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ской правовой культуры. Это, в первую очередь, 
глубокая политическая и экономическая неста-
бильность, которая делает всякие формальные 
установления “временными” по своей сути и по-
зволяет большинству социальных субъектов вос-
принимать их в довольно необязательном режиме. 

И, во вторую очередь, как неразрывное 
следствие нестабильности, – социальная напря-
женность, которая представляет эмоционально 
возбужденный фон развивающейся противо-
правности в поведении не только массовых, но 
и административных, и даже правоприменитель-
ных групп”1. 

Как считает известный социолог права  
В. Лапаева, способность существующей право-
вой системы эффективно решать назреваю-
щие конфликты зависит от сбалансированнос- 
ти групповых и индивидуальных интересов2.  
С этой точки зрения становится понятным, что 
именно узурпирование авторитарным семейно-
клановым режимом, свергнутым 7 апреля 2010 г.,  
государственной власти и ресурсов практически 
всей страны было главным фактором социально-
го взрыва. Одновременно негативным послед-
ствием этого стало почти полное игнорирование 
законов и норм правового поведения. 

1 Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н. Социоло-
гия права. Ростов н/Д, 2001. С. 178.

2 Лапаева В.В. Социология права. М., 2000.  
С. 214.

Сказанное определяет одну из важнейших 
на сегодняшний день задач, стоящих перед сис- 
темой права и системой законодательства в Кыр-
гызстане: чтобы эффективно использовать пра-
вовые формы для разрешения возможных кон-
фликтов, необходимо переводить их в правовую 
плоскость, и решать конфликт в правовой ситуа-
ции, правовыми методами и способами. Для это-
го необходим такой тип законодательства и пра-
ва, к которому нужно идти “от силового (явного 
или скрытого) конфликта к юридически опреде-
ленному, формализованному, упорядоченному  
и, следовательно, разрешаемому спору участни-
ков конфликта о праве”3.

Сегодня в Кыргызской Республике перед 
юридической общественностью стоит важная 
задача: не только привести законодательство  
в соответствие с новой Конституцией, принятой 
на Всенародном референдуме 27 июня 2010 г., 
но и разработать концепцию правовой полити-
ки государства, чтобы определить основные на-
правления судебно-правовой реформы в стране 
на долгосрочную перспективу.

При этом обозначенные выше аспекты име-
ют весьма актуальное и важное значение для до-
стижения гражданского мира и согласия в обще-
стве, его устойчивого демократического развития.

3 Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н. Юридиче-
ский конфликт: процедуры разрешения. М., 1995. 
С. 50.  
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В решении задач борьбы с организованной 
преступностью и укрепления законности и пра-

вопорядка в стране значительную роль играют 
уголовно-правовые и уголовно-процессуальные 
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средства. Но на сегодняшний день сложилась та-
кая ситуация, что в законодательстве КР не нахо-
дят должного отражения некоторые институты, 
которые, по нашему мнению, способствовали 
бы противодействию организованной преступ-
ной деятельности и более эффективному рассле-
дованию преступлений, совершенных организо-
ванными преступными группами, что и обуслов-
ливает необходимость его совершенствования  
в указанных сферах.

Как известно, уголовное наказание пресле-
дует цель восстановления социальной справед-
ливости, т.е., с одной стороны, восстановление 
нарушенных преступлением интересов личнос- 
ти, общества, государства, а с другой – необ-
ходимость исправить лицо, совершившее пре-
ступление, предупредить совершение им новых 
преступлений. И эти цели могут быть достигну-
ты только тогда, когда наказание соответствует 
степени общественной опасности совершенного 
преступления и личности преступника и назна-
чено с учетом всех обстоятельств, как отягчаю-
щих, так и смягчающих вину. Раздел �� УК КР 
предусматривает, что при наличии определен-
ных обстоятельств лицо, совершившее преступ- 
ление, может быть освобождено от уголовной 
ответственности или от наказания. Здесь не-
обходимо отметить, что поощрительные нормы 
права стимулируют преступника к позитивному 
поведению, что дает возможность говорить о его 
деятельном раскаянии. 

На сегодняшний день Общая часть УК КР 
предусматривает следующие основания осво-
бождения лица от уголовной ответственности:

1) вследствие изменения обстановки или 
утраты лицом общественно опасности;

2) при достижении согласия с потерпевшим;
3) с передачей на поруки;
4) давность привлечения к уголовной ответ-

ственности1.
Это говорит о том, что институт деятельно-

го раскаяния как основание освобождения лица, 
совершившего преступление, от уголовной от-
ветственности не предусматривается.

На наш взгляд, наличие в законе конкретной 
его задачи – предупреждение преступлений, де-
лает актуальным исследование тех институтов 
уголовного права, которые предоставляют ли-
цу, совершившему преступление, возможность 
добровольно прекратить свою преступную де-
ятельность с гарантией исключения несения 

1 Уголовный кодекс Кыргызской Республики 
от 1 октября 1997 года № 69.

им уголовной ответственности; способствовать 
раскрытию преступления, изобличению других 
соучастников, предотвратить или уменьшить 
последствия совершенного деяния, возместить 
причиненный ущерб или иным образом загла-
дить вред, причиненный в результате преступле-
ния, и заслужить освобождение от уголовной от-
ветственности.

Необходимо отметить, что некоторые нор-
мы Особенной части УК КР содержат приме-
чания, в соответствии с которыми лицо может 
быть освобождено от уголовной ответственно-
сти. Но в данном случае мы не можем говорить 
о применении института деятельного раскаяния, 
так как на наш взгляд эти примечания являют-
ся специальными, самостоятельными нормами, 
позволяющими освобождать лиц от уголовной 
ответственности в обязательном порядке только 
при соблюдении условий, указанных в данных 
примечаниях. 

Следовательно, необходимо введение в Об-
щую часть УК КР нормы, предусматривающей 
деятельное раскаяние как основание освобожде-
ния лица от уголовной ответственности, а в слу-
чаях, предусмотренных специальными нормами 
Особенной части УК, помимо общих условий, 
будет необходимо выполнение лицом, совер-
шившим преступление, и иных – специальных –  
действий, указанных в конкретном примечании  
к статье. При этом поведение и действия лица пос- 
ле совершения им преступления должны строго 
отвечать требованиям этих примечаний и носить 
добровольный, а не вынужденный характер. Доб- 
ровольность в данном случае означает, что лицо 
имело реальную возможность поступить иначе, 
но выбрало прекращение, признание и раскры-
тие своего участия в преступлении. Объективная 
и субъективная стороны деятельного раскаяния, 
которые характеризуются правдивостью, свое- 
временностью, добровольностью раскаяния, 
активной помощью следствию, возмещением 
причиненного вреда и т.д. в каждом конкретном 
случае должны подлежать изучению и доказыва-
нию. Это обусловлено тем, что в случае введения 
данной нормы нельзя исключать возможность 
злоупотребления со стороны преступников и ис-
пользование указанного института, как возмож-
ности уклонения от ответственности и наказа-
ния. Деятельное раскаяние может носить лож-
ный характер, может иметь место самооговор 
или оговор других лиц в преступлениях, которые 
они и не совершали. Следовательно, нельзя во 
всех случаях говорить об обязательном освобож-
дении лица от уголовной ответственности. 
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В этой связи мы предлагаем принять норму 
“Освобождение от уголовной ответственности 
в связи с деятельным раскаянием” следующе-
го содержания: “1. Лицо, впервые совершившее 
преступление небольшой тяжести или менее 
тяжкое преступление, может быть освобож-
дено от уголовной ответственности в случае 
его деятельного раскаяния, подтверждающего-
ся добровольным признанием вины в содеянном, 
способствованием раскрытию и расследованию 
преступления, либо возмещением причиненного 
ущерба или если оно иным образом загладило 
вред, причиненный в результате преступления.

2. Лицо, совершившее преступление иной 
категории, освобождается от уголовной от-
ветственности только в случаях, специально 
предусмотренных соответствующими статья-
ми Особенной части Уголовного кодекса Кыр-
гызской Республики”.

Еще одним новшеством для законодатель-
ства Кыргызской Республики стало бы введение 
в Уголовно-процессуальный кодекс нормы, по-
священной процедуре медиации. 

Медиация, как современная область знаний  
и структурированный метод разрешения споров, 
начала формироваться со второй половины �� 
столетия. Она позволяет урегулировать спор таким 
образом, чтобы не было проигравшей стороны. 

Согласно Рекомендации Комитета мини-
стров Совета Европы “О посредничестве по 
уголовным делам” от 15 сентября 1999 года  
№ R(99)19 под посредничеством понимается 
любой процесс, где жертве и правонарушите-
лю предоставляется возможность, в случае их 
согласия, с помощью беспристрастной третьей 
стороны (ведущего) принимать активное уча-
стие в разрешении вопросов, связанных с про-
изошедшим преступлением.

Отметим, что на наш взгляд процедура ме-
диации в уголовном процессе должна приме-
няться только по делам частного и частно-пуб- 
личного обвинения, так как в соответствии со 
ст. 26 УПК КР такие дела возбуждаются не ина-
че как по жалобе потерпевшего и прекращают-
ся за примирением сторон. Примирение может 
иметь место до вступления приговора в закон-
ную силу1, т.е. применение процедуры медиации  
в данном случае представляется более целесо- 
образным, нежели доведение дела до судебного 
разбирательства. Здесь необходимо отметить, 
что процедура медиации должна применяться 

1 Уголовно-процессуальный кодекс КР от 30 
июня 1999 года № 62.

только с добровольного согласия обеих сторон, 
с правом в любой момент отказаться от приме-
нения данной процедуры, так как в противном 
случае это может привести к нарушению прав  
и законных интересов.

По нашему мнению применение процедуры 
медиации повлечет за собой ряд положительных 
последствий:

1) разрешение споров в более короткие сро-
ки, так как минимум формальностей позволяет 
найти правильное решение без лишних времен-
ных затрат;

2) принятое в результате посредничества 
решение исполняется сразу же самими сторона-
ми, а судебное решение только после возможной 
проверки и вступления в законную силу приво-
дится в исполнение принудительно и сопряжено 
со значительными затратами и усилиями соот-
ветствующих органов государства и др. Меди-
ация действительно является альтернативной 
формой разрешения уголовно-правовых кон-
фликтов, которая в определенных случаях мо-
жет оказаться более оправданной и эффективной  
с точки зрения обеспечения прав, свобод и за-
конных интересов личности в уголовном судо-
производстве, чем рассмотрение и разрешение 
уголовного дела в суде2.

Что касается организованной преступной 
деятельности, то, по нашему мнению, для более 
эффективного противодействия ей необходимо 
применение как института деятельного раская-
ния, так и процедуры медиации. В соответствии 
с Законом КР “Об оперативно-розыскной дея-
тельности” от 16 октября 1998 года № 131 опе-
ративное внедрение – совокупность взаимосвя-
занных действий по проникновению в преступ-
ное формирование оперативного работника или 
конфидента либо создание конспиративной ор-
ганизации (юридического лица) для выполнения 
задач оперативно-розыскной деятельности. 

Конфидентом признается физическое ли-
цо, вступившее на основаниях и в порядке, 
предусмотренных законодательством об опера-
тивно-розыскной деятельности, в отношения 
конспиративного сотрудничества с оперативно-
розыскным органом (в лице его представителя-
оперативника)3.

Если конфидент, внедренный в органи-
зованную преступную группировку (ОПГ), 

2 Головко Л.В. Альтернативы уголовному пре-
следованию в современном праве. СПб., 2002.

3 Закон КР “Об оперативно-розыскной дея-
тельности” от 16 октября 1998 года № 131.
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способствует тому, чтобы один или несколько 
участников данной преступной группы, не со-
вершавших тяжкие преступления, пошли на 
сотрудничество со следствием, деятельно рас-
каялись и с их помощью преступная группа бы-
ла ликвидирована, выявлены ее организаторы, 
то в данном случае можно говорить от том, что 
этот конфидент выступает в качестве медиатора 
между следователем и участником ОПГ. Следо-
ватель заинтересован в ликвидации преступной 
группы и предотвращении совершения ее участ-
никами новых преступлений, а лицо, решившее 
пойти на сотрудничество со следствием, полу-
чает возможность освобождения от уголовной 
ответственности в связи с его деятельным рас-
каянием. Следовательно, конфидент, осущест-
вляя функции медиатора, может способствовать 
достижению положительного для каждой из сто-
рон результата.

Исходя из изложенного, мы предлагаем ввес- 
ти в Общую часть УК КР норму, предусматри-
вающую освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаянием, 
а в УПК КР норму, регламентирующую про-
цедуру медиации, как порядок урегулирования 
споров и одно из оснований прекращения про-
изводства по делу на досудебной стадии уголов-
ного процесса. 

На наш взгляд, это положительно от-
разится, в первую очередь, на производстве 
следствия и повышении эффективности опе-
ративно-розыскной деятельности в борьбе  
с организованной преступностью. Это будет 
способствовать достижению основных целей 
уголовного законодательства – профилакти-
ке и предупреждению преступлений, а также 
способствовать укреплению законности и пра-
вопорядка.
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Российское общество сегодня стоит перед 
необходимостью обретения новой самоиденти-
фикации, что, как показывает история, отнюдь 
не представляет собой принципиально неразре-
шимой задачи. Необходимость восстановления 
самоидентификации российского общества, “об-
ретение субъективности” остро ощущается уже 
в настоящее время и может происходить только 
на базе идеи “конструктивного реванша” в гло-
бальной конкуренции. Только идеология способ-
на соединить социальные и национальные груп-
пы в единый коллектив, сплоченно участвую- 
щий в мировой битве за рынки и ресурсы, и,  
в конечном счете, – за благоприятную перспек-
тиву. Она является генератором энтузиазма, 
удесятеряющим как физические и администра-

тивные, так и интеллектуальные силы общества. 
Идеология решительно отличается от религии  
и национализма открытостью, готовностью при-
влекать максимальное количество потенциаль-
ных союзников, стремлением никого из них не 
оттолкнуть в объятия конкурентов по формаль-
ным признакам.

Важным фактором и ресурсом ускоренного 
экономического развития при переходе к инфор-
мационному обществу становится упреждающее 
развитие институтов гражданского общества  
и местного самоуправления. Растущее вовлече-
ние населения в процессы управления обществом 
в широком разнообразии форм, усиление его са-
модеятельности, самостоятельности, инициатив, 
прежде всего, на уровне местных сообществ  


