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11 июня 2020 г. нашему коллеге — 
выдающемуся историку права, доктору 
юридических наук, профессору, заслу-
женному деятелю науки Российской Фе-
дерации Игорю Андреевичу Исаеву ис-
полняется 75 лет. Кропотливым трудом 
автора создан знаменитый учебник по 
курсу истории государства и права Рос-
сии, построенный по уникальному мето-
ду, позволяющему сочетать сложность 

рассматриваемых вопросов с четкостью 
изложения и доходчивостью для читате-
ля, включивший в себя впервые ранее не 
рассматриваемые материалы, такие как:

• государственные решения на терри-
ториях «белых» армий в годы Граждан-
ской войны;

• политико-правовые режимы на ок-
купированных территориях в годы Ве-
ликой Отечественной войны;

DOI: 10.18572/1812-3805-2020-6-3-7
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• проекты правовых систем и законо-
положений;

• программы политических партий с 
их правовыми и государственными про-
ектами и проч.

Учебник выдержал множество пере-
изданий и пользуется популярностью в 
вузах нашей страны и зарубежья. 

В этом году мы отмечаем и еще один 
юбилей. 

Тридцать лет И.А. Исаев возглавля-
ет кафедру истории государства и пра-
ва ВЮЗИ — МЮИ — МГЮА — Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)1. 
С конца 1980-х годов вуз занимает веду-
щее место в области юридического об-
разования, что стало возможно благода-
ря научному потенциалу: привлечению 
наиболее одаренных и профессиональ-
ных ученых и преподавателей, кото-
рые создают и поддерживают академи-
ческую традицию, внедряют инновации. 
Одним из руководителей команды, до-
бившейся этого успеха и заслужившей 
авторитет в юридическом мире, являет-
ся И.А. Исаев:

• 1981–1996 гг. — занимает различ-
ные административные должности в 
Московской государственной юридиче-
ской академии, от декана до проректора 
по научной работе;

• с 1990 г. и до настоящего времени — 
заведует кафедрой истории государства 
и права. 

55 лет И.А. Исаев неразрывно связан с 
вузом (в 1969 г. он окончил ВЮЗИ), став 
для нашего коллектива примером челове-
ка, влюбленного в свое дело, юриспруден-
цию. В 2015 году Ассоциацией юристов 
России И.А. Исаеву присуждена выс-
шая юридическая премия «Юрист года». 
Таким образом, профессиональное сооб-
щество дает высшую оценку его заслугам:

1 ВЮЗИ — Всесоюзный юридический заочный инсти-
тут. МЮИ — Московский юридический институт. 
МГЮА — Московская государственная юридиче-
ская академия.

• автор свыше 250 работ; 
• член Союза писателей России;
• главный редактор журнала «Исто-

рия государства и права», член редакци-
онных советов журналов «Lex Russica», 
«Право и государство», «Московский 
писатель», «Национальные интересы», 
«Право и жизнь» и др. 

Круг научных интересов ученого 
составляют проблемы истории пра-
ва и истории идей, правовой идеоло-
гии, философии и социологии права, 
сравнительного исследования право-
вых культур и типов власти. Исследо-
вание глубинных начал и истоков пра-
вовой культуры сочетается с анализом 
конкретных и актуальных проблем со-
временности. Сегодня в ряде регио-
нов страны (Москва, Санкт-Петербург, 
Краснодар, Махачкала, Курск и др.) сло-
жились научные школы и направления, 
основанные на трудах и научных иссле-
дованиях И.А. Исаева. 

Первые научные работы И.А. Исае-
ва предвосхитили современный инте-
рес к нэпу как альтернативному пути 
развития социалистического общества. 
А для того чтобы затрагивать подоб-
ную проблематику в 1970-х годах, ма-
ло было одного научного предвидения 
и таланта, требовалась определенная 
гражданская позиция. В  советской нау-
ке преобладал взгляд, отдающий пред-
почтение административно-командным 
методам регулирования экономики,  — 
автор в своих работах подчеркивал уни-
кальную роль, которую способен сыграть 
в условиях многоукладной экономики 
частный капитал. Опыт нэпа, тщатель-
но и критически исследованный, давал 
обильную пищу научным размышлениям 
И.А. Исаева:

• 1972 г. — кандидатская диссертация 
на тему «Государственно-правовое регу-
лирование частного капитала в народ-
ном хозяйстве СССР в первые годы нэ-
па, 1921–1925 гг.»; 
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• 1986 г. — монография «Становление 
хозяйственно-правовой мысли в СССР в 
годы нэпа»; 

• 1987 г. — докторская диссерта-
ция «Правовые формы хозяйственного 
строительства в многоукладной эконо-
мике СССР 20-х годов: историко-теоре-
тическое исследование».

Анализ правового воздействия на 
экономику И.А. Исаевым осуществлял-
ся сразу на трех уровнях: 

• правовая идеология;
• нормативно-правовая система;
• правоприменение. 
Так, в монографии о развитии хо-

зяйственно-правовой мысли ученый 
обстоятельно исследовал основные 
концепции и правовые взгляды ве-
дущих юристов 1920-х годов, таких 
как М.А.  Рейснер, Е.Б.  Пашуканис, 
П.И.  Стучка. Идеологический уровень 
правовой реальности, выраженный в 
правосознании и идеологических стере-
отипах, вышел непосредственно на фор-
мирование организационно-правовых 
и хозяйственно-правовых структур об-
щества. Уже тогда И.А. Исаев открыва-
ет устойчивое противостояние между 
идеей и нормой, нормой и фактом, ха-
рактерное для переходного общества, 
что будет развито и в последующих ра-
ботах: в 1980-х годах автор апробиру-
ет свой вывод в целом ряде публика-
ций в философских, социологических, 
экономических и, разумеется, право-
вых изданиях (журналы «Вопросы фи-
лософии», «Вопросы экономики», «Со-
циологические исследования» и др.). 
Им подробно проанализированы ос-
новные постулаты психологической, 
социологической и нормативистской 
правовой теории. При этом исследова-
ние концептов самым тесным образом 
переплетается с исследованием право-
вых институтов и системы норм, а ме-
тод исторического анализа сочетается с 
теоретическими обобщениями. 

1974–1975 гг. — И.А. Исаев стажи-
руется в Карловом университете в Пра-
ге, где работает с фондами Русского за-
граничного архива, и одним из первых в 
СССР публикует ряд статей по истории 
евразийства и русской юридической на-
уки за рубежом. В Чехословакии ученый 
изучает архивы Русского юридического 
факультета 1920–1930-х годов, публику-
ет ряд статей на чешском языке, посвя-
щенных проблемам правовой идеологии 
тех лет. Им были обнаружены и введены 
в научный оборот материалы по исто-
рии создания государственно-правовых 
проектов самых разных политических 
объединений и групп: 

• неизданные работы П.Н. Милюкова 
и В.М. Чернова;

• государственно-политические про-
граммные документы евразийцев (с ар-
хивом П.Н.  Савицкого автор много ра-
ботал), младороссов и др. 

В целом И.А. Исаев одним из первых 
поднял научную проблему евразийства 
и актуализировал ее. Евразийские идеи 
«правящего отбора», «демотической го-
сударственности», «идеи-правительни-
цы» и др. сочетали в себе глубокую на-
циональную традицию и современный 
научный подход. Проблема евразийства 
давала основание для выработки уни-
кальной геополитической концепции, 
учитывающей особое положение России 
в мире. В историческом контексте евра-
зийство сближалось с другим идейным 
течением — сменовеховством, играв-
шим заметную роль в идеологических 
перипетиях 20-х годов в условиях нэпа. 
Оба течения оказали несомненное вли-
яние на формирование политических 
идей тогдашней России. В начале 1990-х 
годов в издательстве «Русская книга» 
выходит несколько томов, содержащих 
манифесты российских политических 
и общественных движений, — «Вехи», 
«Из глубины», «Смена вех», «Утверж-
дения евразийцев», — предисловия и 



История государства и права6

К юбилею доктора юридических наук, профессора, крупного российского историка права И.А. Исаева

комментарии к которым подготавливает 
И.А. Исаев. Впервые отдельным издани-
ем в «Литературном обозрении» выхо-
дит в свет текст «Смены вех» с обшир-
ным комментарием ученого.

Изучение программных документов 
малоизвестных в то время движений 
подсказало еще одну важную пробле-
му — утопического политико-правового 
сознания и его роли для развития права. 
В 1991 году в монографии «Политико-
правовая утопия в России в конце XIX — 
начале XX в.» И.А. Исаев рассмотрел все 
основные течения утопического созна-
ния XIX–XX  вв., оказавшие влияние на 
становление и развитие российской го-
сударственности и права. Подчеркивал-
ся преимущественно консервативный 
акцент течений, явно превалировавший 
над либеральными тенденциями. Такие 
ключевые фигуры, как К.Н.  Леонтьев, 
славянофилы, Л.А. Тихомиров, евразий-
цы и др., сформировали идейный фунда-
мент всего последующего развития кон-
сервативного политического сознания в 
России. Соотношение реформы и контр-
реформы актуализировалось в 1990-х 
годах в постсоветской России. Здоро-
вый политический консерватизм — на-
дежное средство, способное защитить 
переходное общество от срывов и ка-
таклизмов, чему И.А.  Исаев посвящает 
ряд публикаций в печати (газета «Сегод-
ня») и научных изданиях (журнал «Пра-
во и жизнь»). 

На международных встречах и кон-
ференциях И.А.  Исаев представляет 
свои идеи о геополитических перспек-
тивах России, об особенностях ее пра-
вовой системы, об особой роли госу-
дарства в российской экономике, об 
устойчивости консервативных тради-
ций, о функциях власти в массовом об-
ществе. Выходит ряд его статей на чеш-
ском, немецком, французском языках.

В издании Международной акаде-
мии высшей школы подготавливают-

ся к печати работы по методологиче-
ским проблемам — «История права 
как открытая наука», «Алхимический 
символизм как метод средневеково-
го политического мышления» и др. 
В  1980-х  годах ученый читал лекции в 
Эстонии (Тартуский университет), где 
обратился к проблемам юридической 
семиотики. Там была опубликована его 
работа (в соавторстве) о символиче-
ской системе власти в произведениях 
Ф.  Кафки. В  2010  году работа была пе-
реиздана в Польше. С  этого времени 
И.А.  Исаев уделяет большое внимание 
вопросам символической интерпрета-
ции власти и права, изучая различные 
символические системы, заключенные 
в мифологии, герметике, алхимии и ре-
лигии. 

С 1998 года И.А. Исаев начинает из-
давать серию монографических исследо-
ваний, объединенных общей проблемой 
«Метафизика власти и закона»:

• «Politica hermetica: скрытые аспек-
ты власти» (2000); 

• «Власть и закон в контексте ирра-
ционального» (2005);

• «“Топос и номос”: пространства 
правопорядков» (2007);

• «Господство. Очерки политической 
философии» (2008);

• «Солидарность как политико-пра-
вовое состояние» (2009);

• «Идея порядка в консервативной 
ретроспективе» (2011);

• «Теневая сторона закона: иррацио-
нальное в праве» (2012);

• «Мифологемы закона: право и лите-
ратура» (2015);

• «Суверенитет: закрытое простран-
ство власти» (2016).

В 1994 году И.А. Исаев выпускает ав-
торский учебник по истории государ-
ства и права России (переиздаваемый с 
изменениями и дополнениями вплоть 
до настоящего времени). Учебник стано-
вится базовым курсом по данной дисцип-
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лине. Кроме того, издается следующая 
учебная литература:

• учебник по истории правовых и по-
литических учений России в соавтор-
стве (1995); 

• том антологии по истории мировой 
правовой мысли (1999); 

• спецкурс «Правовая культура Рос-
сии» (2010); 

• учебник «История государства и 
права зарубежных стран» (2012).

Ученый принимает участие в подго-
товке учебников по курсам «Философ-
ская антропология» (2010), «Философия 
права» (2011), «История и методология 
юридической науки» (2019). 

И.А. Исаев постоянно занимается по-
пуляризацией историко-правовой науки 
в России и за рубежом как организатор и 
участник международных и националь-
ных форумов. 

В конце 2013 г. произошло собы-
тие, значительно повлиявшее на науч-
ную жизнь кафедры истории государ-
ства и права, — в МГЮА состоялось 
первое заседание комиссии Российско-
го исторического общества по истории 
государства и права, созданной решени-
ем Президиума РИО 21 сентября 2013 г.
В нее вошли историки права из науч-
ных и образовательных учреждений 
Москвы, Санкт-Петербурга и регионов 
страны. С того памятного дня продол-
жается плодотворное научное сотрудни-
чество кафедры и комиссии по истории 
государства и права РИО. Возглавляет 
комиссию И.А. Исаев. 

Помимо прочего, И.А. Исаев — руко-
водитель проекта РФФИ № 18-19-16124 
«Влияние технологических революций 
на развитие нормативных структур вла-
сти: сеть versus система», цель которо-
го — на основе комплексного, междис-
циплинарного анализа существующих 
правовых тенденций построить модель 
эффективного правового регулирования 
процесса модернизации структур вла-

сти и управления в современных услови-
ях технологической революции.

Цикл новых монографий И.А. Исаева 
можно рассматривать как единое и цель-
ное произведение, посвященное анали-
зу метафизических и онтологических 
оснований политико-правовой науки, 
это фундаментальный вклад в теорию и 
историю права: 

• «Закон и революция. Легальные ос-
нования революционного мифа» (2019);

• «Технологии власти. Власть техно-
логии» (2019).

Биография И.А. Исаева — это путь 
настоящего ученого, главными собы-
тиями которого стали написанные тру-
ды, многочисленные ученики и жизнь 
коллектива кафедры истории. Форми-
рование такого коллектива невозмож-
но без создания атмосферы свободного 
научного творчества, профессиональ-
ной солидарности и взаимной под-
держки. 

Коллектив кафедры истории госу-
дарства и права Московского государ-
ственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) от всей 
души поздравляет Игоря Андреевича 
Исаева.

С юбилеем Вас, 
дорогой Игорь Андреевич! 

Своей научной, педагогической, об-
щественной и государственной деятель-
ностью Вы постоянно подтверждаете 
высокий престиж профессии юриста. 
Именно благодаря Вам сохраняются 
традиции преемственности советской 
и современной российской школы пра-
ва. Примите наши искренние поздрав-
ления и пожелания доброго здоровья, 
успехов во всех начинаниях, интересных 
проектов и творческих побед на попри-
ще историко-правовой науки и юриди-
ческого образования.

С благодарностью,
коллеги и ученики
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Философско-правовые поиски идей 
о правовой законности в истории 
древнегреческого государства и права

Гильмуллин Айнур Разифович,
ассистент кафедры теории и истории 
государства и права юридического факультета 
Казанского (Приволжского) федерального университета,
кандидат юридических наук
gilmullinainur@yandex.ru

В статье раскрываются основные источники зарождения и особенности становления философско-
правовых идей о правовом законе в Элладе в различные этапы его исторического развития. Правовой 
закон, как абстрактно-идеалистическое определение, выражающее требование (сущность) права в ука-
занный период, не имеет определенного, установленного правового механизма по его достижению и 
существует лишь в философских воззрениях мыслителей как рациональная ориентация позитивно-
го закона на объективное, справедливое, нравственное, соответствующее естеству и т.д. содержание. 
Для подтверждения приводятся доктринальные воззрения мыслителей различных этапов историче-
ского развития Древней Греции, так или иначе повлиявшие на рациональное осмысление сущности 
законов, в частности, приводятся учения «семи мудрецов», «школы пифагорейцев», Гераклита Эфес-
ского, Демокрита, софистов, а также мыслителей античной классической философии (Сократа, Пла-
тона и Аристотеля).

Ключевые слова: право и закон, правовой закон, справедливость, естественное право, писаное пра-
во, нравственность.

The Philosophical and Legal Search of Legitimacy Ideas 
in the History of the Ancient Greek State and Law 

Gilmullin Aynur R.
Teaching Assistant of the Department of Th eory and History 
of State and Law of the Law Faculty of the Kazan (Volga Region) Federal University
PhD (Law)

Th e article reveals the main sources of origin and features of the formation of philosophical and legal 
ideas about the legal law in Hellas at various stages of its historical development. Legal law as abstract-
idealistic defi nition expressing a requirement (the essence) law in this period has no established legal 
mechanism for achieving, it exists only in the philosophical views of thinkers as rational orientation of 
positive law in an objective, fair, moral, appropriate to the nature and content etc. To confi rm this argu-
ment, the doctrinal views of thinkers of various stages of historical development of Ancient Greece, one 
way or another infl uenced the rational understanding of the essence of the laws, in particular, the tea-
chings of the ‘seven sages’, ‘school of Pythagoreans’, Heraclitus of Ephesus, Democritus, sophists, as well 
as thinkers of ancient classical philosophy (Socrates, Plato and Aristotle) are given.

Keywords: law and legislation, legal law, justice, natural law, written law, morality.

Одни из первых рационально-логиче-
ских поисков и рассуждений о природе и со-
держании законов, об их объективных на-
чалах, об их соответствии божественным 
началам, справедливости, гуманности, силе 
и т.д. начали развиваться еще в древнегре-
ческой политико-правовой мысли в начале 
I тысячелетия до н.э., во времена перехода 
от первобытно-общинного строя к ранне-
классовому обществу, к политической фор-
ме организации общества.

Все политические, экономические, соци-
альные и культурные события, происходя-
щие в Элладе в том числе под воздействи-
ем естественно-природных факторов, были 
предметом тщательного анализа мыслите-
лей своего времени, зарождением различ-
ных философских школ. Особенно древ-
негреческая философская мысль была 
сосредоточена на вопросах о состоянии 
свободы членов полиса, на формах правле-
ния. Блага свободного гражданина полиса 

DOI: 10.18572/1812-3805-2020-6-8-13
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как индивидуального начала начинают ото-
ждествляться с благами государства в це-
лом. Философская мысль воспринимает 
индивидуальное бытие как непосредствен-
ную часть полиса и исходя из этой соотно-
сительной парадигмы индивидуального и 
целого решаются все дальнейшие полити-
ко-правовые вопросы о свободе, справедли-
вости, нравственности и т.д. Образование 
института частной собственности в клас-
сический период развития Древней Гре-
ции (V–IV вв. до н.э.) явилось основанием 
для появления равноправных граждан-соб-
ственников, которые гораздо чаще участво-
вали в формировании органов государ-
ственного управления, нежели чем граждане 
древневосточных государств.

Тем самым преобразования, происхо-
дившие в обществе, влияли на дальнейшее 
формирование и становление политико-
правовой мысли: о «свободных»1 полно-
правных гражданах полиса, о равенстве и 
договорном происхождении закона и госу-
дарства, о построении основанного на спра-
ведливых, нравственных, т.е. правовых за-
конах государства, о поиске объективных 
(естественных) начал закона и государства.

В ранний период (IX–VI вв. до н.э.) пер-
вые упоминания о справедливости, закон-
ности были связаны с мифологическими 
представлениями о божественном проис-
хождении существующих отношений вла-
сти и порядка; отсутствовало какое-либо 
акцентирование в отдельную плоскость по-
литических и правовых убеждений; право-
вые, социальные, политические, религиоз-
ные и нравственные аспекты были сплетены 
в единое, целостное законодательство и воз-
водились к божеству. Так, в поэмах Гомера 
«Илиада» и «Одиссея» Зевс, как глава богов-
олимпийцев, выступает как верховный за-
ступник всеобщей справедливости (Дике), 
сурово карающий тех, кто творит насилие и 
неправый суд2. В «Теогонии» Гесиод рассуж-

1 Свобода в Древней Греции представлялась явлением 
ограниченным — рабы не были свободными, не яв-
лялись субъектами права, не играли никакой роли 
ни в государстве, ни в обществе. Отношения в сфере 
семьи (главы семейства и остальных ее членов) и с 
рабами (господина и крепостного) расценивались 
как не относящиеся ни к свободе, ни к политике. 
Курс на усиление свободных людей сопровождался 
различными духовно-практическими занятиями 
греков, при этом труд считался только уделом рабов.

2 История политических и правовых учений : учебник 
для вузов / под общ. ред. акад. РАН, д.ю.н., проф. 

дает о праве и справедливом общественном 
устройстве, по его мнению, божество высту-
пает как воплощение разнообразных нрав-
ственно-правовых принципов и власти.

Далее метафизические представления о 
справедливых (правовых) законах в полисе 
были развиты в творчестве так называемых 
в Древней Греции семи мудрецов: Фале-
са Милетского, Солона Афинского, Бианта 
Приенского, Питтака Митиленского, Пери-
андра, Клеобула и Хилона. Солон Афинский, 
будучи законодателем, политиком и рефор-
матором, понимал государство как закон-
ный порядок, где полисный закон является 
всеобщей и общезначимой формой (только 
для свободных граждан полиса) официаль-
ного признания и выражения прав и свобод 
граждан полиса, то есть граждане полиса на-
ходятся в равной мере под защитой закона и 
государства. Закон понимается Солоном как 
сочетание права и официальной силы госу-
дарства-полиса.

В VI–V веках до н.э. школа пифагорей-
цев (Архит, Лизис, Филолай и др.) во главе 
со своим родоначальником Пифагором Са-
мосским, с помощью учений о числах и мате-
матических характеристик, искала объектив-
ные критерии справедливости для разумного 
устройства социально-политической жиз-
ни общества. Именно естественно-правовые 
учения пифагорейцев о воздаянии «равным 
за равное» (принцип талиона) сыграли важ-
ную роль в формировании идей формального 
правового равенства, возведенного в закон. 
Абсолютом, по мнению пифагорейцев, явля-
ется полис, в котором господствуют справед-
ливые законы. После божества, учил Пифа-
гор, более всего следует уважать родителей 
и законы, повинуясь им по убеждению, а не 
внешне и притворно. Законопослушание пи-
фагорейцы считали высокой добродетелью, а 
сами законы — большой ценностью. Причем 
они, критикуя склонность к законодатель-
ным нововведениям, расценивали как «хоро-
шее дело» пребывание «в отцовских обычаях 
и законах, даже если бы они были немного 
хуже других»3.

«На входящих в одну и ту же реку набега-
ют все новые и новые воды»4 — именно так 

В.С. Нерсесянца. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 
2004. С. 41.

3 Там же. С. 45.
4 Platon. Kratule // Œuvres de Platon. Traduction 

française de Victor Cousin. Cratyle ou de la propriété 
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рассуждал философ Гераклит Эфесский, 
имея в виду постоянную изменчивость, 
подвижность вещей, что вполне обосно-
ванно персонифицирует его как основопо-
ложника диалектики. Аналогия полисного 
государственного устройства с его закона-
ми Гераклит отождествляет с космическим 
(божественным), мировым порядком, где 
божественный закон, являясь основой для 
человеческих законов, задает границы для 
человеческого поведения, регулирует отно-
шения между людьми, тем самым являет-
ся проявлением божественной, а значит, и 
земной справедливости. Именно философ-
ско-правовые учения Гераклита о разумных, 
естественных началах в будущем будут яв-
ляться основой позитивно-легистских кон-
цепций мыслителей античности и нового 
времени.

Вполне обстоятельными для естествен-
но-правовой теории являлись философские 
начала: об обосновании возникновения че-
ловека как процесса естественного всемир-
ного развития; о государстве и праве как об 
искусственных, поддельных явлениях бы-
тия, данные Демокритом. «Предписания 
законов искусственны. По природе же су-
ществуют атомы и пустота»5, — писал фило-
соф, разделяя естественное (существующее 
и действующее по природе, т.е. подлинное, 
правдивое) и искусственное (существующее 
вопреки природе, созданное человеком на 
основе общего мнения). По его мнению, «за-
коны — это дурное изобретение, мудрец не 
должен повиноваться законам»6, а должен в 
законодательстве, нравственности, полити-
ке действовать в соответствии с природой, а 
значит, справедливо.

«Золотой век» афинской рабовладель-
ческой демократии стал известен благода-
ря возникновению школы — как отмечал 
Продик: «наполовину философов, наполо-
вину политиков» — софистов (с греч. «со-
фос» — мудрый), представляющих учите-
лей, которые обучали мудрости, искусству 
спорить, доказывать, выступать в суде, в на-
родном собрании, и являющихся знатоками 
в области политики, права, морали. Соглас-
но историческим источникам, именно софи-

des noms. Le Sophiste ou de l’être. Le politique ou de 
la royauté [Texte imprimé]. Paris : Rey et Gravier, 1837. 
Т. XI. С. 402a. 

5 Лурье С.Я. Демокрит. Л., 1970. С. 373.
6 Там же. С. 371.

сты на рационально-теоретическом уровне 
достаточно убедительно противопостави-
ли искусственное (закон полиса) естествен-
ному (праву по природе), развили учения и 
дискуссию о законе, его сущности и достигли 
в этом направлении значительных успехов. 
Также целью занятий софистов являлся че-
ловек во всем его своеобразии7, о чем можно 
удостовериться исходя из основного прин-
ципа софистики: «Человек есть мера всех ве-
щей существующих, что они существуют, и 
не существующих, что они не существуют»8, 
сформулированного одним из основателей 
и самым старшим из софистов — Протаго-
ром Абдерским, и выводов, сделанных Про-
тагором, о необходимости демократии как 
строя, соответствующего справедливости и 
правомерности.

Также центральной фигурой среди софи-
стов, выразившей идеи естественно-право-
вого противопоставления природы (фюсис) 
и полисного закона (номос), был Гиппий 
Элидский, который, обращаясь к гражданам 
различных полисов, ораторствовал: «Лю-
ди, собравшиеся здесь! Я считаю, что вы все 
тут родственники, свойственники и сограж-
дане — по природе, а не по закону: ведь по-
добное родственно подобному по природе, 
закон же, властвуя над людьми, принуждает 
ко многому, что противно природе»9. Кро-
ме того, ссылаясь на искусственность, ус-
ловность и нестабильность (т.е. непостоян-
ность лиц, принимающих законы) законов 
полиса, и при всей, по его мнению, ошибоч-
ности и отсутствии какой-либо необходи-
мости Гипий утверждал: «Кто станет думать 
о законах и о подчинении им как о деле се-
рьезном, когда нередко сами законодатели 
не одобряют их и переменяют?»

С пиететом к законам природы (есте-
ственному праву), в отличие от законов по-
лиса, относился Антифонт Афинский. 
«По природе, — говорил он, — мы все во 
всех отношениях равны, притом (одинако-
во) и варвары, и эллины», и соответствен-

7 История философии : учебник для вузов / под ред. 
В.В. Васильева, А.А. Кротова и Д.В. Бугая. М. : Ака-
демический проект, 2005. С. 69.

8 Цит. по: Антология мировой философии : в 4 т. / ред. 
коллегия : В.В. Соколов [и др.]. Т. 1. Ч. 1. М. : Мысль, 
1969–1973 (АН СССР. Ин-т философии. Философ. 
наследие). С. 315.

9 История политических и правовых учений : учебник 
для вузов / под общ. ред. акад. РАН, д.ю.н., проф. 
В.С. Нерсесянца. С. 52.
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но «у всех людей нужды от природы одина-
ковы», ссылаясь на равенство всех людей 
перед законом природы. При этом спра-
ведливость, по мнению Антифонта, за-
ключалась в том, чтобы не нарушать зако-
нов государства.

Наряду с Фрасимахом, еще одним пред-
ставителем младшего поколения софистов 
и приверженцем «господства сильных», яв-
лялся Калликл. Калликл, выступая после-
дователем аристократического правления и 
осуждая демократические принципы боль-
шинства и равенства граждан, писал, что 
«по природе же справедливо то, что луч-
ший выше худшего и сильный выше слабого. 
Повсюду (среди животных, людей, госу-
дарств и народов) природный признак спра-
ведливости таков: сильный повелевает сла-
бым и стоит выше слабого»10.

Из этого уверительно можно отметить, 
что для правовой теории и философии на-
чатая софистами переоценка ценностей в 
вопросах о роли, содержании и сущности 
закона полиса, его рациональная интерпре-
тация дали ясный теоретико-методологиче-
ский импульс для дальнейшего развития и 
формирования идей о противопоставлении 
закона полиса (искусственного, созданного 
человеком) разумному началу (естественно-
му праву, праву по природе).

Дальнейшее логико-понятийное, поли-
тико-правовое исследование общественного 
устройства древнегреческого города-полиса, 
основанного на справедливых началах, явля-
лось предметом исследования выдающихся 
мыслителей античной классической филосо-
фии — Сократа, Платона и Аристотеля.

Сократ является тем мыслителем-иде-
алистом, кто действительно вернул фи-
лософию с трансцендентальной практики 
мышления в «дела человеческие». В вопро-
сах, связанных с законами и их содержани-
ем, философ отмечал, что «справедливость 
драгоценнее всякого золота — это равен-
ство для всех и добровольное подчинение 
всех закону; законное и справедливое — од-
но и то же», сопоставляя тем самым спра-
ведливое и законное и являясь, по сути де-
ла, основателем и приверженцем принципа 
законности. Но, говоря о законности как 
признаке сильного справедливого государ-
ства, в трактовке Сократа не имеется в виду 
слепое повиновение любому произвольно-

10 Там же. С. 54.

му указу власти. Так, ссылаясь на принцип 
равенства как на один из основных прин-
ципов полисного устройства, Сократ воз-
ражает Калликлу (см. с. 7), говоря: «Мудре-
цы учат, Калликл, что небо и землю, богов 
и людей объединяют общение, дружба, по-
рядочность, воздержанность, справедли-
вость, по этой причине они и зовут нашу 
Вселенную “порядком” (“космосом”), а не 
“беспорядком”, друг мой, и не “бесчинством”. 
Ты же, мне кажется, этого в расчет нисколь-
ко не принимаешь, несмотря на всю свою 
мудрость, ты не замечаешь, как много зна-
чит и меж богов, и меж людей равенство, — 
я имею в виду геометрическое равенство, — 
и думаешь, будто надо стремиться к превос-
ходству над остальными»11. Отсюда следует, 
что Сократ разделял закон, соответствую-
щий принципу равенства (естественному 
праву), — справедливый закон, и закон, не 
соответствующий по своим сущностным ха-
рактеристикам принципу равенства, — не-
справедливый закон.

Платон, будучи одним из учеников и 
последователей Сократа, являлся основа-
телем философии объективного реализма. 
В основе своей политической философии 
об идеальном, справедливом устройстве го-
рода-государства и общества, основанной 
на логико-понятийном анализе, Платон ви-
дел мир идей, как вечный идеал всего суще-
ствующего; этот мир идей есть не что иное, 
как вечная основа мировой жизни12. По мне-
нию Платона, человеческая земная жизнь не 
содержит в самой себе никакого значения, 
смысла и целью человека должна являться 
загробная жизнь, а не земная; человек дол-
жен избавиться от всяких мирских забот и 
тем самым полностью погрузиться в созер-
цание небесного мира вечных идей, бороть-
ся с низшими способностями своей души 
(желанием и похотью), то есть подчинить 
их разуму и обратить тем самым человече-
ские потребности в состояние гармонии. 
Говоря же в общем о справедливости, Пла-
тон писал: «заниматься каждому своим де-
лом — это, пожалуй, и будет справедливо-
стью»; «справедливость состоит в том, что-
бы каждый имел свое и исполнял тоже свое». 

11 Нерсесянц В.C. Сократ. М. : Наука, 1977. С. 55–56.
12 Платон. Государство / пер. с древнегреч. А.Н. Егуно-

ва ; вступ. ст. Е.Н. Трубецкого ; коммент. В.Ф. Асмуса ; 
примеч. А.А. Тахо-Годи. 2-е изд. М. : Академический 
проект, 2015. С. 6.
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Сущность гармонического (идеального) го-
сударства, основанного на справедливых 
(разумных), правовых законах, согласно ло-
гико-философской мысли Платона, заклю-
чается в стремлении к предельно допусти-
мой реализации разумных (идейных) начал 
в земную, политико-правовую материю: 
«Если у человека величайшая власть со-
единяется с разумением и рассудительно-
стью, возникают наилучший государствен-
ный строй и наилучшие законы — иного не 
дано»13. Таким образом, так как Платон был 
сторонником аристократического строя, в 
его идеях, как и у Сократа, не усматривает-
ся интуитивное подчинение и противопо-
ставление произвольному закону полиса: 
сущностью у Платона выступает идеальное 
(гармоничное) государство с объективным 
(естественно-правовым) происхождением 
закона, его соответствием разумным (бо-
жественным, идеальным) детерминантам, 
установленным во благо всего государства, 
а не лиц, находящихся у власти.

Аристотель, как основоположник си-
стемы идеалистической метафизики, к во-
просу о справедливости относился более 
практично, предлагая политико-правовые 
идеи по построению справедливого поли-
са, изложенные им в трактате о государстве 
«Политика» (335–322 до н.э.).

Говоря о роли закона полиса и его со-
держательного аспекта, Аристотель был со-
лидарен с положениями Сократа и Плато-
на о тождестве законного и справедливого. 
По мнению Аристотеля, человек по своей 
природе существо политическое, право же 
(политическое право), как выражение поли-
тической справедливости, является регуля-
тором полисных отношений, возникающих 
между людьми: «Понятие справедливости 
связано с представлением о государстве, так 
как право, служащее критерием справедли-
вости, является регулирующей нормой по-
литического общения»14 — и без полити-
ческих отношений существовать не может. 
Право понимается именно как политиче-
ское право, которое квалифицируется как: 
естественное (от природы) — то, которое 
везде имеет одинаковое значение и не за-

13 Платон. Сочинения : в 4 т. Т. 3. Ч. 2 / под общ. ред. 
А.Ф. Лосева и В.Ф.  Асмуса ; пер. с древнегреч. 
СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та ; Изд-во Олега 
Абышко, 2007. С. 199.

14 Аристотель. Никомахова этика. Кн. V // Аристотель. 
Соч. С. 10.

висит от признания или непризнания его15 
(семья, частная собственность, рабство); 
условное (волеустановленное) — установ-
ленные государством законы и положе-
ния: писаные и не писаные (обычное право). 
Аристотель естественное право ставит вы-
ше условного закона16, а обычное право — 
выше писаного закона: «Законы, основан-
ные на обычае, имеют большее значение и 
касаются более важных дел, нежели законы 
писаные». Относительно предмета соответ-
ствия закона праву и политической справед-
ливости Аристотель подразумевал, что по 
своему содержанию закон должен выражать 
право, обеспечивать его соблюдение («Вся-
кий закон в основе предполагает своего ро-
да право»)17. Политическая справедливость 
с правовым законом является по Аристо-
телю той необходимой формой правления, 
которая будет препятствовать деспотизму 
(«Не может быть делом закона, властвова-
ние не только по праву, но и вопреки праву: 
стремление же к насильственному подчине-
нию, конечно, противоречит идее права»).

Политические преобразования в эпо-
ху эллинизма, связанные с утратой древне-
греческими полисами своей независимости 
и самостоятельности, выступили основа-
нием для утраты, переосмысления и рева-
лоризации устоявшихся ценностей о по-
литическом полисе и появления греческой 
(а затем и римской) стоической гуманисти-
ческой философии во главе с Зеноном Ки-
тийским. По своим гуманистическим идеям 
стоики, с одной стороны, настаивали на са-
моопределении и индивидуализации чело-
века (его автономии), а с другой стороны — 
на сокращении полисного культурно-соци-
ального мировосприятия и выходе за его 
пределы, на универсализации мира. Соглас-
но формуле стоиков, природа и разум че-
ловека сами по себе коллинеарные: чело-
век должен жить «в согласии с природой», 
то есть «в согласии со своим разумом» (с са-
мим собой, без разногласий в душе), по об-
щим законам природы (Хрисипп); каждый 
человек является частью мировой природы 
(Вселенной); между людьми по естествен-
ным (природным) причинам существует 
связь друг с другом, и тем самым человек яв-

15 Там же.
16 Aristotle Nicwnachean Ethics 1134b19.
17 Аристотель. Политика // Аристотель. Соч. : в 4 т. М., 

1988. Т. 4.
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ляется гражданином мирового сообщества, 
а не ограниченного определенной террито-
рией искусственного, полисного государ-
ства. На основе приведенной формулы стои-
ки обосновывали приоритет универсальных 
естественно-правовых законов природы пе-
ред писаными законами полисов, ограни-
чивающих граждан конкретного города-
полиса, и настаивали на их непоколебимом 
соблюдении.

Таким образом, можно справедливо от-
метить, что политико-правовые идеи древ-
негреческих мыслителей о законах, их со-

держании, происхождении, основанные на 
измерении их соответствия естественным 
(природным) законам, представляющим со-
бой главный критерий на пути к справед-
ливости (праву), обосновали факт наличия 
(возможности) и причины противопостав-
ления писаного (искусственного) закона го-
сударства праву (справедливости) по при-
роде (естественному праву), а также дали 
необходимый импульс для дальнейшего на-
хождения объективных ответов по понима-
нию сущности и ценности правовых (спра-
ведливых) законов.
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К вопросу о субъективной стороне 
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В статье рассматривается процесс становления и развития некоторых элементов субъективной 
стороны правонарушения в российском праве XI–XVI веков. Автор выявил в русском средневековом 
законодательстве зачатки таких институтов, как вина, прямой и косвенный умысел, неосторожность в 
форме небрежности, мотив и цель совершения противоправного деяния. Позиция автора изложена с 
применением современного терминологического аппарата юриспруденции.

Ключевые слова: древнерусское право, Русская Правда, судебники, Кормчая книга, субъективная 
сторона правонарушения, вина, умысел, неосторожность, невиновное причинение вреда.

On the Subjective Side of an Offense in Russian Medieval Law 

Skvoznikov Aleksandr N.
Head of the Department of Th eory and History of State and Law 
of the Samara Academy for the Humanities
PhD (History), Associate Professor, LL.M.

Th e article discusses the process of formation and development of some elements of the subjective 
side of the off ense in the Russian law of the XI–XVI centuries. Th e author revealed in the Russian medi-
eval legislation the beginnings of such institutions as wine, direct and indirect intent, negligence in the 
form of negligence, the motive and purpose of committing a wrongful act. Th e position of the author is 
set forth with the use of the modern terminological apparatus of jurisprudence.

Keywords: Old Russian law, Russkaya Pravda, Sudebniki, Kormchaya book, subjective side of the of-
fense, guilt, intent, negligence, innocent harm.

Целью данной работы является изуче-
ние субъективных элементов состава пра-
вонарушения в русском средневековом за-
конодательстве. 

Автор использовал методы историко-
правового и сравнительно-правового ис-
следования.

В научной литературе справедливо от-
мечается, что изучение субъективной сто-
роны правонарушения в древнерусском 
праве вызывает серьезные трудности1. 

Вместе с тем, по мнению многих иссле-
дователей, субъективная сторона право-
нарушения присутствовала в древнерус-
ском праве и имела существенное значение. 
М.М. Абрашкевич справедливо отмечал, 

1 Георгиевский Э.В., Кравцов Р.В. Субъективные 
элементы и признаки состава преступления в 
уголовном праве Древнерусского государства // 
Сибирский юридический вестник. 2013. № 2 (61). 
С. 66.

что уже на заре истории можно распознать 
проблески понятия внутренней, субъек-
тивной стороны преступного деяния. Воле-
вой момент уже тогда не упускался из виду2. 
Другой исследователь А. Чебышев-Дми-
триев считал главным, преобладающим мо-
ментом в понятии преступного действия 
«преступную злонамеренность воли или 
субъективный момент в целом»3. 

М.М. Винавер в свою очередь полагал, 
что именно от степени преступной воли 
зависела большая или меньшая обществен-

2 Абрашкевич М.М. Эволюция идеи о преступлении 
и наказании. Публичная лекция, прочитанная 
23 марта 1903 года в актовом зале Императорского 
Новороссийского университета в пользу Одесского 
исправительного приюта для малолетних преступ-
ников. Одесса, 1903. С. 7.

3 Чебышев-Дмитриев А.П. О преступном действии 
по русскому допетровскому праву. Казань, 1862. 
С. 87, 91.
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ная опасность совершаемого преступле-
ния и именно поэтому степень преступной 
воли и начинает интересовать средневе-
ковое общество, которое пытается преду-
преждать преступления путем применения 
определенных видов наказаний4. По мне-
нию М.Ф. Владимирского-Буданова, уже в 
период Русской Правды можно обнаружить 
явные признаки уголовного вменения. Пре-
ступником могло быть только лицо, обла-
дающее свободной волей и сознанием5. 

На наш взгляд, вполне обоснованной 
выглядит точка зрения современных ис-
следователей русского права В.Е. Лобы и 
С.Н. Малахова, а именно что «древнерус-
ский законодатель начинает осознавать, 
что виновный не может нести ответствен-
ность только за факт причинения вреда, 
поэтому большое внимание уделяет отно-
шению лица к совершаемому им деянию»6.

Среди исследователей нет единого мне-
ния по вопросу о разграничении в древне-
русском законодательстве по форме вины 
умышленных и неосторожных деяний. 

Некоторые исследователи полагают, 
что в древнерусском законодательстве, в 
частности в Русской Правде, отсутство-
вало деление преступных деяний по фор-
ме вины на умышленные и неосторожные. 
По мнению А. Богдановского, в период су-
ществования Русской Правды понятия 
«вменение» не существовало. Исследова-
тель отмечает, что «для русского челове-
ка периода действия Правды Ярослава бы-
ло все равно — намеренно, случайно или по 
какой-либо неосторожности причинил ему 
другой вред»7. Подобная точка зрения яв-
ляется спорной, поскольку зачатки субъек-
тивных элементов состава преступления, 
такие как форма вины, цель и мотив дея-
ния, на наш взгляд, присутствовали в Рус-
ской Правде и существенно влияли на сте-
пень общественной опасности деяния и 

4 Привод. по: Георгиевский Э.В., Кравцов Р.В. Субъек-
тивные элементы и признаки состава преступления. 
С. 66.

5 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории рус-
ского права. М., 2005. С. 368.

6 Лоба В.Е., Малахов С.Н. Уголовное право Древней 
Руси XI–XII вв. (по данным Русской Правды) : моно-
графия. Армавир, 2011. С. 67.

7 Богдановский А. Развитие понятий о преступлении 
и наказании в русском праве до Петра Великого. М., 
1857. С. 116.

строгость наказания. Это явно прослежи-
вается на примере норм ответственности 
за убийство и причинение имущественно-
го ущерба. Вместе с тем, А. Богдановский 
признает существование таких субъектив-
ных элементов состава преступления, как 
мотив и цель. Он отмечает, что в славян-
ском и в германском праве существовало 
понимание того, что «преступление носило 
более опасный характер, если оно направ-
лялось низкими, недостойными намерени-
ями и целями»8. 

Серьезную дискуссию вызывает вопрос 
о наличии в Русской Правде умысла и не-
осторожности при совершении деяний, на-
правленных против личности, в частности 
убийства. Многие дореволюционные, со-
ветские и современные российские иссле-
дователи полагают, что умышленная фор-
ма вины присутствует в ст. 7 Пространной 
редакции Русской Правды, в которой пред-
усмотрена ответственность за убийство, 
совершенное в разбое9. Так, С.В. Юшков 
признает разделение убийств в Русской 
Правде по форме вины на умышленные и 
неосторожные. К числу умышленных де-
яний он относит убийство княжеского 
управляющего (огнищанина) и разбойное 
убийство.

Разбойному убийству в Русской Прав-
де исследователи традиционно противо-
поставляют убийство, совершаемое на пи-
ру или в результате личной ссоры, которое 
часто трактуется авторами как неосто-
рожное10. Данный казус содержится в ст. 6 
Пространной редакции Русской Правды. 
В качестве аргумента, подтверждающего 
неосторожность в данном случае, обычно 
используется то обстоятельство, что убий-
ство совершалось под влиянием алкоголя и 
преступник при этом не желал лишить жиз-
ни другого человека11.

8 Там же. С. 117.
9 Русская Правда Пространной редакции (по Тро-

ицкому 1-му списку) // Памятники российского 
права : в 35 т. Т. I: Памятники права Древней Руси : 
учебно-научное пособие / под ред. Р.Л. Хачатурова. 
М., 2013. С. 118.

10 Исаев И.А. История государства и права : учебное 
пособие. М., 2005. С. 26.

11 Федорова А.Н. Ретроспективная юридическая 
ответственность за правонарушения по Русской 
Правде // Памятники российского права : в 35 т. Т. I. 
Памятники права Древней Руси : учебно-научное 
пособие / под ред. Р.Л. Хачатурова. М., 2013. С. 222.
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Разбирая данный казус, можно предпо-
ложить, что субъект, совершивший убий-
ство на пиру, в момент совершения пре-
ступления мог находиться в трезвом 
состоянии и вполне осознавать опасность 
своего деяния. Кроме того, преступник, да-
же находясь в состоянии опьянения, мог 
реализовать свой заранее обдуманный за-
мысел лишить жизни другого человека. 
Таким образом, как справедливо отмеча-
ет В.И. Сергеевич, на пиру вполне могло 
произойти и умышленное убийство, а в раз-
бое — неосторожное12.

Ряд исследователей полагают, что в Рус-
ской Правде еще не существовало различия 
между умыслом и неосторожностью, но 
различались прямой и косвенный умыслы 
«при ответственности за бытовое убийство 
и убийство в разбое»13. Некоторые исследо-
ватели, в свою очередь, выделяют в Русской 
Правде специфические для того време-
ни «злонамеренный» и «простой» умыслы. 
Следуя данной логике, можно предполо-
жить, что убийство в разбое совершалось 
со злонамеренным умыслом, а обычное 
убийство в драке — с простым умыслом14. 

На наш взгляд, в Русской Правде глав-
ным фактором, определяющим степень 
опасности и меру ответственности за убий-
ство в разбое, с одной стороны, и убийства 
на пиру или в драке, с другой стороны, сле-
дует считать не форму вины или вид умыс-
ла, а мотив совершения деяния. В случае с 
разбойным убийством, которое закономер-
но считалось более опасным, присутство-
вали корыстные побуждения со стороны 
виновного, которые выступали в качестве 
обстоятельств, отягчающих наказание.

Более рельефное разграничение двух 
форм вины и невиновного причинения 
вреда в Русской Правде Пространной ре-
дакции, на наш взгляд, можно увидеть на 
примере норм ответственности за умыш-
ленное повреждение или уничтожение 
чужого имущества («кто злонамерен-

12 Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней 
истории русского права / под редакцией и с преди-
словием В.А. Томсинова. М. : Зерцало, 2004. С. 260.

13 Кузнецов И.Н. История государства и права 
России : учебное пособие. М., 2007. С. 95.

14 Георгиевский Э.В., Кравцов Р.В. Субъективные эле-
менты и признаки состава преступления в уголовном 
праве Древнерусского государства // Сибирский 
юридический вестник. 2013. № 2 (61). С. 66.

но зарежет коня или скотину», ст. 84), и 
утрату чужого имущества (скота) по не-
осторожности, в результате ненадлежаще-
го ухода и присмотра («погубит на поле, 
во двор не введет и не закроет», ст. 58)15. 
В статье 58 также прослеживается понима-
ние законодателем такого явления, как не-
виновное причинение вреда: закуп не отве-
чал за пропажу хозяйского скота из хлева 
не по его вине.

В свою очередь, ст. 54 Пространной ре-
дакции Русской Правды четко разграничи-
вает виновное (умышленное) и невиновное 
(случайное) причинение имущественного 
ущерба. В частности, наличие или отсут-
ствие вины в действиях должника суще-
ственно влияло на степень его ответствен-
ности перед кредиторами. В случае утраты 
денег или товара, принадлежащих другим 
лицам, должник при отсутствии в его дей-
ствиях вины освобождался от штрафных 
санкций (в форме передачи должника в 
рабство кредитору) и обязан был только 
возместить возникший ущерб16. 

Важный этап в разграничении деяний, 
совершенных умышленно и по неосто-
рожности, а также невиновного причине-
ния вреда в русском праве был достигнут 
в законодательстве Московского государ-
ства в конце XV — первой половине XVI в. 
В Судебнике 1497 г. на примере ст. 55 от-
четливо видно, что законодатель делает 
различие между умышленным виновным 
деянием и невиновным причинением вре-
да: «А которой купець, идучи в торговлю, 
возмет у кого денги или товар, да на пути 
у него утеряется товар безхитростно, ис-
тонет, или згорить, или рать возметь, и бо-
ярин обыскав, да велит дати тому диаку ве-
ликого князя полетную грамоту с великого 
князя печятию, платите исцеву истину без 
росту. А кто у кого взявши что в торгов-
лю, да шед пропиет или иным какым бе-
зумием погубит товар свой без напразднь-
ства, и того исцю в гибели выдати головою 
на продажу»17. Данная норма, как мы ви-

15 Русская Правда Пространной редакции (по Тро-
ицкому 1-му списку) // Памятники российского 
права : в 35 т. Т. I: Памятники права Древней Руси : 
учебно-научное пособие / под ред. Р.Л. Хачатурова. 
М., 2013. С. 128.

16 Там же. С. 117.
17 Судебник 1497 г. // Российское законодательство 

X–XX веков : в 9 т. Т. 2. М., 1985. С. 61.
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дим, корнями восходит к Русской Правде. 
Вместе с тем, в статье Судебника впервые 
появляется понятие «бесхитростность» для 
обозначения обстоятельств, при которых 
ущерб был причинен лицом не виновно. 

Кроме того, бесхитростное деяние в 
форме ошибки, допущенной непреднаме-
ренно судьей или другим должностным ли-
цом в ходе процесса, в результате которого 
был причинен ущерб одной из сторон, мы 
встречаем в ст. 2 Судебника 1550 г.: «А ко-
торой боярин, или дворецкой, или казна-
чей, или дьак просудится, а обвинит кого 
не по суду безхитростно, или список подпи-
шет и правую грамоту даст, а обыщется то 
в правду, и боярину, и дворецкому, и окол-
ничему, и казначею, и диаку в том пени нет; 
а истцом суд з головы, а взятое отдати»18.

На наш взгляд, термин «безхитрост-
ность» в судебниках следует понимать как 
отсутствие у субъекта при совершении де-
яния корыстных побуждений, стремления 
получить материальную или иную выго-
ду. То есть понятие «бесхитростность», на 
наш взгляд, характеризует субъективный 
момент правонарушения, приближающий-
ся к современному понятию цели право-
нарушения.

Следует отметить, что в Уставной зем-
ской грамоте крестьянам трех волостей 
Двинского уезда 1552 г. также содержа-
лась норма, которая наглядно демонстри-
рует понимание законодателем различия 
между виновным и невиновным причине-
нием вреда. Речь идет о гибели человека в 
результате несчастного случая: «А не дои-
щетца в котором убийстве душегубства, а 
будет нехитросным делом сталосе которое 
душегубство, хто утеряется от своих рук, 
или озябет, или утонет, или згорит, или кто 
водою припловет, или кто з дерева убьет-
ца, или ково возом сотрет, или громом 
убьет, или кого зверь сьест, или кто потки-
нет мертвым незнаемым человеком, а обы-
щет того бесхитростно, и они то являют 
излюбленным своим головам да того мерт-
вого хоронят, а им продажи нет в том ни от 
кого»19. В данной статье, на наш взгляд, под 

18 Судебник 1550 г. // Хрестоматия по истории отече-
ственного государства и права : учебное пособие. 
Ч. 1 / сост. И.Ю. Маньковский. Барнаул : Изд-во Алт. 
ун-та, 2014. С. 146.

19 Уставная земская грамота крестьянам трех волостей 
Двинского уезда. 25 февраля 1552 г. // Российское 

убийством понимается всякая гибель че-
ловека под воздействием внешней силы, в 
том числе в результате несчастного случая. 
И лишь умышленное неправомерное лише-
ние человека жизни другим человеком на-
зывалось душегубством.

Следует отметить, что субъективные 
элементы состава преступления в совре-
менном его понимании можно встретить в 
Кормчей книге — одном из крупнейших ис-
точников русского церковного и светского 
права периода Средневековья. 

Там, в частности, было впервые ча-
стично отражено понятие невменяемости. 
Преступные деяния не вменялись малолет-
ним и лицам с психическими расстройства-
ми: «Седми лет отрок или бесный убиет ко-
го, неповинен есть смерти»20.

Умысел и неосторожность как две фор-
мы вины четко прослеживаются в Кормчей 
книге при умышленном поджоге: «Аще не-
кто ведый рекше хотением дом зажжет 
или ворохъ жита близ дому лажащъ, и об-
личенъ быв, огневи преданъ будетъ»21, 
и при небрежности лица, пользующего-
ся огнем, приведшей к возгоранию чужо-
го имущества: «Аще кто стеблие своея 
нивы хотя вожещи, вложитъ вню огнь, 
огнь же внемся чюжю попалитъ ниву, или 
чюждь виноградъ, подобает судии истяза-
ти, аще убо невежествомъ или небрежени-
емъ вжегшаго огнь попалено бысть, аще не 
соблюде силою удуже прейти пламени на 
чюждую, яко небрег таковыи, обленився, 
осудится»22. 

Неосторожная форма вины в виде не-
брежности присутствует в нормах Кормчей 
книги, устанавливающих ответственность 
кормчего судна за причинение ущерба в 
результате затопления судна и (или) по-
вреждения перевозимого груза по вине 
рулевого: «Аще кормчин не могии внити 
в пристанище, преложитъ бремена в ко-
рабль чий, и истопится той корабль, пови-
нене есть кормчин первыи, аще без воли
господий бремена преложил боудет или не 

законодательство X–XX веков : в 9 т. Т. 2. М., 1985. 
С. 227.

20 Кормчая Книга (напечатана с оригинала патриарха 
Иосифа 1650 г.). Закон градский. Гл. 86. С. 1099. 
URL: https://azbyka.ru/otechnik/books/original/13713/
nomokanon1650.pdf (дата обращения: 01.04.2020).

21 Там же. С. 1085. 
22 Там же. С. 1098.
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вовремя, или в утел корабль. Аще же не не-
брежением сотворится, не повинен есть»23.

В Кормчей книге выделяется умыш-
ленная форма вины с прямым умыслом. 
Например, когда убийство было соверше-
но осознанно по воле преступника: «Тво-
ряи убийство волею, коего любо аще есть 
возраста, мечем муку да примет». «Нево-
лею убийство сотворивый да изгонится»24.

Выделяется убийство с косвенным 
умыслом. Речь идет об убийстве, совершен-
ном в драке: «Сваде между некими бывши 
аще приключится кому оубиену быти, су-
дии да видять сосуды ими же сотворися 
смерть, и аще обрящут древом дебелымъ, 
или камениемъ великимъ или пхани-
ем смерть бывшу, се сотворшему роуце да 
оусекоутъ»25. При этом при разграничении 
прямого и косвенного умыслов законода-
тель принимал во внимание вид и свойства 
орудия, которым были нанесены смертель-
ные удары (способно ли данное орудие при-
чинить смерть), а также характер ран и си-
лу удара. При нанесении ударов холодным 
обоюдоострым оружием (мечом) подразу-
мевался только прямой умысел: «Иже ме-

23 Там же. С. 991.
24 Там же. С. 1100.
25 Кормчая Книга. Закон градский. С. 1099. 

чем оударитъ некого, аще оумрет оударе-
ныи, мечем прииметъ моуку»26. 

Подводя некоторые итоги, следует от-
метить, что, несмотря на отсутствие в рус-
ском средневековом праве таких понятий, 
как «правонарушение», «состав правона-
рушения», «субъективная сторона пра-
вонарушения», на практике внутренней, 
субъективной стороне правонарушения в 
ее современном понимании уделялось се-
рьезное внимание. Законодатель, безус-
ловно, учитывал влияние субъективного 
отношения лица к совершенному деянию 
при создании норм юридической ответ-
ственности.

В русском средневековом законодатель-
стве, начиная с Русской Правды, появляют-
ся зачатки таких институтов, как вина, пря-
мой и косвенный умыслы, неосторожность 
в форме небрежности, мотив и цель совер-
шения противоправного деяния. В источ-
никах русского средневекового права мож-
но наблюдать дифференциацию наказания 
в зависимости от наличия вины в форме 
умысла или неосторожности, а также це-
ли и мотива деяния либо освобождение от 
ответственности за вред, причиненный ли-
цом невиновно.

26 Там же.
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Привод в системе иных мер процессуального 
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В работе на основании положений уголовно-процессуального законодательства, юридической ли-
тературы, правоприменительной практики анализируются вопросы, связанные с основанием и по-
рядком производства привода. Эта мера принуждения рассматривается в системе иных мер процес-
суального принуждения с учетом предложенной автором классификации. Особое внимание уделено 
проблемам законодательного закрепления перечня субъектов, в отношении которых допустим привод.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, решения в уголовном судопроизводстве, меры 
пресечения, иные меры процессуального принуждения, привод, классификация.

Taking into Custody in the System of Other Procedural Coercion 

Measures: The History, Modern Times, Prospects 

Antonovich Elena K.
Sinior Lecturer of the Department of Criminal Procedure Law
of the Kutafi n Moscow State Law University (MSAL)
PhD (Law), Retired Colonel of Internal Service

In the work on the basis of the provisions of the criminal procedure legislation, legal literature, law 
enforcement practice analyzes issues related to the basis and procedure for the production of the drive. 
Th is measure of coercion is considered in the system of other measures of procedural coercion, taking in-
to account the classifi cation proposed by the author. Particular attention is paid to the problems of legis-
lative consolidation of the list of subjects in respect of which the drive is permissible.

Keywords: criminal proceedings, decisions in criminal proceedings, preventive measures, other 
measures of procedural coercion, drive, classifi cation.

Уважение чести и достоинства лично-
сти рассматривается в качестве осново-
полагающих основ уголовного судопроиз-
водства, поэтому законодатель указывает 
на отдельный принцип уголовного судо-
производства1. В то же время принужде-

1 Вопросы значения и содержания принципа уважения 
чести и достоинства, его места в системе принципов 
российского уголовного судопроизводства рас-
сматривались в трудах: Вилкова Т.Ю. Принципы 
уголовного судопроизводства России: правовые 
основы, содержание, гарантии. М. : Юрлитинформ, 
2015. С. 94–119; Вилкова Т.Ю. Принцип презумпции 
невиновности: история, современность, перспек-
тивы. М. : Юрайт, 2017. С. 116–117; Вилкова Т.Ю. 
Принцип уважения чести и достоинства личности 

ние — необходимое условие для дости-
жения целей уголовно-процессуальной 
деятельности2. 

в уголовном судопроизводстве: правовые основы, 
содержание, гарантии // Адвокатская практика. 
2015. № 5. С. 6–12; Телегина И.В. Реализация прин-
ципа уважения чести и достоинства личности в 
российском уголовном судопроизводстве : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. Оренбург, 2009; Умно-
ва И.А., Стальнова А.С. Конституционный принцип 
уважения достоинства человека: общие подходы в 
правопонимании и российская конституционная 
практика // Конституционное и муниципальное 
право. 2016. № 10. С. 15–20.

2 Отдельные проблемы допустимости принуждения на 
отдельных стадиях уголовного судопроизводства ис-
следовались в трудах: Данилова Н.А., Николаева Т.Г. 

DOI: 10.18572/1812-3805-2020-6-20-26
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Принуждение в уголовном судопроиз-
водстве ассоциируется прежде всего с ме-
рами пресечения и задержанием. Однако 
иные меры процессуального принужде-
ния также важны. В отличие от мер пре-
сечения, применяемых только в отноше-
нии подозреваемых или обвиняемых, они 
применяются в отношении более широко-
го круга лиц. Причем выбор той или иной 
меры принуждения зависит от процессу-
ального статуса лица.

Основанием для их применения явля-
ется обеспечение установленного Уголов-
но-процессуальным кодексом Российской 
Федерации (далее — УПК РФ) порядка 
уголовного судопроизводства или надле-
жащего исполнения приговора3. 

Субъекты, наделенные полномочия-
ми принимать решения об избрании иных 
мер процессуального принуждения — до-
знаватель, следователь или суд. 

Как и меры пресечения, иные меры 
процессуального принуждения можно 
классифицировать.

В зависимости от целей избрания сре-
ди них можно выявить предупредитель-
ные (превентивные) (обязательство о яв-
ке, временное отстранение от должности, 
наложение ареста на имущество) и вос-
становительные (штрафные, санкцион-
ные) (привод, денежное взыскание).

В зависимости от субъекта, принима-
ющего решение об их избрании, — клас-
сифицировать на: требующие судебно-
го решения (временное отстранение от 
должности, наложение ареста на имуще-
ство, денежное взыскание) и не требую-
щие такового (привод, обязательство о 
явке).

В зависимости от формы принима-
емого решения, на основании которого 

К вопросу о допустимости принуждения на стадии 
возбуждения уголовного дела // Известия Иркут-
ской государственной экономической академии. 
2014. № 6; Писарев А.В. Производство следствен-
ных действий, ограничивающих право граждан 
на личную неприкосновенность : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. Омск, 2002; Цховребова И.А. 
Физическое принуждение как самостоятельная 
мера процессуального принуждения // Допрос: 
процессуальные и криминалистические проблемы : 
сб. матер. 55-х криминалист. чтений : в 2 ч. М., 2014. 
Ч. 2. С. 325.

3 См. ст. 111 УПК РФ.

избирается мера процессуального при-
нуждения, можно выделить: требующие 
вынесения постановления об избрании 
меры процессуального принуждения и не 
требующие такового.

Что касается привода, то это такая из 
числа иных мера процессуального при-
нуждения, которая состоит в принуди-
тельном доставлении лиц органами до-
знания или судебными приставами по 
обеспечению установленного порядка де-
ятельности судов к дознавателю, следова-
телю или в суд. 

Закон не предусматривает возможно-
сти применения иных мер процессуаль-
ного принуждения до возбуждения уго-
ловного дела. Не является исключением 
из этого правила и привод.

С точки зрения предложенной нами 
классификации, привод представляет со-
бой восстановительную, не требующую 
судебного решения, но требующую выне-
сения соответствующего постановления о 
ее избрании иную меру процессуального 
принуждения.

Помимо рассмотренного ранее общего 
условия применения этих мер, в отдель-
ных статьях УПК РФ указаны дополни-
тельные условия и основания примене-
ния мер процессуального принуждения, а 
также круг лиц, в отношении которых они 
могут быть применены.

Сопоставление отдельных статей 
УПК РФ в части определения субъектов, в 
отношении которых возможен привод, по-
зволяет выявить некоторые неточности. 
Так, привод может применяться не только 
к подозреваемому или обвиняемому, но и 
к потерпевшему, свидетелю, гражданско-
му истцу, гражданскому ответчику, экс-
перту, специалисту, переводчику и (или) 
понятому — в случаях, предусмотренных 
УПК РФ. К такому выводу можно прийти, 
анализируя положения ч. 1 ст. 111 УПК РФ. 
Однако в ч. 1 ст. 113 УПК РФ можно на-
блюдать иной перечень лиц, в отноше-
нии которых может быть избрана эта мера 
принуждения. В этом списке: подозревае-
мый, обвиняемый, а также потерпевший, 
свидетель и лицо, в отношении которого 
уголовное дело выделено в отдельное про-
изводство в связи с заключением с ним 
досудебного соглашения о сотрудниче-
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стве. С целью избежания двусмысленного 
толкования и нарушений со стороны пра-
воприменителя целесообразно внести в 
законодательство соответствующие кор-
рективы.

Очевидно, что этот перечень должен 
носить исчерпывающий характер. Сле-
довательно, избрание и применение этой 
меры процессуального принуждения не-
возможно в отношении иных лиц, на-
пример законного представителя или пе-
дагога, не включенных в ст. 111 и 113 
УПК РФ. Так ли это? Проанализируем 
другие предписания рассматриваемого 
кодекса. 

Так, например, несмотря на то что за-
конодатель гарантирует обязательное 
участие защитника по делам о примене-
нии принудительных мер медицинского 
характера4, в части, кающейся обязатель-
ного участия законного представителя, 
закон не так категоричен. Причем в общей 
норме УПК РФ разъясняется, кто может 
быть законным представителем5, а в спе-
циальной — раскрывается очередность 
выбора: отсутствие близкого родствен-
ника обусловливает возможность при-
знания законным представителем орга-
на опеки и попечительства6. В этой связи 
можно сделать, как минимум, два вывода. 
Во-первых, в ст. 437 УПК РФ законода-
тель сузил по сравнению с п. 4 ст. 5 УПК 
РФ перечень лиц, которые могут быть за-
конными представителями. А, во-вторых, 
архитектоника рассмотренных норм на-
водит на мысль о том, что в данном слу-
чае участие в уголовном судопроизвод-
стве законного представителя является 
его правом, а не обязанностью. Однако 
Верховный Суд Российской Федерации 
разъясняет, что участие законного пред-
ставителя в данном случае является обя-
зательным7. При таком подходе в пра-
воприменительной практике возникает 
вопрос о возможности применения при-

4 Ст. 438 УПК РФ.
5 См. п. 4 ст. 5 УПК РФ.
6 См. ст. 437 УПК РФ.
7 См.: Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 7 апреля 2011 г. № 6
«О практике применения судами принудительных 
мер медицинского характера». П. 11 // СПС «Кон-
сультантПлюс».

вода в том случае, если родственник или 
представитель органа опеки и попечи-
тельства игнорирует вызов суда. 

Кроме того, ст. 48 УПК РФ также пред-
писывает случаи обязательного участия 
законных представителей. Следователь-
но, и вопрос о допустимости привода в 
отношении законных представителей не-
совершеннолетнего также не теряет акту-
альности.

Что касается педагога, то УПК РФ 
предусматривает случаи его обязательно-
го участия8.

Этот вопрос также мог быть решен пу-
тем внесения соответствующих измене-
ний в ст. 111 и 113 УПК РФ.

Степень принуждения при производ-
стве привода значительно выше, чем при 
применении обязательства о явке. В этой 
связи в ст. 113 УПК РФ и в нормативных 
правовых актах федеральных органов ис-
полнительной власти9, регламентирую-
щих процедуру его производства, доста-
точно подробно предусмотрены порядок 
его производства и некоторые ограни-
чения его избрания в отношении отдель-
ных участников уголовного судопроиз-
водства. Так, не могут быть подвергнуты 
приводу несовершеннолетние в возрасте 
до четырнадцати лет, беременные женщи-
ны, а также больные, которые по состоя-
нию здоровья не могут оставлять место 
своего пребывания, что подлежит удосто-
верению врачом. 

Следует отличать привод от задержа-
ния. Казалось бы, и в том и в другом слу-
чае лицо лишается свободы передвиже-
ния. Однако цель различна: в отличие от 
задержания, цель привода ограничива-
ется стремлением доставить лицо в ком-
петентные правоохранительные органы 
или в суд. Эта мера принуждения, явля-
ясь восстановительной, представляет со-
бой санкцию за допущенное нарушение — 

8 См., напр., ч . 4 ст. 425 УПК РФ.
9 См., напр.: Приказ МВД России от 21 июня 2003 г. 

№ 438 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении Ин-
струкции о порядке осуществления привода» (зарег. 
в Минюсте России 08.07.2003 № 4878); Приказ Мин-
юста России от 13.07.2016 № 164 «Об утверждении 
Порядка осуществления привода судебными при-
ставами по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов» (зарег. в Минюсте России 
15.07.2016 № 42859) // СПС «КонсультантПлюс».
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неявку по вызову дознавателя, следова-
теля или в суд без уважительных причин. 

Как известно, принятие процессуаль-
но-правового решения включает этапы. 
Первый этап — это собирание и оценка 
информации, которая приводит к выво-
ду о наличии (отсутствии) определенных 
обстоятельств и признаков, необходимых 
для решения (этот этап называют инфор-
мационным), второй этап — это собствен-
но принятие решения о действии на осно-
ве полученной информации10.

Основаниями для принятия решения 
о приводе служат фактические обстоя-
тельства, свидетельствующие о неявке без 
уважительной причины тех участников 
уголовного судопроизводства, на кото-
рых была возложена обязанность явиться. 

Причем эта обязанность явиться, 
как обращал внимание ЕСПЧ, долж-
на быть достаточно «конкретной» и 
«определенной»11, а вызов лица должен 
происходить в предусмотренном законом 
порядке. Требуется выяснить, было ли ли-
цо надлежащим способом вызвано, была 
ли обязанность явиться адресована имен-
но конкретному лицу и было ли понятно 
лицу требование о явке (дата, время и ме-
сто явки, а также цель его вызова).

Вызывая повесткой на допрос лицо, 
следователь должен принять все возмож-
ные меры с целью уведомления лица о вы-
зове на допрос в конкретные даты, время 
и место12. А факт СМС-оповещания участ-
ников судебного заседания должен быть 
зафиксирован в установленном порядке. 
При этом необходимо соблюдать требо-
вания законодательства о вызове несовер-
шеннолетних и военнослужащих.

При наличии обстоятельств, препят-
ствующих явке по вызову в назначенный 
срок, участники уголовного судопроиз-
водства обязаны незамедлительно уведо-
мить орган, которым они вызывались.

10 См.: Лупинская П.А. Решения в уголовном судо-
производстве: теория, законодательство, практика. 
2-е изд., перераб. и доп. 2010 // СПС «Консуль-
тантПлюс».

11 Постановление ЕСПЧ от 31 января 2017 г. по делу 
«Рожков (Rozhkov) против Российской Федерации 
(№ 2)» (жалоба № 38898/04) // СПС «Консультант-
Плюс».

12 Там же.

Несмотря на отсутствие в современ-
ном УПК РФ, в истории российского за-
конодательства можно обнаружить при-
меры толкования понятия «уважительные 
причины» неявки лица по вызову следова-
теля и суда.

Так, в соответствии со ст. 69 Уста-
ва уголовного судопроизводства 1864 г. 
вызываемый свидетель обязан был пред-
ставить «уважительные оправдания» 
в случае своей неявки. А в ст. 388 уста-
ва содержался исчерпывающий пере-
чень «законных причин» неявки обви-
няемого к следствию: лишение  свободы; 
прекращение сообщений во время зара-
зы, нашествия неприятеля, необыкно-
венного разлития рек и тому подобных 
непреодолимых препятствий; внезап-
ное разорение от несчастного случая; 
болезнь, лишающая возможности отлу-
читься из дому; смерть родителей, му-
жа, жены или детей или же тяжкая, гро-
зящая смертью, болезнь их и неполуче-
ние или несвоевременное получение по-
вестки. 

В УПК Р СФСР 1922 г. и УПК РСФСР 
1923 гг. аналогичные положения отсут-
ствовали. Однако в ст. 146 УПК РСФСР 
1960 г., регулирующей вопросы об обяза-
тельности явки обвиняемого, вновь по-
явился перечень уважительных причин 
неявки. К ним относились: болезнь, лиша-
ющая обвиняемого возможности явиться; 
несвоевременное получение обвиняемым 
повестки; иные обс тоятельства, лишаю-
щие обвиняемого возможности явиться в 
назначенный срок. 

В правоприменительной практике в 
качестве уважительных причин неявки по 
вызовам компетентных лиц рассматрива-
ются неполучение или несвоевременное 
получение повестки о вызове, болезнь, 
стихийное бедствие или катастрофа, 
смерть близких родственников, транс-
портные проблемы и т.д.

Как видим, к таким заслуживающим 
внимания причинам неявки по вызовам к 
дознавателю, следователю или в суд и ра-
нее действующее законодательство, и со-
временный правоприменитель относят 
не зависящие от воли вызываемого лица 
фактические обстоятельства, создающие 
препятствия для его явки.
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Аналогичные перечни содержатся и в 
законодательстве некоторых иностран-
ных государств13. 

Таким образом, и российский и зару-
бежный законодательный опыт и пра-
воприменительная практика свидетель-
ствуют о целесообразности для едино-
образного применения внесения соответ-
ствующих изменений в уголовно-процес-
суальное законодательство Российской 
Федерации путем разъяснения самого по-
нятия «заслуживающие внимания при-
чины неявки» и перечисления обстоя-
тельств, которые надлежит рассматривать 
в качестве уважительных для того, чтобы 
не явиться по вызову следователя или су-
да. Вне всякого сомнения, этот перечень 
не будет закрытым. В то же время нали-
чие определенного ориентира создаст до-
полнительные гарантии соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина. 

Как уже отмечалось, условием испол-
нения привода является наличие процес-
суального решения. В нем указываются 
сведения о лице, подлежащем доставле-
нию, и место его нахождения. Это реше-
ние о приводе выносится в форме поста-
новления (определения). Отсутствие 
такого постановления в материалах уго-
ловного дела не позволяет проверить, 
соблюден ли установленный уголовно-
процессуальным законодательством по-
рядок привода и соответствовали ли за-
кону действия сотрудников полиции по 
его приводу14. Вынесенное дознавателем, 
следователем, судьей постановление, а су-
дом — определение о приводе перед его 
исполнением объявляется лицу, которое 
подвергается приводу. А сам факт объяв-
ления принятого решения удостоверяет-
ся подписью лица на постановлении или 
определении. Решение о приводе носит 
обязательный характер и подлежит ис-
полнению органами и лицами, которым 
оно адресовано, в пределах их полномо-
чий. 

13 См., напр., ст. 170 Уголовно-процессуального кодек-
са Эстонской Республики, ч. 2 ст. 157 Уголовно-про-
цессуального кодекса Республики Казахстан.

14 См., напр.: Обзор законодательства и судебной прак-
тики Верховного Суда Российской Федерации за 
первый квартал 2005 года // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 2005. № 10.

В соответствии с общим правилом 
привод не может производиться в ноч-
ное время. Однако законодатель допуска-
ет исключения: в случаях, не терпящих от-
лагательства, привод производится и в 
ночное время. Хотя в законодательстве 
отсутствует перечень таких не терпящих 
отлагательства случаев, в юридической 
литературе под ними понимаются та-
кие обстоятельства, когда основания для 
производства действий возникли внезап-
но, при производстве иных следственных 
действий; необходимость их производ-
ства объективно диктуется обстановкой 
только что совершенного преступления; 
поступили сведения о том, что заинтере-
сованные лица приступили к уничтоже-
нию доказательств по делу15. Существуют 
и иные точки зрения, согласно которым 
норма о возможности осуществления 
принудительного привода в ночное вре-
мя противоречит смыслу этой иной меры 
принуждения и подлежит исключению из 
ст. 113 УПК РФ16. 

Разброс мнений по данному вопро-
су еще раз свидетельствует о необходи-
мости законодательного регулирования 
этого вопроса. Законность и обосно-
ванность привода подлежит проверке в 
порядке ст. 125 УПК17. Однако деталь-
ная регламентация оснований и порядка 
производства привода во многом позво-
лит сократить количество таких жалоб. 
В эпоху цифровизации это приобретает 
особое значение. Ведь, во-первых, уско-
рение процесса судопроизводства долж-
но гарантировать соблюдение прав лиц, 
вовлеченных в уголовное судопроизвод-
ство. А, во-вторых, незаконный привод 
обусловливает незаконность получен-
ных показаний, в том числе и тех, кото-
рые получены при помощи информаци-
онных технологий.

15 См. подроб.: Хатуаева В.В., Рябцева Е.В. Безотлага-
тельность и исключительность как детерминирую-
щие признаки неотложных следственных действий // 
Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 2.

16 См. подроб.: Образцов С.В., Елисеева О.А., Звя-
гин В.А. Проблемы применения иных мер процес-
суального принуждения // Право и государство: 
теория и практика. 2018. № 7 (163). С. 103.

17 См., напр.: Обзор апелляционной практики по 
уголовным делам за апрель 2015 года (подготовлен 
Верховным судом Республики Коми).
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 Обращаем ваше внимание на то, что результаты исследования, изложенные в 
предоставленной вами  рукописи, должны быть оригинальными. Заимствованные 
фрагменты или утверждения должны быть оформлены с обязательным указанием ав-
тора и первоисточника. Чрезмерные заимствования, а также плагиат в любых фор-
мах, включая неоформленные цитаты, перефразирование или присвоение прав на 
результаты чужих исследований, неэтичны и неприемлемы.

 Необходимо признавать вклад всех лиц, так или иначе повлиявших на ход ис-
следования, в частности, в статье должны быть представлены ссылки на работы, ко-
торые имели значение при проведении исследования.

 Нельзя предоставлять в журнал рукопись, которая была отправлена в другой 
журнал и находится на рассмотрении, а также статью, уже опубликованную в дру-
гом журнале.

 Соавторами статьи должны быть указаны все лица, внесшие существенный 
вклад в проведение исследования. Среди соавторов недопустимо указывать лиц, не 
участвовавших в исследовании.

 Если вы обнаружили  существенные ошибки или неточности в статье на этапе 
ее рассмотрения или после ее опубликования, необходимо как можно скорее уведо-
мить об этом редакцию журнала.
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Рассмотрение апелляционных дел 
в Российской империи во второй половине XIX — 
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Статья посвящена апелляционному порядку рассмотрения дел в Российской империи, закреплен-
ному в Уставе гражданского судопроизводства 1864 года. Анализируется порядок проведения судеб-
ного заседания судебной палаты и съезда мировых судей, их полномочий.

Ключевые слова: история права, Российская империя, Устав гражданского судопроизводства, 
апелляция.

Review of Appeal Cases in the Russian Empire in the Second Half 

of the XIX to the Early XX Century

Morozova Alena S.
Lecturer of the Department of Civil and Arbitration Procedure of the Dostoevsky Omsk State 
University (OmSU)

Th e article is devoted to hearing of cases in appellate court in the Russian Empire enshrined in the 
Charter of Civil Procedure of 1864. Th e author analyses the rules of procedure in trial chamber, congress 
of justice of the peace and their powers.

Keywords: history of law, Russian Empire, the Charter of Civil Procedure, appellate.

Судебная реформа 1864 г. в Уставе 
гражданского судопроизводства (далее — 
УГС) закрепила в качестве основного спо-
соба обжалования решений по граждан-
ским делам апелляцию. Инициировалось 
рассмотрение дела в апелляционной ин-
станции, суде второй степени, путем по-
дачи апелляционной жалобы, которую тя-
жущиеся должны были принести в суд, 
вынесший обжалуемое решение, с ее копи-
ями по числу тяжущихся.

Суд первой инстанции должен был 
проверить: соответствует ли жалоба 
предъявляемым к ней требованиям, со-
блюден ли срок для подачи жалобы, убе-
дившись в чем, направить апелляционную 
жалобу противной стороне. Мировой су-
дья при этом направлял саму жалобу и де-
ло в суд второй инстанции. Окружной суд, 
направив жалобу с повесткой противной 
стороне, должен был получить один эк-
земпляр повестки обратно, после чего со-
общал о дате получения апелляционной 

жалобы противной стороной и отправлял 
апелляционную жалобу с делом в судеб-
ную палату1.

Противная сторона, получив апелля-
ционную жалобу, представляла свои пись-
менные объяснения по ней. В судебную 
палату их нужно было направить в месяч-
ный срок, однако он мог и не соблюдаться, 
главное, чтобы до дня судебного заседа-
ния объяснения попали в судебную па-
лату. В отношении объяснений, приноси-
мых для рассмотрения съездом мировых 
судей, закон предписывал подавать их до 
дня судебного заседания.

Помимо объяснений противная сто-
рона могла обратиться с так называе-
мой встречной апелляцией2, основанием 

1 См.: Нефедьев Е.А. Учебник русского гражданского 
судопроизводства. М., 1908. С. 295.

2 См.: Васьковский Е.В. Учебник гражданского про-
цесса. М., 1914. С. 371; Энгельман И.Е. Учебник 
русского гражданского судопроизводства. Юрьев, 
1904. С. 352.
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к тому была ст. 764 УГС, хотя сам термин 
«встречная апелляция» она не содержала. 
Противной стороне дозволялось просить 
об изменении решения не только в обжа-
лованной апеллятором части, но и в дру-
гих частях. Такое требование рассматри-
валось как самостоятельная апелляция, 
но, поскольку она была не первой, ее на-
зывали встречной. Специфичен был и 
срок на ее подачу — месяц со дня полу-
чения апелляционной жалобы, то есть до 
истечения срока для представления объ-
яснений. Как указывает Е.В. Васьковский, 
встречная апелляция также проверялась 
на соответствие требованиям к апелля-
ционной жалобе и могла быть оставлена 
без движения или возвращена. Она мог-
ла быть как подана в виде отдельного до-
кумента, так и содержаться в объяснени-
ях. Но если она была в объяснениях, то 
пропуск срока для представления объяс-
нений являлся основанием для оставле-
ния встречной апелляции без рассмотре-
ния, а объяснения рассматривались по 
существу3.

Для лиц, которые апелляционную жа-
лобу не подавали, была также возмож-
ность не только дать объяснения по жа-
лобе, но и присоединиться к ней, если они 
на одной стороне с апеллятором. Для это-
го нужно было обратиться в судебную па-
лату с таким прошением в срок, установ-
ленный для подачи объяснений.

Рассмотрение дела в судебном заседа-
нии съезда мировых судей или в судеб-
ной палате осуществлялось гласно, с из-
вещением тяжущихся о месте и времени 
заседания. Поскольку апелляция предпо-
лагала повторное рассмотрение дела по 
существу, применялись правила для рас-
смотрения дела судом первой инстан-
ции, в той части, где УГС не устанавли-
вал специальные правила. После доклада 
обстоятельств дела судьей происходи-
ло словесное состязание тяжущихся, пер-
вым выступало лицо, подавшее жалобу. 
При этом явившаяся сторона не лиша-
лась права дать свои объяснения, если не 
явилась другая сторона. Однако отсут-
ствие обеих сторон влекло разные по-

3 См.: Васьковский Е.В. Учебник гражданского про-
цесса. М., 1914. С. 371.

следствия при рассмотрении дела съез-
дом мировых судей и судебной палатой. 
В такой ситуации съезд мировых судей 
должен был перенести рассмотрение дела 
до следующего съезда, а для судебной па-
латы отсутствие сторон не являлось пре-
пятствием для рассмотрения дела. Ито-
гом состязания на съезде мировых судей 
могло стать и примирение сторон, к чему 
суду следовало склонять стороны.

Специальным правилом для апелля-
ционного суда была ст. 773 УГС, которая 
предусматривала, что судебная палата вхо-
дит в рассмотрение только тех частей ре-
шения окружного суда, которые той или 
иной стороной были обжалованы. Та-
ким образом, устав предписывал прове-
рять лишь обжалованную часть решения. 
Так, А.А. Верещагин указывал, что апелля-
ционный суд рассматривает дело только в 
том объеме, в каком этого требует апелля-
ционная жалоба4.

Указанное правило процессуалисты 
понимали, с одной стороны, как запрет 
апелляционному суду входить в рассмо-
трение необжалованных частей решения 
окружного суда, а с другой — как обязан-
ность рассмотреть все обжалованные ча-
сти решения, а также как то, что выражен-
ное в статье положение никоим образом 
не должно быть относимо к праву апел-
ляционного суда делать свои заключения 
при вынесении своего решения из всех 
доводов и доказательств, представлен-
ных как в суде первой, так и апелляцион-
ной инстанций5.

Однако И.М. Тютрюмов, указывая на 
необходимость неукоснительного соблю-
дения требования ст. 773 УГС, вместе с 
тем отмечал возможность отмены реше-
ния суда первой инстанции в отношении 
соответчиков, которые не обжаловали ре-
шения6, то есть говорил о возможности 

4 См.: Верещагин А.А. Изложение судебных реше-
ний // Журнал Министерства юстиции. 1905. 
Кн. 9 // Треушников М.К. Гражданский процесс : 
хрестоматия. М., 2005. С. 636.

5 См.: Анненков К. Опыт комментария к Уставу граж-
данского судопроизводства. Т. IV. СПб., 1888. С. 379.

6 См.: Тютрюмов И.М. Устав гражданского судопроиз-
водства с законодательными мотивами, разъяснени-
ями правительствующего Сената и комментариями. 
СПб., 1908. С. 1055–1056.
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выйти за пределы апелляционной жало-
бы. Исключения можно встретить в рабо-
тах А. Загоровского7, Е.В. Васьковского8.

Таким образом, хотя УГС и предписы-
вал апелляционной инстанции проверять 
решение только в обжалованной части, 
все же допускались те или иные исключе-
ния, когда апелляционный суд мог выйти 
за эти пределы.

Также весьма неоднозначен был во-
прос о возможности представить допол-
нительные доказательства в суд апел-
ляционной инстанции. УГС прямо не 
отвечал на поставленный вопрос, в этой 
связи возникали различные точки зре-
ния о возможности представления в суд 
апелляционной инстанции доказательств, 
не представленных в суде первой инстан-
ции.

Например, К.П. Победоносцев указы-
вал, что «всякие доказательства и дово-
ды, которые могли быть представлены,
но не были представлены по каким-
либо причинам в первой степени суда, 
могут быть представляемы и заявляемы 
во второй степени суда, лишь бы толь-
ко сторона оставалась при сем в пределах 
первоначального требования»9. Е.А. Не-
федьев также указывал на возможность 
сослаться в апелляционной жалобе на но-

7 А. Загоровский выделял из общего правила исклю-
чение, отмечая, что «если связь обжалованного с 
необжалованным тесная, то сама необходимость 
указывает суду на потребность познакомиться со 
всем материалом, и вообще никоим образом не 
следует думать, что одной лишь проверки (критики) 
решения первой инстанции достаточно для испол-
нения апелляционным судом своих обязанностей» 
(Загоровский А. Очерки гражданского судопро-
изводства в новых административно-судебных и 
судебных учреждениях. Одесса, 1892. С. 306).

8 Е.В. Васьковский указывал, что суд апелляционной 
инстанции не должен разбирать вопросы, которые 
сторонами не обжалуются, однако по собственной 
инициативе суд может входить в рассмотрение «аб-
солютных предположений процесса, как, например, 
вопроса о неподведомственности иска судебным 
учреждениям или данному окружному суду… и 
о недостаточности полномочия поверенного…» 
(Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. 
М., 1914. С. 373.)

9 Победоносцев К.П. Судебное руководство. Сборник 
правил, положений и примеров, извлеченных из те-
ории и практики гражданского судопроизводства, с 
полным указателем к судебным и распорядительным 
решениям по сему предмету кассационных департа-
ментов Сената. СПб., 1872. С. 431.

вые доказательства, объясняя это тем, что 
апелляционное производство является 
продолжением производства в суде пер-
вой инстанции10. Схожие мнения выска-
зывали А.Л. Боровиковский11, Е.В. Вась-
ковский12.

В то же время Т.М. Яблочков говорил, 
что «более согласно с общим смыслом на-
ших законов требовать выяснения всей 
фактической стороны дела уже в 1-й ин-
станции, а в апелляционной инстанции 
допускать представление лишь новых до-
водов и просьб о проверке имеющихся 
уже в деле доказательств»13.

Таким образом, при подавляющем 
мнении о возможности представления но-
вых доказательств в апелляционной ин-
станции единой позиции сформулирова-
но не было.

Проверку доказательств осуществлял 
сам съезд мировых судей или один из 
его членов по поручению съезда, а так-
же присутствие судебной палаты, ее член 
или окружной суд, когда дело рассма-
тривалось в судебной палате. Например,
Омская судебная палата в апелляционном 
порядке рассматривала дело по иску ита-
льянского подданного Джино Эваристо-
вича Бузатто о вознаграждении за службу 
в сумме 1351 руб. 37 коп. и по встречно-
му иску инженера путей сообщения Ар-
тура Леопольдовича Бонди о предостав-
лении отчета. В ходе первого заседания, 
состоявшегося 23 сентября 1899 года, бы-
ло поручено Томскому окружному суду в 
двухмесячный от сего числа срок допро-
сить бухгалтера конторы Бонди А. Бирю-
кова. В материалах дела имеется протокол 
судебного заседания Томского окружно-
го суда от 19 октября 1899 г. о допросе
свидетеля14.

10 См.: Нефедьев Е.А. Учебник русского гражданского 
судопроизводства. М., 1908. С. 292.

11 См.: Боровиковский А.Л. Устав гражданского 
судопроизводства с объяснениями по решениям 
Гражданского кассационного департамента и Обще-
го собрания Кассационных и I и II департаментов 
Правительствующего Сената. СПб., 1908. С. 511.

12 См.: Васьковский Е.В. Учебник гражданского про-
цесса. М., 2003. С. 285.

13 Яблочков Т.М. Учебник русского гражданского 
судопроизводства. Ярославль, 1910. С. 176.

14 ИАОО (Исторический архив Омской области). 
Ф. 25 (Омская судебная палата). Оп. 1. Д. 9.
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Рассмотрев дело, суд апелляционной 
инстанции должен был постановить свое 
решение, при этом применив определен-
ные полномочия.

О полномочиях суда апелляцион-
ной инстанции УГС говорил следующее. 
Судебная палата обязана решить всякое 
дело, не возвращая его в окружной суд к 
новому производству и решению (ст. 772). 
В решении судебной палаты означается с 
точностью: утверждает ли она или отменя-
ет решение окружного суда или же некото-
рые части утверждает, а другие отменяет, и 
по каким основаниям (ст. 774). У суда апел-
ляционной инстанции того времени было 
два полномочия: утвердить решение суда 
первой инстанции; отменить решение суда 
первой инстанции полностью или в части 
и вынести новое решение. 

Следует обратиться к данным судеб-
ной статистики для определения соотно-
шения применения каждого из указанных 
полномочий. Например, Омская судеб-
ная палата в 1911 г. из оконченных дел по 
76 (64%) решения были оставлены в си-
ле, по 43 (36%) отменены15; в 1912 г. было 
утверждено 162 (69%) решения, отме-
нено — 73 (31%)16; в 1913 г. утверждено 
195 решений  (73%), отменено — 73 (27%) 
решения17. Схожие данные показывает и 
статистика окружных судов в округе Ом-
ской судебной палаты, осуществлявших 
апелляционные функции в отношении ре-
шений мировых судей18. 

И Омская судебная палата, и окружные 
суды в среднем в 60% случаев оставляли в 
силе решения судов первой инстанции, то 
есть наиболее применяемым полномочи-
ем было утверждение решений судов пер-
вой инстанции19.

Следует заметить, что практикой 
не уделялось большого внимания точ-

15 ИАОО. Ф. 25. Оп. 1. Д. 214.
16 ИАОО. Ф. 25. Оп. 1. Д. 240.
17 ИАОО. Ф. 25. Оп. 1. Д. 266.
18 ИАОО. Ф. 25. Оп. 1. Д. 214; ИАОО. Ф. 25. Оп. 1. 

Д. 240; ИАОО. Ф. 25. Оп. 1. Д. 266.
19 Однако были и исключения, когда отмененных 

судебных актов оказывалось больше, чем утверж-
денных, например, Томский окружной суд в течение 
двух лет, 1912 и 1913, отменял больше решений, чем 
утверждал, с тенденцией к увеличению отмененных 
судебных актов.

ному процессуальному оформлению 
каждого из полномочий. Как отмечает 
И.М. Тютрюмов, отменив решение су-
да первой степени, судебная палата бы-
ла обязана изложить свое постановление, 
которое заменило бы постановление суда. 
И если апелляционной инстанцией выне-
сено постановление, не согласующееся с 
решением суда первой степени, то умол-
чание об отмене не имеет никакого зна-
чения. Из самого факта постановления 
решения вместо обжалованного следует 
заключить вывод об отмене сего послед-
него20.

Интересный факт можно увидеть, об-
ратившись к материалам судебной ста-
тистики Омской судебной палаты, кото-
рые приводились выше. В бланках данной 
статистики указывались две графы «с ут-
верждением обжалованного решения», 
«изменением или отменой обжалован-
ного решения». То есть упоминается еще 
одно полномочие изменить решение.
Вместе с тем в учебниках, монографиях, 
комментариях по гражданскому судопро-
изводству о данном полномочии не гово-
рится, не говорится и о его особенностях 
и отличиях от полномочия по отмене ре-
шения. Практика также не видела разни-
цы между полномочиями по отмене и из-
менению, все определялось как отмена 
решения.

Томский окружной суд взыскал с 
управления Обь-Енисейского участка 
Томского округа путей сообщения в поль-
зу Якова Ларионова Дьякова пожизнен-
но, начиная с 6 июля 1898 г. по 17 руб. 
в месяц, а также взыскал судебные из-
держки по зачету взаимных требований 
в размере 39 руб. 10 коп. с управления 
округа в пользу того же Дьякова. В осталь-
ной части иска Дьякову было отказано. 
Ответчик, не согласившись с решением 
суда, подал апелляционную жалобу, про-
сил решение отменить и в удовлетворении 
исковых требований Дьякова отказать. 
Омская судебная палата, рассмотрев дан-
ное дело, постановила дословно сле-

20 См.: Тютрюмов И.М. Устав гражданского судопроиз-
водства с законодательными мотивами, разъяснени-
ями правительствующего Сената и комментариями. 
СПб., 1908. С. 1059–1060. 
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дующее: «Взыскать с Управления Обь-
Енисейского участка Томского Округа 
Путей Сообщения в пользу крестьяни-
на Якова Ларионова Дьякова пожизнен-
но, начиная с 6 июля 1898 года по две-
надцати рублей семидесяти пяти копеек 
в месяц, издержки судебного производ-
ства зачесть между сторонами в равной 
части, в остальной части иска Дьякову 
отказать. Решение Томского Окружного 
Суда от 1910 года отменить»21. Однако, 
как видно, изменился лишь размер взы-
скиваемой суммы, то есть, по сути, приме-
нено полномочие изменить решение суда 
первой инстанции.

Другая статья УГС имела исключаю-
щее содержание, то есть исключала воз-
можность совершения апелляционным 
судом определенного действия, а имен-
но судебная палата обязана была решить 
всякое дело, не возвращая его в окруж-
ной суд для нового рассмотрения (ст. 772). 
Такой запрет воспринимался довольно 
критично в практике и литературе того 
времени22.

Правительствующий Сенат в своих ре-
шениях то указывал на необходимость не-
укоснительного соблюдения предписания 
ст. 772 УГС, то в определенных случаях от-
ступал от такого предписания и допускал 
суду апелляционной инстанции направ-
лять дело на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции23.

И конечно, при обсуждении проекта 
новой редакции УГС в 1896–1899 гг. эту 

21 ИАОО. Ф. 25. Оп. 1. Д. 226.
22 См.: Рихтер А.К. О порядке обжалования неполных 

и заочных решений // Журнал Министерства юсти-
ции. 1908. Кн. 1 // Треушников М.К. Гражданский 
процесс : хрестоматия. М., 2005. С. 642–643.

23 См.: Тютрюмов И.М. Устав гражданского судопроиз-
водства с законодательными мотивами, разъяснени-
ями правительствующего Сената и комментариями. 
СПб., 1908. С. 1053–1055.

проблему не могли обойти стороной. 
Восприняв практику Сената, а также 
изучив западноевропейское законода-
тельство, пришли к выводу о необхо-
димости внесения в отечественное за-
конодательство изменений. По новому 
проекту суд апелляционной инстанции 
был бы вправе направить дело на но-
вое рассмотрение в суд первой инстан-
ции в двух случаях: в случае незаконно-
го состава судей в окружном суде (при 
этом, например, отсутствие в судей-
ской коллегии представителя прокурор-
ского надзора не являлось основанием 
для применения данного правила); ког-
да сторона не была вызвана установлен-
ным порядком к суду24. 

Однако данные изменения не бы-
ли внесены в УГС, и предписание ст. 772 
осталось неизменным.

Следовательно, можно сделать вы-
вод о том, что в рассматриваемый пери-
од апелляционной инстанции не предо-
ставлялось полномочия направить дело в 
суд первой инстанции (и оно апелляцион-
ной инстанции не требовалось). Однако 
в определенных случаях для достижения 
целей судопроизводства, гарантирова-
ния основ судопроизводства апелляцион-
ный суд вправе направить дело на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции, и 
именно перечень таких исключений яв-
лялся спорным.

Таким образом, в целом закрепление 
в УГС института апелляции является не-
сомненным достижением судебной ре-
формы 1864 г., однако некоторые вопросы 
рассмотрения дел в судах второй инстан-
ции вызывали жаркие дискуссии как сре-
ди ученых, так и в практике.

24 См.: Объяснительная записка к проекту новой 
редакции Устава гражданского судопроизводства. 
Т. II. СПб., 1900. С. 126–129.
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Автор анализирует деятельность Специальной коллегии Верховного Суда РСФСР в течение 
1934–1937 годов. По мнению автора, период становления деятельности Спецколлегии занял два года. 
Однако и в дальнейшем Спецколлегия Верховного суда РСФСР допускала много ошибок в своей рабо-
те. Среди них можно отметить: нарушение сроков рассмотрения дел, дача противоречивых указаний, 
ошибки при пересмотре дел и т.п.
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Activities of the Special Collegium of the Supreme Court of the RSFSR
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Th e author analyzes the activities of the Special Collegium of the Supreme Court of the RSFSR du-
ring 1934–1937. According to the author, the period of the formation of the activities of the Special Board 
took two years. However, in the future the Special Board of the Supreme Court of the RSFSR made many 
mistakes in its work. Among them are: violation of the terms of consideration of cases, giving confl icting 
instructions, errors in reviewing cases, etc.

Keywords: justice of the USSR, special justice of the USSR, special boards.

На основании постановления ЦИК 
от 10 июля 1934 г. в составе судебной си-
стемы СССР были созданы специальные 
коллегии (далее — СК) краевых, област-
ных, главных (верховных) судов1. Соглас-
но приказу НКЮ СССР № 78 от 23 сен-
тября 1938 г. СК подлежали ликвидации. 
Остатки их дел и функции были переда-
ны уголовно-кассационным коллегиям су-
дов. Ряд их руководителей, как, например, 
председатель СК ВС Башкирской АССР 
Габасов, председатели СК ВС РСФСР 
Я. Кронберг, В. Манцев были репресси-
рованы. Постановление ЦИК от 10 июля 
1934 г. было отменено неопубликованным 
указом Президиума Верховного совета 

1 О рассмотрении дел о преступлениях, расследуемых 
Народным Комиссариатом внутренних дел СССР и 
его местными органами : постановление ЦИК СССР 
от 10 июля 1934 г. // СЗ СССР. 1934. № 36. Ст. 284.

СССР от 28 июля 1956 г. «О подсудности 
дел о государственных преступлениях».

Деятельность СК остается практиче-
ски неизученной. Можно назвать, пожа-
луй, лишь две публикации на эту тему: 
А.Я. Кодинцева2 и Е.Н. Тязина3.

Основная задача данной работы состо-
ит в том, чтобы проследить деятельность 
СК ВС РСФСР в 1934–1937 гг.

Отметим, что СК в основном рассма-
тривали контрреволюционные дела, дела 

2 Кодинцев А.Я. Специальные коллегии уральских 
областных судов как органы политической юстиции 
в 1935–1938 годах // Вестник Челябинского государ-
ственного университета. 2007. № 21. С. 81–85.

3 Тязин Е.Н. Проблемы укрепления законности в 
СССР и деятельность специальных судебных кол-
легий краевых, областных и верховных судов авто-
номных республик в 1937–1938 гг. (на материалах 
Мордовской АССР) // Социально-политические 
науки. 2012. № 1. С. 67–74.

DOI: 10.18572/1812-3805-2020-6-34-39



№ 6 / 2020 35

История судопроизводства — поиск справедливости

о преступлениях против порядка управ-
ления, дела по должностным преступле-
ниям, т.е. в основном политические дела, 
а также курировали деятельность орга-
нов лагерной юстиции. Их деятельность 
в значительной мере регулировалась се-
кретными приказами, многие из которых 
до сих пор не рассекречены. Они занима-
ли автономное место в судебной системе: 
подчинялись СК Верховного суда, след-
ствие по делам их подсудности осущест-
вляли органы НКВД и отделы прокурату-
ры по спецделам. СК рассматривали дела 
в составе председательствующего и двух 
судей.

По состоянию на 1 октября 1935 г. 
в судебных органах РСФСР на перифе-
рии работало 38 СК, из них в краевых и 
областных судах — 24, в главсудах авто-
номных республик — 14. В 1936 году ко-
личество СК в РСФСР выросло до 40, 
в 1937 г. — до 42.

Деятельность местных СК контроли-
ровалась СК ВС РСФСР. На 1 июля 1935 г. 
Спецколлегия Верхсуда РСФСР рабо-
тала в составе председателя и 9 членов4. 
К 1937 году штат работников СК ВС 
РСФСР вырос до 49 человек, т.е. практи-
чески в 5 раз и состоял из: 1 председате-
ля, 1 зам. председателя, 4 председателей 
кассационных составов, 16 членов, 2 кон-
сультантов, 18 технических работников, 
7 работников обслуживающего персонала5. 

СК ВС РСФСР периодически испыты-
вала проблему с кадрами. Например, дол-
гое время в штате не хватало 4 членов и 
1 консультанта. Тем не менее на 1938 г. 
было предложено увеличить штат СК ВС 
РСФСР на 23 штатные единицы (в том 
числе на 10 членов), что должно было соз-
дать «условия для нормальной обстанов-
ки работы в Спецколлегии».

Объемы работы СК ВС РСФСР бы-
ли достаточно большими. Так, за 11 ме-
сяцев 1935 г. поступило 7516 дел (из них 
936 с приговором к высшей мере нака-
зания (ВМН)). Причем в III квартале ко-
личество поступивших дел (2634) было 
практически в 2,5 раза больше, чем в I квар-

4 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 3. Л. 1.
5 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 26. Л. 1.

тале (1132)6. Среднемесячное же посту-
пление дел составляло 683.

В течение 1936 г. в СК ВС РСФСР по-
ступило 12  770 дел (из них с ВМН 411). 
При этом наблюдалась тенденция сни-
жения количества дел с 6855 (с ВМН — 
259) в первой половине 1936 г. до 5915 
(с ВМН — 152) во второй половине го-
да7. Среднемесячное поступление дел со-
ставляло 1064. При этом рост нагрузки 
по сравнению с 1935 г. оценивался в 45%. 
За 9 месяцев 1937 года в СК ВС РСФСР 
поступило 12  861 дело. Среднемесячное 
поступление дел составляло 14308.

Таким образом, в течение года могло 
происходить изменение количества по-
ступающих дел (по кварталам или полуго-
диям), но по итогам года количество дел 
неизменно увеличивалось.

СК с трудом справлялась с такими объ-
емами работы. В 1935 году нагрузка на 
1 члена СК ВС РСФСР составляла 85 дел 
в месяц. Если же исключить из подсче-
та больных, отпускников, командировоч-
ных и т.п., то этот показатель составил 
114 дел на 1 члена. Поэтому только с по-
мощью работников «местных СК, вы-
званных на производственную практику 
в Верхсуд, оказалось возможным рассмо-
треть в октябре 1935 г. 2 119 дел и тем са-
мым резко снизить остаток неоконченных 
дел, доведя его до 432 на 1.11–1935 г.»9.

В 1936 году, вероятно в связи с уве-
личением штатов, работа СК ВС РСФСР 
«не имела тех элементов “аврально-
сти”, которые наблюдались в 1935 г. (пу-
тем значительного привлечения работ-
ников местных СК), и проводилась, за 
весьма небольшими исключениями, си-
лами членов Верховного суда». Однако 
оставалась «чрезвычайная напряжен-
ность работы членов коллегии Верхов-
ного суда, среднемесячная нагрузка ко-
торых составляла 100–125 дел, исходя 
из регулярной работы 3 судебных соста-
вов»10.

6 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 3. Л. 10.
7 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 24. Л. 18.
8 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 26. Л. 3.
9 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 26. Л. 11.
10 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 24. Л. 18.
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Доля оставленных в силе приговоров 
СК ВС РСФСР систематически увеличи-
валась. Например, в октябре — ноябре 
1934 г. этот показатель составлял 71,1%, 
в январе — апреле 1935 г. — 77,6%, в мае — 
июне 1935 г. — 81,2%11, а по итогам 
1935 г. – 84,7%12.

Соответственно, доля отмененных 
приговоров уменьшается. Например, в 
октябре — ноябре 1934 г. этот показа-
тель составлял 8,7%, а в январе — июне 
1935 г. — 7,2%. Снизился и процент изме-
ненных приговоров — с 1,3% в октябре — 
ноябре 1934 г. до 0,8% в 1935 г.

В 1936 году СК ВС РСФСР было ут-
верждено 81,1% приговоров (по делам 
с ВМН — 57%), изменено 5,4% (по делам 
с ВМН — 32%), отменено 9,7% (по делам 
с ВМН — 10,8%), прекращено 3,8% (по де-
лам с ВМН — 0,2%).

Итак, в 1936 году наблюдалось сни-
жение количества утвержденных при-
говоров, что объяснялось «дефектами» 
работы местных СК и большей требова-
тельностью СК ВС РСФСР, особенно по 
делам о контрреволюционных престу-
плениях, к соблюдению требований за-
кона «как в стадии расследования, так 
и в стадии судебного рассмотрения. 
Особое внимание уделялось соблюдению 
всех норм закона, гарантирующего пра-
ва обвиняемых и выполнение требований 
ст. 334 УПК»13.

В первом полугодии 1937 г. доля ут-
вержденных дел несколько выросла — 
до 86,3%. Доля измененных дел состав-
ляла 6,6%, отмененных — 5,8%, прекра-
щенных — 1,3%14. На этом основании был 
сделан вывод о том, что СК «более осто-
рожно подходила к прекращению дел и 
снижению мер наказания».

Похожие тенденции можно отметить 
и по делам с ВМН. Существенно выросла 
доля утвержденных приговоров: в октя-
бре — декабре 1934 г. — 34,3%, за первое 
полугодие 1935 г. — 57,3%. Значительное 
снижение доли отмененных СК ВС приго-

11 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 3. Л. 2.
12 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 24. Л. 18об.
13 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 24. Л. 19.
14 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 26. Л. 7.

воров: в октябре-декабре 1934 г. — 11,2%, 
за 1-е полугодие 1935 г. — 2,6%; умень-
шение доли измененных приговоров 
(в 1934 г. — 54,5%, в 1-м полугодии 
1935 г. — 40%)15. Однако уже в 1936 г. 
только 57% приговоров по делам с ВМН 
было оставлено в силе. Для сравнения, в 
1935 г. — 62,4%16.

Характер дел, поступивших в СК ВС 
РСФСР в течение 1935 г., был следую-
щим. Дела о контрреволюционных пре-
ступлениях составляли 47,4%, дела по за-
кону 7.8–32 г. — 10,6%, дела о бандитизме 
(ст. 59-3 УК) — 20,5%, дела по должност-
ным преступлениям — 7,4%, дела по иму-
щественным преступлениям (ст. 162, 
167 УК) — 3,3%, прочие преступления — 
10,8%17. В дальнейшем в работе местных 
СК снижается доля дел по закону 7.8 и по 
ст. 59-3 УК, одновременно увеличивается 
доля дел о контрреволюционных престу-
плениях. Соответственно, эта тенденция 
не могла не отразиться на работе СК ВС 
РСФСР. Основную массу осужденных СК 
РСФСР в 1936 г. составляли осужденные 
по ст. 58-10 (76,1%), 58-11 (5,2%) и за про-
чие преступления (8,5%)18.

Сроки рассмотрения дел в СК ВС 
РСФСР были достаточно длительны-
ми. Постановление Президиума ВС о ше-
стидневном сроке рассмотрения всех дел 
с ВМН не выполнялось. Так, в срок до
6 дней было рассмотрено 47,3% дел, 
от 6 до 10 дн. — 31%, от 10 до 15 — 16,3%, 
свыше 15 дн. — 5,4%19. Сроки рассмотре-
ния остальных дел без ВМН были еще бо-
лее длительны и в среднем составляли 
около одного месяца.

Представляется, что СК ВС РСФСР 
действовала методами «кампанейского 
правосудия». Так, в 1935 году были прове-
дены кампании против враждебных эле-
ментов «в связи с убийством т. Кирова и 
против фашистски настроенных элемен-
тов среди немецкого населения». Напри-
мер, по двум школам Республики нем-

15 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 3. Л. 3.
16 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 24. Л. 19.
17 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 3. Л. 12.
18 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 24. Л. 6.
19 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 24. Л. 18об.
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цев Поволжья «педагогический состав 
стремился в одном случае протащить 
фашистские лозунги на демонстрацию 
1 мая, в другом случае — восхваление пе-
ред школьниками преимущества системы 
воспитания детей в школах фашистской 
Германии»20.

Первоначально (в 1934–1935 гг.) дея-
тельность СК была направлена против 
определенных («нетрудовых») социаль-
ных категорий (кулаки, нетрудовые эле-
менты, деклассированные, рецидивисты). 
Однако в отчетах СК за 1936–1938 гг. по-
добные социальные характеристики уже 
не отмечаются. Вполне вероятно, что сре-
ди осужденных на данном этапе преобла-
дали представители «трудовых» социаль-
ных категорий.

Примечательно, что СК ВС РСФСР 
в своей деятельности не всегда прово-
дила последовательную линию, чем вы-
зывала серьезные нарекания со стороны 
местных СК. Так, в 1935 г. СК ВС РСФСР 
(Санников, Целлер, Рукавицин) по делу 
княгини Гагариной заменил подсудимой 
расстрел на 10 лет лишения свободы, что 
вызвало бурю возмущения среди совет-
ских юристов21.

В самой СК ВС РСФСР отсутствова-
ло «единство практики судебных соста-
вов». Это объяснялось тем, что «неод-
нократно менялся как состав судебных 
троек, так и распределение между тройка-
ми прикрепленных местных СК. Это при-
водило к тому, что дела одной и той же СК 
попадали в разные тройки СК ВС РСФСР, 
которые были недостаточно знакомы с 
кадрами, обстановкой и практикой ра-
боты местной СК, поэтому единство ли-
нии сплошь и рядом не выдерживалось.
С другой стороны, отдельные составы 
СК работали изолированно, обмен вза-
имным опытом на производственных со-
вещаниях ВС не был развернут, совмест-
ные совещания с органами прокуратуры и 
НКВД — не проводились»22.

Также отмечалось, что СК ВС РСФСР 
неправильно прекращала ряд дел по 

20 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 3. Л. 1об.
21 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 6. Л. 18.
22 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 24. Л. 21об.

ст. 58-10 УК, указывая в определениях, что 
антисоветские высказывания являются 
«обывательской болтовней», «обыватель-
ским брожением» и т.п. (по тройке т. Зель-
цер); допускала упрощенчество мотиви-
ровок судебных определений23.

Однако в целом работа СК вышла на 
приемлемый для руководства уровень в 
1936 г., когда констатировалось, что «ка-
рательная политика СК является выдер-
жанной и обеспечивает выполнение задач, 
возложенных на Спецколлегии Законом 
от 10.7–34 г.»24. Такой вывод был сделан 
на основании снижения применения ВМН 
и легких мер наказания (ИТР, условное) и 
увеличения применения лишения свобо-
ды на срок от 5 до 10 лет.

В ходе своей деятельности СК ВС 
РСФСР осуществляла руководство дея-
тельностью местных СК через анализ их 
отчетов и планов, проведение проверок 
(обследований) и оперативных совеща-
ний с привлечением сотрудников мест-
ных СК, организацию производствен-
ной практики для членов местных СК 
в СК ВС РСФСР, вынесение частных опре-
делений, рассылку инструктивных писем 
и т.п. Однако управление их деятельно-
стью затрудняло поступление отчетов от 
ряда местных СК. Среди наиболее явных 
недостатков, выявленных СК ВС РСФСР 
в деятельности местных СК, как правило, 
отмечались следующие.

Во-первых, регулярные систематиче-
ские «перегибы как в сторону применения 
жестких мер наказания, так и в сторону 
необоснованного смягчения»25. Среди них 
отмечалась оценка контрреволюционных 
выступлений как «обывательских разго-
воров», «брюзжания», «легкомысленных 
необдуманных поступков» или простого 
бытового хулиганства26.

Во-вторых, плохо проведенное пред-
варительное и судебное следствие и на-
рушение процессуальных норм (не вызов 
свидетелей, включение в приговор выска-
занных обвиняемыми контрреволюцион-

23 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 24. Л. 22об., 23об.
24 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 24. Л. 9об.
25 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 3. Л. 5.
26 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 24. Л. 14.
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ных фраз, трафаретность выносимых при-
говоров, нарушение сроков рассмотрения, 
недопустимо большое количество остат-
ков дел, неполная и небрежная фиксация 
показаний обвиняемых и свидетелей). От-
мечалось, что отдельные СК пошли по ли-
нии «рационализации» оформления про-
токолов судебных заседаний и изготовили 
печатные бланки протоколов, где были 
«даны готовые ответы по отдельным мо-
ментам процесса». Например, напечата-
но, что «отвода суду не заявлено», «хо-
датайств не заявлено» и т.д. (Ленинград, 
Киргизия).

В-третьих, неправильная квалифи-
кация судом преступлений. Плохо про-
водился отсев дел, которые могли быть 
переданы в суды общей подсудности (на-
рушение директивы ВС РСФСР от 1 авгу-
ста с/61/4039 и от 4 октября с61/5142).

В-четвертых, привлечение к работе СК 
соцсовместителей из работников НКВД 
для разгрузки своей деятельности (Ста-
линградская СК).

В-пятых, организация открытых су-
дебных заседаний («показательных про-
цессов») по делам о контрреволюцион-
ной агитации, а также рассмотрение таких 
дел в незаконном составе судей (с при-
влечением народных заседателей). Хотя 
в конце 1937 г. — начале 1938 г. тренд на 
ограничение допуска к таким делам изме-
нился — отмечалось увеличение допуска 
защиты по ним.

В результате выявления подобных не-
достатков СК ВС РСФСР вступила в от-
крытый конфликт с председателем СК 
Крыма Недорезовым, обвинив последне-
го в оппортунистическом подходе, смазы-
вании политических вылазок классового 
врага (по делам о к.р. агитации применя-
лись исправительно-трудовые работы в 
качестве наказания). В результате Недо-
резов был снят со своего поста, а все эти 
дела о к.р. агитации, рассмотренные в СК 
Крыма, были отправлены на проверку в 
СК ВС РСФСР27.

По итогам деятельности 1936 г. СК ВС 
РСФСР был даже составлен список отста-
ющих СК, среди которых были Кировская, 

27 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 3. Л. 5об.

Красноярская, Свердловская, Куйбышев-
ская, Дальневосточная, Восточносибир-
ская; а среди национальных республик: 
Казахская, Киргизская, Крымская, Татар-
ская28.

В 1935 году СК ВС РСФСР было выне-
сено 990 частных определений. В 1936 го-
ду по отношению к общему количеству 
рассмотренных дел количество вынесен-
ных частных определений составляло 
около 10% (1272 по 12 824 д.), что дава-
ло основание «считать практику частных 
определений развернутой, однако все еще 
недостаточной». По характеру они были 
направлены «на борьбу за улучшение до-
судебной подготовки дела и качество су-
дебного процесса (40,2%), на борьбу за ка-
чество приговора (27,1%), по вопросу о 
применении поражения прав осужденных 
(5,8%)». Однако «не всегда обеспечива-
лась само качество частных определений. 
В единичных случаях они были ошибочны-
ми, а в ряде случаев они содержали лишь 
короткие указания о нарушениях той или 
иной статьи УК, УПК, без соответствую-
щих организационных выводов»29.

Большая загруженность СК ВС РСФСР 
приводила к перегрузке технических ра-
ботников, в частности секретарей су-
дебных троек, которые ежемесячно об-
рабатывали по 300–400 дел в месяц. 
Невозможность обработать такое количе-
ство дел в нормированный рабочий день 
порождала сверхурочную работу техниче-
ских работников, что являлось нарушени-
ем трудового законодательства. Наиболее 
«узким» местом в работе СК являлась пе-
репечатка кассационных определений. За-
держка работы в машинном бюро доходи-
ла до 10–20 дней. Это «порождало вполне 
заслуженные нарекания местных СК на во-
локиту, т.к… дело возвращалось на место 
примерно через месяц, а то и более»30.

Материально-техническая база СК ВС 
РСФСР была откровенно слабой. «Обста-
новка и условия работы в СК ВС оставля-
ют желать много лучшего. Помещение СК 
не удовлетворяет самым элементарным 

28 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 24. Л. 20.
29 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 24. Л. 20об.
30 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 26. Л. 6.
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требованиям… В обеих комнатах канце-
лярии необычайная скученность техниче-
ских работников, отдельного помещения 
для архива нет... Судебные составы СК ВС 
не имеют ни одного зала судебных заседа-
ний, совещания суда по рассмотренным де-
лам происходят в той же комнате, причем 
все работники, не участвующие в судеб-
ном заседании, вынуждены удаляться из 
комнаты и "гулять" по коридорам, бесцель-
но растрачивая рабочее время. Верховный 
суд работает в условиях, худших, нежели 
любой народный суд... Для обслуживания 
членов Коллегии защитников выделена 
часть коридора, ничем не огражденная, ря-
дом с уборной, без естественного света, с 
грязными столами и поломанными стулья-
ми. Обстановка такая, которая только дис-
кредитирует Наркомат и Верховный суд. 
…Никакой приемной для приходящих 
граждан вообще нет, и они в ожидании от-
ветов по справкам и запросам толкутся 
прямо в коридоре. Из двух заместителей 
председателя СК лишь один имеет в каче-
стве кабинета надстройку в пролете лест-
ницы площадью 5–6 м, а второй и вовсе не 
имеет кабинета»31.

Итак, представляется возможным ха-
рактеризовать деятельность СК как ор-

31 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 26. Л. 10–12.

гана политической юстиции, который 
являлся частью специальной юстиции, 
созданной в СССР в течение 1930-х годов. 
Об этом говорит их компетенция и харак-
тер рассматриваемых дел. В целом станов-
ление органов СК заняло примерно два 
года, только к 1936 г. они вышли на при-
емлемый для руководства страны уровень 
деятельности.

Представляется возможным предпо-
ложить, что в ходе деятельности СК на-
блюдалось существенное изменение соци-
ального состава осужденных (вероятно, 
в 1936–1938 гг. среди них преобладали 
представители «трудовых» категорий на-
селения). Сроки рассмотрения дел СК яв-
но не выдерживались. Лишь небольшая 
их доля рассматривалась в установленные 
законом сроки. 

Обращает на себя внимание изменение 
характера секретности деятельности СК — 
до конца 1937 г. наблюдалось усиление 
секретности их деятельности, а с конца 
1937 — начала 1938 г. — увеличение до-
ступа защиты по таким делам. Также по-
казательным является противоречивость 
в управлении СК ВС РСФСР в отношении 
местных СК. СК ВС часто давала противо-
речивые указания, даже повторяла ошиб-
ки местных СК, за которые неоднократно 
им ставила на вид.
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Статья посвящена международно-правовым и геополитическим аспектам актуальности деятельно-
сти Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Автор анализирует предпосылки его учреждения и 
место в системе международной защиты прав человека. В статье подчеркивается историческая обуслов-
ленность становления ЕСПЧ, необходимость преодоления политизированности его деятельности в це-
лях повышения эффективности международного правозащитного механизма.
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Th e article analyzes the legal and geopolitical aspects of the relevance of the functioning and reform 
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Становление Европейского суда по 
правам человека (ЕСПЧ) отразило тен-
денцию развития международной защи-
ты прав человека и стало следствием при-
знания государствами и закрепления на 
внутригосударственном и международ-
ном уровнях их значимости. В этой свя-
зи вопросы защиты прав человека меж-
дународными судами на протяжении 
многих лет были в центре внимания уче-
ных-международников. Для российских 
ученых деятельность Европейского су-
да по правам человека приобрела прак-
тическую актуальность после приня-
тия Конституции Российской Федерации 

12 декабря 1993 г. Статья 46 Конституции 
впервые предусмотрела право обраще-
ния лица, находящегося под юрисдикци-
ей России, в международные органы пра-
восудия для защиты своих прав и свобод, 
если исчерпаны все внутригосударствен-
ные средства правовой защиты1. Особую 
научно-теоретическую и прикладную ак-
туальность данная проблематика приоб-

1 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
правок, внесенных законами РФ о поправках к Кон-
ституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

DOI: 10.18572/1812-3805-2020-6-40-45
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рела после вступления 28 февраля 1996 г. 
Российской Федерации в Совет Европы и 
ратификации 5 мая 1998 г. Европейской 
конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод от 4 ноября 1950 г.2.

Степень защиты и обеспеченности 
прав и свобод личности, возможность 
гражданина беспрепятственно и в пол-
ном объеме пользоваться своими пра-
вами является критерием, по которому 
определяется уровень демократическо-
го развития любого государства в це-
лом. В стратегии долгосрочного разви-
тия Российской Федерации, в ежегодном 
Послании Президента РФ Федерально-
му Собранию от 1 марта 2018 г.3, в Ука-
зе Президента от 7 мая 2018 г.4 были под-
тверждены конституционные положения 
о верховенстве прав человека и о том, что 
основная задача всех органов государ-
ственной власти состоит в их обеспече-
нии и защите. В правовом социальном го-
сударстве на первом месте стоит человек, 
уровень, качество и продолжительность 
его жизни. Реализация этих стратегиче-
ских целей напрямую связана с эффек-
тивностью защиты прав, с повышением 
степени внутригосударственной и между-
народной защиты.

В последние годы обозначились новые 
аспекты актуальности международно-
правовой защиты прав человека в целом и 
деятельности ЕСПЧ в частности. Это об-
условлено обострением геополитических 
противоречий между нашим государ-
ством и странами Европейского союза, 
появлением новых глобальных угроз пра-
вам человека и национальной безопас-
ности, кризисом международного права, 
крайней степенью политизированности 

2 Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколы к ней 
(№ 1, 2, 3) // СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2143.

3 Послание Президента РФ Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 3 марта 2018 г. // Россий-
ская газета. 2018. 2 марта.

4 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» // 
Официальный интернет-портал правовой информа-
ции. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
07.05.2018).

деятельности международных организа-
ций. Последнее характеризует и деятель-
ность ЕСПЧ, который в своих решениях в 
отношении России нередко демонстриру-
ет «двойные» стандарты, отходя от сво-
их же прецедентов. Кроме того, на совре-
менном этапе под предлогом борьбы с 
нарушениями прав человека происходит 
вмешательство во внутренние дела суве-
ренных государств, например Сирийской 
Арабской Республики. 

Права человека стали возводиться в 
некий абсолют, а европейская модель их 
защиты навязывается в качестве обще-
человеческих универсальных ценностей. 
В этой связи появились новые аспек-
ты актуальности данной проблемы, ко-
торые ранее не были в центре внимания 
ученых, а на современном этапе име-
ют важное практическое значение. Не-
обходимо научно обоснованно ответить 
на вопрос: каким образом соблюсти ба-
ланс между правами и свободами чело-
века, с одной стороны, и обеспечением 
национальной безопасности — с дру-
гой? Могут ли угрозы национальной без-
опасности стать основанием для ограни-
чения прав человека? Можно ли в этом 
случае нарушить международные обяза-
тельства, вытекающие из международно-
правовых актов о правах человека? Как, 
исполняя решения ЕСПЧ, не допустить 
ограничения суверенитета в области за-
конодательства и обеспечить верховен-
ство Конституции, если эти решения 
противоречат внутригосударственно-
му праву?

Кроме того, если совсем недавно уче-
ные и практикующие юристы стреми-
лись найти новую модель взаимодей-
ствия Европейского суда с национальной 
юрисдикцией, то сегодня ставится под 
сомнение сама необходимость и целесо-
образность участия России в Совете Ев-
ропы и признания юрисдикции ЕСПЧ. 
Разногласия между Россией и Парламент-
ской ассамблеей Совета Европы возник-
ли после воссоединения Крыма с Россией. 
В качестве меры санкционной политики в 
2014–2015 гг. российских представителей 
лишили права голоса на сессиях ПАСЕ и 
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возможности участвовать в работе устав-
ных органов организации. В конце июня 
2017 г. были приостановлены выплаты 
взносов России в Совет Европы в свя-
зи с неучастием российской делегации в 
ПАСЕ. Новое обострение отношений 
России и Совета Европы произошло в 
сентябре 2018 г. в связи с тем, что Россия 
в силу санкций не смогла участвовать в 
выборе судей Европейского суда по пра-
вам человека и уполномоченного по пра-
вам человека Совета Европы. 

История становления Европейского 
суда по правам человека связана с исто-
рически обусловленным процессом при-
знания и закрепления прав человека на 
международном уровне, процессом соз-
дания механизма международного кон-
троля за их соблюдением в отдельных 
государствах, а также с учреждением 
международных правозащитных орга-
нов. После конституирования демокра-
тической правовой государственности, 
которое сопровождалось созданием ме-
ханизма защиты прав и свобод на нацио-
нальном внутригосударственном уровне, 
потребовалась эффективная междуна-
родная защита. Этот процесс происхо-
дил на универсальном и региональном 
уровнях5. Он отразил общую тенден-
цию развития международного права 
в целом и международного права прав 
человека. 

Идея учреждения международных 
правозащитных инстанций на протяже-
нии длительного времени неоднократ-
но возникала в международно-правовой 
доктрине6. XX столетие ознаменовалось 
тотальными нарушениями основопола-
гающих прав и свобод человека, широ-
ким распространением и применением 
оружия массового уничтожения и пора-
жения во время мировых войн и в ходе 

5 Шугуров М.В. Международно-правовой принцип 
всеобщего уважения и соблюдения прав человека 
как императив устойчивого развития // Междуна-
родное публичное и частное право. 2016. № 2 (89). 
С. 7.

6 Оськина И.Ю. Практический анализ основных ре-
шений Европейского Суда по правам человека. М. : 
ИНФРА-М., 2018. С. 23.

региональных конфликтов. Вооружен-
ные конфликты сопровождались мно-
гомиллионными жертвами, массовыми 
преступлениями против мира и чело-
вечности. Необходимость привлечь ви-
новных к ответственности, с одной 
стороны, и защитить права и свободы че-
ловека — с другой обусловила становле-
ние институтов международно-правовой 
защиты.

Нюрнбергский военный трибунал и 
Международный военный трибунал для 
Дальнего Востока стали первыми меж-
дународными судебными органами, ко-
торые должны были на практике приме-
нить институт международно-правовой 
ответственности. Гораздо позже в 1993 и 
1994 гг. были образованы соответствен-
но Международный уголовный трибунал 
по бывшей Югославии и Международный 
уголовный трибунал по Руанде. Их цель 
состояла в преследовании лиц, ответ-
ственных за совершение геноцида и дру-
гих преступлений в отношении мирного 
населения. Их юрисдикция была весьма 
ограниченной и носила прецедентный ха-
рактер. Таким образом, на этом этапе раз-
вития международного права речь шла о 
защите прав человека в период вооружен-
ных конфликтов и происходила в рамках 
гуманитарного права.

Идея создания Европейского суда как 
регионального международного суда для 
защиты прав человека в более широкой 
трактовке, а не только в период воору-
женных конфликтов была озвучена после 
завершения Второй мировой войны. Этот 
период ознаменовался становлением си-
стемы международной безопасности, 
международной законности и правопо-
рядка, значительную роль в обеспечении 
которых должны были играть междуна-
родные универсальные организации, в 
частности Организация Объединенных 
Наций. Соблюдение прав человека рас-
сматривалось как элемент международ-
ного правопорядка. Признание прав и 
свобод человека высшей ценностью во-
плотилось в ряде важнейших междуна-
родных нормативных правовых актов, 
основным из которых стала Всеобщая 
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декларация прав человека ООН, приня-
тая на заседании Генеральной Ассамблеи 
10 декабря 1948 г.7. 

В Западной Европе в этот период начи-
нают набирать силу интеграционные про-
цессы, началом которых можно считать 
Конгресс Европы. Он состоялся в Гааге в 
мае 1948 г. Предполагалось, что политиче-
ский и экономический союз европейских 
стран будет опираться на Хартию прав 
человека и Суд — контрольную инстан-
цию. 5 мая 1949 г. в Лондоне был под-
писан Устав Совета Европы. Учредители 
стремились не допустить декларативно-
сти провозглашенных гуманистических 
идей. Речь шла о создании эффектив-
ного механизма реализации прав и кон-
троля за их соблюдением. Уже 19 августа 
1949 г. на заседании первой сессии Кон-
сультативной ассамблеи Совета Европы 
был представлен проект будущей Кон-
венции о защите прав человека и основ-
ных свобод. В этом документе впервые и 
говорилось о такой инстанции, как Евро-
пейский суд по правам человека. Пред-
варительный отбор жалоб для их даль-
нейшего рассмотрения в Европейском 
суде должна была осуществлять специ-
альная комиссия. Европейская конвен-
ция о защите прав человека и основ-
ных свобод была подписана на сессии 
Комитета министров в Риме 4 ноября 
1950 г.8. 

Процесс обсуждения конвенции и 
присоединения к ней был длительным. 
В Британии, например, политики опаса-
лись возможного ограничения сувере-
нитета в случае признания обязательной 
юрисдикции ЕСПЧ. Речь в данном слу-
чае шла о праве Европейского союза (ЕС) 
пересматривать положения английско-
го статутного и общего права. Предста-
вители Нидерландов выражали обеспо-
коенность относительно возможности 

7 Всеобщая декларация прав человека ООН, принятая 
на заседании Генеральной Ассамблеи 10 декабря 
1948 г. // Действующее международное право. Т. 2. 
М. : Норма, 2003. С. 167–198.

8 Европейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 г. // Действующее 
международное право. М. : Норма, 2003. С. 234–256.

злоупотреблений, поскольку усмотрели 
в ЕС не столько юридическую, сколько 
политическую структуру. Они скептиче-
ски высказались относительно индиви-
дуальных жалоб, полагая, что это будет 
чрезмерно дорогой процедурой. Эту точ-
ку зрения разделили и представители 
Норвегии, которые считали, что право 
на индивидуальные жалобы «парализу-
ет работу суда» по причине их массово-
го характера.

Суть достигнутого компромисса со-
стояла в признании принципа субсиди-
арности в деятельности ЕС. Он не указан 
прямо в тексте конвенции, но его можно 
усмотреть в ст. 1 и п. 1 ст. 35 конвенции. 
Эти положения означают, что государ-
ства-члены обеспечивают каждому, на-
ходящемуся под их юрисдикцией, права 
и свободы в соответствии с разделом 1 
конвенции. ЕС принимает дело к рассмо-
трению только после исчерпания всех 
внутренних средств правовой защиты. 
Протокол № 15 предусматривал прямое 
указание на этот принцип в ст. 1, но он 
так и не вступил в силу, поскольку не был 
ратифицирован всеми государствами. 
Российская Федерация его ратифици-
ровала Федеральным законом от 1 мая 
2017 г.9.

Перечень прав, гарантированных до-
кументом, соответствовал тому, кото-
рый содержался в Декларации ООН 
1948 г. Однако последняя не предусма-
тривала никаких специальных правоза-
щитных учреждений с судебными пол-
номочиями и квазисудебным контролем 
за соблюдением ее положений как меж-
дународного договора. Европейский 
суд по правам человека, который дол-
жен был работать на постоянной осно-
ве, создавался в соответствии со ст. 19 
конвенции и с учетом изменений Про-
токола II. Порядок формирования и дея-
тельности ЕСПЧ, его компетенция, ста-
дии и процедура рассмотрения жалоб 

9 Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 79-ФЗ 
«О ратификации Протокола № 15, вносящего из-
менения в Конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод» // СЗ РФ. 2017. № 22. Ст. 112.
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определялись разделом II конвенции и 
Регламентом ЕСПЧ, который вступил в 
силу 1 ноября 1998 г. 

Таким образом, создание ЕСПЧ ста-
ло важным шагом на пути обеспечения 
на международном уровне механизма 
реализации прав человека и контроля за 
их соблюдением. Учрежденный в 1959 г. 
Европейский суд предоставил граж-
данам европейских государств, при-
соединившихся к Конвенции от 4 ноя-
бря 1950 г., дополнительные гарантии 
судебной защиты их прав и свобод. 
Однако достичь эффективности в его 
деятельности оказалось сложной зада-
чей для международной юридической 
общественности. В деятельности ЕСПЧ 
возникло много проблем, что обуслови-
ло необходимость его реформирования. 
На протяжении этих десятилетий Ев-
ропейский суд претерпел несколько ре-
форм. Назовем наиболее значимые из 
них и результаты, к которым они при-
вели.

ЕСПЧ прошел три основных этапа в 
своем развитии10. Первый период длил-
ся с 1959 по 1970 г. Его можно назвать 
этапом становления. Второй — с 1971 по 
1990 г. (этап зрелости); третий — с 1990 г. 
и по сегодняшний день. Именно на этот 
период и пришлись реформы и преобра-
зования в целях повышения эффективно-
сти международной защиты прав чело-
века в Европе. Дело в том, что основное 
место в работе ЕСПЧ заняло рассмотре-
ние индивидуальных жалоб, число кото-
рых возрастало по мере увеличения числа 
стран — участниц конвенции. Состав Со-
вета Европы с каждым годом расширял-
ся. В результате 11 мая 1994 г. был под-
писан Протокол № 11 «О реорганизации 
контрольного механизма, созданного в 
соответствии с Конвенцией». Документ 
предполагал начало реформы ЕСПЧ по-
сле ратификации государствами-члена-
ми. Новая редакция Европейской конвен-

10 Терехин В.А. Реформа Европейского суда по правам 
человека как фактор повышения эффективности 
судебной защиты // История государства и права. 
2010. № 8. С. 25.

ции вступила в силу 1 ноября 1998 г.11. 
Цель реформы состояла в сокращении 
сроков рассмотрения жалоб и вынесе-
ния решений по жалобам, для того чтобы 
увеличить «пропускную способность»12 
суда. Европейская комиссия по правам 
человека, которая входила в механизм по 
контролю за соблюдением государства-
ми — членами Совета Европы прав чело-
века и основных свобод, была упраздне-
на. Функции Комиссии по приему жалоб, 
определению их приемлемости переда-
вались теперь непосредственно ЕСПЧ 
в соответствии с Протоколом № 11. 
Однако расширение членства в Сове-
те Европы по-прежнему обусловило бы-
стрый рост поступающих жалоб, что 
вызвало целый ряд организационных 
и процессуальных трудностей и в ко-
нечном итоге привело к кризису ЕСПЧ. 
На 2004 год в Суде скопилось около 
90 тыс. нерассмотренных жалоб. Поэто-
му было принято решение о проведении 
второй реформы. В рамках подготов-
ки Протокола № 14 было сформулирова-
но несколько главных направлений ре-
формы: принять меры на национальном 
уровне, для того чтобы повысить эффек-
тивность защиты прав по ЕК; разрешить 
вопрос о перегруженности суда; совер-
шенствовать процедуру исполнения ре-
шений13. Российские международники 
принимали активное участие в разработ-
ке проекта реформы. Однако Государ-
ственная дума ратифицировала прото-
кол только в 2010 г.

Принятые меры имели важное зна-
чение, но, как считают специалисты, ре-
форма явно запоздала. К началу 2010 г. 
нерассмотренных жалоб скопилось уже 
120 тыс. Только из России в 2009 г. по-
ступило на 15% жалоб больше. Тогда бы-
ла высказана мысль о необходимости 

11 Международные акты по правам человека : сборник 
документов. М. : Норма, 2000. С. 561–568.

12 Туманов В.В. Европейский Суд по правам человека. 
Очерки организации и деятельности. М. : Между-
народное право, 2001. С. 14.

13 Жиганов С.В. Изменение правил рассмотрения 
жалоб Европейским Судом по правам человека // 
Уголовный процесс. 2010. № 3. С. 32.
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учреждения Конституционного суда Ев-
ропы. Его целью должно было стать не 
рассмотрение индивидуальных жалоб, а 
разрешение фундаментальных проблем 
защиты прав и свобод человека. Подчерк-

нем, что, несмотря на то что попытки ре-
формировать ЕСПЧ пока не принесли 
ожидаемых результатов, он продолжает 
занимать особое место в системе между-
народной защиты прав человека.
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В работе рассмотрены источники русского права, которые предусматривали юридические факты в 
виде непреступных уголовно-правовых деяний. Указанные юридические факты влияли на возникнове-
ние, изменение и прекращение охранительных и регулятивных правоотношений, являющихся предме-
том современного уголовного права. В статье сделан вывод о том, что уголовное право никогда не было 
отраслью лишь «о преступлении и наказании».
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Th e paper deals with the sources of Russian law, which provided for legal facts in the form of criminal 
acts. Th ese legal facts infl uenced the emergence, change and termination of protective and regulatory legal 
relations, which are the subject of modern criminal law. Th e article concludes that criminal law has never 
been a branch of ‘crime and punishment’. 
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Принято считать, что в источниках 
древнерусского права основными юри-
дическими фактами, порождающими ох-
ранительные правоотношения, которые 
являются частью предмета современно-
го уголовного права, были исключитель-
но юридические факты в виде неправо-
мерных деяний.

Тем не менее, уже первые источни-
ки законодательства Древней Руси, а 
именно содержащиеся в них уголовно-
правовые нормы закрепляли юридиче-
ские факты в виде непреступных уголов-
но-правовых деяний, которые изменяли 
и прекращали уже существующие охра-
нительные уголовно-правовые отноше-
ния.

Дело в том, что роль государственной 
власти при разрешении индивидуальных 
конфликтов изначально была минималь-
ной, поэтому участникам спора самим 
предоставлялась возможность урегули-
ровать возникшие разногласия без обра-
щения к общине, к суду князя.

Наличие права у потерпевшего по 
определенным категориям дел самостоя-
тельно решать вопрос о судьбе возникше-
го конфликта, ответственности виновно-
го прошло сквозь призму всей истории 
становления отечественного уголовно-
го и уголовно-процессуального права. Ре-
зультатом развития в уголовно-процес-
суальном праве стало деление уголовных 
дел на дела частного обвинения, частно-

DOI: 10.18572/1812-3805-2020-6-46-51
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публичного обвинения, публичного об-
винения, в уголовном праве закрепились 
частные интересы при решении вопро-
са об освобождении виновного от уго-
ловной ответственности в связи с при-
мирением с потерпевшим, развились 
медиативные формы разрешения уголов-
но-правовых конфликтов.

Также с момента появления в источ-
никах древнерусского права отдельных 
статей, содержащих нормы уголовного 
права, происходит обособление опреде-
ленной части регулятивных правоотно-
шений, входящих в предмет современ-
ного уголовного права. Юридическим 
фактом, порождающим указанные право-
отношения, является непреступное уго-
ловно-правовое деяние в виде правомер-
ного причинения вреда или угроза его 
причинения охраняемым уголовным за-
коном интересам государства, общества, 
личности.

Непреступные деяния в уголовном 
праве России X–XII вв. еще не составля-
ли единую логическую систему, а пред-
ставляли собой разрозненные ситуации, 
случаи, когда причинение вреда здоро-
вью или даже умышленное причинение 
смерти признавалось ненаказуемым. Та-
кими случаями признавались: 1) убий-
ство в состоянии необходимой обороны; 
2) убийство из кровной мести; 3) убий-
ство холопа; 4) убийство жены за измену; 
5) причинение вреда за нанесенную обиду1.

В XIII–XV веках непреступные деяния, 
входящие в предмет классического уго-
ловного права, играют решающую роль 
в отношении судебного процесса, пра-
вового спора. Примирение с потерпев-
шим рассматривается как основание осво-
бождения от уголовной ответственности. 
Поединок («поле») оценивается как вид 
доказательства, способ доказывания сво-
ей правоты. Пытка становится неотъемле-
мой частью инквизиционного процесса2.

1 Гарбатович Д.А. Непреступное деяние в уголовном 
праве России X–XII вв. // История государства и 
права. 2017. № 17. С. 62–64.

2 Гарбатович Д.А. Непреступные деяния в российском 
процессе XIII–XV вв. // Администратор суда. 2017. 
№ 4. С. 53–56.

В XVI веке в Судебнике 1550 г., Ука-
зе о татебных делах 1555 г., Приговоре о 
губных делах 1556 г., Судебнике 1589 г. 
определяется такое непреступное дея-
ние, как битье кнутом, не являющееся 
видом наказания. Вышеперечисленные 
акты предусматривали возможность пра-
вомерно бить человека кнутом при на-
личии конкретных ситуаций. Например, 
в соответствии со ст. 4–6, 11 Судебника 
1589 г. Пространной редакции битье кну-
том могло применяться в случаях, ког-
да: 1) дьяк искажал в судебном докумен-
те показания истца или ответчика; 2) дьяк 
подписывал судебный документ без ведо-
ма боярина или князя; 3) дьяк брал взят-
ку за искажение судебных документов; 
4) подьячий в целях получения взятки ис-
кажал судебные документы; 5) лицо дава-
ло заведомо ложный донос на боярина, 
дворецкого, судью или дьяка3.

Соборное Уложение 1649 г. предусма-
тривало ряд следующих непреступных 
уголовно-правовых деяний: 1) уголовно-
правовые деяния, совершаемые при так 
называемых обстоятельствах, исключа-
ющих их преступность (указанный ин-
ститут еще не был известен Соборному 
Уложению, но уже содержал некоторые 
нормы, предоставляющие возможность 
безнаказанно причинить вред здоровью, 
убить или повредить чужое имущество: 
необходимая оборона, крайняя необхо-
димость, причинение вреда при задержа-
нии лица, совершившего преступление); 
2) уголовно-правовое деяние, не являю-
щееся преступным по причине его неза-
вершенности; 3) уголовно-правое деяние, 
используемое при расследовании пре-
ступлений (пытки); 4) уголовно-право-
вое деяние, не являющееся преступным 
по причине совершения его неумышлен-
но (неосторожно, случайно, невиновно, 
без хитрости, без умышления)4.

3 Гарбатович Д.А. Непреступные уголовные деяния 
в российском праве XVI в. // Администратор суда. 
2018. № 1. С. 35–37.

4 Гарбатович Д.А. Непреступные уголовно-правовые 
деяния в соответствии с Соборным Уложением 
1649 г. // История государства и права. 2018. № 3. 
С. 9–11.
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Артикул Воинский Петра I закреплял 
такие непреступные уголовно-право-
вые деяния, как: 1) убийство или причи-
нение вреда здоровью часовым (карауль-
ным); 2) оскорбление офицером солдата 
при его непослушании; 3) уголовно-пра-
вовое деяние, не являющееся преступ-
ным вследствие отсутствия умысла на его 
совершение (неосторожно, случайно, не-
виновно, без умышления); 4) явка с по-
винной как обстоятельство, смягчающее 
наказание; 5) мародерство; 6) уголовно-
правовые деяния, совершаемые при так 
называемых обстоятельствах, исключаю-
щих их преступность (например, необхо-
димая оборона, крайняя необходимость, 
причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступление, исполнение 
приказа или распоряжения); 7) запрещен-
ные деяния, совершаемые малолетними, 
слабоумными5.

Предусмотренные Уложением о на-
казаниях уголовных и исправительных 
1845 г. непреступные деяния можно было 
разделить на два вида: 1) уголовно-пра-
вовые деяния, не признаваемые проти-
воправными и наказуемыми вследствие: 
а) невиновного причинения вреда; б) ма-
лолетнего возраста; в) отсутствия спо-
собности разумного поведения; г) причи-
нения вреда при случайной ошибке или 
вследствие обмана; д) причинения вреда 
в результате принуждения от превосходя-
щей силы; е) причинения вреда в состоя-
нии необходимой обороны; ж) отказа по 
собственной воле от совершения престу-
пления; з) «свидетельского иммунитета»; 
и) причинения вреда при наличии упол-
номочия со стороны вышестоящего на-
чальства; к) причинения вреда при нали-
чии признаков крайней необходимости и 
обоснованного риска; л) тяжелой болез-
ни; 2) уголовно-правовые деяния, влия-
ющие на: а) уменьшение или увеличение 
вины и наказания; б) замену одного ви-
да наказания на более мягкий вид; в) ос-

5 Гарбатович Д.А., Классен А.Н. Непреступные деяния 
в соответствии с Артикулом воинским Петра I // 
Вестник Южно-Уральского государственного уни-
верситета. Серия: Право. 2017. Т. 17. № 3. С. 18–23. 

вобождение от наказания6. Уставом о на-
казаниях, налагаемых мировыми судьями 
(1864 г.) была предусмотрена уже целая 
система непреступных деяний, входящих 
в предмет уголовного регулирования.

Так, Уставом о наказаниях, налагае-
мых мировыми судьями (1864 г.) (далее — 
Устав) проступки не вменялись в ви-
ну, если они были совершены: 1) случай-
но, то есть не только без намерения, но и 
без всякой неосторожности или небреж-
ности; 2) лицами в малолетнем возрас-
те до десяти лет; 3) в состоянии безумия, 
сумасшествия и припадках болезни, со-
провождаемых потерей способности раз-
умного поведения, или в беспамятстве; 
4) по принуждению от непреодолимой 
силы; 5) при необходимой обороне (ст. 10 
Устава)7.

Лица, совершившие преступления в 
возрасте до четырнадцати лет, по усмо-
трению мирового судьи могли быть ос-
вобождены от наказания с отправкой их 
родителям, опекунам или родственникам 
для домашнего исправления.

Среди обстоятельств, уменьшающих 
или увеличивающих вину подсудимого, 
Устав оценивал посткриминальное пове-
дение лица. К положительным посткри-
минальным поступкам, уменьшающим 
вину подсудимого, относились: 1) до вы-
несения приговора добровольное возна-
граждение потерпевшего или возмеще-
ние ему причиненного вреда, убытков; 2) 
признание и чистосердечное раскаяние 
(ст. 13 Устава). К отрицательным пост-
криминальным проступкам, увеличиваю-
щим вину подсудимого, относилось упор-
ное непризнание своей вины в содеянном 
или заведомо ложный донос: «упорное за-
пирательство и в особенности возбужде-

6 Гарбатович Д.А., Классен А.Н. Непреступные деяния 
в соответствии с Уложением о наказаниях уголовных 
и исправительных // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. Серия: Право. 2018. 
Т. 18. № 1. С. 18–23; Гарбатович Д.А. Непреступные 
деяния, предусмотренные Особенной частью Уло-
жения о наказаниях уголовных и исправительных // 
Администратор суда. 2018. № 2. С. 53–56.

7 Бытко Ю.И., Бытко С.Ю. Сборник нормативных 
актов по уголовному праву России X–XX веков. 
Саратов : Изд-во «Научная книга», 2006. С. 450.
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ние подозрения в отношении невинного» 
(ст. 14 Устава)8.

Уставом выделялся добровольный 
отказ от совершения преступления как 
основание освобождения от уголов-
ного наказания: «Покушение на просту-
пок, оставленное по собственной воле 
подсудимого, не подлежит наказанию» 
(ст. 17 Устава).

Положительное посткриминальное 
поведение могло быть также основанием 
освобождения лица от уголовного нака-
зания. Например, если совершались пре-
ступления против чести и прав частных 
лиц, а также если между супругами, роди-
телями и детьми совершались кража, мо-
шенничество, присвоение чужого имуще-
ства, виновные не подлежали наказанию 
при наличии примирения и возмещения 
ущерба (ст. 18–20 Устава). В указанном 
случае лицо могло быть освобождено да-
же от назначенного приговором суда на-
казания (ст. 22 Устава).

За преступления, связанные с оскор-
блением чести, виновные не подверга-
лись наказаниям: «1) когда сам обижен-
ный нанес обидчику равную или более 
тяжкую обиду и 2) если обиженный будет 
требовать определенного в законах граж-
данского бесчестья» (ст. 138 Устава)9.

К началу XX в. развивающееся совет-
ское уголовное право характеризуется 
достаточно сформированной системой 
непреступных уголовно-правовых дея-
ний. Несмотря на первоначальный отказ 
от «буржуазного» правового наследия, 
власти Советов постепенно перенимали 
некоторые институты, достижения, со-
ставляющие фундамент, основу сложив-
шегося российского уголовного права к 
концу XIX — началу XX в.

Так, в соответствии с Руководящими 
началами по уголовному праву РСФСР 
1919 г. не наказывались деяния: 1) со-
вершенные лицами в возрасте до четыр-
надцати лет; 2) совершенные лицами в 
переходном возрасте 14–18 лет, действу-
ющими без разумения; 3) совершенные 

8 Там же.
9 Там же. С. 460.

лицами в состоянии душевной болез-
ни или в таком состоянии, когда совер-
шившие деяние не отдавали себе отче-
та в своих действиях; 4) совершенные 
лицами в состоянии душевного равно-
весия, но к моменту приведения приго-
вора страдавшими душевной болезнью; 
5) выразившиеся в насилии над лично-
стью нападавшего, если насилие явилось 
необходимым средством отражения напа-
дения или средством защиты от насилия 
себя или других лиц и совершенное наси-
лие не превысило пределы необходимой 
обороны; 6) переставшие с изменением 
обстановки представлять опасность для 
данного строя (ст. 13–16 Руководящих 
начал)10. 

Уголовное законодательство РСФСР 
1920–1930-х годов (УК РСФСР 1922 г., 
Основные начала уголовного законода-
тельства СССР и союзных республик 
1924 г., УК РСФСР 1926 г.) содержало та-
кие непреступные уголовно-правовые 
деяния, как: 1) необходимая оборона; 
2) крайняя необходимость; 3) доброволь-
ный отказ от совершения преступления; 
4) малозначительность деяния; 5) поло-
жительное посткриминальное поведение, 
влияющее на: а) применение условно-до-
срочного освобождения; б) решение во-
проса об освобождении лица от уголов-
ной ответственности; 6) отрицательное 
посткриминальное поведение, влияющее 
на: а) продление сроков давности при-
влечения к уголовной ответственности; 
б) продление сроков нахождения в испра-
вительно-трудовом учреждении; в) заме-
ну одного вида наказания более жестким 
видом наказания; г) вынесение оправдан-
ному лицу судом предостережения11.

В Основах уголовного законодатель-
ства СССР и союзных республик 1958 г. 
выделялись такие непреступные уголов-
но-правовые деяния, как: 1) необходи-
мая оборона; 2) крайняя необходимость; 

10 Там же. С. 466.
11 Гарбатович Д.А., Классен А.Н. Непреступные деяния 

в соответствии с уголовным законодательством 
РСФСР 1920–1930 гг. // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. Серия: Право. 2018. 
Т. 18. № 3. С. 17–22. 
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3) общественно опасные деяния, совер-
шенные лицам в возрасте до четырнад-
цати лет; 4) общественно опасные дея-
ния, совершенные лицами в состоянии 
невменяемости; 5) добровольный отказ 
от совершения преступления; 6) мало-
значительное деяние; 7) положительное 
посткриминальное поведение, влияю-
щее на: а) применение условно-досроч-
ного освобождения; б) замену одного на-
казания более мягким видом наказания; 
в) решение вопроса об освобождении 
лица от уголовной ответственности 
и наказания; г) погашение судимости; 
д) смягчение уголовной ответственности; 
8) отрицательное посткриминальное по-
ведение, влияющее на: а) продление сро-
ков давности привлечения к уголовной 
ответственности; б) продление сроков 
давности исполнения обвинительного 
приговора; в) замену отбывания наказа-
ния в исправительно-трудовой колонии 
на тюремное заключение.

Как видим, уже на первых этапах раз-
вития древнерусского уголовного права 
были заложены начала дифференциации 
уголовно-правовых отношений, в зави-
симости от того, кто выступал «истцом» 
в споре о преступлении. Неправомерные 
деяния не делились на виды (преступле-
ния, проступки), все они порождали ох-
ранительные правоотношения, в рамках 
которых, тем не менее, виновный мог пре-
терпевать меры принуждения либо со сто-
роны государства (князя), либо со сторо-

ны потерпевшего («обиженного лица»). 
Это обстоятельство способствовало за-
креплению и последующему развитию 
своеобразного дуализма уголовного права, 
развитию, наряду с публичными процеду-
рами, медиативных форм разрешения уго-
ловно-правовых конфликтов. Одновре-
менно в уголовном праве формировались 
представления о допустимом причине-
нии вреда, о непреступности и оправдан-
ности отдельных вредоносных действий, 
совершенных при определенных обсто-
ятельствах. Как следствие, основным 
предметом уголовного права становятся: 
1) охранительные правоотношения, воз-
никающие вследствие совершения не-
правомерных общественно опасных уго-
ловно-правовых деяний; 2) регулятивные 
правоотношения, возникающие вслед-
ствие правомерного причинения вреда 
или угрозы его причинения охраняемым 
уголовным законом интересам. 

В целом же можно констатировать, 
что вековой тенденцией развития уголов-
ного права является расширение его сфе-
ры за счет включения в нее новых юри-
дических фактов в виде правомерных и 
неправомерных непреступных уголов-
но-правовых деяний, порождающих ре-
гулятивные правоотношения, а также 
изменяющих и прекращающих уже су-
ществующие охранительные уголовно-
правовые отношения. Уголовное право 
никогда не было отраслью лишь «о пре-
ступлении и наказании».
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Научная статья дает комплексное представление об особенностях уголовно-правовой ответственности за 
потребление сексуальных услуг, оказываемых несовершеннолетними лицами, в Российской империи в начале 
ХХ века и в Российской Федерации в настоящее время. На основе сравнительного анализа выявляются имев-
шие место пробелы в уголовно-правовом законодательстве Российской империи и Российской Федерации, 
направленном на защиту несовершеннолетних от сексуальной эксплуатации. Проведенное исследование де-
монстрирует не только запланированные, но и реализованные меры по усовершенствованию уголовно-право-
вого противодействия потреблению сексуальных услуг несовершеннолетних. Несмотря на ряд схожих тенден-
ций, современный вектор усовершенствования норм уголовного закона о преступлениях против сексуальной 
эксплуатации несовершеннолетних более логичен, последователен и позволяет эффективнее противодейство-
вать потреблению сексуальных услуг несовершеннолетних.

Ключевые слова: Российская империя, Российская Федерация, закон, Уголовное уложение, Уложение о 
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В современных условиях поиска эффек-
тивной модернизации российского уго-
ловного права все более возрастает науч-
ный интерес к его становлению. На фоне 
этого ряд историков и правоведов скон-
центрировали свой научный потенциал на 
исследовании развития отечественной уго-
ловно-правовой мысли1, в том числе на ста-
новлении уголовной ответственности за 
совершение преступлений, направленных 
против несовершеннолетних как против 
наиболее уязвимой и незащищенной ча-
сти современного общества2. Несмотря на 

1 Шелудько В.О. Проблемы реализации уголовного 
законодательства полицией Сибири и Дальнего 
Востока в дореволюционный период // Реформа 
уголовного законодательства в Российской Феде-
рации (к 20-летию Уголовного кодекса Российской 
Федерации) : материалы всероссийской научно-
практической конференции / редколл. : С.Н. Бак-
шутов [и др.]. Хабаровск : РИО ДВЮИ МВД Рос-
сии, 2017. С. 185–190; Жукова А.С. О применении 
имущественных санкций в истории отечественного 
уголовного законодательства // История государ-
ства и права. 2013. № 24. С. 40–48; Путинцев А.В. 
Проблема объекта отношения уголовно-правовой 
ответственности в русской юридической мысли 
второй половины XIX — начала ХХ века // Baikal 
Research Journal. 2017. Т. 8.  №  3. С. 24; Дворец-
кий М.Ю., Стромов В.Ю. Уголовная ответствен-
ность: реализация и эффективность : монография : 
в 4 ч. Часть II: Уголовная ответственность: история 
законодательного закрепления, понятие, сущ-
ность, виды, основание, реализация в механизме
отечественного уголовно-правового регулирования 
и ее эффективность. Тамбов : Тамбовский госу-
дарственный университет имени Г.Р. Державина, 
2013. 311 с.

2 Макаров А.В., Жукова А.С. Преступления против 
личности несовершеннолетних: вопросы внесения 
изменений в УК РФ и дифференциация уголов-
ной ответственности // Российский следователь. 
2014. № 12. С. 23–28; Довголюк Н.В. Историческая 
эволюция уголовной ответственности за престу-
пления против семьи и несовершеннолетних // 
Культура и общество: история и современность  : 
материалы II Всероссийской (с международным 
участием) научно-практической конференции / 
под редакцией : О.Ю. Колосовой, Р.Ф. Гударенко, 
Н.А. Ряснянской, Е.А. Красиковой. 2013. С. 216–219; 
Исаева А.А. Проблемы уголовной ответственно-
сти и профилактики преступлений против семьи 
и несовершеннолетних // Новая наука: Опыт, 
традиции, инновации. 2017. Т. 3. № 4. С. 197–200; 
Савельева В.С. Перспективы совершенствования 
законодательства об уголовной ответственности 
за преступления против несовершеннолетних // 
Уголовное право: стратегия развития в XXI веке : 
материалы XI Международной научно-практиче-
ской конференции. 2014. С. 229–234; Филатова А.А., 
Гачава М.Л. Преступления против несовершенно-

это, ряд вопросов до настоящего времени 
остается без должного научного внимания. 
К таковым можно отнести проблему исто-
рического развития уголовной ответствен-
ности за совершение деяний, посягающих 
на нравственность и половую неприкос-
новенность несовершеннолетних. Срав-
нительный анализ уголовно-правовой от-
ветственности за потребление сексуальных 
услуг несовершеннолетних, занимающихся 
проституцией, в настоящее время в Россий-
ской Федерации и в Российской империи 
начала ХХ в. способен внести вклад в изу-
чение вышеуказанной научной проблемы.

Заметим, что спрос на сексуальные ус-
луги несовершеннолетних представляет 
собой вид одного из наиболее опасных яв-
лений современного общества. Особенная 
общественная опасность потребления сек-
суальных услуг несовершеннолетних выра-
жается в подрыве духовного и физическо-
го здоровья подрастающего поколения, что 
негативно влияет на национальную безо-
пасность государства.

В Российской империи начала ХХ в. на 
законодательном уровне государствен-
ная власть разрешала совершеннолетним 
гражданам заниматься проституцией, хотя 
и при строгом соблюдении установленных 
правил. За их нарушение виновные несли 
ответственность, в том числе в некоторых 
случаях и уголовную. 

Известно, что на территории Россий-
ской империи в начале ХХ в. сразу не-
сколько уголовных законов имели юриди-
ческое действие. Первый имел наимено-
вание «Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных» (далее — Уложение). 
Принято Уложение было 15 августа 1845 г. 
После вступления в силу Уложение множе-
ство раз корректировалось и дополнялось. 
Последнее его крупное редактирование бы-
ло проведено в 1885 г., и в начале ХХ в. дей-
ствовала именно эта его редакция3. 

Второй уголовно-правовой акт назы-
вался «Устав о наказаниях, налагаемых ми-
ровыми судьями» (далее — Устав). Он был 

летних, уголовная ответственность за их соверше-
ние //  Заочная научно-практическая конференция 
«Территория права» : сборник научных статей / 
ответственный редактор : В.Н. Сусликов. 2015. 
С. 244–246; 

3 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 
1885 года. 7-е изд., пересм. и доп. СПб., 1892. 797 с.
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принят в 1864 г., и в него из отмеченного 
выше Уложения были включены статьи и 
части статей, касающиеся мелких уголов-
но наказуемых деяний. Судебные разби-
рательства по Уставу проводили мировые 
судьи. По Уставу законодатель мирово-
му судье позволял на виновного наложить 
лишь малозначительные наказания: денеж-
ный штраф не свыше 300 руб., замечание, 
выговор, а также арест на срок до 3 меся-
цев. Устав уже после принятия множество 
раз законодателем редактировался. В нача-
ле ХХ в. продолжала действовать его редак-
ция от 1885 г.4. 

Император Николай II весной 1903 г. 
(22 марта), несмотря на действие этих двух 
уголовных законов, своим указом утвер-
дил еще один уголовно-правовой акт. Дан-
ный закон получил наименование «Уго-
ловное уложение» (далее — Уголовное 
уложение 1903 г.)5. Государственная власть 
этим более современным уголовно-право-
вым актом намеревалась заменить действу-
ющие уголовные законы: Устав и Уложение. 
Юридическую силу Уголовное уложение 
1903 г. должно было обрести после до-
полнительного особого распоряжения. 
Данное распоряжение так и не последова-
ло, поэтому Уголовное уложение 1903 г. в 
полном объеме в силу не вступило. В 1904, 
1905, 1906, 1909, 1911, 1912, 1913, 1914 гг. 
году отдельными законами государствен-
ная власть ввела в действие несколько глав 
и статей Уголовное уложение 1903 г. Во всех 
иных случаях продолжали действовать ста-
тьи Устава и Уложения. Лишь на террито-
рии некоторых прибалтийских губерний 
Уголовное уложение 1903 г. вступило в си-
лу полностью 6.

4 Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. 
Издание 1885 года. С доп. по продолжению 1885 г., 
с прил. мотивов и извлечений из решений кассаци-
онных департаментов Сената. 14-е изд., доп. СПб. : 
Гос. типография, 1902. 437 с.

5 Уголовное уложение, высочайше утвержденное 
22 марта 1903 г. СПб. : Сенатская типография, 1903. 
144 с.

6 Упоров И.В., Хун А.З. Уголовное уложение 1903 г. : 
разработка и новеллы в части развития института 
уголовного наказания // Современная научная 
мысль. 2016. № 6. С. 235–240; Поцелуев Е.Л. Уголов-
ное уложение 22 марта 1903 г. Причины принятия 
и история создания // Известия высших учебных 
заведений. Серия: Правоведение. 2003. №  3  (248). 
С. 183–193.

Статей в Уставе о наказаниях, налага-
емых мировыми судьями, прямо или кос-
венно имевших отношение к потребителям 
сексуальных услуг, в том числе предостав-
ляемых несовершеннолетними, было все-
го несколько: ст. 44, 102–103. По статье 44 
Устава наказывалось несоблюдение приня-
тых правительством правил и распоряже-
ний по регламентации проституции, а так-
же по пресечению вредных от проституции 
последствий. По статье 102 виновные нес-
ли ответственность за несоблюдение уста-
новленных норм и правил содержания до-
мов терпимости, а также за недонесение о 
венерическом заболевании. По статье 103 
предусматривалось наказание за заражение 
венерической болезнью7. 

Ответственность за потребление сек-
суальных услуг, оказываемых несовер-
шеннолетними, предусматривалась ста-
тьями, содержащимися в Уложении о 
наказаниях уголовных и исправительных. 
Примечательно, что по законодательству 
начала ХХ в. совершеннолетие наступа-
ло в 21 год, а малолетними признавались 
лица, не достигшие 10-летнего возраста8. 
Однако не все несовершеннолетние на-
ходились под такой защитой. В Уло-
жении, в разделе 10 «О преступлени-
ях против жизни, здоровья, свободы и 
чести частных лиц», в шестой главе под 
названием «О оскорблениях чести», име-
лось целое отделение «О преступлени-
ях против чести и целомудрия женщин», 
в котором наличествовали ст. 1523–1532. 
По статье 1524 действия виновного квали-
фицировались в случае «растления деви-
цы, не достигшей 14-летнего возраста, учи-
ненного без насилия». Примечательно, что 
представитель отечественной школы уго-
ловного права В.В. Волков, занимавший в 

7 Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. 
Издание 1885 года. С доп. по продолжению 1885 г., 
с прил. мотивов и извлечений из решений касса-
ционных департаментов Сената. 14-е изд., доп. 
Санкт-Петербург : Гос. типография, 1902. С. 140, 
201–202.

8 Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-
ных. Изд. 1885 г. и по прод. 1912. С извлечениями 
из решений Правит. Сената, Свода законов, Сводов 
военных и морских постановлений, с указанием 
подсудности, судопроизводственных правил и при-
ложениями / сост. В.В. Волков. СПб. : Юридический 
книжный магазин И.И. Зубкова «Законоведение», 
1914. С. 90–92.
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1914 г. должность заместителя прокуро-
ра Санкт-Петербургского окружного суда, 
в своих комментариях на Уложение пояс-
нял (со ссылкой на разъяснения Правитель-
ствующего Сената по делу Игорева № 958 от 
1869 г., по делу Вяликова № 1167 от 1870 г., 
по делу Усачева № 356 от 1975 г., по делу 
Ведилина № 96 от 1976 г.), что для квали-
фикации действий виновного по данной 
статье факт растления устанавливать не-
обходимости не было. Под словом «раст-
ление» в данной статье подразумевалось 
«обычное соитие с потерпевшей, хотя бы 
она и была растлена ранее». Наказывали 
по данной статье достаточно строго: ли-
шали всех прав состояния и ссылали на 
каторжные работы на срок от 8 до 10 лет. 
А если виновный имел еще и законную 
власть над не достигшей 14-летнего воз-
раста девушкой, то еще строже — на срок 
от 10 до 12 лет. Примечательно, что в За-
кавказском крае уголовное наказание на-
ступало только в том случае, если девице 
(уроженке Закавказского края) еще не бы-
ло 13 лет9. К сожалению, по данному Уложе-
нию получение посторонними лицами сек-
суальных услуг несовершеннолетней, еще 
не достигшей 21 года, но уже достигшей 
14 лет (в Закавказском крае 13 лет), ответ-
ственности законодатель не предусматри-
вал. Лишь по ст. 1532 квалифицировались 
действия виновного, если он, являясь опе-
куном, или учителем, или иным лицом, 
имеющим надзор или власть, обольстил и 
обесчестил достигшую 14 лет, но не достиг-
шую 21 года девицу. Согласно абзацу вто-
рому данной статьи предусматривалась от-
ветственность за такое же обольщение, но 
в том случае, если виновный был слугой у 
обольщенной несовершеннолетней девуш-
ки или слугой у ее родителей, опекунов или 
родственников10. 

Отметим, что Уложением отдельно и 
особо преследовалось получение сексуаль-
ных услуг в форме мужеложства. Статья 996 
карала за мужеложство с малолетним, то 
есть с лицом, еще не достигшим 10-лет-
него возраста. Санкция — ссылка на ка-
торжные работы на срок от 10 до 12 лет. 
Статья 995 карала просто за мужеложство 
без учета возраста лица, с которым вино-

9 Там же. С. 863–866.
10 Там же. С. 863–866, 870.

вный занимался мужеложством, следова-
тельно, и с несовершеннолетним, т.е. ли-
цом, не достигшим 21 года11.

Устав и Уложение, в том числе статьи 
о противодействии сексуальной эксплуа-
тации несовершеннолетних, нуждались в 
усовершенствовании. В связи с этим зако-
нодатель и намеревался ввести Уголовное 
уложение 1903 г., в котором предусмотрел 
ряд нововведений. Появился отдельный 
раздел за № 27, который назывался «О не-
потребстве». В статьях данного раздела под 
№ 513–529 содержался достаточно боль-
шой перечень уголовно наказуемых дея-
ний, связанных с сексуальной эксплуатаци-
ей несовершеннолетних. Во многих статьях 
возраст потерпевшего несовершеннолет-
него был повышен. Потребителей сексу-
альных услуг несовершеннолетних также 
ожидали нововведения. Так, планирова-
лось привлекать за интимную близость с не 
достигшей 16 лет девушкой, в том числе и 
при ее добровольном согласии (ч. 1 ст. 520 
и ст. 521). Уголовная ответственность вво-
дилась даже за «любострастное действие» 
с еще не достигшей 16-летнего возраста 
(ч. 2 ст. 513)12. Под любострастным дей-
ствием в данном случае понимались дей-
ствия, направленные на возбуждение и 
удовлетворение половых желаний, исклю-
чая непосредственное соитие13. Примеча-
тельно, что ответственности постороннего 
лица за сексуальную эксплуатацию девуш-
ки, уже достигшей 16-летнего возраста, но 
еще не достигшей 21 года, законодатель 
не предусматривал. Уголовная ответствен-
ность наступала только при условии, что 
виновный обольстил, имея власть или по-
печение над не достигшей 21 года девуш-
кой (ст. 517 Уголовного уложения 1903 г.). 
Планировалось оставить уголовно наказу-
емым деянием и мужеложство. При этом 
чем ниже был возраст несовершеннолетне-
го потерпевшего, тем строже предусматри-

11 Там же. С. 90–92, 560–561.
12 Уголовное уложение, высочайше утвержденное 

22 марта 1903 г. Санкт-Петербург : Сенатская типо-
графия, 1903. С. 100, 102–105.

13 Российское общество защиты женщин. Закон 
25 декабря 1909 года «О мерах к пресечению 
торга женщинами в целях разврата». С разъяс-
нениями. Издание отдела борьбы с вовлечением 
женщин в разврат. СПб. : Типо-литография Санкт-
Петербургской тюрьмы, 1911. С. 8.
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валось за это наказание (ст. 516 Уголовно-
го уложения 1903 г.)14. К сожалению, данное 
Уголовное уложение в силу в полном объ-
еме так и не вступило, а поэтому юриди-
ческую силу продолжали сохранять статьи 
Уложения. 

В 1909 году Государственным советом 
и Государственной думой Российской им-
перии был одобрен закон под названием 
«О мерах к пресечению торга женщина-
ми в целях разврата», который 25 декабря 
1909 г. был утвержден императором Нико-
лаем II. Этим законом юридическое дей-
ствие ст. 993, 998–1000 Уложения отменя-
лось. Вместо них были введены в действие 
ст. 500, 524–529 Уголовного уложения 
1903 г. Это был шаг в противодействии ор-
ганизации сексуальных услуг, в том чис-
ле оказываемых несовершеннолетними. 
Однако статьи, предусматривающие от-
ветственность за потребление сексуаль-
ных услуг, оказываемых несовершеннолет-
ними, законодатель не ввел15. Несмотря на 
насущную необходимость введения в дей-
ствие этих мер, они так и оставались декла-
ративными.

Уголовное законодательство Россий-
ской Федерации несколько иначе проти-
востояло и противостоит потребителям 
сексуальных услуг несовершеннолетних. 
Ответственность виновного за потребле-
ние сексуальных услуг несовершеннолет-
них, которые имели возраст от 12 до 16 лет, 
наступает в соответствии со ст. 134 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (да-
лее — УК РФ) — половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, 
не достигшим 16-летнего возраста. Дан-
ная статья предусматривает ответствен-
ность как за обыкновенное половое сноше-
ние, так и за лесбиянство или мужеложство 
с несовершеннолетним лицом 12–16-лет-

14 Уголовное уложение, высочайше утвержденное 
22 марта 1903 года. Санкт-Петербург : Сенатская 
типография, 1903. С. 100, 102–105.

15 Российское общество защиты женщин. Закон 
25 декабря 1909 года «О мерах к пресечению торга 
женщинами в целях разврата». С разъяснениями. 
Издание отдела борьбы с вовлечением женщин в 
разврат. С. 1–20; Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных. Изд. 1885 г. и по прод. 1912. 
С извлечениями из решений Правит. Сената, Свода 
законов, Сводов военных и морских постановлений, 
с указанием подсудности, судопроизводственных 
правил и приложениями / сост. В.В. Волков. С. 562.

него возраста. Уголовная ответственность 
за совершение развратных ненасильствен-
ных действий в отношении несовершенно-
летнего, имеющего 12–16-летний возраст, 
предусмотрена ст. 135 УК РФ16. В данном 
случае под развратными действиями под-
разумеваются любые действия, кроме поло-
вого сношения, мужеложства и лесбиянства, 
которые были направлены на удовлетворе-
ние сексуального влечения виновного, или 
на вызывание сексуального возбуждения у 
потерпевшего лица, или на пробуждение у 
него интереса к сексуальным отношениям. 
К развратным можно отнести и такие дей-
ствия, при которых непосредственный фи-
зический контакт с телом потерпевшего 
несовершеннолетнего лица отсутствовал, 
включая действия, совершенные с исполь-
зованием сети Интернет, иных информа-
ционно-телекоммуникационных сетей. 
Уголовной ответственности за данные пре-
ступления, судя по смыслу закона, подлежат 
лица, достигшие ко времени совершения 
преступления 18-летнего возраста17.

Согласно примечанию к ст. 131 УК РФ, 
действия по потреблению сексуальных ус-
луг несовершеннолетних, не достигших 
12 лет, квалифицируются по п. «б» ч. 4 
ст. 131 — изнасилование, в том случае ес-
ли было совершено обычное соитие, и по 
п. «б» ч. 4 ст. 132 — «насильственные дей-
ствия сексуального характера», если бы-
ло совершено мужеложство, лесбиянство 
или иные действия сексуального характера. 
Такое применение норм уголовного закона 
уместно, поскольку несовершеннолетний, 
не достигший 12 лет, в силу возраста фак-
тически действительно находится в беспо-
мощном состоянии, то есть не может пони-
мать характер и значение совершаемых с 
ним действий18. Во многом благодаря тако-
му подходу спрос на детскую проституцию 

16 Уголовный кодекс Российской Федерации : Федер. 
закон [от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с посл. изм. и доп.)] // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 
№ 25. Ст. 2954.

17 Постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 г. Москва 
«О судебной практике по делам о преступлениях 
против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности» // Российская газета. URL: 
https://rg.ru/2014/12/12/plenum-dok.html (дата об-
ращения: 22.02.2020).

18 Уголовный кодекс Российской Федерации : Федер. 
закон [от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с посл. изм. и доп.)] // 
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в России имеет не такое мощное развитие 
как за рубежом, особенно в странах Азии19. 
Примечательно, что за деяния, предусмо-
тренные данным примечанием, в соответ-
ствии с положениями ч. 2 ст. 20 УК РФ, 
подлежат лица, достигшие ко времени со-
вершения преступления даже 14-летнего 
возраста20.

Если действия потребителя сексуаль-
ных услуг несовершеннолетних были со-
пряжены еще и с вовлечением в прости-
туцию, а также похищением, незаконным 
лишением свободы, торговлей, использо-
ванием рабского труда, то они подлежат 
дополнительной квалификации по ст. 240, 
126, 127, 127.1, 127.2 УК РФ21. 

Согласно действующему законодатель-
ству, совершеннолетие в Российской Феде-
рации наступает в 18 лет. Поэтому до не-
давнего времени, практически так же, как 
и в начале ХХ века в Российской империи, 
не все несовершеннолетние находились 
под защитой уголовного законодательства. 
Не было уголовной ответственности для по-
требителей сексуальных услуг несовершен-
нолетних, которые уже достигли 16-лет-
него возраста, но еще не достигли 18 лет. 
Однако 28 декабря 2013 г. в Российской 
Федерации был введен в действие Феде-
ральный закон № 380-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. 
Ст. 2954.

19 Hu, M. Sex Off enses Against Minors in China: An 
Empirical Comparison / M. Hu, B. Liang, S. Huang // 
International Journal of Offender Therapy and 
Comparative Criminology. 2017. № 61 (10). P. 1099–
1124. DOI:  10.1177/0306624X15616220; Gill, A.K. 
I Am Talking About It Because I Want to Stop It: Child 
Sexual Abuse and Sexual Violence Against Women in 
British South Asian Communities / Aisha K. Gill, Karen 
Harrison // Th e British Journal of Criminology. 2019. 
Vol. 59. Iss. 3. P. 511–529. DOI: 10.1093/bjc/azy059

20 Постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 г. Москва 
«О судебной практике по делам о преступлениях 
против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности» // Российская газета. URL: 
https://rg.ru/2014/12/12/plenum-dok.html (дата об-
ращения: 22.02.2020).

21 Комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации (По состоянию на 4 июня 2014 г.) : 
в 3 т. / А.Я. Авдалян, Г.А. Агаев, В.А. Брусенцева 
[и др.] ; Институт права и экономики (г. Липецк) ; 
Санкт-Петербургский университет МВД России. 
Тамбов — Санкт-Петербург — Липецк, 2014. Т. 2. 
Особенная часть. Ст. 131, 132, 134, 135.

Федерации и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации». Вместе с до-
полнениями и различными корректировка-
ми, в том числе ст. 134 и 135 УК РФ, данный 
федеральный закон дополнил раздел IX 
«Преступления против общественной без-
опасности и общественного порядка», гл. 25
«Преступления против здоровья населе-
ния и общественной нравственности», но-
вой ст. 240.1 — получение сексуальных ус-
луг несовершеннолетних в возрасте от 
16 до 18 лет. В примечании к статье законо-
датель пояснил, что под сексуальными ус-
лугами в настоящей статье понимается как 
обычное половое сношение, так и муже-
ложство и лесбиянство, а также иные дей-
ствия сексуального характера, условием со-
вершения которых является денежное или 
любое другое вознаграждение несовершен-
нолетнего или третьего лица либо обеща-
ние вознаграждения несовершеннолетнему 
или третьему лицу. Санкция за данное пре-
ступление не очень существенная и пред-
полагает лишение свободы до 4 лет22. 

Таким образом, сравнительный ана-
лиз современного российского уголовно-
го законодательства с законодательством 
Российской империи начала ХХ в. в сфе-
ре противодействия потреблению сексу-
альных услуг несовершеннолетних выявил 
определенную преемственность и схо-
жие тенденции. И это притом, что в Рос-
сийской империи гражданам, достигшим 
21 года, заниматься предоставлением плат-
ных интимных услуг при соблюдении уста-
новленных правовых норм разрешалось. 
Следует заметить, что уголовное законода-
тельство в Российской Федерации уголов-
но-правовой защите несовершеннолетних 
от потребителей сексуальных услуг прида-
ет гораздо большее значение, чем придава-
лось в Российской империи в начале ХХ в. 
С вступлением в силу Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. № 380-ФЗ уголовное 
законодательство Российской Федерации, 
направленное на борьбу с сексуальной экс-
плуатацией несовершеннолетних, приобре-
ло более полноценный вид. 

22 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 380-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» // Российская газета. URL: 
https://rg.ru/2013/12/30/izmeneniya-uk-dok.html 
(дата обращения: 23.02.2020).
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В представленной статье автор дает анализ роста беспризорности в первые годы советской власти. 
С начала 20-х годов XX века государство стало уделять пристальное внимание воспитательной работе 
с несовершеннолетними детьми. Курс был взят на физическое и моральное сохранение ребенка, улуч-
шение условий его жизни. Для этого необходима была дополнительная материальная база. Советское 
государство стремилось ослабить остроту проблемы борьбы с беспризорностью, в связи с этим стало 
активно привлекать общественность. Автор делает вывод о том, что в рассматриваемый период госу-
дарственной властью был выработан комплексный подход к разрешению социальной проблемы в от-
ношении несовершеннолетних детей. Как результат огромной проделанной работы по сокращению бес-
призорности в первое десятилетие существования советской власти, количество учреждений для детей, 
оставшихся без попечения родителей, резко сократилось.

Ключевые слова: советская власть, социальная политика, сироты, беспризорность, воспитатель-
но-образовательные учреждения, опека, детские дома, коммуны, воспитательная работа.
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In the present article the author analyzes the growth of homelessness in the early years of Soviet 
power. Since the early 1920s, the state has paid close attention to the educational work on minor children. 
Th e course was taken on the physical and moral preservation of the child, improving the conditions of his 
life and work. Th is required additional material resources. Th e Soviet state sought to reduce the severity 
of the problem of combating homelessness, in this regard, it has become actively involve the public. 
Th e author concludes that during the period under review the state authorities developed an integrated 
approach to solving the social problem of minor children. As a result of the enormous work done to reduce 
homelessness, the number of institutions for children left without parental care declined sharply in the fi rst 
decade of Soviet power.

Keywords: Soviet power, social policy, orphans, homelessness, educational institutions, guardianship, 
orphanages, communes, educational work.

На протяжении долгого времени в на-
шей стране формировались традиции 
правовой защиты несовершеннолетних 
детей. Огромная работа была осущест-
влена в 1920-е годы. После Октябрьской 
революции 1917 г. детская беспризор-
ность приобретает большие масштабы. 
Следствием данного явления были соци-
ально-экономические причины: граждан-
ская война, неурожай и голод, нехватка 
детских учреждений, тяжелое экономи-
ческое положение, которые поставили на 
грань выживания целое поколение детей. 

С первых дней установления совет-
ской власти забота о подрастающем по-
колении являлась одним из основных 
направлений социальной политики го-
сударства. Воспитывать несовершенно-
летних предполагалось в духе мораль-
но-нравственных ценностей советского 
общества1.

1 Шахова Е.С. Борьба с беспризорностью и девиант-
ным поведением несовершеннолетних: опыт первых 
лет советской власти и современность // Известия 
Юго-Западного государственного университета. 
Серия: История и право. 2012. № 1. Ч. 2. С. 248.

DOI: 10.18572/1812-3805-2020-6-61-66
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Власть принимает всевозможные ме-
ры по защите прав детей-сирот и беспри-
зорников. В стране создаются различные 
органы и учреждения, которые способны 
были и вести одновременно борьбу с бес-
призорностью, и осуществлять ее профи-
лактику2. Формируется новая структура 
социально-правовой защиты детей. Дет-
ские приюты и сиротские дома, которые 
существовали за счет средств частных 
благотворителей и благотворительных 
организаций, преобразуются в детские 
дома для сирот, дома матери и ребен-
ка, детские ясли. Осуществлять деятель-
ность таких организаций поручено было 
специально созданным органам. В годы 
экономического кризиса детские дома 
выполняли функцию «домов спасения», 
детей там просто подкармливали и под-
лечивали. Позже детские дома выпол-
няли функцию воспитательно-образова-
тельных учреждений.

С осени 1917 г. Совет народных комис-
саров принимает ряд законодательных 
актов, направленных на социальное обе-
спечение и защиту несовершеннолетних 
детей. Одним из первых нормативных 
правовых актов можно назвать декрет 
«О социальном страховании», который 
предусматривал определенные социаль-
ные гарантии, в том числе в связи с мате-
ринством и сиротством.

В 1919 году при Министерстве госу-
дарственного призрения образуется От-
дел по охране материнства и младен-
чества, который занимался вопросами 
охраны детей в возрасте до трех лет. Ру-
ководство отдела одним из способов пре-
дотвращения и профилактики детской 
беспризорности и безнадзорности рас-
сматривало развитие государственной 
поддержки семей и матерей-одиночек. 
«Приюты для сирот грудного возраста и 
подкидышей рекомендовалось открывать 
лишь “в случае крайней необходимости”. 
Одновременно была организована мас-

2 Феонычев В.В., Иванов В.М. Профилактика борь-
бы с беспризорностью в России 20–30 гг. XX ве-
ка // Научный Вестник технологического инсти-
тута — филиала МБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 
им. П.А. Столыпина». 2012. № 10. С. 165–171.

совая кампания поддержки матерей-оди-
ночек и предотвращения подкидывания 
ими детей»3.

Для управления вновь созданных ве-
домств в январе 1919 г. при Наркомпро-
се учреждается Государственный совет 
защиты детей, в компетенцию которого 
входили организация общественного пи-
тания бездомных детей, оказание помо-
щи воспитанникам в детских учреждени-
ях4. Председателем совета был назначен 
нарком просвещения А.В. Луначарский. 
Политика власти была направлена на со-
хранение подрастающего поколения. 
Государство объявлялось высшим опеку-
ном каждого ребенка5.

На Народный Комиссариат просве-
щения (Наркомпрос) Декретом СНК от 
2 декабря 1920 г. «Об изъятии опеки из 
ведения Народного Комиссариата соци-
ального обеспечения» были возложены 
функции по опеке над детьми-сиротами6. 
Учреждение занималось устройством де-
тей-сирот, а также профилактикой с бес-
призорностью.

В 1920 году был создан Отдел охра-
ны здоровья детей, в компетенцию кото-
рого входило открытие детских домов, 
осуществляющих защиту беспризорных 
детей, совершивших правонарушения, а 
также заботу и защиту детей с психиче-
скими и физическими недостатками.

 Следует отметить, что в первые годы 
существования советской власти больше-
вики осознавали ту опасность, которую 
влечет за собой массовая беспризорность 
несовершеннолетних детей. Власти пред-

3 Смирнова Т.М. Особенности развития семейных 
форм воспитания детей-сирот в советской по-
слереволюционной России. 1920–1930-е годы // 
Труды института Российской истории РАН. 2012. 
№ 10. С. 263.

4 Кривоносов А.Н. Исторический опыт борьбы с 
беспризорностью // Государство и право. 2003. № 7. 
С. 95.

5 Луначарский А.В. Речь о социальном воспитании : 
речь, произнесенная 3 ноября 1918 г. в Петрограде. 
Петербург : Отд. подготовки учителей Ком. нар. 
просв. Союза коммун Сев. обл., 1918. С. 9.

6 Толстая А.И. Опека и попечительство в истории 
русского государства // Вестник факультета юри-
спруденции и ювенальной юстиции РГСУ. Вып. 5 / 
сост. : З.В. Соломко. М. : АПКиППРО, 2010. С. 55–61.
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принимали попытки создания государ-
ственного аппарата по работе с несовер-
шеннолетними детьми. Несмотря на все 
усилия, государственная политика была 
непоследовательной. В связи с этим со-
кращение численности безнадзорных де-
тей было незначительным. 

Охвативший территорию нашей стра-
ны массовый голод, явившийся результа-
том засухи 1921 г., усугубил положение 
осиротевших детей. Созданная при Нар-
комате образования Детская чрезвычай-
ная комиссия (ДЧК) под председатель-
ством Ф.Э. Дзержинского, осуществляла 
организацию общественного питания пу-
тем создания столовых, детских прием-
ников; размещала несовершеннолетних 
в семьях трудящихся в хлебородных ча-
стях страны7.

Последующие годы характеризова-
лись постепенной стабилизацией поли-
тической и экономической обстановки в 
стране, улучшением ситуации в сельском 
хозяйстве. Дети начали возвращаться в 
родные деревни, где у них остались род-
ственники. Стали открываться стацио-
нарные учреждения, основная цель кото-
рых заключалась не только в том, чтобы 
накормить детей, но и воспитать их, обе-
спечить возможности нормального соци-
ального развития.

По-прежнему актуальной остается 
проблема борьбы с детской беспризорно-
стью. Государство полностью взяло на се-
бя заботу по воспитанию и содержанию 
несовершеннолетних лиц, лишенных за-
боты и опеки родителей. В соответствии 
с этим, основные функции по воспитанию 
и защите сирот были возложены на госу-
дарственные детские дома.

Открывались детские учреждения ин-
тернатного типа, в которых несовершен-
нолетние дети находились обычно до не-
скольких месяцев, а затем переводились 
на постоянное государственное обеспе-
чение в детские дома или коммуны либо 

7 Разоренова Е.Л. Формирование государственно-
общественной системы социально-педагогической 
поддержки детей-сирот в России : дис. … канд. пед. 
наук. Рязань : РГУ, 2008. С. 102.

их возвращали родственникам под опеку. 
Тех детей, которые были постарше, тру-
доустраивали8. В таких учреждениях не-
совершеннолетние находились под при-
смотром педагогов и врачей.

Нередко детские дома имели сме-
шанный тип, в них воспитывались 
несовершеннолетние дети разного воз-
раста. В таких учреждениях проводи-
ли не только воспитательную работу. 
При них существовали различные ма-
стерские, где воспитанники могли при-
обрести первые навыки будущей про-
фессии.

В 1917 году в детских домах воспи-
тывалось 30 тыс. детей. С каждым годом 
количество воспитанников увеличива-
лось и к 1921–1922 гг. достигло 540 тыс. 
детей9.

В борьбе с беспризорностью в помощь 
детским домам и воспитательным учреж-
дениям были хорошо развиты институты 
опеки, усыновления, патронатного воспи-
тания. Часто семьи трудящихся принима-
ли на содержание и воспитание сирот из 
детских учреждений10.

С 20-х годов XX в. государство стало 
уделять пристальное внимание воспита-
тельной работе над несовершеннолетни-
ми детьми. Курс был взят на физическое 
и моральное сохранение ребенка, улуч-
шение условий его жизни и работы. Для 
этого необходима была дополнительная 
материальная база. Однако по-прежнему 
меры по выходу из сложившейся ситуа-
ции не было.

Разрешение социальной проблемы в 
сельской местности было возложено на 
крестьянские комитеты общественной 
8 Феонычев В.В., Мухамедов Р.А. Деятельность 

советских и партийных органов в борьбе с бес-
призорностью в России 20–30 гг. XX века // Вест-
ник Екатерининского института. 2014. № 4 (28). 
С. 138.

9 Феонычев В.В., Иванов В.М. Профилактика борьбы 
с беспризорностью в России 20–30 гг. XX века // 
Научный Вестник технологического институ-
та — филиала МБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 
им. П.А. Столыпина». 2012. № 10. С. 165–166.

10 Енгоян Э.Ю. Историко-правовой анализ эволюции 
идей о предупреждении преступности (на примере 
Российского государства) // Гуманитарные и соци-
альные науки. 2014. № 2. С. 878. 
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взаимопомощи. В их полномочия входи-
ло осуществление помощи вдовам и си-
ротам, которые в силу жизненных обсто-
ятельств в этом нуждались.

В качестве мер по сокращению в стра-
не детской беспризорности советская 
власть в августе 1926 г. приняла поста-
новление «О мерах по борьбе с детской 
беспризорностью», в результате стали 
создаваться сельскохозяйственные ко-
лонии и трудовые коммуны для улучше-
ния трудовой подготовки подростков. 
Деятельность воспитанников в таких уч-
реждениях оплачивалась, что способ-
ствовало частичной окупаемости комму-
ны11. Без приучения несовершеннолетних 
детей к труду не представлялась воз-
можной адаптация их к самостоятель-
ной жизни в обществе. Широкую извест-
ность получает ряд трудовых коммун, 
благодаря хорошо поставленной вос-
питательной работе данных учрежде-
ний12.

Декретом от 1926 г. создается Комис-
сия защиты детей, причем значительная 
часть обязанностей возлагалась на Дет-
скую чрезвычайную комиссию. Ф.Э. Дзер-
жинский по этому поводу писал: «Тут на-
до прямо-таки броситься на помощь, как 
если бы мы видели утопающих детей... 
Я хотел бы сам стать во главе этой комис-
сии и хочу реально включить в работу ап-
парат ВЧК... Я думаю, что наш аппарат 
один из наиболее четко работающих. Его 
разветвления есть повсюду. С ним счита-
ются. Его побаиваются. А между тем да-
же в таком деле, как спасение и снабже-
ние детей, встречаются и халатность, и 
хищничество»13.

Советское государство стремилось 
ослабить остроту проблемы борьбы с 
беспризорностью, в связи с этим ста-
ло активно привлекать общественность.
В ряде городов в начале 20-х гг. XX в. 
стали открываться местные отделения 

11 Разоренова Е.Л. Указ. соч.
12 Сорока-Росинский В.Н. Педагогические сочинения. 

М. : Наука, 1991. 204 с.
13 Луначарский А.В. Воспоминания и впечатления. 

М. : Советская Россия, 1968. С. 240–244.

общества поддержки беспризорников 
«Друг детства». Члены общества прово-
дили воспитательную работу с детьми, 
оказывали материальную поддержку, со-
действовали их трудоустройству в дет-
ские дома, приюты, школы14.

Как результат огромной проделан-
ной работы по сокращению беспризор-
ности в первое десятилетие существо-
вания советской власти, количество уч-
реждений для детей, оставшихся без по-
печения родителей, резко сократилось. 
Если в 1923 г. в стране насчитывалось 
около 4 тыс. детских учреждений, то в 
1927–1928 гг. их количество сократилось 
в два раза15.

К началу 1934 г. в стране была сфор-
мирована определенная структура орга-
нов, занимающихся проблемами беспри-
зорности, начиная с момента выявления и 
учета несовершеннолетних детей, нужда-
ющихся в опеке и заботе, до передачи об-
ратно в семью, если таковая имелась, ли-
бо осуществления патронажа16.

Можно отметить, что к концу 1930-х 
годов был завершен очередной этап борь-
бы с беспризорными детьми, числен-
ность детей-сирот значительно умень-
шилась, благодаря созданной государ-
ством системе воспитательных учрежде-
ний.

Таким образом, в рассматриваемый 
период государственной властью был 
выработан комплексный подход к раз-
решению социальной проблемы в от-
ношении несовершеннолетних детей. 
Этого возможно было добиться благо-
даря слаженной работе государственно-
го аппарата и общественных структур. 
Однако не все проблемы были еще раз-
решены, появилась проблема социально-
го сиротства.

14 История социальной работы : учебное пособие для 
студентов вузов / под ред. П.Я. Циткилова. Ростов 
н/Д : Феникс, 2006. С. 349.

15 Кривоносов А.Н. Исторический опыт борьбы 
с беспризорностью // Государство и право. 2003. 
№ 7. С. 9.

16 Алексушин Г.В. История правоохранительных 
органов. Самара : Изд-во АНО «ИА ВВС» и АНО 
«Ретроспектива», 2012. С. 35.
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В работе проанализировано содержание историко-правовых документов об одном из элементов 
системы принуждения, применяемых в Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, — на-
правление в штрафные подразделения. Наказание синтезировало в себе признаки уголовной и дисци-
плинарной ответственности. Сформулированы выводы о влиянии указанной меры принуждения на
боеспособность Красной Армии.
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Th e paper analyzes the content of historical and legal documents on one of the elements of the system 
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Punishment synthesized signs of criminal and disciplinary responsibility. Th e conclusions are formulated 
about the infl uence of the specifi ed measure of coercion on the combat capability of the Red Army.
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Июль 1942 года. Под оккупацией немец-
ко-фашистских войск находились терри-
тории Украины, Белоруссии, Прибалтики и 
других регионов страны. Немецкая армия 
рвалась к Сталинграду, к Волге...

Опыт войн свидетельствует, что ничто 
так не поднимает боевой дух войска, как 
успех в бою, как радость побед1. Однако ле-
том 1942-го положение Красной Армии бы-

1 Лысенков С.Г., Полунин С.В. Проблемы поддержания 
воинской дисциплины в Красной Армии в период 
Второй мировой войны: историко-правовой аспект // 
ЭНИ «Военное право». 2016. № 3 (39). С. 28.

ло критическим. В армии прослеживался 
упадок боеспособности, одной из причин 
которого являлась деморализация лично-
го состава. В высказываниях военнослужа-
щих прослеживались панические настрое-
ния и покорная готовность к отступлению: 
«Немцы сейчас вырвали инициативу из на-
ших рук, и, если [мы] не сумели удержаться 
на Дону, не удержимся и на Волге. Придет-
ся отходить до Урала»2. 

2 Сталинградская эпопея : материалы НКВД СССР и 
военной цензуры из Центрального архива ФСБ РФ. 
М., 2000. С. 168.
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Осознание военно-политическим ру-
ководством страны реальной угрозы на-
ступления «точки невозврата» в вой-
не обусловило необходимость принятия 
энергичных мер укрепления морально-
го духа, повышения боеспособности и 
выигрыша стратегической инициативы. 
Требовалось срочное проведение комплек-
са различного рода мероприятий, призван-
ного обеспечить системное противодей-
ствие пораженческим настроениям. 

Особое место в ряду мер укрепления 
устойчивости войск занял приказ НКО 
СССР от 28 июля 1942 г. № 227 «О мерах по 
укреплению воинской дисциплины и по-
рядка в Красной Армии и запрещении са-
мовольного отхода с боевых позиций», 
вошедший в историю под названием 
«Ни шагу назад». В приказе отражалось 
реальное положение дел: «Мы потеря-
ли более 70 миллионов населения, более 
800 миллионов пудов хлеба и более 
10 миллионов тонн металла в год. У нас нет 
уже теперь преобладания ни в людских ре-
сурсах, ни в запасах хлеба»3. Дальнейшее 
отступление Красной Армии грозило Со-
ветскому Союзу утратой независимости и 
государственного суверенитета4. Приказ 
требовал вести беспощадную борьбу с тру-
сами и паникерами, вплоть до «истребле-
ния на месте». «Ни шагу назад! Без приказа 
высшего командования. Единственной при-
чиной ухода с позиций может быть только 
смерть!», — было зафиксировано в приказе. 

Приказом предписывалось сформиро-
вать в пределах фронта от одного до трех 
штрафных батальонов, в пределах армий — 
от пяти до десяти штрафных рот (далее — 
штрафные подразделения). Их создание 
имело целью дать возможность провинив-
шимся в нарушении дисциплины искупить 
свою вину перед Родиной5. В условиях воен-
ной необходимости представляется вполне 

3 О мерах по укреплению дисциплины и порядка в 
Красной Армии и запрещении самовольного отхода 
с боевых позиций : приказ НКО СССР от 28 июля 
1942 г. № 227 // РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 105. Л. 122–128.

4 Сталинградская эпопея : материалы НКВД СССР и 
военной цензуры из Центрального архива ФСБ РФ. 
М., 2000. С. 167–169.

5 С объявлением Положений о штрафных батальонах 
и ротах и штатов штрафного батальона, роты и за-
градительного отряда действующей армии : приказ 

обоснованным требование Наркома юсти-
ции Н.М. Рычкова «покончить с практикой 
огульного осуждения многих лиц, в отно-
шении которых могут быть приняты ме-
ры дисциплинарного воздействия и ме-
ры, предусмотренные приказом № 227»6. 
Нормотворческая деятельность была ори-
ентирована на отход от доминирующей в 
начальный период войны практики уго-
ловного преследования за грубые дисци-
плинарные правонарушения. Перечень ос-
нований для направления в штрафные 
подразделения был расширен приказом 
НКО СССР № 323, который предусматри-
вал такую возможность в отношении осуж-
денных за воинские и другие преступления 
военнослужащих с применением отсроч-
ки исполнения приговора до окончания 
войны7. Расширение перечня оснований 
для направления в штрафные подразде-
ления в условиях острой необходимости 
мобилизации всех ресурсов страны, в том 
числе и человеческих, по мнению авторов, 
являлось вполне обоснованным.

Выход приказа № 227 неоднозначно 
был воспринят в воинских коллективах. 
По мнению одних, «такие приказы уже бы-
ли, но они ничего не помогли»; «...вот при-
каз о дисциплине издали, а не выпусти-
ли приказ, чтобы хлеба больше давали»; 
«как прошлый год бежали от немцев, так 
и сейчас будем бежать». По мнению дру-
гих, выход приказа являлся явно запозда-
лым: «Сейчас этот приказ малодействи-
тельный, потому что поздно издан. Многие 
наши части уже разбиты»; «если бы этот 
приказ был издан полтора — два месяца на-
зад, мы бы никогда не отошли от р. Оскол, 
а возможно бы, заняли Харьков». Третьи-
ми содержание приказа было воспринято 

НКО СССР от 28 сентября 1942 г. № 298 // РГВА. 
Ф. 4. Оп. 12. Д. 105. Л. 689–696. 

6 О задачах военных трибуналов по проведению в 
жизнь приказа НКО от 28 июля 1942 г. № 227 : при-
каз наркома юстиции от 26 августа 1942 г. (Цит. по: 
Реализация дисциплинарной ответственности воен-
нослужащих в годы Великой Отечественной войны / 
С.А. Погорелов // Вестник Санкт-Петербургского 
университета МВД России. 2015. № 1 (65). С. 14).

7 О направлении в штрафные части военнослужащих, 
осужденных военными трибуналами с применени-
ем отсрочки исполнения приговора до окончания 
войны : приказ НКО СССР от 16 октября 1942 г. 
№ 323 // РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 106. Л. 106–108.
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как необходимое мероприятие, способное 
остановить продвижение врага: «Приказ 
справедливый и своевременный. Я сам те-
перь буду, невзирая на лица, призывать 
трусов и паникеров к порядку. Погибнет 
родина, погибнем и мы. Только упорным 
сопротивлением можно отстоять родину, и 
родина останется наша...»8 

Правовым основанием для направления 
в штрафные подразделения лиц, провинив-
шихся «в нарушении дисциплины по трусо-
сти и неустойчивости»9, являлся приговор 
военного трибунала. Осужденные красно-
армейцы и младшие командиры направля-
лись в штрафные роты на срок от одного до 
трех месяцев, а лица командного и началь-
ствующего состава — в штрафные батальо-
ны на этот же срок. Правовое положение 
осужденных военнослужащих определя-
лось Положением о штрафных батальонах 
и ротах. Штрафники из числа лиц началь-
ствующего состава подлежали разжалова-
нию в рядовые. Выплата денег их семьям 
осуществлялась в размерах, установлен-
ных для семей красноармейцев и млад-
ших командиров, — 8 руб. 50 коп. в месяц. 
Ордена и медали штрафников подлежали 
изъятию и передаче на временное хранение 
в отдел кадров армии (фронта). 

Осужденные военнослужащие во вре-
мя отбывания наказания могли быть назна-
чены на должности младшего командного 
состава с присвоением званий ефрейто-
ра, младшего сержанта и сержанта. В этом 
случае назначенным лицам денежное со-
держание выплачивалось в соответствии 
с занимаемой воинской должностью. 
За грубые нарушения дисциплины, та-
кие как неисполнение приказа, членовре-
дительство, побег с поля боя или попыт-
ку перехода на сторону врага, командный 
и политический состав был обязан приме-
нить все меры воздействия на штрафни-
ка, вплоть до расстрела на месте. Вместе с 

8 О реагированиях личного состава частей Сталин-
градского фронта на приказ № 227 : докладная 
записка ОО НКВД СТФ в УОО НКВД СССР 
от 8 августа 1942 г. // ЦА ФСБ РФ. Ф. 14. Оп. 4. 
Д. 912. Л. 160–162.

9 О мерах по укреплению дисциплины и порядка в 
Красной Армии и запрещении самовольного отхода 
с боевых позиций : приказ НКО СССР от 28 июля 
1942 г. № 227 // РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 105. Л. 122–128.

тем за боевое отличие штрафник мог быть 
представлен к досрочному освобождению, 
а за особо выдающееся боевое отличие, кро-
ме того, — к правительственной награде10. 
В случае получения ранения в бою или ги-
бели штрафник считался искупившим 
свою вину кровью и, соответственно, от-
бывшим наказание. Отбывшие наказа-
ние восстанавливались в своих правах, в 
звании и направлялись для дальнейшего 
прохождения службы; раненные в бою — 
после выздоровления. Лицам, получившим 
инвалидность, и семьям погибших штраф-
ников назначалась пенсия на общих осно-
ваниях, исходя из оклада содержания по 
последней должности до направления в 
штрафное подразделение. 

«Нарушение дисциплины по трусо-
сти или неустойчивости», как фактиче-
ское основание для направления в штраф-
ную часть, трактовалось довольно широко, 
при этом зачастую допускались случаи от-
ступления от требований приказа НКО 
СССР «Ни шагу назад!»11. Архивы сви-
детельствуют о практическом расшире-
нии перечня фактических оснований для 
направления в штрафные подразделения, 
как то: уклонение от боя с воздушным про-
тивником12; небрежное отношение к вве-
ренной боевой технике13; «бездеятельность 
и преступно бюрократическое отношение 
к созданию материально-бытовых условий 
политработникам резерва ГлавПУРККА»14; 
критиканство, клевета в отношении своих

10 См.: Положение о штрафных батальонах действу-
ющей армии : приказ НКО СССР от 28 сентября 
1942 г. № 298 // РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 105. Л. 689. 

11 О мерах по укреплению дисциплины и порядка в 
Красной Армии и запрещении самовольного отхода 
с боевых позиций : приказ НКО СССР от 28 июля 
1942 г. № 227 // РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 105. Л. 122–128.

12 Об установлении понятия боевого вылета для 
истребителей : приказ НКО СССР от 9 сентября 
1942 г. № 0685 // РГВА. Ф. 4. Оп. 11. Д. 72. Л. 273–276.

13 О случаях массового повреждения автомашин в 
58-м гвардейском минометном полку : приказ НКО 
СССР от 10 сентября 1942 г. № 0682 // РГВА. Ф. 4. 
Оп. 11. Д. 72. Л. 270.

14 Об установленных проверкой фактах бездушно-
го отношения к материально-бытовым нуждам 
политработников, находящихся в резерве Глав-
ПУРККА при военно-политическом училище имени 
М.В. Фрунзе, и о наказании виновных : приказ НКО 
СССР от 4 декабря 1942 г. № 0931 // РГВА. Ф. 4. 
Оп. 11. Д. 73. Л. 299–301.
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начальников15; промотание или кража во-
енного имущества16; недодача продуктов 
бойцам17; другие основания. Имели ме-
сто случаи направления солдат и сержан-
тов в штрафные роты за незначительные 
нарушения воинской дисциплины, такие 
как «шевеление в строю», «приготовле-
ния некачественного обеда»18, то есть «до-
пустивших самые обыкновенные ошибки, 
просчеты, без которых не бывает ни одно-
го серьезного дела»19. Анализ дисципли-
нарной практики наглядно продемонстри-
ровал некоторые искривления в практике 
использования дисциплинарной власти. 
Исследователи сходятся во мнении, что 
в условиях боевой обстановки находили 
применение лишь наиболее адекватные и 
эффективные меры командирского реаги-
рования: за подвиг — награда, за грубый 
проступок — под суд20. 

Одним из направлений совершенство-
вания военно-дисциплинарного законо-
дательства явилось расширение дисци-
плинарных полномочий должностных лиц 
органов военного управления. Приказом 
НКО СССР № 0413 командирам полков 
(отдельных частей) действующей армии 
было предоставлено право направления 
подчиненных им лиц рядового и сержант-

15 О разжаловании в рядовые и отправке в штрафной 
батальон младшего лейтенанта С.О. Карамальки-
на за критику начальников : приказ НКО СССР 
от 30 января 1943 г. № 47 // РГВА. Ф. 4. Оп. 12. 
Д. 107. Л. 269.

16 О предоставлении права командирам частей и 
соединений направлять своей властью, без суда в 
штрафные роты лиц сержантского и рядового соста-
ва, провинившихся в совершении некоторых видов 
преступлений : приказ НКО СССР от 21 августа 
1943 г. № 0413 // РГВА. Ф. 4. Оп. 11. Д. 76. Л. 165–166.

17 О результатах проверки положения дел с питанием 
красноармейцев на Калининском фронте : приказ 
НКО СССР от 31 мая 1943 г. № 0374 // РГВА. Ф. 4. 
Оп. 11. Д. 76. Л. 70–75.

18 Погорелов С.А. Правовые меры воздействия на 
военнослужащих в период Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. : монография / С.А. Погоре-
лов ; под общ. ред. А.В. Марченко. СПб. ; Белгород : 
ООО «ЭПИЦЕНТР», 2015. С. 151.

19 Пыльцын А.В. Штрафной удар, или Как офицер-
ский штрафбат дошел до Берлина. СПб. : Знание, 
ИВЭСЭП, 2003. С. 38.

20 См.: Лысенков С.Г. Правовой статус военнослу-
жащих в период Великой Отечественной войны 
(историко-правовое исследование) : дис. … д-ра 
юрид. наук. СПб., 2005. С. 346.

ского составов в штрафные роты действу-
ющей армии. Судебного разбирательства 
не требовалось. Фактическим основани-
ем для применения такого наказания мог-
ли являться факты самовольной отлучки, 
дезертирства, неисполнения приказания, 
промотания и кражи военного имущества, 
нарушения уставных правил караульной 
службы и иные воинские преступления в 
случаях, когда обычные меры дисципли-
нарного воздействия оказывались недо-
статочными21. Аналогичные права полу-
чили начальники гарнизонов, обладавшие 
правами не ниже командира полка — в от-
ношении задержанных дезертиров из чис-
ла лиц сержантского и рядового составов. 
Направление в штрафную роту оформля-
лось приказом по части (гарнизону). 

Архивы свидетельствуют, что и здесь 
имелись перегибы. Так, «за невыполнение 
приказа военного совета армии, оставление 
противнику выгодных позиций, проявлен-
ную трусость, ложные доклады» приказом 
заместителя НКО СССР командир 342-го 
гвардейского стрелкового полка гвардии 
подполковник Ф.А. Ячменев был направлен 
в штрафной батальон сроком на два меся-
ца22. Тогда как такое решение в отношении 
командиров и военных комиссаров бата-
льонов и полков могло быть принято толь-
ко военным трибуналом фронта23. 

В отступление от нормативно установ-
ленных фактических оснований направле-
ния в штрафную часть приказом НКО СССР 
214-й кавалерийский полк в полном составе 
был переведен в разряд штрафных. Факти-
ческим основанием явилась утрата Боевого 
Красного Знамени полка. В соответствии с 
Положением о Красном Знамени при утра-

21 О предоставлении права командирам частей и 
соединений направлять своей властью, без суда в 
штрафные роты лиц сержантского и рядового соста-
ва, провинившихся в совершении некоторых видов 
преступлений : приказ НКО СССР от 21 августа 
1943 г. № 0413 // РГВА. Ф. 4. Оп. 11. Д. 76. Л. 165–166.

22 О направлении в штрафной батальон командира 
342-го гвардейского стрелкового полка 121-й гвар-
дейской стрелковой гомельской дивизии гвардии 
подполковника Ячменева Ф.А. : приказ НКО СССР 
от 29 апреля 1944 г. № 0112 // РГВА. Ф. 4. Оп. 11. 
Д. 77. Л. 47.

23 См.: Положение о штрафных батальонах действу-
ющей армии : приказ НКО СССР от 28 сентября 
1942 г. № 298 // РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 105. Л. 689–696. 
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те Красного Знамени, вследствие малоду-
шия личного состава войсковой части, ее 
командир и весь командный состав [подле-
жали] суду военного трибунала, а войсковая 
часть — расформированию24. Однако учи-
тывая обстоятельства, смягчающие ответ-
ственность, выраженные в том, что «уте-
ря Красного Знамени произошла в бою не 
вследствие малодушия личного состава, а 
по причине нераспорядительности коман-
дира полка», а также учитывая, что «в пред-
шествующих боях [полк] успешно выпол-
нял боевые задания командования», было 
принято решение о переводе полка в раз-
ряд штрафных частей25.

В 1944 году на нормативном уровне был 
установлен запрет направления в штраф-
ные подразделения военнослужащих, 
осужденных за контрреволюционные пре-
ступления, бандитизм, разбой, грабежи и 
др., а также лиц, неоднократно дезертиро-
вавших из Красной Армии26. Указанная ка-
тегория отбывала уголовные наказания в 
общем порядке. Кроме того, в штрафбаты 
запрещалось направлять офицеров, осуж-
денных за совершенные преступления, не 
являвшиеся тяжкими. Предписывалось их 
понижать на одну ступень в должности и 
использовать в боевых частях действую-
щей армии. Этим же приказом был уста-
новлен запрет направления в штрафные 
подразделения офицеров-военнослужащих 
женского пола27.

По некоторым данным, за весь пе-
риод войны в штрафные подразделе-
ния Красной Армии было направлено 

24 Положение о Красном Знамени воинских частей 
Красной Армии : утв. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 21 декабря 1942 г. // Ведомости 
ВС СССР. 1942. № 46.

25 О переводе 214-го кавалерийского полка в разряд 
штрафных : приказ НКО СССР от 23 ноября 1944 г. 
№ 0380 // РГВА. Ф. 4. Оп. 11. Д. 78. Л. 422–424.

26 О порядке применения примечания 2 к статье 28 
УК РСФСР (и соответствующих статей УК других 
союзных республик) и направления осужденных в 
Действующую армию : приказ заместителя НКО 
СССР от 26 января 1944 г. № 004/0073/006/23cc // 
ЦАМО. Ф. 4. Оп. 11. Д. 83. Л. 8–9.

27 О порядке направления в действующую армию 
офицеров, осужденных военными трибуналами с 
применением отсрочки исполнения приговора до 
окончания войны : приказ заместителя НКО СССР 
от 6 августа 1944 г. № 0244 // РГВА. Ф. 4. Оп. 11.
Д. 78. Л. 128–131.

427 910 человек28. В научных кругах ведется 
активная дискуссия сторонников и против-
ников создания штрафных частей. Однако, 
по оценкам большинства современных спе-
циалистов, «приказ “Ни шагу назад!” дошел 
до ума и сердца каждого бойца и команди-
ра, сыграл свою мобилизующую роль»29. 
Это подтверждается анализом разведдан-
ных противника: «По-видимому, приказ 
Сталина о предупреждении возможных 
случаев перехода на сторону противника 
проведен полностью на фронте, т.к., несмо-
тря на благоприятные условия для перехо-
да на нашу сторону во время наступления, 
количество перебежчиков уменьшилось
(с 1.8 до 15.8 — 100 перебежчиков и 
118 пленных; с 16 до 31.8 — 31 перебеж-
чик и 31 пленный)»30. По данным разведки 
9-й армии Вермахта, приказ № 227 «подей-
ствовал на войска ошеломляюще вслед-
ствие угрозы жесткого террора». Он расце-
нивался «как приказ, в корне пресекающий 
трусость, растерянность и предательство 
русских командиров и комиссаров». Крас-
ноармейцы продолжали борьбу «только 
благодаря тупому сознанию своего числен-
ного превосходства и мысли, что у [них] 
нет другого выхода»31.

Таким образом, нормотворческий и 
правоприменительный виды деятельно-
сти военно-политического руководства 
СССР в условиях военного времени обла-
дали своими особенностями и гибко реа-
гировали на изменения сложившейся об-
становки. Большинство законодательных 
и правоприменительных актов четко не 
разграничивали дисциплинарную и уго-
ловную ответственность. Так, наказание в 
виде направления в штрафные подразделе-
ния синтезировало в себе признаки уголов-
ной и дисциплинарной ответственности, 

28 Россия и СССР в войнах XX века. Потери Вооружен-
ных сил (статистическое исследование) / под общ. 
ред. Г.Ф. Кривошеева. М., 2001. С. 183.

29 Золотарев В.А. Предисловие // Русский архив: 
Великая Отечественная: Т. 13 (2–2). Приказы на-
родного комиссара обороны СССР 22 июня 1941 г. — 
1942 г. М. : ТЕРРА, 1997. 448 с.

30 Сводка разведывательного отдела 246 пехотной 
дивизии за время с 16–31.8.1942 г. // ЦАМО. Ф. 500. 
Оп. 12480. Д. 11. К. 862. Л. 50.

31 Сводка разведывательного отдела 9 армии Вермахта 
от 14 августа 1942 г. // ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12480. 
Д. 11. К. 862. Л. 77.
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применяемой в военное время как за совер-
шенные грубые нарушения воинской дис-
циплины, так и за преступления. Авторы 
полагают, что создание штрафных подраз-
делений в Красной Армии было обусловле-

но военной необходимостью, в решающий 
момент сыграло свою мобилизующую роль 
и способствовало повышению боеспособ-
ности Красной Армии, а следовательно, 
стало одним из факторов Победы.
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Судебная реформа 1864 г. стала событи-
ем, которое не только кардинальным обра-
зом преобразило всю судебную систему, но 
и оказало существенное влияние на право-
сознание населения Российской империи. 
К числу факторов, оказывавших воздей-
ствие на правосознание российских под-
данных, относятся так называемые «гром-
кие» уголовные дела. Одним из наиболее 

показательных в этом плане является так 
называемое «нижегородское соляное де-
ло», получившее широчайшую огласку в пе-
чати в конце 60-х гг. XIX в. В архивах оста-
лись многие тома документов, связанные с 
расследованием этого преступления1.

1 См.: Центральный архив Нижегородской области. 
Ф. 5. Оп. 47. Д. 3579–3590.
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В 1867–1869 годах многие газеты счи-
тали своим долгом представить читателям 
корреспонденции из Нижнего Новгорода о 
событиях, связанных с кражей 1,5 млн пу-
дов казенной соли2, а известный писатель 
Всеволод Крестовский, автор знаменитых 
«Петербургских трущоб» и других рома-
нов, посетив Н. Новгород в 1867 г. и став 
очевидцем происходящего, опубликовал в 
журнале «Отечественные записки» фелье-
тон «Сольгород»3, где в сатирической мане-
ре раскрыл механизм хищения соли и нари-
совал портреты главных «героев».

«Соляное дело» тянулось более двух лет 
(с февраля 1867 г. по апрель 1869 г.)4 и при-
влекло к себе огромное внимание всех сло-
ев российского общества. Газета «Неде-
ля» назвала его важнейшим из процессов
1868 г., «разоблачающих, как и на чем по-
строена наша общественная жизнь и на чем 
она держится»5. «Отечественные записки» 
также отмечали, что дело это любопытно 
«не столько в юридическом, сколько в об-
щественном отношении»6.

Теперь перейдем к сути этого интерес-
ного дела. На берегу Оки еще с XVIII века в 
специальных магазинах (в современном по-
нимании — складов), которых к середине 
XIX в. было 120, хранились большие запасы 
казенной соли. Для ее продажи по установ-
ленной государством цене было создано 
при Казенной палате специальное Соля-
ное отделение и была учреждена должность 
особого соляного пристава, в обязанности 
которого входил непосредственный над-
зор за складами. Так как магазины нахо-
дились на самом берегу Оки, то во время 
сильных весенних разливов их иногда зато-
пляло, что «давало полную возможность... 
списывать со счета более или менее значи-
тельные количества соли, якобы утрачен-
ной вследствие “подмокнутия” или “пото-
пия”, на самом же деле заблаговременно 

2 См., напр.: Весть. 1867. №29, 36; Голос. 1867. № 66, 
81, 94; Современная летопись. 1867. № 12.

3 См.: Крестовский В. Сольгород // Отечественные 
записки. 1867. № 5, 6.

4 В литературе существует ошибочное утверждение, 
что «соляное дело» началось не в 1867, а в 1864 г. и 
тянулось четыре года (см.: Смирнов Д.Н. Нижего-
родская старина. Н. Новгород, 1995. С. 482–483).

5 Неделя. 1869. № 4.
6 Отечественные записки. Современное обозрение. 

1869. № 1. С. 197.

вывезенной из амбаров и проданной куп-
цам по сходной цене»7. Кража производи-
лась систематически, а «при сильном раз-
литии воды в 1829 году многие лица разом 
составили себе большие состояния и оста-
лись безнаказанными»8. Но настоящий гра-
беж начался только с 1863 г., когда министр 
финансов после выхода положения коми-
тета министров о постепенном сокращении 
запасов казенной соли (в связи с введением 
акциза на нее) поручил Нижегородской ка-
зенной палате продать из нижегородских за-
пасов 800 тыс. пудов9. Аналогичные распо-
ряжения были отданы министром финансов 
в 1865 и 1866 гг. — предполагалось распро-
дать всем желающим наличное количество 
соли по пониженной цене и с рассрочкой 
платежей на 1 год. Однако к этому времени 
из числящихся по отчетам 1,5 млн пудов в 
наличии в амбарах осталось лишь несколь-
ко тысяч пудов соли — остальное было тай-
но распродано нижегородским купцам. 

Непосредственно такой распрода-
жей руководил пристав соляных запасов 
В.Г. Терский, кстати, очень предупреди-
тельный, любезный и хлебосольный чело-
век, пользовавшийся немалым уважением 
в обществе. Но именно Терский договари-
вался с купцами о продаже соли, и именно 
он отдавал амбарным сторожам приказы 
(чаще всего устные) об отпуске казенного 
товара таким «покупателям»10.

Что касается чиновников Казенной па-
латы, в функции которых входили ведение 
отчетности и проверка наличия казенной 
соли, то они, как это часто бывает, отно-
сились к своим обязанностям формаль-
но, особенно не утруждая себя посещением 
магазинов, и лишь регулярно подписывали 
удостоверения, что «по тщательном осмо-
тре сей соли по каждому магазину призна-
ков похищения или необыкновенной осад-
ки, возбуждающей сомнение в ее целости, 
никаких не предвидится»11. Некоторые из 
этих людей действительно ничего о кра-
жах не знали, другие знали, но молчали, бо-
ясь начальства.

7 Морозов П.О. Соляное дело // Голос минувшего. 
1915. № 11. С. 144.

8 Весть. 1867. № 29.
9 См.: Неделя. 1869. № 4.
10 Морозов П.О. Указ. соч. С. 149.
11 Там же. С. 149.
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Основанием всего этого воровского 
айсберга был председатель Казенной па-
латы действительный статский советник 
В.Е. Вердеревский. По-своему это был за-
мечательный человек, «занимавший в мест-
ном обществе положение авторитетно-
го “столпа”, человек с крупным состоянием 
и не менее крупными связями в высоких 
бюрократических сферах»12. Вердерев-
ский получил отличное образование, вла-
дел иностранными языками, в молодости 
писал стихи, слыл знатоком литературы, 
имел великолепную библиотеку, коллек-
ционировал предметы искусства, умел ма-
стерски поддерживать беседу и нравиться 
окружающим, был гурманом и тонким це-
нителем вин. Он, по свидетельству одно-
го современника, «был наилучшим образ-
цом изящества доброго старого времени» 
и представлял собою «воплощенную со-
лидность, убеленную почтенными седина-
ми, громаднейшее сознание чувства соб-
ственного достоинства, непоколебимое 
убеждение в своей силе, вескости ума и 
житейской ловкости...»13. И вот этот, каза-
лось бы культурный, человек на самом деле 
обладал двойным стандартом ценностей. 
Образованность и хорошее воспитание ни-
как не мешали ему воровать, и воровать по-
крупному. Самое страшное, что двойные 
стандарты не были недостатком лишь од-
ного Вердеровского — они являлись нор-
мой для всей российской бюрократии. 
Поэтому немалая часть общества считала, 
что наказанию подвергнутся только «мел-
кие птахи», а главные виновники останутся 
безнаказанными14.

Кстати, до своего назначения в Н. Нов-
город Вердеревский был председателем Ка-
зенной палаты в Казани, где вслед за своим 
предшественником проводил махинации, 
получая из казначейства пенсии на давно 
умерших людей. Когда это дело раскрылось 
и началось следствие, то Вердеревский су-
мел не только выйти «сухим из воды», но да-
же получил от министра финансов благодар-
ность за образцовое управление палатой15. 

Впоследствии, переведясь в Н. Новго-
род и быстро сориентировавшись, Верде-

12 Там же. С. 145.
13 Там же. С. 145.
14 См.: Голос. 1867. № 66.
15 См.: Морозов П.О. Указ. соч. С. 146.

ревский стал «заниматься» солью. Причем, 
боясь, что соляной пристав Терский может 
выйти у него из повиновения, он фактиче-
ски шантажировал последнего. Средством 
шантажа служили подложные письма (яко-
бы из министерства финансов), где говори-
лось, что в министерстве известно о зло-
употреблениях, производимых Терским, и 
Вердеревскому предлагалось принять се-
рьезные меры против него.

Умея быстро находить выход из слож-
ных ситуаций, Вердеревский не растерялся, 
когда от него потребовали продать соль, ко-
торой уже и в помине не было. Он по уста-
новленной процедуре вызвал покупателей 
к торгам, провел эти торги, произвел раз-
верстку и т.д. Все это происходило в конце 
1866 г. Несомненно, Вердеревский надеял-
ся только на то, что пока идет оформление 
документов и постепенно вносится плата 
за соль, то наступит весна — Ока разольет-
ся и всю недостачу можно будет списать на 
«природные условия». Однако на этот раз 
произошли непредвиденные обстоятель-
ства: купец Губин, которому по разверстке 
причиталось 200 тыс. пудов соли, внес все 
деньги сразу и потребовал свой товар уже в 
начале февраля 1867 г.

Пытаясь затянуть дело, Терский и Вер-
деревский добились только того, что Гу-
бин обратился с жалобой к нижегородско-
му губернатору А.А. Одинцову, заявив при 
этом, что соли в магазинах нет, и потребо-
вал проведения немедленной ревизии.

Ревизия была проведена 9 февраля 1867 г., 
в ходе которой обнаружилось, что в амба-
рах вместо 1,5 млн пудов соли (по отчетно-
сти) в наличии имеется всего 5416 пудов. 
Сразу же в Петербург были направлены те-
леграммы. Министр финансов назначил 
следственную комиссию. Вердеревский 
был уволен со службы, а спустя месяц за-
ключен под домашний арест. Терский же 
сразу был посажен в острог.

Следственная комиссия сначала рабо-
тала довольно вяло, видимо опасаясь вы-
сокого положения Вердеревского и его свя-
зей. Но когда следователем был назначен 
В.И. Анненков (сын декабриста И.А. Ан-
ненкова, первого председателя губернской 
земской управы в Н. Новгороде), то дело 
пошло очень быстрыми темпами. 

В.И. Анненков с 1860 г. занимал долж-
ность судебного следователя сначала в Ма-



История государства и права76

Предупреждение преступности: опыт истории

карьевской, а потом в Кремлевской ча-
сти Нижнего Новгорода, а в июне 1865 г. 
был признан лучшим судебным следова-
телем Нижегородской губернии и преми-
рован 180 руб. Через год он получил чин 
надворного советника, а приказом по Ми-
нистерству юстиции от 22 февраля 1867 года 
В.И. Анненков был введен в качестве чле-
на в следственную комиссию и стал одно-
временно судебным следователем по делу16. 
Новый следователь развернул активную де-
ятельность. К следствию были привлече-
ны десятки купцов, причем не только из 
Н. Новгорода, но также из Москвы и Ко-
ломны. Наиболее яркой фигурой среди них 
являлся Ф.А. Блинов — очень уважаемый 
купец, миллионер, ведущий дела на петер-
бургской бирже, владелец пароходов, коно-
возок, соляных мельниц и т.д., один из ос-
нователей Нижегородского общественного 
банка. Блинов устроил богадельню для пре-
старелых рабочих и за свой счет построил 
съезд с верхней части Н. Новгорода к при-
станям17.

Хотя производство соляного дела велось 
еще дореформенным порядком (действие 
Судебных уставов 1864 г. до 23 апреля 1869 г. 
не распространилось на Нижегородскую гу-
бернию), но «новые реформы действитель-
но начали уже входить в народную жизнь»18. 
Поэтому попытка купцов «замять» дело не 
увенчалась успехом. Это даже несмотря на 
то, что они обещали в течение трех лет вы-
платить казне 380 тыс. руб.19.

«Соляное дело» рассматривалось в каче-
стве первой инстанции в Пятом департамен-
те Правительствующего Сената. Не помог-
ла Вердеревскому и защита одного из самых 
опытных российских адвокатов — А.Ф. Лох-
вицкого, который умел «здравыми и невре-
димыми вытаскивать из петли людей, почти 
уже удавленных»20. Несмотря на то что Лох-
вицкий пытался доказать невиновность сво-
его подзащитного и свалить всю вину на Тер-
ского, Сенат вынес строгий приговор.

Вердеревский был признан виновным 
в подлоге письма, которым шантажировал 

16 См.: Центральный архив Нижегородской области. 
Ф. 1854. Оп. 1. Д. 88.

17 Современная летопись. 1867. № 12.
18 Неделя. 1869. № 4.
19 См.: Морозов П.О. Указ. соч. С. 158.
20 Неделя. 1869. № 4.

Терского, в побуждении Терского к растра-
те соли и в бездействии власти по надзору 
за целостью казенного имущества и при-
говорен к лишению всех прав состояния и 
ссылке в Сибирь на поселение.

Терский был признан виновным в рас-
трате казенной соли и приговорен к лише-
нию всех прав состояния и ссылке на житье 
в Енисейскую губернию.

Чиновников Казенной палаты суд при-
знал невиновными в растрате соли, только 
начальник соляного отделения Вавойский 
(который подписывал «липовые» свиде-
тельства о сохранности магазинов) был 
уволен со службы.

Купцы, замешанные в «соляном деле», по-
лучили по несколько дней или недель аре-
ста, а также вынуждены были компенсиро-
вать казне большую часть убытков, которые 
полностью оценивались почти в 800 тыс. руб.

После вынесения Сенатом приговора 
Вердеревский подал кассационную жало-
бу в вышестоящую судебную инстанцию — 
Департамент гражданских и духовных дел 
Государственного совета. Приговор был 
оставлен в силе и без всяких изменений вы-
сочайше утвержден 29 апреля 1869 г.21.

Для В.И. Анненкова, зарекомендовав-
шего себя в расследовании «нижегородско-
го соляного дела» в качестве честного и по-
рядочного профессионала, этот уголовный 
процесс стал важной ступенью в карьере. 
Известный нижегородский общественный 
деятель и корреспондент столичного «Су-
дебного вестника» А.С. Гациский в репор-
таже об открытии Нижегородского окруж-
ного суда 23 апреля 1869 г. отметил 
В.И. Анненкова как одного из людей, поль-
зующихся наибольшим уважением в обще-
стве22. Приказом № 31 по Министерству 
юстиции от 23 мая 1868 г. он был назначен 
исправляющим должность нижегородско-
го губернского прокурора23, а Высочайшим 
приказом по Министерству юстиции за 
№ 36 от 10 октября 1868 г. — назначен про-
курором Нижегородского окружного суда24. 
4 ноября 1871 года В.И. Анненкова назна-

21 См.: Морозов П.О. Указ. соч. С. 158–160.
22 См.: Судебный вестник. 1869. № 95.
23 См.: Центральный архив Нижегородской области. 

Ф. 5. Оп. 47. Д. 4447. Л. 3 об.
24 См.: Центральный архив Нижегородской области. 

Ф. 5. Оп. 47. Д. 4546. Л. 2.
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чают председателем Харьковского окруж-
ного суда с одновременным производством 
в чин статского советника. Данный факт 
можно рассматривать не только как обыч-
ное кадровое перемещение, но и как повы-
шение по службе и признание заслуг перво-
го прокурора Нижегородского окружного 
суда. С августа 1878 г. в течение двадца-
ти лет В.И. Анненков до своего выхода на 
пенсию занимал должность председателя 
Самарского окружного суда.

Результаты «соляного дела» имели по-
следствия не только для его фигурантов и 
В.И. Анненкова. Строгое наказание глав-
ных виновников «соляного дела» произ-
вело впечатление на все российское обще-
ство. Чиновники, особенно нижегородские, 
стали опасаться нагло и открыто воровать, 
хотя воровство, конечно, не прекратилось. 

До 60-х годов XIX в. отношение насе-
ления к суду, судебной власти, правосудию 
было в целом негативным. Это обуслов-
ливалось сложностью дореформенной су-
дебной системы, ее сословным характе-
ром, господствовавшим инквизиционным 
процессом и теорией формальных дока-
зательств, формализмом и канцелярской 
тайной, волокитой, отсутствием гласно-
сти и публичности, ограниченностью до-
ступа населения к правосудию и, как след-
ствие всего этого, царящими в российских 
судах взяточничеством и произволом.
Об отношении населения дореформенной 

России к судебной сфере жизни общества 
свидетельствует пласт народных пословиц 
и поговорок25.

Функционирование пореформенных су-
дебных учреждений, основанное на демо-
кратических началах, принципах всесос-
ловности, гласности и состязательности, 
привлечение населения к участию в отправ-
лении правосудия в качестве присяжных 
заседателей, введение «дешевого» и близ-
кого населению мирового суда и проч. в со-
вокупности привели к изменению правосо-
знания населения26. 

Немалую роль в динамике правосозна-
ния населения Российской империи поре-
форменного периода сыграли и «громкие» 
уголовные дела, завершившиеся осуждени-
ем высокопоставленных подсудимых. На-
ряду с делом игуменьи Митрофании, делом 
миллионера Овсянникова, делом генера-
ла Гартунга и другими «нижегородское со-
ляное дело», кстати хронологически яв-
лявшееся первым в этом ряду, поколебало 
в сознании многих русских людей твердое 
пессимистическое убеждение, что для вы-
сокопоставленных лиц любое преступле-
ние остается безнаказанным.

25 См.: Иллюстров И.И. Юридические пословицы и 
поговорки русского народа. 3-е изд. М., 2011. С. 12, 
23, 24, 25, 26, 27, 71.

26 Подробнее см.: Демичев А.А. Судебная реформа 
1864 г. в дореволюционном анекдоте (Опыт изуче-
ния российской ментальности). М., 2012.
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После февральской и октябрьской ре-
волюций 1917 г. советская власть неодно-
кратно декларировала построение испра-
вительно-трудовой системы на классовых 
принципах. Здесь можно привести теории 
педагога-новатора К.Н. Вентцеля1, мечтав-
шего полностью ликвидировать тюрьмы2. 
В то же время в первые годы советской 
власти становится популярной идея ис-
правительно-трудового дома как социаль-
ной клиники для оступившихся рабочих 
и крестьян3. Причем отдельно оговари-
валось, что в их преступлениях винова-
то социальное наследие царского режи-
ма и пережитки буржуазного общества. 

1 Вентцель К.Н. Уничтожение тюрем. М., 1917. С. 15. 
2 Ливенцев Д.В. Проект уничтожения тюрем во вре-

мя Февральской буржуазной революции 1917 г. // 
История государства и права. 2016. № 11. С. 56–58. 

3 Ливенцев Д.В. Советские исправительные трудовые 
дома как социальная клиника в 20–30-е гг. ХХ в. // 
История государства и права. 2017. № 16. С. 26–28. 

Подобные исправительные учреждения 
должны были ознаменовать политиче-
ские4 и общественные5 изменения в совет-
ской стране.

Наиболее наглядно классовая политика 
при формировании контингента заключен-
ных проявилась при создании украинских 
сельскохозяйственных колоний. Авторы 
проекта разделили всех совершивших пре-
ступления на три категории. 

Среди теоретиков новой системы пере-
воспитания преступников в 20-е гг. ХХ в., 
разрабатывавших новые формы содержа-
ния заключенных, выделялся И.Т. Савиц-
кий, изложивший свои передовые для то-
го времени взгляды в монографическом 

4 Денисенко В.В. Модернизация общества и правовое 
регулирование // История государства и права. 2007. 
№ 22. С. 2–4. 

5 Таппасханова И.Б. Аграрный вопрос в 1917–1918 гг.: 
законодательная основа и регулирование  // Исто-
рия государства и права. 2015. № 13. С. 41–44.
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труде «Как советская власть исправляет 
преступников»6. 

В другой работе «Исправительно-тру-
довые сельскохозяйственные колонии»7, 
посвященной исследуемому вопросу, 
И.Т. Савицкий, в разделе «Кого направля-
ют в исправительно-трудовые сельскохо-
зяйственные колонии», четко разъясняет 
классовую политику администрации совет-
ских мест заключения. При этом он декла-
рировал следующие принципы: «…Строя 
классовую политику в деле исправления и 
перевоспитания преступников, Советская 
власть различает, за какие провинности и 
кто попал в места лишения свободы.

С целью правильного применения к за-
ключенным методов исправительно-тру-
дового и культурно-просветительного воз-
действия все заключенные разбиваются, в 
зависимости от определения судом степе-
ни опасности преступника и его социаль-
ного происхождения, на категории»8. 

Первая категория преступников — ли-
ца, совершившие преступления в силу враж-
дебных пролетарскому государству взгля-
дов или интересов, а равно и лица, хотя и 
принадлежащие к классу трудящихся, но 
признаваемые особо опасными для респуб-
лики, приговоренные судом к лишению сво-
боды со строгой изоляцией9. Кстати, отдель-
но подчеркивалось, что первая категория 
включает только лиц не пролетарского и не 
крестьянского происхождения. 

Вторая категория — профессиональ-
ные преступники, а также те из заключен-
ных, которые не принадлежат к классу тру-
дящихся, совершили преступления в силу 
своих классовых взглядов или интересов 
и были осуждены к лишению свободы без 
строгой изоляции. Данная категория пре-
ступников должна была составлять контин-
гент общих мест лишения свободы10. Ско-
рее всего, профессиональных преступников 
воспринимали как лиц, не чуждых по клас-
совому принципу, но безнадежных в си-
лу рода своей многолетней деятельности. 

6 Савицкий И.Т. Как советская власть исправляет 
преступников. Харьков, 1925. С. 96.

7 Савицкий И.Т. Исправительно-трудовые сельскохо-
зяйственные колонии. Харьков, 1925. С. 32. 

8 Там же. С. 19.
9 Там же. С. 20. 
10 Там же. С. 21. 

Считалось, что их, по возможности, надо 
перевоспитывать в советских исправитель-
ных учреждениях, как социальные пере-
житки царского режима. 

Третья категория — лица преимуще-
ственно из пролетарской среды: рабочие, 
крестьяне и красноармейцы, совершив-
шие преступления впервые. К подобным 
преступникам предлагалось подходить по 
классовому признаку. Для них советские 
исправительные учреждения должны были 
стать социальной клиникой и местом тру-
дового и культурно-просветительского пе-
ревоспитания11. 

Именно лица третьей категории призна-
вались пригодными для формирования кон-
тингента заключенных украинских сель-
скохозяйственных колоний. Считалось, что 
срок заключения для третьей категории не 
должен составлять более пяти лет. При этом 
допускались и лица с большим сроком за-
ключения, которым оставалось пять лет до 
освобождения. В данном случае присутство-
вала рекомендация администрации испра-
вительного учреждения о том, что заклю-
ченный во время его нахождения в местах 
лишения свободы проявляет все признаки 
исправления. Решение о переводе заключен-
ного в исправительно-трудовую сельскохо-
зяйственную колонию принимала специаль-
ная наблюдательная комиссия. 

Надо сказать, что лица, относящиеся к 
третьей категории заключенных, попада-
ли в сельскохозяйственные колонии прак-
тически автоматически. Более того, счита-
лось полезным не смешивать заключенных 
третьей категории с другими, чуждыми им 
по классовому происхождению социальны-
ми элементами. 

Перевод заключенного в сельскохозяй-
ственную колонию рассматривался как со-
циальная льгота, предоставляемая ему со-
ветской исправительной системой. Если 
заключенный не оправдывал оказываемое 
доверие, его могли направить по представ-
лению заведующего исправительно-трудо-
вой сельскохозяйственной колонией со-
вместно с решением распределительной 
комиссии отправить для отбытия остав-
шегося срока назад в учреждение с более 
строгим режимом содержания. Среди се-
рьезных проступков выделяли:

11 Там же. С. 20. 
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1) самовольную отлучку из расположе-
ния сельскохозяйственной колонии;

2) нарушение правил внутреннего тру-
дового распорядка;

3) неподчинение требованиям заведую-
щего колонией и других представителей ад-
министрации12. 

Получается, что исправительная систе-
ма в первые годы советской власти стара-
лась при определении вины заключенно-
го обращать внимание на его социальное 
происхождение. В привилегированном по-
ложении находились рабочие, крестьяне 
и красноармейцы, совершившие престу-
пление впервые. В данном случае классо-
вое происхождение являлось подобием ин-
дульгенции, так как преступник изначально 
считался сознательным в классовом от-
ношении, а в его проступке обвиняли со-
циальные пережитки царского режима. 
Для третьей льготной категории преступ-
ников существовали исправительно-трудо-

12 Там же. С. 19. 

вые сельскохозяйственные колонии с более 
мягким режимом содержания. 

В то же время преступники двух пер-
вых категорий воспринимались как лица, 
совершившие преступления в силу своего 
враждебного отношения к пролетарскому 
государству и чуждого классового проис-
хождения. Практически они признавались 
безнадежными по классовому принципу и 
подлежали строгой изоляции. Особенно 
безапелляционным классовый подход был 
к представителям дворянского сословия и 
духовенства. Для профессиональных пре-
ступников, входивших во вторую катего-
рию и считавшихся своеобразным негатив-
ным наследием дореволюционной России, 
оставляли шанс на возможность трудового 
перевоспитания.

Собственно, сами исправительно-трудо-
вые сельскохозяйственные колонии, состо-
явшие из преступников третьей категории, 
должны были служить для отделения рабо-
чих, крестьян и красноармейцев от предста-
вителей отжившего буржуазного общества.
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