (до 5–10 м); 3) средняя зона 
(до 10–50 м); 4) дальняя зона (свыше 
50 м) [2]. 

Осматривая место взрыва, следует 
направить все внимание на обнаружение 
следов преступления и преступника (пре-
ступников). При этом необходимо учиты-
вать, что в центре из-за термического воз-
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действия взрыва, можно обнаружить только 
мельчайшие фрагменты ВУ, а также отложе-
ния копоти, содержащие твердые продукты 
взрыва и невзорвавшиеся частицы взрывча-
тых веществ (далее – ВВ). 

Кроме того, следствием преступлений, 
связанных с терроризмом, как правило, яв-
ляются значительные разрушения зданий, 
повреждения различных объектов, а также 
большое число человеческих жертв. Для 
осмотра такого места происшествия свой-
ственен значительный объем следственной и 
криминалистической работы, в том числе 
необходимо провести первоначальный 
наружный осмотр трупа (трупов) на месте 
его обнаружения. В ситуации, когда терро-
ристический акт не связан с многочислен-
ными разрушениями зданий (сооружений) и 
обвалами конструкций, труп является одним 
из объектов, подлежащих осмотру на месте 
происшествия. Осмотр участка места про-
исшествия, где располагается труп, произво-
дится по общим правилам ст. 222 УПК Рес-
публики Казахстан (далее – УПК РК) [2]. 

В ходе осмотра трупа на месте взрыва 
рекомендуется зафиксировать: 

● взаиморасположение трупа и ворон-
ки, а также разрушенных взрывом сооруже-
ний и предметов; 

● положение и позу трупа, оторванных 
частей тела (наличие последних характерно 
для сильных взрывов, а также указывает на 
то, что потерпевший находился в центре 
взрыва или на очень близком расстоянии от 
него); 

● предметы на трупе и в непосред-
ственной близости от него; 

● состояние одежды и обуви, наличие 
на них значительных зон опаления и копче-
ния, иных повреждений; 

● общие (анатомические) сведения о 
трупе; 

● трупные изменения; 
● особенности отдельных частей тела 

трупа и наличие повреждений (переломов, 
ушибов, разрывов внутренних органов, мно-
жественных осколочных ранений и др.); 

● соответствие повреждений тела и по-
вреждений одежды; 

● ложе трупа. 

При фиксации трупа рекомендуется 
точно описать его положение не только по 
отношению к неподвижным ориентирам, но 
и по отношению к центру взрыва [3, с. 83]. 
Одежда, принадлежавшая разным лицам, 
должна упаковываться отдельно: в некото-
рых случаях определение на одежде продук-
тов взрыва поможет следователю установить 
местонахождение потерпевшего до взрыва. 

При обнаружении частей трупов они 
должны быть рассортированы судебно-
медицинским экспертом, после чего каждая 
часть заворачивается отдельно, и на упаков-
ке делается соответствующая надпись. 

Труп необходимо заворачивать в пла-
стиковый мешок или простыню таким обра-
зом, чтобы имеющиеся на нем следы взрыва 
или другие следы преступления не были 
утрачены. 

При осмотре трупов и принадлежащих 
им вещей изымаются ключи от квартир, 
служебных кабинетов и сейфов, где могут 
находиться важные для расследования доку-
менты подозреваемых, причастных к убий-
ству [3, с. 83]. 

Ход и результаты осмотра места про-
исшествия вносятся в протокол следственно-
го действия, который составляется в соот-
ветствии с общими процессуальными требо-
ваниями. Описание результатов осмотра ме-
ста происшествия производится от общего к 
частному. Вначале дается характеристика 
сооружения или участка местности, где про-
изошло происшествие, характеристика про-
изошедшего события, потом указываются 
границы осматриваемой территории. Далее 
описываются способ разделения осматрива-
емой площади на участки, обнаруженные 
предметы и следы, иные объекты, могущие 
иметь отношение к уголовному делу, ис-
пользованные в работе криминалистические 
средства и полученные с их помощью ре-
зультаты. 

Обнаруженные и изъятые предметы и 
следы фиксируются в протоколе с указанием 
наименования предмета, его места обнару-
жения на месте происшествия, указываются 
его общие и частные признаки (размеры, 
форма, цвет, материал, маркировочные и 
иные обозначения, особенности строения, 
имеющиеся повреждения, загрязнения по-
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верхности) и иные сведения, имеющие зна-
чение для расследования уголовного дела. 

Кроме того, в протоколе фиксируются 
состояние взрывоопасного предмета, взаим-
ное расположение его частей после проведе-
ния обезвреживания саперами на первона-
чальном этапе, если это не было сделано в 
акте обезвреживания ВУ. 

К протоколу осмотра прилагаются пла-
ны, схемы, фото таблицы с обзорными, узло-
выми и детальными снимками места проис-
шествия и обнаруженных предметов и сле-
дов, видеопленки, если в ходе осмотра при-
менялась видеозапись. 

С учетом особенностей расследования 
террористических преступлений применение 
видеосъемки как дополнительного средства 
фиксации при производстве осмотра места 
происшествия, на наш взгляд, будет целесо-
образно. Видеозапись дополняет протокол 
осмотра наглядной демонстрацией изобра-
жения тех объектов, которые могут быть 
сложны в представлении в силу их специфи-
ческой конструкции, а также впоследствии 
позволит детально изучить место происше-
ствия тем, кто не присутствовал при перво-
начальном осмотре (экспертам, специали-
стам, прокурорам, судьям и т.д.).  

Кроме того, на наш взгляд, в осмотре 
места происшествия следует сделать обяза-
тельным участие специалиста-
взрывотехника с применением технических 
средств, а также с целью исключения по-
вторного взрыва специалиста сапера с при-
менением техники и служебных собак.  

Всестороннее и полное обеспечение 
практических особенностей проведения 
осмотра места происшествия, расследования 
уголовных дел, с применением взрывных 
устройств будет способствовать организации 
профилактических мероприятий по их пре-
дупреждению и предотвращению. Кроме то-
го, повысится уровень безопасности жизни в 
современном казахстанском обществе. 
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ДЕВИАНТНОЕ, ДЕЛИНКВЕНТНОЕ И АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

В. Н. Тронева  
 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие «девиантное поведение», определены виды пове-
денческих девиаций. Автор анализирует понятие «делинквентность», выделяет разновидности делин-
квентного поведения подростков и определяет виды такого отклоняющегося поведения. Также в ста-
тье рассмотрено аддиктивное поведение как одна из форм отклоняющегося поведения несовершен-
нолетних.  

Ключевые слова: девиантность, отклоняющееся поведение, девиации, делинквентность, делин-
квентное поведение подростков, аддиктивное поведение. 

 

DEVIANT, DELINQUENT AND ADDICTIVE BEHAVIOR OF MINORS 

 

V. N. Troneva  

 
Abstract. The article considers the concept of "deviant behavior", defines the types of behavioral devi-

ations. The author analyzes the concept of “delinquency”, identifies the types of delinquent behavior of ado-
lescents and determines the types of such deviant behavior. The article also considers addictive behavior as 
one of the forms of deviant behavior of minors. 

Key words: deviance, deviating behavior, deviations, delinquency, delinquent behavior of adolescents, 
addictive behavior. 

 
«В последние годы в составе материа-

лов, характеризующих наше общее духовно-
социальное состояние как близкое к ката-
строфическому, появилось множество свиде-
тельств серьезного неблагополучия в систе-
ме детской жизни» [17, с. 7]. Угрожающие 
масштабы приобрели омоложение преступ-
ности и рост несовершеннолетних правона-
рушителей, их ранняя алкоголизация и 
наркомания, детская проституция.  

Поведение, действие человека (группы 
лиц), в котором устойчиво проявляются от-
клонения от социальных норм и правил, от 
обычной, общепринятой, официально уста-
новленной или же фактически сложившейся 
в данном обществе (культуре, субкультуре, 
группе) деятельности, является отклоняю-
щимся или девиантным. «Это может быть не 
только нарушение формальных (правовых) 
или неформальных (мораль, обычаи, тради-
ции, мода) норм, но и «девиантный» образ 
жизни, «девиантный» стиль поведения, не 
соответствующие принятым в данном обще-
стве, среде, группе» [1, с. 6]. 

По мнению Е. В. Змановской, термин 
«отклоняющееся поведение» может приме-
няться к детям не младше 5 лет, а в строгом 
смысле – после 9 лет. «Ранее 5 лет необхо-
димые представления о социальных нормах 
в сознании ребенка просто отсутствуют, а 
самоконтроль осуществляется с помощью 
взрослых. Только к 9–10 годам можно гово-
рить о наличии у ребенка способности само-
стоятельно следовать социальным нормам. 
Если же поведение ребенка младше 5 лет 
существенно отклоняется от возрастной 
нормы, то его целесообразно рассматривать 
как одно из проявлений незрелости, невро-
тических реакций или нарушений психиче-
ского развития» [4, с. 10]. 

Отдельные проявления девиантности 
изучаются такими науками, как психология, 
социология, криминология, суицидология 
(наука о самоубийствах и суицидальном по-
ведении), аддиктология (наука об аддикциях, 
пристрастиях, зависимостях – алкогольной, 
наркотической, табачной, игорной, компью-
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терной и др.), сексология (включая отклоня-
ющееся сексуальное поведение – перверсии). 

Поведенческие девиации рассматрива-
ются как социальные явления, которые 
группируются по нескольким основаниям: 1) 
в зависимости от масштаба выделяют массо-
вые и индивидуальные отклонения; 2) по 
значению последствий – негативные (вызы-
вающие вредные последствия и создающие 
потенциальную опасность) и позитивные; 3) 
по субъекту – отклонения конкретных лиц, 
неформальных групп (например, деятель-
ность бандитских группировок), официаль-
ных структур, условных социальных групп 
(например, женский алкоголизм); 4) по объ-
екту – экономические, бытовые, имуществен-
ные нарушения и др.; 5) по длительности – 
единовременные и длительные; 6) по типу 
нарушаемой нормы – преступность, пьянство 
(алкоголизм), наркотизм, самоубийства, амо-
ральное поведение, бродяжничество, прости-
туция, хулиганство, иждивенчество, корруп-
ция, бюрократизм, терроризм, расизм, гено-
цид, деструктивные культы [5, с. 36].  

В литературе выделяют следующие ва-
рианты социального поведения:  

1. Нормальное поведение («стандарт-
ное») – соответствует социальным нормам, 
характерно для большинства людей, вызыва-
ет одобрение окружающих и приводит к 
нормальной адаптации. В целом оно адек-
ватно ситуации, продуктивно, хотя может 
быть лишено индивидуальности. С точки 
зрения математической статистики нормаль-
но все то, что встречается часто, т.е. не реже 
чем в 50 % случаев.  

2. Маргинальное (пограничное) пове-
дение – находится на крайней границе соци-
альных норм, размывает и расширяет грани-
цы норм, вызывает напряжение окружающих 
людей. 

3. Нестандартное («ненормативное») 
поведение – выходит за рамки принятых в 
обществе норм, присуще меньшему количе-
ству людей. Проявляется в двух основных 
формах: креативное (творческое) поведение 
– реализует новые идеи, самобытно, продук-
тивно, прогрессивно, может приводить к из-
менению самих норм, но в ряде случаев вы-
зывает сопротивление окружающих; девиа-
нтное (отклоняющееся) поведение – непро-

дуктивно, деструктивно или аутодеструк-
тивно, вызывает неодобрение окружающих и 
социальную дезадаптацию. 

4. Патологическое поведение – откло-
няющееся от медицинских норм, проявляю-
щееся в форме конкретных симптомов, сни-
жает продуктивность и работоспособность 
личности, вызывает сочувствие или страх 
окружающих.  

5. Антисоциальное поведение – это по-
ведение, которое противоречит правовым, 
морально-этическим и культурным нормам.  

Е. В. Змановская обозначает противо-
правное поведение личности как «делин-
квентное поведение» (от лат. delinqens – 
«проступок, провинность»), а «криминаль-
ное поведение» считает формой делинквент-
ного [4].  

А. Е. Личко, введя в практику подрост-
ковой психиатрии понятие «делинквент-
ность», ограничил им мелкие антиобще-
ственные действия, не влекущие за собой 
уголовной ответственности (школьные про-
гулы, мелкое хулиганство, издевательство 
над слабыми, отнимание мелких денег, угон 
мотоциклов). В. Е. Сѐмке отождествляет по-
нятие «антисоциальное» и «делинквентное» 
поведение. В. В. Ковалев считает, что делин-
квентное поведение является поведением 
преступным [15]. 

Рассматривая отклоняющееся 
поведение индивида или группы, не 
соответствующее общепринятым нормам, в 
результате чего эти нормы ими нарушаются, 
В. В. Ковалѐв выделил три типа девиаций: 
1) социально-психологические девиации 
(включающие антидисциплинарное 
поведение; асоциальное; противоправное; 
аутоагрессивное); 2) клинико-психопатоло-
гические девиации (патологические и 
непатологические); 3) личностно-
динамические девиации – «реакции», 
«развития» и «состояния». 

Ц. П. Короленко и Т. А. Донских пред-
ложили следующую классификацию пове-
денческих девиаций: 

1. Нестандартное поведение (действия, 
выходящие за рамки социальных стереоти-
пов поведения, но играющие позитивную 
роль в развитии общества). 

2. Деструктивное поведение: 
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 внешнедеструктивное поведение 
(направленное на нарушение социальных 
норм); 

 аддиктивное (использование каких-
то веществ или специфической активности с 
целью ухода от реальности и получения же-
лаемых эмоций); 

 антисоциальное (нарушение законов 
и прав других людей); 

 внутридеструктивное поведение 
(направленное на дезинтеграцию самой лич-
ности: суицидное, конформистское, нарцис-
сическое, фанатическое, аутическое поведе-
ние) [2]. 

В. Н. Иванов выделяет два уровня де-
виаций по уровню опасности для человека и 
общества: 1) докриминогенный уровень – 
мелкие проступки, нарушение норм морали, 
правил поведения в общественных местах, 
уклонение от общественно-полезной дея-
тельности, употребление алкогольных, 
наркотических, токсических средств, разру-
шающих психику, и другие формы поведе-
ния, не представляющие серьѐзной обще-
ственной опасности; 2) криминогенный уро-
вень – действия и поступки, выражающиеся 
в преступных уголовно-наказуемых деяниях 
[6, с. 47–57]. 

Матрица социальных девиаций 
Н. В. Майсак дифференцирует множество 
форм девиантного поведения внутри двух 
измерений, пересекающихся друг с другом: 

1. Девиации по характеру направлен-
ности и проявления: 

а) конструктивное, творческое поведе-
ние (художественное, научное, техническое, 
организационное, компьютерное творче-
ство); 

б) аутодеструктивное поведение: 
 аддиктивное (нехимическая и хими-

ческая зависимость), 
 суицидальное (парасуицидальное 

поведение и суицид); 
в) внешнедеструктивное поведение: 
 противоправное поведение (админи-

стративные правонарушения, делинквентное, 
криминальное поведение), 

 коммуникативные девиации. 
2. Девиации по степени социальной 

одобряемости: 

а) социально одобряемое и просоци-
альное поведение (адаптированное к нормам 
определенной социальной группы); 

б) социально нейтральное (не пред-
ставляющее общественной опасности или с 
неоднозначными критериями оценки); 

в) социально неодобряемое:  
 асоциальное (отклоняющееся от мо-

рально-нравственных норм), 
 антисоциальное (отклоняющееся от 

правовых норм) [9, с. 78–86]. 
Ю. А. Клейберг выделяет три основные 

группы девиаций: 1) негативные (например, 
употребление наркотиков), 2) позитивные 
(например, социальное творчество), 3) соци-
ально-нейтральные (например, попрошайни-
чество) [7]. 

Обобщая типологии поведенческих де-
виаций, в зависимости от вида нарушаемой 
нормы и негативных последствий отклоня-
ющегося поведения, Е. В. Змановская выде-
ляет три основные группы отклоняющегося 
поведения:  

1. Антисоциальное (делинквентное) 
поведение (противоречащее правовым нор-
мам, угрожающее социальному порядку и 
благополучию окружающих людей). 

2. Асоциальное (аморальное) поведе-
ние (уклоняющееся от выполнения мораль-
но-нравственных норм, угрожающее благо-
получию межличностных отношений). 

3. Аутодеструктивное (саморазруши-
тельное) поведение (суицидальное, фанати-
ческое, аутическое, виктимное, рискованное 
поведение, пищевая зависимость, химиче-
ская зависимость и т.д.) [4]. 

К основным видам девиантного пове-
дения мы относим преступность, алкого-
лизм, наркоманию, суициды, граффити, бро-
дяжничество, гомосексуализм, проституцию 
и расстройства психики. Соответственно под 
девиантами мы будем понимать лиц, совер-
шивших правонарушения, преступления, 
лиц, употребляющих наркотики, суициден-
тов и др. Для них отклоняющееся поведение 
является результатом неблагоприятного пси-
хосоциального развития и нарушений про-
цесса социализации, которые могут выра-
жаться в различных формах дезадаптации 
поведения. 
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Как справедливо отмечает Н. В. Моро-
зова, социальная дезадаптация носит харак-
тер мультифакторного процесса, когда несо-
вершеннолетний теряет способность приспо-
сабливаться к окружающей действительно-
сти по совокупности ряда факторов (биоло-
гического, особенностей личности, онтоге-
нетических отклонений в развитии, средовой 
специфики проживания и воспитания, педа-
гогической запущенности и т.д. В то же вре-
мя остальные факторы, воздействующие на 
формирование и развитие личности ребенка, 
оказываются либо пусковыми (тригерными), 
либо акцессорными [11]. 

Процессы дезадаптации поведения мо-
гут проявляться уже в раннем возрасте, 
например, в затруднениях по усвоению со-
циальных ролей, учебных программ, норм и 
требований социальных институтов (семьи, 
школы и т.д.), выполняющих функции ин-
ститутов социализации. В зависимости от 
природы и характера дезадаптации выделя-
ют патогенную, психосоциальную и соци-
альную дезадаптации, которые могут быть 
представлены как отдельно, так и в сложном 
сочетании. 

Психосоциальная дезадаптация связана 
с половозрастными и индивидуально-
психологическими особенностями развития 
личности. Проявляющаяся в этом случае не-
стандартность поведения происходит из-за 
недостаточности интериоризации у субъекта 
существующих социальных и правовых норм 
в связи с отставанием в развитии, личност-
ной примитивностью, низкой рефлексивно-
стью и т.д., которая приводит к существен-
ному ограничению выборов мотивов поведе-
ния. В этом случае потребности теряют про-
извольное управление со стороны человека, 
у индивида отсутствует возможность их опо-
средования сознательной целью. Поэтому 
потребности индивида становятся неуправ-
ляемыми и приобретают характер влечений. 
Если в этом случае индивид испытывает сра-
зу несколько побуждений, то верх берет са-
мое сильное из них.  

Социальная дезадаптация проявляется 
в нарушении норм морали и права, в анти- 
или асоциальных формах поведения и де-
формации системы внутренней регуляции, 
референтных и ценностных ориентаций, со-

циальных установок личности. В зависимо-
сти от степени и глубины деформации про-
цесса социализации можно выделить две 
стадии социальной дезадаптации: педагоги-
ческая и социальная запущенность. 

При педагогической запущенности, не-
смотря на отставание в учебе, пропуск уро-
ков, конфликты с учителями и одноклассни-
ками, у субъектов не наблюдается резкой 
деформации ценностно-нормативных пред-
ставлений. В этом случае для личности до-
статочно высокой остается ценность труда, 
она ориентирована на выбор и получение 
профессии (как правило, рабочей), для нее 
небезразлично мнение окружающих, сохра-
няют свою значимость социальные и рефе-
рентные связи.  

При социальной запущенности наряду 
с асоциальным поведением резко деформи-
руется система ценностно-нормативных 
представлений, ценностных ориентаций, со-
циальных доминант, формируется негатив-
ное отношение к труду, установка и стрем-
ление к нетрудовым доходам и к «красивой 
жизни» за счет сомнительных и незаконных 
средств к существованию. Референтные свя-
зи и ценностные ориентации таких индиви-
дов характеризуются глубоким отчуждением 
от лиц социальной связи и социальных ин-
ститутов с позитивной направленностью.  

В. Д. Менделевич разделяет девиантное 
поведение на пять типов в зависимости от 
способов взаимодействия с реальностью и 
нарушения норм общества: 1) делинквент-
ное; 2) аддиктивное; 3) патохарактерологи-
ческое; 4) психопатологическое; 5) на базе 
гиперспособностей [10, с. 76].  

Делинквентное поведение 
(лат. delictum – проступок, англ. delinquency 
– правонарушение, провинность) – антиоб-
щественное противоправное поведение ин-
дивида, воплощѐнное в его проступках (дей-
ствиях или бездействии), наносящих вред 
как отдельным гражданам, так и обществу в 
целом. Делинквентный тип девиантного по-
ведения в крайних своих проявлениях пред-
ставляет уголовно наказуемое деяние. 

Рост числа деликтов, совершаемых в 
несовершеннолетнем возрасте, увеличение 
удельного веса тяжких насильственных пре-
ступлений в их составе представляют собой 
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угрозу обществу. Изучению подлежат при-
чины, вызывающие деликты, условия, спо-
собствующие их распространению в моло-
дежной среде, особенности личности делин-
квента (правонарушителя), специфика его 
социализации, делинквентные субкультуры, 
вопросы профилактики и предупреждения 
правонарушений и ряд других проблем. 

По мнению В. Д. Менделевича, делин-
квентное поведение подростков подразделя-
ется на преступления и проступки, которые 
различаются не только по степени обще-
ственной опасности, но и по мотивам совер-
шения противоправных действий. Так, «де-
линквентное поведение может проявляться, 
например, в озорстве и желании развлечься. 
Подросток из любопытства и «за компанию» 
может бросать с балкона тяжелые предметы 
(или еду) в прохожих, получая удовлетворе-
ние от точности попадания в «жертву». Из 
озорства человек может позвонить в диспет-
черскую аэропорта и предупредить о якобы 
заложенной в самолете бомбе. С целью при-
влечения внимания к собственной персоне 
(«на спор») молодой человек может попы-
таться залезть на телевизионную башню или 
украсть у учителя из сумки записную книж-
ку» [10, с. 77]. 

Применительно к несовершеннолетним 
отнесение поведения к категории делин-
квентного напрямую зависит от личности 
каждого конкретного подростка и ряда пока-
зателей его психофизиологического развития 
(например, возраста). В соответствии со 
ст. 20 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации уголовной ответственности за совер-
шенные преступления подлежит лицо, до-
стигшее ко времени совершения преступле-
ния 16-летнего возраста. За совершение ряда 
тяжких и особо тяжких преступлений 
(например, убийства, кражи, грабежа и т.д.) 
уголовная ответственность наступает с 14-
летнего возраста. Однако, если подросток 
достиг вышеуказанного возраста, но вслед-
ствие отставания в психическом развитии, не 
связанном с психическим расстройством, во 
время совершения общественно опасного 
деяния не мог в полной мере осознавать фак-
тический характер и общественную опас-
ность своих действий (бездействия) либо ру-

ководить ими, он не подлежит уголовной от-
ветственности.  

В материалах Всемирной организации 
здравоохранения делинквент определяется 
как лицо в возрасте до 18 лет, чье поведение 
причиняет вред другому индивиду или груп-
пе. По достижению совершеннолетия делин-
квент автоматически переходит в разряд ан-
тисоциальных личностей.  

Признаки антисоциального нарушения 
личности могут проявляться уже в детском 
возрасте: отсутствие эмоциональной привя-
занности к родителям и близким, ложь, же-
стокость к животным, более слабым детям, 
агрессивность. Такие дети часто ввязывают-
ся в драки, совершают хулиганские действия 
[15]. 

К. К. Платонов выделил несколько ти-
пов личности преступников, которые харак-
теризуются рядом параметров: 1) соответ-
ствующими взглядами и привычками, внут-
ренней тягой к повторным преступлениям; 
2) неустойчивостью внутреннего мира, 
склонностью совершать преступление под 
влиянием сложившихся обстоятельств или 
окружающих лиц; 3) высоким уровнем пра-
восознания, но пассивным отношением к 
другим нарушителям правовых норм; 4) не 
только высоким уровнем правосознания, но 
и активным противодействием или попыт-
ками противодействия при нарушении пра-
вовых норм; 5) возможностью только слу-
чайного преступления [12]. К группе лиц с 
делинквентным поведением относятся пред-
ставители второй, третьей и пятой групп.  

Нередко делинквентные действия опо-
средуются ситуационно-импульсными или 
аффектогенными мотивами. В основе ситуа-
ционно-импульсных преступных действий 
лежит тенденция к разрешению внутреннего 
конфликта, под которым понимаются нали-
чие неудовлетворенной потребности 
(С. А. Арсентьев), а также психический ин-
фантилизм, эгоцентризм, подчиняемость, 
обидчивость и т.д. «Заброшенный» подро-
сток-делинквент может стать правонаруши-
телем, чтобы получить наказание, рассмат-
ривая наказание как знак заботы и интереса к 
своей личности [15]. 

Признание отклоняющегося поведения 
делинквентным всегда связано с действиями 
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государства в лице его органов, уполномо-
ченных на принятие правовых норм, закреп-
ляющих в законодательстве то или иное дея-
ние в качестве правонарушения. К числу де-
линквентных относятся: 

1) административные правонарушения 
– их перечень в Кодексе об административ-
ных правонарушениях достаточно обширен. 
Наиболее встречающиеся правонарушения, 
совершаемые подростками, выражаются в 
нарушении правил дорожного движения, 
мелком хулиганстве (сквернословие, нецен-
зурная брань в общественных местах и дру-
гие подобные действия, нарушающие обще-
ственный порядок и спокойствие граждан), 
а также распитие спиртных напитков в об-
щественных местах; появление в обще-
ственных местах в пьяном виде, оскорбля-
ющем человеческое достоинство и нрав-
ственность, занятие проституцией, распро-
странение порнографических материалов 
или предметов и др.; 

2) дисциплинарный проступок – это 
противоправное, виновное неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником 
своих трудовых обязанностей (прогулы без 
уважительных причин занятий учащимися, 
появление на работе или учебе в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсиче-
ского опьянения, распитие спиртных напит-
ков, употребление наркотических или ток-
сических средств на рабочем месте и в ра-
бочее время, нарушение правил охраны 
труда и др.); 

3) преступление – общественно опас-
ные, противоправные, виновные и наказуе-
мые деяния в виде действия или бездействия, 
запрещенные уголовным законом под угро-
зой наказания. Наиболее встречаемыми ви-
дами преступлений, совершаемых подрост-
ками, являются: кражи, разбои, грабежи, 
тяжкие телесные повреждения, убийства, 
угон автотранспортных средств, хулиган-
ство, вандализм, преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Несмотря на общее снижение уровня 
подростковой преступности, эта цифра вы-
сока. Только в 2017 г., к примеру, было вы-
явлено 42 504 несовершеннолетних, совер-
шивших 45 288 преступлений, удельный вес 

которых составляет 4,4 % в общем числе вы-
явленных лиц. Таким образом, каждое два-
дцать пятое преступление (4,1 % от рассле-
дованных преступлений) совершено несо-
вершеннолетними или при их соучастии 
[14]. 

Ряд ученых проводят двухступенчатую 
классификацию разновидностей делин-
квентного поведения подростков.  

Так, И. А. Протасова разделяет делин-
квентное поведение несовершеннолетних на 
криминогенный и докриминогенный уровни. 
При этом ею учитывается тот факт, что асо-
циальное поведение, различаясь по содержа-
нию и целевой направленности, а также по 
степени общественной опасности, может 
проявляться в различных социальных откло-
нениях (от нарушения норм морали, незна-
чительных правопроступков до тяжких пре-
ступлений). Так, когда речь идет о так назы-
ваемом докриминогенном уровне делин-
квентности, школьник еще не является субъ-
ектом преступления и его социальные от-
клонения проявляются на уровне мелких 
правонарушений: в несоблюдении норм мо-
рали, правил поведения в общественных ме-
стах, в уклонении от общественно полезной 
деятельности, в употреблении веществ, 
нарушающих психическое и физическое 
здоровье. Криминогенный же уровень де-
линквентного поведения детей присущ бо-
лее старшему возрасту. Данный уровень 
асоциального поведения связан с осуществ-
лением личностью противоправных дей-
ствий, которые ведут к нанесению ущерба 
здоровью и благополучию окружающих 
людей (хулиганство, мошенничество, во-
ровство, грабеж) [13]. 

Аддиктивное поведение – это одна из 
форм отклоняющегося поведения с наличием 
стремления к уходу от реальности путем ис-
кусственного изменения своего психическо-
го состояния, осуществляемого посредством 
злоупотребления различными веществами 
(табакокурение, алкоголь, наркотики) или 
постоянной фиксацией внимания на опреде-
ленных интенсивных эмоциях [16]. 
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Существует две формы аддиктивного 
поведения:  

I. Фармакологические: 1) алкоголизм; 
2) наркомании; 3) токсикомании;  

II. Нефармакологические: 1) гемблинг 
(пристрастие к азартным играм); 2) промис-
куитет (пристрастие к беспорядочным поло-
вым связям); 3) аддиктивное переедание и 
голодание; 4) работоголизм (трудоголизм, 
веркоголизм); 5) музыкальная аддикция; 
6) коллекциомания; 7) наркоманическая лю-
бовь; 8) пристрастие к компьютерным играм 
(кибераддикция); 9) ургентная аддикция; 
10) социальная организация как аддиктивная 
фиксация; 11) аддиктивное накопительство; 
12) аддиктивное стремление одалживать 
деньги; 13) шопоголизм; 14) банкоголизм [3, 
с. 8]. 

Выделяются следующие психологиче-
ские особенности лиц с аддиктивными фор-
мами поведения (Б. Сегал): 

1)  сниженная переносимость трудно-
стей повседневной жизни наряду с хорошей 
переносимостью кризисных ситуаций; 

2)  скрытый комплекс неполноценно-
сти, сочетающийся с внешне проявляемым 
превосходством; 

3)  внешняя социабельность, сочетаю-
щаяся со страхом перед стойкими эмоцио-
нальными контактами; 

4)  стремление говорить неправду; 
5)  стремление обвинять других, зная, 

что они невиновны; 
6)  стремление уходить от ответствен-

ности в принятии решений; 
7)  стереотипность, повторяемость по-

ведения; 
8)  зависимость; 
9)  тревожность [10, с. 78–79]. 
У аддиктивной личности, по мнению 

В. А. Петровского, отмечается феномен 
«жажды острых ощущений», характеризую-
щийся побуждением к риску, обусловлен-
ным опытом преодоления опасности [16]. 

Вместе с тем объективно и субъективно 
плохая переносимость трудностей повсе-
дневной жизни, постоянные упреки в непри-
способленности и отсутствии жизнелюбия со 
стороны близких и окружающих формируют 
у аддиктивных личностей скрытый «ком-
плекс неполноценности». От заниженной 

самооценки, внушаемой окружающими, ин-
дивиды переходят сразу к завышенной, ми-
нуя адекватную. Появление чувства превос-
ходства над окружающими выполняет за-
щитную психологическую функцию, способ-
ствуя поддержанию самоуважения в небла-
гоприятных микросоциальных условиях – 
условиях конфронтации личности с семьей 
или коллективом. Стремление говорить не-
правду, обманывать окружающих, а также 
обвинять других в собственных ошибках и 
промахах вытекают из структуры аддиктив-
ной личности, которая пытается скрыть от 
окружающих собственный «комплекс 
неполноценности», обусловленный неумени-
ем жить в соответствии с устоями и обще-
принятыми нормами [10, с.80]. 

Девиантное поведение имеет следую-
щие клинические формы: 

 агрессия; 
 аутоагрессия (суицидальное поведе-

ние); 
 злоупотребление веществами, вызы-

вающими состояния измененной психиче-
ской деятельности (алкоголизация, наркоти-
зация, табакокурение и др.); 

 нарушения пищевого поведения (пе-
реедание, голодание); 

 аномалии сексуального поведения 
(девиации, перверсии, отклонения психосек-
суального развития); 

 сверхценные психологические увле-
чения (трудоголизм, гемблинг, коллекцио-
нирование, «паранойя здоровья», фанатизм – 
религиозный, спортивный, музыкальный и 
пр.); 

 сверхценные психопатологические 
увлечения («философическая интоксика-
ция», сутяжничество и кверулянство, разно-
видности маний – клептомания, дромомания 
и др.); 

 характерологические и патохаракте-
рологические реакции (эмансипации, груп-
пирования, оппозиции и др.); 

 коммуникативные девиации (аути-
зация, гиперобщительность, конформизм, 
псевдология, ревность, фобическое и 
нарциссическое поведение, нигилизм, круса-
дерство, «вегетативность» и др.); 

 безнравственное и аморальное пове-
дение. 
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Для диагностики девиантного поведе-
ния подростка психологами разработаны 
критерии, называемые «противодействие». В 
этом случае они включают в себя экстер-
нальную девиацию (гнев, враждебность, 
агрессия, воровство, ложь), сопряженную с 
нарушениями в социальной, учебной или 
межличностной сфере.  

Выделим поведенческие признаки де-
виации подростка (по Diagnostic 
and Statistical Manual of mental disorders – Ру-
ководству по диагностике и статистике пси-
хических расстройств): 

 эмоциональные взрывы; 
 ссоры с взрослыми; 
 игнорирование или отказ в выполне-

нии правил или просьб взрослых; 
 намеренное надоедание другим лю-

дям; 
 обвинение других в своих ошибках; 
 крайняя степень обидчивости; 
 гневливость, злобность, мститель-

ность, злопамятность; 
 частое употребление ругательств и 

непристойных выражений [8, с. 13]. 
По статистике дети с выраженными 

симптомокомплексами признаков агрессив-
ности, гиперактивности и трудностей во вза-
имоотношениях с родителями в пять раз ча-
ще, по сравнению с детьми без этих проблем, 
становились преступниками или алкоголи-
ками во взрослый период жизни. 

Подводя итог сказанному, к девиант-
ному (отклоняющемуся) поведению мы от-
носим устойчивое поведение и действия 
личности, которые не соответствуют офици-
ально установленным или фактически сло-
жившимся в данном обществе (социальной 
группе) нормам и ожиданиям и приводят 
субъекта к изоляции, лечению, исправлению 
или наказанию. 
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К ВОПРОСУ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛЕСНОМ КОНТРОЛЕ 
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Аннотация. Статья посвящена анализу норм российского законодательства, регулирующего 
вопросы муниципального лесного контроля. Представляется, что данное исследование поможет вы-
явить имеющиеся пробелы лесного законодательства России. 

Ключевые слова: лесной участок, лесные участки в муниципальной собственности, лесной ко-
декс, устойчивое управление лесами, городские леса, муниципальный лесной контроль. 
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T. Y. Olenina  
 
Abstract. The article is devoted to the Russian legislation governing municipal forest control. It ap-

pears that this study will help understand the gaps in forest related legislation of Russia. 
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agement, Forest of the City, Municipal forest control. 
 

Органы местного самоуправления 
участвуют в устойчивом управлении лесов 
от имени муниципальных образований со-
гласно ст. 84 Лесного кодекса Российской 
Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (далее – 
ЛК РФ 2006 г.), ст. 14, 15, 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». 

Одним из полномочий в этой сфере вы-
ступает осуществление муниципального 
лесного контроля в отношении лесных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности. Несмотря на то, что ст. 84 ЛК 

РФ 2006 г. закрепляет полномочия органов 
местного самоуправления владеть, пользо-
ваться, распоряжаться лесными участками, 
находящимися в муниципальной собствен-
ности, зачастую такая собственность у му-
ниципальных образований отсутствует, и в 
связи с этим полномочие по осуществлению 
муниципального лесного контроля не реали-
зуется. 

Проблема осуществления муниципаль-
ного лесного контроля состоит в неодно-
значности статуса лесного участка, располо-
женного на территории земель населенных 
пунктов. Согласно ст. 7 ЛК РФ 2006 г. лес-



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                                        ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  № 2 2018 

 

48 

ным участком является земельный участок, 
который расположен в границах лесничеств, 
лесопарков и образован в соответствии с 
требованиями земельного законодательства 
и настоящего Кодекса. В соответствии с ч. 3 
ст. 23 ЛК РФ 2006 г. лесничества и лесопар-
ки в том числе располагаются на землях 
населенных пунктов, на которых расположе-
ны городские леса. Стало быть, можно сде-
лать вывод о том, что в муниципальной соб-
ственности могут находиться только лесные 
участки на землях населенных пунктов, на 
которых расположены городские леса. И 
только в отношении них может проводиться 
муниципальный лесной контроль. 

Ст. 10 Федерального закона от 
04.12.2006 г. № 201-ФЗ «О введении в дей-
ствие Лесного кодекса Российской Федера-
ции» предусмотрено, что распоряжение лес-
ными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, осу-
ществляется органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления в соответ-
ствии с земельным законодательством. В от-
дельных субъектах Российской Федерации 
(например, в Республике Карелия) это пере-
дано в исключительное полномочие соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации, 
стало быть, в таких случаях осуществление 
муниципального лесного контроля исключа-
ется [5]. 

Ч. 6 ст. 1 Федерального закона от 
13.07.2015 г. № 218-ФЗ (ред. от 25.11.2017) 
«О государственной регистрации недвижи-
мости», ч. 1 ст. 131 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 05.12.2017) 
предусматривают, что государственной ре-
гистрации подлежит право собственности на 
недвижимое имущество и сделки с ним. В 
данных нормах не уточняется про формы 
собственности, стало быть, муниципальная 
собственность на земельные и лесные участ-
ки в том числе подлежит государственной 
регистрации. 

Кроме того, судебная практика склады-
вается таким образом, что при переводе зе-
мель лесного фонда в земли населенных 
пунктов автоматического перехода земель-
ных участков в муниципальную собствен-

ность не происходит (например, Постанов-
ление Одиннадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 10.03.2009 Дело № А55-
15555/2008, Постановление Восемнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 
22.07.2009 Дело № А76-738/2007, Постанов-
ление Федерального арбитражного суда По-
волжского округа от 30.11.2010 Дело № А55-
2954/08, апелляционное Определение Перм-
ского краевого суда от 04.07.2012 № 33-5473 
и др.). 

В рамках контрольно-надзорных меро-
приятий, проводимых Управлениями Росре-
естра, выявляются факты отсутствия в госу-
дарственном кадастре недвижимости сведе-
ний о границах муниципальных образова-
ний, населенных пунктов, а также отсутствие 
у большого процента объектов недвижимо-
сти сведений о координатах характерных то-
чек своих границ [3]. 

В настоящее время лесные участки по 
большей части не оформлены в муниципаль-
ную собственность, что ставит под вопрос 
возможность осуществления органами мест-
ного самоуправления полномочий, закреп-
ленных в ст. 84 ЛК РФ 2006 г. [2], в том чис-
ле осуществление муниципального лесного 
контроля. 

Осуществление на территории муни-
ципального образования муниципального 
лесного контроля возлагается на органы 
местного самоуправления ст. 98 ЛК РФ 
2006 г. с учетом требований Федерального 
закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (далее Федеральный за-
кон от 26.12.2008 № 294-ФЗ). 

В ст. 2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ дается определение 
муниципального контроля – это деятель-
ность органов местного самоуправления, 
уполномоченных в соответствии с федераль-
ными законами на организацию и проведе-
ние на территории муниципального образо-
вания проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимате-
лями требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, а также требо-
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ваний, установленных федеральными зако-
нами, законами субъектов Российской Феде-
рации, в случаях, если соответствующие ви-
ды контроля относятся к вопросам местного 
значения, а также на организацию и прове-
дение мероприятий по профилактике нару-
шений указанных требований.  

В ряде муниципальных образований 
приняты свои положения о муниципальном 
лесном контроле [6,7,8,9]. 

Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального зако-
на от 26.12.2008 № 294-ФЗ к полномочиям 
органов местного самоуправления, осу-
ществляющих муниципальный лесной кон-
троль, относятся:  

1) организация и осуществление му-
ниципального лесного контроля на террито-
рии муниципального образования;  

2) разработка административных ре-
гламентов осуществления муниципального 
лесного контроля;  

3) организация и проведение монито-
ринга эффективности муниципального лес-
ного контроля; 

4) осуществление иных предусмот-
ренных нормативными правовыми актами 
полномочий. 

Одну из проблем составляет отсутствие 
конкретного объекта муниципального лесно-
го контроля. В связи с этим органам местно-
го самоуправления необходимо самим опре-
делять объекты контроля, в частности, сюда 
подпадают все лесные участки и раститель-
ность на земельных участках в пределах му-
ниципального образования, вне зависимости 
от их ведомственной принадлежности и 
формы собственности, а также лесные участ-
ки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности. 

Реализация муниципального лесного 
контроля осуществляется в форме плановых 
и внеплановых проверок, которые могут 
быть документарными и выездными. По ито-
гам проверки уполномоченное должностное 
лицо составляет акт [1]. 

Таким образом, несмотря на то, что в 
муниципальных образованиях действуют 
муниципальные правовые акты о муници-
пальном лесном контроле, этот вид контроля 
малоэффективен в силу следующих обстоя-
тельств: 

– отсутствия в законодательстве четко 
установленного объекта муниципального 
лесного контроля; 

– неоднозначности статуса лесных 
участков, расположенных на землях насе-
ленных пунктов; 

– отсутствия заинтересованности му-
ниципальных образований в оформлении 
лесных участков, расположенных в границах 
муниципального образования, в муници-
пальную собственность, так как на муници-
пальное образование переходят расходы по 
содержанию такой собственности; 

– загруженности должностных лиц, 
выполняющих помимо муниципального лес-
ного контроля еще иные функции, не свя-
занные с такой деятельностью; 

– недостаточности ресурсов (финансо-
вых, кадровых и материально-технических). 

В связи с этим предлагается полномо-
чие органов местного самоуправления по 
осуществлению муниципального лесного 
контроля упразднить из действующего рос-
сийского законодательства, как когда-то был 
отменен муниципальный экологический 
контроль [4].  

 
Библиографический список 

 

1. Койвистойнен, Л. А. Проблемы 
муниципального лесного контроля // Срав-
нительно-правовые исследования в области 
особо охраняемых природных территорий и 
лесов Фенноскандии : сб. ст. международ-
ной научно-практической конференции / 
отв. ред. Т. Ю. Оленина. Петрозаводск : 
2014. С. 54-62. 

2. Раздъяконова, Е. В. Вопросы реа-
лизации полномочий органов местного са-
моуправления в области лесных отношений 
// Правовые проблемы использования и 
охраны лесов и повышение лесного потен-
циала России: сб. ст. международной науч-
но-практической конференции / отв. ред.            
Т. Ю. Оленина. Петрозаводск: Изд-во Петр-
ГУ, 2013. С. 137. 

3. Свидская, Я. С. Реализация Управ-
лением Росреестра по Республике Карелия 
контрольно-надзорных полномочий в рамках 
совершенствованиям земельного законода-
тельства. Проблемы и перспективы // Про-



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                                        ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  № 2 2018 

 

50 

блемы совершенствования земельного и эко-
логического законодательства в условиях 
модернизации права. Материалы Всероссий-
ской научно-практической конференции. Ка-
рельский филиал РАНХиГС, Петрозаводск 
(19 февраля 2016 года) / Р. Р. Пивненко (отв. 
ред.), Т. Ю. Оленина (ред.), О. В. Долгалева 
(отв. секретарь). Петрозаводск: Карельский 
научный центр РАН, 2016. С. 105. 

4. Федеральный закон от 31.12.2005  
№ 199-ФЗ (ред. от 20.03.2011) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием разграничения полномочий» 
// Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2006. № 1. Ст. 10. 

5. Закон Республики Карелия от 
29.12.2015 г. № 1980-ЗРК «О перераспреде-
лении полномочий по предоставлению зе-
мельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 
между органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике 
Карелия и органами государственной власти 
Республики Карелия » // Собрание законода-
тельства РК. 2015. № 12 (Часть I). Ст. 2257).  

6. Решение Совета депутатов г. Лобня 
Московской области от 27.11.2012 № 293/13 
(ред. от 23.05.2017) «О Положении о муни-
ципальном лесном контроле на территории 
города Лобня Московской области» // Лобня. 
2012. № 49. 

7. Решение Совета депутатов город-
ского округа Балашиха Московской области 
от 25.01.2017 № 02/35 «О принятии Положе-
ния о муниципальном лесном контроле на 
территории городского округа Балашиха 
Московской области» // Приложение к газете 
«Факт». 2017. № 4/1. 

8.  Решение Совета городского округа 
г. Уфа РБ от 02.10.2014 № 35/3 «Об утвер-
ждении Положения о муниципальном лес-
ном контроле на территории городского 
округа город Уфа Республики Башкорто-
стан» // Документ опубликован не был. СПС 
«Консультант Плюс». 

9.  Решение Совета Мийнальского 
сельского поселения Республики Карелия от 
03.02.2011 № 34 «Об утверждении Положе-
ния о муниципальном лесном контроле и 
надзоре на территории Мийнальского сель-
ского поселения» // http://miinala-
adm.ru/documents/199.html. 

  



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                                        ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  № 2 2018 

 

51 

УДК 349.6 
ББК 67.407 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
1
 

 

А. Ю. Чикильдина  
 

Аннотация. В настоящей статье автор рассматривает благоустройство населенных пунктов как 
необходимое условие для реализации конституционного права каждого на благоприятную окружаю-
щую среду. Анализирует экологические аспекты благоустройства населенных пунктов в контексте 
вопросов местного значения, обозначив ключевые проблемы, препятствующие реализации универ-
сальных правил благоустройства территорий, сформулировав некоторые предложения по их реше-
нию. 

Ключевые слова: право на благоприятную окружающую среду, благоустройство, озеленение, 
городское поселение, сельское поселение, вопросы местного значения, энергосбережение. 

 
ENVIRONMENTAL ASPECTS OF INTEGRATED IMPROVEMENT  

OF HUMAN SETTLEMENTS: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

A. Y. Chikildina  
 
Abstract. In this article, the author considers the improvement of human settlements as a necessary 

condition for the realization of the constitutional right of everyone to a favorable environment. Analyzes the 
environmental aspects of the improvement of human settlements in the context of local issues, identifying 
key problems that impede the implementation of universal rules for landscaping. 

Key words: the right to a favorable environment, landscaping, gardening, urban settlement, rural set-
tlement, local issues, energy conservation. 

 
В Конституции Российской Федерации 

[1] в качестве признанного и гарантирован-
ного к реализации на территории нашей 
страны закреплено право каждого на благо-
приятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмеще-
ние ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением 
(ст. 42). Вместе с тем основной закон рос-
сийского государства обязывает граждан со-
хранять природу и окружающую среду и по-
ощряет деятельность, способствующую 
укреплению здоровья человека, созданию 
условий для экологического и санитарно-
эпидемиологического благополучия.  Право 
граждан на благоприятные условия жизни 

предполагает реальные возможности прожи-
вания в здоровой, отвечающей международ-
ным и национальным стандартам окружаю-
щей природной среде. Одним из эффектив-
ных средств реализации данного конститу-
ционного права является экологическое бла-
гоустройство. Благоустройство территории 
является комплексной многоаспектной зада-
чей, направленной на создание благоприят-
ных, здоровых и культурных условий жизни, 
трудовой деятельности и досуга населения в 
границах муниципального образования и 
осуществляемых органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, 
физическими и юридическими лицами, тре-
бует особого внимания на современном эта-

_________________________ 
 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской области, проект 
«Экологические проблемы благоустройства поселений в культурно-историческом, правовом и организационном 
аспектах» № 18-411-340002. 
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пе развития. В рамках проводимого нами ис-
следования целью статьи является формули-
рование предложений, повышающих эффек-
тивность управления сферой благоустрой-
ства в населенных пунктах.  

В законодательстве сравнительно не-
давно было закреплено понятие «благо-
устройство территории» для целей градо-
строительной деятельности. В ст. 1 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции содержание термина «благоустройство 
территории» раскрыто как  деятельность по 
реализации комплекса мероприятий, уста-
новленного правилами благоустройства тер-
ритории муниципального образования, 
направленная на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, 
по поддержанию и улучшению санитарного 
и эстетического состояния территории му-
ниципального образования, по содержанию 
территорий населенных пунктов и располо-
женных на таких территориях объектов, в 
том числе территорий общего пользования, 
земельных участков, зданий, строений, со-
оружений, прилегающих территорий. При 
этом в научно-технической литературе ком-
плексное благоустройство рассматривается 
как деятельность по обеспечению безопасно-
сти, доступности, эстетичности и приспо-
собленности к удобному использованию 
территорий в соответствии с их функцио-
нальным зонированием [3]. Формирование 
благоприятной среды жизнедеятельности 
является основной целью градостроительной 
политики, осуществляемой в пределах жи-
лых территорий органами государственной 
власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и органами местного 
самоуправления. Благоустройство исходя из 
трактовки содержания норм закона № 131 [2] 
является одним из вопросов местного значе-
ния. При этом следует учесть, что объем 
данных вопросов в городском и сельском 
поселении отличается. К вопросам местного 
значения городского поселения относятся 
утверждение правил благоустройства терри-
тории поселения, осуществление контроля за 
их соблюдением, организация благоустрой-
ства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроиз-

водства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов по-
селения (п. 19 в ред. Федерального закона от 
29.12.2017 № 463-ФЗ). Наряду с этим к во-
просам местного значения сельского поселе-
ния относятся те же вопросы, за исключени-
ем использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах населенных пунктов 
поселения. 

В Российской Федерации данному во-
просу уделяется важное место в системе 
направлений реализуемой государственной 
политики. 21 ноября 2016 г. президиумом 
Совета при Президенте Российской Федера-
ции по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам был утвержден приоритет-
ный проект «Комфортная городская среда». 
Документом предусматривается ежегодная 
реализация с 2017 по 2022 г. комплекса пер-
воочередных мероприятий по благоустрой-
ству с целью создания условий для систем-
ного повышения качества и комфорта город-
ской среды на всей территории страны; а 
также формирование современной норма-
тивной базы в сфере благоустройства на му-
ниципальном уровне. В методических реко-
мендациях, разработанных Министерством 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, под бла-
гоуcтройством территорий понимается 
«комплекс мероприятий по инженерной под-
готовке и обеспечению безопасности, озеле-
нению, устройству твердых и естественных 
покрытий, освещению, размещению малых 
архитектурных форм и объектов монумен-
тального искусства, проводимых с целью по-
вышения качества жизни населения и при-
влекательности территории» [5]. 

В научной литературе под «комплекс-
ным благоустройством» понимается разра-
ботка и реализация комплекса мероприятий, 
направленных на развитие и создание эсте-
тичности и социально-экологической орга-
низованной городской среды. Благоустрой-
ство населенных пунктов приобретает осо-
бое значение в условиях повышенных ан-
тропогенных нагрузок, дискомфорта среды 
поселков и городов из-за загрязнения воз-
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душной среды выбросами промышленных 
предприятий и автотранспорта. При выпол-
нении комплекса мероприятий, которые 
направлены на озеленение и благоустрой-
ство, необходимо значительно улучшить 
экологическое состояние, внешний облик 
поселков и городов и создать более ком-
фортные микроклиматические, эстетические 
и санитарно-гигиенические условия в жилых 
кварталах, общественных местах (бульварах, 
парках, на площадях, скверах и т.д.) и на 
улицах. Оздоровление и сохранение среды, 
которая окружает человека в городе, форми-
рование условий в городе, влияющих на 
психофизическое состояние человека благо-
творно, что особенно важно в период интен-
сивного роста городов, развития всех видов 
транспорта, увеличение с каждым годом то-
нуса городской жизни является весьма важ-
ной проблемой современного города [4].  

Организация благоустройства террито-
рии муниципального образования регулиру-
ется в основном муниципальными правовы-
ми актами, которые принимаются в соответ-
ствии с градостроительным и жилищным за-
конодательством, требованиями СНиП и 
иными федеральными и региональными ак-
тами. К числу актов, которые, как правило, 
должны приниматься органами местного са-
моуправления, относятся Правила благо-
устройства и озеленения территории муни-
ципального образования, Правила земле-
пользования  и застройки в муниципальном 
образовании, положения о регулировании 
градостроительной деятельности на террито-
рии муниципального образовании. 

Задачи благоустройства городов сво-
дятся к созданию здоровых, целесообразных 
и благоприятных условий жизни городского 
населения. В решении этих задач все боль-
шее значение приобретают внешнее благо-
устройство, функционально-
пространственная структура и предметное 
оборудование открытых территорий, ланд-
шафтный дизайн.  

В рамках государственного проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» реализуются задачи по созданию нового 
качества жизни – повышению благоустрой-
ства дворовых и общественных территорий, 
созданию и возрождению зон отдыха граж-

дан (парков, скверов) на территории Волго-
градской области. Объем средств, направ-
ленных на реализацию мероприятий по бла-
гоустройству в 2018 г. составляет порядка 
1 млрд руб.1 В течении четырех лет в реги-
оне ведется системная работа по реализации 
проектов благоустройства. В каждом насе-
ленном пункте, независимо от его удаленно-
сти и числа жителей, необходимо обеспечить 
достойное качество жизни и основу для раз-
вития. Александровское, Линевское, Красно-
ярское и Медведицкое поселения Жирнов-
ского района Волгоградской области по ре-
зультатам областного конкурса в 2018 г. по-
лучили по 3 млн руб. на реализацию проек-
тов благоустройства общественных про-
странств. Например, в с. Александровке со-
здан парк Победы, центральным элементом 
которого стала скульптурная композиция, 
изображающая возвращение с фронта главы 
семьи. В пос. Линѐво реконструирован парк 
«Ностальгия». В парке появились сцена и 
фонтан, беседки. Дополнительно посадили 
деревья и цветы, на площадках и тротуарах 
уложили плитку, установили ограждение, 
смонтировали уличное освещение. Олице-
творением местного колорита стал памятный 
знак «Рыба-линь». Преобразился и парк 
«Молодежный» в центре пос. Красный Яр. 
Новый парк создан и в центре с. Медведице.  
Отличительной особенностью проекта стала 
скульптура медведицы. В парке также обу-
строены тротуары, сцена, детские и трена-
жерные площадки. Для комфортного отдыха 
предусмотрены беседки. Смонтировано 
освещение, установлены малые формы, 
ограждение, посажены цветы и деревья. Ме-
роприятия по благоустройству обществен-
ных и дворовых территорий в рамках прио-
ритетного проекта на территории Волгоград-
ской области будут продолжены в последу-
ющие года. Планируется внедрение энерго-
сберегающих технологий при освещении 
улиц, площадей, скверов, парков культуры и 
отдыха, других объектов внешнего благо-
устройства. 

Вместе с тем ученые прогнозируют 
возникновение проблемы с последующим 
содержанием благоустроенных территорий. 
                                                             
1 http://gkh.volgograd.ru/current-
activity/cooperation/news/189602. 
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Е. Ф. Рашидов и Ю. П. Чулков в числе таких 
проблем называют проблему установления 
обязанности по содержанию прилегающей 
территории в муниципальных образованиях 
[6]. Авторы приходят к выводу, что муници-
пальные образования вправе устанавливать 
обязанность по уборке прилегающей терри-
тории для хозяйствующих субъектов, по-
скольку такая обязанность является состав-
ной частью благоустройства. Отмечается 
необходимость дальнейшей разработки пра-
вовых норм и утверждения единой правовой 
позиции относительно административно-
правовой обязанности содержания террито-
рий общего пользования. В целом правовая 
судьба объектов благоустройства не всегда 
определена [7]. 

Как отмечает В. Ю. Сергиенко, «анализ 
мировых практик по содержанию объектов 
благоустройства показывает, что занимаются 
этим лишь отчасти городские власти, в 
остальном – к этой работе активно подклю-
чаются сами граждане. Например, Лондон 
является одним из самых богатых городов 
мира. За счет города содержится только 20 % 
зеленых насаждений. Остальные 80 % со-
держат различные общественные организа-
ции. Поэтому для устойчивого развития го-
родов региона необходимо разработать ин-
дикаторы их развития, в частности, экологи-
ческие, внедрить, в первую очередь, систему 
контроля за состоянием окружающей среды 
в функции аппарата городского и территори-
ального управления; развивать экологиче-
ское сознание представителей власти» [8]. 
Совершенно справедливо ученые полагают 
важным и необходимым решение данной 
проблемы в правовом плане: необходимо 
юридически определить не только правила 
благоустройства, но и порядок содержания 
благоустроенной территории в муниципаль-
ных образованиях. 

Все более острыми становятся пробле-
мы создания экологически чистых городов, 
проблемы охраны памятников исторического 
и культурного наследия народа. Конститу-
ция Российской Федерации предусматривает 
обязанность каждого заботиться о сохране-
нии исторического и культурного наследия, 
беречь памятники истории и культуры. В со-
ответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия» в целях 
обеспечения сохранности объектов культур-
ного наследия, а также иных объектов, пред-
ставляющих собой историко-культурную 
ценность или имеющих природоохранное, 
рекреационное или оздоровительное значе-
ние, в историческом поселении градострои-
тельная деятельность подлежит особому ре-
гулированию в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации. 
Ст. 1 данного кодекса рассматривает в каче-
стве зон с особыми условиями использова-
ния территорий, в частности, зоны охраны 
объектов культурного наследия (в том числе 
памятников архитектуры). Эти границы зон с 
особыми условиями использования террито-
рий отображаются на картах (схемах), со-
держащихся в схемах территориального пла-
нирования РФ. Сведения о наличии зон 
охраны объекта культурного наследия вно-
сятся в установленном порядке в единый 
государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов РФ и представляются в орган, 
осуществляющий деятельность по ведению 
государственного кадастра недвижимости. 
Ограничения (обременения) прав на земель-
ные участки, возникающие на основании 
решения об установлении зон охраны объек-
та культурного наследия, подлежат государ-
ственной регистрации. Информация об 
утвержденных границах зон охраны объекта 
культурного наследия, режимах использова-
ния земель и градостроительных регламен-
тах в границах данных зон в обязательном 
порядке размещается в информационных си-
стемах обеспечения градостроительной дея-
тельности. Следует признать, что «карди-
нальной причиной неудовлетворительного 
состояния охраны наследия является градо-
строительная политика,  вернее, еѐ отсут-
ствие на всех уровнях документации терри-
ториального планирования. В результате 
развитие культуры не входит в состав обяза-
тельных компонентов стратегического раз-
вития территорий» [9]. В связи с этим пред-
лагается разработать региональную страте-
гию сохранения и благоустройства зон объ-
ектов охраны культурного наследия в Волго-
градской области и координировать меро-
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приятия по консервации, реставрации па-
мятников. 
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РАЗРЕШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ 

 

О. И. Шарно  
 

Аннотация. В статье рассматриваются законодательный и правоприменительный способы за-
щиты права собственности на земельные участки, анализируются способы защиты прав землепользо-
вателей, тенденции правоприменительных механизмов в области защиты субъектов земельных пра-
воотношений. На примере опыта правоприменительных органов Волгоградской области по разработ-
ке «дорожной карты» введения в гражданский оборот самовольных построек и защиты прав соб-
ственников земельных участков продемонстрировано как правоприменительные технологии обу-
славливают совершенствование нормативного регулирования. 
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Abstract. The article deals with the legislative and law enforcement methods of protection of own-

ership of land plots, analyzes the ways of protection of land use rights, trends in law enforcement mech-
anisms in the field of protection of subjects of land relations. On the example of the experience of law 
enforcement agencies of the Volgograd region on the development of the "road map" of the introduction 
of unauthorized buildings into civil circulation and protection of the rights of land owners, it is demon-
strated how law enforcement technologies lead to the improvement of normative regulation. 
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Вопросы защиты собственности на 
землю не теряют своей актуальности с мо-
мента конституционного закрепления тако-
го права. Масштабные изменения земель-
ного законодательства, стартовавшие в 
2015 г., модернизация процедур и техники 
образования земельных участков в совре-
менной России, выразившиеся в совершен-
ствовании кадастровой деятельности и ка-
дастрового учета, введение электронных 
баз данных и связанных с этим технологий 
и средств измерений, унификация проце-
дур установления, уточнения и изменения 
границ земельных участков обусловили и 
актуализировали правозащитные аспекты 
землепользования. 

Защита права собственности на зе-
мельные участки осуществляется двумя ос-
новными способами:  

 законодательным – путем правового 
регулирования земельных правоотношений, 
складывающихся по поводу реализации пра-
ва собственности на земельные участки;  

 правоприменительным – при разре-
шении земельных споров в административ-
ном и судебном порядке.  

Последний, на наш взгляд, выступает 
индикатором качества, способом совершен-
ствования первого. 

Законодательный способ защиты права 
собственности на земельный участок выра-
жается в необходимости закрепления норма-
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тивных предписаний, регламентирующих 
основы правомочий земельного собственни-
ка, гарантии их соблюдения и исполнения. 

Говоря, что право собственности на 
землю защищается законом, мы в первую 
очередь имеем в виду нормативное закреп-
ление имеющих соответствующее юридиче-
ское значение нормативных определений: 
земельный участок, формы земельной соб-
ственности, собственник земельного участка, 
а также нормативное закрепление обязанно-
стей землепользователей.  

Нормативная регламентация процедур 
образования земельных участков, мероприя-
тий по охране земель, порядка возникнове-
ния, прекращения, ограничения права соб-
ственности на земельные участки, изъятия 
земельных участков для государственных и 
муниципальных нужд, возмещения убытков 
при ухудшении качества земель, временном 
занятии земельных участков, ограничения 
прав собственников земельных участков, 
установления платы за землю и механизмов 
оценки земли и других вопросов позволяет 
обеспечить защиту права собственности на 
земельные участки законом. 

Однако нормативные технологии за-
щиты права собственности на земельные 
участки становятся эффективными лишь в 
случае отсутствия нормотворческих недо-
статков, достаточной урегулированности ре-
гулятивных процедур. Систематическое ре-
формирование земельного законодательства, 
снижение качества правотворческой техни-
ки, другие недостатки законодательного спо-
соба защиты прав собственников на земель-
ные участки частично нивелируются в про-
цессе правоприменения. 

Ст. 46 Конституции РФ и ст. 64 Зе-
мельного кодекса РФ устанавливают и га-
рантируют судебную защиту, при этом по-
следняя, на наш взгляд, не исключает воз-
можность защиты прав на земельные участ-
ки в административном порядке кроме при-
знания прав, которое осуществляется только 
судом (ст. 59 Земельного кодекса РФ). Дей-
ствительно, «административный и судебный 
порядок разрешения споров не исключают 
друг друга, это элементы единой системы 
обеспечения законности и охраны прав 

граждан в демократическом государстве» 
[1]. 

Способы защиты прав на земельные 
участки в процессе правоприменения раз-
личны. Земельный кодекс РФ выделяет сле-
дующие:  

 признание прав на земельный уча-
сток (ст. 59); 

 восстановление положения, суще-
ствовавшего до нарушения права на земель-
ный участок, и пресечение действий, нару-
шающих право на земельный участок или 
создающих угрозу его нарушения (ст. 60); 

 признание недействительным акта 
исполнительного органа государственной 
власти или акта органа местного самоуправ-
ления (ст. 61); 

 возмещение убытков (ст. 62).  
Анализ правоприменительной практи-

ки, проведенный с помощью систем поиска 
судебных актов ГАС «Правосудие», «Элек-
тронный страж», демонстрирует, что катего-
рии рассматриваемых в судах Российской 
Федерации земельных споров делятся на 
шесть групп, что конкретизирует предметы 
законодательно закрепленных способов за-
щиты прав землепользователей: 

1) споры о праве собственности на зем-
лю (например, о праве собственности на 
невостребованные земельные участки земель 
общего пользования, на земельные участки в 
порядке приобретательской давности, на са-
довые участки и объекты недвижимости, 
иные споры о праве собственности на зем-
лю); 

2) споры, связанные с землепользова-
нием, т.е. споры на самовольные постройки, 
об устранении препятствий в пользовании 
земельными участками и объектами недви-
жимости, о постановке (снятии) земельного 
участка на кадастровый учет, о границах зе-
мельного участка и правах на них, в том чис-
ле сопряженные со спорами о постановке 
(снятии) земельного участка на кадастровый 
учет, а также связанные с защитой прав на 
землю и с установлением фактов, имеющих 
юридическое значение; 

3) другие споры, связанные с земле-
пользованием, или дела по искам СНТ (др. 
садоводческой организации) к членам СНТ 
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(др. садоводческой организации) и другим 
лицам, связанные с членством и пользовани-
ем земельными участками, споры, возника-
ющие по инициативе или с участием садово-
дов, СНТ о признании недействительными 
ненормативных актов; 

4) споры, связанные с применением за-
конодательства о земле: по делам об оспари-
вании ненормативных правовых актов, свя-
занных с применением законодательства о 
земле, об изъятии, прекращении или ограни-
чении права на земельный участок, о при-
знании права собственности на землю, об 
истребовании земельного участка из чужого 
незаконного владения, об устранении нару-
шений прав собственника на землю, не свя-
занных с лишением владения, споры, возни-
кающие в связи с неисполнением или ненад-
лежащим исполнением обязательств из со-
вершения сделок с землей, из совершения с 
землей сделок купли-продажи, из соверше-
ния с землей сделок аренды; 

5) споры, связанные с признанием дей-
ствий, бездействия, актов органов государ-
ственной власти и местного самоуправления 
не законными, в том числе споры по аренд-
ной плате и кадастровой стоимости земель-
ных участков, налоговые споры с собствен-
никами земельных участков. 

6) в ходе кадастровых работ и межева-
ния земельного участка у смежных соб-
ственников могут возникнуть разногласия по 
вопросам подписания акта согласования гра-
ниц; определения местоположения границ 
земельного участка; оспаривания результа-
тов межевания; пересечения границ земель-
ных участков. 

Стоит отметить, что действующие се-
годня правоприменительные механизмы за-
щиты прав на земельные участки базируются 
на следующих тенденциях:  

а) земельное законодательство в части 
реализации прав собственника объективно 
влияет на практику правоприменения; 

б) проблемы защиты прав собственни-
ка, требующие нормативного урегулирова-
ния, обнаруживаются преимущественно в 
процессе применения земельного законода-
тельства. 

Наглядно это подтверждается прекра-
щением права собственности на земельный 

участок вследствие нарушения режима зем-
лепользования и возведения на нем само-
вольных построек. Данные споры в послед-
ние годы возникают систематически и охва-
тывают не только определенные регионы, но 
и всю РФ в целом. С 2015 до сентября 
2018 г. практика применения ст. 222 ГК РФ, 
ст. 54 ЗК РФ, например в Волгоградской об-
ласти, складывалась и продолжает склады-
ваться не в пользу собственников земельных 
участков, допустивших самовольное строи-
тельство, нарушающих правила землеполь-
зования.  

Объекты самовольного строительства и 
факты нарушений режима землепользования 
на территории Волгоградской области выяв-
лялись в соответствии с Порядком, утвер-
жденным Постановлением  Администрации 
Волгоградской области от 12.11.2009 г. 
№ 1370 уполномоченным структурным под-
разделением администрации муниципально-
го образования либо комиссией, образован-
ной из представителей различных структур-
ных подразделений администрации муници-
пального образования, в соответствии с По-
ложением о комиссиях по вопросам само-
вольного строительства на территориях рай-
онов Волгограда утвержденным Постанов-
лением администрации Волгограда от 
10.12.2014 г. № 1591. 

На примере решений первой, апелля-
ционной и кассационной инстанций Волго-
градской области факт наличия на земель-
ном участке самовольной постройки, нару-
шение собственником режима землепользо-
вания являлось существенным для принятия 
решения о прекращении права собственно-
сти не только на объект недвижимости, но и 
на земельный участок. Исключения состав-
ляли лишь земельные участки, которые были 
приобретены по основаниям купли-продажи, 
дарения, в порядке наследования, т.к. объек-
ты, расположенные на них, приобретенные 
по аналогичным с земельным участком ос-
нованиям по принципу единства судьбы зе-
мельного участка и прочно связанных с ними 
объектов, были возведены не конечным соб-
ственником, который собственно нарушите-
лем режима землепользования не являлся. 

Если же решение о сносе объекта само-
вольного строительства и прекращении пра-
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ва собственности на земельный участок, на 
котором такой объект расположен было при-
нято и вступило в силу, но режим землеполь-
зования мог быть изменен в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки г. 
Волгограда, утвержденными Решением Вол-
гоградской городской Думы от 15.09.2010 г. 
№ 1087, а строение путем проведения необ-
ходимых экспертиз (строительно-
технической, противопожарной, санитарно-
эпидемиологической, землеустроительной) 
устанавливалось не нарушающим права и 
охраняемые законом интересы других лиц, 
не создающим угрозу жизни и здоровью 
граждан, судом по инициативе собственни-
ков земельных участков принимались соот-
ветствующие решения об отсрочке исполне-
ния вступивших в силу решений суда. В та-
ких случаях применялась разработанная Ин-
спекцией государственного строительного 
надзора Волгоградской области «дорожная 
карта» введения в гражданский оборот само-
вольно возведенных построек. В 2017 г. 
функции по ее реализации переданы адми-
нистрации Волгограда, где в департаменте 
градостроительства и архитектуры создана 
соответствующая рабочая группа, а на базе 
юридического отдела – примирительная ко-
миссия.  

Указанная «дорожная карта» устанав-
ливает порядок действий застройщика либо 
лица, не осуществлявшего самовольного 
строительства, но являющегося собственни-
ком объекта, если бы постройка не была 
признана самовольной. Согласно указанной 
«дорожной карте», заинтересованное лицо 
может обратиться в администрацию Волго-
града для рассмотрения вопроса о введении в 
гражданский оборот самовольно возведенно-
го объекта строительства на заседании ука-
занной рабочей группы в случае признания 
судом объекта самовольной постройкой, 
подлежащей сносу после вступления в силу 
соответствующего судебного постановления. 

Принятое решение рабочей группы 
подлежит обязательному исполнению, а ре-
зультат соблюдения указанными лицами 
предписаний рабочей группы администра-
ции Волгограда закрепляется путем приня-
тия соответствующего правоприменительно-
го акта.  

Механизмов «такого закрепления» не-
сколько – это пересмотр вступившего в за-
конную силу решения суда по вновь от-
крывшимся или новым обстоятельствам ли-
бо утверждение судом мирового соглашения, 
заключенного между сторонами дела как на 
судебной, так и на стадии исполнения судеб-
ных актов. 

В Волгоградской области отработана и 
применяется процедура заключения мирово-
го соглашения. Она регламентирована в том 
числе Постановлением администрации Вол-
гограда от 20.01.2014 г. № 47 «Об утвержде-
нии Положения о порядке представления ин-
тересов администрации Волгограда, главы 
администрации Волгограда в судах, а также 
работы с исполнительными документами и 
судебными запросами», в соответствии с ко-
торым установлена возможность заключения 
мирового соглашения на стадии исполнения 
судебного акта по предложению структурно-
го подразделения, осуществляющего пред-
ставление интересов администрации Волго-
града. Проект мирового соглашения утвер-
ждается примирительной комиссией адми-
нистрации Волгограда, создаваемой Поста-
новлением от 12.02.2014 года № 151, а впо-
следствии и судом соответствующее испол-
нительное производство прекращается. 

Вместе с тем принятие и утверждение 
мировых соглашений выявило следующие 
проблемы.  

Что делать с зарегистрированными 
правами на спорные объекты недвижимости, 
сведения о которых содержались в Росре-
естре, и фактическим статусом объектов не-
движимости и режимом землепользования, 
которые изменялись в ходе указанных пра-
воприменительных процедур, когда, напри-
мер, статус индивидуального жилого дома 
менялся на блокированный или многоквар-
тирный, а режим разрешенного использова-
ния – с индивидуального жилого строения на 
иной, например, зону застройки многоквар-
тирными домами.  

По имеющимся решениям суда спор-
ные объекты подлежали сносу и права на со-
ответствующий земельный участок прекра-
щались, мировое соглашение позволяло с 
учетом изменения статуса и режима земле-
пользования при вышеназванных условиях 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                                        ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  № 2 2018 

 

60 

такой объект сохранить, однако мировое со-
глашение в данном случае основанием для 
изменения данных Росреестра не является.  

Более того в ряде случаев, не дожида-
ясь заключения мировых соглашений адми-
нистрация г. Волгограда обращалась в Ро-
среестр и соответствующая запись по реше-
нию суда о сносе объекта самовольной по-
стройки и прекращении права собственности 
на земельный участок из базы данных Росре-
естра исключалась. 

В таком случае защитить право соб-
ственности на земельный участок, при, каза-
лось бы, разработанных механизмах невоз-
можно, заинтересованные лица могут лишь 
заново обратиться в суд с иском о признании 
права на земельный участок и объект, распо-
ложенный на нем. 

Правоприменительная практика, обна-
ружившая такие проблемы, напрямую по-
влияла на нормативное закрепление соответ-
ствующих правоприменительных процедур.  

И в сентябре 2018 г. ст. 222 ГК РФ стала 
применяться в новой редакции Федерального 
закона от 03.08.2018 № 339-ФЗ. Так, право 
собственности на самовольную постройку 
может быть признано судом, а в предусмот-
ренных законом случаях в ином установлен-
ном законом порядке за лицом, в собственно-
сти, пожизненном наследуемом владении, по-
стоянном (бессрочном) пользовании которого 
находится земельный участок, на котором 
создана постройка, при одновременном со-
блюдении следующих условий: 

- если в отношении земельного участка 
лицо, осуществившее постройку, имеет пра-

ва, допускающие строительство на нем дан-
ного объекта; 

- если на день обращения в суд по-
стройка соответствует установленным тре-
бованиям; 

- если сохранение постройки не нару-
шает права и охраняемые законом интересы 
других лиц и не создает угрозу жизни и здо-
ровью граждан. 

В этом случае лицо, за которым призна-
но право собственности на постройку, воз-
мещает осуществившему ее лицу расходы на 
постройку в размере, определенном судом. 

В случае признания права собственно-
сти на самовольные постройки судом, не 
подлежат и прекращению права на земель-
ные участки, на которых такие объекты рас-
положены.  

Представленный анализ позволяет вы-
явить важность правоприменительных ас-
пектов в  вопросе защиты прав собственно-
сти на земельный участок. Эффективные 
правоприменительные процедуры позволяют 
не только разрешать вопросы защиты прав 
собственности на земельные участки, когда 
закон этого делать не позволяет, но и обес-
печивают модернизацию земельного законо-
дательства. 
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Аннотация. В настоящей статье автор анализирует ответственность за совершение налоговых 

преступлений, используя компаративистский метод. Резюмируя, что до начала Первой мировой вой-
ны налоговая ответственность была предусмотрена в рамках административных либо гражданских 
правовых отношений. Приходит к выводу о том, что разработанная и эффективная система наказаний 
за уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, разработанная и применяемая в англо-
саксонской правовой семье, может быть полезна для законодателя России. 
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На современном этапе развития циви-

лизации сложилось несколько правовых си-
стем, и в зависимости от различных соци-
ально-экономических и исторических усло-
вий каждая страна относится к той или иной 
правовой семье. Согласно классификации 
Рене Давида выделяются: романо-германская 
правовая семья, англосаксонская правовая 
семья, религиозно-правовые семьи, социали-

стическая семья и семья обычного права. Но 
независимо от сложившейся в той или иной 
стране правовой семьи, в основные функции 
любого государства входит взимание нало-
говых сборов и пошлин для его успешного 
функционирования и реализации основных 
направлений своей деятельности, в частно-
сти политической, социальной, экономиче-
ской, правоохранительной и др. К тому же 
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положения о взимании налоговых сборов и 
пошлин, независимо от правовой семьи, за-
креплены в Конституциях различных стран. 
Например, в США это определено в 16-й 
поправке к Конституции США от 
03.02.1913 г., в Китае – в ст. 56 Конститу-
ции КНР, в Российской Федерации – в ст. 57 
Конституции РФ. 

Но ответственность за совершение 
налоговых преступлений различна. Очевид-
но, что Россия выбрала путь европейского 
подхода, который более либерально обхо-
дится с недобросовестными налогоплатель-
щиками. 

Практически во всех странах вплоть до 
начала Первой мировой войны налоговая от-
ветственность была предусмотрена в рамках 
административных либо гражданских право-
вых отношений. Но с началом этой войны 
все резко меняется, военный бюджет требует 
новых поступлений. И под влиянием этих 
событий начинает возникать так называемое 
«налоговое уголовное право». В воюющих 
странах вводятся особые налоги на военную 
прибыль, возникает специальное производ-
ство по налоговым делам, иначе говоря, вво-
дится полноценная система уголовно-
правовых средств по борьбе с налоговыми 
преступлениями.  

По законодательству США все налого-
вые преступления, к которым также относят-
ся и таможенные правонарушения, кодифи-
цированы в разделе 26 Свода Законов США 
[1]. Одной из особенностей данного Свода 
является допустимость привлечения к уго-
ловной ответственности как физических, так 
и юридических лиц. Традиционная класси-
фикация всех преступлений для англосак-
сонской правовой семьи предполагает их де-
ление на фелони (felony – тяжкие) и мисди-
миноры (misdemeanor – менее тяжкие). По 
Кодексу внутренних государственных дохо-
дов при мисдиминоре виновен тот, кто не 
уплатил любой налог или не подает своевре-
менно требуемую налоговую декларацию 
или отчет, содержащий информацию о дохо-
дах, подлежащих налогообложению за опре-
деленный период (разд. 26 Свода законов в 
США, ст. 7203). При этом виновный подвер-
гается штрафу в размере до 25 тыс. долл. и 
(или) тюремному заключению на срок до 

1 года. Если лицо злостно уклоняется от 
уплаты налогов, то это признается тяжким 
преступлением и относится к категории фе-
лони. Причем лицо, уличенное в уклонении 
от уплаты налогов, осознававшее при этом 
противоправность своих действий, соверша-
ет свое преступное деяние умышленно. Свод 
законов США так определяет понятие «по-
пытка уклониться или избавиться от уплаты 
налога»: «тот, кто умышленно пытается лю-
бым способом уклониться от уплаты или из-
бавиться от налога, предусмотренного дан-
ным Сводом законов США, а также от соот-
ветствующего платежа, виновен в соверше-
нии фелонии и должен быть наказан штра-
фом в размере 100 тыс. долларов или лише-
нием свободы на срок до пяти лет либо обо-
им наказаниям вместе с уплатой понесенных 
обвиняемым судебных издержек» (ст. 7201 
разд. 26 Свода законов США). По законода-
тельству США установленная система нака-
зания, включающая штрафы и лишение сво-
боды, является действенным механизмом 
противодействия недобросовестным налого-
плательщикам. Штраф, взимаемый с нару-
шителя, составляет не менее 5 % неуплачен-
ной суммы налогов и 50 % суммы, которую 
налогоплательщик получил бы в случае по-
мещения этих денег в банк, исходя из стан-
дартных банковских ставок. Таким образом, 
налогоплательщику не выгодно не платить 
налог, ему гораздо проще вкладывать «сэко-
номленные» средства в оборот и получать 
доходы, во много раз превышающие разме-
ры штрафных санкций, установленных зако-
ном. 

По законодательству Китая ответ-
ственность за финансовые нарушения в сфе-
ре налогообложения предусмотрена в Уго-
ловном Кодексе КНР [2]. В нем большое 
внимание уделяется преступлениям, совер-
шенным в налоговой сфере должностными 
лицами, которые выведены в отдельную гла-
ву. Согласно ст. 201 УК КНР установлена 
ответственность за неуплату или недоплату 
подлежащего уплате налога путем подделки, 
переделки, утаивания, самовольного уни-
чтожения книг счетов, ваучеров, завышения 
или занижения сведений о расходах, дохо-
дах, отказ от декларирования, фиктивное де-
кларирование налогов после уведомления 
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налоговых органов о декларировании, если 
сумма неуплаченного налога составила более 
10 %, но менее 30 % подлежащего уплате 
налога. За такое деяние предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы на срок до 3 
лет или ареста, а также штраф в сумме от 
однократного до пятикратного размера нало-
гов, в отношении которых производится 
уклонение от уплаты. Согласно ст. 202 при 
утаивании собственности возникает ответ-
ственность по задолженности за подлежа-
щий уплате налог, если это привело к невоз-
можности погашения задолженности на 
сумму от 10 тыс. до 100 тыс. юаней. За это в 
санкции установлено аналогичное ст. 201 
наказание. Наиболее опасны финансовые 
преступления, предусмотренные законода-
тельством Китая в ст. 205, 206 и 210, в санк-
циях которых максимальным наказанием яв-
ляется смертная казнь. По УК Китая за вы-
пуск фальсифицированных счетов с умыс-
лом присвоения возврата налога при экспор-
те, а также получения незаконного налогово-
го вычета наказанием является лишение сво-
боды на срок до 3 лет или уголовный арест 
со штрафом от 20 тыс. до 200 тыс. юаней. 
Ответственность также наступает и за содей-
ствие другим лицам в данном преступлении 
(за пособничество в нем). Если же сумма не-
уплаченного налога составляет так называе-
мую «особо большую сумму», то срок лише-
ния свободы увеличивается до 10 лет и выше 
или же назначается бессрочное лишение 
свободы со штрафом до 500 тыс. юаней или 
с конфискацией имущества. Если же дей-
ствия преступника наносят особо серьезный 
ущерб интересам государства, то виновный 
может быть бессрочно лишен свободы или 
казнен с конфискацией имущества. 

Во Франции основным нормативным 
актом, регулирующим налоговые правоот-
ношения, является Общий Кодекс о налогах 
1950 г. (в ред., утвержденной Декретом 
№ 90-798 от 10.09.1990 г.) [3]. В частности, 
ответственность за налоговые преступления 
сформулированы в книге «Взимание нало-
га» в гл. 2 «Наказание» (ст. 1725–1840). К 
общим преступлениям в области налогооб-
ложения французское законодательство от-
носит такие преступления, как сокрытие 
бухгалтерских данных путем обмана, иска-

жение суммы, подлежащей уплате налога, 
незаконные денежные операции. За совер-
шение данных деяний предусмотрено нака-
зание в виде денежного штрафа от 5 тыс. до 
250 тыс. евро и лишение свободы на срок от 
одного до пяти лет. Отягчающими обстоя-
тельствами признаются такие деяния, как 
использование поддельных документов бух-
галтерского учета или совершения фиктив-
ных сделок купли-продажи, за которые 
предусмотрено наказание в виде штрафа от 
5 тыс. евро до 500 тыс. евро и лишение сво-
боды на срок от двух до пяти лет. Суд во 
Франции вправе лишить гражданских прав 
виновного полностью (либо частично) на 
срок от пяти до десяти лет, запретить зани-
маться коммерческой деятельностью, ли-
шить водительских прав.  

По законодательству Саудовской Ара-
вии все преступления делятся на категории 
исходя из двух критериев: степень тяжести 
преступления и характер нарушенных инте-
ресов. По этим критериям выделены 3 груп-
пы правонарушений: а) первая группа, в ко-
торой деяния представляют наибольшую 
опасность и посягают на «право Аллаха» и 
наказываются регламентируемой санкцией – 
хадд; б) вторая группа преступлений посяга-
ет на отдельных лиц, и такие деяния влекут 
за собой наказание – кисас; в) третья группа 
правонарушений – тазир, санкция которой 
неконкретизирована. Считается, что в дан-
ном случае за преступления, относящиеся к 
группе тазир, государство само устанавлива-
ет санкции различного рода, не затрагивая 
две другие группы преступлений. Ответ-
ственность за налоговые нарушения имеют 
штрафной характер. Так за опоздание в 
уплате налога на прибыль (за неуплату его в 
установленный срок) применяются санкции, 
в том числе штрафы вплоть до 25 % от сум-
мы налога за 15-дневную задержку. Систему 
налогообложения в Саудовской Аравии 
можно охарактеризовать как протекционист-
скую и направленную на поддержание уров-
ня жизни населения и защиту интересов сау-
довских коммерческих структур. 

Уголовная ответственность за уклоне-
ние от уплаты налогов, сборов или страхо-
вых взносов в Российской Федерации преду-
смотрена ст. 198, 199, 199.3 и 199.4 УК РФ. 
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В этих статьях определено понятие «уклоне-
ние от уплаты налогов, сборов и (или) стра-
ховых взносов». Оно возможно либо путем 
непредставления налоговой декларации или 
иных документов, представление которых 
является обязательным, либо путем включе-
ния в данную декларацию или иную доку-
ментацию заведомо ложных сведений. Под 
заведомо ложными сведениями, внесѐнными 
в документацию, следует понимать любую 
информацию, которая не соответствует дей-
ствительности относительно данных об объ-
екте налогообложения, налоговых льготах и 
вычетах, влияющих на правильное исчисле-
ние и уплату налогов и сборов. Уголовная 
ответственность за умышленное уклонение 
от уплаты налогов наступает лишь при 
крупном и особо крупном размерах неупла-
ченных налогов, сборов и (или) страховых 
взносов, которые регламентированы в ст. 198 
и 199 УК РФ. Если лицо впервые совершило 
данное преступление, то оно может быть 
освобождено от уголовной ответственности 
при условии, что полностью погасит сумму 
недоимки и соответствующих пеней, а также 
штрафы, определенные налоговым органом. 
Если же преступление совершенно группой 
лиц по предварительному сговору либо при 
неуплаченных платежах в особо крупном 
размере, максимальное наказание может 
быть определено в виде лишения свободы на 

срок до шести лет с лишением права зани-
мать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового. 

Таким образом, четко разработанная и 
эффективная система наказаний за уклоне-
ние от уплаты налогов, сборов и страховых 
взносов, разработанная и применяемая в ан-
глосаксонской правовой семье, может быть 
полезна для законодателя России. Как уже 
отмечалось, взимание налогов и сборов – од-
на из фискальных функций государства, ко-
торая необходима для его успешного функ-
ционирования. Опыт американского комби-
нированного штрафа, а также лишения сво-
боды на срок до 5 лет со штрафом одновре-
менно ставит недобросовестного налогопла-
тельщика в рамки, когда ему просто невы-
годно не платить налоговые пошлины и сбо-
ры. Все это положительно влияет на разви-
тие экономической системы страны в целом. 

 

Библиографический список 
 

1. Свод законов США [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://lawbook. 
online/gosudarstva-prava-istoriya 

2. Уголовный кодекс Китайской 
Народной Республики. СПб., 2001. 

3. Code general des impots. Dalloz. P., 
1990. 

 

  



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                                        ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  № 2 2018 

 

65 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

 

 

 
БРАТАНОВСКИЙ 

Сергей Николаевич  

 

– доктор юридических наук, профессор, профессор кафед-
ры государственно-правовых и уголовно-правовых дис-
циплин ФГБОУ ВО «Российский экономический универ-
ситет имени Г. В. Плеханова», профессор кафедры адми-
нистративного и финансового права ФГАОУ ВО «ННГУ 
имени Н. И. Лобачевского» 
контактная информация: bratfoot@mail.ru 

   

ЕПИФАНОВ  

Александр Егорович 

– доктор юридических наук, профессор кафедры теории и 
истории права и государства Волгоградского института 
управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации»  
контактная информация: mvd_djaty@mail.com 

   

ЕШЕНГАЛИЕВ 

Алмаз Толеугазиевич  

 

– магистр права, научный сотрудник Центра по исследова-
нию криминологических проблем Научно-
исследовательского института Карагандинской академии 
МВД Республики Казахстан имени Б. Бейсенова 
контактная информация: at_elmaz@mail.ru 

   

МОХОВ  

Владимир Александрович  

 

– студент 1 курса магистратуры юридического факультета 
Волгоградского института управления – филиала РАН-
ХиГС при Президенте РФ, г. Волгоград.  
Научный руководитель: В. А. Волколупова, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых 
дисциплин Волгоградского института управления – фи-
лиала РАНХиГС при Президенте РФ 

   

ОЛЕНИНА  

Татьяна Юрьевна  

 

– кандидат юридических наук, доцент кафедры админи-
стративного и финансового права Петрозаводского госу-
дарственного университета; ст. преподаватель кафедры 
административного, финансового и информационного 
права Северного института (филиала) ВГУЮ 
контактная информация: tyolenina@mail.ru 

   

ОСЛАЙ  

Денис Дмитриевич  

– магистрант 2 курса Волжского филиала Волгоградского 
государственного университета 

   

ОСТАПЕЦ  

Оксана Григорьевна  

 

– кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
правового обеспечения управления Российской академия 
народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ (Балаковский филиал),  
г. Балаково 
контактная информация: Ostapec60@bk.ru 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                                        ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  № 2 2018 

 

66 

   

СИМОН  

Артур Леонидович  

 

– кандидат юридических наук, доцент кафедры юриспру-
денции Волжского филиала Волгоградского государ-
ственного университета  

   
ТРОНЕВА  

Виктория Николаевна 

– кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-
правовых дисциплин Волгоградского института управле-
ния – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президен-
те РФ»  
контактная информация: ugolov@vags.ru 

   
ЧИКИЛЬДИНА 

Анна Юрьевна 

– доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и административного права Волго-
градского института управления (филиала) ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ  
контактная информация: chikildinaanna@yandex.ru 

   
ШАРНО  

Оксана Игоревна  

 

 

– кандидат юридических наук, доцент кафедры конститу-
ционного и муниципального права Волгоградского госу-
дарственного университета  
контактная информация: sharnoksana@yandex.ru 

   
   

 

  



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                                        ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  № 2 2018 

 

67 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 

Журнал публикует статьи, рецензии, научные сообщения; выходит 4 раза в год (еже-
квартально), материалы для публикации в очередном номере принимаются до 25 числа вто-
рого месяца каждого квартала. Публикация осуществляется бесплатно, номер журнала мож-
но получить в научном отделе ВФ РАНХиГС (Волгоград, ул. Гагарина 8, ауд. 303), иного-
родним авторам будет выслан по указанному Вами адресу. 

Материалы представляются на электронном носителе в виде двух файлов.  
В первом файле на русском и английском языках данные об авторе: Ф.И.О. полностью, 

ученую степень и ученое звание, должность, контактную информацию (место работы/учебы, 
полный почтовый адрес, контактный телефон, e-mail). Информация о результатах проверки на 
плагиат, а также о том, что рукопись не была опубликована ранее и не будет направлена в дру-
гое издание.  

Во втором файле материал для публикации. Требования к рукописям:  
1. Объем не должен превышать 1 п.л. (40 тыс. знаков с пробелами), шрифт Times New 

Roman размером 14, через 1,5 интервала, поля по 2 см с каждой стороны, нумерация страни-
цы по центру внизу. 

 
2. Представленный материал должен включать следующие элементы издательского 

оформления: индексы УДК и ББК (на русском языке); заглавие, инициалы и фамилия, анно-
тация (50–100 слов), ключевые слова (5–8) на русском и английском языках.  

 
3. Текст статьи (рецензии, сообщения) и список литературы на русском языке. Список 

литературы располагается после текста статьи, предваряется словом Библиографический 

список, оформляется в алфавитном порядке и нумеруется. Ссылки на использованные ис-
точники приводятся внутри текста после цитаты в квадратных скобках с указанием порядко-
вого номера источника цитирования и страницы, например [5, с. 12].  

 
4. Для обособленных фрагментов текста можно использовать шрифт Arial и др. Для 

табличного, вспомогательного текста допускается использование шрифта меньшего размера. 
Рисунки (черно-белые, цветные) внедрены в текст, журнал публикуется в черно-белом вари-
анте. 

 
Рукописи рецензируются членами редколлегии и приглашенными специалистами. По 

результатам рецензирования рукопись может быть возвращена на доработку с краткими за-
мечаниями редакции. Редакция не разглашает имена рецензентов, не знакомит авторов с тек-
стом рецензии, не вступает в содержательную полемику с авторами. Для российских авторов 
(аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук) необходимо дополнительно предста-
вить рекомендацию, подписанную научным руководителем и заверенную печатью учреждения 
(подлинник или сканированный вариант). Все материалы проходят проверку по программе 

«Антиплагиат». Компьютерный перевод на английский язык не принимается! 
 

Статьи печатаются на русском или английском языках. Журнал размещается в базе 
РИНЦ и учитывается при подсчете индекса цитирования. Адрес для пересылки статей и 

последующей переписки: vestnik-vags@yandex.ru 
 

Более подробная информация о требованиях, рекомендациях для подготовки научных пуб-
ликаций в журнал расположена по адресу: 

http://vlgr.ranepa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2671 
  



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                                        ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  № 2 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н а у ч н о е  и з д а н и е  
 
 
 
 
 

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК 

ВОЛГОГРАДСКОГО ФИЛИАЛА РАНХиГС 

Серия: юриспруденция. 2018. № 2. 
 

Точка зрения редакции и членов редколлегии 

не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей 

 
 
 

Редакторы М. И. Мульганова, Н. В. Никитина 
Компьютерная верстка Г. В. Подшиваловой 

 
 
 

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе  
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,  

Свидетельство о регистрации СМИ № ПИ №ФС77-58684 от 28.07.2014 
 

Подписано в печать 19.12.2018. Дата выхода в свет: 25.12.2018  
Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная.  

Гарнитура Times New Roman. Физ. п. л. 8,5.  
Тираж 100 экз. Цена свободная.  

 
Адрес редакции и издателя:  

Волгоградский институт управления – филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС  
400131, Волгоград, ул. Гагарина, 8.  

 
Отпечатано с готового макета в Издательско-полиграфическом центре  

Волгоградского института управления – филиала ФГБОУ ВО РАНХиГС  
400078, Волгоград, ул. Герцена, 10  

 


