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ЮБИЛЕЙ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ВОПЛЕНКО 
 

 
 
13 сентября текущего года исполнилось 80 лет 

Николаю Николаевичу Вопленко — известному 
ученому-теоретику, доктору юридических наук, про-
фессору, академику Российской академии юриди-
ческих наук и Академии гуманитарных наук, Почет-
ному работнику высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации. 

Н. Н. Вопленко родился 13 сентября 1941 г.  
в с. Даниловка Даниловского района Сталинград-
ской области. После службы в Военно-Морском 
Флоте поступил на юридический факультет Казан-
ского государственного университета, который 
окончил с отличием в 1967 г. Во время учебы 
активно участвовал в работе студенческих отрядов, 
и в 1966 г. был награжден медалью «За освоение 
целинных земель». Работал старшим следовате-
лем, а затем — прокурором отдела прокуратуры 
Башкирской АССР. В 1968 г. поступил в заочную 
аспирантуру Саратовского юридического института 
имени Д. И. Курского, и в 1972 г. под научным руко-
водством профессора М. И. Байтина защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Акты толкования 
советского социалистического права». В 1984 г. 

во ВНИИ СЗ (г. Москва) защитил диссертацию 
доктора юридических наук на тему «Теоретиче-
ские проблемы режима законности в применении 
норм социалистического права». 

Свою педагогическую деятельность Николай 
Николаевич начал в марте 1970 г. на кафедре тео-
рии и истории государства и права Высшей след-
ственной школы МВД СССР (г. Волгоград). За 25 лет 
работы в указанном вузе он прошел путь от пре-
подавателя до профессора кафедры. Неоднократно 
поощрялся руководством МВД СССР и Высшей 
следственной школы за большой вклад в подго-
товку сотрудников органов внутренних дел. В 1995 г. 
вышел в отставку в звании полковника милиции. 

Дальнейший трудовой путь Н. Н. Вопленко свя-
зан с Волгоградским государственным универси-
тетом, где он работал в должности заведующего 
кафедрой теории и истории государства и права 
(1995—2008), а затем — профессора (2009—2013). 
Благодаря научному авторитету и организатор-
ским способностям Н. Н. Вопленко кафедра стала 
одним из ведущих учебных и научно-исследователь-
ских коллективов университета. Были открыты аспи-
рантура, докторантура и магистратура по специ-
альности 12.00.01. С 2007 по 2013 г. Николай Нико-
лаевич являлся главным редактором журнала 
«Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция», чле-
ном экспертного совета УМО по юриспруденции 
по Южному федеральному округу. 

В настоящее время Н. Н. Вопленко работает 
профессором кафедры теории и истории государ-
ства и права ЧОУ ВО «Волгоградский институт 
бизнеса», является членом редакционного совета 
рецензируемого научного журнала «Бизнес. Обра-
зование. Право. Вестник Волгоградского института 
бизнеса». 

Юридической общественности Николай Николае-
вич Вопленко хорошо известен своими многочислен-
ными научными и учебными работами по проблемам 
законности, толкования и применения права, прин-
ципов права, правопонимания, правоприменитель-
ной политики, источников права, юридической 
ответственности, юридической справедливости и др. 
Он — автор более 200 публикаций, включая такие 
знаковые для отечественной теории государства 
и права труды, как «Официальное толкование 
права» (Москва, 1976); «Следственная деятельность 
и толкование права» (Волгоград, 1978); «Социали-
стическая законность и применение права» (Сара-
тов, 1983); «Нормы права» (Волгоград, 1997); «Сущ-
ность, принципы и функции права» (Волгоград, 
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1999); «Правосознание и правовая культура» 
(Волгоград, 2000); «Реализация права» (Волго-
град, 2001); «Право в системе социальных норм» 
(Волгоград, 2003); «Источники и формы права» 
(Волгоград, 2004); «Правовые отношения» (Волго-
град, 2004); «Правонарушение и юридическая 
ответственность» (Волгоград, 2005); «Законность 
и правовой порядок» (Волгоград, 2006); «Очерки 
общей теории права» (Волгоград, 2009). Послед-
ний труд отмечен премией Волгоградской област-
ной администрации. 

Николай Николаевич — соавтор ряда крупных 
коллективных работ, среди которых особо следует 
выделить монографию «Нормы советского права: 
проблемы теории» (Саратов, 1987), курс лекций 
«Общая теория права» (Нижний Новгород, 1993); 
трехтомный академический курс «Общая теория 
государства и права» (Москва, 2001). 

Н. Н. Вопленко удалось выработать свой осо-
бый узнаваемый научный и педагогический стиль. 
Его характерные черты — фундаментальность 
поднимаемых теоретических проблем; бережное 
отношение к научному наследию; научная добро-
совестность; скрупулезность в терминологии; после-
довательная приверженность нормативному право-
пониманию и, одновременно, открытость иным 
научным воззрениям; умение проникать в сущ-
ность анализируемых проблем. Юбиляр убежден, 
что вся правовая наука вращается вокруг идеи 

справедливости, и юриспруденцию можно назвать 
наукой о юридической справедливости. 

Профессор Н. Н. Вопленко плодотворно рабо-
тает на ниве подготовки научно-педагогических 
кадров. В течение многих лет он являлся членом 
диссертационных советов Саратовского юридичес-
кого института имени Д. И. Курского (ныне СГЮА) 
и Волгоградского государственного университета. 
Свои научные замыслы ученый успешно вопло-
щает в кандидатских и докторских исследованиях 
своих учеников и последователей. Под его научным 
руководством защищено 13 кандидатских диссерта-
ций (В. Г. Антропов, М. Н. Козюк, В. А. Рудковский, 
А. А. Шанин, Д. А. Гаврилов, М. Л. Давыдова,  
А. П. Рожнов, Ю. Ю. Ветютнев, Ю. А. Гаврилова, 
М. О. Кульков, М. А. Латушкин, А. В. Козлов,  
Ю. Г. Кипселиди), а два ученика (В. А. Рудковский 
и М. Л. Давыдова) стали докторами юридических 
наук. 

Наш юбиляр — человек с огромной жизненной 
энергией, творческими устремлениями, широким 
научным кругозором, высококвалифицированный, 
преданный своей профессии специалист. 

Руководство и профессорско-преподавательский 
состав Волгоградской академии МВД России сер-
дечно поздравляют Николая Николаевича Вопленко 
с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, дальней-
ших творческих успехов, благополучия и счастья! 

 
 

* * * 



СТАТЬЯ НОМЕРА 
 

 11 

УДК 343.12 
ББК 67.410.201 
doi: 10.25724/VAMVD.VGHI 
 
М. Т. Аширбекова, В. Н. Маринина 
 
О ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАСТНИКОВ 
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
 
В статье рассмотрены вопросы межотраслевой природы понятия «законный представитель несовер-

шеннолетнего», предполагающей внимание субъектов, ведущих уголовный процесс, к нормам семейного 
законодательства о лицах, заменяющих родителей, к правовым основаниям опеки и попечительства. 
С учетом норм гражданского и семейного законодательства об опеке и попечительстве сделан вывод о целе-
сообразности уточнения содержания п. 12 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции по кругу лиц, вовлекаемых в качестве законных представителей. Обосновывается идея дополнения 
гл. 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, посвященной особенностям производ-
ства по уголовному делу в отношении несовершеннолетних, нормами, устанавливающими права и гарантии 
несовершеннолетнего потерпевшего и несовершеннолетнего свидетеля, их законных представителей, 
что углубит дифференциацию видов процессуальных производств по признаку субъектного состава — 
несовершеннолетних участников уголовного дела. Одновременно подобный подход позволит системати-
зировать нормативные предписания, посвященные процессуальным гарантиям несовершеннолетних 
участников. Потребность же в систематизации видится из следующего: во-первых, законодатель в главе 7 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации «Участники уголовного судопроизводства со 
стороны защиты», а именно в ст. 48, указывает законного представителя несовершеннолетнего подозре-
ваемого и обвиняемого как субъекта уголовного процесса, но при этом регламентирует его процессуаль-
ные права и обязанности в ст. 426, 428, т. е. в другой главе кодекса (глава 50 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации), что с точки зрения юридической техники сложно признать оптимальным; 
во-вторых, в названные статьи нужно переместить нормативные положения, предусмотренные в иных 
разделах кодекса. Это касается права законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого 
и обвиняемого участвовать в судебном заседании при избрании к несовершеннолетнему заключения под 
стражу как меры пресечения, для чего в ст. 426 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции следует переместить нормативные положения, предусмотренные ч. 4 ст. 108 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации для законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого 
и обвиняемого. 

 
Ключевые слова: несовершеннолетний, законные представители несовершеннолетнего, опекун, попе-

читель, органы опеки и попечительства. 
 
M. T. Ashirbekova, V. N. Marinina 
 
ON THE LEGAL REPRESENTATIVES 
OF MINOR PARTICIPANTS IN A CRIMINAL PROCESS 
 
The article examines the issues of the interdisciplinary nature of the concept of "legal representative of a minor", 

which implies the attention of the parties performing the criminal proceedings to the norms of family legislation 
on persons replacing parents, as well as to the legal grounds for custody and guardianship. Taking into account 
the norms of civil and family legislation on custody and guardianship, it was concluded that it is advisable to clarify 
the content of paragraph 12 of Article 5 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation regarding 
the scope of persons involved as a legal representative. This article endorses the feasibility of the idea of 
supplementing Chapter 50 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, dedicated to the 
specifics of criminal proceedings against minors, with the norms establishing the rights and guarantees of 
a minor victim and a minor witness, their legal representatives, which will deepen the differentiation of the types 
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of legal proceedings on the basis of the parties involved — minor participants in a criminal case. At the same 
time, such an approach will make it possible to systematize the regulations on procedural guarantees for minors. 
The need for systematization is seen from the following: firstly, the legislator in Chapter 7 of the Criminal 
Procedure Code of the Russian Federation "Participants in criminal proceedings on the part of the defense", 
namely in Article 48 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, indicates the legal 
representative of a minor suspect and accused, as a subject of criminal proceedings, but at the same time 
regulates his procedural rights and obligations in Articles 426, 428 of the Code of Criminal Procedure of the 
Russian Federation, that is, in another chapter of the code (Chapter 50 of the Code of Criminal Procedure of 
the Russian Federation), which from the point of view of legal technique is difficult to recognize as optimal; 
secondly, the regulations stipulated in other sections of the code should be moved to the aforementioned 
articles. This concerns the right of the legal representative of a juvenile suspect and accused to participate in 
a court hearing when a juvenile is placed in custody as a preventive measure, for this purpose, in Article 426 of 
the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, the normative provisions provided for by Part 4 of 
Article 108 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation for the legal representative of a minor 
suspect and accused should be shifted. 
 

Key words: minor, legal representatives of a minor, guardian, curator, guardianship and custodianship authorities. 
 
Порядок производства по уголовному делу  

в отношении несовершеннолетних наделяется 
законодателем определенными особенностями, 
представляющими повышенные гарантии для 
защиты интересов этой категории лиц (гл. 50 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации (УПК РФ)). В числе таких гарантий выделя-
ется требование об обеспечении участия закон-
ного представителя несовершеннолетнего начиная  
с момента первого допроса в качестве подозре-
ваемого или обвиняемого до разрешения уголов-
ного дела по существу, а также вопросов, связан-
ных с освобождением от наказания и применения 
принудительных мер воспитательного воздейст-
вия, предусмотренных уголовным законом. 

Надо отметить, что требование об участии 
законного представителя несовершеннолетнего 
подозреваемого или обвиняемого можно опреде-
лить как ключевое, поскольку большинство осо-
бенностей в виде специальных гарантий интересов 
несовершеннолетнего, предусмотренных в гл. 50 
УПК РФ, так или иначе сопряжено c реализацией 
законным представителем своей процессуаль-
ной миссии по содействию несовершеннолетнему 
в отстаивании его интересов, связанных как  
с законностью и обоснованностью принимаемых 
в отношении него процессуальных действий и реше-
ний, так и в целом с исходом уголовного дела. 
Очевидно, что миссия законного представителя 
как участника уголовного процесса заключается 
в защите несовершеннолетнего от обвинения  
и от незаконного и необоснованного ограничения 
его прав и свобод (п. 46 ст. 5, ст. 6, 48 УПК РФ). 
Законный представитель должен оказывать несо-
вершеннолетнему подростку психологическую и мо-

ральную поддержку, активно пользоваться пре-
доставленными ему правами, действовать в его 
интересах, выбирать наиболее эффективные спо-
собы защиты несовершеннолетнего совместно  
с адвокатом. Участие законных представителей 
несовершеннолетнего помогает установлению 
обстоятельств, способствовавших совершению 
им преступления, полному исследованию факти-
ческих сведений, подлежащих доказыванию по уго-
ловному делу [1, с. 85]. 

Несмотря на то что в гл. 7 УПК РФ «Участники 
уголовного судопроизводства со стороны защиты» 
законный представитель несовершеннолетнего 
подозреваемого и обвиняемого указан в ст. 48, его 
права и обязанности регламентированы обособ-
ленно, т. е. в ст. 426, 428 УПК РФ, размещенных 
в гл. 50 УПК РФ. По сути, ст. 48 УПК РФ лишь кон-
статирует, что в числе участников уголовного судо-
производства есть такая процессуальная фигура, 
как законный представитель несовершеннолетнего 
подозреваемого и обвиняемого, и не более. 

Таким образом, юридико-технический прием, 
использованный законодателем применительно 
к регламентации процессуального статуса закон-
ного представителя несовершеннолетнего подоз-
реваемого и обвиняемого, должен давать понима-
ние того, что участие законного представителя  
и есть особенность производства по уголовному 
делу в отношении несовершеннолетних. Этим, 
соответственно, подчеркивается значимость реа-
лизации регламентируемых ст. 426, 428 УПК РФ 
процессуальных прав законного представителя 
несовершеннолетнего подозреваемого и обви-
няемого как обязательного требования уголовно-
процессуальной формы. 
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Не приводя полный текст названных статей, 
отметим, что права и обязанности законного пред-
ставителя в целом сходны с правами другого участ-
ника уголовного процесса — защитника, что объяс-
няется единством выполняемой ими функции 
защиты. Однако надо заметить, что ст. 426, 428 
УПК РФ отражают не весь спектр процессуальных 
прав законного представителя несовершеннолет-
него подозреваемого и обвиняемого, поскольку 
указание на те или иные права содержатся и в дру-
гих статьях кодифицированного закона. Напри-
мер, право законного представителя участвовать 
в судебном заседании при избрании к несовер-
шеннолетнему обвиняемому (подозреваемому) 
такой меры пресечения, как заключение под стражу, 
вытекает из содержания ч. 4 ст. 108 УПК РФ. В то же 
время закон умалчивает об участии законного 
представителя при назначении судебной экспер-
тизы в отношении несовершеннолетнего обви-
няемого (подозреваемого), что говорит об отличии 
процессуального статуса законного представителя 
несовершеннолетнего обвиняемого (подозревае-
мого) от процессуального статуса защитника как 
профессионального участника уголовного судо-
производства, да и от законного представителя 
несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля, 
который таким правом наделен по нормам ч. 4 
ст. 195 УПК РФ. 

Закон говорит, что «законные представители — 
родители, усыновители, опекуны или попечители 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 
либо потерпевшего, представители учреждений или 
организаций, на попечении которых находится несо-
вершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо 
потерпевший, органы опеки и попечительства» (п. 12 
ст. 5 УПК РФ). Само понятие «законный представи-
тель» предполагает, что лицо, участвующее в этом 
качестве, должно обладать некой правовой свя-
зью с несовершеннолетним, при том что эта связь 
должна возникнуть вне рамок уголовного судопро-
изводства, т. е. до момента допуска его к участию 
в уголовном деле в отношении несовершеннолет-
него. Эта правовая связь основана либо на проис-
хождении несовершеннолетнего, как родившегося 
от конкретных родителей, либо на факте усынов-
ления (удочерения) несовершеннолетнего, либо 
на волевом решении публичного органа, опреде-
лившего то или иное лицо для опекунства и попе-
чительства несовершеннолетнего, либо в силу 
закона, как это имеет место в отношении органов 
опеки и попечительства (ст. 1, п. 8 ст. 8 Федераль-
ного закона № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 
от 24 апреля 2008 г.) и учреждений (организаций), 

оказывающих социальные услуги для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и общественных организаций (ч. 3 ст. 6 Феде-
рального закона «Об опеке и попечительстве»). 

Потому термин «законный», в первую очередь, 
задается не нормами уголовно-процессуального 
закона, а нормами гражданского и семейного зако-
нодательства. Иначе говоря, УПК РФ в части опре-
деления понятия «законный представитель» осно-
вывается на нормах указанных отраслей законо-
дательства. Так, согласно ч. 1 ст. 64 Семейного 
кодекса Российской Федерации (СК РФ) на роди-
телей возлагается обязанность защиты прав и инте-
ресов детей, вследствие чего родители являются 
законными представителями своих детей и всту-
пают в интересах последних в отношения с любыми 
физическими и юридическими лицами, в том числе 
в судах, без специальных полномочий. Оговорку 
«без специальных полномочий», думается, надо 
понимать как ничем не ограниченные ситуации, 
при которых родитель вправе и должен выступать 
на защиту интересов своих детей во всех случаях. 

Однако Семейный кодекс Российской Федерации 
допускает, что такая защита интересов несовер-
шеннолетних может осуществляться и лицами, 
заменяющими родителей, а также органом опеки 
и попечительства (ч. 1 ст. 56 СК РФ). Как видим, 
семейное законодательство оперирует понятием 
«лица, заменяющие родителей». Таковыми, пола-
гаем, могут быть только усыновители, опекуны  
и попечители из числа частных лиц, поскольку  
в интересах несовершеннолетнего они наделяются 
правами и обязанностями, фактически сходными 
с родительскими (ст. 148.1 СК РФ). 

На практике возникают ситуации, когда следо-
ватель, дознаватель или суд воспринимают ука-
занные в УПК РФ категории «законные представи-
тели» и «близкие родственники» как тождествен-
ные. Согласно положениям п. 4 ст. 5 УПК РФ к числу 
близких родственников относятся супруг, супруга, 
родители, дети, усыновители, усыновленные, род-
ные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, 
внуки. Поэтому при отсутствии родителей или 
усыновителей у несовершеннолетнего правопри-
менители иногда ошибочно наделяют процессу-
альным статусом законного представителя одного 
из числа других совершеннолетних близких род-
ственников. Отчасти это происходит потому, что 
положения ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 55 УПК РФ, посвя-
щенные представителям, допускают в качестве 
представителя одного из близких родственников. 
Однако это правило не касается законных пред-
ставителей. 
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Так, 22 октября 2019 г. Тракторозаводским рай-
онным судом г. Волгограда прокурору возвращено 
уголовное дело в отношении Б. в связи с тем, что 
в ходе предварительного расследования по уго-
ловному делу в отношении несовершеннолетнего 
Б. в качестве законного представителя несовер-
шеннолетнего Б. был привлечен его дедушка, 
который, однако, не был определен в установлен-
ном порядке попечителем несовершеннолетнего. 
Суд, таким образом, обнаружил нарушение поло-
жений п. 12 ст. 5 УПК РФ, выразившееся в том, что 
статусом законного представителя было наделено 
ненадлежащее лицо [2]. По факту получилось, что 
досудебное производство по уголовному делу  
в отношении несовершеннолетнего было прове-
дено без участия его законного представителя. 
Понятно, что в приведенном примере из практики 
дедушка несовершеннолетнего Б. мог бы быть 
законным представителем, если бы в соответст-
вии с гражданским и семейным законодательст-
вом ему под попечительство был определен этот 
несовершеннолетний. Но оформление попечи-
тельства требует времени и определенных дейст-
вий со стороны органов опеки и попечительства. 
Так или иначе, в приведенном случае следовало бы 
принять во внимание нормы гражданского и семей-
ного законодательства. 

В соответствии с ч. 3 ст. 31 ГК РФ «опека и попе-
чительство над несовершеннолетними устанавли-
ваются при отсутствии у них родителей, усынови-
телей, лишении судом родителей родительских 
прав, а также в случаях, когда такие граждане  
по иным причинам остались без родительского по-
печения, в частности когда родители уклоняются от 
их воспитания либо защиты их прав и интересов». 

Нормы гражданского и семейного права, касаю-
щиеся несовершеннолетних, приводятся нами для 
того, чтобы обратить внимание на некоторые 
моменты, требующие учета межотраслевого харак-
тера определения оснований участия опекунов  
и попечителей в качестве законных представите-
лей несовершеннолетнего обвиняемого (подозре-
ваемого). Так, опека устанавливается только над 
малолетними детьми, т. е. детьми, не достигшими 
четырнадцати лет (п. 2 ст. 145 СК РФ и п. 1 ст. 32 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(ГК РФ)). Понятно, что данная категория лиц  
не может наделяться статусом обвиняемого (подоз-
реваемого) в силу недостижения возраста, с кото-
рого может наступить уголовная ответственность. 
Попечительство же устанавливается над несо-
вершеннолетними лицами в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет (п. 2 ст. 145 СК РФ 

и п. 1 ст. 33 ГК РФ). Отсюда следует, что вряд ли 
корректно использование термина «опекун» приме-
нительно к возрастной группе лиц от четырнадцати 
до восемнадцати лет, независимо от того, явля-
ются они обвиняемыми или потерпевшими. Дан-
ное уточнение имеет значение для определения 
лица, которое надлежит вовлечь к участию в деле 
в качестве законного представителя, как заме-
няющего родителей или усыновителей несовер-
шеннолетнего обвиняемого (подозреваемого). Сло-
вом, законным представителем несовершеннолет-
него обвиняемого (подозреваемого) при отсутствии 
возможности участия его родителей выступают 
только попечители, а они имеют некоторое отли-
чие от опекунов. 

Опекуны являются законными представителями 
своих подопечных и вправе выступать в защиту 
их прав и законных интересов в любых отношениях 
таким же образом, как и родители, т. е. без специ-
ального полномочия (ч. 2 ст. 15 Федерального 
закона «Об опеке и попечительстве»). Иными 
словами, право опекунов действовать в интересах 
малолетнего безусловно и абсолютно в любых 
ситуациях конфликта, в том числе и правового. 
В то время как попечители могут выступать в каче-
стве законного представителя своего подопечного 
только в случаях, прямо указанных в законода-
тельстве, содействуя несовершеннолетнему в за-
щите его интересов, ограждая их от злоупотреб-
лений со стороны третьих лиц (ч. 3 ст. 15 Феде-
рального закона «Об опеке и попечительстве»). 

Иначе говоря, интересы несовершеннолетнего 
обвиняемого (подозреваемого, подсудимого) дол-
жен защищать попечитель, замещая родителя 
своим участием в качестве законного представи-
теля. Что же касается опекуна как законного пред-
ставителя, то его участие в уголовном деле вос-
требовано в интересах малолетних потерпевших 
и свидетелей. Понятно, что в интересах потер-
певших и свидетелей в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет в качестве законного пред-
ставителя также участвует попечитель. 

В УПК РФ нет отдельной статьи, посвященной 
правам и обязанностям законного представителя 
несовершеннолетнего и малолетнего потерпевшего, 
а также несовершеннолетнего и малолетнего сви-
детеля. Конечно, нельзя не признать, что в ст. 45 
УПК РФ, посвященной всем представителям — 
участникам уголовного процесса со стороны обви-
нения, говорится о том, что законные представи-
тели несовершеннолетнего потерпевшего имеют 
те же процессуальные права, что и представляемые 
ими лица. Понятно, что это положение по аналогии 
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распространяется и на законного представителя 
несовершеннолетнего свидетеля, но регламентации 
прав такого законного представителя в отдельной 
статье нет, как нет и упоминания о нем ни в ст. 56 
УПК РФ «Свидетель», ни в п. 12 ст. 5 УПК РФ, опре-
деляющего круг лиц, выступающих в качестве 
законного представителя. Между тем отдельные 
права этого участника получили фрагментарную 
регламентацию, наряду с правами законного пред-
ставителя несовершеннолетнего и малолетнего 
потерпевшего, в ст. 191 УПК РФ «Особенности 
проведения допроса, очной ставки, опознания  
и проверки показаний с участием несовершенно-
летнего», а также в ч. 4 ст. 195 УПК РФ «Порядок 
назначения судебной экспертизы», т. е. в Особен-
ной части кодекса. 

В связи с изложенным не будет лишним внесе-
ние соответствующих уточнений в определение 
понятия «законные представители», содержащееся 
в п. 12 ст. 5 УПК РФ. Оптимальной видится сле-
дующая редакция содержания п. 12 ст. 5 УПК РФ: 
«законные представители — родители, усыно-
вители, попечители несовершеннолетнего подоз-
реваемого, обвиняемого, а также родители, усы-
новители, опекуны или попечители несовер-
шеннолетнего потерпевшего и свидетеля, 
представители учреждений или организаций, 
на попечении которых находится несовершенно-
летний, органы опеки и попечительства». 

Хотя предложенное уточнение не столь значи-
тельно, оно, во-первых, акцентирует межотрасле-
вой подход к понятию «законный представитель» 
как происходящему из природы правовой связи 
лица с представляемым лицом (подопечным)  
на основе реализации норм гражданского и семей-
ного законодательства; во-вторых, нацеливает 
на учет интересов несовершеннолетнего свиде-
теля как указываемого наряду с процессуальными 
фигурами несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего; в-третьих, станет 
отправным для приведения в соответствие друг 
с другом нормативных положений, касающихся 
интересов всех несовершеннолетних участников 
уголовного процесса и процессуального статуса 
их законных представителей. 

Считаем важным подчеркнуть, что законодатель, 
выделяя в качестве участников уголовного процесса 
несовершеннолетнего потерпевшего, несовер-
шеннолетнего свидетеля и их законных представи-
телей, не сконцентрировал нормы, посвященные им, 
в отдельной главе УПК РФ, а рассредоточил в Общей 
и Особенной частях кодекса: они содержатся и в ч. 2.2 
ст. 45 УПК РФ, и в ч. 3 ст. 191 УПК РФ, и в ч. 4  
ст. 195 УПК РФ. 

В связи с этим предложенное уточнение п. 12 
ст. 5 УПК РФ нацеливает на необходимость выделе-
ния не только отдельной статьи в УПК РФ, которая 
посвящалась бы законному представителю именно 
несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля, 
но и переноса нормативных положений, содержа-
щихся в ч. 2.2 ст. 45 УПК РФ, ч. 3 ст. 191 УПК РФ, 
ч. 4 ст. 195 УПК РФ, в гл. 50 УПК РФ. В таком слу-
чае этой главе было бы логично дать новое назва-
ние «Производство по уголовным делам с участием 
несовершеннолетних». Посредством такого юри-
дико-технического приема специализация гл. 50 
УПК РФ углубится, как ориентированная в целом 
на интересы несовершеннолетних участников уго-
ловного процесса, независимо от процессуального 
статуса. Соответственно, и нормы об условиях 
участия законного представителя несовершенно-
летних участников уголовного процесса будут син-
хронизированы, поскольку уголовно-процессуаль-
ный закон равным образом определяет основания 
и условия их отстранения от участия в деле ввиду 
того, что его действия нарушают права несовер-
шеннолетнего участника уголовного дела, наносят 
ущерб его интересам. 

Так, следователь, дознаватель вправе при таких 
обстоятельствах своим процессуальным решением 
отстранить законного представителя несовер-
шеннолетнего подозреваемого, обвиняемого от уча-
стия в уголовном деле (ч. 4 ст. 426 УПК РФ). Суд 
при аналогичных обстоятельствах также наделен 
правом отстранить своим определением (поста-
новлением) законного представителя от участия 
в судебном разбирательстве (ч. 2 ст. 428 УПК РФ). 
В этом случае к участию в уголовном деле допус-
кается другой законный представитель несовер-
шеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

Ровно такое же положение предпосылается  
и для законного представителя потерпевшего. 
Согласно ч. 2.2 ст. 45 УПК РФ предусматривается 
отстранение от участия в деле законного предста-
вителя несовершеннолетнего потерпевшего, если 
будут основания полагать, что его действия наносят 
ущерб интересам несовершеннолетнего потерпев-
шего. В таких случаях к участию в уголовном деле 
допускается другой законный представитель несо-
вершеннолетнего потерпевшего. Данная норма 
общей части кодекса продублирована в ч. 3 ст. 191 
УПК РФ применительно к участию несовершенно-
летнего потерпевшего и несовершеннолетнего 
свидетеля и их законных представителей при 
проведении допроса, очной ставки, опознания  
и проверки показаний. По этому поводу можно 
отметить следующее. 
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Законодатель, допуская возможность нанесения 
ущерба интересам несовершеннолетнего со сто-
роны его законного представителя, фактически 
оценивает последнего как «недостойного законного 
представителя». Полагаем, что в рассматривае-
мом контексте термин «недостойный законный 
представитель» имеет право на существование 
по аналогии с термином «недостойный наслед-
ник», примененным в ст. 1117 ГК РФ. Суть пове-
дения законного представителя, выказывающего 
вредоносное поведение в отношении представ-
ляемого несовершеннолетнего, сходна с обстоя-
тельствами, позволяющими относить некоторых 
наследников к числу недостойных. Таковым «не-
достойным законным представителем» может быть 
только физическое лицо (родитель, усыновитель, 
опекун, попечитель). Вряд ли представители уч-
реждений или организаций, на попечении которых 
находится несовершеннолетний, сотрудники, пред-
ставляющие органы опеки и попечительства, могут 
действовать в ущерб интересам своих подопеч-
ных, хотя и этого абсолютно исключать нельзя. 

Кроме того, следует отметить, что отстранение 
законного представителя несовершеннолетнего — 
право субъекта, ведущего уголовный процесс. Ясно, 
что следователь, дознаватель и суд действуют 
по своему усмотрению, анализируя поведение 
законных представителей и оценивая это поведе-
ние на основе собственного внутреннего убежде-
ния. Никаких критериев (такие имеются в граждан-
ском законодательстве) для оценки наследника 
как недостойного УПК РФ не содержит. 

Вполне очевидно, что по своим последствиям 
рассматриваемое властное отстранение субъек-
том, ведущим уголовный процесс, законного пред-
ставителя несовершеннолетнего от участия в деле 
сходно с отводом. Однако законодатель не опре-
деляет это отстранение как отвод. 

Между тем отвод, как процессуальное средство, 
вполне может быть востребован применительно 
к законным представителям несовершеннолетних 
участников. Так, не исключены ситуации, когда  
в одном уголовном деле может возникнуть колли-
зия интересов между несовершеннолетними участ-
никами — например, при совершении одним несо-

вершеннолетним лицом преступления в отноше-
нии другого несовершеннолетнего, родного брата 
или сестры. В этом случае законным представи-
телем несовершеннолетнего потерпевшего может 
выступить мать (отец), несмотря на то что она (он) 
является близким родственником обвиняемого, 
законные интересы которого противоречат закон-
ным интересам потерпевшего. Тут объективно 
возникают обстоятельства, сходные с теми, что 
по смыслу п. 2 ч. 1 ст. 72 УПК РФ являются осно-
ванием для отвода представителя. Но возможно-
сти отвода законного представителя несовершенно-
летнего, будь последний обвиняемым или потер-
певшим, закон не предусматривает. В данном 
случае возникает проблема с заменой, т. е. опре-
деления и допуска другого законного представи-
теля несовершеннолетнего, который бы не был 
связан родственными узами с несовершеннолет-
ними участниками дела. 

Обрисованная ситуация сходна по последствиям 
с отстранением «недостойного законного предста-
вителя» по волевому решению субъекта, ведуще-
го уголовный процесс (ч. 2.2 ст. 45, ч. 3 ст. 191, ч. 4 
ст. 426, ч. 2 ст. 428 УПК РФ). Более того, она может 
быть осложнена тем, что у несовершеннолетних 
может быть только один родитель. Определение 
над лицом опеки или попечительства требует 
времени. В таких случаях, полагаем, целесооб-
разно принять во внимание положение ч. 3 ст. 11 
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», 
устанавливающее, что «если лицу, нуждающемуся 
в установлении над ним опеки или попечительства, 
не назначен опекун или попечитель в течение 
месяца, исполнение обязанностей опекуна или 
попечителя временно возлагается на орган опеки 
и попечительства по месту выявления лица, нуж-
дающегося в установлении над ним опеки или попе-
чительства». А это означает, что ч. 2.2 ст. 45, ч. 3 
ст. 191, ч. 4 ст. 426, ч. 2 ст. 428 УПК РФ следует 
дополнить положением, устанавливающим, что 
в случае отстранения от участия в деле законного 
представителя несовершеннолетнего в качестве 
такового должны привлекаться должностные лица 
органа опеки и попечительства по месту житель-
ства несовершеннолетнего лица. 
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Д. В. Бойко, Р. А. Мерзликин 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ СВОБОДЫ, ПРАВОСОЗНАНИЯ 
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОГО УСМОТРЕНИЯ 
 
В статье определяются закономерности влияния правосознания лица на качество правоприменитель-

ного усмотрения. Анализируются риски, которые могут возникать при слишком широком спектре право-
применительного усмотрения, и возможность наступления таких негативных социальных явлений, как 
коррупция, произвол, злоупотребление правом. 

Проблема усмотрения в праве во многом сложна и дискуссионна: будучи феноменом, реально суще-
ствующим в праве, оно парадоксальным образом противоречит сути права, кроме того, вписать усмотре-
ние в непротиворечивые научные теории очень трудно. Вместе с тем анализируемая проблема затраги-
вает самые основы правового способа регулирования общественных отношений. 

Авторами исследованы точки зрения известных школ права о роли усмотрения в социальном регули-
ровании. Определены связи между смежными категориями, такими как свобода, субъективное право и т. д. 
В завершение сделан вывод о том, что категорией, объединяющей свободу и усмотрение, является 
способ или прием правового регулирования: дозволительный метод правового регулирования по прин-
ципу «разрешено все, что не запрещено законом»; диспозитивный метод правового регулирования, 
дающий возможность субъектам самим определять свои правовые позиции в том или ином юридиче-
ском деле; в конструкциях норм — относительно-определенные или альтернативные предписания (при-
меняются часто) и абсолютно-определенные предписания (значительно ограничиваются); оценочные 
понятия, дающие возможность расширять сферу усмотрения; расширительное толкование правовых поня-
тий; ограничение сферы вмешательства государственных органов. 

 
Ключевые слова: правоприменение, правоприменительная деятельность, усмотрение, дискреция, 

правоприменительная политика, свобода, субъективное право, правосознание, произвол, злоупотребле-
ние правом. 

 
D. V. Boiko, R. A. Merzlikin 
 
THE INTERCONNECTION BETWEEN FREEDOM, 
LEGAL AWARENESS AND LAW ENFORCEMENT DISCRETION 
 
The article focuses on the mechanisms of the individual’s legal awareness influence on the quality of law enforce-

ment discretion. The authors analyze the risks that may arise when a range of law enforcement discretion is too 
wide as well as the possibility of such negative social phenomena as corruption, arbitrariness and abuse of law. 

The problem of discretion in law is quite complicated and debatable: being a phenomenon that actually exists 
in law, it paradoxically contradicts the essence of law; moreower, it is very difficult to write discretion into consistent 
scientific theories. At the same time, the analyzed problem affects the fundamentals of the legal way of regulating 
public relations. 

The authors analyze the viewpoints of well-known law schools about the role of discretion in social regulation. 
They also define connections between related categories such as freedom, subjective right, etc. At the end of 
the article, it was concluded that the category uniting freedom and discretion is a method or method of legal 
regulation: a permissible method of legal regulation on the principle "everything that is not prohibited by law is 
permitted"; a dispositive method of legal regulation, which makes it possible for the subjects to determine their 
own legal positions in a particular legal case; in the constructions of norms - relatively-definite or alternative 
prescriptions (used often) and absolutely-definite prescriptions (significantly limited); evaluative concepts that 
make it possible to expand the scope of discretion; broad interpretation of legal concepts; limiting the scope 
of government intervention. 
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В последнее время в России произошли серь-

езные преобразования в социальной, экономиче-
ской и политической областях, осуществляется 
важный и глубинный процесс реформирования 
политико-правовой сферы. Постоянно изменяю-
щиеся обстоятельства социально-экономической 
реальности требуют адекватных ответов со стороны 
главного системного фактора общественного разви-
тия — органов государства, и наоборот. В целях 
приведения системы управления в соответствие 
с объективными реалиями социального развития 
ХХI в. в стране проводится административная 
реформа. 

Как пишут С. Е. Нарышкин и Т. Я. Хабриева, 
«в довольно короткий срок была выработана новая 
структура федеральных органов исполнительной 
власти: проинвентаризованы их государственные 
функции и строго разделены по характеру и видам 
деятельности органов исполнительной власти; 
предприняты усилия для сокращения количества 
административных барьеров; упрощены многие 
административные процедуры, по существу, соз-
дана новая система управления» [1, с. 3]. 

Вполне логично, что структурные преобразова-
ния в системе управления высветили ключевую 
проблему государственного масштаба — проблему 
человека (управленца, чиновника), которая в меха-
низме государственной власти часто выходит на 
первый план в связи с противодействием таким не-
гативным явлениям, как бюрократизм, злоупот-
ребление полномочиями, коррупция и т. п. Как отме-
чали В. Б. Гончаров и В. В. Кожевников, «к сожа-
лению, в юридической науке долгое время господ-
ствовала тенденция, связанная с необходимостью 
изучать лишь организационные структуры, а лич-
ностная тематика недооценивалась либо тракто-
валась неверно; общественные науки выпускали 
из поля зрения индивидуального человека, имела 
место недооценка субъективного начала, творче-
ской активности и свободы человека» [2, с. 57]. 

В спорах о важности тех или иных стадий, навер-
ное, некорректно было бы их противопоставление, 
поскольку без правотворчества стадия правореа-
лизации не могла бы вообще состояться. Но это 
только на первый взгляд. Дело в том, что среди 
различных форм правореализации — исполнения, 
использования, соблюдения — как особую форму 
выделяют правоприменение. Правоприменение 
есть сложный и комплексный механизм, в котором 
переплетаются познавательный процесс, норма-

тивные, институциональные и поведенческие меха-
низмы. Суть правоприменения заключается в раз-
решении конкретного юридического дела компе-
тентным субъектом власти; основой его является, 
конечно, действующее право. Однако сложная 
многомерная правовая действительность часто 
порождает ситуации, когда позитивного права как 
явления социального, т. е. «рукотворного», явно 
недостаточно, или, как в случае с «правовым про-
белом», вообще не существует для полного и спра-
ведливого решения задач по регулированию обще-
ственных отношений. Сознание правотворца, 
будучи фундаментом правотворчества, является 
все же ограниченным инструментом, который  
не в состоянии предусмотреть все потребности 
социальной жизни в регулировании со стороны 
внешнего авторитета. Тогда в дело вступает воля 
и сознание правоприменителя: физически — если 
речь идет о должностном лице, и абстрактно — 
если дело решает коллегиальный орган. Кроме 
того, сам нормативный правовой акт при развитой 
социальной жизни не может не содержать вариан-
тов своей реализации. Чем сложнее регулируемый 
участок социальной жизни, тем больше вариантов 
действий субъектов права должно быть предусмот-
рено. Однако «регулировщиками» на перекрестках 
правового движения должны стать правопримени-
тели, как доверенные лица закона. Во всех ука-
занных случаях закон доверяется усмотрению 
конкретных лиц, делая их частично законодате-
лями в этих, возможно, не главных с точки зрения 
всего социального регулирования, но таких важ-
ных применительно к конкретному юридическому 
делу случаях. 

Трудно согласиться с утверждением Ю. Н. Ста-
рилова о том, что «борьба с административным 
усмотрением — одна из целей и одновременно 
одно из направлений административной реформы» 
[3, с. 38]. Само по себе административное усмот-
рение — это нормальный инструмент государствен-
ного управления. Другое дело, что это сложный 
инструмент, требующий к себе очень внимательного 
отношения, поскольку очень легко перерастает  
в волюнтаризм, произвол, административные барь-
еры и административные ресурсы, злоупотребле-
ние правом. Эти и им подобные явления — вот 
настоящие враги административной реформы и 
всего государственного управления. 

Об усмотрении как факторе управленческой  
и правоприменительной деятельности упоминается 
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в международно-правовых актах. Так, в Модель-
ном кодексе поведения для государственных слу-
жащих, утвержденном Рекомендациями Комитета 
министров Совета Европы от 11 мая 2000 г. № К 
(2000) 10 о кодексах поведения для государствен-
ных служащих говорится: «При принятии решения 
государственный служащий должен действовать 
в соответствии с законом и беспристрастно осу-
ществлять свое право на оценку, учитывая только 
соответствующие обстоятельства». В другой ста-
тье прямо предусматривается, что «осуществляя 
свою дискреционную власть, государственный 
служащий должен следить за тем, чтобы управ-
лять с пользой, эффективно и экономно персона-
лом и вверенным ему имуществом, установками, 
службами и финансовыми средствами» [4]. Оче-
видно, что кодекс исходит из того, что управление 
по усмотрению является вполне «нормальной» 
частью деятельности государственного служащего, 
под которым понимается любое лицо, служащее 
в публичном органе. 

Проблема коррупции в современной России про-
явилась не неожиданно. О ней долгое время гово-
рили политики, общественные деятели, работники 
правоохранительных органов. Поскольку реаль-
ных мер по борьбе с ней не предпринималось, 
то коррупция стала восприниматься как привыч-
ное явление. Однако укрепление федеральных 
органов и резкое усиление коррупционных прояв-
лений, отмечаемое отечественными и зарубеж-
ными наблюдателями, потребовало вывести борьбу 
с коррупцией в практическую плоскость. Анализ 
причин и условий существования коррупции в сис-
теме органов государственной власти позволил 
критически оценить ситуацию с человеческим 
фактором в государственном управлении и обра-
тить более пристальное внимание на такой фено-
мен государственного управления, как админист-
ративное усмотрение. Собственно, во всех анали-
тических работах по данной проблеме отмечается, 
что среди главных причин коррупции можно назвать 
возможность принятия значимого правопримени-
тельного решения по усмотрению чиновника. Так, 
в указанной работе С. Е. Нарышкина и Т. Я. Хаб-
риевой отмечается, что для эффективного осуще-
ствления мероприятий по снижению коррупцио-
генных факторов в сфере деятельности органов 
исполнительной власти и органов местного само-
управления среди прочих важных мероприятий 
можно предложить ввести строго формализован-
ный порядок осуществления большинства дейст-
вий в органах власти для снижения процента адми-
нистративного усмотрения [1]. 

Таким образом, административное усмотрение 
попало в фокус общественного внимания, и при-
ходится констатировать, что данный феномен в тео-
ретическом плане освоен довольно слабо, в отли-
чие от законности — другого правового явления, 
которое может выступить своеобразным антипо-
дом усмотрения. Проблема соотношения усмот-
рения и законности была рассмотрена в моногра-
фии В. Н. Дубовицкого «Законность и усмотрение 
в советском государственном управлении» [5]. 
Вместе с тем очевидно, что работа, написанная 
много лет назад в совершенно иных государст-
венно-правовых и социально-политических усло-
виях, не может удовлетворить потребность в тео-
ретическом обосновании практических действий 
в сфере государственно-правового строительства. 
Поэтому можно согласиться с тем, что следует 
подтвердить важный вывод о необходимости более 
активного включения всего имеющегося научного 
потенциала в реализацию целей административной 
реформы. Как пишут С. Е. Нарышкин и Т. Я. Хаб-
риева, многие конкретные вопросы реформы тре-
буют проведения серьезных правовых исследова-
ний, научного прогнозирования путей дальнейшего 
развития правового регулирования в указанной 
области, формулирования необходимых законо-
дательных предложений, а также предложений 
по совершенствованию имеющейся практики [1]. 

Проблема усмотрения в праве во многом сложна 
и дискуссионна: будучи феноменом, реально суще-
ствующим в праве, оно парадоксальным образом 
противоречит сути права, кроме того, вписать 
усмотрение в непротиворечивые научные теории 
очень трудно. Вместе с тем анализируемая про-
блема затрагивает самые основы правового спо-
соба регулирования общественных отношений. 

Так, проведя сравнительно-правовое исследо-
вание судебного усмотрения в рамках семей общего 
и континентального права, Л. Н. Берг отмечает: 
«Анализируя проблему судебного усмотрения, 
можно прийти к выводу, что признание судебной 
дискреции, определение ее оснований и пределов 
во многом зависит от конкретной концепции право-
понимания, господствующей в той или иной пра-
вовой семье, в том или ином государстве» [6, с. 21]. 
Российская правовая система относится к романо-
германской правовой семье, где источником права 
является нормативный правовой акт. Поэтому 
«как в теоретическом, так и в практическом плане 
точка зрения на проблему судебной дискреции  
в правовой семье континентального права пред-
ставляет своеобразный компромисс между есте-
ственно-правовым направлением и правовым 
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позитивизмом и состоит в том, что судебное усмот-
рение все-таки существует, но имеет место тогда, 
когда отсутствуют необходимые правовые нормы, 
а также там, где сложно дать квалификацию спора 
или правильно установить обстоятельства дела» 
[6, с. 9]. 

В своей общетеоретической работе по проблеме 
правового усмотрения А. А. Малиновский отмечал, 
что она мало изучена. По его мнению, недоста-
точно исследованы такие вопросы, как соотноше-
ние усмотрения и свободы, взаимообусловлен-
ность интереса, субъективного права и усмотрения, 
законодательное установление пределов усмот-
рения. А. А. Березин по тому же поводу пишет: 
«К настоящему времени не только не сложилось 
единого понимания природы правоприменитель-
ного усмотрения, не только отсутствуют сколько-
нибудь четкие представления о правовых основа-
ниях рассматриваемого явления и, что наиболее 
значимо, нет научно обоснованного ответа на во-
просы о том, каковы должны быть пределы усмот-
рения правоприменителя, какова диалектика соот-
ношения пределов усмотрения в правопримени-
тельном процессе с законностью и правопорядком» 
[7, с. 3—4]. Всецело соглашаясь с автором, все же 
отметим, что в последнее время появился ряд ра-
бот, в том числе монографических, в которых ос-
вещаются многие из указанных проблем. Однако 
одному из аспектов усмотрения, важнейшему для 
такой формы реализации права, как применение, 
все же пока не уделено должного внимания. 
Речь идет о соотношении законности и усмотре-
ния, что чрезвычайно значимо для функциониро-
вания государственности. Как отмечает И. Н. Се-
някин, «законность и усмотрение — не идентич-
ные понятия, ибо законность не всегда совпадает 
с усмотрением, но не в том смысле, что решение 
по усмотрению может отыскиваться за пределами 
законности, а в том, что не всякое законное реше-
ние в ряду таких же решений всегда выступает как 
принятое по усмотрению» [8, с. 118]. 

Само по себе понятие усмотрения является 
многоаспектным и в основном тяготеет к психоло-
гическим наукам, поскольку относится главным 
образом к субъективной стороне жизнедеятельности 
человека. Поэтому часто в усмотрении выделяют 
интеллектуальную и волевую стороны. «Интеллек-
туальная сторона усмотрения характеризуется 
тем, что субъект осознает предоставленную пра-
вом возможность выбора неких вариантов пове-
дения для удовлетворения своих интересов и выби-
рает тот вариант, который представляется ему 
наиболее предпочтительным, исходя из анализа 

правового предписания и конкретных жизненных 
обстоятельств» [9, с. 102]. Волевая сторона харак-
теризуется готовностью приложить необходимые 
усилия для реализации принятого решения. 

Вообще усмотрение очень сильно коррелирует 
с понятием свободы. М. Л. Нохрина замечает, что 
«в самом общем смысле содержание свободы 
состоит в возможности по своему усмотрению 
действовать в какой-либо области» [10, с. 24].  
А. Барак пишет, что определение термина «усмот-
рение» как свободы выбора из числа законных 
альтернатив требует, чтобы существовала область, 
в которой управомоченная сторона свободна выби-
рать между разными вариантами поведения; если 
такой области не существует, усмотрение исчезает, 
т. е. исчезает свобода [11, с. 27]. 

Усмотрение в праве возможно только в том 
случае, когда субъект имеет не только формально 
провозглашенную свободу выбора, но и реальную 
возможность реализации своего выбора. Не явля-
ется большой тайной тот факт, что в праве наряду 
с нормативно-регулирующим потенциалом суще-
ствует еще часть ценностно-идеологических явле-
ний, которые могут искажать реальное положение 
вещей. Чаще всего это выражается в декларатив-
ных установлениях власти и не всегда речь в таких 
случаях идет о банальной манипуляции сознанием 
населения. Так, скажем, провозглашение широкого 
спектра субъективных прав граждан, которые насе-
ление не может реализовать в силу экономических 
возможностей (например, поездки за границу), еще 
не означает, что эти права не нужно провозгла-
шать. Например, А. А. Малиновский утверждает, 
что юридическая провозглашенность свободы 
выбора вариантов поведения и фактическая огра-
ниченность поведения одним-единственным вари-
антом не позволяют говорить о наличии в данном 
случае свободы усмотрения у субъекта права [9]. 
С таким утверждением нельзя согласиться, по-
скольку неясно, что же является ограничителем. 
Если речь идет о внеправовых факторах, то в дан-
ном случае мы, наверное, должны игнорировать 
эти обстоятельства, а вести речь только о юриди-
ческой возможности или субъективном праве. 
Конечно, право и благо тесно связаны, но это  
не одно и то же. Как остроумно заметил однажды 
Г. Ф. Шершеневич, «субъективное право есть сред-
ство для обеспечения пользования благами,  
но последние так же мало принадлежат к понятию 
прав, как сад к садовой ограде» [12, с. 613]. Это, 
конечно, не означает, что проблема реальной 
социальной жизни не интересует правоведов. 
Здесь сложность в другом: даже если у малого 
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процента населения в настоящий момент есть 
реальная возможность воспользоваться неким 
правовым благом, то это право ему необходимо 
предоставить и сделать его юридически реаль-
ным, не забывая при этом делать все зависящее 
от права, чтобы данное благо было доступно все 
большему количеству людей. 

Как видно, усмотрение связано с такой фунда-
ментальной категорией права, как субъективное 
право. Свобода действия в юридическом смысле 
и субъективное право — это одно и то же. Право 
личности — официальное признание ее свободы 
в определенной сфере, одна из форм такого при-
знания. Эта свобода обеспечивается всем содер-
жанием субъективного права, а не каким-либо 
отдельным его элементом. Давая определения 
прав и свобод, ученые обычно или прямо говорят 
об усмотрении, лежащем в основе прав, или  
используют синонимичные средства. Так, в учеб-
нике по теории государства и права утверждается, 
что «субъективное право — это предоставляемая 
и охраняемая государством возможность (свобода) 
субъекта по своему усмотрению удовлетворять 
те интересы, которые предусмотрены объективным 
правом» [13, с. 229]. А в определении конституци-
онных прав и свобод Л. Д. Воеводина под ними 
понимаются «закрепленные в Конституции или 
гарантированные государством возможности, по-
зволяющие каждому человеку и гражданину сво-
бодно и самостоятельно избирать вид и меру своего 
поведения, созидать и пользоваться предостав-
ленными им социальными благами, как в личных, 
так и в общественных интересах» [14, с. 135].  
В работах, посвященных субъективному праву 
на личную свободу, говорится о связи свободы  
и усмотрения еще более определенно. Так, по мне-
нию В. Л. Слесарева, право на личную свободу 
имеет своим содержанием право управомоченного 
лица требовать от всех окружающих его лиц (в том 
числе государственных органов) воздержания  
от любых действий, ограничивающих его в опре-
делении им своего поведения в индивидуальной 
жизнедеятельности по своему усмотрению, кроме 
случаев, предусмотренных законом [15, с. 131]. 

Если задаться целью определить рамки свободы, 
то необходимо обратить внимание на то, что дозво-
лительный тип поведения ограничивается не только 
запретами, но и обязываниями. Как верно отмечал 
И. Л. Петрухин, юридическая свобода — опреде-
ляемая правовыми нормами дозволенность соци-
ально одобряемого поведения, дополняемая пред-
писаниями о должном поведении и правовыми 

запретами [16, с. 9]. Совершенно точно указывает 
М. Л. Нохрина: применительно к праву личной 
свободы можно сказать, что лицо вправе совер-
шать по собственному усмотрению любые дейст-
вия в неимущественной сфере, помимо: 1) прямо 
запрещенных; 2) тех действий, которые лицо 
совершает не по своему усмотрению, а в силу уста-
новленной обязанности [10, с. 26]. Это касается 
не только физических, но и отчасти юридических 
лиц. Вместе с тем встает вопрос: являются ли поня-
тия «усмотрение» и «свобода» синонимами?  
На первый взгляд, здесь проблемы не возникает, 
поскольку государственные образования, аналогично 
юридическим лицам, могут действовать в личной 
неимущественной сфере (право личной свободы) 
через свои органы и должностных лиц. Однако 
проблема здесь в другом. В отношении государства 
действует не дозволительный, а разрешительный 
порядок правового регулирования. Государственные 
образования могут совершать лишь те действия, 
которые прямо предписаны законом, т. е. в объеме 
своей компетенции. Например, в сфере собствен-
ности основное отличие публичной собственности 
от частной заключается в том, что объекты публич-
ной собственности могут использоваться исключи-
тельно в целях, определенных законодательст-
вом, т. е. для материального обеспечения функ-
ционирования государственных и муниципальных 
органов и организаций. 

Для предоставления свободы субъекту права 
законодатель должен не только встать на эту 
идеологическую позицию, но и уметь обеспечить 
ее средствами юридической техники. 

В завершение можно сказать, что категорией, 
объединяющей свободу и усмотрение, является 
способ или прием правового регулирования: 

— дозволительный метод правового регулиро-
вания по принципу «разрешено все, что не запре-
щено законом»; 

— диспозитивный метод правового регулиро-
вания, дающий возможность субъектам самим 
определять свои правовые позиции в том или 
ином юридическом деле; 

— в конструкциях норм — относительно-опреде-
ленные или альтернативные предписания (приме-
няются часто) и абсолютно-определенные предпи-
сания (значительно ограничиваются); 

— оценочные понятия, дающие возможность 
расширять сферу усмотрения; 

— расширительное толкование правовых понятий; 
— ограничение сферы вмешательства государ-

ственных органов. 
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СУЩНОСТЬ КОНСТИТУЦИИ: 
ОПЫТ ПОСТКЛАССИЧЕСКОЙ ДЕКОНСТРУКЦИИ 
СОДЕРЖАНИЯ И СМЫСЛА ОСНОВНОГО ЗАКОНА 
ГОСУДАРСТВА ЭПОХИ ПОСТМОДЕРНА 
 
Основные научные подходы к сущности конституции сложились еще в конце XVIII — начале XX в., в эпоху 

становления и развития капитализма и всех основных политических идеологий Нового времени. Настоя-
щий период развития человечества, характеризующийся радикальной трансформацией социальных и поли-
тических систем и идеологических парадигм, требует новых подходов в этом вопросе. В связи с этим автор 
рассматривает классические концепции сущности конституции в целях проведения деконструкции (кри-
тического переосмысления) данного понятия применительно к настоящему периоду эволюции мирового 
сообщества, состоянию современной государственности и основополагающим тенденциям ее развития. 
В статье определяется сущность основного закона государства для XXI в. как эпохи постмодерна на основе 
постклассической модели правопонимания, исключающей нигилистический отказ от прежних подходов 
к исследуемому явлению, но предполагающему приостановку целого ряда их концептов, которые кажутся 
самоподразумеваемыми или очевидными. 

Автор приходит к выводу, что сущность конституции XXI в. заключается в ее способности быть юриди-
ческой формулой национальной идеологии, символом общего сознания государствообразующего народа, 
выражения его этнополитических и духовно-нравственных ценностей. Наличие государственной идеоло-
гии и адекватное отражение ее базовых постулатов в основном законе государства может со временем 
снять перманентно возникающее противоречие между юридической и фактической, формальной и реальной 
конституцией. Только конституция, основанная на национальной идеологии, может наиболее полно реализо-
ваться в социально-политической практике, утвердиться в качестве элемента духовной культуры общества, 
синонима его социального прогресса и «живой» действительности его существования. 

 
Ключевые слова: понятие и сущность конституции, модерн, постмодерн, либерализм, постклассиче-

ская теория права, формальная и реальная («живая») конституция, национальная идеология, социально-
культурные ценности. 

 
N. I. Grachev 
 
THE ESSENCE OF THE CONSTITUTION: 
THE EXPERIENCE OF POSTCLASSICAL DECONSTRUCTION 
OF THE CONTENT AND MEANING OF THE FUNDAMENTAL LAW 
OF THE STATE OF THE POSTMODERN ERA 
 
The main scientific approaches to the essence of the constitution were formed at the end of the 18th — beginning 

of the 20th centuries, in the era of the formation and development of capitalism and all the main political ideolo-
gies of the modern era. The present period of human development, characterized by a radical transformation 
of social and political systems and ideological paradigms, requires new approaches to this issue. In this regard, 
the author examines the classical concepts of the essence of the constitution in order to carry out deconstruction 
(critical rethinking) of this concept in relation to the present period of the evolution of the world community, the 
state of modern statehood and the fundamental trends in its development. The article determines the essence 
of the fundamental law of the state for the 21st century, as the postmodern era, on the basis of the postclassical 
model of legal thinking, which excludes the nihilistic rejection of previous approaches to the phenomenon under 
study, but presupposes the suspension of a number of their concepts, which seem self-understood or obvious. 
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The author comes to the conclusion that the essence of the constitution of the 21st century lies in its ability 
to be a legal formula of national ideology, a symbol of the general consciousness of the state-forming people, 
the expression of its ethnopolitical and spiritual and moral values. The presence of state ideology and an ade-
quate reflection of its basic postulates in the fundamental law of the state can eventually remove the perma-
nently arising contradiction between the legal and actual, formal and real constitution. Only a constitution based 
on national ideology can be most fully realized in socio-political practice, asserted as an element of the spiritual 
culture of society, a synonym for its social progress and the "living" reality of its existence. 

 
Key words: concept and essence of the constitution, modernity, postmodernity, liberalism, postclassical theory 

of law, formal and real ("living") constitution, national ideology, socio-cultural values. 
 
Современное понятие и классические подходы 

к определению конституции, пониманию ее сущ-
ности и содержанию теории конституционализма 
сложились в конце XVIII — XIX вв. в эпоху буржу-
азных революций и становления капиталистиче-
ской формации в Западной Европе и ее северо-
американском анклаве — США. Это был этап исто-
рии человечества, когда Новое время (модерн) 
шло на смену традиционному обществу (премо-
дерну), происходила смена мировоззренческих 
парадигм, социально-экономических, идеологиче-
ских и политических структур общества. В этот 
период возникла теория конституционализма, а кон-
ституция получила статус основного закона и стала 
необходимым элементом в правовых системах 
западных государств. Первыми документами такого 
рода были: Конституция США 1787 г., действую-
щая по настоящее время; Конституция («Устава 
государственная») Польши (Речи Посполитой) 
1791 г., которая имела юридическую силу менее 
19 месяцев, так как в 1794 г. Речь Посполитая 
прекратила свое существование как независимое 
государство; Конституции Франции 1791 и 1793 гг., 
фактически так и не вступившие в законную силу 
по причине революционного кризиса. 

Поэтому именно Конституция США положила 
начало современному пониманию конституции 
в формальном смысле, что в дальнейшем повлияло 
и на различные определения ее сущности. Впер-
вые конституцией стал называться единый юри-
дический акт, осуществляющий целостное регули-
рование основ государственного строя. Его особая 
значимость обусловила наличие у него специфи-
ческих формально-юридических признаков: наи-
высшей юридической силы, усложненного порядка 
принятия и изменения и др. Поэтому все писаные 
конституционные акты в известном смысле можно 
считать потомками Конституции США [1, c. 9].  
С другой стороны, в силу особенностей историче-
ского развития в целом ряде стран основы обще-
ственно-политических отношений регулируются 
не единым правовым документом, а несколькими 

актами, простыми законами плюс судебными реше-
ниями и нормами обычного права. В этом случае 
говорят о наличии конституции в материальном 
смысле как совокупности норм, регламентирую-
щих организацию и порядок реализации государ-
ственной власти, на основе которых строятся  
ее взаимоотношения с гражданами и различными 
негосударственными структурами, хотя формально 
конституция как единый правовой документ либо 
даже как совокупность писаных актов отсутствует. 
Не случайно родиной конституционализма как 
теории и практики либерально-демократического 
устройства общества считается не США, а Англия, 
в которой до сих пор нет писаной конституции, но 
где его идейные и политические предпосылки воз-
никли гораздо ранее XVII в., когда произошла анг-
лийская буржуазная революция [2, c. 9, 61—70]. 

Методолгической основой различных представ-
лений о понятии и сущности конституции являются, 
во-первых, господствующий тип политической идео-
логии, на которой основывается юридическая наука 
в том или ином государстве или придерживается 
тот или иной ученый (либерализм, социализм, 
консерватизм), во-вторых, типы правопонимания 
(естественно-правовая теория, позитивизм, социо-
логия права, историческая школа права), что зачас-
тую игнорируется в исследованиях по данной 
проблеме. Эти два критерия могут пересекаться, 
образуя достаточно сложный симбиоз, так как 
однозначной связи между политической идеоло-
гией и правопониманием не существует. Однако 
вне зависимости от возможных вариантов соеди-
нения или взаимопроникновения положений этих 
теорий все их можно определить как классические 
(современные, модернистские) подходы к назна-
чению и сущности конституции, давно признанные 
научным сообществом или какой-то значительной 
его частью. 

Наиболее распространенным понятием консти-
туции является ее трактовка, вытекающая из пози-
тивистской теории права (И. Бентам, Д. Остин, 
А. Эсмен), логическим продолжением которой стала 
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нормативистская концепция Г. Кельзена. Они 
рассматривают право как систему юридических 
норм, установленных государственной властью. 
Именно отсюда идет отождествление конституции 
с Основным законом государства в сугубо фор-
мальном смысле, при этом любые версии позити-
визма исходят из посыла, что путем принятия Кон-
ституции и конкретизирующего ее законодательства 
можно произвольно устанавливать и менять обще-
ственно-политический строй и природу любого 
государства. Конституция выступает здесь как 
сконструированный акт, созданный по воле и плану 
законодателя, кто бы им ни был — верховная 
власть, господствующий класс или народ. Поэтому 
его разделяют позитивистски настроенные пред-
ставители всех основных политических идеологий 
Нового времени: либерализма, консерватизма и ком-
мунизма (социализма). Однако все они по-разному 
подходят к сущности конституции. 

Исторически либерализм возник первым. К по-
следней четверти XVIII в. почти все его класси-
ческие работы были написаны, и его теория име-
ла уже богатую интеллектуальную традицию, иду-
щую из XVII столетия от Г. Гроция, Т. Гоббса,  
Д. Локка к идеологам французского Просвещения  
(Ф. Вольтер, Ш. Л. Монтескье и др.), британским 
экономистам (А. Смит, Д. Рикардо) и отцам-
основателям США (Т. Джефферсон, Дж. Мэди-
сон). Именно либерализм, будучи наиболее по-
следовательным выражением мировоззрения 
буржуазии, точнее всего соответствовал эпохе 
модерна, оказался самым устойчивым и успеш-
ным, победив в конце концов своих соперников 
в исторической схватке, провозгласив после победы 
США над СССР в холодной войне устами амери-
канского философа Ф. Фукуямы «конец истории», 
означавший, что распространение либерализма во 
всем мире свидетельствует о конечной точке социо-
культурной эволюции человечества, а конституци-
онный режим в либерально-демократической упа-
ковке становится единственной и окончательной 
формой политической организации общества [3]. 

Наиболее лаконично и емко либеральное пони-
мание сущности конституции и конституционного 
государства выразила принятая во время буржу-
азной революции Национальным учредительным 
собранием Франции 26 августа 1789 г. Декларация 
прав человека и гражданина в ст. 16: «Государство, 
в котором не обеспечено пользование правами 
и не проведено разделение властей, не имеет 
Конституции» [4, с. 29]. В соответствии с этим 
постулатом ценностью для отдельных людей  
и их сообществ может обладать только такое госу-

дарство, в котором есть конституция. Но не любая, 
а такая, в которой в качестве исходных принципов 
правового регулирования закрепляются либе-
рально-демократические ценности: формальное 
равенство всех перед законом, права человека, 
частная собственность, разделение властей, право-
вое государство, толерантность и плюрализм  
в отношении к религиозным, этническим, языковым, 
гендерным и другим меньшинствам и т. п. Сущ-
ность конституции и ее основное назначение 
заключаются при таком подходе в ограничении 
государственной власти конституционными 
принципами и нормами. Конституции присваива-
ется роль, которую играло в обществах древности 
и средневековья священное писание. «Она выра-
жает своего рода правовое вероисповедание» 
[5, c. 31], в соответствии с которым должны дей-
ствовать все государственные органы, общест-
венные организации, должностные лица и граждане 
в целях обеспечения определенной меры индиви-
дуальной свободы в обществе. 

Одним из основных источников либеральной 
идеологии выступала теория естественного 
права (Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант), которое при-
знается ее адептами более высоким, чем пози-
тивные законы государства. Оно коренится в при-
роде и разуме человека, в его основе находятся 
естественные (природные) и неотъемлемые права 
личности, присущие ей от рождения: право на жизнь, 
свободу и личную неприкосновенность, частную 
собственность и др., которые выступают критерием 
демократичности позитивного законодательства 
и которым оно должно соответствовать. В силу 
этого предполагается, что в разработке и приня-
тии конституции должны иметь право и реальную 
возможность участвовать все граждане государства 
посредством политических партий и обществен-
ных организаций, выражающих интересы различных 
социальных групп и слоев населения в соответст-
вии с естественно-правовым принципом полити-
ческого и идеологического многообразия. Поэтому 
конституция рассматривается здесь как свое-
образный «общественный договор», выражаю-
щий общее согласие населения страны по поводу 
основных принципов и форм организации ее жизне-
деятельности и дальнейших путей развития. В раз-
личных версиях конституции как общественного 
договора ее сущность рассматривается либо 
как социальный компромисс или консенсус между 
различными классами и слоями общества [6, c. 49], 
либо как юридически оформленный гражданский 
мир между ними [5, c. 190—200], форма и способ 
легитимации социального согласия и партнер-
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ства [7, c. 134—135], всегда основанных на личной 
и политической свободе. В этом она полностью сов-
падала с либеральной идеологией, краеугольным 
основанием которой она всегда и являлась. 

Теория консерватизма (Э. Берк, Ж. де Местр, 
Л. Бональд) стала критической реакцией на Вели-
кую французскую буржуазную революцию и док-
трину либерального конституционализма «справа», 
с позиций монархической и религиозной тради-
ции. Она возникает в самом конце XVIII — начале 
XIX в. Ее наиболее ярким представителем был 
Ж. де Местр, идеям которого были во многом 
близки основные положения возникшей примерно 
в это же время исторической школы права (Г. Гуго, 
Ф. К. Савиньи, Г. Ф. Пухта). Все они оспаривали 
постулаты теории естественного права и полно-
стью отвергали концепцию общественного дого-
вора, критиковали претензии либерализма на уни-
версальность провозглашаемых им политико-
правовых ценностей. «Конституция, которая соз-
дана для всех наций, не годится ни для одной, — 
писал де Местр, — это схоластическое произве-
дение, выполненное в расчете на абстрактного 
„общечеловека“, не существующего в природе». 
Исходя из этого он различает естественные и писа-
ные конституции. Под естественной конституцией 
понимаются исторически сложившиеся «корен-
ные» права народа, аристократии и суверена, усто-
явшиеся на уровне обычаев и основывающиеся 
на нравах, религии, географическом положении, 
политических традициях и свойствах характера 
конкретного народа. Такая конституция обычно 
не имеет ни даты, ни творца. Писаная конститу-
ция, если она не опирается на естественную, 
«есть не что иное, как лоскут бумаги, не имеющей 
престижа и власти над людьми». Она «всегда без-
душна, а между тем вся сущность дела в народном 
духе, которым и стоит государство». Он выража-
ется в чувстве патриотизма граждан, которое чуждо 
всякой выгоды и совершенно безотчетно. Поэтому 
де Местр отстаивал тезис о непрочности писаных 
конституций, считая, что пространно написанные 
тексты, в которых детально закрепляются права 
граждан и компетенция органов власти, не спо-
собны придать конституционным нормам какую-
либо реальную силу. Множество писаных законов 
свидетельствует, по его мнению, лишь об опасно-
сти распада государства [8, c. 120—135]. Таким 
образом, сущность конституции с точки зрения 
консервативной теории заключается в гаранти-
ровании традиционных социально-нравственных 
ценностей госудаствообразующего народа, выра-
ботанных им в процессе своего исторического 

развития, и формировании на этой основе нацио-
нально ориентированной политико-правовой сис-
темы, легитимируемой исключительно изнутри 
общества и недоступной для внешнего вмеша-
тельства. 

Коммунистическая (социалистическая) тео-
рия появляется в середине XIX в. как критическая 
реакция на становление капиталистической системы 
и либеральной идеологии «слева», со стороны угне-
тенных классов буржуазного общества. Ее концеп-
ция сущности конституции зиждется на идеях 
одного из основателей германской социал-демокра-
тии Ф. Лассаля, который также стоит у истоков 
социологического правопонимания. Как и де Местр, 
Лассаль разделяет конституции на действитель-
ные (реальные) и писаные (юридические). Реаль-
ную конституцию, под которой понимается сло-
жившийся общественный уклад, имеют все госу-
дарства во все времена. Писаные конституции 
являются характерной чертой нового времени. 
Их основное назначение Лассаль видит в отражении 
фактического соотношения социально-политических 
сил, действующих в обществе, чем и определяется, 
по его мнению, сущность любой конституции [9]. 
Из этой мысли вырос классовый подход к сущно-
сти конституции, который наиболее ярко выразил 
В. И. Ленин: «Сущность конституции в том, что 
основные законы государства вообще и законы, 
касающиеся избирательного права в представи-
тельные учреждения, их компетенции и пр., выра-
жают действительное соотношение сил в классо-
вой борьбе» [10, c. 345]. В буржуазном обществе 
конституция выражает волю эксплуататорских 
классов: всего класса буржуазии, как это было  
в ХIХ в. в Великобритании, США и Франции, либо 
совместную волю крупной буржуазии и дворян-
ской аристократии в странах с феодальными 
пережитками (Германия, Россия), либо волю моно-
полистической буржуазии в период вступления 
капиталистических государств в эпоху империа-
лизма (с начала ХХ в.). Классовый характер кон-
ституции не отрицался и для первого, социали-
стического этапа построения коммунистического 
общества, основной политической формой которого 
выступает государство диктатуры пролетариата. 
Но с момента построения социализма государ-
ство становится общенародным, его конституция 
перестает носить классовый характер и начи-
нает выражать волю и интересы всего народа, 
что просматривалось уже в Сталинской Конституции 
1936 г. и было прямо закреплено в Конституции 
СССР 1977 г. В них основным принципом социа-
листического строительства провозглашалось обес-
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печение социальной справедливости: «от каж-
дого — по способностям, каждому — по труду», 
а его целью выступало построение бесклассового 
коммунистического общества [11, c. 146—150] 
(см. также: Конституция (Основной закон) Союза 
Советских Социалистических Республик 1936 г. 
(Гл. I); Конституция (Основной закон) Союза Совет-
ских Социалистических Республик 1977 г. (Преам-
була) [12]). Таким образом, важнейшим вопросом, 
поставленным советскими конституциями, был 
«вопрос создания правовых предпосылок соци-
ального прогресса» [13, c. 423]. Поэтому видеть 
социалистический подход к сущности конституции 
в выражении воли господствующего класса или 
сводить его к социальному конфликту, как это часто 
делается в литературе, не совсем точно. Кроме 
того, содержание и сущность социалистической 
конституции не в меньшей степени, чем буржуаз-
ной, основывались на юридических ограничениях 
публичной власти, в том числе и воли правящей 
партии, только не буржуазно-либеральными прин-
ципами, а базовыми устоями социализма, в соот-
ветствии с которыми обязаны были действовать 
партийные и государственные органы и которые 
на практике имели не более формальный харак-
тер, чем в развитых капиталистических странах. 

Из идей Ф. Лассаля о наличии в обществе дей-
ствующего государственного порядка как факти-
ческой конституции в полемике с юридическим 
позитивизмом сложилась социологическая школа 
права, представители которой (О. Эрлих, К. Ллевел-
лин, Г. Д. Гурвич и др.) противопоставляли подходу 
к праву как системе норм его понимание как 
«живого» правопорядка. По аналогии возникло 
понятие «живой конституции», впервые появив-
шееся в 1927 г. в названии книги североамерикан-
ского профессора Г. Макбейна [14]. Ее теория исхо-
дит из того, что содержание конституции, какой бы 
реальной она ни была на момент своего принятия, 
является динамичным и не может не меняться  
с течением времени. По сути «живая конституция» 
ассоциируется с политико-правовой практикой, 
при этом одни ученые относят к источникам «живой 
конституции» нормы, судебные решения, законо-
дательные и административные акты, правовые 
обычаи и даже доктрины. Другие считают, что  
ее понятие включает в себя сам текст основного 
закона плюс толкование его положений Верховным 
Судом США, что позволяет приспособить ее поло-
жения к изменяющимся историческим условиям 
и сообщает ей гибкость и эластичность [15, c. 109]. 
Как выразился Ч. А. Хьюз, возглавлявший Верхов-
ный Суд США с 1930 по 1941 г., «Конституция — 

это то, что скажут о ней судьи», что вполне соот-
ветствует североамериканским реалиям, где без 
учета судебного толкования, путем лишь одного 
ознакомления с текстом Конституции невозможно 
понять ни одного ее положения, в частности решить 
вопрос о том, соответствует ли ей тот или иной 
закон [16, c. 372]. Таким образом, социологиче-
ская юриспруденция видит сущность конститу-
ции в ее реальности и фактической действенно-
сти в жизни общества. 

Все указанные идеологические и теоретиче-
ские концепты были интеллектуальным порожде-
нием Нового времени и достигли пика своего рас-
пространения и влияния в XIX—ХХ вв. Они вопло-
щали, хотя и по-разному, дух модерна. Но к концу 
ХХ столетия после разрушения СССР и скорой 
вестернизации бывших социалистических стран, 
что в идеологическом плане означало победу либе-
рализма над коммунизмом и различными версиями 
консервативной традиции, мир стал стремительно 
меняться. Возник феномен глобализации, наме-
тился переход от индустриального к постиндуст-
риальному, информационному обществу, нача-
лась эпоха постмодерна. Победивший либерализм 
в лице своих наиболее ярких представителей зая-
вил о «конце идеологий» [17, c. 549—582], а затем 
и о «конце истории». Его учение стало почти обще-
обязательным, перестав быть теорией, превра-
тившись в единственную постполитическую прак-
тику [18, c. 30—31], где государства и нации, вовле-
каясь в плавильный котел глобализации, должны 
прийти, в соответствии с различными постлибе-
ральными версиями, к «мировому государству» 
во главе с мировым правительством или «гло-
бальному гражданскому обществу». Казалось бы, 
безальтернативным при сложившейся конъюнктуре 
является и либеральный подход к сущности кон-
ституции. Юридические конституции почти всех 
государств, за небольшим исключением (Китай, 
Иран, Саудовская Аравия и другие ближневосточ-
ные монархи КНДР, Вьетнам, Куба), основываются 
на принципах буржуазной демократии. И даже 
фиктивный характер конституционных положений 
во многих странах не вызывает серьезного сомне-
ния в окончательной и бесповоротной победе 
ставшего «единственно верным учения», поскольку 
подразумевается, что со временем, по мере усвое-
ния их народами (пост)либеральных ценностей, 
они должны стать реальными. 

Однако упадок суверенной национальной госу-
дарственности, сопровождающий процесс строи-
тельства глобального мирового порядка, не делает 
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жизнь подавляющего большинства людей и наро-
дов лучше, скорее наоборот. Либеральная идео-
логия, претендующая на универсальность запад-
ных политико-правовых ценностей и распростра-
нение их на все страны мира, по сути, отказывает 
им в собственной культурной и политико-правовой 
идентичности. Стремление к созданию глобального 
общества жестко элиминируют все национальное 
и грозит появлением нового тоталитарного порядка. 
Иными словами, речь идет о создании гиперимпе-
рии, развитие которой, по мнению одного из идео-
логов политической глобализации Ж. Аттали, 
должно привести через долгий процесс разруше-
ния государств к гипердемократии [19, c. 167—265]. 
Не вызывает, однако, сомнения, что в указанной 
версии нового империализма уничтожению под-
вергается цивилизационно-культурная идентич-
ность подавляющего большинства наций и народов, 
которая на самом деле тождественна их сущест-
вованию. В таких условиях либеральный консти-
туционализм как политико-правовой срез господ-
ствующей идеологии выступает во многих госу-
дарствах незападного мира средством понуждения 
широких народных масс к уважению чуждых им 
западных ценностей, которые продолжают выда-
ваться за общечеловеческие, а действующие кон-
ституции перестают быть фактором стабилизации 
общества. В то же время, как показывает практика 
государственного строительства, за фасадом фор-
мальной либерально-демократической конститу-
ции способен скрываться самый антидемократи-
ческий политический режим. 

Вместе с тем постмодерн как эпоха перехода 
к новому посткапиталистическому обществу харак-
теризуется «резким ростом культурного и соци-
ального многообразия, отходом от унификации  
и принципов чистой экономической целесообраз-
ности, возрастанием многовариантности прогресса, 
формированием новой системы стимулов и моти-
вов деятельности человека, замещением матери-
альных ориентиров культурными и др.», а в между-
народной сфере «связывается с утратой европей-
ским регионом доминирующих позиций в мировой 
экономике и политике, с отказом от идеи нацио-
нального государства и выдвижением на первый 
план иных социокультурных моделей» [20], что 
влечет за собой трансформацию социальных  
и политических систем, идеологических парадигм, 
в том числе формирование новых моделей госу-
дарственности, соответствующих новому жизнен-
ному укладу, что создает предпосылки для пере-
хода к многополярному политическому устройству 
мира. 

Радикальные изменения в общественной жизни 
вынудили правоведов к поискам новой модели 
правопонимания, отвечающей исторической эпохе. 
Результатом стало появление постклассической 
теории права. Основываясь на изменениях в науч-
ной картине мира, ее представители обосновывают 
необходимость смены концепта в самом понима-
нии права, отождествляя его с правовой реально-
стью, понимаемой как правовая система, или бытие 
права. 

Эта реальность включает в себя: человека и раз-
личные социальные образования, вплоть до госу-
дарства, социализированные в определенной куль-
туре, и конструирующие вполне определенную 
правовую систему; знаковые формы, образцы 
должного, упрощенно-правовые и другие соци-
альные нормы; действия человека, его поведенче-
скую и ментальную активность по воспроизводству, 
в том числе переконструированию правовой сис-
темы [21, c. 18]. Соответственно, праву эпохи 
постмодерна присущи следующие черты: а) дина-
мичность как постоянное «воспроизводство»  
в соответствии с изменяющимися социальными 
условиями при сохранении нормативности; б) диало-
гичность (полифоничность) — его расщепление 
на противоположные моменты, такие как должное  
и сущее, материальное и идеальное, общее  
и особенное, которые обусловливают друг друга, 
переходя один в другой; в) незавершенность 
(перманентность становления) как постоянность 
изменения внутреннего содержания; г) антиуни-
версализм, понимаемый как отказ от претензий 
на всечеловечность западных социально-правовых 
ценностей и от представлений о наличии единой 
сущности права для всех времен и народов;  
д) социокультурный контекстуализм как обуслов-
ленность права историей и культурно-цивилизацион-
ными ценностями государствообразующего народа; 
е) преемственность, проявляемая в постоянном 
воспроизводстве юридических норм в правопри-
менительных практиках; ж) общеобязательность, 
означающая, что именно право обеспечивает цело-
стность и нормальное функционирование общества, 
т. е. само его существование [22, c. 366—370, 74, 
292—293, 630, 242—243]. 

Постклассичекая теория права подвергает 
все классические подходы к пониманию и сущно-
сти права деконструкции (от лат. de — «обратно» 
и constructio — «строю»), т. е. переосмыслению. 
Она представляет собой форму критического 
исследования объекта с выходом из традиции его 
рассмотрения, но без отказа от нее, с нахождением 
новых возможностей мысли, без нигилистического 
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отказа от старого, но лишь с его «подвешиванием», 
приостановкой его рецептов, которые ошибочно 
кажутся самоподразумеваемыми [1, c. 25, 51, 59; 23]. 
Именно это необходимо сегодня для анализа поли-
тико-правовых явлений, включая конституцию и кон-
ституционализм. 

Настоящий период развития человечества тре-
бует такого права, которое было бы более гибким, 
эластичным и адаптивным к внешним и внутрен-
ним условиям существования любого государства, 
желающего обеспечить суверенное существование, 
в основе которого всегда находится культурно-
цивилизационная идентичность государствообразую-
щего народа. Такое государство должно не только 
закрепить в тексте своей конституции в качестве 
основополагающих принципов социально-нравст-
венные ценности, отвечающие духу национальной 
политико-правовой традиции, но и воплотить  
их в реальной жизни, в собственном политико-
правовом порядке. Это непростая задача, поскольку 
в настоящий период конституция любого государ-
ства вмещает в себя в различных пропорциях как 
национальный компонент, так и опыт мирового 
политико-правового развития. Поэтому текст кон-
ституции фактически суверенного государства 
не может имплицитно не содержать критическое 
переосмысление сущности и содержания основного 
закона, представляемого различными версиями 
классического правопонимания XIX—XX вв. Их необ-
ходимо переосмыслить, переработав и приняв то, 
что несет в себе ценность, и отбросив все, в чем 
они уже теоретически и практически несостоя-
тельны. 

Так, признавая за конституцией сущностное 
качество общей меры свободы в обществе, на чем 
настаивают различные разновидности либерализма, 
постклассическая методология не абсолютизирует 
свободу как социальную ценность. Во-первых,  
в разных обществах и культурах существует раз-
личное понимание свободы. Во-вторых, при любых 
условиях жизни социума свобода всегда подчинена 
функционированию общественного целого, из чего 
следует, что в современном государстве сущест-
вуют и другие, не менее важные, чем свобода, 
общезначимые ценности, выступающие ее норма-
тивными ограничителями: государственный суве-
ренитет, социальный характер государства, обще-
ственная нравственность, здоровье населения, 
обороноспособность страны, общественная безо-
пасность и др. 

Постклассическое правопонимание во многом 
смыкается с консервативной трактовкой сущности 
конституции, полагая, что фундаментом конститу-

ционного строя могут быть только принципы, 
воплощенные в правовой культуре и традицион-
ном правопорядке конкретного общества. Но согла-
шаясь с указанным постулатом, следует отмести 
примитивно-понятый метафизический подход клас-
сического консерватизма к историческому процессу, 
свойственный также исторической школе права 
и естественно-правовой теории, которые рассмат-
ривают все природные и социальные явления, в том 
числе человека, государство и право, как пребы-
вающие в стабильном (статичном) состоянии, тогда 
как реалии модерна и постмодерна свидетельст-
вуют о все нарастающем динамизме обществен-
ных процессов, на вызовы которых конституция 
и правовые системы суверенных государств должны 
уметь отвечать, одновременно адаптируясь к ним. 

Мало кому могут не импонировать принципы 
социальной справедливости и направленность 
на прогрессивное развитие общества, которые 
выступали главными сущностными чертами социа-
листических конституций. Однако в целом можно 
согласиться с мнением о фиктивности социали-
стических конституций, отражавших попытки пра-
вящей партии отвергнуть государственно-правовые 
традиции прошлого и построить совершенно новое 
общество в соответствии с основными постулатами 
марксизма-ленинизма. Поэтому эти конституции 
были чрезмерно идеологизированы, в них закреп-
лялось множество программных положений, цели 
развития нередко выдавались за уже достигнутые 
результаты, что постепенно привело к все боль-
шему расхождению идеологически окрашенных 
положений с реальной жизнью. Кроме того, в СССР 
так и «не удалось создать конституционную кон-
цепцию общественного прогресса», которая была 
заменена нормативным описанием экономических 
и политических основ идеальной модели социали-
стического общества [13, c. 423]. 

Весьма близка постклассическому правопони-
манию социологическая идея «живой» конститу-
ции. Однако это не свидетельствует о том, что 
юридическая конституция, ее текст, не имеет суще-
ственного значения. Кроме того, практически все 
течения социологической школы «ограничиваются 
изучением влияния права на фиксируемые пара-
метры общества, и наоборот», не предлагая меха-
низма изменения правовой реальности [22, c. 623]. 

Критическое переосмысление сущности кон-
ституции в классических парадигмах правопонима-
ния вплотную подводит к новому концепту природы 
основного закона государства, который базируется 
на принципах культурной и политической много-
полярности существующего мира, где этот мир 
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выступает пространством предельно открытой исто-
рии, с участием всех стран и народов в создании 
жизненной реальности, не ограниченной никакими 
внешними рамками чужой гегемонии, никаким уни-
версализмом или навязанными со стороны транс-
национальными правилами. Западные страны могут 
оставаться в рамках их аутентичной либеральной 
идеологии. Но выбор государств иных цивилиза-
ций — евразийской, исламской, китайской, инду-
истской, латиноамериканской, африканской —  
в настоящих условиях заключается в том, чтобы, 
освободившись от глобального влияния гегемони-
стского дискурса Запада, принуждающего к копи-
рованию чуждых политико-правовых образцов, 
раскрыть собственную версию смысла и содержа-
ния конституции, построенную на основе собст-
венного исторического и культурного наследия. 
Тем более что в этих странах под тонкой пленкой 
вестернизированных политических систем в подав-
ляющем большинстве сохраняется традиционная 
социокультурная матрица. 

По своей сути такой выбор есть движение к пре-
одолению западного конституционализма посред-
ством постепенного возрождения обновленных 
форм традиционного государственного и правового 
порядка через осознание собственных социально-
экономических, политических и правовых ценно-
стей, закрепление их в конституционном законо-
дательстве с одновременной адаптацией заимст-
вованных принципов, институтов и норм к авто-
хтонной социокультурной среде и их абсорбцией 
на собственной духовной основе. Конституции 
восточноевропейских, азиатских, латиноамерикан-
ских государств могут при этом отличаться и друг 
от друга, и от западноевропейских, и любая из них 
может развиваться и видоизменяться со време-
нем, так как содержание конституции не есть нечто, 
раз и навсегда данное и неизменное, а сама 
конституционно-правовая реальность становится  
в условиях многополярности намного более слож-
ной и многомерной, поскольку разные цивилиза-
ции оперируют различными смысловыми конст-
руктами по отношению к одним и тем же политико-
правовым явлениям. Они по-разному интерпрети-
руют понятия человека, общества, государства, 
права, свободы, прав личности, власти, суверени-
тета, парламента и парламентаризма, демократии 
и авторитаризма, конституции и конституциона-
лизма и др. Идентичные и аутентичные их культуре 
смысловые интерпретации этих понятий должны 
стать исходным пунктом начала развития собст-
венного, самобытного конституционализма, не сво-
димого к ограничению власти правом, правам чело-
века и гарантиям частной собственности. 

В этом случае подлинные субъекты верховной 
власти, укорененные в социальных структурах 
традиционных обществ, утратят необходимость 
скрывать себя под поверхностно принятыми и дву-
смысленными либерально-демократическими стан-
дартами и получат возможность институционали-
зировать свои особые формы организации власти 
и управления, соответствующие традиционному 
укладу, историческому состоянию общества и воле-
изъявлению социальных сил, выступающих выра-
зителями культурного кода нации. Эксплицитность 
самобытной формы устройства верховной власти 
даст возможность насытить эксклюзивным циви-
лизационным содержанием и остальные конститу-
ционно-правовые институты, закрепив в основном 
законе такие модели экономической, политической 
и правовой систем общества, личной и публичной 
свободы, которые адекватны объективному состоя-
нию и уровню развития того или иного государства, 
создавая тем самым предпосылки для его даль-
нейшего поступательного развития. 

Таким образом, в многополярном мире сущность 
конституции может определяться только через 
назначение и основную цель государства, которые 
заключаются в сохранении, воспроизводстве  
и благополучии государствообразующего народа. 
Соответственно, назначение конституции заклю-
чается в создании правовых условий для этого. 
Конституция должна играть консолидирующую 
роль в государстве и обществе, объединять страну 
и народ не только политически, но духовно и нрав-
ственно. В этом состоит особая социально-
культурная архитектоника конституции в государ-
ственно организованном обществе, не исчерпы-
вающаяся формальным признанием за ней высшей 
юридической силы, ограничителя государственной 
власти или выразителя интересов господствую-
щей социальной группы. 

Исходя из сказанного, сущность конституции  
в XXI в. заключается в «ее способности быть юри-
дической формулой национальной идеологии» [13,  
c. 428], символом общего сознания государство-
образующего народа, выражения его этнополи-
тических и духовно-нравственных ценностей. 
Необходимо при этом иметь в виду, что никакая 
идеология не вырабатывается в тиши академиче-
ских кабинетов и бюрократических канцелярий. 
Она может быть там только окончательно сформу-
лирована. Национальная (государственная) идеоло-
гия рождается в практической борьбе за суверен-
ное, независимое и самостоятельное существова-
ние государствообразующего народа среди других 
стран и народов. Лишь при наличии такой идеоло-
гии и адекватном отражении ее базовых постула-
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тов в основном законе государства может быть 
снято перманентно возникающее противоречие 
между юридической и фактической, формальной  
и реальной конституцией. Оно заключается в необ-
ходимости фактической конституции неизбежно 
объективироваться в формально закрепленных  
в ее тексте нормах, которые, однако, не могут 
полностью совпадать с реально действующими, 
что вытекает из самого предмета конституционно-
го регулирования. С одной стороны, нормы основ-
ного закона должны отразить реальные отношения 
властвования, требующие правового закрепления  
и легитимации. С другой — их задачей является 
закрепление в явной или скрытой форме опреде-
ленного социально-политического, национального 
или цивилизационного проекта как идеальной мо-
дели общественного устройства и цели общест-
венного развития. И в этом смысле «конституция 
нормативно провозглашает не реальное, а должное 
состояние государства», выступая «не отраже-
нием действительности, а образцом для нее» [24,  

c. 13]. Однако указанное противоречие полностью 
устраняется максимально ясным, четким и пол-
ным отражением в конституции этнополитических 
и духовно-нравственных ценностей государство-
образующего народа, официально установленной 
иерархией принципов, составляющих основы кон-
ституционного строя, которые вместе с конкрети-
зирующими их нормами адекватно определяют 
формы экономической, политической, социальной  
и духовной организации общества, пути и сред-
ства государственного строительства, способные 
обеспечить его суверенное существование, 
справедливый общественный порядок и посту-
пательное развитие на длительную перспективу. 
В этом случае конституция, основанная на обнов-
ленной национальной идеологии, постепенно реа-
лизуясь в социально-политической практике, сможет 
со временем утвердиться не только в качестве эле-
мента духовной культуры государствообразующего 
народа и синонима его социального прогресса, но 
и «живой» действительности его существования. 
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ПРАВОВАЯ ЦЕНЗУРА 
КАК ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА 
 
Предметом интереса авторов статьи выступает феномен цензурной деятельности в аспекте возмож-

ности ее использования при построении современного гражданского общества и демократического госу-
дарства. На протяжении веков цензура являлась государственным инструментом реализации собствен-
ного вектора целей управления. Наступление эпохи глобализации и холодных войн ознаменовало резкую 
интенсификацию информационных потоков, содержащих вредоносную и дезорганизующую информацию. 
В данной статье особое внимание авторы уделяют рассмотрению факторов, препятствующих нормаль-
ному развитию отдельных членов общества и демократических институтов в целом. В результате иссле-
дования выявилась проблема отсутствия эффективного фильтра информационных потоков, основанного 
на демократических принципах работы. В качестве решения проблемы авторы предлагают новый, усо-
вершенствованный институт правовой цензуры, который представляет собой обусловленный нормами 
морали, религии, обычаями, устоями общества и нормами права общественно-государственный фильтр 
информационного пространства страны от деструктивной, фальсифицированной, экстремистской, дезориен-
тирующей информации. 
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венный суверенитет на информационном уровне. 
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LEGAL CENSORSHIP AS AN OBJECTIVE NECESSITY 
IN THE CONDITIONS OF BUILDING A MODERN DEMOCRATIC STATE 
 
The object of the interest of the author’s article is the phenomenon of censorship in the aspect of the possibility 

of its use in the construction of a modern civil society and a democratic state. For centuries, censorship has 
been a state instrument for implementing its own vector of achieving management goals. The onset of the era 
of globalization and cold wars marked a sharp intensification of information flows, inductive and disorganizing 
information. In this article the authors pays special attention to examining the factors that hinder the normal develop-
ment of individual members of society and democratic institutions in general. In this regard, there is a problem 
of the lack of an effective filter of information flows based on democratic principles of work. The authors propose 
new improved institution of legal censorship which can act as a solution to the problem. This institution is a pub-
lic-state filter of the country's information space from destructive, falsified, extremist, disorienting information, 
conditioned by the norms of morality, religion, customs, foundations in society and the norms of law. 

 
Key words: legal censorship, legal state, law, civil society, state sovereignty at the information level. 
 
Цензура как род деятельности органов госу-

дарственной власти далеко не новое явление  
в жизни общества. Обобщив проведенный доку-
ментально-исторический анализ, И. Е. Марцоха 
представляет периодизацию развития института 
цензуры в России, исходной точкой которого при-
знает XVIII — начало XIX в. [1]. Следует отметить, 
что указанный период является хронологическим 

рубежом лишь официального учреждения обще-
ственно-правового института. Некоторые иссле-
дователи признают существование отдельных 
цензурных практик в более ранние периоды раз-
вития Российского государства, когда указанные 
мероприятия еще не получили институционального 
оформления. 
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Обращаясь к реалиям современной правовой 
действительности, мы вынуждены констатировать 
факт наличия прямого запрета цензуры в Россий-
ской Федерации. В частности, исходя из положе-
ний Конституции Российской Федерации [2], а также 
Федерального закона «О средствах массовой 
информации» в России гарантируется свобода 
массовой информации, а цензура запрещена. 

Мотивируя и разъясняя смысл указанных право-
вых положений, законодатель ссылается на обя-
зательность признания и защиты свободы выра-
жения мнений и убеждений, свободы массовой 
информации как основ существования и развития 
современного общества и демократического госу-
дарства [3]. С данными положениями сложно  
не согласиться. Свобода слова, совести и мнений, 
появление и распространение средств массовой 
информации сегодня — это непременная основа 
и признак всякого прогрессивного государства, 
претендующего на звание демократического. 

Несмотря на законодательный запрет цензуры, 
острые дискуссии на эту тему не прекращаются. 
Так, одни авторы отмечают необходимость суще-
ствования хотя бы «нравственной цензуры», слу-
жащей ограничивающим фактором распростране-
ния информации, наносящей вред психическому 
здоровью людей. Другие решительно настаивают 
на позиции, в соответствии с которой любая цен-
зура представляет собой исключительно негатив-
ное явление, создающее угрозу возникновения  
и распространения опасных проявлений полити-
ческих или националистических пристрастий [4]. 

В связи с этим предполагаем, что цензура как 
явление политической и культурной жизни обще-
ства имеет неоднозначный характер, что отмечено 
в ряде научных трудов. Так, В. Д. Харитонов счи-
тает, что цензура способна не только уберечь обще-
ство от «информационной грязи», но и поставить 
его в жесткие информационные рамки, исключить 
всякое проявление личности [4]. Некоторые авторы 
также отмечают, что, с одной стороны, цензура 
способствует таким важным процессам, как борьба 
с проявлениями экстремизма, распространением 
вредоносных идей, противодействием моральному 
разложению общества. С другой стороны, создает 
инструмент такого социального контроля, зло-
употребление которым способно привести к суще-
ственному ограничению свободы выражения мысли, 
помешать развитию общества в сферах искусства 
и науки [5]. 

Таким образом, необходимо понимать, что непри-
емлема оценка цензуры как однозначно негативного 
или позитивного явления в отрыве от исторически 

сложившейся политической, социальной, культур-
ной и иной действительности. Ретроспективный 
взгляд на феномен цензурной практики со стороны 
государственной власти позволяет прийти к выводу 
о том, что прямой ущерб или истинная польза для 
развития общества и государства в целом были 
привнесены цензурной деятельностью элиты в зави-
симости от того, какие именно силы и в каких целях 
использовали подобную практику. 

Следует различать цензуру, направленную 
на подавление свободы слова и мысли, на кон-
сервацию сложившихся угнетательских устоев,  
и цензуру, направленную на созидательные цели. 
На наш взгляд, политика ограничения распростра-
нения определенной информации способна и, соот-
ветственно, должна приносить пользу обществу 
в аспекте способствования воспитанию поколений 
и защиты их сознания от деструктивно направлен-
ных проявлений информационного поля окружаю-
щего мира. 

В научной мысли существует точка зрения, 
согласно которой сложившаяся в современной 
России негативная правовая оценка цензуры нахо-
дит свои корни в либеральных реформах 80—90-х гг. 
XX столетия. Так, В. Д. Харитонов отмечает, что 
сложившееся в современности понимание цензуры 
в обществе возникло под влиянием конца 1980-х — 
начала 1990-х гг., когда провозглашение демокра-
тических начал сопровождалось активным и целе-
направленным формированием отрицательного 
отношения к большинству институтов советской 
системы [6]. 

Как известно, данный период и, в частности, 
позиция и деятельность ряда реформаторов пере-
стройки базировалась на стремлении к практиче-
ски полной трансформации того общественного 
и конституционного строя, который сложился  
в советский период государства. Думается, что 
такое стремление далеко не всегда носило полез-
ный и обоснованный характер, что затем выли-
лось в глубокий и системный кризис государст-
венности, нашедший отражение во всех сферах 
жизнедеятельности общества. 

Иногда слепая направленность, которая про-
является в отсутствии дальновидности при приня-
тии решений, отказе детального анализа их воз-
можных последствий, игнорировании альтернатив-
ных точек зрения, находивших угрозу в некоторых 
реформах и т. д., деструктивных преобразований 
в силу своей неразумной и инфантильной природы, 
на наш взгляд, не имеет права быть основой и дви-
гателем государственной политики. 
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Кроме того, к субъективно обусловленным при-
чинам кризиса, выраженным в позиции реформа-
торов и тенденции к его углублению, справедливо 
добавить и объективные. Сегодня оперативность, 
динамичность, общедоступность Интернета дают 
возможность эффективно воздействовать на духов-
ную жизнь общества, на сознание широчайших 
масс населения. Они могут способствовать возбуж-
дению общественного мнения в поддержку опре-
деленных целей, в поддержку того или иного 
политического курса. Лидеры многих стран мира, 
в том числе и России, а также отдельные лидеры 
субъектов Российской Федерации являются актив-
ными пользователями приложений Facebook, Insta-
gram, «Вконтакте» и др. Их позиция, распростра-
ненная посредством аккаунтов на миллионы людей, 
не может не найти свое отражение в формирова-
нии общественного, политического и правового 
сознания. Преимущества новых средств массовых 
коммуникаций и их стремительное развитие пре-
доставили заинтересованным лицам качественно 
иные возможности по манипулированию общест-
венным сознанием и групповым поведением. 
Сущность этих процессов еще мало изучена, а прак-
тика в данной области значительно опережает 
юридическую теорию и законодательство. Уже 
сегодня необходимо реально оценивать роль этих 
инструментов в политической жизни страны. 

Исходя из сказанного, а также осознавая потреб-
ность в совершенствовании и развитии институтов 
правового государства, считаем необходимым 
поставить вопрос о рассмотрении цензуры в каче-
стве инструмента достижения целей государст-
венной политики. Такие цели предполагают дея-
тельность, направленную, во-первых, на решение 
задач по воспитанию и всестороннему развитию 
граждан в качестве истинных членов правового 
государства, выступающих важнейшим источни-
ком его развития; во-вторых, на совершенствова-
ние государственно-правовых механизмов обес-
печения прав и свобод человека и гражданина  
в современном обществе. 

В связи с рядом факторов, обусловливающих 
существование человека в современном мире, 
считаем правовые нормы, запрещающие цензур-
ную деятельность в Российской Федерации, утра-
тившими свою актуальность. 

Принадлежность факторов, упомянутых выше, 
по своей сути можно отнести к двум концепциям, 
приводящим к осознанию необходимости реабили-
тации и детального совершенствования института 
цензуры как практики государственного правопри-
менения, а также дополнительного ее изучения 

и новой интерпретации в качестве позитивного, 
а не негативного инструмента государственной 
власти. 

Несмотря на некоторое отличие в содержании 
названных концепций, они обе по своей сути сво-
дятся к необходимости построения правового госу-
дарства. 

Суть первого подхода заключается в следую-
щем: правовое государство как особая система 
организации политической жизни предполагает: 

— как минимум — наличие у каждого или хотя бы 
у подавляющей части населения государства граж-
данского самосознания и правосознания; 

— как целевую перспективу — полноценную 
практику воспитания всесторонне развитого чело-
века, обладающего высокой правовой культурой, 
образованностью, самосознанием, правовой и поли-
тической активностью. 

Реализация поставленных задач по воспитанию 
и развитию человеческого потенциала на практике 
сталкивается с рядом проблем, обусловленных 
объективными и субъективными обстоятельствами 
современной действительности. 

На наш взгляд, справедливо суждение о том, 
что без цензуры невозможно соответствующим 
образом воспитать ребенка. В связи с этим, вспоми-
ная патриархальное общество Аристотеля, можно 
провести аналогию с воспитанием ребенка, в при-
сутствии которого родители не употребляют нецен-
зурных выражений и стараются контролировать 
свое поведение. Это тоже своего рода цензура 
(поскольку предполагает ограничение обращения 
информации определенного рода и качества), 
без которой ребенок вырос бы неуправляемым, без 
внутренних регуляторов и стремления к справед-
ливости. Никогда нельзя забывать, что свобода 
подразумевает под собой ограничения и паритет 
по отношению к другим личностям. Полностью сво-
бодны только животные. По своей сути цензура — 
это своего рода фильтр распространения опреде-
ленного рода информации. Вполне очевидно, что 
информация бывает разная, в том числе деструк-
тивно направленная, побуждающая человека к асо-
циальному, аморальному, деградационному пове-
дению; и не менее очевидно, что ограничение 
распространения такой информации есть благо. 
В противном случае неокрепшее сознание чело-
века подвергается серьезному информационному 
воздействию, под которым возможно произвести 
в нем практически любые искажения. Современ-
ные информационные потоки настолько интенсивны 
и зачастую наполнены деградационно ориентиро-
ванными моделями поведения, что высок риск 
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взращивания на их почве людей с изуродованным 
сознанием и мыслями, превращенных в элемент 
общей серой массы. 

Если информационное поле общества напол-
няется негативно воздействующей на сознание 
членов общества информацией, тогда вполне 
закономерным станет явление индивида с запро-
граммированным поведением, с отсутствующей 
способностью критически и логически мыслить. 
Подобная практика в конце концов приводит  
к крайне неблагоприятному последствию: сниже-
нию качества и количества важнейшего ресурса 
государства — образованных людей. Как известно, 
«умные граждане — умное государство» [7], люди — 
вот основной ресурс всякого развития. 

Вторая концепция, обусловливающая причин-
ность возрождения практики цензуры, связана с кон-
кретным явлением общественно-правовой жизни. 
Следует понимать, что свобода слова и отсутст-
вие цензуры — не одно и то же. В современных 
обществах, и особенно на интернет-пространствах, 
существует довольно распространенная практика 
буллинга, которую с правовой точки зрения нередко 
можно рассматривать в качестве правонарушения. 
Законодательство Российской Федерации признает 
честь, репутацию и доброе имя объектами, нахо-
дящимися под охраной закона. На практике реа-
лизация защиты данного права осуществляется 
не в полной мере. По привычке, предпочитая  
не обращать внимания или не желая обращаться 
в правоохранительные органы, люди нередко игно-
рируют факт нарушения этих прав. В данном слу-
чае цензура, как инструмент блокирования оскор-
бительной и нарушающей права других людей 
информации, может выступить гарантией обеспе-
чения прав человека. 

Подводя итог сказанному ранее, можно сде-
лать вывод о том, что развитие общества законо-
мерно влечет за собой развитие и трансформа-
цию его институтов, одним из которых является 
институт цензуры. При созидательно направлен-
ном его применении, нацеленном на воспитание 
всесторонне развитого гражданина правового госу-
дарства, и разумном, гуманном применении в непре-
менной взаимосвязи с принципом приоритета прав 
и свобод человека и гражданина данный институт 
может стать эффективным инструментом защиты 
этих прав. 

Предлагаем рассмотреть возможность возник-
новения нового политико-правового института — 
правовой цензуры. 

Изучая особенности цензуры и ее места в право-
вой политике государства, невольно задумываешься 

о порядке и форме ее протекания. В настоящее 
время приходиться говорить о двух видах цензуры: 
цензуры в общественном понимании и правовой 
цензуры сдерживания негативных явлений. 

Говоря о цензуре, а также о смежных с ней кате-
гориях, необходимо учитывать факт динамического 
развития этих явлений вместе с развитием чело-
вечества, с расширением знаний. До настоящего 
времени не решен вопрос четкого трактования 
цензуры и правовой цензуры, не обозначена черта, 
отделяющая цензуру как негативное явление, 
препятствующее демократическому развитию обще-
ства и государства, от правовой цензуры с пози-
тивными свойствами и содержанием. Остаются 
открытыми вопросы существования форм ее реа-
лизации. 

На наш взгляд, правовая цензура — это обу-
словленный нормами морали, религии, обычаев, 
устоев в обществе и нормами права общественно-
государственный фильтр информационного про-
странства страны (СМИ, Интернет, мессенджеры, 
социальные сети и др.) от деструктивной, фаль-
сифицированной, экстремисткой, дезориентирую-
щей информации. 

Важным фактором является коллегиальность 
в работе правовой цензуры общества и государ-
ства. Правовую цензуру нельзя отдавать на откуп 
государству. В противном случае теряется неоце-
нимо важный принцип института — принцип демо-
кратичности, или проявления народовластия при 
разработке и реализации политики в сфере цен-
зурной деятельности. Указанный принцип колле-
гиальности представляется исключительно важ-
ным, выступая гарантом выражения воли и власти 
народа в современном обществе, он также высту-
пит гарантом недопустимости эксплуатации инст-
румента цензуры в интересах узкого круга лиц, 
стремящихся защитить лишь свои политические 
интересы. Неслучайно правоведы различных исто-
рических периодов в той или иной интерпретации 
неоднократно отмечали, что «политика слишком 
важна, чтобы отдать ее политикам» [8]. Похожие 
соображения высказывает и Президент Россий-
ской Федерации В. В. Путин, настаивая на важности 
выработки системы морально-этических фильт-
ров, чем должно заняться, в первую очередь, 
именно само общество [9]. Считаем, что совмест-
ная работа в указанном направлении и интенси-
фикация научных исследований позволят взра-
стить новое поколение граждан с высоким уров-
нем самосознания, правосознания и правовой 
культуры. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ: 
КОМПАРАТИВИСТСКИЙ АСПЕКТ 
 
В настоящее время в Российской Федерации коррупционным преступлениям и механизму противо-

действия им уделяется особое внимание. Коррупция выступает серьезным фактором, останавливающим 
социально-экономическое развитие страны и угрожающим национальной безопасности. В то же время 
ее влияние в нашем государстве не уменьшается, а остается примерно на том же уровне, однако в ско-
ром времени может повлечь за собой массовые негативные последствия. В связи с этим авторами были 
проанализированы статистические данные международных организаций, занимающихся исследованием 
уровня коррупции в различных странах, что позволило обосновать актуальность темы и показать уровень 
коррумпированности должностных лиц в Российской Федерации и ряде государств Европейского Союза. 

В статье проведен компаративный анализ антикоррупционной политики некоторых стран. Авторами 
исследуется степень имплементации в национальные правовые системы России и государств Европей-
ского Союза международных соглашений, направленных на противодействие коррупции, оценивается 
выполнение государствами индивидуальных антикоррупционных мер, рекомендованных ГРЕКО. По резуль-
татам сравнительного исследования реализации международных антикоррупционных стандартов авторы 
предлагают использовать опыт Венгрии, Словении и Чехии в российской правовой и экономической системах. 
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INTERNATIONAL EXPERIENCE IN COMBATING CORRUPTION: 
A COMPARATIVE ASPECT 
 
Currently, the Russian Federation pays special attention to corruption crimes and the mechanism for counter-

ing them. Corruption is a serious factor stopping the socio-economic development of the country and threatening 
national security. At the same time, its influence in our state is not decreasing, but remains approximately at the 
same level, however, it may soon entail massive negative consequences. In this regard, the authors analyzed 
the statistical data of international organizations that study the level of corruption in various countries, which 
made it possible to substantiate the relevance of the topic and show the level of corruption of officials in the Rus-
sian Federation and a number of European Union states. 

The article provides a comparative analysis of the anti-corruption policies of some countries. The authors investi-
gate the degree of implementation of international agreements aimed at combating corruption into the national 
legal systems of Russia and the European Union states, assessing the implementation by states of individual 
anti-corruption measures recommended by GRECO. Based on the results of a comparative study of the imple-
mentation of international anti-corruption standards, the authors propose to use the experience of Hungary, Slo-
venia and the Czech Republic in the Russian legal and economic systems. 
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Несмотря на непрерывное совершенствование 

антикоррупционного законодательства ситуация 
с коррумпированностью должностных лиц в Рос-
сии остается весьма сложной. Коррупция наносит 

существенный урон демократическим институтам 
и национальной безопасности, что, в свою оче-
редь, обусловливает регресс или замедление 
темпов экономического развития и, как следствие, 
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приводит к сокращению доходов населения и инве-
стиций. 

Безусловно, руководство российского государ-
ства осознает наличие данной проблемы и рассмат-
ривает коррупцию в качестве серьезного препятст-
вия на пути дальнейшего социально-экономического 
роста и предпринимает точечные меры и локаль-
ные поправки к законодательству, которые не спо-
собны кардинально изменить ситуацию в нашей 
стране, — считает директор Центра Transparency 
International [1]. 

Председатель Счетной палаты Российской Феде-
рации Алексей Кудрин заявляет, что уровень кор-
рупции пока не снижается и ущерб от нее может 
измеряться триллионами рублей [2]. Генераль-
ная прокуратура России, основываясь на данных 
судебной статистики, оценила ущерб от корруп-
ционных преступлений за 2019 г. в размере около 
55,1 млрд рублей [3]. 

Для более эффективного противодействия кор-
рупционной преступности имеет определенный 
смысл использовать зарубежный опыт, в частности 
опыт некоторых европейских стран, которые демон-
стрируют на этом поприще лучшие результаты 
среди всех постсоциалистических государств. Кроме 
того, отправной точкой системной борьбы с кор-
рупцией и в России, и в странах Европейского 
Союза (ЕС) стала ратификация Конвенции Орга-
низации Объединенных Наций против коррупции 
2003 г., что позволило им сформировать грамот-
ную антикоррупционную политику, обеспечивае-
мую хорошо развитой законодательной базой,  
а в нашей стране привело к созданию комплексной 
системы антикоррупционных мер, включающей 
Федеральный закон «О противодействии корруп-
ции» от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ, Националь-
ную стратегию противодействия коррупции, утверж-
денную Указом Президента от 13 апреля 2010 г. 
№ 460, и Национальный план противодействия 
коррупции на 2021—2024 гг., утвержденный Ука-
зом Президента от 16 августа 2021 г. № 478. 

Традиционно антикоррупционная политика госу-
дарства включает два уровня — международный 
и национальный. Международное правовое регу-
лирование предполагает установление универсаль-
ных моделей противодействия различным корруп-
ционным проявлениям и носит наднациональный 
характер. 

При получении независимости Венгрия, Слове-
ния и Чехия выбрали курс евроинтеграции и 1 мая 
2004 г. стали членами Европейского союза. Напом-
ним, что страна, ставшая кандидатом на вступле-

ние в Европейский Союз, должна соответствовать 
Копенгагенским критериям. Степень готовности 
независимого государства к членству в ЕС оцени-
вается по огромному перечню политических и соци-
ально-экономических параметров. Одним из таких 
параметров выступает реформирование судебной 
системы и борьба с коррупцией. 

В ходе реализации данного критерия потенци-
альные члены должны привести свое законодатель-
ство в соответствие с принципами права Европей-
ского союза. В области противодействия корруп-
ции указанные европейские страны имплементиро-
вали в национальное законодательство следующие 
международные нормативные акты [4]: 

— Конвенцию об уголовной ответственности 
за коррупцию, которая представляет собой  
документ, направленный на координацию в области 
уголовной ответственности в отношении большого 
количества деяний, связанных с коррупцией. Кон-
венция вступила в силу на территории Словении 
в 2002 г., в Венгрии в 2005 г., а на территории Рос-
сии в 2007 г.; 

— Дополнительный протокол к Конвенции об уго-
ловной ответственности за коррупцию, предусмат-
ривающий антикоррупционные меры, направлен-
ные на арбитражных судей и присяжных заседа-
телей. Документ вступил в силу на территории 
Словении в 2005 г., а на территории России до сих 
пор не прошел процесс ратификации; 

— Конвенция о гражданско-правовой ответст-
венности за коррупцию (представляет собой соз-
дание системы норм во внутреннем законода-
тельстве эффективных средств правовой защиты 
для лиц, понесших ущерб в результате корруп-
ции). Данная конвенция вступила в силу в Слове-
нии в 2003 г., в Чехии в 2013 г., а Российской Феде-
рацией так и не была подписана. 

Успехи ряда европейских стран (Венгрии, 
Словении, Чехии) в противодействии коррупции 
по сравнению с Российской Федерацией наглядно 
подтверждаются многочисленными исследованиями 
уровня коррупции, проведенными различными меж-
дународными организациями. Проиллюстрируем 
сравнительную характеристику состояния корруп-
ции с помощью графиков. 

Согласно исследованиям международной непра-
вительственной организации Transparency Interna-
tional (TI), основанным на опросах, проведенных 
среди экспертов и в деловых кругах, уровень вос-
приятия коррупции в государственном секторе 
(на примере Словении и России) в период с 1998 
по 2019 г. выглядит следующим образом (рис. 1). 
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Рис. 1. Индекс восприятия коррупции Transparency International (больше — лучше) 
 

Таким образом, несмотря на многочисленные 
попытки усовершенствования национального зако-
нодательства в области противодействия и про-
филактики коррупции в соответствии с нормами 
международных соглашений Россия в последние 
несколько лет устойчиво набирает 28—29 баллов 
из 100 в индексе восприятия коррупции, который 
составляется Всемирным банком и множеством 
крупнейших зарубежных организаций, занимаю-
щихся прогнозированием и исследованием состоя-
ний экономики. 

Однако не стоит акцентировать внимание лишь 
на сведениях, предоставленных TI, так как данный 
индекс составляется на основе опросов 13 рес-

пондентов, что, на наш взгляд, повышает роль 
субъективного фактора при подсчете. Полагаем, 
что более авторитетными источниками являются 
Всемирный банк (ВБ) и Всемирный экономиче-
ский форум, которые свыше 20 лет интересуются 
проблемами коррупции как в отдельных странах, 
так и в международном масштабе. 

Приведенный далее процентный рейтинг отра-
жает представления о степени использования орга-
нами государственной власти для своей личной 
выгоды и мелких, и крупных форм коррупции,  
а также захвата власти элитами в частных целях 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Процентный рейтинг Всемирного банка (больше — лучше) [5] 
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Всемирный банк при составлении рейтинга 
опирается на 82 источника, разделяя их условно 
на четыре типа: домашние хозяйства и фирмы, 
поставщики коммерческой бизнес-информации, 
неправительственные организации (некоммерче-
ские организации), организации государственного 
сектора. 

Представленный график демонстрирует, что 
и в Российской Федерации, и в Венгрии нет какого-
либо серьезного улучшения или ухудшения позиции. 
Так, обе страны в настоящее время вернулись  
к своим исходным показателям 2004 г. Отличием 
выступает лишь разница в занимаемом положении, 
которая между Россией и Венгрией составляет 
около 60 % в пользу Венгерского государства, что 
в очередной раз свидетельствует о большей 
эффективности антикоррупционной политики ряда 
европейских государств. 

Вместе с тем Всемирный банк обнаружил кор-
реляцию уровня коррупции страны в зависимости 
от размера ее территории и плотности населения. 
«Поэтому крупным странам необходимо усили-

вать мониторинг и тяжесть наказания для коррумпи-
рованных чиновников сильнее, чем малым, — отме-
чают в ВБ. — Отметим, что, выдав такую неодно-
значную рекомендацию, исследователи признались, 
что не смогли выявить механизм, отвечающий за 
вроде бы обнаруженную ими зависимость» [6]. 

Далее проиллюстрируем индекс глобальной 
конкурентоспособности всемирного экономического 
форума, который отображает рейтинг страны  
в сфере незаконных выплат и взяток, а также неце-
левого использования государственных средств. 
Названный показатель формируется на основании 
данных 160 партнерских организаций и институтов 
по всему миру. От каждой страны — участницы 
всемирного форума выступает как минимум одна 
организация или институт как источник базы дан-
ных. От нашего государства информация пред-
ставлена Евразийским институтом конкурентоспо-
собности и консалтинговой компанией Strategy 
Partners, которая берет на себя российскую часть 
работы и является частью компаний Сбербанка 
России (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Индекс глобальной конкурентоспособности 
Всемирного экономического форума в сфере незаконных выплат и взяток (меньше — лучше) [7] 

 
Представленный график обнаруживает опре-

деленные успехи России в борьбе с незаконными 
выплатами и взятками: в период с 2012 по 2018 г. 
наше государство преуспело в противодействии 
указанным видам коррупционных преступлений 
практически в два раза, в то же время позиция 
Чехии в рейтинге не претерпела сильных изме-
нений. Однако такую оптимистическую динамику 
по России можно объяснить отсутствием учета  
в Индексе других форм проявления коррупции: зло-
употребления полномочиями, коммерческого под-

купа, кумовства, конфликта интересов. Несмотря 
на это невозможно отрицать успех России в борьбе 
с незаконными выплатами и взятками. 

Значительную роль в совершенствовании меха-
низмов борьбы с коррупцией играет ГРЕКО — меж-
дународная организация, созданная Советом 
Европы, однако участниками этой организации 
могут быть не только члены Евросоюза, но и любая 
иная страна. Так, Россия стала членом ГРЕКО  
в 2007 г. 
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Главной задачей данной организации является 
помощь государствам в борьбе с коррупцией путем 
мониторинга соответствия их законодательства 
антикоррупционным стандартам Совета Европы. 

После проведения мониторинга ГРЕКО реко-
мендует индивидуальные антикоррупционные меры 
для каждого государства. В качестве проверки 
выполнения данных рекомендаций выступают 
«оценки по раундам», где по каждой конкретной 
рекомендации указывается, была ли она выполнена, 
выполнена частично или же не была выполнена 
вовсе. 

В настоящее время заканчивается четвертый 
раунд оценки и начинается пятый. 

Первый и второй раунды рекомендаций носят 
общий антикоррупционный характер, меры в дан-
ных рекомендациях не концентрируются на каком-то 
определенном круге лиц. 

Третий раунд рекомендаций касается кримина-
лизации преступных коррупционных деяний и про-
зрачности финансирования политических партий. 

Четвертый раунд рекомендаций направлен  
на предупреждение коррупции в отношении членов 
парламента, судей и прокуроров. 

Проиллюстрируем итоги всех доступных раун-
дов оценки (на примере Российской Федерации 
и Словении) (рис. 4, 5). 

 

 
 

Рис. 4. Итоги оценочных раундов ГРЕКО по Российской Федерации [8] 
 
 

Данная гистограмма показывает, что по всем 
раундам были полностью выполнены лишь 36 реко-
мендаций из 69, что соответствует 52 процентам. 
Показательно, что по первому, второму и треть-
ему раунду нашим правительством выполняется 
более половины рекомендаций. Результаты четвер-
того раунда являются не такими позитивными. 
По итогам очередного раунда ГРЕКО пришла  
к выводу, что Российская Федерация удовлетвори-
тельным образом выполнила или приняла удов-
летворительные меры по 9 из 22 рекомендаций, 
содержащихся в Оценочном докладе четвертого 
раунда. Девять рекомендаций выполнены частично, 

а четыре рекомендации не выполнены. В то же 
время ГРЕКО отмечает, что в отношении членов 
парламента и прокуроров был достигнут некото-
рый прогресс. В отношении судей по оценке ГРЕКО 
были сделаны определенные шаги по выполне-
нию ряда рекомендаций, при этом многие кон-
кретные результаты еще не достигнуты. В связи 
с этим ГРЕКО предлагает главе делегации Рос-
сийской Федерации представить дополнительную 
информацию об имплементации невыполненных  
и выполненных частично рекомендаций до 30 июня 
2021 г. [9] 
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Рис. 5. Итоги оценочных раундов ГРЕКО по Словении 
 
Анализируя гистограмму по Словении, можно 

сказать, что эта страна выполняет куда большее 
количество рекомендаций, выдвигаемых ГРЕКО. 
Так, по итогам всех раундов правительство Сло-
вении выполнило 44 рекомендации из 60, что соот-
ветствует 72 %. 

Проведем сравнительное исследование реали-
зации международных антикоррупционных стан-
дартов, предусмотренных Конвенцией ООН про-
тив коррупции в национальном праве стран — 
участниц ГРЕКО — России, Венгрии, Словении, 
Чехии. 

Согласно ст. 17 Венской конвенции о праве меж-
дународных договоров государство может присое-
диниться лишь к части договора, если подобное 
допускается соглашением или если с этим соглас-
ны другие договаривающиеся государства. Диспо-
зитивный характер положений Конвенции против 
коррупции позволяет странам-участницам рати-
фицировать отдельные статьи и пункты данного 
соглашения. Отметим, что и Россия, и ряд указан-
ных европейских стран подписали Конвенцию  
с изъятием отдельных норм, что обусловливает 
определенную критику со стороны как российской 
общественности, так и представителей истеб-
лишмента. Некоторые замечания у теоретиков  
и практиков в России вызывают нератифициро-
ванные положения, закрепляющие ответствен-
ность юридических лиц (ст. 26), устанавливающие 
механизмы изъятия имущества посредством меж-
дународного сотрудничества в деле конфискации 

(ст. 54), предусматривающие возвращение активов 
и распоряжение ими (ст. 57). 

Наибольший интерес критиков вызывает отсут-
ствие криминализации незаконного обогащения 
в Российском законодательстве (ст. 20 Конвенции). 
На протяжении последнего десятилетия неодно-
кратно предпринимались попытки внесения в Гос-
думу законопроекта о внедрении статьи, устанав-
ливающей ответственность за незаконное обога-
щение, в юридическое поле России. Так, в 2013 г. 
Председатель Правительства Российской Федера-
ции Д. А. Медведев заявил, что Минюст готовит ряд 
предложений по 20-й статье Конвенции ООН [10]. 
Но на сегодня данный вопрос так и не был решен. 

Считаем, что не совсем обоснованно связы-
вать недостаточную эффективность существую-
щих мер противодействия с отсутствием кримина-
лизации незаконного обогащения в Уголовном 
кодексе Российской Федерации. 

В отечественном законодательстве преду-
смотрены альтернативные механизмы контроля 
за сомнительными доходами чиновников. Каждый 
год госслужащие сдают декларации о доходах  
и имуществе. Еще в 2012 г. был принят закон  
«О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», который дает право прокуро-
рам обращаться в суд, чтобы забрать в доход го-
сударства недвижимость, автомобили и ценные 
бумаги, принадлежащие чиновникам, если нет под-
тверждения законности их приобретения, а стои-
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мость превышает официальный доход семьи за 
предыдущие три года. 

Система успешно работает. По данным Ген-
прокуратуры, в прошлом году судами по искам 
прокуроров взыскано с чиновников в пользу госу-
дарства имущества на сумму свыше 20 млрд руб-
лей. Стоит отметить, что в настоящее время взы-
скание в доход государства не распространяется 
на денежные средства, однако в Госдуму уже вне-
сен проект соответствующих поправок в Граждан-
ский кодекс Российской Федерации, разработанный 
Министерством юстиции России; также в Министер-
стве финансов России готовят необходимые изме-
нения в Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

Если говорить об опыте Венгрии, Словении  
и Чехии, то нужно отметить, что данными странами 
тоже не была введена уголовная ответственность 
за незаконное обогащение. Вместо этого там 
созданы системы декларирования своих активов  
и установлены жестокие правовые последствия 
нарушения обязательств по раскрытию финансо-
вой информации. Кроме того, в законодательстве 
указанных стран закреплены механизмы между-
народного сотрудничества в деле конфискации 
имущества, а также уголовная и административ-
ная ответственность для юридических лиц. 

В ходе реализации некоторых положений кон-
венции Словенией была также создана Комиссия 
по предупреждению коррупции, в Чехии был орга-
низован Департамент по конфликтам интересов 
и борьбы с коррупцией Министерства юстиции,  
в Венгрии — Департамент по предупреждению кор-
рупции. Перечисленные антикоррупционные органы 
имеют определенные исполнительные, надзорные 
и следственные полномочия: занимаются выявле-
нием и расследованием предполагаемых коррупци-
онных преступлений, защитой заявителей, ограни-
чениями на получение подарков и финансовые 
операции, контролем финансового положения 
должностных лиц. 

Все большая глобализация экономических отно-
шений между странами приводит к тому, что кор-
рупция приобретает транснациональный характер 
и становится одной из ключевых проблем для миро-
вого сообщества. В свою очередь европейский 
конвенционный механизм выводит антикоррупцион-
ные меры на новый уровень. Так, договор о Евро-
пейском Союзе устанавливает приоритет сотруд-
ничества правоохранительных органов по уголов-
ным делам в сфере борьбы с тяжкими и особо 
тяжкими преступлениями, которые декларируются 

в качестве чрезвычайной угрозы для стран ЕС.  
К данному виду преступлений также относятся 
преступления коррупционной направленности. 

Закрепленные законодательством интеграцион-
ные процессы, происходящие в ЕС, привели к созда-
нию новых специализированных межгосударствен-
ных организаций, занимающихся вопросами эконо-
мической безопасности. К данным организациям 
можно отнести Европейскую организацию полиции, 
Европейскую организацию по вопросам юстиции, 
Европейское бюро по борьбе с мошенничеством. 
Полагаем, что введение подобной структуры в нашем 
государстве, например в Договор о союзном госу-
дарстве с Республикой Белоруссия, Содружество 
Независимых Государств или Шанхайскую организа-
цию сотрудничества, позволит усовершенствовать 
существующие антикоррупционные меры. 

Таким образом, международный аспект борьбы 
с коррупцией играет важную роль внутри отдельно 
взятого государства. Выполнение большинства 
рекомендаций ГРЕКО и ратификация отдельных 
положений Конвенции ООН против коррупции 
позволили Венгрии, Словении и Чехии создать 
антикоррупционную базу, цель которой состоит 
в профилактике и предотвращении коррупцион-
ных преступлений. 

Не меньшее значение имеет и экономическая 
интеграция Венгрии, Словении и Чехии с сопре-
дельными государствами, приведшая к созданию 
совместных методов борьбы с коррупцией. 

На основании изложенного считаем уместным 
использовать опыт указанных европейских стран 
применительно к современной российской дейст-
вительности следующим образом: 

1. Объединить усилия правоохранительных 
органов в борьбе с коррупцией под руководством 
Председателя Совета Безопасности Российской 
Федерации. 

2. Принять меры к созданию технической базы, 
позволяющей дальнейшую интеграцию с сопре-
дельными государствами. 

3. Предоставить возможность специализиро-
ванным межгосударственным организациям, зани-
мающимся вопросами экономической безопасно-
сти, беспрепятственно осуществлять свою дея-
тельность на территории Российской Федерации. 

4. В случае реализации данных нововведений 
не реже раза в год осуществлять мониторинг про-
тиводействия коррупции. 

Уверены, что использование зарубежного опы-
та повысит уровень правопорядка в России. 
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В. Ф. Борисова, Н. В. Спесивов 
 
ПРОБЕЛЫ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ПОРЯДКА ПОМЕЩЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗАКРЫТОГО ТИПА1 
 
В статье исследуются недостатки правового регулирования помещения несовершеннолетних в специ-

альные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. Авторы констатируют неопределенность 
правовой природы помещения несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа, которая в зависимости от категории несовершеннолетних может считаться администра-
тивной либо уголовно-процессуальной процедурой. Сделаны выводы о дисбалансе публичных и частных 
интересов не в пользу несовершеннолетнего в судебном разбирательстве, наличии широкого круга дис-
креционных полномочий у судьи, недостаточной регламентации процессуального положения участников 
дела и непривлечения к участию в процессе субъектов, обеспечивающих соблюдение прав несовершен-
нолетних. Ряд нарушений прав детей вызван проблемами организации системы специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа, а именно: удаленностью учреждений от места проживания 
детей, слабым применением внесудебных мер к несовершеннолетним, негибкостью в применении воспи-
тательных мер. На основании зарубежного опыта авторы сделали актуальные предложения по измене-
нию подхода к помещению несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения. 

 
Ключевые слова: специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, несовершенно-

летние, меры воспитательного воздействия. 
 
V. F. Borisova, N. V. Spesivov 
 
GAPS IN THE LEGAL REGULATION 
OF THE POSITION OF MINORS 
IN SPECIAL EDUCATIONAL AND EDUCATIONAL 
CLOSED INSTITUTIONS 
 
The article examines the shortcomings of the legal regulation of the placement of minors in special educa-

tional institutions of a closed type. The authors state the uncertainty of the legal nature of the placement of minors 
in special educational institutions of a closed type, which, depending on the category of minors placed in special 
educational institutions of a closed type, can be considered an administrative or criminal procedural procedure. 
In the course of the study, conclusions were drawn about the imbalance of public and private interests not in favor 
of the minor in court proceedings, the presence of a wide range of discretionary powers in the judge, insufficient 
regulation of the procedural status of the participants in the case and the lack of involvement in the process of sub-
jects ensuring the observance of rights juveniles. A number of violations of the rights of children are caused by the 
problems of organizing the system of special educational institutions of a closed type, namely: the remoteness 
of institutions from the place of residence of children, weak use of extrajudicial measures against minors, inflexi-
bility in the application of educational measures. Based on foreign experience, the authors made relevant pro-
posals to change the approach to the placement of minors in special educational institutions. 

 
Key words: special educational institutions of a closed type, minors, measures of educational influence. 
 
Современная уголовно-правовая политика Рос-

сийской Федерации характеризуется тенденцией 
к гуманизации по отношению к несовершеннолет-

ним правонарушителям, связанной с постепенным 
переходом от карательных к реабилитационным 
мерам. Идеи гуманизации отражены в Концепции 
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федеральной целевой программы «Развитие уго-
ловно-исполнительной системы (2017—2025 гг.)» [1], 
направленной на повышение гарантий соблюдения 
прав и свобод подозреваемых, обвиняемых, осуж-
денных в соответствии с международными стандар-
тами. Среди задач программы указывается гумани-
зация пенитенциарной системы; расширение сферы 
применения наказаний и иных мер, не связанных 
с лишением свободы. 

Действующее уголовное законодательство имеет 
значительные резервы для оптимизации практики 
применения норм, содержащих основания и условия 
освобождения несовершеннолетних от уголовного 
наказания и назначения принудительных мер воспи-
тательного воздействия, поэтому им как альтерна-
тиве уголовному наказанию в следственной и судеб-
ной практике стало уделяться все большее вни-
мание. В качестве меры освобождения от наказания 
несовершеннолетних уголовный закон предусмат-
ривает возможность помещения детей в специаль-
ные учебно-воспитательные учреждения [2, с. 201]. 
Осуществление данной меры воспитательного воз-
действия осложнено недостатками правовой регла-
ментации, неопределенностью ее правовой приро-
ды в системе принудительных мер воспитательного 
воздействия, отсутствием единообразного толкова-
ния оснований, условий и порядка направления 
несовершеннолетних в специальные учебно-воспи-
тательные учреждения. В юридической литературе 
отмечается промежуточное положение меры по по-
мещению несовершеннолетних в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа  
(СУВУ ЗТ) между уголовным наказанием и принуди-
тельными воспитательными мерами. В зависимости 
от категории помещаемых в СУВУ ЗТ несовершенно-
летних эта мера может считаться администра-
тивной либо уголовно-процессуальной процедурой 
[2, с. 201]. 

Порядок рассмотрения судами материалов  
о помещении несовершеннолетних, не подлежащих 
уголовной ответственности, в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа уста-
новлен ст. 27, 28 Федерального закона Российской 
Федерации «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних» от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (ФЗ № 120). 

Для решения вопроса о возможности помещения 
несовершеннолетних, не подлежащих уголовной 
ответственности, в СУВУ ЗТ начальник органа 
внутренних дел или прокурор направляют в суд 
по месту жительства (пребывания) несовершенно-
летнего, а в случае его отсутствия — по месту 
фактического нахождения несовершеннолетнего 

имеющиеся материалы. Материалы о помещении 
несовершеннолетних, не подлежащих уголовной 
ответственности, в специальные учебно-воспита-
тельные учреждения закрытого типа рассматри-
ваются судьей в течение 10 суток со дня их поступ-
ления в суд. 

Положения ч. 2 ст. 92 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (УК РФ) служат источником 
для проявления усмотрения суда. Оно заключается 
в использовании судьей дискреционных полномо-
чий по определению нужды несовершеннолетнего 
в особых условиях воспитания и обучения, а также 
по установлению срока нахождения подростка  
в специальном закрытом учебном учреждении 
[3, с. 47]. Дискреционные полномочия в решении 
процессуальных вопросов предоставлены суду 
на основании ч. 2 ст. 28 ФЗ № 120. На усмотрение 
судьи остается вопрос о привлечении в судебное 
разбирательство иных лиц (медицинских работни-
ков, проводивших обследование несовершеннолет-
него [4], специалистов по социальной работе, психо-
лога, педагога, классного руководителя [5, с. 46]). 
В то же время для несовершеннолетнего осужден-
ного, его родителей, адвоката, прокурора, пред-
ставителей специального учреждения и комиссии 
по делам несовершеннолетних согласно ч. 5 ст. 432 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (УПК РФ) установлено императивное 
участие в деле. Между тем подростку должна 
быть гарантирована качественная и доступная 
юридическая помощь, психологическое и педаго-
гическое сопровождение. Эти требования вытекают 
из контекста международных актов, регулирующих 
предупреждение преступности, осуществление пра-
восудия, применение мер воспитательного воз-
действия в отношении несовершеннолетних с деви-
антным поведением. Так, п. 10.3 Минимальных 
стандартных правил ООН, касающихся отправле-
ния правосудия в отношении несовершеннолетних 
(Пекинских правил), гласит: «Контакты между орга-
нами по обеспечению правопорядка и несовер-
шеннолетним правонарушителем осуществляются 
таким образом, чтобы уважать правовой статус 
несовершеннолетнего, содействовать благополучию 
несовершеннолетнего и избегать причинения ей или 
ему ущерба, с должным учетом обстоятельств 
дела». Согласно п. 17.1 Пекинских правил «меры 
воздействия всегда должны быть соизмеримы 
не только с обстоятельствами и тяжестью право-
нарушения, но и с положением и потребностями 
несовершеннолетнего, а также с потребностями 
общества» [6]. 
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Кроме того, международной судебной практи-
кой выявлен еще один существенный пробел  
в области соблюдения прав несовершеннолетних 
при назначении мер воспитательного воздействия. 
Фактически к детям применяется ограничение сво-
боды в условиях отсутствия на уровне государства 
ответственности за незаконное помещение подро-
стков в специальные закрытые учебные заведения. 

Европейский Суд по правам человека конста-
тировал в Постановлении «Блюдик (Blyudik) про-
тив Российской Федерации» (жалоба № 46401/08) 
от 25 июня 2019 г. несоблюдение ст. 5, 8 Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод, 
которое выразилось в нарушении права на свободу 
и личную неприкосновенность несовершеннолет-
ней [7]. Дочь заявителя была незаконно помещена 
в СУВУ ЗТ без привлечения к уголовной и адми-
нистративной ответственности, что привело к раз-
рыву семейных связей из-за удаленности учреж-
дения, в которое была помещена К., от ее родного 
города (2 500 км), цензуре переписки. Российское 
законодательство не предусматривает выплаты 
компенсации материального ущерба и морального 
вреда органами государственной власти за выне-
сение неправосудного решения о помещении 
несовершенного в СУВУ ЗТ. Следовательно, судеб-
ный контроль должен осуществляться при макси-
мальном уровне обеспечения несовершеннолет-
нему средств процессуальной защиты, законности 
и обоснованности выносимых судебных решений. 

Таким образом, следует заключить, что совре-
менные редакции национальных правовых норм 
не обеспечивают несовершеннолетним правона-
рушителям необходимых процессуальных гаран-
тий в ситуации, когда они являются отвечающей 
стороной в судебной тяжбе с государственными 
правоохранительными органами. Вместе с тем 
соблюдение прав несовершеннолетних при поме-
щении в СУВУ ЗТ в первую очередь зависит от чет-
кой фиксации в законе порядка рассмотрения 
данной категории дел с учетом баланса частных 
и публичных интересов. В связи с этим был разра-
ботан законопроект, посвященный новой процедуре 
помещения несовершеннолетних в СУВУ ЗТ. 

Проект Федерального закона № 618625-7 пре-
дусматривает рассмотрение изучаемой категории 
дел в порядке административного судопроизвод-
ства [8]. Согласно законопроекту в Кодексе адми-
нистративного судопроизводства (КАС РФ) должны 
появиться две новые главы, посвященные произ-
водству по административным делам, связанным 
с пребыванием несовершеннолетнего в центре вре-
менного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей, а также с пребыванием несо-
вершеннолетнего в специальном учебно-воспита-
тельном учреждении закрытого типа. В законопро-
екте фиксируются требования к административ-
ному исковому заявлению и прилагаемым к нему 
документам, сроки рассмотрения дела, порядок 
проведения судебного слушания в открытом или 
закрытом режиме, назначения представителя для 
несовершеннолетнего в случае его отсутствия; 
предусмотрено обязательное участие в деле про-
курора, однако формы его участия выглядят раз-
мыто. В законопроекте обозначены обстоятель-
ства, подлежащие выяснению судом; требования 
к порядку вынесения и обжалования судебного 
решения. Персона административного ответчика 
в законопроекте прямо не обозначена. Из частей 5, 
8 ст. 28516  следует, что административное иско-
вое заявление подается в отношении несовершен-
нолетнего. Очень спорно положение о том, что  
в качестве административного ответчика по админи-
стративному иску, поданному прокурором или долж-
ностным лицом органа внутренних дел, может 
выступать несовершеннолетний ребенок от 11 
до 18 лет. Суть административного судопроиз-
водства заключается в контроле за действиями 
органов публичной власти. В делах изучаемой 
категории публичная власть преследует несовер-
шеннолетнего ребенка, пусть даже правонаруши-
теля. В такой постановке вопроса сохраняется 
нарушение баланса частных и публичных интере-
сов, а также нарушение принципа равенства между 
стороной административного истца — представи-
теля органа государственной власти и стороной 
административного ответчика в лице ребенка и его 
законных представителей, с явным перевесом  
в пользу первого. Проблема привлечения в судеб-
ное разбирательство комиссий по делам несовер-
шеннолетних решена непоследовательно. В ста-
тье 2859 говорится о возможности привлечения  
к участию в деле, связанном с пребыванием несо-
вершеннолетнего в центре временного содержания, 
комиссии по делам несовершеннолетних в качестве 
заинтересованного лица. В отношении дел, связан-
ных с помещением несовершеннолетнего правона-
рушителя в СУВУ ЗТ, такое правило не предусмот-
рено. Суд должен привлекать комиссии по делам 
несовершеннолетних в процесс в обоих случаях 
по причине возложения на них обязанности по рас-
смотрению материалов для принятия решения  
о возбуждении перед судом ходатайства о поме-
щении ребенка в СУВУ ЗТ [9]. Того же мнения 
придерживается Федеральная палата адвокатов 
Российской Федерации, которая опубликовала пра-
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вовую позицию о Проекте Федерального закона  
№ 618625-7, указав на недопустимость привлечения 
комиссии по делам несовершеннолетних к участию 
в деле по усмотрению суда, поскольку это может 
ухудшить положение несовершеннолетнего [10]. 
Следовательно, законопроект следует признать 
нуждающимся в доработке, поскольку любые изме-
нения, снижающие гарантии соблюдения прав несо-
вершеннолетних в судебном процессе, недопус-
тимы. 

Проблема гуманного подхода к наказанию детей 
не решается исключительно модернизацией законо-
дательства в связи с тем, что необходимы изме-
нения системы специальных учреждений для несо-
вершеннолетних правонарушителей. Действую-
щая система СУВУ ЗТ имеет жесткую иерархию 
и не предполагает альтернативного применения 
мер воспитательного воздействия, в то время как 
понижающая альтернатива становится трендом 
в системе наказаний в мировой практике [11]. 

Система специальных учебно-воспитательных 
учреждений базируется на положениях пп. 4, 5, 6 
ст. 22 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ, согласно которым образовательная орга-
низация в зависимости от того, кем она создана, 
является государственной, муниципальной или 
частной. Государственной образовательной орга-
низацией является образовательная организация, 
созданная Российской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации. 

В систему специальных учебно-воспитательных 
учреждений входят: 

1. Специальные учебно-воспитательные учреж-
дения открытого типа (СУВУ ОТ), подведомствен-
ные органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющим государ-
ственное управление в сфере образования. Данные 
учреждения представлены государственными бюд-
жетными общеобразовательными и профессио-
нальными образовательными учреждениями, госу-
дарственными казенными общеобразовательными 
учебно-воспитательными учреждениями, а также 
муниципальными бюджетными общеобразователь-
ными учреждениями. 

2. Специальные учебно-воспитательные учреж-
дения закрытого типа. К ведению Министерства 
просвещения Российской Федерации относятся 
СУВУ ЗТ, имеющие статус федерального государ-
ственного бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения. Органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуще-
ствляющим государственное управление в сфере 

образования, подведомственны государственные 
бюджетные общеобразовательные специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. 

Специальные учебно-воспитательные учрежде-
ния открытого типа принимают для содержания, 
воспитания и обучения лиц в возрасте от восьми 
до восемнадцати лет, требующих специального 
педагогического подхода. Помещение несовершен-
нолетних в специальное учреждение производится 
на основании постановления комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии и при 
наличии согласия родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних, а также 
согласия несовершеннолетних, достигших возраста 
четырнадцати лет. Согласно п. 7 Приказа Мин-
просвещения России «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления деятельности специ-
альных учебно-воспитательных учреждений откры-
того и закрытого типа» от 17 июля 2019 г. № 381 [12] 
в учреждения открытого типа могут быть направ-
лены обучающиеся с устойчивым противоправным 
поведением; отказывающиеся посещать общеобра-
зовательные организации; испытывающие труд-
ности в социальной адаптации. 

Целями помещения несовершеннолетних в спе-
циальное учебно-воспитательное учреждение закры-
того типа является ограждение от контакта с кри-
минальной средой во избежание совершения 
повторных правонарушений, обеспечение контроля 
за их поведением, реализация права на образова-
ние, применение мер по реабилитации и ресоциали-
зации несовершеннолетних. В специальные учебно-
воспитательные учреждения помещаются обучаю-
щиеся, нуждающиеся в особых условиях воспита-
ния, обучения и требующие специального педаго-
гического подхода. 

Несмотря на серьезные меры по совершенст-
вованию деятельности СУВУ ЗТ, предпринятые 
за 20 лет и направленные на организацию психо-
лого-медико-педагогической реабилитации несо-
вершеннолетних, медицинское обслуживание, полу-
чение образования, организацию спортивных 
секций, кружков, реализацию программ формиро-
вания законопослушного поведения несовершен-
нолетних, многие проблемы полностью решить 
не удалось. Они существенно снижают эффектив-
ность применения помещения несовершеннолетних 
в СУВУ ЗТ как меры воспитательного воздействия. 
Среди негативных явлений следует отметить: 

— отсутствие согласованной правовой базы 
и методических рекомендаций для направления 
несовершеннолетних из одного региона в другой 
для помещения в СУВУ ЗТ; 
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— отсутствие возможностей для реабилита-
ции ряда категорий правонарушителей и малое 
количество специальных учреждений закрытого 
типа для подростков с отклонениями в развитии; 

— слабую материально-техническую базу 
СУВУ ЗТ; 

— недостаточную укомплектованность штата 
педагогических и медицинских работников специ-
альных учебно-воспитательных учреждений [13]; 

— низкую пропускную способность СУВУ ЗТ; 
— низкие показатели численности несовер-

шеннолетних осужденных, направленных по 
приговору суда в СУВУ ЗТ [14, с. 839]; 

— высокий процент рецидивов среди несовер-
шеннолетних выпускников СУВУ ЗТ как следствие 
изъянов в социализации личности во время нахож-
дения в СУВУ ЗТ, отсутствия сопровождения спе-
циалиста (куратора) для успешной социализации 
после возвращения из СУВУ ЗТ [15], возвращения 
в девиантную среду; 

— самовольные уходы несовершеннолетних 
из СУВУ ЗТ. 

Кроме того, эффективность применения мер 
воспитательного воздействия существенно сни-
жают следующие обстоятельства: 

— уклонение органов внутренних дел от при-
влечения несовершеннолетних к уголовной ответ-
ственности. Это является причиной формирова-
ния у подростков представления о безнаказанно-
сти, и как следствие, повторность совершения ими 
правонарушений; 

— отсутствие ювенальных судов, и как следст-
вие, рассмотрение материалов в отношении несо-
вершеннолетних районными судами, ориентирован-
ными на «взрослое» правосудие с соответствующим 
опытом назначения наказания за совершенное пре-
ступление; 

— недостаточная активность органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних по принятию 
решений и подготовке материалов для направле-
ния детей в СУВУ ЗТ; 

— отсутствие механизма судебного контроля 
за исполнением судебных актов по применению 
меры воспитательного воздействия в виде поме-
щения несовершеннолетних в СУВУ ЗТ. 

На национальном уровне в качестве мер орга-
низационно-правового и экономического характера, 
направленных на устранение вышеназванных про-
блем, рекомендуется: 

— расширение перечня несовершеннолетних, 
направляемых в СУВУ ЗТ; 

— введение специализации судей, ориентиро-
ванных на осуществление правосудия в отноше-
нии несовершеннолетних; 

— приведение производства по делам о поме-
щении несовершеннолетних в СУВУ ЗТ в соответ-
ствие национальным и международным стандартам; 

— совершенствование правовых норм, регули-
рующих порядок применения принудительных мер 
воспитательного воздействия, а также порядок 
помещения несовершеннолетних правонарушите-
лей в СУВУ ЗТ; 

— создание ресурсных центров на базе специ-
альных учебно-воспитательных учреждений; 

— повышение квалификации руководителей, пре-
подавателей, психологов СУВУ ЗТ; 

— усиление социального контроля за лицами, 
вернувшимися из СУВУ ЗТ. 

Анализ документов, регулирующих назначе-
ние уголовных наказаний несовершеннолетним 
в Канаде [16], Швеции [17], Франции [18], а также 
исследование системы специальных учебно-
воспитательных учреждений этих государств позво-
ляет выделить положения, которые могут быть 
интегрированы в российскую практику применения 
мер воспитательного воздействия в отношении 
подростков: 

— индивидуализация применения мер воспи-
тательной работы; 

— создание специализированного органа по су-
дебной защите прав несовершеннолетних (по ана-
логии с Комитетом правосудия по делам молодежи 
во Франции, Альтернативной организацией право-
судия молодежи в Канаде); 

— многоступенчатость воспитательных учреж-
дений для несовершеннолетних правонарушите-
лей, дифференцируемых по количеству прини-
маемых детей и их возрасту, по степени строгости 
осуществляемого надзора, по степени необходи-
мости ограничения свободы; 

— создание общественных организаций, отве-
чающих за применение внесудебных мер к несо-
вершеннолетним правонарушителям, оказываю-
щих консультативную помощь детям и их семьям; 

— привлечение несовершеннолетних правона-
рушителей к волонтерской работе в качестве меры 
воздействия; 

— создание службы пробации; 
— применение предварительного заключения 

в отношении несовершеннолетнего; 
— активное применение внесудебных мер вос-

питательного характера к несовершеннолетним; 
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— разделение срока помещения несовершенно-
летних в реабилитационные центры на пребыва-
ние в центре и за его пределами. 

Одним из наиболее действенных способов повы-
шения эффективности помещения несовершенно-
летних в учебно-воспитательные учреждения как 
меры воспитательного воздействия является 
совершенствование сети данных учебных заведе-
ний. С организационно-экономической точки зре-
ния возможно рассмотрение нескольких моделей 
специализированных учебно-воспитательных учреж-
дений: 

— передача всей системы специальных учебно-
воспитательных учреждений в ведение субъектов 
Российской Федерации; 

— система специализированных учебно-воспита-
тельных учреждений, действующая на основе 
федерального и регионального софинансирования; 

— организация деятельности специализирован-
ных учебно-воспитательных учреждений в рамках 
государственно-частного партнерства. 

Первая модель имеет свои недостатки в силу 
неравного финансирования образовательных учреж-
дений регионами и децентрализации управления 
системой специализированных учебно-воспитатель-
ных учреждений. 

Вторая модель софинансирования имеет право 
на существование, поскольку позволит расширить 
сеть региональных специализированных учебно-
воспитательных учреждений, а также увеличить 
количество мест в них при условии включения соот-

ветствующих мероприятий в государственную про-
грамму. 

Третья модель предполагает привлечение орга-
низаций-партнеров, формирование сетевого взаимо-
действия между участниками государственно-част-
ного партнерства с целью решения задач по привле-
чению финансирования и улучшению качества 
реализуемых реабилитационных программ, мето-
дического сопровождения и повышению квалифи-
кации педагогического состава специализирован-
ных учебно-воспитательных учреждений, усилению 
контакта между родителями, учреждениями, парт-
нерами проектов. В качестве наиболее приемле-
мой формы реализации государственно-частного 
партнерства в сфере деятельности моделей спе-
циализированных учебно-воспитательных учреж-
дений рассматриваются контракты или админист-
ративные договоры. 

Таким образом, в сложившихся условиях осо-
бую значимость приобретает совершенствование 
законодательства о применении принудительных 
мер воспитательного воздействия к несовершенно-
летним, реформирование системы специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, 
повышение эффективности их деятельности с уче-
том международных стандартов осуществления 
правосудия по уголовным делам в отношении несо-
вершеннолетних и зарубежного опыта применения 
внесудебных мер к несовершеннолетним право-
нарушителям. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕЦИДИВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 
 
В статье дается определение понятия рецидива преступлений как самостоятельной категории в уго-

ловном праве, выделяются его виды в уголовно-правовой доктрине, выявляются основные детерминан-
ты рецидивной преступности, схематически представляются соотношение видов рецидива преступлений, 
указанных в ст. 18 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также соотношение числа лиц, ранее 
совершавших преступления и ранее судимых, привлеченных к уголовной ответственности в 2020 г. за вновь 
совершенные преступления. Автором проанализирована судебно-следственная практика применения уго-
ловно-правовых норм, регламентирующих порядок установления наличия рецидива преступлений, выде-
лены основные задачи суда при вынесении обвинительного приговора и назначении наказания при нали-
чии рецидива преступлений, а также особенности назначения наказания лицу, совершившему умышлен-
ное преступление при наличии неснятой и непогашенной судимости за ранее совершенное умышленное 
преступление. 

Делается вывод о взаимосвязанности и взаимообусловленности категорий «наказание» и «рецидив-
ная преступность», определяется научная и практическая значимость рецидива преступлений, отража-
ются условия, при которых ошибочное установление наличия либо отсутствия рецидива преступлений 
делает невозможным реализацию принципа справедливости как одного из основополагающих в уголов-
ном праве. 
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A. Yu. Zotov 
 
PROBLEMATIC ISSUES 
OF RECIDIVISM IN THE CRIMINAL LAW OF RUSSIA 
 
The article defines the concept of recidivism as an independent category in the Criminal Law, it distinguishes 

its types in the Criminal Law doctrine, targets the main determinants of recidivism, shows schematically the cor-
relation of recidivism types specified in the Article 18 of the Criminal Code of the Russian Federation, as well as the 
correlation of the number of persons who has previously committed crimes and previously had criminal records, 
convicted to a criminal offence in 2020 for newly committed crimes. The author analyzes the judicial and investi-
gative practice of application of the Criminal Law norms that regulate the procedure for establishing the presence 
of recidivism, points the main objectives of the court in sentencing and imposing of punishment in the presence 
of recidivism, as well as the peculiarities of imposing of punishment on a person who has committed an inten-
tional crime in the presence of criminal history on record and unspent offence for the previously committed intentional 
crime. 

The author comes to a conclusion about the interrelatedness and interdependence of the categories of "pu-
nishment" and "recidivism", defines the scientific and practical significance of recidivism, specifies the conditions 
under which the erroneous establishment of the presence or absence of repetition of the crime makes it impos-
sible to implement the principle of justice as one of the fundamental in the Criminal Law. 
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Рецидив преступлений рассматривается в рос-
сийском уголовном законодательстве на протяжении 
всей его истории. В связи с этим наукой уголовного 
права разработаны соответствующие направления  
в выделении видов рецидива преступлений: факти-
ческого, уголовно-правового и криминологического. 

Фактический рецидив преступлений был предло-
жен в качестве одного из видов рецидива Б. С. Утев-
ским в 1927 г. в связи с обострением в СССР 
борьбы с профессиональной преступностью [1; 2, 
с. 25—26]. Под ним понимают систематическое 
совершение преступлений лицом, имеющим суди-
мость за ранее совершенное преступление. В даль-
нейшем данная дефиниция неоднократно под-
вергалась изменениям, в частности, в уголовно-
правовой доктрине отмечались некоторые особен-
ности этого преступления (см., напр.: [3—6]). Вместе 
с тем следует иметь в виду, что в настоящее время 
законодательное оформление получил лишь уго-
ловно-правовой рецидив преступлений, имеющий 
определяющее значение для квалификации отдель-
ных видов преступлений (в частности, половых пре-
ступлений, совершенных лицом, имеющим суди-
мость за аналогичное преступление, совершенное 
в отношении несовершеннолетних), для назначения 
наказания, для определения вида исправительно-
го учреждения, в котором в последующем будет 
отбывать наказание осужденное лицо. 

В соответствии с ч. 1 ст. 18 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее — УК РФ) под 
рецидивом преступлений понимается умышленное 
совершение преступления лицом, судимым за ранее 

совершенное умышленное преступление. Наличие 
неснятой и непогашенной судимости свидетельст-
вует об устойчивой асоциальной установке лица, 
игнорировании им требований закона и повторном 
совершении преступления. Однако именно первая 
устанавливает необходимость применения к лицу 
иных, более строгих мер уголовно-правового воз-
действия. 

Действующее уголовное законодательство выде-
ляет уголовно-правовой (или, как его еще назы-
вают, легальный) рецидив преступлений, который 
в соответствии со ст. 18 УК РФ представлен тремя 
видами: простой, опасный и особо опасный. Каж-
дый из них характеризуется определенными при-
знаками. В основу разграничения указанных видов 
рецидива преступлений положены: 

— кратность совершенных преступлений; 
— наличие судимостей; 
— категория совершенного преступления. 
В частности, при определении наличия либо 

отсутствия опасного и особо опасного рецидивов 
преступлений правоприменителю необходимо при-
нять во внимание, какие категории преступлений 
(в частности, тяжкие и особо тяжкие) совершены 
подсудимым. Кратность их совершения свиде-
тельствует не только об устойчивой асоциальной 
установке личности виновного лица, но и о необ-
ходимости применения к нему более строгих мер 
государственного принуждения, связанных с отбы-
ванием виновным наказания в исправительных 
колониях строгого и особого режимов, а в отдель-
ных случаях — и в тюрьме (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Соотношение видов рецидива преступлений 

Простой рецидив 
Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умыш-
ленное преступление 

Опасный рецидив 
Совершение лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению 
свободы, если ранее это лицо два или более раза было осуждено за умышленное преступление 
средней тяжести к лишению свободы 

Опасный рецидив 
Совершение лицом тяжкого преступления, если оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое 
преступление к реальному лишению свободы 

Особо опасный рецидив 
Совершение лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, 
если ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы 

Особо опасный рецидив 
Совершение лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуждено за тяж-
кое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление 
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Анализ уголовно-правового рецидива преступ-
лений позволяет отметить, что для изучения лич-
ности осужденного лица, повторно совершающего 
преступления, внимания заслуживает в том числе 
криминологический рецидив преступлений. В науч-
ной литературе не утихают дискуссии о необходи-
мости выделения самостоятельного криминологи-
ческого рецидива преступлений или о его совпа-
дении по содержанию с фактическим рецидивом 
преступлений. 

Например, Н. Ф. Кузнецова [7, с. 179] считает, 
что криминологический и фактический рецидивы 
преступлений — это совпадающие понятия, не тре-
бующие разграничения, Т. Хорват [8], напротив, 
полагает, что эти два понятия соотносятся как часть 
и целое, соответственно имеет место необходи-
мость дифференциации данных видов рецидива 
преступлений на криминологический и фактический. 

Криминологический рецидив преступлений пред-
полагает совершение нового преступления ранее 
освобождавшимся лицом либо лицом, освобож-

давшимся от уголовной ответственности по нереа-
билитирующим основаниям. Кроме того, в юриди-
ческой науке принято делить криминологический 
рецидив еще на два подвида: «рецидив фактиче-
ский» и «рецидив судимостей» (см., напр.: [9—13]). 

В списке обстоятельств, отягчающих наказание 
(ст. 63 УК РФ), рецидив преступлений занимает 
первое, главенствующее место, свои особенности 
имеет как порядок назначения наказания при нали-
чии рецидива преступлений (ст. 68 УК РФ), так  
и порядок выбора судом вида исправительного 
учреждения при установлении рецидива преступ-
лений (ст. 58 УК РФ). Вследствие этого логично 
предположить, что именно уголовно-правовой реци-
див преступлений имеет определяющее значение 
как для науки уголовного права, так и для право-
применительной деятельности. Вместе с тем отме-
тим, что в официальной статистике МВД России 
учитываются два вида рецидива: уголовно-правовой 
и фактический (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Соотношение числа лиц, ранее совершавших преступления и ранее судимых, 
привлеченных к уголовной ответственности в 2020 г. 

за вновь совершенные преступления [14] 
 
Анализируя связь состояния рецидива с харак-

тером наказания, необходимо раскрыть два ключе-
вых понятия и установить их соотношение: состоя-
ние рецидива преступлений и наказания как меры 
уголовно-правового воздействия. 

Состояние уголовно-правового рецидива пре-
ступлений определяется разграничением его видов. 
Законодатель разделяет рецидив преступлений 
на простой, опасный и особо опасный, дифферен-

цируя, таким образом, различные меры ответст-
венности для лица при наличии рецидива преступ-
лений. 

Исходя из законодательного определения про-
стого вида рецидива преступлений, следует выде-
лить его признаки: 

1) наличие судимости у лица, совершившего 
преступление; 

2) присутствие умышленной формы вины; 
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3) наличие судимости за ранее совершенное пре-
ступление у лица, вновь совершающего умышлен-
ное преступление. 

Совокупность обозначенных признаков и опреде-
ляет простой рецидив преступлений, что, каза-
лось бы, на нормативном уровне решает все про-
блемы установления рецидива преступлений. Между 
тем на правоприменительном уровне нередко 
возникают проблемы установления рецидива пре-
ступлений, в том числе простой его разновидно-
сти. В связи с этим постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 
2015 г. № 58 «О практике назначения судами РФ 
уголовного наказания» детализирует положения 
уголовного закона, требующего особого внимания 
на правоприменительном уровне. Таким образом, 
актуализируется задача судов по установлению 
рецидива преступлений при назначении лицу, при-
знанному виновным, наказания. 

Приведем перечень обстоятельств, точность 
определения которых необходима для назначения 
справедливого наказания лицу, признанному судом 
виновным в совершении преступления. 

1. Степень общественной опасности совершен-
ного преступления, его характер. 

2. Степень общественной опасности личности 
виновного лица при рецидиве преступлений. 

3. Совокупность смягчающих и отягчающих 
обстоятельств. 

4. Влияние назначенного наказания на исправ-
ление осужденного. 

5. Условия жизни его семьи. 
Решение вышеуказанной задачи невозможно без 

правильного определения категории преступления, 
поскольку она устанавливает либо исключает нали-
чие рецидива преступлений. Казалось бы, ответ 
очевиден и прямо предусмотрен пп. «а», «в» ч. 4 
ст. 18 УК РФ, однако нередки случаи, когда суд, 
вынося приговор, ошибочно, вопреки установлен-
ному законом порядку, констатирует наличие реци-
дива преступлений в действиях подсудимого. 

Рассматривая вопрос назначения судом нака-
зания при рецидиве преступлений, следует отме-
тить, что лишения и ограничения, с которыми свя-
зано наказание, назначаемое лицу, признанному 
виновным в совершении преступления, наклады-
ваются для достижения целей наказания, указан-
ных в ст. 43 УК РФ. Однако анализ судебной прак-
тики по уголовным делам позволяет сделать вывод, 
что суды при назначении наказания виновному 
зачастую ошибочно определяют не только вид, 
но и сам факт наличия рецидива преступлений. 

Так, в соответствии со вступившим в законную 
силу обвинительным приговором суда первой 

инстанции [15], П., имея неснятую и непогашен-
ную судимость за покушение на половое сноше-
ние с угрозой применения насилия, в период отбы-
вания условного наказания был вновь осужден, 
но уже за совершение квалифицированной кражи 
чужого имущества, умышленного причинения смерти 
другому человеку при отягчающих обстоятельст-
вах и покушение на половое сношение, совершен-
ное с особой жестокостью, к пожизненному лише-
нию свободы. Исходя из особенностей, которые 
законодатель предусмотрел для назначения нака-
зания по совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ), 
суд, признавая лицо виновным в совершении пре-
ступления, к новому наказанию частично присое-
динил неотбытую часть наказания по первому при-
говору в размере одного года лишения свободы, 
назначив окончательное наказание в виде пожиз-
ненного лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии особого режима. 
Однако в последующем, рассмотрев уголовное дело 
по надзорной жалобе осужденного П., Президиум 
Верховного суда Российской Федерации изме-
нил ранее вынесенные судебные решения, указав  
в постановлении следующее: 

1) суд первой инстанции, вынося обвинительный 
приговор П., установил наличие в его действиях 
особо опасного рецидива преступлений и, назначая 
ему наказание, признал это обстоятельство отяг-
чающим, отмечая, что П., имея неснятую и непо-
гашенную судимость за совершение преступления, 
относящегося к категории тяжких, в период испы-
тательного срока наказания в виде лишения сво-
боды условно вновь совершил особо тяжкое пре-
ступление; 

2) суд кассационной инстанции, изучив приговор, 
согласно которому П. был признан виновным  
в совершении инкриминированных ему преступ-
лений, усмотрел ошибочное признание судом пер-
вой инстанции в действиях П. особо опасного реци-
дива преступлений, внес в приговор изменения, 
указав, что в действиях осужденного П. содержится 
не особо опасный рецидив преступлений, а опас-
ный рецидив преступлений. 

Кроме того, Президиум Верховного Суда Россий-
ской Федерации в постановлении указал: поскольку 
П. в период отбывания условного наказания  
за совершение первого преступления в места 
лишения свободы не направлялся, условное осуж-
дение ему не отменялось, что, в соответствии  
с п. «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ, исключает в действиях 
последнего рецидив преступлений (в том числе 
опасный и особо опасный). Вследствие этого при-
говор, на основании которого П. было назначено 
наказание, претерпел изменения, наличие реци-
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дива преступлений и признание его в качестве 
отягчающего вину П. обстоятельства в действиях 
последнего было исключено. 

Наличие в действиях лица рецидива преступ-
лений ошибочно устанавливается не только при 
вынесении обвинительного приговора судом пер-
вой инстанции, но и при последующем пересмотре 
дела в Президиуме суда субъекта Российской Феде-
рации. Так, ошибочное признание судом в дейст-
виях лица рецидива преступлений подтверждает 
приговор [16], по которому Д., будучи осужденным 
за грабеж, совершенный лицом, ранее два или 
более раза судимым за хищение либо вымогатель-
ство по ч. 3 ст. 161 УК РФ в редакции 1996 г., 
условно-досрочно освободившись, вновь совершил 
преступление — убийство при отягчающих обстоя-
тельствах. Суд первой инстанции установил в при-
говоре наличие рецидива преступлений в дейст-
виях Д., после чего в 2012 г. Президиум областного 
суда с учетом изменений, внесенных в ст. 161 УК РФ, 
переквалифицировал деяние, совершенное Д., с ч. 3 
на ч. 2 ст. 161 УК РФ, ввиду чего испытательный 
срок по «первой» судимости Д. истек до момента 
совершения им убийства. Однако пока Д. не обра-
тился с надзорной жалобой в Верховный Суд Рос-
сийской Федерации, изменения в приговор внесены 
не были, отсутствие в его действиях рецидива 
преступлений не было исключено, Д. продолжал 
отбывать наказание по совокупности приговоров. 

Самым показательным примером некорректного 
признания судом в действиях лица рецидива пре-
ступлений является приговор [17], по которому К., 
будучи осужденным за незаконное хранение нарко-
тических средств в значительном размере к услов-
ному наказанию в виде 1 года лишения свободы, 
через 11 месяцев совершил ряд особо тяжких 
преступлений. При вынесении приговора за них 
суд учел в действиях К. рецидив преступлений  
и назначил наказание К. по совокупности пригово-
ров, что прямо противоречит пп. «а», «в» ч. 4 ст. 18 
УК РФ. Исключение рецидива преступлений как 
отягчающего вину К. обстоятельства стало возмож-
ным лишь после изменений, внесенных Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации в приговор  
и определение суда апелляционной инстанции. 

Кроме того, наличие в действиях лица рециди-
ва преступлений как обстоятельства, отягчающего 
наказание, в ряде случаев не учитывается судами 
при расчете времени содержания лица под стра-
жей во время производства предварительного след-
ствия по уголовному делу в срок лишения свободы. 
Так, вынося приговор П. [18], то время, которое 
осужденная провела под стражей во время пред-

варительного следствия по уголовному делу, суд 
первой инстанции зачел из расчета один к одному, 
т. е. приравнял один день пребывания под стражей 
к одному дню отбывания наказания в исправитель-
ной колонии общего режима, так как в действиях Б. 
имел место особо опасный рецидив преступлений. 
Впоследствии Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Федерации, 
изменяя приговор, зачла один день содержания 
под стражей за полтора дня отбывания наказания, 
что прямо противоречит положению ч. 3.2 ст. 72 
УК РФ. Президиум Верховного Суда Российской 
Федерации своим постановлением исправил дан-
ное нарушение. 

Анализ примеров судебной практики позволяет 
заключить, что именно вышеуказанное постанов-
ление Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации № 58 детализирует отдельные положения, 
не нашедшие отражения в уголовном законе. Однако 
постановление Пленума Верховного Суда является 
лишь актом толкования, а не нормативным актом. 
Безусловно, данное постановление имеет огром-
ное значение для правоприменительной практики, 
однако пока суды при вынесении приговоров по уго-
ловным делам будут продолжать игнорировать 
положения, предусмотренные ч. 4 ст. 18 УК РФ, 
говорить о реализации принципа справедливости, 
предусмотренного ст. 6 УК РФ, преждевременно. 

Таким образом, можем сделать следующие 
выводы. 

Уголовно-правовой рецидив преступлений влияет 
на порядок, размер и вид наказания, а криминоло-
гический рецидив преступлений позволяет отме-
тить особенности личности осужденного лица и воз-
можность соответствующего направленного, инди-
видуального и дифференцированного уголовно-
правового воздействия на указанное лицо не только 
в момент совершения преступления, период отбы-
вания наказания, но и в наиболее неблагоприятный 
период — период социальной адаптации и ресоциа-
лизации, реинтеграции указанного лица в общество. 

Категории «наказание» и «рецидивная преступ-
ность» являются взаимосвязанными и взаимообу-
словленными. При назначении наказания суд учи-
тывает рецидив преступлений в качестве отягчаю-
щего наказания, но в соответствии со ст. 18 УК РФ 
рецидив не может учитываться, если имело место 
условное осуждение, при условии, что оно не отме-
нялось и лицо не направлялось для отбывания 
наказания в исправительные учреждения. Кроме 
того, рецидив преступлений не учитывается при 
совершении преступлений в несовершеннолетнем 
возрасте. 
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Определяющее значение уголовно-правового 
рецидива имеет как научную, так и практическую 
значимость. Суды общей юрисдикции, принимая 
решения по уголовным делам, при назначении 
наказания учитывают не только вид рецидива, 
но и его наличие либо отсутствие, поскольку отсут-
ствие рецидива преступления указывает на невоз-
можность учета данного отягчающего обстоятель-
ства. Кроме того, немаловажной является норма, 
закрепленная в ч. 2 ст. 63 УК РФ, запрещающая 
суду повторно учитывать одно и то же отягчающее 
обстоятельство при назначении лицу наказания 
в случае, если это обстоятельство является составо-
образующим признаком. Так, правоприменитель 
должен учитывать рассмотренную норму, исклю-
чая в действиях лица рецидив преступлений, при 
квалификации таких деяний, как: изнасилование; 
насильственные действия сексуального характера; 
понуждение к действиям сексуального характера; 
половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилет-
него возраста; развратные действия, при условии, 
что все вышеперечисленные деяния совершены 
лицом при наличии особо отягчающих обстоя-
тельств (совершены лицом, которое имеет суди-
мость за ранее совершенное преступление против 
половой неприкосновенности несовершеннолетнего). 

Таким образом, от правильности установления 
наличия у лица рецидива преступлений (в том 
числе вида рецидива) зависит реализация прин-
ципа справедливости как одного из основопола-
гающих в уголовном праве. Между тем анализ 
судебной практики показывает, что не всегда право-
применителями учитываются положения, преду-
смотренные как нормативными актами, так и актами 
толкования уголовного закона, регламентирую-
щими порядок определения рецидива преступле-
ний как обстоятельства, отягчающего наказание 
лица, совершившего преступление. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
 
В статье анализируются основные положения нового Федерального закона «О биологической безо-

пасности в Российской Федерации» от 30 декабря 2020 г. № 492-ФЗ, устанавливающего основы государ-
ственного регулирования в сфере обеспечения биобезопасности в нашей стране. Раскрывается содер-
жание нового для отечественной правовой науки понятия «биологическая безопасность», находящегося 
на стыке биологии, экологии, медицины, сельского хозяйства, различных отраслей права. Автором отме-
чается, что понятие биологической безопасности дает юридический критерий для отнесения различных 
ситуаций к биологически опасным и подпадающим под регулирование рассматриваемого закона. Приво-
дится перечень потенциальных угроз биологической безопасности, отмечается, что именно они в бли-
жайшей перспективе могут стать одной из главных опасностей для человечества. 

Автор рассматривает соотношение экологической и биологической безопасности, отмечая при этом, 
что экологическая безопасность в настоящее время должна рассматриваться не как часть национальной 
безопасности, а как часть системы международной глобальной безопасности всего человечества. 
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BIOLOGICAL SAFETY: 
THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS 
 
The article analyzes the basic concepts and provisions of the new Federal Law "On Biological Safety in the 

Russian Federation" on 30 December 2020 No. 492-FZ, which establishes the foundations of state regulation in the 
field of ensuring biosafety in our country. The content of the concept of "biological safety", which is quite new for 
domestic legal science, is revealed, which lies at the intersection of biology, ecology, medicine, agriculture, and 
various branches of law. The author notes that the concept of biological safety provides a legal criterion for clas-
sifying various situations as biologically hazardous and subject to the regulation of the law in question. A list 
of potential threats to biological safety is given, it is noted that it is they in the near future that can become one of the 
main threats to humanity. The author notes that the concept of biological safety provides a legal criterion for 
classifying various situations as biologically hazardous and subject to the regulation of the law in question. A list 
of potential threats to biological safety is given, it is noted that it is they in the near future that can become one of the 
main threats to humanity. 

The author examines the relationship between environmental and biological safety, at the same time, notes 
that environmental security at the present time should be considered not as part of national security, but as part 
of the system of international global security of all mankind. 

 
Key words: environmental safety, biological safety, biological threat, biological hazard, COVID-19 pandemic, 

genetic engineering, cloning. 
 
В декабре 2020 г. вступил в действие Феде-

ральный закон «О биологической безопасности 
в Российской Федерации» [1], который установил 
основу государственного регулирования в сфере 
обеспечения биологической безопасности в нашей 

стране. Его принятие стало закономерным след-
ствием действия ряда факторов. Во-первых, повсе-
местное нарастание биологических угроз различ-
ного рода требует создания эффективной системы 
обеспечения биологической безопасности. Ярким 
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подтверждением уязвимости человечества перед 
инфекциями является пандемия COVID-19 и дру-
гие подобные события последних лет, такие как 
вирус Эбола, свиной грипп, птичий грипп. Эпиде-
мия наглядно продемонстрировала ущербность 
выстраиваемой на протяжении последних десяти-
летий модели функционирования здравоохранения 
в подавляющем большинстве стран мира. И дело 
здесь не только в печально известных «майских 
указах» и последующей «оптимизации» здраво-
охранения в Российской Федерации. Даже такие 
благополучные в нашем понимании страны, как 
США, Испания, Франция и др. понесли сокрушитель-
ный урон от эпидемии. Здравоохранение из важной 
социальной функции государства превратилось 
в одну из разновидностей бизнеса. В этой оценке 
следует согласиться с профессором С. Ф. Милю-
ковым [2, с. 13] и участниками беседы «Кримино-
логия здравоохранения», проведенной Санкт-Петер-
бургским международным криминологическим клу-
бом 5 июня 2020 г. [3] 

Вопрос о происхождении коронавирусной инфек-
ции остается открытым. В частности, специалисты 
Центра по контролю заболеваний США усомни-
лись, что COVID мог возникнуть естественным 
путем [4]. Важно другое. Коронавирусная панде-
мия независимо от своего происхождения имеет 
далеко идущие негативные последствия в сфере 
образования (переход на дистанционное обучение, 
снижение качества образовательного процесса), 
социальной сфере и экономике (сокращение или 
полная ликвидация так называемого среднего 
класса, малого и среднего бизнеса в угоду транс-
национальным корпорациям). Эти процессы ведут 
к обострению социальных конфликтов, социаль-
ной напряженности, росту безработицы и других 
негативных явлений, а следовательно, прямо или 
косвенно, — к росту преступности. Пандемия и свя-
занный с ней психоз, во многом искусственно порож-
денный средствами массовой информации [5,  
с. 48—50], служат благоприятной средой для реа-
лизации различного рода коррупционных схем, 
необоснованного извлечения сверхприбыли отдель-
ными участниками экономических отношений, сокры-
тия истинных причин просчетов и откровенной 
несостоятельности политиков. Во-вторых, такие 
весьма специфические общественные отношения 
нуждаются в законодательном регулировании путем 
создания нормативно-правовой базы. В-третьих, 
принятый закон восполняет «существующий право-
вой пробел и определяет содержание деятельно-
сти по обеспечению биологический безопасности, 
в том числе путем введения понятийного аппарата, 

в настоящее время отсутствующего в законодатель-
стве, для однозначного толкования и формирования 
единой правоприменительной практики» [6], — 
отмечается в пояснительной записке к нему. 

В законе традиционно изложен перечень поня-
тий, используемых в этом нормативном правовом 
акте: «опасный биологический фактор», «биоло-
гический риск», «допустимый уровень биологиче-
ского риска», «инфекция», «биологическая угроза 
(опасность)», «биологическая защита», «патоген-
ные биологические агенты», «патогенные микро-
организмы», «штамм», «микробиота» и др. 

Терминологический аппарат призван обеспе-
чить единообразное понимание рассматриваемых 
понятий гражданами и специалистами в различ-
ных областях, а также единое правоприменение. 
Терминология нуждается в постоянном обновлении. 
Как справедливо отмечает профессор Е. П. Прохо-
ров, развитие науки постоянно требует содержа-
тельной, а потому и терминологической модерни-
зации — введения новых терминов, изменения 
содержания устоявшихся (расширения или сжатия), 
уточнения соотношения между используемыми 
терминами. Вместе с тем важно стремление к хотя 
бы более или менее однозначному употреблению 
разными специалистами вводимых (и даже при-
вычных) терминов и т. д. [7, с. 27]. 

Понятийный блок указанного закона имеет важ-
ное значение, поскольку все последующие нор-
мативные правовые акты, принятые в сфере 
биологической безопасности, должны опираться 
на термины, используемые в нем. Кроме того, 
закрепленный в законе терминологический ком-
плекс является основой для верного толкования 
понятий, используемых в п. «а» ч. 3 ст. 205 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (УК РФ) 
«Террористический акт», ст. 236 УК РФ «Наруше-
ние санитарно-эпидемиологических правил», ст. 248 
УК РФ «Нарушение правил безопасности при обра-
щении с микробиологическими либо другими биоло-
гическими агентами или токсинами», ст. 355 УК РФ 
«Разработка, производство, накопление, приобре-
тение или сбыт оружия массового поражения» и др. 

Основным понятием закона является «био-
логическая безопасность», под которой следует 
понимать состояние защищенности населения  
и окружающей среды от воздействия опасных 
биологических факторов, при котором обеспечи-
вается допустимый уровень биологического риска. 

Само по себе понятие «биологическая безопас-
ность» достаточно новое. Оно находится на стыке 
биологии, экологии, медицины, сельского хозяйства, 
различных отраслей права. Если в биологической 
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и медицинской литературе исследованию биоло-
гической безопасности, в том числе влиянию пато-
генных микроорганизмов на здоровье человека, 
а также профилактике и борьбе с инфекционными 
заболеваниями, вызываемыми ими, уделяется 
самое серьезное внимание, проводятся многочис-
ленные исследования и эксперименты [8, с. 3], 
то, к сожалению, вопросы обеспечения биобезо-
пасности остаются маловостребованными юриди-
ческой наукой и практикой. 

В связи с этим необходимо определить место 
биологической безопасности в системе общей 
безопасности, рассмотреть ее взаимосвязь с эко-
логической безопасностью. Предположим, что для 
этих видов безопасности родовым понятием явля-
ется общее понятие безопасности. Что же такое 
безопасность? 

Ряд ученых рассматривают безопасность как 
«состояние защищенности от каких-либо угроз». 
Такое понимание неоднократно подвергалось кри-
тике [9, с. 140]. Тем не менее, оно является док-
тринальным и в настоящее время, по мнению ряда 
ученых, получило наибольшее распространение. 
Данное определение принято многими отечест-
венными исследователями в качестве концепту-
ального основания проводимых теоретических изыс-
каний, хотя они и расходятся в определении объекта 
защиты, характера угроз и защищаемых интере-
сов [10, с. 7—8]. 

В Стратегии национальной безопасности эко-
логическая безопасность понимается как состоя-
ние защищенности личности, общества и госу-
дарства от внутренних и внешних угроз, при котором 
обеспечиваются реализация конституционных прав 
и свобод граждан Российской Федерации, дос-
тойные качество и уровень их жизни, суверени-
тет, независимость, государственная и террито-
риальная целостность, устойчивое социально-
экономическое развитие Российской Федерации [11]. 
В этом же документе отмечено, что национальная 
безопасность включает в себя экологическую 
безопасность. Такое положение представляется 
дискуссионным. Очевидно, что это отдельная слож-
ная тема, требующая серьезной проработки. Однако 
позволим предположить, что понятие экологиче-
ской безопасности гораздо шире, чем понятие 
национальной безопасности. Экологическая безо-
пасность в настоящее время должна рассматри-
ваться как часть системы международной гло-
бальной безопасности всего человечества. Дело 
в том, что экологические проблемы, экологиче-
ские катастрофы, исчезновение представителей 
флоры и фауны, загрязнение окружающей среды, 

потепление климата оказывают влияние не только 
на территорию того или иного государства. Они 
не имеют границ. Невозможно обеспечивать эколо-
гическую безопасность государства независимо 
от экологического состояния соседних государств, 
не только сопредельных, но и дальних. 

Приведем пример. Каспийское море омывает 
берега пяти прибрежных государств — России, 
Казахстана, Ирана, Туркмении, Азербайджана.  
В него впадает множество рек, расположенных 
на их территории. Загрязнение вод, впадающих 
в Каспийское море, является проблемой всех госу-
дарств, а не только Российской Федерации. Следо-
вательно, невозможно говорить об обеспечении 
национальной безопасности одного государства 
без обеспечения экологической безопасности сосед-
него. 

В настоящий момент в научной литературе био-
логическая безопасность рассматривается довольно 
бессистемно — например, как развивающаяся 
область научных знаний, охватывающих теорию 
и практику защиты человечества от опасных био-
тических факторов [12, с. 53]; как состояние защи-
щенности от возбудителей особо опасных и широко 
распространенных инфекций [13, с. 24]; как меди-
цинская специальность [14, с. 11] и др. Такое поло-
жение еще раз актуализирует необходимость 
осмысления понятия «биологическая безопасность» 
в современной парадигме права, его дальнейшей 
легитимизации. 

Кроме того, до настоящего времени оконча-
тельно не решен вопрос соотнесения экологиче-
ской и биологической безопасности. Одни ученые 
считают правильным биологическую безопасность 
относить к экологической безопасности [15, с. 552]. 
Другие полагают, что биологическая безопасность 
является самостоятельным видом безопасности 
и относится к «иным видам безопасности», ука-
занным в Федеральном законе «О безопасно-
сти» [16]. Третьи ставят знак равенства между 
химической и биологической безопасностью и отно-
сят их к национальной безопасности [17]. Четвер-
тые в системе биологической безопасности видят 
медико-биологическую и химико-биологическую 
безопасность [18, с. 63]. 

На наш взгляд, у экологической и биологиче-
ской безопасности много общего, но существуют 
различия, которые не позволяют однозначно рас-
сматривать их как часть и целое. Эти виды безо-
пасности пересекаются по ряду моментов. Они 
призваны защитить население и окружающую 
среду от негативного воздействия различных фак-
торов деятельности человека, имеют определенные 
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правовые формы и основываются на системе гаран-
тий сосуществования людей и природы. 

В то же время экологическая безопасность 
содержит иной круг общественных отношений, 
регулируемых при ее обеспечении. Прежде всего 
это общественные отношения в процессе природо-
пользования, охраны окружающей среды от антро-
погенной деятельности человека, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

В качестве объекта регулирования биологиче-
ской безопасности выступают общественные отно-
шения (например, в сфере борьбы с распростра-
нением инфекционных болезней) по сохранению 
и восстановлению нормальной микробиоты чело-
века, сельскохозяйственных животных; по форми-
рованию коллекций патогенных микроорганизмов 
и вирусов; созданию единой сети мониторинга 
биологических рисков, что подпадает в сферу 
регулирования отношений в области медицины 
(здравоохранения), санитарно-эпидемиологического 
надзора, биологии (микробиологии), вирусологии; 
по предупреждению и предотвращению аварий 
и (или) диверсий на потенциально опасных био-
логических объектах. Кроме того, возможны пося-
гательства на биобезопасность без вреда для 
окружающей среды (например, причинение смерти 
путем заражения спорами сибирской язвы). Отличие 
экологической и биологической безопасности заклю-
чается в том, что в целях обеспечения первой эко-
логи научились понимать и прогнозировать послед-
ствия негативного воздействия на компоненты 
окружающей среды. В свою очередь, последствия 
нарушения биобезопасности полностью непред-
сказуемы, поэтому являются более опасными. 

Классификация безопасности по видам, объек-
там, типам требует отдельного правового и систе-
матизированного анализа. Ученым еще предстоит 
определить место таких видов безопасности, как 
химическая, биосферная, климатическая, генети-
ческая, радиоактивная и др. Возможно, эти поня-
тия должны быть закреплены в ст. 1 Федерального 
закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ. 

Уроки пандемии COVID-19 показали, что нару-
шение биологической безопасности является ощу-
тимой, повсеместной, глобальной проблемой, затра-
гивающей все сферы жизнедеятельности не только 
одного государства, но и мирового сообщества. Очаг 
инфекции может возникнуть где угодно и быстро 
распространиться по всему миру, причем, как выяс-
нилось, средства диагностики, лечения и профи-
лактики этих инфекций разработаны слабо. Люди 
в очередной раз почувствовали на себе эту «хруп-

кость бытия», уязвимость и беззащитность перед 
биологическими факторами. 

Происходящие на наших глазах события, несо-
мненно, затронули все без исключения стороны 
жизни человечества. Уже сегодня можно утверж-
дать, что мы будем жить в другом, изменившемся 
навсегда мире и, возможно, в другой стране. 
Поэтому криминологи не могут обходить внима-
нием вопросы биологической безопасности. Они 
уже сейчас должны дать объяснения ее внутрен-
них пружин и сделать научно обоснованный про-
гноз последствий быстро текущих процессов пан-
демии COVID-19 [2, с. 13]. В связи с этим нужда-
ется в криминологическом анализе та часть закона, 
которая посвящена предупреждению и предотвра-
щению биологических опасностей. 

В пункте 4 ст. 12 рассматриваемого закона ука-
зано, что «для предупреждения и предотвращения 
террористических актов и (или) диверсий с исполь-
зованием патогенов, а также иных преднамеренных 
биологических угроз (опасностей) осуществля-
ются...» [1]. 

Таким образом, с одной стороны, на законода-
тельном уровне признана возрастающая угроза при-
менения биологического оружия, которое, по мнению 
ряда специалистов, опаснее других видов оружия, 
поскольку оно обладает рядом специфических 
характеристик: 

1) его не видно невооруженным глазом; 
2) ему свойственен больший масштаб зараже-

ния территории, что приводит к поражению боль-
шего количества людей; 

3) слабый контроль зоны распространения  
в связи с тем, что биологические агенты являются 
живыми и быстро размножающимися организмами; 

4) причиненный ущерб не всегда возможно 
компенсировать; 

5) длительность латентного периода; 
6) общность симптомов при огромном разнооб-

разии возможных причин патологии [19]. 
С другой стороны, закон не в полной мере рас-

крыл свой превентивный потенциал, сосредоточив 
внимание главным образом на предупреждении 
террористических актов с использованием патоге-
нов. Как видится, биологические угрозы могут пред-
ставлять опасность для других групп обществен-
ных отношений, связанных с экологической безо-
пасностью, экономикой страны, жизнью и здоровьем 
граждан. 

К примеру, целью создания и распространения 
новой инфекции для определенных животных 
(например, свиней) может являться устранение кон-
куренции, что приведет к росту цен, нарушению 
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продовольственной безопасности страны. Известны 
случаи, когда из-за обнаруженной у животных 
инфекции уничтожению подвергалось все пого-
ловье [20]. 

Биологическая безопасность призвана обес-
печить не только общественную безопасность, 
но и защиту генетической информации (гено-
фонда), защиту биологических систем, сохране-
ние живыми организмами (человеком, животными, 
растениями) своей биологической сущности, биоло-
гических качеств, предотвращение потери биологи-
ческой ценности и др. [21] 

Биологическая безопасность — это своего рода 
конечная цель реализации комплекса мер, направ-
ленных на защиту населения и охрану окружаю-
щей среды от опасных биологических факторов. 

В свою очередь, под опасным биологическим 
фактором понимается событие, условие, свойство, 
эпидемический, эпизоотический, эпифитотический 
процессы или их комбинация, являющиеся при-
чиной возможного воздействия патогенных био-
логических агентов (патогенов), паразитических 
организмов и содержащих их объектов, которые 
способны нанести вред здоровью человека, живот-
ным и (или) растениям, продукции животного и (или) 
растительного происхождения и (или) окружаю-
щей среде. Как видно, понятие опасного биоло-
гического фактора достаточно объемно, а также 
весьма абстрактно. Это связано с тем, что люди 
до конца не знают, что именно (какие процессы 
и их комбинации) могут представлять биологиче-
скую угрозу и каковы будут ее фактические мас-
штабы. 

Тем не менее, понятие биологической безопас-
ности дает юридический критерий для отнесения 
различных ситуаций к биологически опасным и под-
падающим под регулирование рассматриваемого 
закона. Иными словами, в понятии четко уста-
новлено, какую угрозу следует признавать биоло-
гической — угрозу от опасного биологического 
фактора. 

Важно отметить, что подробный перечень основ-
ных биологических угроз содержится в ст. 8 Феде-
рального закона «О биологической безопасности 
в Российской Федерации», а также в Указе Прези-
дента РФ от 11 марта 2019 г. № 97 «Об Основах 
государственной политики Российской Федерации 
в области обеспечения химической и биологической 
безопасности на период до 2025 года и дальней-
шую перспективу» [22]. Речь идет о таких угрозах, 
как возникновение и распространение новых смер-
тельных инфекций, распространение инфекций 
животных и растений, причиняющих вред окружаю-

щей среде, паразитарных болезней, спонтанных 
инфекций; проектирование и создание патогенов 
с помощью технологий синтетической биологии; 
возникновение опаснейших мутаций; разработка 
генно-инженерных технологий; распространение 
резистентности и др. Ученые отмечают наличие 
других, не прописанных в законе биологических 
угроз, таких как мусорный экоцид [23], климатиче-
ское потепление, массовое нашествие чужеродных 
видов растений и животных [24], создание и исполь-
зование генетически модифицированных организмов 
[25, с. 103], влияние которых на окружающую среду 
и здоровье человека до конца не изучено, и др. 
Отмечается, что в ближайшие десятилетия не воен-
ные столкновения, не пожары и аварии на предпри-
ятиях, промышленных объектах, а именно экологи-
ческие и биологические угрозы составят основной 
предмет сосредоточения усилий всех государств 
и правительств [26, с. 47]. 

Представляет интерес определение уголовно-
правового режима перечисленных угроз. Лидирую-
щие позиции в неопределенности правового регу-
лирования занимают вопросы развития генетиче-
ской инженерии. 

Генная инженерия является основой биотехно-
логии и представляет собой совокупность методов 
и подходов, имеющих целью получение биологи-
ческих структур, передающихся по наследству 
свойств, которые невозможно получить традици-
онными методами селекции [27, с. 9]. В отличие 
от традиционной селекции, в ходе которой генотип 
подвергается изменениям лишь косвенно, генная 
инженерия напрямую вторгается в генетический 
аппарат любого механизма, применяя технику моле-
кулярного клонирования [28, с. 481]. 

Многие специалисты обеспокоены возможностью 
проведения генетических исследований с целью 
их криминального использования [29]. То, что 
совсем недавно было невозможным или почти 
невозможным (например, редактирование генома 
человека), сегодня становится реальностью. Польза 
или вред будут извлечены — зависит от того, в чьих 
руках окажутся эти инструменты. 

В конце 2019 г. общественности стало известно, 
что китайский ученый Хэ Цзянькуй осужден к трем 
годам лишения свободы за незаконную медицин-
скую деятельность с эмбрионами человека [30]. 
Хэ Цзянькую удалось отредактировать геном двух 
эмбрионов человека с помощью методов генной 
инженерии и тем самым обеспечить двум детям 
пожизненный иммунитет к ВИЧ. 

Дело Хэ спровоцировало масштабную дискуссию 
среди ученых-генетиков, биологов, социологов, 
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философов, юристов, представителей обществен-
ности о необходимости регулирования эксперимен-
тов по редактированию генома человека, в том числе 
установления уголовно-правового запрета на такую 
деятельность. 

Все большую актуальность приобретает про-
блема клонирования человека. Клонирование — 
это воспроизведение генетически однородных орга-
низмов (клеток) путем бесполого (вегетативного) 
размножения. При клонировании исходный орга-
низм (или клетка) служит родоначальником клона — 
ряда организмов (клеток), повторяющих из поко-
ления в поколение и генотип, и все признаки родо-
начальника. Таким образом, сущность клонирова-
ния заключается в повторении одной и той же гене-
тической информации [31]. 

В УК РФ до сих пор отсутствует уголовная ответ-
ственность за незаконные действия с генно-моди-
фицированными организмами, в то время как в ряде 
стран такая ответственность существует. Так, в Уго-
ловном кодексе Грузии предусмотрена ст. 289¹ 
«Нарушение правил деятельности в сфере исполь-
зования живых генно-модифицированных организ-
мов» [32]. В Уголовном кодексе Республики Казах-
стан установлена ответственность за клонирова-
ние человека или использование человеческого 
эмбриона в коммерческих, военных или промыш-
ленных целях, а равно вывоз половых клеток или 
человеческого эмбриона из Республики Казахстан 
в этих же целях (ст. 129). В Уголовном кодексе 
Испании предусмотрен целый раздел V «Преступ-
ления, связанные с генной инженерией» [33], в кото-
ром содержатся нормы об ответственности за изме-
нение человеческого генотипа, использование 
генетической инженерии для производства биологи-
ческого оружия или оружия массового поражения, 
оплодотворение яйцеклетки с какой-либо целью, 
отличной от цели человеческого воспроизводства, 
клонирование человека. 

На наш взгляд, в Уголовный кодекс Российской 
Федерации необходимо включить нормы, преду-
сматривающие ответственность за незаконную 
генно-инженерную деятельность, в том числе с чело-
веческими эмбрионами. 

В связи с этим напомним, что ст. 12 Федераль-
ного закона от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании в области генно-
инженерной деятельности» декларирует, что «лица, 
которые осуществляют генно-инженерную деятель-
ность и действия или бездействие которых причи-
нили вред работникам организации, осуществляю-
щей генно-инженерную деятельность, населению, 
окружающей среде, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации» [34]. 

Полагаем, что указанные общественные отно-
шения нуждаются в уголовно-правовой охране. 
Право должно успевать за стремительным разви-
тием научных достижений. Создаваемые нормы 
должны иметь упреждающий характер, поэтому сле-
дует признать обоснованным мнение З. А. Незнамо-
вой о том, что «запаздывание в изменении охра-
нительных норм может создавать сложнейшие 
правовые коллизии, которые фактически парали-
зуют правоприменительный механизм» [35, с. 192]. 

Из всего сказанного следует, что вопросы 
обеспечения биологической безопасности объек-
тивно носят междисциплинарный характер, затра-
гивают сферы применения научных познаний целого 
ряда научных дисциплин. Ученым еще предстоит 
определить место таких видов безопасности, как 
химическая, биосферная, климатическая, генети-
ческая, радиоактивная и др. Полагаем, что эти поня-
тия должны быть закреплены в ст. 1 Федерального 
закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». 

Обозначенные угрозы требуют тщательного 
научного осмысления, выработки и установления 
в нормативных правовых актах комплекса право-
вых средств обеспечения биологической безопас-
ности, криминализации новых видов общественно 
опасных деяний, выработки предупредительных 
мер. В то же время отметим: проблема заключа-
ется в том, что невозможно заранее предусмот-
реть все варианты и все последствия проявления 
и распространения биологических угроз. 
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В. П. Лещенко 
 
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ 
ОСНОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО, 
СОВЕРШЕННОЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОГО ПЛАТЕЖА 
 
Стремительное развитие цифровой экономики в современной России обусловило замещение тради-

ционных платежных средств, используемых для наличного расчета, электронными, неоспоримые пре-
имущества которых заключаются в скорости их перевода, соответственно, осуществления расчетных 
операций; возможности дистанционного платежа, исключающей необходимость физического присутствия 
в магазине или кредитном учреждении; отсутствии административно-территориальных границ и др. Однако, 
несмотря на многочисленные достоинства электронных средств платежа, необходимо учитывать их уязви-
мость, т. е. возможность их неправомерного использования в корыстных целях. 

Принимая во внимание важность развития сектора цифровой экономики, государство стремится обес-
печить его безопасность, достижение которой во многом строится на эффективной системе уголовно-
правовой охраны. Обращение автора к анализу состава преступления, являющегося единственным основа-
нием уголовной ответственности за мошенничество, совершаемое с использованием средств электрон-
ного платежа, обусловлено попыткой изучения проблем, не нашедших научного и практического разре-
шения. Данное обстоятельство позволяет говорить об актуальности рассматриваемого вопроса, ответ 
на который может быть получен в результате комплексного исследования. Автор считает важным уясне-
ние сути объективных и субъективных признаков состава мошенничества, закрепленного в ст. 1593 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. Решение приведенных проблем будет способствовать уточнению 
доктринального определения признаков соответствующего состава, а также совершенствованию его 
юридико-технической конструкции. 

 
Ключевые слова: хищение чужого имущества, уголовная ответственность, состав преступления, мошенни-

чество, имущественный ущерб, средство электронного платежа. 
 
V. Р. Leshchenko 
 
CRIMINAL LAW REGULATION OF THE GROUNDS 
FOR LIABILITY FOR FRAUD 
COMMITTED USING ELECTRONIC PAYMENT MEANS 
 
The rapid development of the digital economy in modern Russia has led to the replacement of traditional 

means of payment used for cash payments with electronic means of payment. The undeniable advantage of these 
means of payment is the speed of their transfer, and, accordingly, the implementation of settlement operations, 
the possibility of remote payment, eliminating the need for physical presence in a store or credit institution, the 
absence of administrative and territorial borders, and much more. However, despite the undeniable advantages 
of electronic means of payment, it is necessary to take into account their vulnerability, in the sense of the per-
missibility of remote availability of their misuse for selfish purposes. 

Taking into account the importance of the development of the digital economy sector, the state, quite natu-
rally, seeks to ensure its security, the achievement of which is largely based on an effective system of criminal 
law protection. The author's appeal to the analysis of the corpus delicti, which is the only basis for criminal liabil-
ity for fraud committed using electronic payment means, is due to an attempt to study a set of problems that 
have not found scientific and practical solutions. This circumstance allows us to talk about the scientific problems 
of the topic, which is a question that can be answered as a result of a comprehensive study. The formulation of the 
research problem is largely represented by the problems that make up the understanding of the essence of the 
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objective and subjective signs of the composition of fraud enshrined in Article 1593 of the Criminal Code of the 
Russian Federation. In turn, the success of the solution of the mentioned range of problems will contribute to the 
clarification of the doctrinal definition of the characteristics of the corresponding composition, as well as to the 
improvement of its legal and technical design. 

 
Key words: theft of other people's property, criminal liability, corpus delicti, fraud, property damage, electronic 

payment method. 
 
Предусмотрев уголовную ответственность за мо-

шенничество, совершенное с использованием элек-
тронных средств платежа, закрепив ее основание 
в ст. 1593 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее — УК РФ), законодатель обеспечил 
охрану имущественных интересов широкого круга 
субъектов. Данное решение во многом было опре-
делено цифровизацией как национальной (отечест-
венной), так и мировой экономики. Этот процесс 
повлек за собой замену традиционных платежных 
средств электронными, бесспорные преимущества 
которых состоят в скорости их перевода, возможно-
сти совершения дистанционных платежей, отсут-
ствии административно-территориальных границ 
и т. д. Однако при всех своих достоинствах элек-
тронные средства платежа не лишены и недостат-
ков. В первую очередь здесь необходимо вести речь 
об их уязвимости. 

Развитие сектора цифровой экономики повлияло 
на характер имущественных преступлений, что при-
вело к возникновению новых, ранее не известных 
способов хищения чужого имущества. С этой точки 
зрения мошенничество не стало исключением. 
Перемещение корыстной преступности, в том числе 
мошенничеств, с «улиц» в виртуальное простран-
ство приобрело особую актуальность и стало «кри-
минальным трендом» периода пандемии 2020 г., 
отметившейся увеличением количества преступле-
ний, совершенных с использованием компьютерных 
и телекоммуникационных технологий [1]. Статисти-
ческие данные позволяют утверждать, что в настоя-
щее время рост числа таких преступлений продол-
жается и вряд ли остановится в ближайшие годы. 
Сказанное детерминирует необходимость диффе-
ренцированного подхода к установлению ответст-
венности за обман или злоупотребление доверием, 
совершаемым в сфере электронных платежных сис-
тем [2]. 

Предусмотрев ответственность за мошенниче-
ство с использованием электронных средств пла-
тежа в ст. 1593 УК РФ, законодатель выделил осо-
бые признаки данного преступления, позволяющие 
дифференцировать его в системе специальных 
видов мошенничества. Скажем несколько слов о его 
объекте. Им являются отношения собственности, 

имеющие исключительно имущественный характер, 
преступление посягает на законные интересы  
в сфере установленного банковской системой 
порядка использования средств электронного пла-
тежа. Кроме того, на сугубо имущественный харак-
тер указывает отсутствие в составе преступления 
каких-либо дополнительных (факультативных) при-
знаков, т. е. данный вид мошенничества не угрожает 
никаким иным охраняемым уголовным законом 
объектам. Однако, следуя логике законодателя, 
примем во внимание тот факт, что степень вероят-
ности хищения электронных платежных средств про-
порциональна степени утраты доверия обществом 
всей системе электронных платежей, развитие кото-
рой входит в число приоритетных направлений рос-
сийской экономики. Таким образом, анализируемое 
преступление может выступить препятствием в раз-
витии данного сегмента государственной политики. 

Предмет преступления, предусмотренного  
ст. 1593 УК РФ, образуют средства электронного 
платежа, сами по себе не обладающие меновой 
стоимостью, но обеспечиваемые банковской гаран-
тией и представляющие часть национальной пла-
тежной системы. 

Известно, что признаки объективной стороны 
преступления зависят от юридической конструкции 
состава преступления (материальный, формальный, 
усеченный). Большинство преступлений против соб-
ственности характеризуются такими обязательными 
признаками, как деяние и состоящее с ним в при-
чинно-следственной связи общественно опасное 
последствие. Здесь мошенничество, совершенное 
с использованием средств электронного платежа, 
не является исключением. Его объективная сто-
рона выражена в совершении активного действия, 
направленного на хищение чужого имущества или 
приобретение права на него путем обмана или зло-
употребления доверием. 

В случаях хищения или иного незаконного при-
обретения средства электронного платежа лицо 
не может подлежать самостоятельной ответственно-
сти за хищение. Если платежное средство похища-
лось для последующего обмана и завладения иму-
ществом потерпевшего, действия виновного могут 
рассматриваться как приготовление к преступлению 
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или покушение на него. Приведем пример. Г., нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, в целях 
хищения чужого имущества незаконно проник в тор-
говую палатку по продаже овощей и фруктов, 
разрезав брезент лезвием от канцелярского ножа. 
Из ящика торгового прилавка Г. похитил у С. три 
пластиковых стакана с металлическими монетами 
на общую сумму 2 100 рублей, а также банковскую 
карту ПАО «Сбербанк России» на имя С., после чего 
скрылся. Через некоторое время Г. решил совер-
шить хищение денежных средств с лицевого счета 
С. путем обмана с использованием электронных 
средств платежа с причинением значительного 
ущерба гражданину при оплате товаров бесконтакт-
ным способом, умалчивая и не сообщая продавцам 
о незаконном владении им данной банковской кар-
той. Действуя с единым умыслом, он попытался 
оплатить выбранные им товары на сумму 3 400 руб-
лей, однако при осуществлении платежной опера-
ции потребовалось ее подтверждение путем введе-
ния пин-кода, который не был известен злоумыш-
леннику. Не сумев осуществить подтверждение 
платежной операции, Г. не смог похитить имущество 
С. и вскоре был задержан нарядом полиции [3]. Дей-
ствия виновного были квалифицированы как тайное 
хищение, предметом которого стали три пластико-
вых стакана с металлическими монетами на общую 
сумму 2 100 рублей. В то же время банковская карта 
ПАО «Сбербанк России» сама по себе ценности 
не представляет, поэтому не может образовывать 
предмета хищения, более того, находясь во владе-
нии лица, она не перестает быть собственностью 
банка. 

Мошенничество, совершаемое с использованием 
средств электронного платежа, являясь специаль-
ным видом мошенничества, воспроизводит общие 
признаки хищения чужого имущества, определен-
ные в прим. 1 к ст. 158 УК РФ. В первую очередь 
в их числе нужно назвать противоправный характер 
завладения — нарушение правовых предписаний, 
обеспечивающих право собственности, закреплен-
ных в уголовном законе, — а также безвозмездность 
изъятия имущества. Противоправное завладение 
средствами электронного платежа предполагает 
их безвозмездное изъятие из фондов потерпевшего. 

Субъективным признаком хищений выступает 
корыстная цель, предполагающая получение мате-
риальной выгоды или избавление от имуществен-
ных затрат, в том числе способствование обо-
гащению лиц, в определенных отношениях с кото-
рыми виновный заинтересован [4]. Применительно 
к ст. 1593 УК РФ данная цель корреспондирует  
с имущественным ущербом, причиняемым в резуль-

тате утраты потерпевшим средства электронного 
платежа. 

Совершая обман или злоупотребляя доверием 
в целях завладения средствами электронного пла-
тежа, виновный причиняет имущественный ущерб 
собственнику ввиду изъятия средств с лицевого 
счета, куда они ранее поступили. Кроме того, собст-
венник может лишиться части своих доходов, полу-
чаемых от использования похищенных средств, 
на остаток которых в соответствии с договором бан-
ком могут зачисляться дополнительные средства [5]. 
Допуская возможным причинение опосредованного 
ущерба или понесение упущенной выгоды собст-
венником средств электронного платежа, считаем 
недопустимым их признание общественно опасными 
последствиями преступления, прежде всего, из-за 
невозможности установления их прямой причинно-
следственной связи с хищением. 

Моментом окончания мошенничества, совершен-
ного с использованием электронных платежных 
средств, является момент причинения имуществен-
ного ущерба собственнику [6].  

Анализ материалов уголовных дел о преступле-
ниях, предусмотренных ст. 1593 УК РФ, позволил 
установить, что характерной чертой большинства 
из них является продолжающийся характер, обу-
словленный совершением множества однород-
ных действий, охватываемых единым умыслом  
и направленных на достижение единого преступного 
результата. 

Субъективная сторона рассматриваемого пре-
ступления выражена признаками хищения имуще-
ства. Диспозиция статьи не содержит прямого ука-
зания на форму вины, но ее определение не вызы-
вает каких-либо дискуссий в теории и практике: 
мошенничество, совершаемое с использованием 
средств электронного платежа, является умыш-
ленным преступлением, при этом допускается 
лишь прямой умысел. Данное заключение вытекает 
из указания на цель совершаемого преступления — 
завладение чужим имуществом и его последующее 
использование для получения материальных выгод 
[7, с. 147]. Вид умысла детерминирован тем, что 
речь идет о материальном составе: поскольку 
общественно опасные последствия образуют один 
из трех обязательных признаков объективной сто-
роны преступления, предметное содержание вины 
охватывает общественную опасность действий, 
преступное последствие и причинно-следственную 
связь между ними. 

Устанавливая уголовную ответственность  
за мошенничество, совершенное с использова-
нием средств электронного платежа, законодатель 
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не называет каких-либо дополнительных признаков 
субъекта в составе ст. 1593 УК РФ. Однако с учетом 
качественных особенностей данного преступления 
становится очевидным тот факт, что для осуществ-
ления манипуляций по завладению средствами 
электронного платежа виновный должен обладать 
определенными знаниями, достаточными для вве-
дения в заблуждение работника банковской или 
иной расчетной организации. В связи с тем что пре-
ступление совершается интеллектуальным спо-
собом, вопрос об отсутствии вменяемости просто 
не возникает. 

Характеризуя признаки субъекта преступления, 
предусмотренного ст. 1593 УК РФ, отметим отсутст-
вие каких-либо специальных из них, получивших 
юридическое закрепление в уголовно-правовой 
норме. 

Общий возраст уголовной ответственности (ч. 1 
ст. 20 УК РФ) дифференцирует мошенничество 
в структуре иных видов хищений чужого имущества, 
большинство из которых предполагают пониженный 
возраст уголовной ответственности — 14 лет. 

Законодатель установил общую возрастную гра-
ницу признания субъектом лица, совершающего 
преступление, указав в ст. 20 УК РФ («Возраст,  
с которого наступает уголовная ответственность»), 
что возраст уголовной ответственности за преступ-
ление, предусмотренное ст. 1593 УК РФ, установлен 
с 16 лет. Однако при определении общего возраста 
уголовной ответственности законодатель далеко 
не всегда руководствуется критериями повышенной 
опасности преступления, представляющими основу 
категоризации (ст. 15 УК РФ). Показательным явля-
ется установление 14-летнего возраста уголовной 
ответственности за кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ), кото-
рая является преступлением небольшой тяжести, 
и 16-летнего возраста ответственности за особо 
тяжкое преступление, предусмотренное ст. 317 

УК РФ — «Посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа». Такой подход зако-
нодателя свидетельствует о том, что категория 
совершенного преступления (характер, степень 
общественной опасности, форма вины) не является 
единственным критерием, определяющим момент 
достижения субъектом возраста уголовной ответст-
венности за совершение конкретного преступления. 

Полагаем, в основу установления возрастной 
границы, определяющей деликтоспособность лица, 
совершившего преступление, положена его способ-
ность осознания совершаемого деяния как противо-
правного и наказуемого. Совершая обман, любой 
несовершеннолетний, достигший 16 лет (при усло-
вии, что он не отстает в психическом развитии), спо-
собен осознавать противоправный характер своего 
поступка. Возможно, он будет заблуждаться в пра-
вовой оценке содеянного, однако это не окажет 
влияния на уголовную ответственность. 

Таким образом, установив общий возраст уго-
ловной ответственности за мошенничество, совер-
шенное с использованием средств электронного 
платежа, законодатель отметил его более сложный 
интеллектуальный характер, указав на его более 
сложную форму по сравнению с кражей. 

В завершение подчеркнем, что установление 
самостоятельного основания уголовной ответствен-
ности за мошенничество, совершенное с использо-
ванием средств электронного платежа, полностью 
соответствует современным реалиям социальной 
и экономической действительности. Средства элек-
тронного платежа давно перестали образовывать 
лишь признаки предмета мошенничества: их непра-
вомерное использование способно причинить 
реальный вред системе экономических отношений, 
складывающихся в условиях научно-технического 
прогресса. 
 

 
     1. Состояние преступности в России за ян-

варь — декабрь 2020 года. Генеральная проку-
ратура Российской Федерации. URL: https://genp 
roc.gov.ru/upload/iblock/4fb/sbornik_12_2020.pdf 
(дата обращения: 12.04.2021). 

2. Русскевич Е. А. Новые нормы УК об «элек-
тронном» мошенничестве и коррупционных 
преступлениях // Уголовный процесс. 2018. № 7. 
С. 26—33. 

3. Приговор Ноябрьского городского суда 
(Ямало-Ненецкий автономный округ) № 1-263/2019 
от 27 сентября 2019 г. по делу № 1-263/2019. 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/k0a3WKX7LTZR 
(дата обращения: 12.04.2021). 

 1. The state of crime in Russia in January — 
December 2020. Prosecutor General's Office of the 
Russian Federation. Available from: https://genp 
roc.gov.ru/upload/iblock/4fb/sbornik_12_2020.pdf. 
Accessed: 12 April 2021 (in Russian). 

2. Russkevich E. A. The New criminal code 
provisions about electronic fraud and corruption 
crimes. Criminal trial, 26—33, 2018 (in Russian). 

3. The verdict of Noyabrsk municipal court (Ya-
malo-Nenets Autonomous Okrug) No. 1-263/2019 
on 27 September 2019 in case No. 1-263/2019. 
Available from: https://sudact.ru/regular/doc/k0a3W 
KX7LTZR. Accessed: 12 April 2021 (in Russian). 

 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 78 

4. Архипов А. В. Корыстная цель как признак 
хищения // Уголовное право. 2016. № 1. С. 4—9. 

5. Теплова Д. О. Корыстные цель и мотив как 
признаки хищения // Российский следователь. 
2013. № 13. С. 22—23. 

6. Федоров Д. А. Учет размера хищения в «спе-
циальных» составах мошенничества (ст. 159.1—
159.6 УК РФ) // Российский следователь. 2014. 
№ 4. С. 29—32. 

7. Лопашенко Н. А. Преступления против соб-
ственности. Теоретико-прикладное исследование. 
Москва: ЛексЭст, 2005. 408 с. 

 
© Лещенко В. П., 2021 

4. Arkhipov A. V. Selfish purpose as a sign 
of theft. Criminal law, 4—9, 2016 (in Russian). 

5. Teplova D. O. Self-serving purpose and motive 
as signs of theft. A Russian investigator, 22—23, 
2013 (in Russian). 

6. Fedorov D. A. Accounting for the size of theft 
in "special" fraud compositions (Article 159.1—159.6 
of the Criminal Code of the Russian Federation). 
Russian investigator, 29—32, 2014 (in Russian). 

7. Lopashenko N. A. Crimes against property. 
Theoretical and applied research. Moscow: LexEst; 
2005: 408 (in Russian). 

 
© Leshchenko V. Р., 2021 

 
 

Лещенко Владимир Павлович, 
адъюнкт кафедры уголовного права 
и криминологии 
Краснодарского университета МВД России; 
e-mail: vladimirleschenko@mail.ru  

 Leshchenko Vladimir Pavlovich, 
associate adjunct of the department 
of criminal law and criminology 
of the Krasnodar University 
of the Ministry of Interior of Russia; 
e-mail: vladimirleschenko@mail.ru 
 

 
 

    



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 79 

УДК 343.362 
ББК 67.408.143 
doi: 10.25724/VAMVD.VPQS 
 
А. А. Лихолетов, А. А. Победнова 
 
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМЫ 
ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ ПОКАЗАНИЕ, 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА ИЛИ СПЕЦИАЛИСТА 
ИЛИ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 
 
В ходе расследования преступлений и рассмотрения уголовных дел в суде правоприменитель путем 

исследования доказательств, сопоставления их между собой и другими способами, предусмотренными 
законом, стремится установить истину. В связи с этим крайне важно, чтобы вся имеющаяся информация, 
полученная в рамках уголовного процесса и облеченная в форму доказательств, содержала в себе под-
линные сведения, поскольку данное обстоятельство определяет обоснованность применения мер уго-
ловно-правового реагирования в отношения лица, совершившего преступление. Однако далеко не каж-
дый член российского общества обладает необходимым уровнем правосознания, что нередко проявля-
ется в предоставлении заведомо ложной информации в рамках допроса, при производстве экспертизы 
или осуществлении перевода. Подобные действия со стороны отдельных участников судопроизводства 
не только препятствуют реализации основных целей правосудия, но и содержат в себе состав преступ-
ления. В данной статье предпринята попытка анализа проблем применения уголовно-правовой нормы 
об ответственности за лжесвидетельство1, на основе которых сформулированы предложения по внесе-
нию изменений в диспозицию ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: лжесвидетельство, показания, потерпевший, свидетель, специалист, уголовная ответ-

ственность, эксперт. 
 
A. A. Likholetov, A. A. Pobednova 
 
ISSUES TO APPLY RULES ON CRIMINAL LIABILITY 
FOR KNOWING PERJURY, 
AN EXPERT'S OR SPECIALIST'S CONCLUSION 
OR WRONG TRANSLATION 
 
While investigating crimes and hearing criminal cases in court, a law enforcement officer tries to find truth 

by examining evidence and comparing it with each other as well as in other ways provided for by law. In this regard, 
it is very important that all available information obtained while conducting criminal procedure and collected in the 
form of evidence should contain just true information. It is this condition that ensures justification to take meas-
ures of criminal law response as applied to person who has committed a crime. However, not every member of the 
Russian society has sufficient legal consciousness which results in perjuring while interrogating, making exami-
nation or translating. Such actions to be carried out by individual participants in the court proceedings not only 
prevent from realizing the main aims of justice, but also contain corpus delicti. The authors of the given article try 
to analyze the issues related to apply rules on criminal liability for perjury on the basis of which the proposals 
to amend the disposition of Art. 307 of the Criminal Code of the Russian Federation are formulated. 

 
Key words: perjury, testimony, a victim, a witness, a specialist, criminal liability, an expert. 
 
В настоящее время в ст. 307 Уголовного кодек-

са Российской Федерации (УК РФ) предусмотрена 
уголовная ответственность за дачу в суде либо 
в ходе досудебного производства: 

1) заведомо ложных показаний свидетелем; 
2) заведомо ложных показаний потерпевшим; 
3) заведомо ложного заключения экспертом; 
4) заведомо ложных показаний экспертом; 
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5) заведомо ложных показаний специалистом; 
6) заведомо неправильный перевод. 
Федеральным законом «О внесении изменений 

в статью 307 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации» от 2 декабря 2019 г. № 410-ФЗ [1] анали-
зируемая статья была подвергнута модернизации. 

В частности, законодатель в ч. 1 ст. 307 УК РФ 
увеличил временной промежуток, в течение кото-
рого совершение действий, перечисленных в дис-
позиции нормы, выступает в качестве основания 
уголовной ответственности. Так, если до внесен-
ных изменений состав изучаемого преступления 
образовывался в случае дачи заведомо ложных 
показаний, заключения эксперта либо неправиль-
ного перевода при производстве предварительного 
расследования, то в настоящее время принятие 
мер уголовно-правового реагирования возможно 
в случае совершения указанных выше деяний в ходе 
досудебного производства, т. е. в том числе на ста-
дии, предшествующей возбуждению уголовного 
дела. Соответствующие изменения были внесены 
и в примечание к анализируемой статье. 

Согласно п. 9 ст. 5 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (УПК РФ) досу-
дебное производство — это уголовное судопроиз-
водство с момента получения сообщения о пре-
ступлении до направления прокурором уголовного 
дела в суд для рассмотрения его по существу. 
Таким образом, теперь привлечение к ответствен-
ности за перечисленные противоправные деяния 
стало возможным не только в ходе предваритель-
ного расследования, но и в процессе проверки 
сообщения о преступлении. 

В пояснительной записке к проекту федераль-
ного закона «О внесении изменений в статью 307 
Уголовного кодекса Российской Федерации» ука-
зано, что эти изменения позволят принимать при 
рассмотрении сообщения о преступлении обосно-
ванное процессуальное решение, что в ряде слу-
чаев определяется заключением экспертных иссле-
дований. Например, именно экспертиза играет 
первостепенную роль при разрешении сообщения 
о незаконном обороте наркотических средств и пси-
хотропных веществ, взрывчатых веществ, огне-
стрельного оружия и боеприпасов, а также уста-
навливает наличие признаков насильственной 
смерти при обнаружении трупа [2]. 

Принятые поправки обусловлены изменениями 
в уголовно-процессуальном законодательстве, 
внесенными еще в 2013 г., наделившими правом 
органы дознания и предварительного следствия 
при проведении проверки сообщения о преступ-
лении назначать экспертизы, принимать участие 

в их производстве и получать заключение эксперта 
в разумный срок [3]. 

Следует с положительной стороны оценить 
стремление законодателя к достижению внутрен-
ней согласованности между нормами смежных 
отраслей права, и с учетом этого внесение изме-
нений в ст. 307 УК РФ в декабре 2019 г. вполне 
актуально, хотя вряд ли своевременно. Вместе  
с тем, устраняя один из имеющихся пробелов, 
правотворец породил определенную коллизию 
между уголовным и уголовно-процессуальным 
законодательством, которая, по нашему мнению, 
заключается в следующем. 

Согласно ст. 144 УПК РФ к числу следственных 
действий, производство которых возможно на стадии 
проверки сообщения о преступлении, т. е., по сути, 
первоначального этапа досудебного производства, 
допросы свидетелей, потерпевших, экспертов или 
специалистов, как источник получения показаний, 
не относятся. Проведение данных процессуаль-
ных мероприятий возможно только после возбуж-
дения уголовного дела, равно как и приобретение 
отдельных процессуальных статусов, таких как 
«свидетель» и «потерпевший». Если же приме-
нять буквальное толкование уголовно-правовой 
нормы, предусмотренной ст. 307 УК РФ, то можно 
прийти к выводу о том, что получение показаний 
осуществимо и на стадии доследственной проверки, 
что никак не соответствует действующему уголовно-
процессуальному законодательству. Таким обра-
зом, основания для привлечения лица к ответст-
венности за заведомо ложное сообщение сведений, 
имеющих значение для уголовного дела, на указан-
ном этапе судопроизводства также отсутствуют. 

Выявленная проблема может быть устранена 
путем внесения уточнений в диспозицию ч. 1  
ст. 307 УК РФ относительно стадии уголовного 
процесса, на которой возможно получение показа-
ний свидетеля, потерпевшего, эксперта или спе-
циалиста, дача заключения эксперта и осуществ-
ление перевода, не отвечающих требованиям 
достоверности. 

Следует отметить, что инициаторы внесенных 
изменений в обоснование принятого решения ука-
зывали, что «при проведении проверки по сооб-
щению о преступлении заведомо ложное заклю-
чение или показания эксперта, заведомо ложные 
показания специалиста имеют не меньшую обще-
ственную опасность, чем при расследовании или 
судебном рассмотрении уголовного дела, поскольку 
создают условия как для необоснованного уголов-
ного преследования невиновных, так и незаконного 
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отказа в возбуждении уголовного дела, нарушая 
право потерпевшего на доступ к правосудию» [2]. 

Заключение эксперта в рамках доследственной 
проверки в совокупности с иными материалами, 
в первую очередь, выступает в качестве основа-
ния возбуждения либо отказа в возбуждении дела. 
Между тем следует согласиться с мнением о том, 
что указанный вид доказательства, содержащий 
в себе ложные сведения, может привести к при-
нятию необоснованных решений по результатам 
рассмотрения сообщения о преступлении. 

Однако приведенная ранее позиция авторов 
законопроекта вступает в противоречие с положе-
ниями ст. 80 УПК РФ, согласно которым показания 
эксперта и показания специалиста — это сведе-
ния, сообщенные указанными процессуальными 
фигурами в рамках допроса, осуществление кото-
рого возможно также только на стадии предвари-
тельного расследования. 

Следует отметить, что законодательная дефи-
ниция показаний не позволяет разделить позицию 
ряда авторов относительно возможности привле-
чения по ст. 307 УК РФ свидетеля или потерпев-
шего не только сообщивших несоответствующие 
действительности факты, но и скрывших обстоя-
тельства, имеющие значение для уголовного дела 
[4, c. 212; 5, с. 93; 6, с. 67], поскольку допрос, в рам-
ках которого лицом сообщаются какие-либо сведе-
ния, представляет собой активную форму поведения 
человека, а бездействие путем умолчания интере-
сующей следствие или суд информации априори 
невозможно. Кроме того, этимологически термин 
«сообщение» происходит от глагола «сообщить», 
означающего «рассказать кому-нибудь о чем-
нибудь; довести до чьего-нибудь сведения, пере-
дать словами» [7, с. 641]. Таким образом, инфор-
мация, имеющая значение для уголовного дела, 
которая не была озвучена лицом в ходе допроса, 
не может быть признана заведомо ложными пока-
заниями. 

Вместе с тем на практике суды нередко сино-
нимизируют понятия «дача заведомо ложных пока-
заний» и «умолчание об обстоятельствах, имею-
щих значение для дела» [8—10]. 

Так, приговором Березовского городского суда 
Кемеровской области Л. признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 
УК РФ. В тексте судебного решения указано, что Л. 
«дал заведомо ложные показания при производ-
стве судебного следствия: отрицал свою осве-
домленность о совершении ФИО9 преступного 
деяния, установленного приговором суда. Тем 
самым Л. в судебном заседании при его допросе 

умолчал о достоверных известных ему обстоя-
тельствах совершения преступления ФИО9» [11]. 

Анализ приговора позволил прийти к выводу, 
что в приведенной выше ситуации деяние осуж-
денного заключалось не в утаивании интересую-
щей информации, а именно в осознанном сооб-
щении недостоверных сведений в ходе допроса, 
выразившемся в отрицании известных ему обстоя-
тельств совершенного преступления. Иными сло-
вами, на поставленный судом вопрос, имеющий 
значение для уголовного дела, осужденный пре-
доставил ложные данные. 

Исключением будет являться ситуация, в кото-
рой допрашиваемый свидетель или потерпевший 
открыто и прямо выражают нежелание давать пока-
зания, что при наличии иных составообразующих 
признаков может быть квалифицировано по ст. 308 
УК РФ [12, с. 27]. 

27 августа 2019 г. с 14 ч 50 мин до 15 ч 05 мин 
в служебном кабинете ОМВД России по Тихорец-
кому району Краснодарского края М. в ходе разъ-
яснения прав и обязанностей свидетеля, преду-
смотренных ч. 4 ст. 56 УПК РФ, был предупрежден 
об ответственности за отказ от дачи показаний 
по ст. 308 УК РФ. С целью затруднить принятие 
законного процессуального решения по уголовному 
делу, располагая сведениями о фактических дей-
ствиях ФИО2, М., не являясь ему близким родст-
венником, беспричинно, ясно и категорично умыш-
ленно отказался от дачи показаний в качестве 
свидетеля [13]. 

Относительно заведомо неправильного перевода 
можно отметить, что в соответствии со ст. 18 и 169 
УПК РФ участие переводчика возможно и на стадии 
проверки сообщения о преступлении. В этой части 
внесенные в ст. 307 УК РФ изменения также сле-
дует признать обоснованными, несмотря на то что 
в пояснительной записке каких-либо доводов отно-
сительно подобных нововведений не приведено [2]. 

Следует обратить внимание и на отсутствие 
межотраслевой согласованности в нормах уголов-
ного и уголовно-процессуального кодексов, выра-
жающейся в несоблюдении единства формулиро-
вок при использовании специальных терминов, 
относящихся к различным отраслям права. 

Диспозиция ст. 307 УК РФ относится к бланкет-
ным [14], и для уяснения ее содержания необхо-
димо обращаться к нормам УПК РФ. Так, в соот-
ветствии со ст. 74 УПК РФ в качестве доказательств 
наряду с другими допускаются показания потерпев-
шего и свидетеля, показания и заключения эксперта 
или специалиста. Согласно ст. 78—80 УПК РФ пока-
заниями, как отмечалось выше, необходимо счи-
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тать сведения, сообщенные указанными процес-
суальными фигурами на допросах, проведенных  
в ходе досудебного производства или в суде  
с соблюдением требований уголовно-процессуаль-
ного законодательства. 

Таким образом, формулировка диспозиции ч. 1 
ст. 307 УК РФ не соответствует перечисленным 
положениям УПК РФ, поскольку в уголовно-
правовой норме используется термин «показание» 
в единственном числе. Вызывают определенное 
недоумение подобные разногласия в смежных 
отраслях права и игнорирование данного обстоя-
тельства со стороны правотворца при внесении 
соответствующих изменений в нормы закона. 

Нельзя не признать очередным упущением  
со стороны законодателя непринятие в рамках 
реформирования Уголовного кодекса России мер 
по криминализации дачи заведомо ложного заклю-
чения специалистом, несмотря на то что в соот-
ветствии с п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ заключение 
специалиста, наряду с показаниями такого участ-
ника процесса, также допускается в качестве дока-
зательства. На данное обстоятельство неодно-
кратно указывали ученые [15, с. 13; 16, с. 22]. 

С целью совершенствования уголовного законо-
дательства К. В. Цепелев предлагает дифферен-
цировать ответственность по ст. 307 УК РФ в зави-
симости от процессуального статуса субъекта 
преступления, установив более строгое наказание 
за намеренное сообщение не соответствующих 
действительности сведений при допросе со сто-
роны свидетеля или потерпевшего в рамках ч. 2 
анализируемой статьи [16, с. 22]. 

Безусловно, деяния, указанные в диспозиции ч. 1 
ст. 307 УК РФ, имеют не только определенные 
различия в степени общественной опасности,  
но и в некоторых случаях обладают неравноценной 
значимостью для установления истины по уголов-
ному делу. Вместе с тем следует помнить положе-
ния ч. 2 ст. 17 УПК РФ, согласно которым никакие 
доказательства не имеют заранее установленной 
силы. 

Нередко показания свидетеля или потерпевшего 
в совокупности с другими доказательствами имеют 
решающее значение при изобличении виновных 
в совершении преступления лиц, а заключения 
экспертиз играют второстепенную роль. В подобных 
ситуациях предоставление следствию или суду 
во время допросов заведомо недостоверной инфор-
мации может неминуемо привести к тому, что лица, 

совершившие преступление, не понесут заслужен-
ного наказания или более того — меры государст-
венного принуждения, назначаемые по приговору 
суда, будут обращены в адрес невиновного. Подоб-
ное положение дел недопустимо в правовом госу-
дарстве. 

Однако не стоит исключать вероятность того, 
что в основу обвинения может быть положено  
и заключение эксперта в тех случаях, когда пока-
зания свидетелей или потерпевших являются мало-
информативными (например, заключение генети-
ческой экспертизы по делам о преступлениях про-
тив личности). 

Так, сотрудниками правоохранительных органов 
Волгоградской области в декабре 2020 г. раскрыто 
убийство двух лиц, совершенное почти двадцать 
пять лет назад (в феврале 1996 г.). Оператив-
ным путем удалось установить лицо, причастное 
к совершению указанного преступления. При 
сравнении образцов отпечатков пальцев рук, полу-
ченных у задержанного, со следами папиллярных 
узоров, изъятых с места происшествия, в рамках 
проведенной дактилоскопической экспертизы была 
определена их идентичность [17]. 

Таким образом, дифференциация ответствен-
ности по ст. 307 УК РФ в зависимости от вида дока-
зательства по приведенным причинам вряд ли целе-
сообразна. 

С учетом изложенного можно прийти к выводу 
о том, что внесенные в декабре 2019 г. изменения 
в ст. 307 УК РФ частично оправданны. Вместе с тем 
при подготовке законопроекта не учтены дейст-
вующие положения Уголовно-процессуального 
кодекса России, что привело к образованию новых 
коллизий. 

С целью устранения имеющихся недостатков 
предлагается изложить часть первую анализируемой 
статьи в следующем виде (редакция примерная): 

«Статья 307. Заведомо ложные показания, 
заключение эксперта, специалиста или непра-
вильный перевод 

1. Заведомо ложные показания свидетеля, потер-
певшего, эксперта, специалиста в суде либо при 
производстве предварительного расследования, 
а равно заведомо ложные заключения эксперта 
или специалиста или неправильный перевод в суде 
либо в ходе досудебного производства, — 

наказываются...». 
Соответствующие изменения должны быть 

внесены и в примечание к рассматриваемой статье. 
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Примечание 
1 Для краткости изложения под лжесвидетельством в настоящей статье будет пониматься преступле-

ние, предусмотренное ст. 307 УК РФ. 
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Д. К. Овчинников 
 
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
НЕЗАКОННОМУ ОБНАЛИЧИВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: 
ПРОБЛЕМАТИКА И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
Преступления, связанные с криминальным обналичиванием денежных средств, в настоящее время 

выступают базовым катализатором формирования и расширения сектора теневой экономики Российской 
Федерации. Совокупный ущерб от указанных преступных посягательств исчисляется многозначными 
суммами, тогда как их латентность вместе с существующими уголовно-правовыми механизмами противодей-
ствия не позволяют правоохранительным органам давать достойный ответ подобным вызовам крими-
нального мира. Поскольку юридическая доктрина и практика не сформировали единого подхода к право-
вой оценке рассматриваемого девиантного поведения. Существующие положения уголовного закона, 
регламентирующие вопросы привлечения к ответственности за совершение обозначенных общественно 
опасных деяний, во многом отличаются неунифицированностью и бессистемностью, что стало причиной 
многочисленных проблем в правоохранительной деятельности, в частности, обусловленных процессом 
квалификации. Проведенное исследование специфики противодействия преступлениям, связанным с неза-
конным обналичиванием денежных средств, наглядно демонстрирует масштаб угрозы, разросшейся 
до уровня экономической и национальной безопасности. Сформировано комплексное системное пред-
ставление о проблемах юридической оценки соответствующих противоправных деяний. Предложены пути 
совершенствования действующего уголовного законодательства в обозначенной области. 

 
Ключевые слова: криминальное обналичивание, денежные средства, теневая экономика, преступ-

ность, противодействие, законодательство, уголовная ответственность. 
 
D. K. Ovchinnikov 
 
CERTAIN ASPECTS OF CRIMINAL LAW COUNTERACTION 
TO ILLEGAL CASH WITHDRAWAL: 
PROBLEMS AND AREAS OF IMPROVEMENT 
 
Crimes related to criminal cash withdrawal currently act as a basic catalyst for the formation and expansion of the 

shadow economy sector of the Russian Federation. The total damage caused by these criminal attacks is calcu-
lated in multi-digit amounts, while their latency, together with the existing criminal law mechanisms of counterac-
tion, do not allow law enforcement agencies to give a worthy response to such challenges of the criminal world. 
While legal doctrine and practice have not formed a unified approach to the legal assessment of the considered 
deviant behavior. The existing provisions of the criminal law regulating the issues of bringing to justice for the 
Commission of designated socially dangerous acts are largely non-uniform and unsystematic, which has caused 
numerous problems in law enforcement, in particular, due to the qualification process. The conducted research 
on the specifics of countering crimes related to illegal cash withdrawal clearly demonstrates the scale of the 
threat that has grown to the level of economic and national security. A comprehensive system view of the prob-
lems of legal assessment of the relevant illegal acts has been formed. Directions for improving the current crimi-
nal legislation in the designated area are proposed. 
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Интенсивное развитие рыночных отношений 
в современном мире, в ходе которого формиру-
ются новые экономические институты, становится 
следствием новых общественные отношений, в том 
числе и криминальных. Вместе с тем отечествен-
ное законодательство не всегда своевременно 
проходит модернизацию и адаптацию под дина-
мично развивающиеся социально-экономические 
реалии, что в значительной степени влияет  
на состояние защищенности от преступных пося-
гательств законных интересов различных субъек-
тов экономической деятельности, социальных 
ценностей и благ, непосредственно проистекаю-
щих из экономических отношений. Представители 
криминалитета постоянно совершенствуют способы 
совершения экономических и коррупционных пре-
ступлений, разрабатывают новые преступные 
схемы для разного рода манипуляций в сфере 
финансово-кредитной деятельности. В этом ключе 
особо показательно суждение А. Я. Татульника, 
гласящее, что «лица, непосредственным образом 
участвующие в незаконном обналичивании денеж-
ных средств (далее — НОДС), регулярно модер-
низируют соответствующие преступные схемы, 
становятся „более изощренными“ в поиске новых 
путей для обхода действующего законодательст-
ва, что позволяет им безнаказанно совершать 
противоправные деяния, дестабилизирующие эко-
номические отношения в государстве» [1, c. 78]. 
Таким образом, по мнению данного исследователя, 
«важное значение приобретает разработка  
и формулировка научно обоснованных и практико-
применительных предложений для предупрежде-
ния и предотвращения подобных преступлений» 
[1, c. 78]. 

Такое развитие механизмов преступного пове-
дения приводит к неоднородной правопримени-
тельной практике, к произвольному толкованию 
отечественного уголовного законодательства вслед-
ствие отсутствия в последнем конкретных норма-
тивных возможностей по ретроспективному юри-
дическому реагированию на новые модели обще-
ственно опасного поведения. Изложенное, в свою 
очередь, демонстрирует непредусмотрительность 
российского материального права, тем самым под-
рывая авторитет государственной власти в части, 
касающейся уголовной политики. 

Так, актуальной остается проблема отсутствия 
в Уголовном кодексе Российской Федерации  
(далее — УК РФ) специального механизма противо-
действия НОДС — общественно опасному дея-
нию, получившему достаточно широкую распро-
страненность в различных сферах экономической 

преступности и сыгравшему не последнюю роль  
в становлении сектора теневой экономики. 

Высокая общественная опасность НОДС объ-
ясняется тем, что оно обеспечивает состоятель-
ность и латентность таких преступлений, как неза-
конное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), неза-
конная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ), 
создание фирм-однодневок (ст. 1731, 1732 УК РФ), 
отмывание преступных доходов (ст. 174, 1741 УК РФ), 
взяточничество (ст. 290, 291, 2911, 2912 УК РФ), 
различные виды налоговых преступлений и др. 
Фактически благодаря НОДС лица, виновные в эко-
номических преступлениях, получают возможность 
распорядиться доходами, извлекаемыми из запре-
щенной законом деятельности. Иными словами, 
НОДС является одним из ключевых инструментов, 
поддерживающих жизнеспособность теневой эко-
номики, причиняя вред общественным отношениям, 
складывающимся на финансовом рынке, в сфере 
кредитования, в сферах государственной власти, 
службы в коммерческих и некоммерческих органи-
зациях и т. д. 

В то же время, несмотря на повышенную обще-
ственную опасность рассматриваемого деяния, 
законодатель не создает обособленных возмож-
ностей по привлечению к уголовной ответственно-
сти именно за названное преступление. Из-за этого 
правоприменителю приходится прибегать к инкри-
минированию статей УК РФ, диспозиции которых 
свидетельствуют о том, что данные нормы не пред-
назначены для противодействия НОДС и не содер-
жат в себе признаков данного деяния, а это озна-
чает вынужденное расширительное толкование 
уголовного закона. В результате такого подхода 
формируется неоднородная следственно-судебная 
практика. 

Даже в юридической литературе до сих пор нет 
однозначного мнения по поводу того, какой статьей 
УК РФ предусмотрен состав НОДС: 1592 «Мошен-
ничество при получении выплат», 171 «Незакон-
ное предпринимательство», 172 «Незаконная бан-
ковская деятельность», 1731 «Незаконное образо-
вание (создание, реорганизация) юридического 
лица», 1732 «Незаконное использование докумен-
тов для образования (создания, реорганизации) 
юридического лица», 174 «Легализация (отмыва-
ние) денежных средств или иного имущества, при-
обретенных другими лицами преступным путем», 
1741 «Легализация (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных лицом  
в результате совершения им преступления» или 
327 «Подделка, изготовление или оборот под-
дельных документов, государственных наград, 
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штампов, печатей или бланков». Тем не менее 
практика показывает не меньшее количество раз-
личных точек зрения на фактически идентичные 
ситуации, что говорит об отсутствии единообразия 
в правоохранительной деятельности, связанной  
с противодействием «обналичке», а также неунифи-
цированности и бессистемности соответствующих 
законодательных положений. Остановимся под-
робнее на несовершенстве существующей законо-
дательной регламентации и проблемах ее право-
применения. 

Мошенничество, сопряженное с обналичиванием, 
как правило, вызывает вопросы по квалификации 
асоциального поведения в силу конкуренции  
со своими однородными составами. К примеру, 
в соответствии с приговором Советского районного 
суда г. Красноярска от 2 октября 2017 г. по делу 
№ 1-333/2017: 

...реализуя свой преступный умысел, К., досто-
верно зная, что ее мама Т. пропала без вести  
и местонахождение последней неизвестно, в УПФР 
об отсутствии Т. не сообщила и, не имея пол-
номочий, установленных законами Российской 
Федерации, для дальнейшего получения, снятия  
и использования денежных средств с лицевого 
счета, открытого на имя Т., стала похищать 
денежные средства, ежемесячно перечисляемые 
УПФР на лицевой счет, открытый на имя Т., 
обманывая уполномоченный орган — УПФР — 
путем сознательного умолчания о юридически 
значимом факте, а именно о безвестном исчез-
новении Т., при этом действия К., регулярно 
снимавшей денежные средства с лицевого счета, 
открытого на имя Т., вводили в заблуждение 
УПФР и давали основания уполномоченному органу 
полагать, что указанным счетом продолжает 
пользоваться получатель выплат — Т., тем 
самым не давали УПФР возможности устано-
вить основания для приостановления зачисления 
денежных средств на счет Т. ... [2]. 

Содеянное гр. К. суд квалифицировал по ч. 3 
ст. 159 УК РФ, основываясь на доводах, что после 
безвестного исчезновения матери — Т. гр. К. соз-
нательно умолчала о юридически значимом факте, 
а именно о безвестном исчезновении Т., и не пре-
доставила в уполномоченный орган — УПФР све-
дения о фактическом отсутствии Т. и, воспользо-
вавшись сложившимися обстоятельствами, неза-
конно обналичивала при помощи банковской 
карты с лицевого счета, открытого на имя Т., денеж-
ные средства, перечисляемые УПФР в качестве 
пенсионного обеспечения Т. Тем не менее сами 
выплаты были назначены и выплачивались в соот-

ветствии с действующим законодательством, ника-
ких противоправных действий, в том числе обмана, 
при этом не происходило. Незаконное обналичи-
вание происходило не благодаря тому, что виновное 
лицо умалчивало о сведениях, которые при этом 
его никто и не обязывал предоставлять. Способ 
совершения преступления совершенно не связан  
с обманом: гр. К. тайно, безвозмездно, воспользо-
вавшись тем, что банковская карта принадлежит 
не ей, обналичила находящиеся на счету денежные 
средства, другими словами, похитила их, в даль-
нейшем распорядившись ими по своему усмотре-
нию. В ином случае, если вести речь об обмане, 
позволившем в дальнейшем получать пенсию 
матери в нарушение требований действующего 
законодательства о том, что пенсия начисляется 
конкретному лицу и может получаться иными 
лицами только в случаях, закрепленных законом, 
тогда как гр. К. к таковым лицам не относится,  
то было бы уместно говорить о юридической оценке 
по ст. 1592 УК РФ. Однако приведенный пример 
из судебной практики демонстрирует наличие про-
блем квалификации деяний, осложненных необ-
ходимостью установления правомерности обна-
личивания денежных средств. 

Следующей нормой уголовного закона, вызы-
вающей дискуссии относительно своей принад-
лежности к исследуемой группе преступлений, 
является ст. 171 УК РФ «Незаконное предприни-
мательство». Прежде всего стоит обратить вни-
мание на терминологический аспект, а именно: 
согласно ст. 2 Гражданского кодекса Российской 
Федерации под таковой стоит понимать самостоя-
тельную, осуществляемую на свой риск деятель-
ность, направленную на систематическое получе-
ние прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Если не рассматривать риск быть привлеченным 
за «криминальный обнал» к уголовной ответст-
венности, то его присутствие здесь становится 
достаточно спорным. Более того, обналичивание 
денежных средств по своему содержанию, скорее, 
является лжепредпринимательством, поскольку 
полностью противоречит смыслу предпринима-
тельской деятельности. 

В то же время указание на осуществление 
«мнимых» сделок в диспозиции нормы, регламен-
тированной ст. 171 УК РФ, отсутствует, тогда как сам 
перевод безналичных денег в наличные не отно-
сится к перечню видов деятельности, подлежащих 
обязательному лицензированию. Примечательно, 
что даже судебная практика порой придержива-
ется абсолютно противоположной позиции. Так, 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 89 

согласно приговору Первомайского районного 
суда г. Омска от 29 августа 2011 г. по делу  
№ 1-17/2011: 

...действия гр. П. следует квалифицировать 
по п. «Б» ч. 2 ст. 171 УК РФ как незаконное пред-
принимательство, т. е. осуществление предпри-
нимательской деятельности без лицензии в слу-
чаях, когда такая лицензия обязательна, сопря-
женное с извлечением дохода в особо крупном 
размере. Как установлено судом, А. В. Пушко заре-
гистрировал ряд организаций, используя которые 
занимался обналичиванием денежных средств, 
а также перечислением денежных средств  
по просьбе клиентов на счета сторонних орга-
низаций за обусловленный процент комиссии. 
Указанные деяния он совершал без специального 
разрешения (лицензии). Хотя эта деятельность 
входит в перечень видов деятельности, для заня-
тия которыми необходимо получение специаль-
ного разрешения (лицензии) [3]. 

Как отмечает А. А. Бутенко, «по своей сути опе-
рации с финансовыми активами при незаконном 
„обналичивании“ хотя и являются экономическими, 
но не составляют деятельности в сфере единства 
производства, распределения, обмена и потреб-
ления, что в экономической литературе отождест-
вляется с законной экономической деятельно-
стью» [4, с. 74]. Это же следует и из толкования 
положений ст. 3 Конституции Российской Федера-
ции: «Каждый имеет право на свободное исполь-
зование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной зако-
ном экономической деятельности». В свою оче-
редь, деятельность коммерческих организаций 
по обналичиванию денежных средств (независимо 
от того, правомерный этот процесс или незакон-
ный) по своей сущности является разновидно-
стью операций, проводимых банками (в частности, 
речь ведется о кассовом обслуживании физиче-
ских и юридических лиц), следовательно, по своей 
юридической конструкции она относится именно 
к банковской деятельности. 

Однако из данного тезиса не должен последо-
вать вывод о том, что ст. 172 УК РФ является опти-
мальным и унифицированным вариантом по квали-
фикации анализируемых общественно опасных 
деяний. М. Ю. Немцев указывает, что «большин-
ство распространенных преступных схем действи-
тельно предполагает совершение банковских опе-
раций, но при этом они совершаются „обналични-
ками“ как клиентами кредитных организаций»  
[5, с. 230]. Иными словами, они не берут на себя 
их полномочия, а выступают всего лишь в качестве 

посредников для перевода электронных денег  
в наличные, что, в свою очередь, исключает пося-
гательство на установленный порядок осуществ-
ления банковской деятельности. В то же время 
действия самих сотрудников банка, принявших 
участие в подобных схемах, должно квалифици-
роваться как злоупотребление полномочиями  
по ст. 201 УК РФ. 

Таким образом, указанные нормы напрямую 
не предназначены для квалификации незакон-
ного обналичивания. Как справедливо отмечал 
В. С. Белохребетов, «актуальные проблемы приме-
нения ст. 172, 1731, 1732 УК РФ в правоохрани-
тельной практике стали предметом активной 
дискуссии в специальной литературе» [6, c. 83]. 
Так и К. В. Фролов, изучая проблему квалифика-
ции НОДС, подчеркивал, что «у ученых и парво-
применителей нет общего согласия, касающе-
гося применения той или иной уголовно-правовой 
нормы» [7, c. 358]. Подобной позиции придержи-
вается В. В. Лошкарев, объяснивший существование 
рассматриваемой проблемы отсутствием «уголов-
ной ответственности собственно за незакон-
ное обналичивание денежных средств, а на прак-
тике уголовно-правовая оценка подобной финан-
совой (коммерческой) деятельности дается через 
составы преступлений, как правило, предусмот-
ренных ст. 172, 1731, 1732 УК РФ» [8, c. 159]. 

Фактически уголовный закон предусматривает 
ответственность не за само НОДС, а за создание 
так называемых обнальных площадок [9, c. 233], 
и квалификация, соответственно, ввиду различного 
характера подобных криминальных учреждений, 
не может быть однородной. Анализ действующего 
уголовного законодательства показывает, что оно 
вообще не содержит в своей структуре нормы, 
предусматривающей ответственность за НОДС. 
Вместе с тем это нельзя назвать проблемой исклю-
чительно Российской Федерации. Так, Т. С. Фети-
сенкова, проанализировав уголовное законода-
тельство стран Содружества Независимых Госу-
дарств, пришла к выводу, что НОДС не выделяется 
в качестве отдельного состава преступления, «как 
правило, уголовная ответственность наступает 
за деяния, сопряженные с незаконным обналичи-
ванием денежных средств» [10, c. 65]. С учетом 
того, что НОДС образует самостоятельный меха-
низм преступного поведения, не ясна причина 
отсутствия самостоятельного состава преступле-
ния в УК РФ. Относиться к такому законодатель-
ному попустительству снисходительно нельзя.  
В связи с этим неоднозначна, к примеру, точка 
зрения Н. А. Волковой и А. А. Карпухиной, пола-
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гавших, что уголовно-правовое значение категории 
НОДС и вытекающая из нее проблема квалифика-
ции очевидны, и подобные деяния «стоит квали-
фицировать по ст. 172 УК РФ» [11, c. 110]. 

Е. П. Бойкова, например, утверждает, что «учи-
тывая возрастающую для законотворческой дея-
тельности роль дифференциации ответственности 
за различные способы совершения преступлений, 
необходимо дополнить УК РФ новой статьей».  
В частности, указанный исследователь предлагает 
предусмотреть ответственность за незаконное 
«обналичивание и (или) транзитнирование денеж-
ных средств» [12, c. 75]. 

В то же время уголовно-правовой доктриной 
пока что не было предложено комплексного науч-
ного исследования на эту тему, позволяющего 
судить о целесообразности разработки предпола-
гаемых уголовно-правовых средств. 

Не меньшей проблемой является тематика 
юридически верного уголовно-правового реагиро-
вания на преступления, сопряженные с обналичи-
ванием денежных средств, предварительно интег-
рированных в цифровую экономику. Например, 
обществу уже известна практика возбуждения 
уголовных дел по факту обналичивания денежных 
средств через биржу цифровых (крипто-) валют [13] 
(еще не признанного Россией финансового инст-
румента, что, тем не менее, не отменяет общест-
венной опасности совершаемых с ним махинаций). 

На взгляд Е. Смирновой, данная проблема-
тика нуждается в глубоком научном осмыслении, 
по результатам которого предполагается созда-
ние комплекса уголовно-правовых мер, предна-
значенных для борьбы с НОДС, что позволит 
юридически грамотно разрешить вопрос о пра-
вильной квалификации такого преступления и, соот-
ветственно, унифицирует правоприменительную 
практику в аспекте отнесения НОДС к конкретному 
составу преступления [13]. 

Так, Б. А. Смагоринский и А. В. Щелконогов 
резюмировали, что модификация методической 
основы для расследования подобных преступлений 
должна улучшить работу как оперативно-разыскных, 
так и следственных органов [14, c. 108]. На наш 
взгляд, разрешение заявленной проблемы лежит, 
в первую очередь, в плоскости законотворческой 
деятельности, а не методического обеспечения, 
так как последнему, с учетом актуального состояния 
уголовного законодательства, попросту не на что 
ориентировать сотрудников практических подраз-
делений и служб. Обозначенное также позволит 
более полно раскрыть потенциал уголовной поли-
тики по противодействию множеству других пре-

ступлений экономической направленности, непо-
средственно сопряженных с незаконным обнали-
чиванием. 

Правомерная с точки зрения формальной логики 
и действующего уголовного законодательства ква-
лификация противоправного поведения «обналь-
щиков» в настоящее время вызывает немало спо-
ров в силу отсутствия единых подходов к юриди-
ческой оценке указанных деяний. Однозначная 
определенность доктрины и практики в этом вопросе 
состоит лишь в том, что данное поведение обще-
ственно опасно и должно влечь за собой уголовную 
ответственность. М. И. Мамаев подчеркивает, что 
«вознаграждение в виде комиссионных от суммы 
обмененных на наличные деньги денежных средств 
следует рассматривать как доход от преступной 
деятельности» [15, с. 52]. К сожалению, деятель-
ность, осуществляемую правоохранительными 
органами в этом направлении, не удается при-
знать эффективной в достаточной мере, в первую 
очередь по причине того, что существующее право-
вое поле не предоставляет нам сегодня действи-
тельно эффективных механизмов противодействия 
соответствующей группе преступлений. Результа-
том этого становится неконтролируемое расшире-
ние сектора теневой экономики Российской феде-
рации. В связи с этим представляется целесооб-
разным пересмотр существующих законодательных 
подходов с целью дальнейшего совершенствова-
ния мер по борьбе с этой отраслью преступности. 

Одна из основных угроз для плодотворного 
функционирования и развития финансового сек-
тора государственных правоотношений заключа-
ется в том, что процедура криминального обнали-
чивания детерминирует неравенство условий для 
хозяйствования субъектов, существующих в одной 
экономической нише. Организации и предприни-
матели, не пользующиеся предложениями фирм-
однодневок, обременяют себя значительными 
издержками в виде НДС, налога на прибыль и т. д. 
по сравнению с теми, кто прибегает к таким услу-
гам. Таким образом, формируются достаточно невы-
годные условия для добросовестных предпринима-
телей, поскольку отказ от операций по «обналичке» 
способен стать причиной серьезных финансовых 
потерь в силу неконкурентной цены. Законопос-
лушные субъекты либо вытесняются с рынка, либо 
начинают вынужденно втягиваться в «сферу неза-
конного обналичивания», вследствие чего стано-
вятся предметом пристального внимания право-
охранительных органов. 

Стоит при этом понимать, что речь ведется 
не только о формировании теневого сектора 
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экономики, основанного на неучтенных наличных 
денежных средствах. Происходит укрытие боль-
шей части сделок, а также извлеченной прибыли, 
значительная часть финансовых активов в виде 
налогов и других обязательных отчислений обхо-
дит поступление в бюджет государства и внебюд-
жетные фонды. Осуществляются неконтролируе-
мые транзакции из сферы законного денежного 
оборота в криминальный, становится востребо-
ванной легализация средств платежа, полученных 
преступным путем, что также сопровождается 
огромным массивом общеуголовных правонару-
шений и по существу оказывает крайне негатив-

ное влияние на стабильность денежной системы 
Российской Федерации и в целом экономической 
безопасности страны. 

На основании изложенного считаем целесооб-
разным: 

1) устранить неоднородность следственно-
судебной практики в вопросах квалификации 
НОДС; 

2) не допустить произвольного толкования 
отдельных норм уголовного закона; 

3) усовершенствовать механизм противодейст-
вия экономическим преступлениям в целом. 
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«НЕЗАКОННЫЙ НАЕМ» И ТЕРРОРИЗМ — 
ДВЕ ГРАНИ ОДНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ: 
ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
 
Актуальность исследования заключается в характере общественно опасных посягательств, сопряжен-

ных с терроризмом и осложненных такой уголовно-правовой категорией, как «незаконный наем». Сло-
жившаяся в настоящее время криминальная обстановка в мире свидетельствует о несовершенстве 
существующих механизмов противодействия указанным явлениям, что подтверждается не только ста-
бильно растущим количеством преступлений террористического характера, но и спецификой форм их прояв-
ления, аморальным мировоззрением отдельных слоев общества и крайней жестокостью лиц, в этом задейст-
вованных. Действующее уголовное законодательство не позволяет в полной мере правоохранительным 
органам реализовывать принцип справедливости в процессе противодействия преступлениям террори-
стического характера, сопряженным с наймом. Основной причиной этого является отсутствие унифици-
рованности соответствующих норм, недостаточное внимание к заказчикам криминальной активности, а также 
излишне гуманный подход к фиксации «незаконного найма» в качестве квалифицирующего признака отдель-
ных преступлений. Исследование современного состояния противодействия преступлениям террористи-
ческого характера, сопряженным с наймом, позволило выделить пробелы в действующем уголовном законо-
дательстве, в качестве механизмов преодоления которых выделяются: модернизация института соуча-
стия посредством включения в него нового субъекта — заказчика, расширение круга общественно 
опасных деяний посредством выделения дополнительного квалифицирующего признака, унификации и систе-
матизации соответствующих норм. 
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"ILLEGAL HIRING" AND TERRORISM — 
TWO FACETS OF THE SAME CRIME: 
PROBLEMS OF COUNTERACTION 
 
The relevance of the study lies in the nature of socially dangerous attacks associated with terrorism, and 

complicated by such a criminal legal category as "illegal hiring". The current criminal situation in the world indi-
cates the imperfection of existing mechanisms to counter these phenomena. This is confirmed not only by the 
steadily growing number of terrorist crimes, but also by the specific forms of their manifestation, the immoral 
worldview of certain segments of society and the extreme cruelty of those involved. The current criminal legisla-
tion does not allow law enforcement agencies to fully implement the principle of justice in the process of counte-
ring terrorist crimes involving recruitment. The main reason for this is the lack of uniformity of the relevant norms, 
insufficient attention to customers of criminal activity, as well as an excessively humane approach to fixing "ille-
gal hiring" as a qualifying feature of individual crimes. The research carried out on the current state of countering 
terrorist crimes involving recruitment has allowed us to identify gaps in the current criminal legislation, which can 
be overcome by modernizing the institution of complicity by including a new subject — the "customer", expan-
ding the range of socially dangerous acts by identifying an additional qualifying feature, and unifying and sys-
tematizing the relevant norms. 
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Криминальная активность, обусловленная дея-
тельностью террористических формирований, 
вполне заслуженно относится к профессиональ-
ной и высокоорганизованной разновидности пре-
ступности, приобретшей международный характер. 
Баланс сил, характеризующий систему междуна-
родных отношений, подвергся серьезной деформа-
ции: все их субъекты независимо от своего статуса 
и военного потенциала ощущают на себе реальную 
опасность стать жертвой подобных посягательств. 
Каждый подобный факт становится свидетельст-
вом пробелов и иных проблем в механизме обес-
печения национальной безопасности и, соответст-
венно, во всей системе государственной власти. 
Еще в 2018 г. бывший министр внутренней безо-
пасности США Кирстен Нильсен отметила, что 
«в различных точках земного шара возникает вакуум 
власти, который быстро заполняется террористами 
и транснациональной преступностью, у них у всех 
общая цель: они хотят разрушить наш образ жизни, 
и многие провоцируют хаос, нестабильность и наси-
лие» [1]. 

Не представляется возможным представить, 
чтобы такие противоправные деяния были бы совер-
шены непредумышленно, по случайному стечению 
обстоятельств. Каждое подобное проявление 
сопровождается как минимум определенной под-
готовкой и проработкой планируемых действий, 
которые существенно повышают шансы на дости-
жение желаемого результата. Ужасные события, 
приводящие к весьма трагичным последствиям, 
как правило, характеризуются участием наемни-
ков. Например, человека, обладающего всеми необ-
ходимыми физическими и психическими качест-
вами, новейшим оружием и экипировкой, боевым 
опытом и навыками. Это в сумме позволяет ему 
не только выполнить определенную задачу (при-
чинение вреда здоровью или того хуже — убийство), 
но и создать условия для сокрытия следов престу-
пления и выставить содеянное в качестве несчаст-
ного случая. 

Вместе с тем террористы не ограничивают себя 
лишь услугами профессионалов: нередко в деяниях, 
вызывающих общественный резонанс, задейство-
ваны люди, не обладающие какими-либо специ-
альными познаниями в области военного дела. 
Так, в июле 2016 г. во Франции произошло ужас-
ное по своей агрессивности и бесчеловечности 
событие: уроженец Туниса Мохаммед Ляуэж Бу-
лель, управляя грузовиком, буквально протаранил 
толпу людей, празднующих День взятия Бастилии 
на Английской набережной в Ницце. В результате 
данного акта насилия погибло 86 человек, а 458 — 

получили телесные повреждения различной степени 
тяжести. Впоследствии было установлено, что не-
задолго до теракта он направил своим родным 
крупную сумму денег — 100 тысяч евро, при этом 
работал он водителем в службе доставки [2]. 

В то же время, кроме той материальной награ-
ды, которую получают родственники смертников, 
«со стороны соседей, старейшин им также причи-
тается особое уважение и почет» [3, с. 77]. Дефор-
мация общественной нравственности и мораль-
ных устоев в отдельных социальных группах фак-
тически достигла своего предела, как минимум 
по той причине, что речь ведется о «летальном 
найме», предполагающем совершение насильст-
венных действий, как правило сопровождающихся 
самоубийством исполнителя, за различного рода 
вознаграждение. В данном контексте не исключа-
ются случаи, когда «смертник» в силу различного 
рода обстоятельств, в том числе по собственному 
желанию, остался в живых. 

Таким образом, не стоит возлагать серьезных 
надежд на наличие каких-либо ограничений в пре-
делах развития человеческого порока, поскольку 
мировая история также располагает фактами при-
влечения несовершеннолетних и даже малолетних 
для осуществления террористических целей [4; 5]. 

Обзор уголовной статистики показывает нам, 
что раскрываемость такого рода преступлений 
крайне несущественна и составляет не более 15 %, 
и это при том, что их сравнительно небольшой 
удельный вес совершенно не соответствует соз-
даваемой ими угрозе. Фактически каждое подоб-
ное деяние вызывает серьезный социальный резо-
нанс, дестабилизирует общественный порядок, 
нивелирует компетентность государств в обеспе-
чении безопасности, провоцирует эскалацию напря-
женности отдельных международных отношений, 
а также вызывает множество других деструктив-
ных последствий. Все это, в свою очередь, обу-
словливает актуальность поиска путей совершен-
ствования существующих механизмов противодей-
ствия преступлениям террористического характера, 
сопряженным с наймом, чему будет способство-
вать обнаружение и дальнейшее исключение суще-
ствующих коллизий и пробелов на национальном 
уровне, а также недопущение различного рода 
недоработок и упущений, имеющихся в зарубежном 
и международном законодательстве. Полученный 
опыт и достигнутые результаты позволили бы 
правоприменителю по-новому взглянуть на сло-
жившуюся криминальную ситуацию и на уголовную 
практику, что в итоге дало бы толчок для активи-
зации его работы в данном направлении. 
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В настоящее время уголовный закон преду-
сматривает «незаконный наем» в качестве квали-
фицирующего признака по пяти разновидностям 
общественно опасных деяний: «Убийство» ст. 105 
Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), 
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью» ст. 111 УК РФ, «Истязание» ст. 117 УК РФ, 
«Захват заложника» ст. 206 УК РФ и «Наемниче-
ство» ст. 359 УК РФ. Стоит отметить при этом, что 
указанные положения присутствовали в законе 
уже на момент его принятия 24 мая 1996 г. и, соот-
ветственно, не претерпевали никаких изменений 
в обозначенном контексте. Тогда как предшест-
вующий кодифицированный источник права 1960 г. 
вообще не располагал таким квалифицирующим 
признаком, как наем. Это обстоятельство в некото-
рой степени дает нам право рассуждать об относи-
тельной новизне вышеуказанных норм для отече-
ственного законодательства и даже частично  
оправдывает этим существующие пробелы и кол-
лизии. Тем не менее логику данного умозаключе-
ния нарушает Модельный уголовный кодекс, приня-
тый государствами — участниками СНГ в 1996 г. [6] 
Он, являясь научно аргументированной рекомен-
дацией, должен был упорядочить механизм при-
влечения к уголовной ответственности, в том числе 
и за рассматриваемое явление, установить еди-
ные универсальные нормы, которых бы придер-
живалась указанная группа стран. «Следование 
этому закону могло стать основой для создания 
уголовного законодательства, в известной мере 
унифицированного для всех государств, входящих 
в СНГ» [7, с. 8—9]. Однако каждая держава  
по-своему восприняла этот закон и совершенно 
по-разному усмотрела, что из себя должен пред-
ставлять комплекс мер, направленных на проти-
водействие преступлениям террористического 
характера, а также посягательствам, сопряжен-
ным с наймом. 

В частности, если обратить внимание на уго-
ловное законодательство Азербайджанской Рес-
публики, то можно обнаружить рассматриваемый 
квалифицирующий признак в нормах, регламенти-
рующих ответственность за нанесение вреда здоро-
вью средней тяжести, что в полной мере оправды-
вается объективной действительностью и формаль-
ной логикой. Однако дальнейшей криминализации 
этого феномена в рамках менее тяжких телесных 
повреждений не последовало. Подобная позиция 
законодателя, исключающая отягчающий признак 
из деяний небольшой степени тяжести, может 
быть оправдана принципом экономии репрессии 
и возможностью дифференциации ответственности 

в рамках уголовного наказания. Однако с данным 
подходом нельзя согласиться, так как криминальная 
активность, сопряженная с наймом, носит не одно-
разовый, а системный характер, данные правона-
рушения олицетворяют собой преступность как 
профессиональный род деятельности и источник 
достойного заработка. В связи с этим соответст-
вующие послабления в законодательстве позволяют 
«определенному» контингенту уходить от справед-
ливого, соразмерного наказания, более того, фак-
тически целый спектр общественно опасных дея-
ний против личности и не только не предполагает 
ужесточения ответственности в случае, если те ока-
зались результатом выполнения заказа. 

Далее, обращаясь непосредственно к право-
применительному аспекту заявленной проблемы, 
целесообразно подчеркнуть, что, как правило, суще-
ственных проблем с юридической оценкой соде-
янного исполнителем-наемником у правоохрани-
тельных органов возникнуть не должно. Тогда как 
действительные затруднения обнаруживаются при 
попытке квалификации действий инициатора про-
тивоправного поведения — заказчика: «тот может 
признаваться соисполнителем, подстрекателем, 
пособником и организатором» [8, c. 67]. 

В данном ключе наиболее распространена 
практика признания его в качестве подстрекателя 
преступления, основанная на обывательском 
заблуждении, что заказчик с помощью подкупа скло-
няет наемника к совершению преступления. С точки 
зрения расширительного толкования норм уголов-
ного закона (что недопустимо) подобное может 
показаться вполне приемлемым. Однако необхо-
димость субъективного вменения требует учиты-
вать сущностные и содержательные показатели 
произошедшего, в чем поможет разобраться тер-
минологический аппарат. В частности, понятие 
«подкуп» олицетворяет собой «склонение на свою 
сторону деньгами, подарками...» [9, c. 434]. В свою 
очередь термин «склонять» предполагает «распо-
лагать к кому-либо, привлекать на чью-либо сто-
рону; убеждать, уговаривать делать что-либо, 
соглашаться на что-либо» [10, c. 177]. Указанные 
аспекты определенно имеют отношение к найму, 
однако его природа в большей степени заключена 
в коммерческой среде, предполагающей взаимо-
выгодные отношения — сделку между двумя 
субъектами, взаимодействие которых базируется 
на элементах спроса и предложения. Каждого инте-
ресует лишь личная выгода, а не общее дело или 
идеи, поэтому если потенциальный исполнитель 
не согласен с условиями заказчика, последний 
не станет утруждать себя различными способами 
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склонить исполнителя на свою сторону, ему всего 
лишь придется обратиться к другому специалисту 
«криминального рынка труда». 

Весьма примечательное решение этого вопроса 
предложено законодателем Словацкой Республики, 
который наряду с «привычными» для отечествен-
ного УК разновидностями соучастников противо-
правного поведения также выделяет «лицо, нани-
мающее другого для совершения преступления». 
Это позволяет минимизировать проблемы судебно-
следственной практики, обусловленные поиском 
тождественных черт поведения заказчика с кате-
гориями подстрекателя, организатора и соиспол-
нителя. 

Возвращаясь к уголовному законодательству 
Азербайджана, мы можем заметить еще один 
примечательный момент, а именно — в нем, в отли-
чие от УК РФ, наем предусмотрен в качестве квали-
фицирующего признака при похищении человека, 
а не при захвате заложника. Это в совокупности  
с ранее сказанным уже свидетельствует о сущест-
венных разрозненностях и дискуссионных вопросах 
в рамках установления ответственности за дан-
ную категорию преступлений на территории госу-
дарств, входящих в СНГ. 

Далее, если обратиться к следующему предста-
вителю государств постсоветского пространства — 
Республике Молдова, то уголовный закон не закреп-
ляет в себе такой формулировки, как совершение 
общественно опасного деяния по найму, ни в рам-
ках обстоятельств, отягчающих преступность дея-
ния, ни в рамках квалифицирующих составов право-
нарушений. Вместо него он руководствуется дефи-
ницией «заказ», что также нельзя признать в полной 
мере тождественным первому. Всего в настоящем 
кодексе имеется два подобных состава преступ-
ления — это «умышленное убийство и умышлен-
ное причинение тяжкого телесного повреждения 
или иного тяжкого вреда здоровью». Что касается 
международной разновидности изучаемого фено-
мена, то молдавский законодатель несколько 
расширил понятие наемника в сравнении с тем, 
что указано в примечании к ст. 359 УК РФ. Не углуб-
ляясь в подробности, отметим, что действи-
тельно важным дополнением в рамках этого оп-
ределения оказалось положение, касающееся мо-
тивации, а именно — извлечение личной выгоды, 
которое значительно шире категории материаль-
ного вознаграждения. 

Таким образом, мы можем констатировать, что 
государства, входящие в состав СНГ, принявшие 
участие в создании Модельного Уголовного кодек-
са, совершенно по-разному отнеслись к установле-

нию ответственности за противоправные деяния, 
сопряженные с наймом. Отдельные страны, такие 
как Узбекистан, вообще не выделяют данного ква-
лифицирующего признака. Рассмотренные недора-
ботки, противоречия и пробелы выступают в качест-
ве тормозящего фактора как в самой работе право-
применителя, так и в сотрудничестве государств 
по противодействию преступности. 

На основании изложенного вполне обоснованно 
возникает вопрос: в связи с чем отечественный 
законодатель предусмотрел данный феномен 
только в пяти статьях уголовного кодекса? Подоб-
ное, как мы уже заметили, не оправдывается  
ни предшествующими нормативно-правовыми 
актами, ни зарубежным опытом. Ведь в действи-
тельности рассмотренные нормы уголовного 
кодекса стран СНГ показали нам, что это явление 
может быть сопряжено и с другими преступлениями. 
Об этом же свидетельствует и современная оте-
чественная судебно-следственная практика, демон-
стрирующая факты найма при причинении вреда 
здоровью средней и легкой степеней тяжести, 
похищении человека, совершении террористиче-
ских актов и других посягательств, даже в самой 
краже может присутствовать подобный элемент. 
К сожалению, ответа на данный вопрос пока что 
найти не удалось, но и без него совершенно оче-
видно просматривается потребность во внесении 
перспективных изменений в действующее уголов-
ное законодательство, которые в большей степени 
бы отвечали сложившейся криминальной и соци-
ально-экономической ситуации в стране. 

В свою очередь, автор не призывает к необду-
манному массовому внедрению в уголовный закон 
соответствующего квалифицирующего признака. 
Подобное, на наш взгляд, скорее привело к отри-
цательному результату и захламлению кодекса. 
Вместе этого предлагается рассмотреть вопрос 
о создании единой унифицированной нормы, пре-
дусматривающей ответственность за «незаконный 
наем». Это выступило бы своего рода превентив-
ным ударом по деятельности заказчиков общест-
венно опасных деяний, способствующим общей 
и частной превенции. Данное предписание доста-
точно удачно включилось бы в группу посяга-
тельств на общественную нравственность, так как 
именно она ставится под угрозу действиями заказ-
чика, предлагающего купить «совесть» исполни-
теля. Все это приводит к подмене истинных цен-
ностей ложными, материальные блага становятся 
важнее норм морали, традиций, обычаев и законов. 
И в то же время происходит формирование и раз-
витие «криминального рынка труда». 
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Подводя итог вышесказанному, отметим, что 
наем во всех своих проявлениях ознаменует собой 
наиболее тяжкие общественно опасные деяния, 
и с каждым годом уровень его распространения 
и угрозы несоизмеримо растет. Взглянуть хотя бы 
на недавние конфликты на Ближнем Востоке  
и в Северной Африке, вооруженные конфликты 
в Ливии и Йемене и в других странах, стабильно 
увеличивающуюся активность экстремизма и тер-
роризма, наемничества и связанных со всем этим 
массовых беспорядков. Эти события оказали не-
гативное влияние на сознание граждан всех стран, 
поставили под угрозу отношения мира и безопас-
ности человечества и в результате показали ми-
ровому сообществу, что в настоящее время на на-
шей планете нет такого государства, которое может 
в полной степени гарантировать защищенность сво-
его населения от подобных посягательств. По этой 
причине вопрос противодействия преступности, 

сопряженной с наймом, не позволяет никому из нас 
оставаться в стороне и требует своего дальней-
шего изучения и проработки, хотя бы для того, 
чтобы уравнять наши шансы в борьбе с этим яв-
лением. 

Именно для этого от нас требуются положитель-
ные результаты в таком перспективном направле-
нии, как преодоление и устранение коллизий и про-
белов в сфере противодействия преступности, 
сопряженной с наймом, а также терроризмом. 
Поскольку они выступают в качестве весьма суще-
ственного тормозящего фактора в деятельности 
правоприменителей и создаются многочисленные 
трудности, накладывающие свой негативный отпе-
чаток на процесс квалификации. В связи с этим 
одним из основополагающих этапов в области 
борьбы с подобными деяниями должно стать ком-
плексное исследование зарубежного и междуна-
родного опыта. 

 
     1. «Хаос и насилие». В Вашингтоне обнару-

жили страшную реальность // РИА Новости: [сайт]. 
URL: https://ria.ru/20180907/1527988064.html (дата 
обращения: 15.10.2020). 

2. Федякина А. Террорист из Ниццы отпра-
вил 100 тысяч евро семье перед атакой // Рос-
сийская газета. 2016. 17 нояб. 

3. Журавель В. П. Террористы-смертники: 
проблемы противодействия // Право и безопас-
ность. 2010. № 3 (36). С. 76—84. 

4. Syrian boy describes how he turned into a ter-
rorist // Syrian official News Agency. URL: 
http://en.alalam.ir/news/1523592 (дата обращения: 
15.10.2020). 

5. Taliban Lures Children to Become Suicide 
Bombers // FARS News Agency. URL: 
http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=139204
31000907 (дата обращения: 15.10.2020). 

6. Модельный Уголовный кодекс (принят  
на седьмом пленарном заседании Межпарла-
ментской Ассамблеи государств — участников 
Содружества Независимых Государств (поста-
новление № 7-5 от 17 февраля 1996 г.)). URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901781490 (дата 
обращения: 15.10.2020). 

7. Новое уголовное законодательство стран 
СНГ и Балтии: cб. науч. ст. / Мос. гос. ун-т  
им. М. В. Ломоносова, юрид. фак.; под ред.  
Л. Л. Кругликова и Н. Ф. Кузнецовой. Москва: 
ЛексЭст, 2002 (Тип. АДИ Бизнес-Карта). 463 с. 

8. Попов А. Н. Преступления против жизни 
с отягчающими обстоятельствами, относящимися 
к субъективным признакам содеянного (пп. «з» — 

 1. "Chaos and violence". In Washington, discov-
ered a terrible reality. In: RIA Novosti. Site. Available 
from: https://ria.ru/20180907/1527988064.html. 
Accessed: 15 October 2020 (in Russian). 

2. Fedyakina A. the Terrorist from nice sent 
100 thousand euros to the family before the attack. 
Russian newspaper. 2016; 17 November (in Russian). 

3. Zhuravel V. P. Suicide Bombers: problems 
of counteraction. Law and security, 76—84, 2010 
(in Russian). 

4. Syrian boy describes how he turned into a ter-
rorist. In: Syrian official News Agency. Available 
from: http://en.alalam.ir/news/1523592. Accessed: 
15 October 2020 (in English). 

5. Taliban Lures Children to Become Suicide 
Bombers. In: FARS News Agency. Available from: 
http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=139204
31000907. Accessed: 15 October 2020 (in English). 

6. Model criminal code. Adopted at the seventh 
plenary session of the inter-parliamentary Assembly 
of the Commonwealth of Independent States 
(resolution No. 7-5 on 17 February 1996). Available 
from: http://docs.cntd.ru/document/901781490. 
Accessed: 15 October 2020 (in Russian). 

7. New criminal legislation of the CIS and Baltic 
countries. Collection of scientific articles. Moscow 
State University named after M. V. Lomonosov, 
Yuridical faculty. Ed. by L. L. Kruglikov and  
N. F. Kuznetsova. Moscow: LeksEst; 2002 (Publi-
shing house ADI Business Map): 463 (in Russian). 

8. Popov A. N. Crimes against life with aggra-
vating circumstances related to the subjective signs 
of the deed (paragraphs "z" — "m" part 2 of article 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 99 

«м» ч. 2 ст. 105 УК РФ) // Монография. Санкт-
Петербург: С.-Петерб. юрид. ин-т Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 2003. 192 с. 

9. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый 
словарь русского языка / Рос. акад. наук. 4-е изд., 
доп. Москва: ИТИ Технологии, 1999. 944 с. 

10. Ефремова Т. Ф. Современный толковый 
словарь русского языка: в 3 т. Москва: АСТ; Аст-
рель; Харвест, 2006. Т. 2. 1160 с. 

 
© Пшеничнов И. М., 2021 

 

105 of the Сriminal code of the Russian Federation). 
In: Monograph. Saint-Petersburg: Saint Petersburg 
law Institute of the Prosecutor General's office of the 
Russian Federation; 2003: 192 (in Russian). 

9. Ozhegov S. I., Shvedova N. Yu. Explanatory 
dictionary of the Russian language. Russian Aca-
demy of Sciences. 4th ed., add. Moscow: ITI Tech-
nologies; 1999: 944 (in Russian). 

10. Efremova T. F. Modern explanatory dictionary 
of the Russian language. In 3 vol. Moscow: AST; 
Astrel; Harvest; 2006. Vol. 2: 1160 (in Russian). 

 
© Pshenichnov I. M., 2021 

 
 

Пшеничнов Илья Михайлович, 
доцент кафедры уголовного 
и уголовно-исполнительного права 
Нижегородской академии МВД России, 
кандидат юридических наук; 
8(831) 421-73-32 
 
 

 Pshenichnov Iliya Mikhailovich, 
associate professor at the department 
of criminal and penal law 
of the Nizhniy Novgorod academy  
of the Ministry of the Interior of Russia 
candidate of juridical sciences; 
8(831) 421-73-32 

 
 

    



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 100 

УДК 343.24 
ББК 67.408.02 
doi: 10.25724/VAMVD.VTUV 
 
 
Д. Н. Садчикова, М. В. Васильева 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 
В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В современных условиях развития уголовной политики Российской Федерации правоприменитель отдает 

приоритет назначению тех видов наказаний, отбывание которых не связано с изоляцией от общества, 
т. е. альтернатив лишению свободы. Статья посвящена анализу актуальных проблем регламентации 
и исполнения наказания в виде обязательных работ. Обязательные работы применяются к лицам, исправле-
ние которых возможно без изоляции от общества, и заключаются в безвозмездном выполнении общест-
венно полезных работ. В связи с несовершенством законодательства в статье рассматриваются и пред-
лагаются перспективные направления решения проблем, связанных с применением данного вида уго-
ловного наказания. Сделан вывод о целесообразности законодательного закрепления перечня организаций, 
на которых отбываются обязательные работы; о включении в действующий закон поощрительных мер, 
применяемых к такой категории осужденных. Предложен механизм совершенствования назначения и испол-
нения обязательных работ посредством разъяснения в уголовном законодательстве термина «посиль-
ность». Решение соответствующих проблем позволит повысить эффективность применения наказания в виде 
обязательных работ. 

 
Ключевые слова: обязательные работы, наказание, назначение обязательных работ, исполнение обя-

зательных работ, исправительное воздействие, осужденный. 
 
D. N. Sadchikova, M. V. Vasilieva 
 
PROSPECTS FOR IMPROVING THE PUNISHMENT 
IN THE FORM OF COMPULSORY LABOR 
IN THE LIGHT OF MODERN TRENDS 
IN THE CRIMINAL LAW POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
In the modern conditions of the development of the criminal policy of the Russian Federation, the law enforcement 

officer gives priority to the appointment of those types of punishments, the serving of which is not associated 
with isolation from society, that is, alternatives to imprisonment. The article is devoted to the analysis of actual 
problems of regulation and execution of punishment in the form of compulsory labor. Compulsory labor is applied 
to persons whose correction is possible without isolation from society, and consists in the gratuitous perform-
ance of socially useful work. Due to the imperfection of the legislation, the article considers and suggests promis-
ing ways to solve the problems associated with the use of this type of criminal punishment. The conclusion is made 
about the expediency of legislative consolidation of the list of organizations where compulsory labor is served; 
about the inclusion in the current law of incentive measures applied to such a category of convicts. A mechanism 
is proposed for improving the assignment and execution of compulsory labor by clarifying the term "feasible" in the 
criminal legislation. The solution of the relevant problems will increase the effectiveness of the application of punish-
ment in the form of compulsory labor. 

 
Key words: compulsory labor, punishment, assignment of compulsory labor, execution of compulsory labor, 

corrective action, convicted person. 
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Современные реалии уголовной политики Рос-
сийской Федерации диктуют необходимость при-
оритетного применения тех видов уголовных нака-
заний, отбывание которых не связано с изоляцией 
от общества, т. е. так называемых альтернатив 
лишению свободы. Несмотря на то что буквальное 
прочтение норм уголовного закона позволяет счи-
тать такой альтернативой только принудительные 
работы, полагаем, что фактически все предусмот-
ренные отечественной правовой системой уголов-
ные санкции, находящиеся в лестнице наказаний 
выше лишения свободы, представляют собой аль-
тернативу ему. Это объясняется тем, что суды 
отдают предпочтение конкретному виду назна-
чаемого наказания (из всех возможных в пределах 
санкции статьи Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации (УК РФ), содержащей в себе 
лишение свободы), что в действительности пред-
ставляет собой не что иное, как альтернативный 
выбор. 

Широкое применение «альтернатив» лишению 
свободы прежде всего обусловлено необходимо-
стью исключения контакта осужденного с «тюрем-
ным населением» и приобретения им навыков 
криминального поведения. Иначе говоря, в усло-
виях гуманизации законодательства и правопри-
менительной практики российское государство 
стремится к уходу от лишения свободы к альтер-
нативным мерам, чтобы исправительное воздей-

ствие на осужденного могло быть достигнуто без 
изоляции от общества. В обратном случае, если 
виновное лицо попадает в места лишения свободы, 
у него в процессе взаимодействия с другими осуж-
денными меняется сознание, личностные установки, 
ценности и идеалы, что, в конечном счете, может 
привести к «привыканию» к такому окружению,  
в результате чего виновный может навсегда  
остаться в криминальной, преступной среде. 

Исходя из сказанного, отметим, что одним  
из ключевых направлений уголовной политики, 
на котором должно быть сконцентрировано осо-
бое внимание российского государства, в настоя-
щий момент является применение мер, альтерна-
тивных лишению свободы. Одной из таких мер, 
получивших широкую популярность в правопри-
менительной практике в нашей стране, являются 
обязательные работы. Данный основной вид уго-
ловного наказания уже на протяжении многих лет 
претендует на роль одной из самых эффективных 
и действенных альтернатив лишению свободы 
для лиц, деяния которых не несут значительной 
общественной опасности. 

О распространенности и активной применяе-
мости уголовного наказания в виде обязательных 
работ свидетельствуют статистические сведения, 
представленные Верховным Судом Российской 
Федерации (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1  

Число лиц, осужденных к обязательным работам 
в Российской Федерации в 2016—2020 гг. [1] 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Число лиц, осужденных к обяза-
тельным работам в РФ 

141 165 12 8165 114 802 99 652 92 617 

Доля обязательных работ 
в общем количестве назначенных 
уголовных наказаний, % 

19,04 18,39 17,44 16,66 17,44 

 
Из приведенных данных статистики видно, что, 

несмотря на широкий удельный вес в системе рос-
сийских уголовных наказаний, обязательные работы 
имеют устойчивую тенденцию к снижению назна-
чения российскими судами. Полагаем, что основ-
ная причина кроется в том, что в настоящее время 
существуют определенные проблемы, которые 
мешают реализации их высокой эффективности 
и заложенного в них исправительного потенциала, 
и, если не предложить пути решения этих трудно-
стей, а также перспективы совершенствования 

регламентации обязательных работ, этот вид нака-
зания вскоре потеряет свою результативность, а его 
назначение будет сведено к минимуму. Обязатель-
ные работы «изжили себя» в том виде, в котором 
они закреплены на сегодняшний день в россий-
ском законодательстве, и, по объективному мне-
нию Я. Ю. Васильева, требуют глубокого совер-
шенствования как уголовно-правовых и уголовно-
исполнительных норм, так и самого механизма 
исполнения данного уголовного наказания [2, с. 191]. 
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Цель правового регулирования указанной сферы 
видится в необходимости упорядочивания и демо-
кратизации общественных отношений, связанных 
с назначением и исполнением обязательных работ 
как перспективного и «юридически рентабельного», 
эффективного уголовного наказания. 

Представляется, что большая часть трудностей, 
возникающих при реализации обязательных работ, 
носит организационно-правовой характер, поскольку 
при назначении осужденному данного вида нака-
зания учитываются далеко не все нюансы его 
исполнения. В частности, для того чтобы приме-
нение обязательных работ носило более эффек-
тивный характер, как при его назначении, так и при 
исполнении необходимо учитывать индивидуаль-
ные, профессиональные особенности осужденного, 
его желание трудиться, активность и готовность 
к выполнению назначенных работ. Для обеспече-
ния целесообразности исполнения данного вида 
наказания, принимая во внимание сведения о лич-
ности виновного и степени общественной опасно-
сти совершенного им деяния, органы местного 
самоуправления по согласованию с уголовно-
исполнительными инспекциями совместно опре-
деляют вид обязательных работ с указанием на кон-
кретную организацию, на которую возлагается 
ответственность за их отбывание. 

Вместе с тем действующим законодательством 
не предусмотрены критерии, в соответствии с кото-
рыми представители указанных уполномоченных 
органов должны осуществлять выбор объектов  
и мест, где должны исполняться обязательные 
работы. В связи с этим напрашивается справед-
ливый вопрос: для чего необходимо ограничивать 
свободу избрания предприятий и организаций, 
на которых отбывается рассматриваемое наказа-
ние? Дело в том, что не все организации и учреж-
дения по своему профилю деятельности соответ-
ствуют возможностям осужденных и тяжести совер-
шенных им противоправных деяний. Однако данный 
вопрос никак не урегулирован на законодатель-
ном уровне: формулировка ч. 1 ст. 49 УК РФ [3]  
и, по аналогии с ней, ч. 1 ст. 25 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации 
(УИК РФ) [4] («вид и объекты, на которых отбыва-
ются обязательные работы, определяются орга-
нами местного самоуправления по согласованию 
с уголовно-исполнительными инспекциями») пред-
ставляется довольно размытой и нуждается в своей 
конкретизации. Это необходимо для того, чтобы 
компетентные органы и учреждения «не злоупот-
ребляли» трудом осужденных, а также для общего 
понимания сущности наказания в виде обязатель-

ных работ в российских правовых реалиях со сто-
роны как правоприменителя, так и иных лиц, в том 
числе виновных. 

На фоне изложенного наиболее целесообраз-
ной мерой видится разработка примерного перечня 
учреждений и организаций, на которых могут отбы-
ваться обязательные работы, а также аналогичного 
списка, но уже с указанием мест, запрещенных 
для исполнения данного уголовного наказания. 
Ввиду территориальных, экономических, климати-
ческих и иных условий местности, которые суще-
ственно разнятся в разных регионах Российской 
Федерации, составить подобные рекомендации 
на федеральном уровне можно лишь в общем виде, 
изложив их в рамках приказа ФСИН России. В свою 
очередь, на уровне каждого субъекта Российской 
Федерации видится необходимой, с учетом специ-
фических, территориальных особенностей каждого 
из них, разработка перечня разрешенных и запре-
щенных мест для отбывания обязательных работ, 
реализацией которых будут заниматься органы 
местного самоуправления по согласованию с уго-
ловно-исполнительной инспекцией. 

Кроме того, полагаем, что общее положение 
об обязательной разработке перечня «разрешен-
ных» и «запрещенных» мест отбывания обяза-
тельных работ следует также прописать в рамках 
п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 
«О практике назначения судами Российской Феде-
рации уголовного наказания» [5]. 

В рамках предлагаемых изменений в вопросе 
определения объектов и мест для выполнения 
обязательных работ видится возможным взаимо-
действие органов местного самоуправления с орга-
нами занятости. Значимость и фактическая цен-
ность такого сотрудничества состоит в том, что 
на последние органы возложена ответственность 
за нетрудоустроенных граждан, а значит, в их рас-
поряжении имеются сведения о заинтересованных 
в кадрах компаниях и организациях. Для того чтобы 
подобное взаимодействие осуществлялось наи-
более результативно, необходимо в территори-
альных центрах занятости определить ответст-
венных лиц, отвечающих за формирование списка 
конкретных учреждений, в которых возможно испол-
нение обязательных работ. Преимуществом будет 
являться и то, что органы занятости одновременно 
будут принимать во внимание количество свобод-
ных рабочих мест. В малонаселенных пунктах необ-
ходимо также назначить ответственных лиц, только 
уже среди представителей местной администрации. 
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Немаловажной является и такая многоаспектная 
проблема, как контроль за осуществлением осуж-
денными обязательных работ. Стоит отметить, что 
со стороны уголовно-исполнительной инспекции как 
органа, ответственного за исполнение указанного 
наказания, совершенно не применяется позитив-
ное стимулирование правопослушного поведения 
осужденных. В самом деле в действующем законе 
не существует никаких мер поощрения для лиц, 
отбывающих обязательные работы, что прямо 
противоречит принципам уголовно-исполнительного 
законодательства, провозглашенным в ст. 8 УИК РФ. 
Подобную ситуацию следует признавать сущест-
венным законодательным пробелом, так как отсут-
ствие гарантии заслуженного поощрения снижает 
эффективность исполнения данного вида наказа-
ния и лишает осужденных дополнительного сти-
мула вести себя позитивно. 

Не проработан данный вопрос и в законодатель-
стве зарубежных стран. Как отмечает Т. А. Шара-
феев, по нормам закона большинства современ-
ных государств лицо, отбывающее уголовное нака-
зание в виде обязательных общественных работ, 
не подлежит условно-досрочному освобождению 
[6, с. 26]. 

Вместе с тем современный закон предусматри-
вает целый ряд стимулирующих механизмов для 
иных уголовных наказаний, часть из которых непо-
средственно связана с трудовой деятельностью 
осужденного. В частности, к ним относятся прину-
дительные работы, ограничение свободы, арест, 
содержание в дисциплинарной воинской части, 
лишение свободы. В данном случае не совсем 
понятно, чем руководствовался законодатель, так 
«избирательно» прописав возможность поощре-
ния в отношении отдельных видов уголовных 
наказаний. Как следствие, можно констатировать 
нарушение принципа системности и единства 
построения норм уголовно-исполнительного закона. 

Можно сказать, что необходимость закрепле-
ния мер поощрения, которые должны применяться 
в отношении осужденных к обязательным рабо-
там, обусловлена важностью индивидуализации 
исправительного воздействия и реализации элемен-
тов прогрессивной системы отбывания наказания, 
получившей широкую «популярность» в западных 
странах. 

Стимулирование правопослушного поведения 
осужденного представляется необходимой мерой, 
поскольку помогает достижению целей и реализации 
принципов уголовного и уголовно-исполнительного 
закона, а также максимально способствует эффек-
тивному предупреждению совершения преступле-

ний. Такой эффект достигается за счет выработки 
у осужденных уважения к охраняемым уголовным 
правом общественным отношениям, интересам 
и благам, а также формирования нетерпимого 
отношения к правонарушениям. Благодаря стиму-
лированию в сознании осужденных складывается 
убеждение о недопустимости и внутренней непри-
емлемости совершения преступлений. Другими 
словами, позитивное посткриминальное поведе-
ние осужденных достойно стимулирования, кото-
рое позволяет одновременно достичь как мини-
мум двух целей, одна из которых связана с исправ-
лением осужденного за максимально короткое 
время. Другая цель более специфична и заключа-
ется в том, что работодатель, у которого отбыва-
ются обязательные работы, также заинтересован 
в скорейшем и качественном выполнении назна-
ченных работ, однако закон такой возможности 
не предусматривает. 

Подводя итоги, стоит упомянуть, что в условиях 
мировой гуманизации наша страна стремится  
к практике прогрессивной системы отбывания нака-
заний, которая представляет собой, по мнению 
В. Н. Орлова, поступательное изменение элемен-
тов состава отбывания наказания в зависимости 
от поведения осужденного, поставленных целей 
и наступивших последствий, в том числе достигну-
тых результатов [7, с. 111]. Данная система позво-
ляет различными способами изменять степень 
карательного воздействия наказания на осужден-
ного в процессе его отбывания, т. е. делает право-
вой статус виновного лица «гибким», способным 
меняться в позитивную или негативную сторону, 
что предполагает возможность осужденного изме-
нить вид исправительного учреждения, срок и усло-
вия отбывания наказания, заменить наказание, 
применить условно-досрочное освобождение. Пола-
гаем, что по аналогии с лишением свободы, где ука-
занная прогрессивная система довольно успешно 
себя зарекомендовала, пора постепенно внедрять 
ее и в отношении альтернативных ему видов. 
Преимущества такой системы очевидны и не нуж-
даются в доказывании, ведь набор стимулирую-
щих средств и механизмов (режимных, организа-
ционно-управленческих, воспитательных и т. д.) 
базируется на внутреннем сознании осужденных, 
от которых и исходит инициатива улучшения усло-
вий их содержания [8, с. 128]. 

Исходя из сказанного, в целях повышения эф-
фективности исполнения наказания в виде обяза-
тельных работ целесообразно за хорошее поведе-
ние и добросовестное отношение к труду и руково-
дству объектов и мест отбывания наказания,  



УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

 104 

а также за качественное выполнение отдельных 
показателей труда (качество продукции, норма 
выработки и т. д.) сокращать сроки и объем обя-
занностей осужденных. Наиболее эффективна 
разработка пропорциональной системы уменьше-
ния срока обязательных работ, соразмерного отра-
ботанному времени (по аналогии с условно-
досрочным освобождением). 

Более подробно рассматривая перспективы 
совершенствования стимулирующего механизма 
осужденных к обязательным работам, следует 
согласиться с заслуживающим внимание мнением 
И. В. Гудзовской, убежденной в том, что в совре-
менных условиях необходимо предоставление 
осужденным возможности в свободное от основ-
ной работы или учебы время по их желанию выпол-
нять данный вид наказания и более 4 часов в день 
[9, с. 38]. Несмотря на то что обозначенная мера 
фактически нарушает имеющиеся формальные пра-
вила отбывания обязательных работ, мы склонны 
полагать, что подобный механизм сможет послу-
жить стимулом для лиц, заинтересованных в ско-
рейшем отбытии установленного приговором срока 
наказания, а значит, в большей степени опреде-
ляется как поощрительно-стимулирующий. 

Продолжая рассмотрение затронутого аспекта 
исследования, отметим, что согласно ч. 1 ст. 29 
УИК РФ за нарушение осужденным к обязатель-
ным работам порядка и условий отбывания нака-
зания уголовно-исполнительная инспекция преду-
преждает его об ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
Однако снять такие взыскания до истечения уста-
новленного срока виновное лицо не может, по-
скольку законом это снова не предусмотрено. 
Вместе с тем подобная стимулирующая мера, 
активно применяемая как поощрительный инст-
румент позитивного поведения нарушителя, давно 
доказала свою состоятельность. Кроме того, как 
отмечает О. В. Борисова, наличие у осужденного 
неснятого и непогашенного взыскания серьезно 
меняет его правовой статус [10, с. 33]. В связи  
с этим разумно регламентировать в законода-
тельстве в отношении осужденных к обязательным 
работам возможность применения меры поощре-
ния в виде досрочного снятия ранее наложенного 
взыскания, осуществляемой уголовно-исполнитель-
ной инспекцией. 

Проанализировав изложенное, на фоне гумани-
зации уголовно-исполнительной политики в целом, 
считаем важным рассмотреть вопрос о включе-
нии в УИК РФ новой статьи, а именно о помеще-
нии в гл. 4 УИК РФ ст. 30.1 под названием «Меры 

поощрения, применяемые к осужденным к обя-
зательным работам», в которой будет прописано, 
что «за хорошее поведение и добросовестное от-
ношение к труду к осужденным к обязательным 
работам могут применяться такие меры поощре-
ния, как благодарность, досрочное снятие ранее 
наложенного взыскания, уменьшение объема обя-
занностей, а также возможность выполнять обяза-
тельные работы более четырех часов в день». 
Предлагаемая норма позволит повысить эффек-
тивность исполнения данного вида наказания, 
вследствие чего цели наказания будут достигнуты 
за меньший срок, чем предполагалось приговором 
суда, а значит, исправительный эффект также будет 
достигнут «досрочно». Полагаем, что указанные 
виды поощрений способны максимально стимули-
ровать исправление осужденных и служить укреп-
лением трудовой дисциплины, а также содейство-
вать росту эффективности всей системы воспита-
тельно-исправительной работы в решении вопроса 
по предупреждению рецидива. 

Переходя к характеристике следующей про-
блемы регламентации обязательных работ, сле-
дует обозначить, что данное наказание может 
быть назначено как взрослым преступникам, так 
и несовершеннолетним. В частности, в ч. 3 ст. 88 
УК РФ сказано, что «обязательные работы назна-
чаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов, 
заключаются в выполнении работ, посильных для 
несовершеннолетнего, и исполняются им в сво-
бодное от учебы или основной работы время» [3]. 

Из приведенной формулировки возникает объ-
ективный вопрос: что представляет собой термин 
«посильность»? Отсутствие указания на признаки 
данного понятия позволяют характеризовать его 
как крайне оценочное и размытое. Что особенно 
важно, указанный термин недопустимо использо-
вать относительно регламентации труда осужден-
ных несовершеннолетних как субъектов, находя-
щихся под особой правовой охраной российского 
закона. В нормах УК РФ, УИК РФ, постановления 
Пленума Верховного Суда не регламентировано 
определение термина «посильность», что предос-
тавляет судам возможность злоупотребления  
и назначения несовершеннолетним тех видов обя-
зательных работ, которые они не в состоянии 
выполнять в силу своих каких-либо физических 
или психофизиологических особенностей. 

Отсутствие четкой формулировки нормативных 
правовых актов не позволяет правоприменителю 
однозначно понимать и исполнять данные нормы. 
Надлежащее толкование правовых норм необхо-
димо для наиболее правильной реализации, совер-
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шенствования и повышения эффективности право-
вого регулирования общественных отношений, 
поэтому следует законодательно закрепить, что 
представляет собой термин «посильность». Иначе 
говоря, важно установить, что конкретный вид обя-
зательных работ, назначаемых несовершеннолетне-
му, должен быть ему посилен, т. е. соответствовать 
его физическим способностям и медицинским пока-
зателям, а также быть возможным для выполнения, 
как правило, после рабочего или учебного дня. 

Вместе с тем целесообразно на законодатель-
ном уровне определить, что виды обязательных 
работ, которые отбывает и взрослый осужденный, 
должны быть также ему посильны, т. е. соответст-
вовать его физическим способностям и медицин-
ским показателям для возможности выполнения 
в свободное от учебы или работы время. Подобное 
правило необходимо распространить и на взрослый 
контингент осужденных по той причине, что обяза-
тельные работы отбываются, как правило, в конце 
рабочего дня, а значит, должны соответствовать 
способности выполнения такой работы и ее безо-
пасности для физического и психического здоровья 
как взрослого, так и несовершеннолетнего осуж-
денного. Это будет способствовать качеству и ско-
рости выполнения лицом назначенных работ. 

В соответствии с вышесказанным полагается 
дополнить ч. 1 ст. 49 УК РФ термином «посиль-
ность», а именно обозначить, что обязательные 
работы заключаются в выполнении осужденным 
в свободное от основной работы или учебы время 
бесплатных, общественно полезных, посильных 
работ. В том числе целесообразно закрепить 
к ст. 49 УК РФ примечание следующего содержания: 

«Примечание 1. Для целей настоящей статьи 
и статьи 88 УК РФ под посильностью признается 
способность выполнять обязательные работы  
в соответствии с физическими и психическими 
особенностями, а также медицинскими показате-
лями осужденного». 

Таким образом, в целях совершенствования 
уголовно-правового института обязательных работ 
проблемы правового и организационного характера, 
возникающие в процессе регламентации и факти-
ческого применения данного наказания, требуют 
незамедлительной ликвидации и практического 

внедрения предложенных перспектив, способных 
изменить и совершенствовать действующее законо-
дательство и сделать более гуманным и продуман-
ным назначение и исполнение обязательных работ. 

Итак, можно с уверенностью утверждать, что 
действующее российское законодательство в отно-
шении регламентации такого вида наказания, как 
обязательные работы, в уголовном и уголовно-
исполнительном аспектах далеко не совершенно, 
поскольку имеет свои недочеты и пробелы. 
Вследствие этого нами разработаны и предложены 
перспективы, законодательные изменения, улуч-
шения и корректировки для наиболее эффектив-
ного понимания и исполнения соответствующего 
вида наказания. В частности, считаем необходимым: 

1) в целях учета индивидуальных и профес-
сиональных особенностей осужденного на законо-
дательном уровне определить перечень органи-
заций и компаний, на которых могут отбываться 
обязательные работы, а также аналогичный спи-
сок, закрепляющий места, где отбывать данный 
вид наказания запрещено; 

2) закрепить перечень поощрительных мер, 
применяемых в отношении осужденных к обяза-
тельным работам; 

3) законодательно зафиксировать термин «по-
сильность» обязательных работ, который следует 
распространить и на взрослый контингент осуж-
денных. 

Полагаем, что изложенные изменения позволят 
единообразно и точно выявлять истинный смысл 
норм, касающихся обязательных работ, что позво-
лит повысить успешность их реализации для право-
применителей. Правильное толкование норматив-
ных правовых актов особенно важно для право-
применителя, поскольку в процессе и в результате 
применения права происходит также реализация 
прав и свобод граждан. 

Предложенные в рамках настоящего исследо-
вания пути совершенствования норм отечествен-
ного законодательства являются перспектив-
ными и выгодными для внедрения в действую-
щий российский закон и правоприменительную 
практику исполнения наказания в виде обязатель-
ных работ. 
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КРИМИНАЛЬНАЯ СУБКУЛЬТУРА 
КАК КРИМИНОГЕННОЕ ФОНОВОЕ ЯВЛЕНИЕ: 
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ 
 
В настоящей статье автор рассматривает криминальную субкультуру как одну из детерминант пре-

ступности, относящуюся к совокупности криминогенных фоновых явлений и отражающую ее внутренние 
характеристики. Обоснована опасность распространения криминальной субкультуры среди законопос-
лушного населения, в том числе несовершеннолетнего, и необходимость предупреждения этого явления 
до того момента, как лицо, принявшее ее внутреннее и внешнее содержание, начнет идентифицировать 
себя в качестве члена преступного мира. Проанализирован законодательный подход к закреплению дефини-
ции «криминальная субкультура», а также ряд точек зрения специалистов, занимающихся изучением ука-
занной проблемы. Признаки криминальной субкультуры условно поделены на общие, которые относятся 
к любому негативному социальному фоновому явлению, и специальные — присущие только рассматри-
ваемому феномену и включающие элементы внутреннего содержания и внешнего выражения. В резуль-
тате автор предлагает собственное определение понятия «криминальная субкультура» с учетом прове-
денного анализа сущности данного явления. 

 
Ключевые слова: преступность, криминальная субкультура, криминогенное фоновое явление, детер-

минанты преступности, преступная иерархия, преступная идеология. 
 
N. S. Sysolina, A. N. Berestovoy 
 
CRIMINAL SUBCULTURE 
AS A CRIMINOGENIC BACKGROUND PHENOMENON: 
CONCEPT AND FEATURES 
 
In the given article the author deals with the criminal subculture as one of the factors of crime which refers 

to the complex of criminogenic background phenomena and reflects its internal characteristics. The author of the 
article points out the danger of spreading the criminal subculture among the law-abiding population, including 
minors as well as the necessity to prevent this phenomenon before the moment when the person who has accepted 
its internal and external content begins to identify himself as a member of the criminal world. The author also 
analyzed the legislative approach to consolidating the definition of the concept of "criminal subculture" as well 
as a number of points of view of specialists who are studying this problem. The features of the criminal subcul-
ture are notionally divided into general ones, which refer to any negative social background phenomenon and 
special ones which are related to only the mentioned phenomenon and which include elements of internal con-
tent and external expression. In conclusion the author of the article, taking into account the analysis of the essence 
of this phenomenon, proposes his own definition of the concept of "criminal subculture". 

 
Key words: crime, criminal subculture, criminogenic background phenomenon, determinants of crime, criminal 

hierarchy, criminal ideology. 
 
Любой акт человеческого поведения обусловлен 

влиянием на лицо совокупности взаимодействую-
щих объективных и субъективных факторов. Этим же 
объясняется и совершение преступлений — наи-
более опасной формы негативного девиантного 
поведения. Однако наряду с причинами и усло-

виями — основными детерминантами преступно-
сти, которые выступают в роли данных факторов, — 
в теории криминологии также выделяют криминоген-
ные фоновые явления, или, как их еще называют, 
негативные социальные фоновые явления. В обоб-
щенном виде под ними понимают происходящие 
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в обществе процессы, которые сами по себе не все-
гда носят преступный характер, однако служат 
благоприятной средой, «фоном» для самодетер-
минации преступности и выражаются в асоциаль-
ном, деструктивном поведении, создающем угрозу 
общественной нравственности. 

Среди негативных социальных фоновых явле-
ний криминологи традиционно выделяют бродяж-
ничество, алкоголизм, наркоманию, игроманию, про-
ституцию [1, с. 73], а также относят к ним не столь 
очевидные беспризорность и безнадзорность несо-
вершеннолетних, поддержку радикальных движе-
ний, сектантство, тунеядство и паразитический 
образ жизни, склонность к суициду и др. [2, с. 166] 
Вместе с тем полагаем, что преступность тесно 
связана еще с одним устойчивым антиобществен-
ным феноменом — криминальной субкультурой. 

Чаще всего криминальная субкультура рассмат-
ривается как одна из внутренних, субъективных 
характеристик преступности. Однако при этом она 
способна быть четко выраженной внешне, помогая 
лицу, одобряющему преступный образ жизни или 
уже имеющему уголовное прошлое, обозначать 
свою криминальную принадлежность. Опасность 
такой трансляции криминального уклада жизни 
вовне заключается в «заражении» псевдоценно-
стями представителей здорового общества, которые 
впоследствии пополняют криминальные «кадры» 
или активно способствуют организации их жизни. 
У некогда законопослушных граждан (в особенности 
несовершеннолетних) формируются стойкие анти-
общественные установки, вырабатывается толе-
рантность к негативной социальной девиации,  
а общепринятые ценности утрачивают свой авто-
ритет ввиду романтизации криминального образа 
жизни. Это, в свою очередь, приводит к совершению 
ими правонарушений и преступлений. А поскольку 
преступная молодежь — один из основных источ-
ников пополнения рецидивной, профессиональной 
и организованной преступности, криминальную суб-
культуру следует воспринимать как острую угрозу 
законности и нравственного благополучия совре-
менного общества. 

Изучением криминальных субкультур в разные 
периоды занимались такие ученые, как М. Н. Гер-
нет, Д. А. Дриль, П. И. Люблинский, А. И. Гуров, 
Ю. М. Антонян, Д. А. Шестаков и др., интересовало 
данное явление и отечественных писателей:  
Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, А. И. Солжени-
цына, В. Т. Шаламова. Большой вклад в исследо-
вание криминальных субкультур в ХХ в. внесли 
американцы Р. Мертон, Т. Селлин и А. Коэн, кото-
рые определили их социальную природу и обозна-

чили особенности отдельных преступных групп. 
В нашей стране это явление стало объектом изу-
чения главным образом после распада СССР, 
поскольку наличие криминальной субкультуры 
полностью отрицалось социалистической идеоло-
гией. 

Несмотря на то что изучению данной проблемы 
в различных аспектах посвящено множество работ, 
на легальном уровне определение понятия «кри-
минальная субкультура» до сих пор не закреплено. 
Вместе с тем попытки ввести такую дефиницию 
в российское законодательство предпринимались 
не раз. 

Так, 20 июля 2017 г. член Совета Федерации 
А. В. Беляков внес в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации проект федерального закона 
№ 318286-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации  
в части запрета пропаганды криминальной субкуль-
туры». Сенатор предлагал дополнить Закон Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 
«О средствах массовой информации», Федераль-
ный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите 
информации» и Федеральный закон от 29 декабря 
2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
Предлагаемые поправки касались запрета пропа-
ганды криминальной субкультуры, под которой 
А. В. Беляков предложил понимать социокультурные 
ценности преступного мира — явление не менее 
опасное, чем, к примеру, суицид или экстремизм. 

Указанный законопроект Государственной Думой 
был отклонен. В качестве основных аргументов 
такого решения назывались: а) уже имеющийся 
в п. 2 ст. 5 Федерального закона № 436-ФЗ запрет 
на распространение информации, оправдываю-
щей противоправное поведение; б) наличие в тексте 
предлагаемых поправок коррупциогенного фактора 
в виде использования терминов «пропаганда кри-
минальной субкультуры», «социокультурные цен-
ности преступного мира», которые ввиду отсутст-
вия в действующем законодательстве представляют 
собой юридико-лингвистическую неопределенность. 

С первым аргументом нельзя согласиться  
в полной мере, поскольку уже имеющееся в законе 
понятие «информация, оправдывающая противо-
правное поведение» и предлагаемое к внесению 
«социокультурные ценности преступного мира», 
составляющее содержание криминальной суб-
культуры, — нетождественны. Во-первых, оправ-
дание противоправного поведения не всегда свя-
зано с поддержанием лицом норм и ценностей 
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криминального мира, а может быть продиктовано 
и иными мотивами, вызванными недовольством 
социальной несправедливостью. Кроме того, инфор-
мация, оправдывающая противоправное поведе-
ние, запрещена к распространению согласно Феде-
ральному закону № 436-ФЗ только среди детей. 
Что касается общего запрета, то согласно Феде-
ральному закону № 149-ФЗ он распространяется 
только на те материалы, которые пропагандируют 
терроризм, экстремизм, порнографию, культ жес-
токости и насилия. Остальные направления про-
тивоправной деятельности продолжают оставаться 
за рамками регулирования законодательства. 
Во-вторых, криминальная субкультура — явление 
более глубокое, чем простая деятельность по оправ-
данию преступного поведения в любых ее формах. 

Что касается семантической неопределенности 
предлагаемых терминов как второго аргумента  
в пользу отказа принятия вносимых поправок,  
то представляется, что привлечение специали-
стов в области юриспруденции и лингвистики  
к обсуждению текста законопроекта устранило бы 
указанные смысловые сомнения. 

Еще одной попыткой обратить внимание законо-
дателя на проблему отсутствия легального запрета 
на распространение криминальной идеологии стал 
проект федерального закона № 1009841-7, вне-
сенный в Государственную Думу Российской Феде-
рации 18 августа 2020 г. членом Совета Федера-
ции А. Д. Башкиным. В частности, под криминаль-
ной субкультурой он предлагал понимать систему 
принципов, взглядов, образа жизни и норм пове-
дения, разделяемых группой лиц, неформально 
объединяющихся в целях популяризации и про-
движения уголовных традиций, атрибутики уго-
ловного мира, проявления нетерпимости к законо-
послушному поведению и оправдания преступного 
поведения. Закрепление такого понятия могло бы 
внести ясность в понимание сущности криминаль-
ной субкультуры с целью дальнейшего принятия 
эффективных мер по противодействию этому явле-
нию. Однако проект указанного федерального закона 
был снят с рассмотрения. 

Вместе с тем нельзя игнорировать важный шаг, 
который законодатель сделал в сторону эффек-
тивного противодействия криминальной субкуль-
туре: решением Верховного Суда Российской Феде-
рации от 17 августа 2020 г. по делу № АКПИ20-514с 
на территории государства запрещено движение 
«Арестантское уголовное единство», более всего 
олицетворяющее тюремный уклад жизни и тради-
ционную «воровскую» субкультуру, распростра-
нившую свое влияния как внутри, так и за пери-

метром мест лишения свободы. Данное общест-
венное движение с указанием различных вариантов 
расшифровки его названия-аббревиатуры «АУЕ» 
справедливо включено в список запрещенных орга-
низаций, признанных экстремистскими [3]. Однако 
это также не вносит ясности в определение понятия 
«криминальная субкультура» на легальном уровне, 
поскольку такая дефиниция в законе до сих пор 
отсутствует. 

В науке криминологии термин «криминальная 
субкультура» рассматривается по-разному. Так, 
по мнению В. В. Шемякиной, это «образ жизни, 
система политических, идеологических, правовых, 
нравственных, философских, религиозных, эстети-
ческих „норм“, манера поведения, образ мышления 
и традиции лиц, совершивших преступление или 
отбывавших (отбывающих) наказание в местах 
лишения свободы, со своими отличительными 
чертами в зависимости от пола и возраста осуж-
денных, режима исправительного учреждения, 
тяжести совершенного уголовно-правового дея-
ния» [4, с. 7]. Полагаем, что данное определение 
хотя и стремится максимально охватить содержа-
ние рассматриваемого феномена, несправедливо 
сужает его по субъектному составу до лиц, пре-
ступивших закон. На наш взгляд, нормы и ценно-
сти криминальной субкультуры, которые состоят 
не только из собственно противозаконных действий 
и их оправдания, но и в нравственно не одобряемом 
поведении, специфичном лексиконе и внешней 
атрибутике, активно распространяются в здоровом 
обществе и нередко разделяются его членами 
еще до того, как они ступают на противоправный 
путь. По той же причине представляется узкона-
правленной дефиниция Ю. К. Александрова, который 
соотносит криминальную субкультуру с «лицами, 
объединившимися в криминальные группы и при-
держивающимися определенных законов и тради-
ций» [5, с. 8]. 

Иной подход использует В. В. Тулегенов, кото-
рый полностью исключил из определения данного 
понятия возможный круг субъектов-носителей крими-
нальной субкультуры, остановившись на ее содер-
жательной стороне. Последняя, по его мнению, 
направлена на «организацию жизнедеятельности, 
целью которой является совершение преступле-
ний, их сокрытие и уклонение от ответственности» 
[6, с. 6]. Однако такая формулировка оставляет 
без ответа вопрос: кто, придерживаясь указанных 
традиций и норм, организует такую жизнедеятель-
ность — сами преступники или иные контакти-
рующие с ними лица, к которым могут относиться 
пусть и криминально ориентированные, но пока 
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еще законопослушные граждане? Кроме того, 
очерчивается ли круг целей криминальной суб-
культуры только совершением и сокрытием пре-
ступлений? 

С точки зрения круга лиц — приверженцев крими-
нальной субкультуры обоснованным представляется 
вывод С. В. Шпака, который относит к ним как про-
фессиональных преступников, так и лиц, стремя-
щихся следовать их примеру [7, с. 9]. К последним, 
думается, могут относиться не только малоопытные 
преступники, но и лица, стоящие «на пороге» крими-
нального образа жизни: противопоставляющие 
себя обществу, отрицающие принятые в нем устои 
и традиции, разделяющие ценности уголовно-
преступной среды, однако еще не преступившие 
нормы закона. 

Более охватывающим выглядит на этом фоне 
определение С. Г. Родина, который рассматривает 
криминальную субкультуру как «часть общей куль-
туры общества, представляющую собой систему 
духовных и материальных ценностей, традиций 
и обычаев, присущих социальным группам (сооб-
ществам), имеющим криминальную направлен-
ность» [8, с. 290]. Как о социальном феномене 
предлагает говорить о криминальной субкультуре 
М. М. Бабаев [9]. 

Чтобы разобраться в сущности криминальной 
субкультуры и дать авторское видение дефини-
ции данного понятия, следует охарактеризовать  
ее основные признаки. 

С учетом того, что криминальная субкультура 
предлагается к рассмотрению в качестве крими-
ногенного фонового явления, в первую очередь, 
ей будут присущи общие черты данного вида 
детерминантов преступности. 

Так, социальный характер — одна из основных 
черт рассматриваемого явления. Криминальную 
субкультуру невозможно отделить от общества, 
поскольку последнее является источником и одно-
временно средой ее распространения. Она, как 
и общепринятая культура, — продукт человече-
ской жизнедеятельности, результат его развития 
на определенном этапе существования. 

Кроме того, любые криминогенные фоновые 
явления носят ярко выраженную отрицательную 
направленность, деструктивно влияя на все сферы 
общественной жизни, при этом сами по себе они 
могут и не являться правонарушениями с точки 
зрения закона. Так, криминальная субкультура 
извращает традиционную мораль, вынуждает нега-
тивно относиться к законной трудовой деятельно-
сти и противостоит общепризнанным авторитетам, 
разрушая тем самым социальные связи, тормозя 

экономику и позитивное социально-культурное 
развитие общества. В то же время в случае, когда 
нормы преступного образа жизни не просто добро-
вольно принимаются лицом, а активно насажда-
ются ему опытными приверженцами криминаль-
ной субкультуры, имеет смысл говорить об агрес-
сивном характере данного явления. 

Любое криминогенное фоновое явление —  
не единично; причем данный признак может рас-
сматриваться в двух аспектах: временном и про-
странственно-субъектном. В первом случае име-
ется в виду регулярная повторяемость явления 
во времени, во втором предполагается, что оно 
затрагивает не отдельных индивидов, а значи-
тельные массы людей на определенной террито-
рии. С этой точки зрения криминогенное фоновое 
явление — это некий устоявшийся процесс, заклю-
чающийся в совокупности повторяемых действий 
определенных групп людей на конкретной терри-
тории. Поэтому о криминальной субкультуре в дан-
ном контексте можно говорить как о перманентном 
состоянии, отражающем взгляды и уклад жизни 
определенной части общества на протяжении 
долгого времени. 

Следующей особенностью, связанной с устой-
чивым негативным характером криминогенных 
фоновых явлений, является их способность активно 
питать преступность, формировать ее причины  
и условия. Криминальной субкультуры как обще-
ственного феномена это касается в первую оче-
редь. В то время как прочие криминогенные фоно-
вые явления вроде бродяжничества, алкоголизма, 
радикализма, проституции или игромании не имеют 
своей целью рост преступности, однако косвенно 
порождают ее, оказывая влияние на правосозна-
ние и культуру населения, криминальная субкуль-
тура в конечном итоге нацелена именно на рас-
пространение преступности. Вместе с тем упоря-
доченность преступного образа жизни и наличие 
своей идеологии позволяют преступности не просто 
существовать и воспроизводиться, но и приобре-
тать более опасные, организованные формы. Этот 
факт, с одной стороны, подтверждает принадлеж-
ность криминальной субкультуры к числу негатив-
ных социальных фоновых явлений, а с другой — 
делает ее особенной. 

В связи с этим у рассматриваемого феномена 
есть специфические признаки, которые позволяют 
сформировать более глубокое представление о его 
сущности и отграничить от других криминогенных 
фоновых явлений. 

Во-первых, криминальная субкультура — это 
исторически сложившееся и продолжающее разви-
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ваться социальное явление. Представляя собой 
совокупность определенных взглядов и соответст-
вующих им норм поведения, а также внешней атри-
бутики, она не может существовать в отрыве  
от общей системы ценностей, которые также 
формировались не одно столетие и обусловлены 
политическими, экономическими, идеологическими, 
демографическими и прочими факторами разви-
тия общества. Некоторые исследователи при этом 
относят криминальную субкультуру к разновидно-
сти общей культуры [10, с. 68; 11, с. 45], другие же 
считают, что преступный уклад жизни противопос-
тавляет себя общепринятым ценностям, а потому 
не может считаться их частью [12, с. 126]. К слову, 
последняя точка зрения представляется спорной, 
поскольку ряд взглядов и норм поведения в сис-
теме криминальной субкультуры совпадают с аде-
кватными человеческими ценностями, и только  
во взаимодействии с другими элементами преступ-
ной идеологии позволяют сделать вывод о ее общей 
извращенности. Но даже в этом случае сущест-
вующий антагонизм между идеологией крими-
нального мира и общепринятой культурой не исклю-
чает, а только подтверждает их тесную взаимо-
связь. А поскольку современная культура также 
является результатом многовекового развития 
человеческого общества, то и криминальная суб-
культура обладает собственной историей, кото-
рая, по мнению одних ученых, длится не один 
десяток столетий [13, с. 55], по мнению других — 
начинается главным образом после смены госу-
дарственного строя в 1917 г. [14, с. 154; 15, с. 63]. 
Таким образом, рассматриваемое нами явление 
носит исторически изменчивый характер. 

Следующая особенность криминальной субкуль-
туры обусловлена специфическими выполняемыми 
ею функциями. Так, смыслом существования в уго-
ловном мире собственных норм, установок, цен-
ностей и алгоритмов поведения является, в пер-
вую очередь, эффективная организация крими-
нальной жизни в зависимости от того или иного 
вида преступности. Это, в свою очередь, позволяет 
последней противостоять официальной власти, 
консолидировать криминальные элементы и рас-
пространять влияние уголовных лидеров не только 
на непосредственных членов преступной ячейки, 
но и за ее пределами. 

Более того, преступность способна к самовос-
производству не только путем постоянного поддер-
жания криминального образа жизни уже состоявши-
мися преступниками или лицами, им подражаю-
щими, но и путем регулярного вовлечения в ту или 
иную противоправную деятельность новых чле-

нов, при этом увеличивать «штат» криминали-
тета насильственными методами неэффективно. 
Гораздо продуктивнее для начала привить лицам, 
далеким от криминальной субкультуры, ее ценно-
сти и модели поведения, показав их привлека-
тельность и актуальность в разрезе имеющихся 
социально-демографических проблем. В резуль-
тате формирующейся подобным путем толерант-
ности к правонарушениям лицо само и добро-
вольно запускает в себе процесс криминализации, 
становясь в дальнейшем носителем и распро-
странителем криминальной субкультуры. 

Таким образом, для функционирования крими-
нального мира необходима постоянная идеологи-
ческая «подпитка» его членов. Поэтому среди 
всей массы преступников, разделяющих и сле-
дующих нормам криминальной субкультуры, законо-
мерно выделяется пласт лиц, которые берут на себя 
ответственность по формированию, активному под-
держанию и организации распространения этих 
норм. Данные функции возлагают на себя лидеры 
уголовно-преступной среды, развивая таким путем 
организованные формы преступности. Все это 
сопряжено с необходимостью распределения ролей 
и социальных статусов внутри криминальных ячеек. 
В связи с этим на уровне рядовых организованных 
групп можно говорить о признаке структурирован-
ности, а на уровне отдельных видов преступности — 
о преступной иерархии: более сложной, идеологи-
чески выстроенной, ступенчатой системе распре-
деления функций, позволяющей четко обозначить 
место в уголовном мире каждого лица, попавшего 
в сферу влияния криминальной субкультуры. Таким 
образом, преступная иерархия — естественное 
следствие и признак рассматриваемого кримино-
генного фонового явления, а также одновремен-
ный инициатор его распространения. 

Как уже говорилось ранее, кроме внутреннего, 
субъективного содержания криминальной субкуль-
туры, которое заключается в системе ценностей, 
взглядов, норм, правил и моделей поведения, осно-
ванных на историческом опыте преступной дея-
тельности, существуют и внешние индикаторы, 
позволяющие лицу, разделяющему идеологию 
уголовного мира, транслировать вовне свою кри-
минальную самоидентификацию. Такое внешнее 
выражение криминальной субкультуры может вклю-
чать в себя множество элементов вербального  
и невербального характера: жаргон и фольклор, 
присущий тому или иному виду преступности; про-
звища и названия ступеней преступной иерархии; 
татуировки и иные изменения во внешнем виде; 
определенная система жестов, позволяющих тайно 
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обозначить себя или подать сигнал другому, и пр. 
Использование данных элементов закрепляет 
прочную связь и принадлежность лица к крими-
нальной среде. 

К слову, первыми в обиход лиц, не причисляю-
щих себя к криминальному миру, проникают именно 
указанные ранее элементы внешнего проявления 
криминальной субкультуры. К примеру, жаргонизмы, 
тюремная лирика и характерные татуировки быстро 
впитываются сознанием детей и молодежи, кото-
рые не всегда сразу способны понять их крими-
нальный характер. Впоследствии же данные лица 
наиболее охотно принимают и вторую, субъектив-
ную сторону содержания криминальной субкуль-
туры. 

Возникает социальный парадокс: криминальная 
субкультура, олицетворяющая образ жизни и мыш-
ления преступного мира, поддерживается и рас-
пространяется законопослушными с точки зрения 
закона лицами. Справедливости ради нужно отме-
тить, что не все они в будущем преступают закон, 
однако принимают и начинают применять элементы 
криминальной субкультуры как нечто обыденное 
и нормальное для повседневной жизни. Отсюда 
следует, что криминальная субкультура проникает 
во все сферы деятельности человека и начинает 
неосознанно воспроизводиться у большей части 
граждан, формально не имеющих отношения к пре-
ступному миру. Этим объясняется тот факт, что 
источниками данного криминогенного фонового 
явления сегодня являются в том числе средства 
массовой информации, которые не в полной мере 
осознают опасность его трансляции. 

Таким образом, следующим важным признаком 
криминальной субкультуры можно считать ее актив-
ное распространение за рамками преступного мира 
среди законопослушного населения, которое, впи-
тывая ее ценности и обычаи, начинает наряду  
с общепризнанными легальными авторитетами 
признавать влияние лидеров уголовной среды. Сле-
довательно, криминальная субкультура способст-
вует формированию мотивации к совершению 
преступлений, что лишний раз доказывает ее при-
надлежность к криминогенным фоновым явлениям. 

Исходя из изложенного ранее, автор понимает 
под криминальной субкультурой исторически измен-
чивое криминогенное фоновое явление, представ-
ляющее собой единство идеологии, особых норм 
поведения, традиций преступного мира, а также 
внешних вербальных и невербальных индикаторов 
принадлежности к нему, которые принимаются  
и распространяются преступниками, правонаруши-
телями и желающими им подражать законопос-
лушными лицами в целях эффективной организа-
ции криминальной жизнедеятельности и вовлечения 
в нее новых членов путем широкого распростра-
нения авторитета лидеров преступной иерархии, 
а также воспитания в обществе толерантности  
к противоправному поведению. 

На современном этапе развития российского 
общества, когда ощущается напряжение между 
различными по социально-демографическим харак-
теристикам группами населения и недовольство 
политическими решениями органов власти, крими-
нальная субкультура играет роль катализатора 
таких противоречий. Ее ценности и нормы, иногда 
пересекающиеся с общепринятыми взглядами 
на жизнь, привлекают еще не вставших на преступ-
ный путь лиц тем, что освобождают их от ряда соци-
ально-нравственных запретов, позволяют забыть 
обиды, связанные с ранее пережитой несправедли-
востью, а также найти единомышленников, под-
держку и оправдание своему поведению, если это 
не удалось сделать в здоровом, законопослушном 
обществе. 

Особенно опасно допускать распространение 
криминальных субкультур среди несовершенно-
летних, которые ввиду неустойчивой эмоциональ-
ной сферы, отсутствия необходимого жизненного 
опыта и критического мышления подвергаются 
ранней деформации и криминализации личности 
зачастую еще до того момента, как достигают воз-
раста административной и уголовной ответствен-
ности. А потому система предупреждения данного 
негативного криминогенного явления, в том числе 
с использованием правовых рычагов, представля-
ется наиболее эффективной стратегией воздейст-
вия на отдельные виды преступности. 
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И. В. Ханова 
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ, 
СВЯЗАННЫЕ С СУИЦИДОМ, 
В СТРАНАХ АНГЛОСАКСОНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬИ 
 
Во всем мире право человека на жизнь признается высшей ценностью, в связи с чем защита жизни, 

как правило, выступает важнейшей функцией государства. Для защиты прав личности каждое нацио-
нальное законодательство использует различные приемы и методы, при этом создавая свои собствен-
ные правовые нормы. Уголовные законы стран, объединенных в одну правовую семью, зачастую имеют 
в чем-то похожие, а в чем-то различные правовые нормы, регламентирующие ответственность за тожде-
ственные преступления. Сравнительно-правовое исследование схожих составов преступлений в зару-
бежных странах, имеющих разные правовые системы, дает нам возможность оценить, в каких аспектах 
российское законодательство отвечает общепринятым в мировом сообществе подходам. В статье дается 
оценка норм об ответственности за преступления против жизни, связанные с суицидом, в контексте 
их компаративистского анализа. Автор рассматривает правовые нормы государств, относящихся к англо-
саксонской правовой семье; выделяет особенности уголовной ответственности за рассматриваемые 
деяния с учетом характерной для страны или региона (штата) уголовно-правовой модели, а также исходя 
из сложившихся в государстве традиций и обычаев. 

 
Ключевые слова: самоубийство, побуждение к суициду, соучастие в самоубийстве, пособничество и под-

стрекательство, доведение до самоубийства, наказание. 
 
I. V. Khanova 
 
RESPONSIBILITY FOR CRIMES AGAINST LIFE, 
RELATED TO SUICIDE, 
IN THE COUNTRIES OF THE ANGLO-SAXON LEGAL FAMILY 
 
Throughout the world, the human right to life is recognized as the highest value, and therefore the protection 

of life, as a rule, is the most important function of the State. To protect the rights of the individual, each national 
legislation uses different techniques and methods, while creating its own legal norms. The criminal laws of coun-
tries united in one legal family often have somewhat similar, and in some ways different legal norms regulating 
responsibility for identical crimes. A comparative legal study of similar crimes in foreign countries with different 
legal systems gives us the opportunity to assess in what aspects Russian legislation meets the generally accepted 
approaches in the world community. The article evaluates the norms on responsibility for crimes against life related 
to suicide in the context of their comparative analysis. The author examines the legal norms of the states belon-
ging to the Anglo-Saxon legal family; highlights. 

 
Key words: suicide, inducement to suicide, complicity in suicide, aiding and abetting, incitement to suicide, 

punishment. 
 
Англосаксонская правовая семья объединяет две 

основные правовые системы: английскую, преоб-
ладающую в Великобритании и ряде стран Содру-
жества наций (Канада, Новая Зеландия, Ирланд-
ское Свободное государство и др.), и американ-
скую, представленную федеральной правовой 
системой Соединенных Штатов Америки и право-

выми системами ее штатов. Каждой из них присущи 
свои особенности. Основными чертами, объеди-
няющими эти системы и одновременно отделяю-
щими их от романо-германской правовой семьи, 
являются: доминирование судебного прецедента 
среди других правовых источников, отсутствие 
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полностью кодифицированных отраслей права, 
широкое развитие статутного права. 

Рассмотрим отношение государств англосак-
сонской правовой семьи к вопросу установления 
ответственности за деяния, связанные с суицидом. 

С XIII в. на территории Англии и подчиненных 
ей земель, а с XVIII в. — на части территории 
Объединенного Королевства Великобритании, 
за исключением Шотландии, где самоубийство 
никогда не являлось правонарушением, суици-
дальный акт считался преступлением против Бога 
и против короны. Лица, предпринявшие неудачную 
попытку покончить жизнь самоубийством, по судеб-
ному решению подвергались тюремному заключе-
нию. А в случае если лицо в результате суици-
дального акта погибало, потенциально к уголовной 
ответственности могли быть привлечены члены 
его семьи. До 1822 г. имущество человека, совер-
шившего самоубийство, подлежало конфискации 
в пользу короны. 

Великобритания является одним из последних 
европейских государств, которое отказалось от уго-
ловного преследования самоубийства. Законом 
о самоубийстве 1961 г. [1] суицидальный акт был 
декриминализирован в Англии и Уэльсе, а в 1966 г. 
положения указанного акта были введены в дей-
ствие на территории Северной Ирландии [2]. 

Акт о самоубийстве 1961 г., отменив верховен-
ство закона, согласно которому самоубийство явля-
лось преступлением, установил ответственность 
за соучастие в самоубийстве другого лица (раз-
дел 2). Под соучастием здесь понимается: любое 
действие, способное спровоцировать самоубийство 
другого человека или его попытку; оказание помощи 
в совершении суицидального акта; поощрение или 
содействие самоубийству или его попытке. Данное 
преступление подлежит судебному разбиратель-
ству по обвинительному акту. Осужденное лицо 
подлежит заключению в тюрьму на срок до четыр-
надцати лет. 

Отметим, что объявив подстрекательство к суи-
циду и пособничество в его совершении самостоя-
тельным преступлением, Закон о самоубийстве 
Великобритании рассматривает его как разновид-
ность убийства, умышленного или совершенного 
по неосторожности. 

В 2017 г. рассматриваемый закон был признан 
нарушающим права человека. По мнению Коро-
левского суда юстиции, в Лондоне «признание 
преступлением любой попытки содействия в наме-
рениях человеку, совершающему самоубийство, 
не совместима со статьей 8 Европейской конвен-

ции о правах человека, которая гарантирует право 
на личную жизнь и свободу действий» (см.: [3]). 

В Новой Зеландии, правовая система которой 
формировалась под влиянием английского права, 
также наряду с судебными прецедентами действуют 
законы, содержащие уголовно-правовые нормы. 
Ответственность за большинство преступлений, 
в том числе преступлений против жизни, связан-
ных с суицидом, в рассматриваемом государстве 
регламентируется Законом о преступлениях 1961 г. 
Самоубийство здесь преступлением не является. 
Статья 179 указанного закона устанавливает наказа-
ние в виде тюремного заключения сроком до четыр-
надцати лет за подстрекательство, совет или 
помощь в совершении самоубийства, независимо 
от того, была ли предпринята попытка самоубий-
ства или нет [4]. 

В Канаде акт самоубийства был декриминали-
зирован в 1972 г., а впоследствии был принят закон, 
запрещающий любую форму самоубийства с помо-
щью других лиц [5]. 

В современной Канаде согласно ст. 241 Закона 
об уголовном праве 1985 г. (Уголовный кодекс 
Канады) лицо, которое советует человеку совер-
шить самоубийство, подстрекает к самоубийству 
или оказывает помощь в совершении суицидаль-
ного акта, признается виновным в правонаруше-
нии, преследуемом по обвинительному акту, неза-
висимо от того, будет совершено самоубийство 
или нет, и наказывается лишением свободы на срок 
до 14 лет [6]. 

В 2014 г. в провинции Квебек было признано 
законным самоубийство с помощью врачей [5].  
А в 2016 г. в Уголовный кодекс Канады были вне-
сены дополнения, связанные с освобождением 
от уголовной ответственности практикующих меди-
цинских работников, фармацевтов и содействую-
щих им социальных работников за оказание помощи 
в прекращении жизни умирающему по просьбе 
последнего [6]. 

Во всех вышеназванных странах субъектами 
рассматриваемых преступлений признаются физи-
ческие лица, вменяемые, достигшие десятилетнего 
возраста. Исключение составляет лишь Канада, 
где минимальный возраст уголовной ответствен-
ности — 12 лет. 

Таким образом, наблюдается единообразие 
подхода к установлению ответственности за престу-
пления против жизни, связные с суицидом, в странах 
с английской правовой системой. 

Иначе дело обстоит в США, где действуют 53 
самостоятельные правовые системы (федеральная, 
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округа Колумбия, Свободно присоединившегося 
государства Пуэрто-Рико и пятидесяти штатов). 

В различных штатах подходы к самоубийству 
весьма разнообразны. 

В целом в США в настоящее время самоубий-
ство или покушение на него, как и во многих странах 
мира, не признается ни преступлением, ни иным 
правонарушением. В судебной практике при этом 
встречаются примеры привлечения к уголовной 
ответственности лиц, предпринявших попытку 
совершения суицидального акта. Так, в штате Мэри-
ленд, где применяется английская система общего 
права, в 2018 г. был осужден мужчина, который 
попытался лишить себя жизни при помощи огне-
стрельного оружия. Решив, что данный субъект 
представляет угрозу окружающим, суд осудил 
виновного, назначив ему наказание в виде трех 
лет лишения свободы условно с испытательным 
сроком два года [7]. 

Среди преступлений против жизни, связанных 
с суицидом, законодательно на федеральном 
уровне выделены: доведение до самоубийства  
и пособничество самоубийству. Согласно части пер-
вой ст. 210.5 Примерного уголовного кодекса США 
доведение до самоубийства подлежит уголовному 
преследованию как простое человекоубийство 
(фелония второй степени), если было применено 
насилие, физическое принуждение или обман. 
Пособничество в совершении самоубийства или 
подстрекательство к его совершению рассматри-
ваются как самостоятельные преступления. Вместе 
с тем дифференциация наказания зависит от насту-
пивших последствий: если потерпевший не предпри-
нял каких-либо действий по лишению себя жизни, 
то в качестве наказания для виновного лица преду-
смотрено: тюремное заключение сроком до одного 
года и (или) штраф в размере до 1 000 долларов 
(мисдиминор); если же самоубийство или покушение 
на него состоялись — лишение свободы на срок 
от одного года до десяти лет и (или) штраф в раз-
мере, не превышающем 10 000 долларов США [8]. 

Следует отметить, что данная правовая норма 
применяется только на территории штатов, где 
отсутствуют уголовные законы, прямо предусмат-
ривающие ответственность за преступления про-
тив жизни, связанные с суицидом (Северная Каро-
лина, Западная Виргиния, Алабама, Вайоминг, 
Массачусетс, Невада и округ Колумбия), а также 
на территории штата Пенсильвания, в уголовном 
законе которого данная норма фактически про-
дублирована (§ 2505) [9]. 

В остальных американских штатах имеются 
свои уголовные законы, устанавливающие ответ-
ственность за рассматриваемые преступления. 

Так, в штате Нью-Джерси уголовно-наказуемым 
признается доведение до самоубийства или ока-
зание помощи при совершении суицидального акта 
(§ 2с:11-6), причем деяния рассматриваются как 
самостоятельные преступления, степень тяжести 
которых зависит от наступивших последствий: 
действия, не повлекшие серьезных последствий, 
признаются фелонией четвертой степени, а при-
ведшие к гибели человека — фелонией второй 
степени, так как их общественная опасность повы-
шается [9]. 

По уголовному законодательству Нью-Йорка 
уголовно-наказуемыми считаются: подстрекатель-
ство к самоубийству или оказание помощи в его 
совершении, а также поощрение попытки суицида 
(§ 120.30). Данные деяния квалифицируются как 
непредумышленное убийство и влекут соответст-
вующее наказание (фелония второй степени) [9]. 

Статьей 22.08 Уголовного кодекса штата Техас 
наказуемо только оказание помощи в совершении 
самоубийства: «Лицо совершает посягательство, 
если, имея намерение способствовать или помочь 
совершению самоубийства другим, оно содейст-
вует или пытается содействовать совершению 
таким другим лицом самоубийства или покушения 
на самоубийство» [10, с. 204]. Виновное лицо под-
лежит наказанию в виде штрафа, не превышаю-
щего 500 долларов США (ст. 12.23). В случае состо-
явшегося суицидального акта или покушения  
на самоубийство, в результате которого здоровью 
потерпевшего был причинен тяжкий вред, дея-
ние признается фелонией и наказывается лише-
нием свободы на срок от 180 дней до двух лет 
(ст. 12.35) [9]. 

Подобные уголовно-правовые нормы содер-
жатся в законах штатов Айдахо, Аризона, Род-
Айленд, Мичиган и Теннеси. 

Уголовная ответственность за пособничество 
и подстрекательство к самоубийству предусмот-
рена в большинстве штатов США, причем чаще 
всего (в законодательстве 27 штатов) эти деяния 
объединены в одной статье. В Айдахо, Аризоне, 
Айове, Индиане, Иллинойсе, Мэне, Коннектикуте, 
Луизиане, Канзасе, Мичигане, Монтане, Орегоне, 
Нью-Гемпшире, Огайо, Теннеси, Оклахоме, Пен-
сильвании, Северной Дакоте, Род-Айленде, Техасе 
и Южной Каролине лицо, совершившее указанные 
действия, подлежит наказанию только в случае 
состоявшегося самоубийства или покушения на него. 
В других штатах для наличия состава преступления 
наступления указанных последствий не требу-
ется [11]. 
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На Аляске, в Колорадо, Миссури, Аризоне, Га-
вайях, Арканзасе, Коннектикуте, Флориде, Орегоне 
и Юте понуждение к суициду расценивается как 
непредумышленное убийство, а в остальных шта-
тах — как преступления различной степени тяже-
сти. Отсюда и разница в видах и размерах преду-
смотренных законами наказаний. Так, Уголовным 
кодексом штата Миннесота подстрекательство  
к самоубийству или оказание помощи в его совер-
шении наказывается тюремным заключением  
на срок не более пятнадцати лет или уплатой 
штрафа в размере не более 30 000 долларов 
США (§ 609.215). В штате Миссисипи за аналогич-
ное преступление предусмотрено наказание в ви-
де лишения свободы на срок до десяти лет или 
на срок, не превышающий одного года, с уплатой 
штрафа в размере до одной тысячи долларов 
США (§ 97-3-49 УК) [9]. 

Таким образом, на территории всех Соединен-
ных Штатов Америки самоубийство расценивается 
как негативное явление, при этом попытка само-
убийства не является преступлением. Криминали-
зированы разные виды противоправной деятель-
ности, направленной на побуждение к суициду 
потерпевшего. Наиболее часто наказуемыми счи-
таются подстрекательство к самоубийству и ока-
зание помощи самоубийце. 

Несмотря на рекомендацию Примерного Уго-
ловного кодекса США определять возраст уголов-
ной ответственности с шестнадцати лет, в боль-
шинстве штатов установлена ответственность  
за рассматриваемые преступления с четырнадцати-
летнего возраста. Есть штаты, в законодательстве 
которых предусмотрен иной возраст ответствен-
ности, например: в штатах Луизиана и Колорадо — 
10 лет; Джорджия и Иллинойс — 13 лет; Нью-
Гемпшир и Техас — 15 лет [12]. 

В рамках англосаксонской правовой семьи можно 
выделить государства со смешанными правовыми 
системами, где при доминировании англо-амери-
канского права: 

1) перенимаются черты романо-германского 
права (Таиланд, Филиппины и т. д.); 

2) сохраняется влияние традиционного, как пра-
вило религиозного, права (Индия, Непал, Кения, 
Малайзия и др.). 

Страны первой группы характеризуются в боль-
шинстве своем наличием кодифицированного права. 
Уголовно-правовые нормы в них, в том числе уста-
навливающие ответственность за преступления 
против жизни, связанные с суицидом, имеют сход-
ство с нормами права европейских государств как 
в описании признаков составов, так и в определе-
нии наказания. 

Например, в Королевстве Тайланд «любой, кто 
допускает жестокое обращение или применяет 
жестокость к человеку, который зависит от него 
материально или как-то иначе, в целях спровоци-
ровать его на самоубийство, если этот человек 
совершит самоубийство или попытку самоубийства, 
должен быть приговорен к тюремному заключению 
на срок до семи лет и к штрафу в размере до четыр-
надцати тысяч бат» (ст. 292 УК Тайланда). Лицо, 
подстрекающее к совершению самоубийства 
ребенка, не достигшего шестнадцатилетнего воз-
раста, или человека, не способного понять сущ-
ность совершаемого им поступка или контролиро-
вать свои действия, если самоубийство или его 
попытка произошли, наказывается лишением сво-
боды на срок до пяти лет или штрафом в размере 
до десяти тысяч бат, или и тем и другим [13]. 

Вторая группа государств более многочисленна. 
Законодательства этих стран в вопросе ответст-
венности за преступления против жизни, связан-
ные с самоубийством, отказались от полной декри-
минализации суицидального акта и установили 
наиболее жесткие санкции за рассматриваемые 
преступления, что объясняется сохранением в госу-
дарствах влияния традиций и религий, осуждаю-
щих самоубийство. 

Как правило, покушение на самоубийство в стра-
нах данной группы расценивается как проступок 
[14—18]. Но есть государства, в которых попытка 
суицида считается преступлением. Например, 
согласно ст. 309 Уголовного кодекса Индии «любое 
лицо, которое пытается совершить самоубийство 
и совершает какие-либо действия, направленные 
на совершение такого преступления, наказывается 
простым лишением свободы на срок до одного года 
или штрафом, или и тем и другим» [19]. Подобные 
нормы встречаются в уголовных законах Мьянмы  
(ст. 309) [20], Малайзии (ст. 309) [21]. Отметим, что  
в Индии наметился процесс декриминализации суи-
цида. Согласно изменениям, внесенным Парламен-
том страны в 2017 г. в Билль о психиатрической по-
мощи, самоубийство признается проявлением 
психического заболевания: «Независимо от поло-
жений, содержащихся в статье 309 УК Индии, любое 
лицо, которое пытается совершить самоубийство, 
считается, если не доказано иное, страдающим 
психическим заболеванием в период совершения 
попытки самоубийства, и не несет уголовной от-
ветственности за данное преступление» [22]. 

Согласно ст. 288 Уголовного кодекса Республики 
Кипр любой, кто добивается, чтобы другой чело-
век покончил с собой, или советует другому убить 
себя и тем самым побуждает его к этому, или помо-
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гает другому человеку в самоубийстве, виновен 
в тяжком преступлении и подлежит пожизненному 
заключению [14]. Аналогичные правовые нормы, 
устанавливающие ответственность за побуждение 
к суициду и оказание помощи в самоубийстве, 
содержатся в уголовных законах ряда африкан-
ских и азиатских государств, например в Танзании 
(ст. 216 УК) [15], Уганде (ст. 209 УК) [16], Малави 
(ст. 228 УК) [17], Кении (ст. 225 УК) [18], Ботсване 
(ст. 222 УК) [23], Папуа Новая Гвинея (ст. 310 УК) 
[24] и др. В Шри-Ланке, занимающей первое место 
в мире по уровню самоубийств [25], подстрека-
тельство к самоубийству, в случае состоявшегося 
суицидального акта, карается смертной казнью 
(ст. 299 УК) [24]. 

Отметим, что в законодательстве указанных 
стран нет квалифицированных составов пособни-
чества самоубийству. Однако уголовные законы 
большинства этих государств содержат понятия 
«самоубийственный договор» или «пакт о само-
убийстве» (договоренность между двумя или более 
людьми умереть путем самоубийства вместе или 
по отдельности в кратчайшие сроки) и устанавли-
вают ответственность за участие в самоубийстве 
другого лица в рамках заключенного соглашения, 
рассматривая его как непреднамеренное убийство. 

В то же время указанный подход к конструиро-
ванию уголовно-правовых норм характерен не для 
всех стран рассматриваемой группы. В ряде госу-
дарств наряду с простыми преступлениями против 
жизни, связанными с самоубийством, содержатся 
и квалифицированные составы. Например, за под-
стрекательство к самоубийству Уголовный кодекс 
Индии предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до десяти лет и штраф (ст. 306 УК), 
а за аналогичное деяние, совершенное в отношении 
лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, 
душевнобольного, «находящегося в бессозна-
тельном состоянии, или в состоянии идиотизма», 
а также лица, находящегося в состоянии алкоголь-

ного опьянения, — смертную казнь или пожизненное 
лишение свободы (ст. 305 УК) [19]. Аналогичные 
квалифицированные составы содержатся в уголов-
ных законах Южной Африканской Республики (ч. 2 
ст. 225 УК) [26] и Сингапура (ст. 305 УК) [27]. 

В отличие от стран, относящихся к английской 
или американской правовым системам, в боль-
шинстве государств со смешанными правовыми 
системами англосаксонской правовой семьи, отме-
чается снижение возраста наступления уголовной 
ответственности за рассматриваемые преступления. 
Так, в Тайланде, Бангладеш, Брунее, Кипре, Малави, 
Сингапуре, Танзании, Уганде к уголовной ответст-
венности привлекаются лица, достигшие семилет-
него возраста; в Кении ответственность наступает 
с восьми лет, а на Филиппинах — с девяти. Такой 
подход во многом объясняется традициями, обы-
чаями и религией народов, населяющих эти страны. 

Подводя итоги, отметим, что декриминализа-
ция суицидального акта произошла не во всех госу-
дарствах англосаксонской правовой семьи: в стра-
нах со смешанными правовыми системами, где 
велико влияние религиозных взглядов, попытка 
самоубийства считается преступным деянием или 
проступком. Уголовному преследованию в рас-
сматриваемых государствах подлежит соучастие 
в самоубийстве: наиболее часто встречаются под-
стрекательство к самоубийству и оказание помощи 
самоубийце; реже криминализируется доведение 
до самоубийства и поощрение попытки суицида. 
Вместе с тем в большинстве стран уголовно-
правовые нормы содержат простые составы рас-
сматриваемых преступлений; квалифицированные 
составы пособничества самоубийству встречаются 
довольно редко. Так как право на жизнь признается 
высшей ценностью, а противоправные деяния, 
связанные с суицидом, в англосаксонских странах 
в большинстве своем расцениваются как непред-
намеренное убийство, для виновных лиц преду-
смотрены довольно суровые наказания. 
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В. Г. Волколупов 
 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ПОНЯТИЙ «ЖАЛОБА» И «ОБЖАЛОВАНИЕ», 
А ТАКЖЕ К СОДЕРЖАНИЮ ПОНЯТИЯ 
«ИНСТИТУТ ОБЖАЛОВАНИЯ» 
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ 
 
Раскрывая общетеоретические подходы к определению таких базовых понятий, как «жалоба» и «обжало-

вание» и их соотношению в уголовно-процессуальном праве России, автор рассматривает эти категории 
как особый вид интеллектуально-волевой деятельности человека, указывая на историческую обуслов-
ленность возникновения данных правовых явлений одновременно с государством и правом, а также связы-
вая их со стремлением к реализации собственных интересов лица посредством подачи жалобы на ранее 
совершенные другими участниками правоотношений действия или принятые ими решения. Анализ содержа-
ния и объема понятий «жалоба» и «обжалование», существующих в современном уголовно-процессуальном 
праве, позволил сформулировать авторскую дефиницию указанных терминов, выявить проблемные вопросы 
рассматриваемой темы и предложить пути их решения. Аргументирован вывод о том, что в действующем 
уголовно-процессуальном законодательстве России правовой институт обжалования объединяет не только 
нормы, предусмотренные в гл. 16 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, но и целый 
ряд нормативных предписаний, содержащихся в иных его главах. 

 
Ключевые слова: жалоба, содержащий просьбу документ, обжалование, уголовно-процессуальные отно-

шения, правовой институт, унификация. 
 
V. G. Volkolupov 
 
GENERAL THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION 
OF THE CONCEPTS "COMPLAINT" AND "APPEAL", 
AS WELL AS TO THE CONTENT OF THE CONCEPT 
"INSTITUTE OF APPEAL" 
IN THE RUSSIAN CRIMINAL PROCEDURE LAW 
 
Disclosing the general theoretical approaches to defining such basic notions, as "complaint" and "appeal" and 

their correlation in the Russian Criminal procedure Law, the author considers these categories as a special kind 
of human intellectual and volitional activity, indicating a historical conditionality of appearance of these legal 
phenomena simultaneously with the state and the law, and associates them with a person’s desire to realize his 
or her interests by means of a complaint against earlier-made actions or decisions of other participants of the 
legal relationship. The analysis of the content and the scope of the concepts of "complaint" and "appeal", exis-
ting in the current Criminal procedure Law, allows to formulate the author's definition of the terms specified, 
to identify problematic issues of the considered topic and to suggest the solutions. The author comes to a rea-
soned conclusion that in the current Russian Criminal procedure Law the legal institute of appeal brings together 
not only the rules under Chapter 16 of the Criminal procedure Code of the Russian Federation, but also a number 
of regulations contained in its other Chapters. 

 
Key words: complaint, requesting document, appeal, criminal procedure relations, legal institute, unification. 
 
В реальной действительности обжалование 

представляет собой в широком смысле особый 
вид интеллектуально-волевой деятельности чело-

века. Оно появилось в обществе одновременно 
с возникновением государства и права. На перво-
начальном этапе обжалование было обусловлено 
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естественным стремлением человека выразить свое 
несогласие с поведением других людей и добиться 
удовлетворения своих собственных интересов 
путем подачи жалобы на ранее совершенные дру-
гими лицами действия или принятые ими реше-
ния. Посредством обжалования допускалась воз-
можность изменения ранее возникших общест-
венных отношений и приведения их в такое 
состояние, которого добивался «жалобщик» и кото-
рое бы соответствовало признаваемым в обществе 
социальным стандартам. 

Иными словами, на ранних этапах развития 
общества обжалование по содержанию практиче-
ски ничем не отличалось от обычного выражения 
своего несогласия с действиями (бездействием) 
других субъектов (как физических лиц, так и орга-
нов государственной власти). Однако с развитием 
государства и права обжалование постепенно обре-
тало новую сущность и стало значительно отли-
чаться от других видов разрешения социальных 
конфликтов, возникающих в процессе взаимодей-
ствия между людьми. Вместе с тем для данного 
понятия характерной чертой остается его «уни-
версальность», кроме того, оно продолжает зани-
мать важное место в жизнедеятельности общест-
ва и государства. Особая роль при этом принад-
лежит обжалованию в сфере реализации власти, 
особенно при уголовном преследовании. В настоя-
щее время в российском уголовном процессе сфор-
мирован относительно самостоятельный институт 
обжалования, объединяющий соответствующую 
совокупность уголовно-процессуальных норм, регу-
лирующих основания и процедуру обращения  
с жалобой на действия (бездействие) субъектов, 
осуществляющих правосудие и производство пред-
варительного расследования, порядок принятия 
ими жалобы к производству и другое. Тем не менее, 
несмотря на многочисленные исследования инсти-
тута обжалования, в уголовно-процессуальной науке 
продолжают оставаться дискуссионными многие 
вопросы, относящиеся к данной теме; и даже такие 
базовые понятия, как «жалоба» и «обжалование», 
по-прежнему однозначно не определены и имеют 
различные, а порой существенно отличающиеся 
теоретические подходы к их содержанию, при 
этом соотношение этих понятий многими автора-
ми тоже толкуется весьма неоднозначно, а неред-
ко и противоречиво [1—7]. 

Этимологическое значение слова «жалоба» 
вытекает из его толкования в словарях русского 
языка. В частности, в одном из них это слово 
разъясняется как «официальное заявление о неудо-
вольствии с просьбой об удовлетворении или уст-
ранении причин, вызвавших неудовольствие» [8]. 

В то же время в уголовно-процессуальной док-
трине понятие «жалоба» обладает своими специ-
фическими чертами, которые существенным обра-
зом отличают его содержание от «общеупотреби-
тельного» подхода к пониманию рассматриваемого 
термина. Так, В. И. Летучих, определяя понятие 
жалобы, полагал, что это «основанное на законе 
обращение граждан, участвующих в уголовном 
процессе, к органу государственной власти, упол-
номоченному на ее прием и разрешение, по поводу 
предполагаемого или действительного нарушения 
личных прав или законных интересов, допущенного 
должностным лицом при возбуждении или рас-
следовании уголовного дела с требованием о его 
устранении» [7, с. 5—6]. 

Нетрудно заметить, что в предлагаемом опре-
делении В. И. Летучих, разделяя позицию многих 
ученых-процессуалистов, данное понятие «замы-
кает», как и понятие «обжалование», лишь на досу-
дебное производство по уголовному делу, остав-
ляя без внимания основную деятельность судеб-
ных органов, стадию исполнения приговора и др. 

В уголовно-процессуальной науке представлен 
и иной подход к определению рассматриваемого 
понятия. Так, В. Л. Будников полагал, что «жалоба — 
это облеченное в письменную форму или выра-
женное устно обращение участника процесса к над-
лежащему прокурору, в котором указывается  
на действительное или предполагаемое наруше-
ние следователем его субъективных прав и закон-
ных интересов, а также содержится просьба или 
требование об устранении отмеченного наруше-
ния» [5, с. 7]. 

Таким образом, несмотря на терминологиче-
ские различия, чаще всего в доктрине уголовно-
процессуального права понятие «жалоба» связы-
вается с обращением заявителя в ту или иную 
компетентную инстанцию [1; 2; 6; 9—12]. 

Но сам по себе термин «обращение» в русском 
языке является полисемичным и имеет несколько 
смысловых значений. Думается, что в уголовно-
процессуальном смысле представляет интерес 
только три из них: а) это «проявление отношения 
к кому-чему-н. в поведении, в поступках» [8]; б) это 
«призыв или речь, обращенные к кому-н.» [8];  
в) это «документ, произведение с таким призы-
вом, отношением к кому-л., чему-л. по какому-л. 
поводу» [8]. 

Как уже отмечалось, В. Л. Будников в предла-
гаемом им определении жалобы опирался на тер-
мин «обращение» во втором из названных ранее 
его значений. Он обосновал свою позицию тем, что 
если исходить из первого варианта толкования 
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этого слова, то очень сложно, а скорее, в прин-
ципе невозможно разграничить понятия «жалоба» 
и «обжалование», отмечая: «ведь последнее как 
раз и предполагает осуществление определенных 
действий» [5, с. 7]. 

Обжалование в широком смысле означает «про-
цесс действия по значению глагола „обжало-
вать“» [8]. Иными словами, обжаловать — значит 
обратиться с жалобой «по поводу чего-н., призна-
ваемого незаконным, неправильным» [8]. 

Представляется вполне логичным вывод о том, 
что первое значение термина «обращение» из числа 
названных выше вряд ли приемлемо для понятия 
«жалоба», поскольку такое толкование этого слова 
не включает осуществление каких-либо действий 
со стороны заявителя и имеет совсем иное смы-
словое содержание — в большей степени эмоцио-
нальное, а не волевое. Так, «проявление отношения 
к кому-чему-н. в поведении, в поступках» в некото-
рых толковых словарях русского языка определя-
ется, например, как «ласковое обращение с ребен-
ком, небрежное обращение с вещами» [8], «грубое 
обращение с детьми» [8]. Исходя из этого, можно 
утверждать, что рассматриваемое в таком ракурсе 
смысловое значение слова «обращение» для 
определения уголовно-процессуального понятия 
«жалоба» в принципе неприменимо. 

Хотя некоторые авторы, в частности, Т. А. Боч-
кова, предлагая собственное определение поня-
тия «жалоба», используют именно такое «размы-
тое» и слишком неопределенное смысловое зна-
чение слова «обращение» [4, с. 35]. В. И. Летучих 
же, напротив, утверждал, что жалоба — это, прежде 
всего, «действия лица, направленные на защиту 
личных прав и интересов» [7, с. 6]. Его позицию 
разделяют с некоторыми оговорками и ряд других 
авторов [13; 14]. 

Н. В. Григорьева пытается найти компромисс 
в имеющихся подходах к определению рассмат-
риваемого понятия и полагает, что жалоба, как 
особый вид обращения граждан, включает в себя 
и первое, и второе семантическое значение этого 
термина. По мнению этого автора, «подача жалобы 
в любом случае предполагает совершение дейст-
вий, а сама жалоба, ее содержание, включает 
просьбу, требование, призыв к государственному 
органу или должностному лицу о защите прав или 
законных интересов» [6, с. 14]. 

А. Н. Артамонов занимает позицию, отличную 
от названных ранее исследователей, и считает, что 
понятие «жалоба» должно определяться не как 
«обращение», но как «требование». Он полагает, 
что слово «требование» является более точным, 

поскольку «обращаясь с жалобой в надлежащий 
государственный орган, гражданин не просто хочет 
указать на имеющее место нарушение его прав 
и законных интересов со стороны какого-либо 
должностного лица или органа, а он требует устра-
нения данного нарушения и восстановления нару-
шенных прав» [2, с. 25]. 

Представляется, что применение термина «тре-
бование» вместо слова «обращение» не является 
однозначно удачным. Во-первых, предлагаемая 
А. Н. Артамоновым перестановка весьма условна, 
о чем говорит и сам автор, допуская, что «выра-
жение жалобы через категорию „требование“  
не исключает ее определения как разновидности 
обращений граждан, поскольку понятие „требова-
ние“ уже предполагает свою направленность к кому-
либо, оно включает в себя обращение» [2, с. 25]. 

Можно отметить, что в русском языке слово 
«требование» рассматривается как «настоятель-
ная просьба, выраженная в категорической форме» 
[8], а просьба, хотя и настоятельная, — это и есть 
«обращение к кому-н., призывающее удовлетворить 
что-н. необходимое или желаемое» [8]. Поэтому 
термин «требование», будучи одним из видов 
просьбы, в принципе является обращением. 

Кроме того, грамматическое (а точнее, семан-
тическое) толкование содержания термина «требо-
вание» с использованием других слов и их словосо-
четаний позволяет утверждать, что это «настойчи-
вая и упорная просьба, выраженная в решительной, 
не допускающей возражений форме» [8]. Однако 
данная формулировка тоже не вполне согласуется 
с сущностью уголовно-процессуального понятия 
«жалоба». В правовом смысле «жалоба» не обя-
зательно облекается в форму, исключающую какие-
либо возможные возражения, исходя из ее контек-
ста. Больше того, изложенные в ней данные зачас-
тую связаны с разрешением не только сущест-
вующих в действительности, но и предполагаемых 
уголовно-процессуальных нарушений. В случае 
полного удовлетворения жалобы соответствую-
щее должностное лицо или суд руководствуются 
не самим фактом ее подачи, а объективными дан-
ными, полученными в результате проведенной 
проверки указанных в жалобе обстоятельств. 

Тем не менее, в научных работах большинства 
исследователей понятие «жалоба» определяется 
чаще всего с использованием термина «требо-
вание». Например, Н. В. Григорьева [6, с. 15—16] 
и Е. К. Антонович [1, с. 29—30] определяют поня-
тие жалобы как «обращение с требованием». Эти 
авторы полагают, что именно наличие у заявителя 
требования является одним из основных призна-
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ков, по которому жалоба отличается от других 
обращений граждан. 

На наш взгляд, указанные доводы позволяют 
обоснованно утверждать, что термин «требование» 
в определении понятия «жалоба» в уголовно-
процессуальном смысле вряд ли приемлем,  
и более точным является другой термин, а именно 
«просьба». Такой подход не противоречит не только 
семантическому, смысловому содержанию поня-
тия жалобы, но и в полной мере соответствует 
термину «обращение» в одном из его смысловых 
значений, рассмотренных нами ранее (во втором 
значении). 

Как уже отмечалось, в этом варианте слово 
«обращение» означает «призыв или речь, обращен-
ные к кому-н.». Термин «призыв», рассматриваемый 
именно в таком значении, это и есть просьба (или 
мольба) [8]. С учетом изложенного, на наш взгляд, 
в определении правового понятия «жалоба» наи-
более точным и содержательным является исполь-
зование термина «просьба». Не случайно заяви-
тель чаще всего в завершающей части жалобы 
употребляет слово «прошу». Поэтому представ-
ляется целесообразным, например, внести изме-
нения в ч. 4 ст. 389.8 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (УПК РФ) и заменить 
слова «такое требование не содержалось» на сло-
восочетание «такая просьба не содержалась». 

Предложение А. Н. Артамонова о включении 
в определение жалобы термина «требование» лишь 
усложнит рассматриваемое понятие, и к тому же 
приведет к двойственному толкованию указанного 
термина. Как и «обращение», слово «требование» 
тоже полисемично, и под ним понимается еще  
и «официальный документ с просьбой о предос-
тавлении чего-н., направлении куда-н.» [8]. 

Так, С. В. Белобородов полагает, что жалоба 
в уголовном процессе одновременно может быть 
определена как документ, «в котором фиксируется 
факт обращения гражданина к управомоченным 
органам (адресатам жалобы) в связи с нарушением 
его прав и законных интересов» [3, с. 26]. А далее 
он утверждает, что в этом смысле жалоба является 
материальным выражением соответствующих тре-
бований об устранении имеющихся или предпола-
гаемых нарушений закона. 

А. Н. Артамонов в свою очередь указывает, что 
«если в определении жалобу выражать через тер-
мин „обращение“, а не „требование“, то ее значе-
ние в качестве документа таким определением 
практически не будет охвачено, даже при указании 
в определении, что обращение может быть письмен-
ным» [2, с. 26]. 

Такая позиция вряд ли может быть признана 
бесспорной. Понятие «требование» в качестве 
разновидности документа в русском языке интер-
претируется как «требование на запчасти» [8], 
«требование на дрова» и т. д. [8] Исходя из этого, 
неоднозначность слова «требование», на наш 
взгляд, не позволяет использовать его для опреде-
ления понятия жалобы в уголовно-процессуальном 
смысле. Вряд ли можно согласиться с тем, что 
кто-либо из участников уголовного судопроизвод-
ства вправе подать жалобу, например, с просьбой 
получить у прокурора какие-то правомочия, вос-
станавливающие его нарушенное право, а проку-
рор автоматически выдал бы ему эти правомочия 
как «запчасти» или «дрова». Представляется, что 
жалоба в качестве документа может быть опреде-
лена и с использованием термина «обращение» 
(в третьем варианте его смыслового значения), 
поскольку это позволит рассматривать уголовно-про-
цессуальную жалобу и как особый вид «документа  
с просьбой». На это обращал внимание М. С. Стро-
гович, который полагал, что жалоба представляет 
собой «юридический документ, влекущий юриди-
ческие следствия, порождающий правоотношение 
между жалобщиком и органом, которому жалоба 
подана» [15, с. 183]. 

Подводя итоги, можно сформулировать сле-
дующее определение правового понятия «жалоба»: 
это содержащий просьбу документ, подтверждаю-
щий факт реализации субъектом своего права 
на обжалование и влекущий изменение правового 
статуса этого субъекта, а также одновременное 
возникновение соответствующих прав и обязанно-
стей у должностных лиц и органов, уполномочен-
ных в соответствии с законом принять такой доку-
мент в производство. 

Понятие уголовно-процессуального обжалова-
ния тоже однозначно не определено и толкуется 
нередко весьма противоречиво. Одними авторами 
оно формулируется как категория, ничем не отли-
чающаяся от понятия «жалоба» [16—18]. В других 
работах эти термины различаются как по объему, 
так и по содержанию [2; 6; 10]. 

Нередко понятие уголовно-процессуального 
обжалования используется в одном значении с поня-
тием «жалоба», когда его упоминают для обозна-
чения деятельности лица по реализации своего 
права на обжалование. Обжалование в русском 
языке означает «процесс действия, равнознач-
ного по своему смысловому значению глаголу 
„обжаловать“» [8]. Иными словами, в этом смысле 
слово «обжаловать» означает подать жалобу 
«по поводу чего-н., признаваемого незаконным, 
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неправильным» [8]. При таком подходе понятие 
«обжалование» толкуется ограничительно, ему при-
дается узкий смысл. 

Определяя обжалование как специфическую 
деятельность, не совпадающую по своей сути  
с жалобой, его структура представляется более 
объемно и охватывает одновременно с действиями 
заявителя, которые заключаются в составлении 
и направлении жалобы, еще и деятельность соот-
ветствующих компетентных органов, связанную 
с приемом, регистрацией и производством по жалобе 
[19; 20]. При таком подходе содержанию понятия 
«обжалование» придается более широкий смысл. 

Исходя из этого, считаем, что выделение об-
жалования в «узком смысле» не имеет практиче-
ской значимости, поскольку оно действительно все-
гда совпадает с правом на обжалование. В уго-
ловном процессе обжалование целесообразно 
рассматривать лишь в «широком смысле». Именно 
при такой трактовке рассматриваемого понятия, 
по нашему мнению, данная категория «наполня-
ется» своим собственным содержанием. 

На наш взгляд, понятие обжалования не вклю-
чает юридически значимую деятельность соответ-
ствующих субъектов по разрешению поданной 
жалобы. Такую деятельность логичнее рассмат-
ривать либо как процессуальный ведомственный 
контроль, либо как прокурорский надзор, или как 
судебный контроль. Мы считаем, что обжалование 
завершается приемом, регистрацией и решением 
о начале производства по жалобе, под которыми 
следует понимать предусмотренные законом орга-
низационные, предварительно-проверочные и под-
готовительные действия, обеспечивающие возмож-
ность последующего рассмотрения жалобы и при-
нятия по ней решения. Ведь обжалование — это 
особое правоотношение, возникающее между вовле-
ченным в уголовное судопроизводство лицом и над-
лежащим субъектом, уполномоченным, в первую 
очередь, принять жалобу в производство. Таким 
образом, праву заявителя на формулирование  
и подачу жалобы корреспондирует обязанность 
соответствующего уполномоченного субъекта при-
нять, зарегистрировать в установленном законом по-
рядке поданную жалобу и инициировать по ней соот-
ветствующее производство (либо отказать в этом). 

Например, согласно ч. 2 ст. 125 УПК РФ жалоба 
может быть подана в суд непосредственно либо 
через конкретное должностное лицо, осуществ-
ляющее производство предварительного рассле-
дования. Таким образом, обжалование включает 
в себя обязанность, а следовательно, и деятель-
ность указанных субъектов по приему жалобы  

и ее направлению надлежащему адресату. К обжа-
лованию относится и соответствующая деятель-
ность уполномоченных должностных лиц или суда, 
принявших жалобу. Но собственно обжалование 
в уголовно-процессуальном смысле завершается 
после назначения жалобы к рассмотрению. Это 
обусловлено тем, что в дальнейшем применяются 
нормы института ведомственного процессуального 
контроля, прокурорского надзора или судебного 
контроля, т. е. последующая деятельность суда 
и соответствующих должностных лиц уже не явля-
ется обжалованием. В связи с этим утверждение 
И. Р. Дочия о том, что предусмотренный ст. 125 
УПК РФ порядок проверки жалоб следует относить 
к одной из форм судебного контроля досудебного уго-
ловного производства [21, с. 11], представляется впол-
не обоснованным и нами полностью разделяется. 

Уголовно-процессуальное обжалование может 
быть определено как совокупность правоотноше-
ний, в рамках которых субъективному праву одной 
стороны на формулирование и подачу жалобы 
соответствует юридическая обязанность другой 
совершить предусмотренные законом организа-
ционные, предварительно-проверочные и подго-
товительные действия, обеспечивающие возмож-
ность последующего рассмотрения жалобы и при-
нятия по ней решения. 

Именно поэтому уголовно-процессуальные 
нормы, объединенные в гл. 16 УПК РФ, регламен-
тируют типовые общественные отношения, возни-
кающие по поводу обжалования действий и реше-
ний суда и должностных лиц, осуществляющих 
уголовное судопроизводство, в общем виде. Сово-
купность этих норм представляет собой относи-
тельно самостоятельный институт уголовно-процес-
суального права, который включает в себя процес-
суальную деятельность, связанную с обжалованием 
как в досудебных стадиях, так и на стадиях судеб-
ного производства по уголовному делу, в том числе 
после вступления соответствующего судебного 
решения в законную силу. 

По общему правилу образующие правовой 
институт уголовно-процессуальные нормы акку-
мулируются в самостоятельном разделе, главе 
или иной структурной части УПК РФ. В то же время 
не исключается и иное решение, согласно кото-
рому отдельные его элементы могут содержаться 
в различных разделах и главах одного и того же 
нормативного правового акта. Применительно  
к уголовно-процессуальному институту обжало-
вания такое расположение образующих его норм 
(в гл. 45.1, 47.1, 48.1 УПК РФ и др.) не препятст-
вует их юридическому единству и обусловлено, 
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по нашему мнению, стремлением к тому, чтобы 
обеспечить в российском уголовном судопроиз-
водстве унификацию всей совокупности правоотно-
шений, возникающих при реализации участниками 
уголовного процесса своего права на обжалование. 

Резюмируя изложенное, можно сформулиро-
вать вывод о том, что в действующем уголовно-
процессуальном законодательстве России правовой 
институт обжалования объединяет не только нормы, 
предусмотренные в гл. 16 УПК РФ, но и целый ряд 
нормативных предписаний, содержащихся в иных 
его главах (например, в ст. 389.1—389.8, ст. 401.1—
401.5, 401.7, ст. 412.1—412.8 и др.). 

Вместе с тем содержание отдельных норм, 
расположенных в разных главах УПК РФ, но отно-

сящихся к институту обжалования, не всегда согла-
суется и, на наш взгляд, требует предполагаемой 
унификации. Совершенствование института обжало-
вания в названном направлении будет способство-
вать повышению гарантий обеспечения прав и сво-
бод лиц, участвующих на всех стадиях уголовного 
процесса, включая апелляционное, кассационное, 
надзорное производство и др. Кроме того, унифика-
ция процессуальных норм, регламентирующих осно-
вания, процедуру подачи и приема жалобы, требо-
вания к ее содержанию и т. п., обеспечит единооб-
разное их применение и повысит результативность 
уголовного судопроизводства в целом. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ СЛЕДОВ 
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДЛОЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 
Материальные следы преступлений, связанных с изготовлением подложных документов, выражаются, 

в первую очередь, в виде признаков подлога в них, а также указывают на использование при их изготов-
лении определенных предметов, материалов и технологий. 

При расследовании данных преступлений особое значение имеют результаты экспертизы, которые 
по отношению к другим видам доказательств обладают определенной спецификой, представляя собой 
результаты исследования, проведенного с использованием специальных знаний в пределах утвержден-
ных и рекомендованных типовых экспертных методик. 

Разумеется, порядок процессуальных действий субъекта расследования при установлении обстоя-
тельств изготовления документов зависит от конкретной ситуации, но в любом случае первоначально 
присутствует необходимость установления факта соответствия (несоответствия) сомнительного документа 
образцу подлинного. 

Результаты экспертных исследований следов подлога имеют самостоятельное доказательственное 
значение, но они также важны и при осуществлении иных процессуальных действий, в частности, при 
планировании следственного эксперимента и допроса подозреваемого в изготовлении поддельного 
документа. 

 
Ключевые слова: документ, обстоятельства, преступление, следы, подлог, расследование, заключе-

ние эксперта, доказательства. 
 
A. V. Dosova, A. G. Zadorov 
 
ON THE USE OF THE RESULTS 
OF EXPERT EXAMINATION OF MATERIAL TRACES 
WHEN ESTABLISHING THE CIRCUMSTANCES 
OF FORGED DOCUMENTS PRODUCTION 
 
Material traces of crimes related to production of forged documents are mainly expressed in the form of signs 

of forgery and also indicate the use of certain items, materials, and technologies during their production. 
When investigating these crimes the results of expert examination play a significant role and in relation 

to other types of evidence has specific features and represents the results of a study conducted with the use 
of special knowledge within the approved and recommended standard expert methods. 

Apparently, the order of procedural actions of a subject of investigation when establishing the circumstances 
of documents production depends on a particular situation, but in any case there is initially a need to establish 
the fact of compliance (non-compliance) of a dubious document with an original sample. 

The results of expert examination of forgery traces have their own evidentiary value, but they are also impor-
tant while carrying out other procedural actions, in particular when planning an investigative experiment and interro-
gating an individual suspected of forged documents production. 

 
Key words: document, circumstances, crime, traces, forgery, investigation, expert's report, evidence. 
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В соответствии с действующим законодатель-
ством лицо может быть привлечено к уголовной 
ответственности только тогда, когда в совершен-
ном им деянии содержится состав определенного 
вида преступления. Иными словами, необходи-
мым и единственным основанием для уголовной 
ответственности является наличие в содеянном 
состава преступления, предусмотренного соот-
ветствующим законом. В то же время привлече-
ние лица к ответственности необоснованно, если  
не будет собрана необходимая доказательствен-
ная база. К доказательствам в этом случае отно-
сится также заключение эксперта, содержащее 
данные о фактах, от которых зависит установле-
ние в действиях подозреваемого лица состава 
преступления. 

Именно заключение эксперта с результатами 
исследования сомнительного документа выступает 
в качестве основного вида доказательства при 
установлении обстоятельств, образующих состав 
преступлений, связанных с изготовлением поддель-
ных документов. Ситуация объясняется тем, что 
материальные следы таких преступлений находят 
свое воплощение в объектах. Это, в свою очередь, 
выражается в несоответствии свойств подделы-
ваемого документа по отношению к образцу ори-
гинального [1, с. 56]. 

Стоит отметить, что познание преступления осу-
ществляется через установление признаков, харак-
теризующих его объективную сторону: действия 
субъекта, последствия этих действий, а также усло-
вий, в которых оно свершалось. По справедливому 
высказыванию В. Н. Кудрявцева, без объективной 
стороны деяния не может быть посягательства 
на объект преступления, также нет и субъективной 
стороны, и, как следствие, субъекта преступления 
[2, с. 10]. В ряде случаев установление объектив-
ной стороны содеянного преступления невозможно 
без проведения криминалистических экспертиз. 

Соответственно, в процессе расследования 
обстоятельств подлога документа требуется устано-
вить, прежде всего, что объект (документ — веще-
ственное доказательство) является действительно 
поддельным (к примеру, использование неориги-
нальных материалов, технологий, устройств). Уста-
новленные данные, в свою очередь, могут способ-
ствовать установлению причастности лица к изго-
товлению подложного документа, установлению 
мотива преступного деяния. 

Заметим, что выявление признаков подлога  
в документах относится к числу сложных проблем, 
поскольку бо́льшая часть людей в силу разных 
причин не знает, каким образом выглядят офици-

альные документы, и тем более, какой перечень 
необходимых реквизитов должен в них содержаться. 
К тому же преступники применяют современные 
устройства и технологии, а иногда используют 
бумагу, похищаемую на предприятиях «Гознака», 
которая содержит такие трудно имитируемые 
элементы защиты, как водяные знаки и люми-
несцирующие волокна. 

Необходимо подчеркнуть, что во избежание 
уголовного наказания злоумышленники изготав-
ливают поддельные удостоверения (например, 
сотрудников правоохранительных органов), кото-
рые по отдельным параметрам отличаются от соот-
ветствующих подлинных документов (например, 
в цвете (оттенке) защитной сетки, в конфигурации 
и размере шрифта). Однако различия в спорном 
объекте и документе-образце могут быть выявлены 
только в процессе сравнительного исследования, 
поэтому владельцам подложных документов уда-
ется безнаказанно совершать правонарушения  
и преступления, причем иногда в течение продол-
жительного времени. 

Из сказанного вытекает, что признание сомни-
тельного документа предметом подлога практиче-
ски невозможно без использования специальных 
знаний в области технико-криминалистического 
исследования документов. Но в любом случае 
вопрос о подлинности документа рекомендуется 
решать только в ходе судебного разбирательства, 
с учетом всех установленных по данному делу 
обстоятельств. 

Способ подделки будет иметь большое значе-
ние при разработке версий в отношении преступ-
ника (его профессиональные навыки, возможности 
и т. д.), что, в свою очередь, важно при организации 
и планировании раскрытия конкретного преступ-
ления. Соответственно, изучение обстоятельств 
преступления, характеризующих личность преступ-
ника, позволяет раскрыть психологическое отно-
шение субъекта к совершенному им деянию и его 
последствию, т. е. субъективную сторону преступ-
ления. Установление элементов субъективной сто-
роны преступления (вины, мотива, цели) означает, 
прежде всего, «установление зависимости общест-
венно опасного деяния от личности, от ее сознания, 
воли» [3, с. 14]. В то же время в совокупности интел-
лектуальных, волевых и эмоциональных процес-
сов, из которых складывается субъективная сто-
рона преступления, отражаются признаки преступ-
ления. К ним можно отнести объект, предмет, 
способ, обстановку, место, время совершения 
преступления, наступившие последствия. Поскольку 
объективная сторона преступления является 
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практическим осуществлением намерений лица, 
она, в свою очередь, характеризует свойства лич-
ности преступника, его умысел, цели. Это и обу-
словливает важную роль экспертного исследования 
документов, с помощью которых выявляются раз-
личные обстоятельства объективной стороны пре-
ступлений по изготовлению поддельных документов. 

При установлении и доказывании обстоятельств, 
входящих в субъективную сторону преступлений, 
которые связаны с изготовлением подложных 
документов, следует понимать, что лицо, изготав-
ливающее нелегитимный документ, не во всех слу-
чаях представляет объем ущерба, который он может 
нанести при его использовании. Но, как правило, 
поддельный документ преступником используется 
с целью извлечения материальной выгоды. 

Так, гр. Б. с целью своего трудоустройства  
на должность врача-кардиолога в городскую кли-
ническую больницу г. Волжского Волгоградской 
области противоправно использовал подложные 
диплом о высшем профессиональном образовании 
по специальности «Лечебное дело», удостоверение 
об окончании интернатуры и сертификат об оконча-
нии курсов профессиональной переподготовки [4]. 
Выяснению факта подлога способствовало про-
изводство технико-криминалистической экспер-
тизы документов, представленных подозреваемым 
в отдел кадров лечебного заведения [5]. 

Мотивы, которыми руководствуется субъект при 
совершении подлога, могут быть различными, 
но в любом случае субъективная сторона предпо-
лагает наличие у субъекта прямого умысла и опре-
деленной цели. Мотив устанавливается посредст-
вом тщательного анализа и сопоставления всех 
остальных доказательств, собранных по делу. 
Выяснению этого обстоятельства может способст-
вовать, например, установление способа изготов-
ления объектов, примененного оборудования. Полу-
ченные данные будут важны для розыска. 

Субъекты преступлений, связанных с изготов-
лением подложных документов (в зависимости 
от наличия у них определенных полномочий), 
подразделяются: 

— на субъекты, уполномоченные выдавать 
документы (за исключением перечисленных в ст. 292 
Уголовного кодекса Российской Федерации); 

— субъекты, не имеющие полномочий; 
— лица, обладающие полномочиями по владе-

нию и использованию документов [6, с. 92]. 
Считаем, что подлог, совершенный лицом  

с использованием своего служебного положения 
(специальный субъект), объективно более опасен 
для общества ввиду того, что он обладает специ-

альными полномочиями в части контроля оборота 
официальных документов. 

В качестве примера можно привести уголовное 
дело, возбужденное в отношении заместителя 
генерального директора ОАО «Племрепродуктор» 
Республики Калмыкия гр. Э. В целях хищения 
средств из федерального и республиканского 
бюджета, выделяемых на поддержку сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, он предста-
вил в Министерство сельского хозяйства республики 
документы, содержащие заведомо ложные сведения 
о затратах на общую сумму свыше 13 млн руб., 
якобы понесенных возглавляемым им акционер-
ным обществом при строительстве, реконструкции 
и техническом перевооружении мелиоративных 
систем. Результаты экспертного исследования 
документов, изъятых в процессе следственных 
действий, способствовали установлению факта 
совершения подозреваемым мошеннических дей-
ствий [7]. Сложность выявления подлога в подоб-
ных ситуациях заключается в том, что оформленные 
злоумышленником документы по форме и наличию 
необходимых реквизитов соответствуют, как пра-
вило, установленным требованиям, т. е. не содер-
жат явных признаков материального подлога. 

Поскольку между лицом, совершившим преступ-
ление, и элементами его преступной деятельности 
существует взаимосвязь, материалы, предметы, 
устройства, изъятые в процессе обыска (выемки), 
необходимо направлять на экспертизу с целью 
получения информации о том, что исследуемый 
документ действительно изготовлен с использо-
ванием этих объектов. 

Например, при производстве идентификацион-
ной технико-криминалистической экспертизы оттис-
ков печати, расположенных в трудовом договоре 
от 18 августа 2017 г., заключенном между гр. Я. 
и ИП Л. и проходящем по делу в качестве вещест-
венного доказательства, было установлено, что 
в указанном документе оттиски нанесены одной 
и той же удостоверительной печатной формой, 
изъятой у гр. Я. [8] 

Следует сделать акцент на том, что при уста-
новлении субъекта серьезную значимость пред-
ставляют экспертные заключения по результатам 
идентификационного почерковедческого исследова-
ния почерка, подписей. Если экспертом дан кате-
горический положительный вывод о тождестве, 
то такое заключение может служить прямым доказа-
тельством по отношению к предмету доказывания. 

Так, в уголовном деле в отношении гр. С., кото-
рый, действуя в составе организованной преступной 
группы, мошенническим путем приобрел право 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 134 

собственности на несколько квартир, расположен-
ных в г. Волгодонске Ростовской области. Выяс-
нению этого обстоятельства способствовало про-
изводство почерковедческой экспертизы рукопис-
ного текста и подписей в изъятых доверенностях. 
В процессе экспертного исследования был уста-
новлен факт выполнения соответствующих подпи-
сей не тем лицом, от имени которого они значатся, 
а подозреваемым [9]. 

Частью 2 статьи 73 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации предусмотрена 
необходимость выяснения субъектом расследо-
вания обстоятельств, способствующих соверше-
нию преступления. К таковым относится, напри-
мер, отсутствие должного контроля со стороны 
руководителей организаций за деятельностью под-
чиненных им должностных лиц. 

Например, в процессе расследования хищения 
денежных средств с расчетного счета Краснодар-
ской краевой организации профсоюза работников 
культуры были назначены технико-криминалисти-
ческая экспертиза документов и компьютерная 
экспертиза. Результаты проведенных исследова-
ний в рамках этих экспертиз позволили следова-
телю установить, что подозреваемый гр. Ч., не имея 
легитимного доступа к программному продукту 
«Бизнес онлайн», осуществил несколько незакон-
ных банковских операций. Это стало возможным, 
поскольку злоумышленнику, имевшему свободный 
доступ к соответствующему компьютеру, не пред-
ставляло особых трудностей зафиксировать код 
расчетного счета (в электронном виде). В резуль-
тате противоправных действий злоумышленник 
причинил указанной организации материальный 
ущерб в крупном размере [10]. 

Таким образом, при расследовании рассматри-
ваемых преступлений необходимость производства 

экспертизы обусловлена тем, что ряд обстоятельств 
может быть установлен исключительно с ее помо-
щью. 

Безусловно, заключение эксперта не может 
быть «выше» иных доказательств. Однако нужно 
отметить, что оно представляет собой умозаклю-
чение, сделанное на основе исследования, прове-
денного с использованием специальных знаний 
и применением технических средств, методов.  
В связи с этим мы разделяем точку зрения  
С. Б. Шашкина, который отмечает: «В правовом 
отношении производство экспертизы есть процес-
суальное действие, имеющее своей целью получе-
ние научно обоснованного знания, которое в форме 
заключения эксперта может быть использовано 
в качестве доказательства в следственной и судеб-
ной практике. В гносеологическом плане это 
один из видов познавательной деятельности 
субъекта, направленной на достижение истины» 
[11, с. 474—475]. Конечно, такая информация  
не всегда может быть получена в рамках произ-
водства одного рода экспертизы, соответственно, 
в ряде случаев работа проводится несколькими 
экспертами разных специальностей. Так, в про-
цессе исследования спорного документа исполь-
зуются специальные знания в области технико-
криминалистического экспертизы документов, 
судебного почерковедения, трасологии, химии. 
Особенность состоит в том, что информация как 
бы «закодирована» в материалах письма и рекви-
зитах документа. Для ее извлечения эксперты, 
участвующие в производстве комплексной или 
комиссионной экспертизы, в границах своей компе-
тенции проводят изучение свойств этого документа 
[12, с. 95]. 
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О. Б. Дронова, К. В. Проваторова, А. А. Сапухин 
 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ, 
СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ И СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
В статье рассматриваются современные способы интернет-мошенничеств, анализируются позиции 

отечественных специалистов, обращавшихся к изучению механизмов совершения преступлений с использо-
ванием средств мобильной связи и сети Интернет, а также вопросы организационно-правового и инфор-
мационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений в сфере информационных и теле-
коммуникационных технологий. Авторы обращают внимание на тот факт, что сложности в раскрытии 
и расследовании преступлений указанной категории возникают в связи с отсутствием у сотрудников опе-
ративных и следственных подразделений полноценных знаний и опыта в данном направлении, а также 
с недостаточной оперативностью при сборе сведений, подлежащих установлению. Обосновывается необхо-
димость для субъекта выявления и расследования преступлений наличия знаний в сфере современных 
информационных технологий, выступающих в качестве средств совершения преступлений данной кате-
гории, и ориентирования в открытых источниках сведений, позволяющих установить оперативно значи-
мую информацию. Предлагается использовать перечень отдельных интернет-ресурсов как вспомога-
тельное средство при подготовке и направлении запросов, установлении сведений, подлежащих доказы-
ванию. 

 
Ключевые слова: интернет-ресурсы, базовые станции, IMEI, интернет-сайты, IP-телефония, IP-адрес, 

интернет-провайдеры, хостинг-провайдеры, виртуальная частная сеть, киберпреступления. 
 
O. B. Dronova, K. V. Provatorova, A. A. Sapukhin 
 
INTERNET RESOURCES USED IN THE PROCESS 
INFORMATION SUPPLY DISCLOSURE AND INVESTIGATION 
OF FRAUD, COMMITTED WITH USE MOBILE COMMUNICATIONS 
AND INTERNET NETWORKS 
 
The article examines modern methods of Internet fraud, analyzes the positions of domestic experts who 

turned to the study of the mechanisms of committing crimes using mobile communications and the Internet, 
as well as issues of organizational, legal and information support for the disclosure and investigation of crimes 
in the field of information and telecommunication technologies. The authors draw attention to the fact that difficul-
ties in solving and investigating crimes of this category arise due to the lack of full-fledged knowledge and experience 
in this area among the employees of operational and investigative units, as well as insufficient efficiency in col-
lecting information to be established. The necessity for the subject of detecting and investigating crimes to have 
knowledge in the field of modern information technologies, acting as means of committing crimes of this cate-
gory, and to navigate in open sources of information, allowing to establish operatively significant information, is sub-
stantiated. It is proposed to use the list of individual Internet resources as an aid in preparing and sending requests, 
establishing information to be proven. 

 
Key words: Internet resources, base stations, IMEI, Internet sites, IP telephony, IP address, Internet provi-
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Стремительное развитие информационных  
и телекоммуникационных технологий неизбежно 
повлияло на формирование современного социума 
и одновременно выступило фактором возникновения 
новых источников угрозы его функционирования. 
Недостаточная упорядоченность использования 
сферы IT-технологий, несовершенство нормативно-
правовой базы, регулирующей социально-экономи-
ческие отношения в киберпространстве, сформи-
ровали сложную систему криминогенных факторов, 
оказывающих негативное влияние на общество. 
Мошенничества, совершенные с использованием 
средств мобильной связи и сети Интернет, не пер-
вый год остаются одними из самых распростра-
ненных видов преступной деятельности в совре-
менном мире. 

Следует констатировать, что количество пре-
ступлений указанной категории за январь — май 
2021 г. возросло на 25,7 % по сравнению с данными 
за аналогичный период прошлого года. В частности, 
общее число зарегистрированных преступлений, 
совершенных при помощи сети Интернет, возросло 
на 48,4 %, с использованием компьютерной тех-
ники — на 40,1 %. Если в январе — мае 2020 г. 
удельный вес преступлений в сфере высоких техно-
логий по отношению к иным противоправным дея-
ниям составлял 21,7 %, то по итогам пяти месяцев 
текущего года он увеличился до 26,8 % [1]. 

Данные статистики обусловливают необходи-
мость разработки и внедрения наиболее эффек-
тивных методов борьбы с подобными видами 
мошенничеств, призванных обеспечить высокую 
оперативность при сборе первичной информации, 
а также последующем выявлении, фиксации и изу-
чении следов преступлений. 

В теоретических исследованиях и практических 
рекомендациях специалистами в области крими-
налистики неоднократно описывались наиболее 
распространенные способы совершения мошенни-
честв с использованием средств сотовой связи: 
мошенничество, совершенное под предлогом 
помощи родственнику, попавшему в беду; розы-
грыш призов [2]; смс-просьба; телефонная просьба 
содействия правоохранительным органам в фик-
сации фактов преступлений; платный код; штраф-
ные санкции оператора [3]; ошибочный перевод 
средств; вишинг [4; 5]. 

Еще более многочисленными и разнообразными 
являются способы осуществления мошеннических 
действий, совершенные с использованием сети 
Интернет. По информации НЦБ Интерпола МВД 
России, к самым распространенным видам таких 
преступлений относятся: брачные мошенничества; 

приобретение товаров и услуг посредством сети 
Интернет; крик о помощи; фишинг; нигерийские 
письма; брокерские конторы [6]. 

Вопросы раскрытия и расследования интернет-
мошенничеств неоднократно становились объек-
тами изучения специалистов в области кримина-
листики и оперативно-разыскной деятельности, 
которые в своих работах [7—9] рассматривают 
различные аспекты механизма совершения пре-
ступлений подобного вида, а также проблемы орга-
низационно-правового и информационного харак-
тера, возникающие у субъектов выявления и рас-
следования преступлений на различных этапах 
работы. 

Так, по мнению Н. В. Яджина и В. А. Егорова, 
«проблема расследования и документирования 
преступных действий обусловлена недостаточной 
организацией взаимодействия между правоохра-
нительными органами и учреждениями, опосредо-
ванно участвующими в совершении преступле-
ний» [7]. 

С позиции А. Н. Григорьева и Е. В. Титова, про-
блемой в раскрытии и расследовании киберпре-
ступлений выступает «длительность получения опе-
ративно значимой информации» [10], что связано 
с существованием и использованием множества 
платежных систем, интернет-провайдеров, реги-
страторов доменных имен и т. д. 

Говоря о сложности расследования преступле-
ний рассматриваемой категории, указанные спе-
циалисты отмечают «недостаточно высокий уровень 
информационной подготовки у сотрудников следст-
венных и оперативных подразделений, а также 
отсутствие устоявшейся практики расследования 
таких преступлений и направления уголовных дел 
в суд» [10]. 

Практически всеми исследователями отмеча-
ется, что существующая в наше время штатная 
численность и материально-техническое обеспе-
чение специализированных подразделений МВД 
России, противодействующих киберпреступлениям, 
не позволяют эффективно бороться с ними [11]. 

Приведенные авторские позиции, безусловно, 
охватывают не полный перечень проблем в области 
раскрытия и расследования интернет-мошенни-
честв, однако их анализ указывает на то, что слож-
ности возникают преимущественно в связи с отсут-
ствием у сотрудников оперативных и следствен-
ных подразделений достаточных знаний и опыта  
в расследовании преступлений, совершенных  
в сфере телекоммуникативных технологий, а также 
недостаточной оперативностью при сборе сведе-
ний, подлежащих установлению. 
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Изучение проблемных вопросов, связанных  
с дефицитом информационного обеспечения при 
раскрытии и расследовании мошенничеств, совер-
шенных с использованием средств сотовой связи 
и сети Интернет, позволяет утверждать, что субъект 
расследования должен уверенно владеть следую-
щими видами компетенций: 

— четким пониманием и умением оперировать 
ключевыми терминами, такими как сотовая связь, 
базовые станции, IMEI, IP-адрес, VPN (виртуаль-
ная частная сеть), интернет-сайт, IP-телефония, 
интернет-провайдер; 

— обладанием сведениями о возможностях 
современных информационных технологий, исполь-
зуемых в качестве средств совершения преступ-
лений данной категории; 

— умением ориентироваться в открытых источ-
никах установления оперативно значимой информа-
ции с учетом критериев запрашиваемых сведений. 

Вместе с тем субъект выявления и расследо-
вания рассматриваемых преступлений должен четко 
представлять и реализовывать алгоритм дейст-
вий, позволяющий зафиксировать факт мошенни-
чества, совершенного с использованием средств 
сотовой связи либо сети Интернет, и собрать необ-
ходимый перечень первоначальных сведений. 

Сбор преимущественной части информации, 
значимой для раскрытия и расследования интернет-
мошенничеств, происходит, во-первых, посредством 
подробного допроса потерпевшего и свидетелей 
обо всех обстоятельствах происшествия; во-вторых, 
путем направления необходимых запросов опера-
торам сотовой связи, банковским организациям, 
в случае необходимости — интернет-провайдерам  
и хостинг-провайдерам. На оперативность получения 
сведений, подлежащих установлению, и их объем 
непосредственно влияют своевременность направ-
ления запросов, а также понимание сотрудником 
правоохранительных органов критериев запраши-
ваемой информации в зависимости от способа 
совершенного преступления. Исходя из сказанного 
нам представляется актуальным изучение вопроса 
использования сотрудниками правоохранительных 
органов отдельных интернет-ресурсов как вспомо-
гательного средства раскрытия и расследования 
телефонных и интернет-мошенничеств. 

В ходе совершения рассматриваемых преступ-
лений для осуществления звонков потерпевшим 
либо отправки sms-сообщений в целях получения 
конфиденциальных данных, необходимых для 
хищения денежных средств с банковских счетов 
и карт, злоумышленники используют различные 
абонентские номера. Регистрация этих номеров 

происходит путем оформления абонентского дого-
вора, для чего оператору мобильной связи нужно 
предоставить персональную информацию: Ф. И. О., 
пол, возраст, дата рождения, место рождения, место 
регистрации, полные паспортные данные. Указан-
ные данные отображаются в карточке клиента, 
на которой фиксируются сведения о включении 
и выключении мобильного устройства, информа-
ция о расходах и пополнениях лицевого счета, 
направлении вызовов, смс-сообщений, их содер-
жании, посещенных интернет-сайтах, скачанных 
файлов, используемых приложениях, совершен-
ных онлайн-покупках, месторасположении и IMEI 
мобильного устройства, номер sim-карты и ID-соты. 
Эти сведения предоставляются оператором сото-
вой связи субъекту — инициатору проверки. 

Как видим, способ установления принадлежно-
сти абонентских номеров к конкретному оператору 
сотовой связи чрезвычайно важен. Здесь сотруд-
ник правоохранительных органов может восполь-
зоваться ресурсами, размещенными в свободном 
доступе в сети Интернет: 

— zniis.ru (https://zniis.ru/bdpn/check); 
— Билайн — Официальный сайт оператора: 

тарифы, услуги, sim-карты — Санкт-Петербург 
(https://spb.beeline.ru/customers/pomosh/mobile/tarif
y-i-uslugi/sim-karta-i-nomer/proverka-prinadlezhnosti-
nomera-operatoru/); 

— SMSЦЕНТР (https://smsc.ru/testhlr/). 
Отметим, что при совершении интернет-мошен-

ничеств с участием подставного сотрудника банка 
преступники используют номера, начинающиеся 
на +7(495) или +7(499), коды которых принадлежат 
Москве и Московской области [12]. При возникнове-
нии необходимости сотруднику правоохрани-
тельных органов для установления относимости 
подобного абонентского номера целесообразно вос-
пользоваться интернет-ресурсом RegionOperator.ru 
(https://regionoperator.ru/). 

При получении информации о принадлежности 
абонентского номера к конкретному оператору 
сотовой связи сотрудник правоохранительных орга-
нов может направить запрос в адрес оператора 
сотовой связи о предоставлении сведений, касаю-
щихся установочных данных абонента (Ф. И. О., 
пол, возраст, дата рождения, место рождения, место 
регистрации, полные паспортные данные), на кото-
рого зарегистрирована sim-карта, использованная 
в ходе осуществления преступных действий. 

Анализ предоставленных сведений позволяет 
сотруднику правоохранительных органов запла-
нировать и осуществить оперативно-разыскные 
мероприятия и следственные действия, направлен-
ные на установление: 
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— дополнительных сведений о местонахожде-
нии подозреваемого; 

— особенностей личности проверяемого лица 
(круг общения, члены семьи, увлечения и интересы); 

— сроке использования телефонного номера 
конкретным абонентом, IMEI сотового телефона, 
информации о соединениях между абонентами  
и абонентскими устройствами; 

— возможных соучастниках преступной деятель-
ности, дополнительных свидетелей, розыска похи-
щенных денежных средств. 

Рассматривая мобильный телефон в качестве 
наиболее распространенного средства соверше-
ния интернет-преступлений, субъекту расследо-
вания следует принимать в расчет особенности 
его эксплуатации. Сотовая связь представляет 
собой разновидность радиосвязи, а сотовый теле-
фон выступает средством, отправляющим и при-
нимающим сигнал с другого устройства, при этом 
на пути данного сигнала расположены базовые 
станции, ретранслирующие сигнал и помогающие 
сохранять непрерывную связь на больших рас-
стояниях. В то же время в биллинге оператора 
сотовой связи, предоставившего услуги, происходит 
сбор информации об использовании телекоммуни-
кационных услуг, их тарификации, выставлении сче-
тов абонентам, обработка платежей, сохраняется 
информация о времени и продолжительности 
вызова, номер базовой станции. 

Истребовав у оператора сотовой связи сведе-
ния о координатах базовых станций отдельного 
абонента с помощью интернет-ресурса xinit.ru 
(https://xinit.ru/bs/), сотрудник правоохранительных 
органов может воспользоваться сервером «Коор-
динаты базовых станций» и установить зону дей-
ствия той или иной станции. 

Наиболее перспективным является анализ све-
дений, содержащих данные о сеансах связи або-
нента с различными базовыми станциями. Уста-
новление этой информации дает возможность 
определить схему перемещений абонента, его 
местонахождение в определенное время, личность 
субъекта, с которым происходила встреча (если 
другой человек пользовался сотовым телефоном), 
относительная и абсолютная продолжительность 
встречи, ее территориальность (близость от места 
совершения преступления). 

Несмотря на то что метод установления место-
нахождения абонента путем использования дан-
ных, полученных через сеансы связи с различными 
базовыми станциями, не дает абсолютно точных 
сведений, подпадая под влияние ряда факторов 
(топография местности, помехи от зданий и т. д.), 

данный способ может быть эффективен при дока-
зывании совершения преступления группой лиц 
и установлении соучастников преступных действий. 

Кроме того, большинство авторов, изучающих 
рассматриваемую тему [13; 14], отмечают, что 
значительная часть интернет-мошенничеств совер-
шается лицами, отбывающими наказание в испра-
вительных учреждениях. Поэтому, если в зоне 
действия установленной базовой станции будет 
находиться конкретное исправительное учрежде-
ние, целесообразно направить поручение о про-
ведении отдельных оперативно-разыскных меро-
приятий в рамках расследуемого уголовного дела 
об отработке на причастность к совершенному 
преступлению лиц, отбывающих наказание на его 
территории, а также запросить сведения о лицах, 
судимых за совершение преступлений указанной 
категории, что может помочь в установлении допол-
нительных эпизодов преступной деятельности и воз-
можных соучастников преступных действий. 

Располагая информацией об IMEI (серийном 
номере) сотового телефона, которым пользуется 
мошенник, сотрудник правоохранительных органов, 
используя интернет-ресурс IMEI.info (www.imei.info), 
может установить марку и модель указанного 
мобильного устройства, его местонахождение, 
даже в случае замены sim-карты, осуществленной 
с целью сокрытия следов преступления. 

Следует отметить, что в настоящее время кибер-
преступления приобретают транстерриториальный 
и межнациональный характер. В связи с этим акту-
альным представляется использование в работе 
сотрудников правоохранительных органов интер-
нет-ресурса Mobile-location (https://www.mobile-
location.net/mestopolozhenie-telefona), позволяющего 
установить местонахождение любого мобильного 
устройства по всему миру. 

В случае установления сведений о нахождении 
мобильного телефона, с которого осуществлялись 
преступные действия, в другом государстве сотруд-
ник правоохранительных органов может подгото-
вить и направить международное поручение через 
НЦБ Интерпол на установление местонахождения 
лица, использующего данный мобильный телефон. 

Отдельно следует отметить, что с развитием 
цифровых технологий мошенники стали использо-
вать для совершения преступлений в сфере инфор-
мационных технологий IP-телефонию, которая 
выступила альтернативой мобильной связи и город-
скому телефону, при этом позволяет осуществлять 
звонки не только в пределах Российской Федерации, 
но и по всему миру. Вместо автоматической теле-
фонной станции при использовании IP-телефонии 
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выступают серверы SIP-провайдеров, которые 
соединяются с серверами других SIP-провайдеров 
телефонными сетями общего пользования или 
станциями мобильной связи через интернет-канал. 

При расследовании преступлений, совершенных 
с использованием IP-телефонии, субъекту рас-
следования следует знать, что подключение данной 
технологии предусматривает необходимость выбора 
провайдера, среди которых наиболее востребо-
ванными являются «Задарма», Telphin, Sipnet. 
Для регистрации у конкретного провайдера необ-
ходимо предоставить в его адрес свои установоч-
ные данные: имя, адрес электронной почты, пароль 
и номер мобильного телефона. Каждому интернет-
провайдеру при этом выделяется определенное 
количество IP-адресов в конкретном диапазоне. 
IP-адрес представляет собой уникальный иденти-
фикационный номер, который получает пользова-
тель для идентификации технического устройства, 
с помощью которого осуществляется выход в Интер-
нет, — это своего рода адрес компьютера в сети. 
Расследование мошенничеств, связанных с исполь-
зованием средств сотовой связи и сети Интернет, 
предусматривает необходимость установления 
сотрудником правоохранительных органов IP-адреса 
пользователя и интернет-провайдера, что воз-
можно при использовании интернет-ресурса 2IP 
(www.2ip.ru). 

Владение сведениями об интернет-провайдере 
позволит сотруднику правоохранительных органов 
направить в его адрес запрос о предоставлении уста-
новочных данных физического либо юридического 
лица, зарегистрировавшего конкретный IP-адрес. 
Анализ полученной информации даст возможность 
установить местонахождение мошенника либо тех-
нического устройства, с которого осуществлялись 
преступные действия. 

Однако отметим, что получение сведений  
по IP-адресам усложняется использованием в ходе 
совершения преступления средств анонимизации 
в сети, которые называются VPN (виртуальная 
частная сеть). Данный вид связи предусматривает 
одно или несколько сетевых соединений поверх 
другой сети. VPN используется для различных 
задач: защиты персональных данных и конфиден-
циальности, виртуализации местоположения, раз-
блокировки доступа для ускорения соединений, 
совершения интернет-покупок, а также для сокрытия 
следов преступления, совершенного в сети Интер-
нет. В результате лицо, совершающее преступ-
ление, использует сервер третьего лица, которое 
чаще всего локализуется преимущественно за пре-
делами Российской Федерации. Этот сервер нередко 

принадлежит иностранным интернет-провайдерам, 
которым весьма затруднительно направить запрос 
в рамках российского правового поля. 

Отдельно следует упомянуть специфику полу-
чения необходимых данных в случаях, когда в каче-
стве способа совершения интернет-мошенничеств 
выбран вариант создания сайтов интернет-мага-
зинов, через которые происходит хищение денеж-
ных средств. Расследование преступлений данной 
категории требует от сотрудника правоохрани-
тельных органов знаний принципов организации 
работы интернет-сайта, включающего регистра-
цию доменного имени и аренды хостинга. 

Самыми распространенными хостинг-провайде-
рами выступают Timeweb, Beget, Fozzy, SprintHost, 
Fornex, Reg.ru. Хостинг представляет собой «интер-
нет-услугу, при помощи которой осуществляется 
аренда определенного места на сервере, подклю-
ченного к сети Интернет 24 часа в сутки. Оно приме-
няется для сохранения различных данных и инфор-
мации» [15]. Субъекту выявления и расследования 
преступлений следует знать, что для аренды хос-
тинга необходимо составить соответствующий 
договор и оплатить предоставленные услуги хос-
тинг-провайдеру. Для физических лиц существует 
несколько способов оплаты услуг хостинга: оплата 
картами Visa, MasterCard, Maestro, оплата через 
платежные системы (Яндекс.Деньги, Qiwi Кошелек, 
PayPal, WebMoney и т. д.), наличными (в кассе 
банка), через терминалы с мобильного телефона, 
через систему LiqPay для интернет-банкинга, через 
RBK Money. Оплата услуг хостинг-провайдера для 
юридических лиц осуществляется по безналичному 
расчету с расчетного счета предприятия либо  
по реквизитам в банке, при этом в назначении 
платежа указываются номер выставленного счета, 
дата выставленного счета, название компании, 
на которую был выставлен счет, Ф. И. О. человека, 
который оплачивает счет. 

В целях получения необходимых данных сотруд-
ник органов внутренних дел имеет возможность 
обратиться к интернет-ресурсу 2ip.ua (https://2ip.ua/ 
ru/services/information-service/hosting-information). 

Обладая указанной информацией и установив 
хостинг-провайдера, сотрудник правоохранитель-
ных органов может направить запрос в его адрес 
на получение установочных сведений о физиче-
ском либо юридическом лице (лицах), осуществ-
ляющих оплату аренды хостинга. Анализ получен-
ной информации поможет сотруднику правоохра-
нительных органов запланировать и провести 
оперативно-разыскные мероприятия и следствен-
ные действия, направленные на установление 
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личности подозреваемого, дополнительных сви-
детелей преступления. 

Особое внимание необходимо уделить работе 
с доменным именем сайта. Названия интернет-
сайтов продаются на специализированных пло-
щадках, где также проводится проверка на пред-
мет совпадения с уже имеющимися названиями дру-
гих сайтов. Доменное имя регистрируется у спе-
циальных организаций и требует абонентской 
платы, которая вносится на расчетный счет реги-
стратора доменного имени. Данные администра-
тора (владельца) домена заполняются на этапе 
регистрации и делятся на две категории: 

— для физических лиц и ИП (Ф. И. О., паспорт-
ные данные, дата рождения, ИНН (для ИП)); 

— для юридических лиц (название организа-
ции, ИНН и КПП, юридический адрес). 

Среди известных регистраторов доменных имен 
выделяют Beget, Webnames.ru, REG.ru, Timeweb, 
R01.ru. 

Основной задачей сотрудника правоохрани-
тельных органов при раскрытии и расследовании 
мошенничеств, связанных с использованием интер-
нет-сайтов, выступает установление регистратора 
домена, поэтому целесообразно использовать сле-
дующие интернет-ресурсы: whois.ru (https://whois.ru/), 
регистратор доменных имен (www.reg.ru). 

При установлении регистратора домена и обла-
дая знаниями о предоставляемых для регистра-
ции домена сведениях, сотрудник органов внут-
ренних дел может направить запрос для истребо-
вания данных о физическом либо юридическом 

лице (лицах), осуществляющих оплату доменного 
имени. Анализ полученной информации позволит 
организовать дальнейшее расследование, направ-
ленное на установление лиц, причастных к совер-
шению преступления. 

Приведенный в данной статье перечень интер-
нет-ресурсов, который может быть использован 
при раскрытии и расследовании преступлений, 
совершенных с использованием средств мобиль-
ной связи и сети Интернет, не является исчерпы-
вающим. Нерешенным остается значительный круг 
вопросов, требующих дальнейшего изучения, в том 
числе в части документирования сведений, полу-
ченных в ходе применения интернет-ресурсов,  
и их приобщение к материалам уголовного дела 
для формирования доказательственной базы. 

Однако, на наш взгляд, нельзя пренебрегать 
возможностями использования данных отдельных 
открытых интернет-ресурсов в процессе установ-
ления необходимых сведений и осуществления 
сбора информации о механизме совершенного 
преступления, личности мошенника и его место-
нахождении. Мошенники в настоящее время умело 
применяют многообразие доступной в Интернете 
информации и современные информационно-
телекоммуникационные технологии в целях совер-
шенствования преступных схем, в связи с чем 
правоохранительным органам необходимо также 
искать новые методы и способы борьбы с подоб-
ного рода преступлениями с учетом тенденций 
развития современного общества и глобализации 
сети Интернет. 
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ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
В статье рассматривается понятие оперативно-разыскной характеристики преступления в теории опе-

ративно-разыскной деятельности в целом и понятие, содержание, элементы и корреляционные связи 
оперативно-разыскной характеристики преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолет-
них, совершенных с использованием сети Интернет. Выделяются специфические элементы характери-
стики, свойственные рассматриваемым противоправным деяниям. Автор приходит к выводу об отсутст-
вии в теории оперативно-разыскной деятельности понятия оперативно-разыскной характеристики пре-
ступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе 
сети Интернет. На основе анализа явлений и процессов, характерных для совершения преступлений 
в сети Интернет, выделяются основные способы осуществления развратных действий, а также незакон-
ного оборота порнографических материалов, в том числе с участием несовершеннолетних, совершенных 
с использованием сети Интернет. Изучается «теневая сторона» сети Интернет — Даркнет и его возмож-
ности в разрезе совершения рассматриваемых преступлений. В заключение дается авторское определе-
ние оперативно-разыскной характеристики преступлений против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних, совершенных с использованием сети Интернет. 
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The given article deals with the concept of detective characteristics of a crime in the theory of detective activ-

ity in general as well as the concept, content, elements and correlations of the detective characteristics of crimes 
against sexual inviolability of juveniles committed by using the Internet. The author of the article points out the 
specific elements of characteristics related to the mentioned illegal acts. The author concludes that there is no 
concept of detective characteristics of crimes committed by using information and telecommunication network, includ-
ing the Internet in the theory of detective activity. Examining the phenomena and processes that are typical for 
committing crimes in the Internet, the author identifies the main methods of performing lecherous actions, as well 
as illegal trafficking of pornographic materials, involving juveniles by using the Internet. The author also analyzes 
the "shadow" side of the Internet, that is Darknet, and its possibilities in the context of committing the mentioned 
crimes. In conclusion, the author of the article gives his own definition of the detective characteristics of crimes 
against sexual inviolability of juveniles committed by using the Internet. 
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Сегодня дефиниции различных процессов и явле-
ний в теории оперативно-разыскной деятельности 
как сравнительно молодой науки не являются одно-
значными. Существуют различные точки зрения 
авторов на определение такого понятия, как «опе-
ративно-разыскная характеристика преступления». 
Вопросами, вызывающими наиболее оживленную 
дискуссию, являются также содержание, сущность 
и элементы такой характеристики. 

Основой формирования методики выявления 
и раскрытия любого вида преступлений является 
разработка характеристики соответствующего вида 
преступного деяния. Из семантического анализа 
следует, что «характеристика» означает описание 
характерных, отличительных качеств, черт кого-
нибудь, чего-нибудь [1, с. 848]. Следовательно, 
характеристика преступления должна содержать 
в себе те элементы, которые позволят не только 
изучить в полной мере тот или иной предмет (явле-
ние), но и перечислить отличительные свойства, 
выделяющие его из множества других. 

По мнению Р. С. Белкина, оперативно-разыскная 
характеристика преступления еще более эклек-
тична, нежели криминалистическая: «...Здесь дан-
ные и уголовного права, и криминологии, включая 
даже уголовную статистику о динамике преступ-
лений конкретного вида, что уж никак не должно 
иметь места в научной абстракции (а всякая харак-
теристика преступления — это научная абстрак-
ция, поскольку отражает только типичное и устой-
чивое в преступлении), и практически в полном 
объеме то, что составляет стержень криминали-
стической характеристики, — данные о типичных 
способах преступления и их следах. Ничего опера-
тивно-разыскного такая характеристика не содержит, 
она не имеет не только практического, но и научного 
смысла» [2, с. 223—224]. 

Не оспаривая утверждение о схожести элемен-
тов, входящих в состав оперативно-разыскной 
характеристики преступления, с элементами, само-
стоятельно рассматриваемыми другими юридиче-
скими науками, по нашему мнению, наиболее спра-
ведливой по данному вопросу представляется пози-
ция В. Д. Ларичева, согласно которой «...и уголовное 
право, и криминология, и криминалистика, и тео-
рия оперативно-разыскной деятельности изучают 
одни и те же явления, а именно: преступления  
и лиц, их совершивших. Однако каждая наука изу-
чает эти явления с позиций собственных интере-
сов, под различными углами зрения в зависимости 
от направленности каждой из них» [3, с. 14]. 

Личность преступника и потерпевшего, мотив 
и цель преступления, способ совершения и сокры-

тия следов преступления, а также другие значимые 
свойства преступления рассматриваются в крими-
нологии, уголовном праве, криминалистике и дру-
гих науках, при этом каждая из них изучает инте-
ресующие ее явления, процессы и образующиеся 
взаимосвязи с позиций собственных научных инте-
ресов. 

Подтверждает нашу мысль о самостоятельности 
оперативно-разыскной характеристики как таковой 
и тот факт, что оперативно-разыскная деятель-
ность носит практический характер и достигает 
поставленных перед ней целей по защите личности, 
общества и государства от противоправных посяга-
тельств, опираясь на требования законодательства 
в сфере уголовного и уголовно-процессуального 
права. Следовательно, изучение элементов, схо-
жих в оперативно-разыскной характеристике, дик-
туется необходимостью их дальнейшей тактически 
обоснованной и практически ориентированной 
оценки. 

По нашему мнению, целесообразно рассмат-
ривать не только теоретическую часть познания, 
но и практическую его составляющую исходя  
из неоспоримой цели любой науки — получить 
истинное знание, используя свои методы и формы, 
способы обоснования и проверки. Справедливо 
по этому поводу отмечал знаменитый русский мате-
матик и механик, один из основоположников совре-
менной теории приближений П. Л. Чебышев: 
«Сближение теории с практикой дает самые благо-
творные результаты, и не одна только практика 
от этого выигрывает» [4, с. 150]. 

Исходя из рассмотренных определений, резю-
мируем, что всякая оперативно-разыскная харак-
теристика, вне зависимости от конкретного пре-
ступления, представляет собой совокупность при-
знаков, знание которых позволяет оперативному 
сотруднику вести целенаправленную деятельность 
по выполнению возложенных на оперативно-разыск-
ную деятельность задач. 

Таким образом, для полного, качественного  
и всестороннего выявления и раскрытия преступ-
лений против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних, совершенных с использованием 
сети Интернет, необходимо рассмотреть их опе-
ративно-разыскную характеристику, т. е. совокуп-
ность характерных для данной категории преступ-
лений признаков, ориентирующих деятельность 
оперативных аппаратов подразделений органов 
внутренних дел по организации и осуществлению 
конкретных оперативных методов борьбы с пре-
ступностью. 
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Необходимо отметить, что помимо особенно-
стей конкретной категории преступлений, на наш 
взгляд, необходимо также учитывать и корреляци-
онные связи между структурно-содержательными 
элементами характеристики. Позиция автора по дан-
ному вопросу находит понимание у коллектива 
авторов, согласно мнению которых «...вопрос о ком-
понентном составе оперативно-розыскной харак-
теристики не может быть решен однозначно для 
всех видов преступлений. Оптимальное количество 
ее структурных элементов зависит от особенно-
стей изучаемой категории преступлений, а также 
от выявленных связей между ними» [5, с. 105]. 
Отсюда следует, что необходимо рассматривать 
не только элементы оперативно-разыскной харак-
теристики по отдельности, но и их взаимосвязь. 
Анализ соотношения рассматриваемых элемен-
тов, по нашему мнению, позволит в конечном итоге 
разработать научно обоснованную, практически 
значимую информационную модель, позволяющую 
целесообразно применять силы, средства и методы 
оперативно-разыскной деятельности в борьбе с кон-
кретным видом преступлений. 

Для достижения целей и задач оперативно-
разыскной деятельности целесообразным пред-
ставляется дополнить оперативно-разыскную харак-
теристику отличительными признаками, характер-
ными для рассматриваемой категории преступ-
лений. Представляется, что к таким признакам 
относится способ их совершения, заключающийся 
в применении информационных технологий, а также 
функционировании информации в сети Интернет. 

Традиционно компьютерные технологии разде-
ляются на три основных вида: непосредственно 
вычислительные машины (персональные компь-
ютеры), компьютерная периферия (устройства 
ввода — вывода, хранения данных) и сетевое 
оборудование. При подключении персонального 
компьютера к информационно-телекоммуникацион-
ным сетям, в том числе к сети Интернет, вычисли-
тельная машина, сама по себе не представляющая 
общественной опасности, предоставляет злоумыш-
ленникам широкий инструментарий технических 
решений и процессов для достижения противо-
правных целей. 

Наиболее распространенным мнением отно-
сительно классификации деяний, совершаемых 
с использованием информационных технологий, 
является их отнесение к компьютерным преступле-
ниям, или киберпреступлениям [6, с. 6; 7, с. 18], 
под которыми понимается совокупность преступ-
лений, совершаемых в киберпространстве с помо-
щью или посредством компьютерных систем или 

компьютерных сетей, а также иных средств доступа 
к киберпространству [8, с. 36]. 

Вместе с тем с утверждениями данных авторов 
можно поспорить, учитывая тот факт, что компью-
терная информация является предметом преступ-
ления только в гл. 28 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (УК РФ) «Преступления в сфере 
компьютерной информации». В составах преступ-
лений, связанных с распространением порногра-
фических материалов с помощью сети Интернет 
(п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 242.1, п. «г» 
ч. 2 ст. 242.2 УК РФ), использование информаци-
онно-телекоммуникационных сетей является квали-
фицирующим признаком, а в ст. 132 УК РФ (насиль-
ственные действия сексуального характера) и ст. 135 
УК РФ (развратные действия) использование инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей представ-
ляет собой один из способов совершения преступ-
ления, хотя и не является квалифицирующим 
признаком в соответствии с уголовным законода-
тельством. 

По нашему мнению, наиболее выигрышной 
представляется классификация А. В. Суслопарова, 
выделяющего два вида информационных преступ-
лений: преступления, предметом которых является 
информация, и преступления, способом соверше-
ния которых является информационное воздейст-
вие [9, с. 8]. Под способом следует понимать сис-
тему действий, приемов и методов, применяемых 
лицом при совершении преступления. Таким обра-
зом, для установления и дальнейшего изучения 
вышеуказанной совокупности приемов и методов 
представляется целесообразным перейти к рас-
смотрению особенностей преступлений, совершае-
мых с применением информационно-телекоммуни-
кационных сетей. 

Современное общество характеризуется исполь-
зованием сети Интернет в различных сферах жизни: 
экономической, социальной, политической, духов-
ной. Интернет из средства передачи данных транс-
формировался в средство массовой коммуника-
ции. Медиаресурсы, социальные сети и различные 
аппаратные и программные средства передачи 
сообщений между пользователями, электронные 
почтовые клиенты представляют пользователям 
сети Интернет безграничные возможности для 
взаимодействия. Общение в сети Интернет при 
этом не регулируется границами государств, что 
говорит о необъятных масштабах Всемирной пау-
тины. 

Интеграция сети Интернет привела к ее широ-
кому использованию в политической сфере, в каче-
стве инструмента для решения международных 
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вопросов и межгосударственного взаимодействия. 
Банковские операции, онлайн-банкинг, оказание 
различных услуг дистанционным способом, элек-
тронный документооборот, электронные платеж-
ные системы в настоящее время являются неотъ-
емлемой частью жизни общества. 

Естественно, что бурное развитие информаци-
онных технологий влечет за собой и рост преступ-
ности в Сети. Повышается оборот финансовых 
средств, полученных преступным путем, в разы 
увеличивается размер ущерба от такой деятель-
ности. 

Преступления в сфере оборота порнографиче-
ских материалов обусловлены и экономическими 
факторами. Значительные финансовые потоки обра-
зуются в процессе оборота порнографии в сети 
Интернет в результате проведения финансовых 
операций, связанных с использованием электрон-
ных платежных систем, и оборота криптовалюты. 

В случаях изготовления порнографических мате-
риалов, в том числе с использованием несовер-
шеннолетних, возможности сети Интернет исполь-
зуются в целях распространения запрещенных 
материалов путем продажи, создания ресурсов 
для поиска покупателей, поиска несовершенно-
летних для их участия в создании порнографиче-
ских материалов, непосредственного изготовления 
таких материалов путем применения фото-, видео-
средств, в том числе дистанционным способом. 

Трансграничность сети Интернет представляет 
преступникам широчайшие возможности по созда-
нию каналов межгосударственного сбыта порногра-
фии, а имеющиеся способы обеспечения аноним-
ности в Сети позволяют оставаться преступникам 
технически недосягаемыми. 

При совершении развратных действий с исполь-
зованием сети Интернет социальные сети пред-
ставляют злоумышленнику безграничные возмож-
ности по поиску малолетних, получению предвари-
тельной информации о них, которая самостоятельно 
ими размещается на собственных страницах, 
выбору способов и методов общения с детьми. 
Используя страницы с вымышленными именами, 
создавая легенду для общения, злоумышленник 
вступает в переписку с не обладающими необхо-
димым жизненным опытом малолетними. 

Если для насильственных половых преступле-
ний, совершаемых в отношении несовершенно-
летних, характерна сезонность (активизируются 
в весенне-летний период), темное время суток, 
определенные места совершения, то для виртуаль-
ных развратных действий выделить такие особенно-
сти не представляется возможным. В данном 

случае трансграничный характер сети Интернет 
лишь затрудняет работу правоохранительных 
органов, «разбрасывая» потерпевших по регионам. 

Важнейшей отличительной чертой, присущей 
совершению преступлений против половой непри-
косновенности несовершеннолетних с использо-
ванием сети Интернет, является безграничное 
расширение круга малолетних потерпевших от раз-
вратных действий и следующего за ним увеличения 
масштаба оборота порнографических материалов. 
Социальные сети предоставляют неограниченные 
возможности по подбору анкет малолетних поль-
зователей. Достаточно лишь ввести интересую-
щие критерии для поиска: пол, возраст, место 
проживания, образовательное учреждение и так 
далее. Характерной особенностью при этом высту-
пает и большое количество страниц несовершенно-
летних, с которыми практически одновременно 
ведет общение злоумышленник. Количество потер-
певших, в отличие от контактных развратных дей-
ствий, в сети Интернет исчисляется десятками и 
сотнями, причем совершаются эти действия  
за сравнительно небольшой период одним преступ-
ником, что в разы повышает общественную опас-
ность использования Интернета. Таким образом, 
развратные действия в сети Интернет носят много-
эпизодный характер. 

Интерфейс большинства социальных сетей, мес-
сенджеров и иных средств коммуникации в сети 
Интернет предоставляет возможность злоумышлен-
нику сравнительно легко уничтожить улики путем 
элементарного удаления истории переписки, 
очищения истории посещений страницы и другими 
методами. 

К особенностям функционирования сети Интер-
нет также следует отнести тот факт, что пользова-
тели Всемирной паутины, завязывая переписку  
в виртуальном мире, теряют осторожность и изби-
рательность в поиске собеседников. Мнимая недо-
сягаемость при общении на расстоянии стирает гра-
ницы осмотрительности, особенно у несовершенно-
летних, которые, начиная общение, полагаются лишь 
на информацию, указанную злоумышленником 
на своей странице. Фотография пользователя (ава-
тар)1, анкетные данные страницы, не проверяемые 
администрацией социальных сетей, — по сути, все 
сведения, которые может узнать о собеседнике 
пользователь. Вводя в заблуждение малолетних, 
не воспринимающих пользователя социальной 
сети как потенциально опасного, перед злоумыш-
ленником открываются широкие возможности для 
подготовки и совершения преступлений. 
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Если для ведения переписки с малолетними 
в социальных сетях злоумышленники вынуждены 
использовать открытый сегмент сети Интернет, 
что обусловлено, прежде всего, преимущественным 
пребыванием самих потерпевших на «легальных» 
ресурсах, то преступная деятельность, связанная 
с порнографией, все дальше погружается в так 
называемый невидимый Интернет. Синонимов  
у этого понятия предостаточно: Invisible web, Deep 
web, DeepNet, Hidden web, что в переводе с анг-
лийского означает «невидимый Интернет», «глу-
бокий Интернет». 

Примерно с 2005 г. в сети Интернет появилась 
и стала активно развиваться технология, обеспе-
чивающая анонимность пользователей посред-
ством специализированной маршрутизации. В то же 
время желание пользователей сохранить аноним-
ность в Сети не стоит однозначно трактовать как 
противозаконное. Абсолютно объяснимой пред-
ставляется позиция граждан, при которой пре-
доставление минимальной личной информации  
о себе в виртуальной среде диктуется желанием 
противостоять воздействию вредоносного про-
граммного обеспечения, используемого злоумыш-
ленниками для противоправных действий. 

Вместе с тем при пользовании интернет-
сервисами применяется так называемый про-
файлинг онлайн-пользователей (веб-профайлинг), 
позволяющий отслеживать действия пользователей 
в сети Интернет в контексте анализа их предпочте-
ний и интересов, складывающихся на основе по-
исковых запросов, осуществляемых пользовате-
лями, а также анализа посещаемых ресурсов. 
Анонимный доступ в сеть при этом представляет 
возможность снизить количество получаемой 
всплывающей рекламы или так называемого спама 
при посещении интернет-магазинов и иных интер-
нет-ресурсов. 

Активное развитие DeepWeb, или «невидимого 
Интернета», получило свое негативное ответвле-
ние — так называемый DarkNet, или Даркнет, 
часть сети Интернет, связанную с совершением 
различных неправомерных деяний с использова-
нием технологий анонимизации. 

Для уточнения определения «запрещенного 
сайта» следует разграничить два понятия: забло-
кированный ресурс и сайт в Даркнет. Первый индек-
сируется поисковыми системами, но исключается 
из поисковой выдачи по решению уполномоченного 
государственного органа, а доступ к нему блоки-
руется провайдерами телекоммуникационных услуг, 
осуществляющими свою деятельность на терри-
тории России. Для того чтобы попасть на эти сайты, 

необходимо обойти блокировку, устанавливаю-
щуюся на основании определения IP-адреса поль-
зователя как «российского». 

Сайты в Даркнет — это ресурсы, которые  
не обнаруживаются поисковыми машинами, доступ 
к которым предполагает либо платный характер, 
либо наличие специального разрешения на исполь-
зование ресурсов. Получить доступ к таким ресур-
сам можно только используя специальные сервисы-
анонимайзеры, наиболее распространенным из кото-
рых является ТОR (от англ. The Onion Router) — 
свободное и открытое программное обеспечение 
для реализации так называемой луковой маршру-
тизации второго поколения [10], представляющее 
собой систему прокси-серверов, которая позволяет 
устанавливать анонимное сетевое соединение  
с защитой от прослушивания. TOR можно рассмат-
ривать как анонимную сеть виртуальных туннелей 
[11, p. 361], осуществляющую передачу данных 
в зашифрованном виде. 

О реальных масштабах распространения сер-
висов-анонимайзеров в России свидетельствует 
следующая статистика: 11 июля 2019 г. россий-
скими пользователями сервиса TOR поставлен 
своеобразный рекорд — в этот день к сети под-
ключилось 595 240 пользователей из России, что 
составило 19,86 % от общего числа подключив-
шихся, о чем свидетельствует статистика, разме-
щенная на официальном сайте продукта [12]. 

Итак, Даркнет представляет собой «теневой 
сегмент» сети Интернет, выступающий торговой 
площадкой для совершения различных противоза-
конных сделок, хранения и распространения запре-
щенного контента. Оборот порнографических мате-
риалов, наркотических средств и психотропных 
веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов, 
сим-карт без соответствующей регистрации, полу-
чение детализации соединений мобильных уст-
ройств, взлом сайтов и профилей в социальных 
сетях, размещение информации об оказании про-
тивоправных услуг, обмен секретными докумен-
тами, закрытые форумы преступников, на которых 
они делятся противоправным опытом, — это лишь 
малая часть возможностей, предоставляемых 
Даркнетом. 

Отметим, что получить такие «рекомендации» 
по соблюдению правил анонимности в сети Интер-
нет нетрудно. На многочисленных ресурсах в Сети, 
к которым относятся как сообщества в социальных 
сетях, так и отдельно созданные коммерческие 
сайты, содержащие платный контент, злоумышлен-
ники делятся полученным опытом, создают «памятки 
для единомышленников». 
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Отметим, что в соответствии с действующим рос-
сийским законодательством использование аноним-
ных сетей не влечет за собой ответственности для 
простых пользователей. Ответственность несут те, 
кто обеспечивает доступ к таким сайтам, т. е. вла-
дельцы анонимайзеров и операторы поисковых 
систем. 

Используя различные программные средства 
и возможности сетевых технологий, пользователю, 
обладающему базовым уровнем владения компь-
ютером, под силу самостоятельно замаскировать 
данные о себе, что, несомненно, затрудняет работу 
правоохранительных органов и требует своевре-
менного реагирования на новые, технологические 
вызовы преступности. 

Таким образом, сложившаяся ситуация требует 
от государства принятия комплекса мер, направ-
ленных на противодействие преступности в Дарк-
нете. Представляется, что помимо опережающего 
нормативного регулирования соответствующий ком-
плекс мер должен обусловливаться и современ-
ными техническими решениями, позволяющими 
выйти на качественно новый уровень международ-
ного сотрудничества оперативно-технических под-
разделений компетентных органов. Так, МВД России 
объявило закрытый конкурс на выполнение научно-
исследовательской работы по исследованию воз-
можностей получения данных о пользователях 
анонимной интернет-сети TOR. Заказчиком проекта 
выступило научно-производственное объединение 
«Специальная техника и связь» МВД России [13]. 

По нашему мнению, преступления, совершен-
ные в Даркнете, представляют собой новую, само-
стоятельную разновидность преступности, обла-
дающую специфическими характеристиками, что 
необходимо учитывать оперативным подразделе-
ниям органов внутренних дел при планировании 
и проведении оперативно-разыскных мероприятий. 

Таким образом, совершение преступлений про-
тив половой неприкосновенности несовершенно-
летних с использованием сети Интернет характе-
ризуется анонимностью, трансграничностью, воз-
можностями ведения общения с неограниченным 
кругом пользователей вне зависимости от их воз-
раста и местонахождения. Использование в пре-

ступных целях специальных знаний в области 
информационных технологий, а также совершен-
ствование технической оснащенности преступников, 
неразрывно связанной с постоянным техническим 
прогрессом и, как следствие, отсутствием границ 
территориальной принадлежности преступности, 
являются отличительными чертами преступлений, 
совершаемых с использованием сети Интернет. 

В результате проведенного анализа различных 
точек зрения ученых, рассмотренных нами особен-
ностей, характерных для рассматриваемой группы 
противоправных деяний, считаем, что в содержание 
оперативно-разыскной характеристики преступле-
ний против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних, совершенных с использованием сети 
Интернет, целесообразно включить следующие 
структурные элементы: 

1) виды уголовно наказуемых деяний; 
2) динамика и структура рассматриваемых пре-

ступлений; 
3) способы приготовления, совершения и сокры-

тия преступлений в условиях функционирования 
в сети Интернет; 

4) личность преступника и личность несовер-
шеннолетнего потерпевшего; 

5) особенности использования оперативных 
возможностей в виртуальной среде. 

Таким образом, под оперативно-разыскной 
характеристикой преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, совер-
шенных с использованием сети Интернет, следует 
понимать совокупность сведений, характеризующих 
специфический для рассматриваемых уголовно 
наказуемых деяний механизм совершения преступ-
лений, в том числе способы его приготовления  
и сокрытия и применяемые при этом технические 
решения, личность преступника и несовершенно-
летнего потерпевшего, а также складывающийся 
при взаимодействии всех указанных элементов ком-
плекс применяемых оперативных методов, вклю-
чая агентурную работу, использование которых 
позволяет эффективно применять силы, средства  
и методы оперативно-разыскной деятельности  
в целях выявления и раскрытия преступлений. 

 
 
Примечание 
1 Аватар — изображение, представляющее определенного человека (пользователя) в виртуальной 

реальности (форумах, блогах, ICQ и т. д.), наиболее полно отражающее сущность, внешность, характер 
обладателя. 
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С. М. Лугович 
 
О НЕОБХОДИМОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЦ, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
В статье автор выдвигает и последовательно аргументирует тезис о том, что категории участников 

оперативно-разыскной деятельности, в отношении которых проводятся оперативно-разыскные меро-
приятия, и их правовой статус в оперативно-разыскном законодательстве четко не определены; в теории 
оперативно-разыскной деятельности отсутствуют научно обоснованные положения, характеризующие 
правовой статус таких лиц; ввиду наличия указанных обстоятельств участники оперативно-разыскной 
деятельности зачастую вынуждены действовать в ситуациях правовой неопределенности, что нередко 
приводит к существенному нарушению прав граждан, с одной стороны, а с другой — лицам, совершив-
шим преступление, удается избежать заслуженного наказания. Положения, раскрывающие правовой статус 
лиц, заподозренных в совершении преступления, проверяемых (разрабатываемых) по делам оперативного 
учета, их связей и иных лиц, вступающих в оперативно-разыскные правоотношения, носят опосредованный, 
фрагментарный характер или вообще отсутствуют. Наличие данных обстоятельств на практике вынуждает 
участников оперативно-разыскных правоотношений действовать в условиях правовой неопределенности. 

 
Ключевые слова: оперативно-разыскная деятельность, участники оперативно-разыскной деятельно-

сти, правовой статус. 
 
S. M. Lugovich 
 
ON THE NEED FOR LEGISLATIVE REGULATION 
OF THE LEGAL STATUS OF PERSONS 
IN RELATION TO WHOM OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES 
ARE CARRIED OUT 
 
In the article, the author puts forward and consistently argues the thesis that the categories of participants in opera-

tional-search activities in respect of which operational-search measures are carried out and their legal status 
in operational-search legislation are not clearly defined; in the theory of operational-search activity there are 
no scientifically justified provisions characterizing the legal status of such persons; in view of these circum-
stances, participants in operational-search activities are often forced to act in situations of legal uncertainty, 
which often leads to a significant violation of the rights of citizens on the one hand, and on the other, persons 
who committed a crime manage to avoid well-deserved punishment. Provisions revealing the legal status of persons 
suspected of committing a crime, verified (developed) in cases of operational accounting, their connections and other 
persons entering into operational-search legal relations are indirect, fragmented or absent. The existence of these 
circumstances in practice forces participants in operational-search legal relations to act in conditions of legal uncer-
tainty. 

 
Key words: operational-search activity, participants of operational-search activity, legal status. 
 
Конституция Российской Федерации в ст. 2 содер-

жит положения, согласно которым человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина выступают прямой обязан-
ностью государства [1]. Защита жизни, здоровья, 
прав и свобод человека и гражданина, собственно-
сти, а также обеспечения безопасности общества 
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и государства от преступных посягательств про-
декларированы и в качестве целей оперативно-
разыскной деятельности (далее — ОРД) в соот-
ветствующем федеральном законе (далее — Закон 
об ОРД) [2]. В этом же нормативном правовом акте 
установлена обязанность органов, осуществляю-
щих ОРД, при проведении оперативно-разыскных 
мероприятий (далее — ОРМ) обеспечивать соблю-
дение прав человека и гражданина на неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, жилища и тайну корреспонденции. 

С учетом специфики правоотношений в сфере 
ОРД, предполагающих возможность органов,  
ее осуществляющих, действовать преимущественно 
негласно, вопрос соблюдения прав граждан, всту-
пающих в такие отношения, становится особенно 
остро. Отдельного внимания заслуживают право-
отношения, возникающие между оперативными 
подразделениями и лицами, в отношении которых 
проводятся ОРМ, направленные на установление 
их причастности к преступлениям. Как справедливо 
отметил А. А. Маслов, данный вид оперативно-
разыскных правоотношений наиболее сложен для 
анализа с позиции теории права, так как в них, как 
правило, отсутствует сознательное волеизъявле-
ние лица, выступающего объектом ОРМ [3, с. 252]. 

Проведенное нами исследование специальной 
литературы, а также деятельности оперативных 
подразделений органов внутренних дел позволило 
выделить ряд проблемных вопросов: категории 
участников ОРД, в отношении которых проводятся 
ОРМ, и их правовой статус1 в оперативно-
разыскном законодательстве четко не определены; 
в теории ОРД отсутствуют научно обоснованные 
положения, характеризующие правовой статус 
таких лиц; ввиду наличия указанных обстоятельств 
участники ОРД зачастую вынуждены действовать 
в ситуациях правовой неопределенности, что,  
с одной стороны, нередко приводит к существен-
ному нарушению прав граждан, а с другой — лицам, 
совершившим преступление, удается избежать 
заслуженного наказания. Последовательно аргу-
ментируем свою позицию. 

Подвергая контент-анализу нормы оперативно-
разыскного законодательства, с уверенностью можно 
заключить, что положения, раскрывающие правовой 
статус лиц, заподозренных в совершении преступ-
ления, проверяемых (разрабатываемых) по делам 
оперативного учета, их связей и иных лиц, всту-
пающих в оперативно-разыскные правоотноше-
ния, носят опосредованный, фрагментарный харак-
тер или вообще отсутствуют. 

В науке ОРД правовое положение таких лиц 
также практически не исследовалось. Кроме того, 
ни в оперативно-разыскном законодательстве, 
ни в теории не сформировалось четкое устояв-
шееся понятие, используемое при их обозначе-
нии. Исследуя нормативные источники и специ-
альную литературу, можно встретить различные 
термины и словосочетания, определяющие дан-
ную категорию участников ОРД: подозреваемый; 
заподозренное лицо; изучаемый; проверяемый; 
наблюдаемый; разрабатываемый; лицо, в отно-
шении которого имеются данные о противоправной 
деятельности; вовлекаемое лицо; лицо, представ-
ляющее оперативный интерес; объект оперативной 
заинтересованности, фигурант и т. д. Очевидно, что 
все эти термины используются в отношении тех 
лиц, которые становятся объектами ОРМ, чья 
личность и частная жизнь подвергается тщатель-
ному изучению со стороны государственно-
властных органов, и нередки ситуации, при кото-
рых возможно существенное ограничение их прав 
и свобод. В зависимости от стадии оперативно-
разыскного процесса (проверка, разработка и т. п.) 
и оперативно-тактической ситуации различна и сте-
пень вторжения в частную жизнь таких граждан 
(от опроса и проверки алиби до негласного про-
никновения в жилище, прослушивания телефон-
ных переговоров и т. д.). 

К слову, наиболее используемыми терминами 
являются «заподозренный» и «подозреваемый», 
которые нередко отожествляются. Так, на практике 
сотрудники оперативных подразделений расшири-
тельно трактуют термин «подозреваемый», упот-
ребляя его не только относительно лиц, имеющих 
официальный статус участника уголовного про-
цесса, но и иных граждан, так или иначе попадаю-
щих в сферу их интересов в связи с проверкой 
на причастность к преступлению или вероятного 
обладания о нем какой-либо информацией. Пред-
ставляется, что причинами такой ситуации явля-
ется не только удобство применения данного тер-
мина для обозначения лиц указанных категорий 
в повседневном рабочем обиходе, но и неоднознач-
ное его использование законодателем. 

Так, согласно ст. 46 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ) 
подозреваемым является лицо, в отношении кото-
рого возбуждено уголовное дело, либо которое 
задержано в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ, 
либо к которому применена мера пресечения  
до предъявления обвинения, либо которое уведом-
лено о подозрении в совершении преступления. 
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В Законе об ОРД термин «подозреваемый» 
напрямую практически не используется, а ведется 
речь о лицах, подготавливающих, совершающих 
или совершивших преступления, а также скрыв-
шихся от органов дознания, следствия и суда, укло-
няющихся от исполнения наказания. Однако в ч. 4 
ст. 8 Закона об ОРД отмечено, что «прослушива-
ние телефонных и иных переговоров допускается 
только в отношении лиц, подозреваемых (курсив 
наш. – С. Л.) или обвиняемых в совершении пре-
ступлений...». Как известно, ОРМ, в том числе 
прослушивание телефонных и иных переговоров, 
в соответствии с Законом об ОРД могут прово-
диться до возбуждения уголовного дела, следова-
тельно, при таких обстоятельствах у лица, объекта 
данных ОРМ, еще отсутствует официальный ста-
тус участника уголовного процесса. Здесь возни-
кает вопрос: резонно ли предположить, что в рас-
сматриваемой нами норме термин «подозревае-
мый» используется законодателем несколько в ином 
контексте, отличном от УПК РФ, т. е. трактуется 
шире, поскольку данным понятием охватываются 
и лица, причастность которых к совершению пре-
ступлений только устанавливается? Однозначного 
ответа нет. 

Любопытно, что в Федеральном законе «О поли-
ции» (далее — Закон о полиции) наряду с понятием 
«подозреваемый» законодатель использует слово-
сочетание «лицо, совершившее преступление», 
не отожествляя их между собой. Так, согласно  
п. 12 ч. 1 ст. 13 данного закона, полиция обязана, 
а в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 14 имеет право 
«объявлять в розыск и принимать меры по розыску 
лиц, совершивших преступление или (курсив наш. — 
С. Л.) подозреваемых и обвиняемых в их совер-
шении». Пункт 13 ч. 1 этой же статьи позволяет 
полиции «доставлять граждан, то есть осуществ-
лять их принудительное препровождение, в слу-
жебное помещение территориального органа или 
подразделения полиции... в целях решения вопроса 
о задержании гражданина (при невозможности 
решения данного вопроса на месте)». Вместе с тем, 
исходя из анализа конструкции отдельных норм, 
по смыслу закона (ст. 14 «Задержание», ст. 20 
«Применение физической силы»), можно сделать 
вывод о том, что речь ведется о решении вопроса 
о задержании в уголовно-процессуальном или 
административном порядке на основании положе-
ний соответственно УПК РФ или Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях [4]. К сожалению, оперативно-разыскное 
производство нормами государственного принуж-
дения не обеспечено и в Законе об ОРД нет поло-

жений, регулирующих задержание граждан как 
участников ОРД. Данная правовая позиция доста-
точно четко обозначена в решении Конституцион-
ного суда Российской Федерации [5]. 

В ведомственных нормативных правовых актах, 
регулирующих вопросы организации и тактики ОРД 
органов внутренних дел, носящих закрытый харак-
тер, встречаются различные формулировки, обозна-
чающие конкретного человека как объекта опера-
тивной заинтересованности: изучаемое, наблю-
даемое лицо; лицо, подозреваемое в подготовке 
и совершении преступления, и др. Анализ норма-
тивных предписаний позволяет при этом заклю-
чить, что термин «подозреваемый» рассматрива-
ется в широком смысле и применяется как в отно-
шении лица, поставленного в соответствующий 
уголовно-процессуальный статус, так и не имею-
щего такового. 

Проблема отсутствия в оперативно-разыскном 
законодательстве четко установленных категорий 
лиц, становящихся участниками ОРД в связи с про-
веркой их причастности к совершению преступле-
ний, а также правового положения таких лиц, как 
мы заявляли ранее, имеет не только теоретиче-
ский, но и прикладной характер. Так, на практике 
регулярно возникают ситуации, трактуемые участни-
ками оперативно-разыскного процесса по-разному, 
когда при схожих обстоятельствах в отношении 
вовлекаемого в сферу ОРД лица в одном случае 
проводятся ОРМ с учетом его статуса как подоз-
реваемого по УПК РФ, в другом — не наделяя его 
таковым. Нередко сам гражданин не имеет четкого 
представления об объеме своих прав и обязанно-
стей, ограничений и запретов, не всегда представ-
ляет себе механизм защиты в случае неправомер-
ных действий оперативных сотрудников и т. д. 

Типичными являются ситуации, когда такие граж-
дане подвергаются задержанию, личному досмотру 
со стороны оперуполномоченных, удержанию  
в помещениях органов, осуществляющих ОРД, 
опросу без их согласия, им нередко отказывают 
в праве на квалифицированную юридическую 
помощь; к ним, либо в их отношении, применяются 
иные меры, содержащие в себе признаки принуж-
дения (к примеру, проникновение на объект при 
проведении его обследования в гласной форме), 
и т. п. Заметим, что в подобных ситуациях долж-
ностные лица органов, осуществляющих ОРД, 
действуют в условиях оперативного риска, нечетко 
представляя себе допустимые пределы своих 
полномочий, создавая тем самым потенциальную 
возможность в дальнейшем их привлечения к какому-
либо виду ответственности, или отказываются 
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от проведения ОРМ, проявляют пассивность. Часто 
возникают ситуации, когда оперуполномоченному 
в условиях правовой неопределенности приходится 
решать дилемму: ничего не предпринимать, боясь 
ответственности, тем самым позволив потенци-
альному преступнику избежать наказания, что само 
по себе не способствует восстановлению нару-
шенных законных прав и интересов потерпевшего, 
либо действовать по своему усмотрению в опре-
деленных обстоятельствах, ограничивая права 
граждан на свой страх и риск, обеспечивая реше-
ния задач ОРД. В обоих случаях, при оспаривании 
гражданином или проверке решений оперуполно-
моченного надзирающим или контролирующим 
органом, обе стороны зависят от субъективного 
усмотрения должностного лица (судьи, прокурора, 
субъекта ведомственного контроля), оценивающего 
такое решение. Очевидно, что из-за отсутствия 
четких нормативных предписаний действия опер-
уполномоченного в одной ситуации могут быть 
признаны правомерными, а в другой, при аналогич-
ных обстоятельствах, незаконными. 

Проведем аналогию с уголовно-процессуальной 
деятельностью. Гражданин, становясь ее участником 
(к примеру, свидетелем, подозреваемым), может 
ознакомиться с соответствующими положениями, 
характеризующими его статус, в определенном 
разделе УПК РФ. К сожалению, обратившись к опе-
ративно-разыскному законодательству, в частности 
к Закону об ОРД, тот же гражданин не найдет поло-
жений, раскрывающих его права и обязанности, 
порядок вступления в оперативно-разыскной про-
цесс и т. д. Более того, не всегда это по силам  
и специалисту, имеющему юридическое образо-
вание, ввиду фрагментарности и разрозненности 
данных норм, их наличия в различных норматив-
ных правовых актах, регулирующих правоотноше-
ния в сфере ОРД.  

Вместе с тем обращает на себя внимание и тот 
факт, что, приобретая официальный статус участ-
ника уголовного процесса, в том числе не со сто-
роны защиты (к примеру, свидетеля), одновре-
менно с этим человек может быть объектом опе-
ративной заинтересованности. Каково при этом 
будет его правовое положение как участника опе-
ративно-разыскного процесса? Естественным 
было бы предположить, что лицо, вовлекаемое 
в ОРД в качестве объекта ОРМ, должно обладать 
правами, аналогичными правам подозреваемого 
как участника уголовно-процессуальной деятель-
ности. По большому счету гражданину не так важно, 
в каком правовом режиме фактически ограничи-
ваются его конституционные права. 

Так, интересным в контексте рассматриваемого 
вопроса представляется мнение Б. Б. Булатова, 
который отмечает, что обвинительная деятель-
ность выражается в любых действиях и решениях 
изобличительного характера, направленных на про-
верку причастности лица к преступлению, когда 
оно это осознает, в том числе до постановки его 
в официальный статус подозреваемого. В то же 
время в целях обеспечения прав граждан приоритет 
в оценке такой деятельности как обвинительной 
необходимо отдавать частному лицу, а не госу-
дарственным органам, пишет автор [6, с. 15—23]. 
Соглашаясь с позицией ученого, отметим, что, 
по нашему мнению, обвинительная деятельность, 
осуществляется и тогда, когда лицо может и не осоз-
навать, что стало объектом оперативной заинте-
ресованности, ввиду негласности или зашифровки 
факта проводимых в его отношении ОРМ. Неглас-
ность сама по себе не исключает правоотношений 
между участниками ОРД и не отражается на объ-
еме их прав. Как верно отметили Л. А. Бакланов 
и Д. А. Бражников, в ситуациях, когда форма ОРМ 
в ходе его проведения из негласной трансформи-
руется в гласную (к примеру, при задержании 
сбытчика наркотиков в результате проведения 
проверочной закупки), у лица лишь появляется 
повышенная заинтересованность в реализации 
своих прав [7, с. 10], так как ему становится известно 
о проводимых в его отношении мероприятиях. 

Справедливости ради отметим, что констатиро-
вать отсутствие в оперативно-разыскном законо-
дательстве каких-либо норм, регулирующих право-
вое положение лиц, становящихся объектами 
оперативной заинтересованности, нельзя. Однако 
такие правовые предписания носят отрывочный 
и фрагментарный характер. К ним следует отнести 
ст. 5 Закона об ОРД, согласно которой лицо может 
при определенных условиях обжаловать действия 
органов, осуществляющих ОРД, а также истребо-
вать информацию о полученных о нем сведениях. 
Кроме того, запреты, установленные для сотруд-
ников оперативных подразделений, содержащиеся 
в Законе об ОРД, основания и условия проведе-
ния ОРМ, прокурорский надзор и ведомственный 
контроль, по нашему убеждению, выступают гаран-
тиями законности и правовой защиты граждан  
от нарушений и неправомерного ограничения  
их конституционных прав. Тем не менее следует 
признать, что содержание правового статуса участ-
ников ОРД вообще и лиц рассматриваемой кате-
гории в частности в законе четко не раскрывается. 

Полагаем, на данный момент назрела необ-
ходимость проведения серьезного исследования 
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и научного осмысления правового положения лиц, 
вовлекаемых в орбиту оперативно-разыскных 
правоотношений в качестве объектов ОРМ. Пред-
ставляется, что научные изыскания должны быть 
направлены на обоснование и формулирование 
положений, характеризующих основные элементы 
правового статуса таких лиц: права и обязанности, 
гарантии правовой защиты, порядок и пределы 
вступления в оперативно-разыскные правоотно-
шения, ответственность и др. 

В свою очередь, успешное решение данной 
научной задачи и своевременное использование 
законодателем результатов соответствующих иссле-

дований путем совершенствования оперативно-
разыскного законодательства позволит решить 
ряд существенных задач. Во-первых, обеспечит 
полноценную защиту конституционных прав граж-
дан, вовлекаемых в сферу ОРД. Во-вторых, четко 
установит пределы организационно-тактического 
усмотрения сотрудников органов, осуществляющих 
ОРД, сократив вероятность ситуаций, в которых 
они вынуждены действовать в условиях правовой 
неопределенности и оперативного риска, а следо-
вательно, и их привлечения к ответственности 
различного рода. 

 
Примечание 
1 Не вдаваясь в полемику относительно понятий «правовой статус» и «правовое положение», отме-

тим, что мы их отождествляем. Вместе с тем полагаем, что в общих чертах правовой статус участников 
ОРД определяет все то, что характеризует их место в системе оперативно-разыскных правоотношений, 
порядок вступления в оперативно-разыскной процесс. Ключевыми являются такие элементы правового 
статуса, как права и обязанности, гарантии правовой защиты, пределы самостоятельности при принятии 
решений, ответственность. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ 
РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ И ЕДИНСТВА СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
(НА ПРИМЕРЕ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
В более ранних публикациях автор обосновывал, что современная модель оперативно-разыскной дея-

тельности является результатом эволюционного развития системы разделения властей и функций управле-
ния в государстве. Исходя из этой предпосылки, в настоящей работе оперативно-разыскная деятельность 
рассматривается как необходимый составляющий конструкт современной системы разделения властей, 
элемент системы сдержек и противовесов в организации и деятельности государственного аппарата. Будучи 
подконтрольной Президенту Российской Федерации, оперативно-разыскная деятельность, за счет разграни-
чения компетенции между субъектами такой деятельности в зависимости от сфер и направлений их работы, 
численности сил и средств, полномочий по назначению на должности и присвоению воинских и специальных 
званий руководящим лицам органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, остается 
эффективным межведомственным институтом контроля над всеми уровнями публичной власти с целью 
обеспечения их единства и эффективности. Дальнейшее развитие отечественной модели оперативно-
разыскной деятельности, при условии невмешательства во внутреннюю политику российского государства со 
стороны различных международных акторов посредством манипулирования институтами гражданского 
общества, должно идти не по пути дальнейшего увеличения количества государственных структур, осущест-
вляющих оперативно-разыскную деятельность, а развития иных форм сыскной деятельности. 

 
Ключевые слова: национальная безопасность, оперативно-разыскная деятельность, принцип разде-

ления властей, единство системы государственной власти. 
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IMPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL PRINCIPLES 
OF SEPARATION OF AUTHORITIES AND UNITY 
OF THE SYSTEM STATE AUTHORITY 
(ON THE EXAMPLE OF OPERATIONAL 
SEARCH ACTIVITIES) 
 
In earlier publications, the author argued that the modern model of operational-investigative activity is the result 

of the evolutionary development of the system of separation of powers and management functions in the state. 
Based on this premise, in this work, operational-search activity is considered as a necessary component of the 
construct of the modern system of separation of powers, an element of the system of checks and balances in the 
organization and activities of the state apparatus. Under the control of the President of the Russian Federation, 
operational-search activities, due to the delimitation of competence between the subjects of such activities, depending 
on the spheres and directions of their work, the number of forces and means, powers to appoint to positions and 
assign military and special ranks to the leaders of the bodies carrying out operational-investigative activity, remains 
an effective interdepartmental institution of control over all levels of public authority in order to ensure their unity 
and efficiency. The further development of the domestic model of operational-search activity, provided that vari-
ous international actors do not interfere in the domestic policy of the Russian state by manipulating civil society 
institutions, should not go along the path of further increasing the number of state structures carrying out opera-
tional-search activities, but the development of other forms of detective activities. 
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В более ранних публикациях, посвященных исто-

рико-правовому исследованию становления совре-
менной оперативно-разыскной деятельности (ОРД) 
органов внутренних дел (ОВД) в контексте обес-
печения национальной безопасности, основыва-
ясь на терминологии и исторической периодизации 
Д. Норта, мы предприняли попытку доказать, что 
появление и развитие этого правового института 
является результатом эволюции системы разде-
ления властей в государственно организованном 
обществе [1; 2]. В современных условиях роль  
и значение ОРД ОВД в системе разделения вла-
стей, обеспечении внутри нее сдержек и противо-
весов неуклонно повышается. 

Согласно п. 30 действующей Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации 
(далее — Стратегия) отечественными националь-
ными интересами на долгосрочную перспективу 
являются следующие объективно значимые потреб-
ности общества и государства в обеспечении  
их защищенности и устойчивого развития: незыб-
лемость конституционного строя, общественное 
согласие, политическая и социальная стабильность, 
развитие демократических институтов, совершен-
ствование механизмов взаимодействия государ-
ства и гражданского общества [3]. 

Отражение угроз перечисленным национальным 
интересам можно рассматривать в качестве целей 
и задач деятельности правоохранительных орга-
нов, специальных служб и органов государствен-
ного контроля (надзора), которые входят в систему 
обеспечения национальной безопасности. Однако 
нередко указанные органы сами продуцируют 
факторы, отрицательно влияющие на вышеназван-
ные цели и задачи их деятельности, что приводит 
к ряду негативных последствий в различных отрас-
лях и сферах жизнедеятельности общества. 

Эти факторы могут носить как субъективный, так 
и объективный характер. Но если первые (напри-
мер, нарушение прав и свобод граждан, корруп-
ция, злоупотребление полномочиями, разглашение 
информации, имеющей ограничительные грифы 
распространения, и др.) осознаны научной обще-
ственностью на отраслевом уровне, то целый ряд 
объективных факторов (в первую очередь, несовер-
шенство действующей системы правовых и органи-
зационных моделей), являющихся первопричиной 
субъективных факторов, на прикладном отрасле-
вом уровне исследуются нечасто. 

В частности, практически не изученным остается 
позитивное влияние на состояние национальной 
безопасности использования конституционного прин-
ципа разделения властей и его дальнейшего разви-
тия на отраслевом уровне государственного управ-
ления, хотя объективный запрос на его примене-
ние во внутриведомственной организации целого 
ряда федеральных министерств и служб, на наш 
взгляд, вполне очевиден. 

Между тем в правовых исследованиях практи-
чески не изученной остается связь ОРД с такими 
конституционно-правовыми институтами, как пре-
зидентство, разделение властей, парламентское 
расследование и др. Теоретики права и конститу-
ционалисты не уделяют необходимого внимания 
или попросту игнорируют важные проблемы опе-
ративно-разыскной политики [4, с. 132], которые, 
во-первых, являются важнейшими составными 
частями общей правовой политики государства, 
а во-вторых, выступают одной из фундаментальных 
основ обеспечения национальной безопасности. 
В последнее время появилось несколько работ, 
в которых были заложены основы исследования 
конституционного действия принципа разделе-
ния властей и системы сдержек и противовесов 
в системе обеспечения национальной безопасно-
сти, касающихся деятельности силовых структур 
(А. А. Бабанов [5]), правоохранительных органов 
(Е. А. Соломатина [6]), органов по руководству 
Вооруженными Силами Российской Федерации 
(И. Г. Томилов [7]) и обороной в целом (А. А. Кова-
лев [8]). Можно также отметить статью А. С. Тру-
сова, попытавшегося определить место уголовно-
процессуальной деятельности в системе разделе-
ния властей [9]. Все это способствует более глу-
бокому пониманию важности разграничения власт-
ных функций и полномочий в механизме осущест-
вления публичной власти в целях улучшения его 
организации и повышения эффективности ее дея-
тельности. 

Особое место в преломлении принципа разде-
ления властей для отдельной отрасли публичного 
управления занимает работа И. Г. Томилова, кото-
рый разработал формы и выделил особенности 
реализации этой концепции в деятельности госу-
дарственных органов по руководству вооружен-
ными силами страны [7]. 

Следует также отметить монографию Е. А. Мель-
никова, который поднял проблему уголовного 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 161 

преследования в системе разделения властей [10], 
но не затронул сферу ОРД. 

К сожалению, применительно к ОРД принцип раз-
деления властей исследовался косвенно, в основ-
ном в рамках научных дискуссий о необходимо-
сти совмещения или разделения отдельных эта-
пов раскрытия и расследования преступлений 
[11—15] или исключительно в историческом аспекте  
(С. Н. Жаров, Я. А. Крутова, М. В. Макаричев,  
А. В. Шахматов, М. В. Шутова, Ю. Г. Юдин и др.). 

Неразработанность в теории государства и права 
концептуальных вопросов структуры исполнитель-
ной власти, места и роли в ней различных право-
охранительных органов в общем и субъектов ОРД 
в частности приводят к появлению различных «фан-
томов ОРД», как назвали их авторы коллектив-
ной монографии под редакцией С. И. Захарцева 
[16, с. 127—138]. К ним можно отнести предложения 
о вертикальном разделении оперативно-разыскных 
полномочий, отождествлении ОРД с отдельными 
направлениями военной и политической борьбы, 
разведкой, шпионажем (являющимися, несомненно, 
прародителями данного вида государственной дея-
тельности, но играющими совершенно иную роль 
в современном государстве), попытках «суверени-
зации» ведомств путем разделения оперативно-
разыскной, контрразведывательной и разведыва-
тельной деятельности и другие небесспорные суж-
дения. 

К сожалению, в советский период истории зна-
чение принципа разделения властей для безопасно-
сти и стабильности государства раскрыто не было, 
ведущие теоретики коммунизма относились к нему 
достаточно просто. Так, К. Маркс отмечал, что раз-
деление властей «на самом деле есть не что иное, 
как прозаическое разделение труда, применяемое 
к государственному механизму с целью упроще-
ния и контроля» [17, с. 203]; В. И. Ленин отрицал 
триединство власти и заложил в основу советской 
государственности принцип единовластия и полно-
властия государственной власти трудящегося 
народа [18—19]. Указанный принцип построения 
власти обеспечивал успешное развитие нашей 
страны на протяжении десятков лет. Одну из глав-
ных ролей в удачной реализации принципа едино-
властия и полновластия государственной власти 
трудящегося народа сыграл негласный контроль 
посредством сыска советских спецслужб за пар-
тийной и государственно-хозяйственной номенк-
латурой, просуществовавший в ленинский и ста-
линский периоды советской истории. По мнению 
А. Е. Шарихина, именно данный институт обеспечи-
вал устойчивость советского государства, а отказ 

от него в большей мере способствовал распаду 
СССР [20, с. 64]. 

С другой стороны, в условиях отсутствия прин-
ципа разделения властей на протяжении длитель-
ного периода в СССР существовал единый орган 
безопасности — НКВД (1934—1943 гг.), объеди-
нивший в себе все виды оперативной деятельно-
сти и все стадии уголовного преследования. Резуль-
татом его работы стала не только зачистка уго-
ловной и политической преступности в органах 
государственного управления, но и тысячи невинно 
осужденных. 

Классическое политико-правовое содержание 
теории разделения властей и концепции сдержек 
и противовесов составляют «не идеи рациональ-
ной и эффективной деятельности органов госу-
дарственной власти и всего государственного меха-
низма в целом, а идеи поиска средств от злоупот-
реблений со стороны этих органов и должностных 
лиц, поэтому основная идея, которую должен реа-
лизовать принцип разделения властей, — это недо-
пущение концентрации слишком большого объема 
управленческих полномочий в рамках компетенции 
одного органа власти. Обеспечить это призвана 
система „сдержек и противовесов“ во взаимоотно-
шениях между разными ветвями власти. Принято 
считать, что эта система призвана исключить воз-
можность узурпации власти, диктатуры, деспотии, 
тирании и т. п. одним из высших органов» [21, с. 336]. 

В современный период в условиях сепаратизма, 
использования «мягкой силы» в международной 
борьбе, расширения технологических возможно-
стей субъектов ОРД и возрастания значимости 
информации, отсутствие единства системы госу-
дарственной власти является более актуальной 
угрозой национальной безопасности, чем внутрен-
няя узурпация власти или злоупотребление полно-
мочиями, которые сдерживаются уже проверенной 
системой институтов. Кроме того, в обстановке ост-
рой мировой конкуренции государственных юрис-
дикций становится крайне важной эффективность 
государственной власти (скорость, обоснованность 
и сбалансированность решений государственной 
платформы). С учетом этого действие принципа 
разделения властей должно коррелировать с дей-
ствием принципа эффективности и единства сис-
темы государственной власти, согласно диалекти-
ческому закону единства и борьбы противополож-
ностей. 

В настоящее время государственная власть 
в России имеет сложную структуру. Согласно  
ст. 10—11 Конституции Российской Федерации 
помимо деления власти на законодательную, 
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исполнительную и судебную она еще делится 
по вертикали на два уровня — федеральный  
и субъекта Российской Федерации, а также на уро-
вень местного самоуправления, которому делеги-
руется выполнение широкого спектра государст-
венных задач. 

Несмотря на то что обеспечение законности, 
правопорядка, общественной безопасности (п. «б», 
ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации), 
а также кадры судебных и правоохранительных 
органов (п. «л», ч. 1 ст. 72 Конституции Россий-
ской Федерации) находятся в совместном ведении 
Российской Федерации и ее субъектов, право 
осуществлять ОРД на территории России предос-
тавлено только оперативным подразделениям 
федеральных органов исполнительной власти 
(ст. 13 Федерального закона «Об Оперативно-
розыскной деятельности» (ФЗ «Об ОРД»)). Ста-
тья 4 ФЗ «Об ОРД» лишает субъекты Российской 
Федерации и муниципальные образования права на 
нормативно-правовое регулирование ОРД. Це-
лесообразность отказа от «суверенизации» ОРД 
путем горизонтальной раздачи полномочий в этой 
области иным субъектам публичной власти, кроме 
органов власти Российской Федерации, справедли-
во обоснована возможностью обращения указанных 
полномочий «в мощную силу обеспечения сепара-
тизма» [22, с. 105—106]. Деструктивные попытки 
регулирования порядка проведения ОРД со сто-
роны субъектов Российской Федерации неодно-
кратно наблюдались ранее и продолжают перио-
дически воспроизводиться в отдельных регионах по 
настоящее время [23]. Так, согласно официальному 
заявлению МВД России «19 апреля 2015 г. поли-
цейские из Ставропольского края прибыли в Чеч-
ню для задержания местного жителя, находяще-
гося в розыске за стрельбу по гражданину в их 
крае. В соответствии с установленным МВД РФ по-
рядком они обратились к своим коллегам в Управ-
лении уголовного розыска МВД по Чеченской 
Республике и проинформировали их о цели своего 
визита. В результате чего местные сыщики пред-
ложили свое содействие в проведении операции. 
В ходе самого задержания находящийся в розыске 
гражданин попытался прорваться на своем автомо-
биле, протаранив при этом автомашину прие-
хавших сотрудников, тем самым подвергая 
опасности их жизни. После чего полицейские 
произвели по автомобилю преступника с целью его 
остановки несколько выстрелов, одним из кото-
рых он был смертельно ранен. При последующем 
осмотре этого транспортного средства был обна-
ружен боевой пистолет... В связи с вышеизло-

женным МВД России считает недопустимым для 
Руководителя Чеченской Республики заявление об 
„открытии огня на поражение“ по сотрудникам из 
других регионов без ведома местных правоохрани-
тельных органов, проводящих спецоперации в Рес-
публике» [24]. 

Указанный случай, как и много подобных ему, 
свидетельствует о недопустимости наделения 
субъектов федерации полномочиями в области 
ОРД в России в современных условиях. Между 
тем в некоторых исследованиях по-прежнему дела-
ются необоснованные предложения об ограничении 
полномочий сотрудников полиции территориями 
муниципальных образований или субъектов феде-
рации, в которых они проходят службу, и о разделе-
нии оперативных служб на федеральный, регио-
нальный и муниципальный уровни [25]. 

Обычно в доказательство возможности расши-
рения полномочий региональных или муниципаль-
ных правоохранительных органов приводят при-
мер США, где деятельностью по предупреждению, 
выявлению, пресечению и изобличению преступ-
ников занимаются подразделения местной, феде-
ральной полиции и полиции штата, что создает 
хорошую основу для борьбы с коррупцией в право-
охранительных органах и объективного расследо-
вания. Однако мало кто упоминает об особенно-
стях обеспечения внутренней безопасности США, 
по сути являющегося островным государством. 
Даже сам термин «национальная безопасность», 
впервые примененный Т. Рузвельтом относительно 
присоединения зоны Панамского канала к терри-
тории США, в большей мере относится к вопросам 
обороны, чем обеспечения внутренней безопасно-
сти, т. е. угрозы национальной безопасности США 
всегда исходят от внешних геополитических про-
тивников. То же касается и концепций националь-
ной безопасности США, относящихся исключи-
тельно к обороне и представлению интересов 
США вне их территории. 

В философском аспекте тему особенностей 
модели нашего государства затронул отечествен-
ный современный философ А. Ю. Дугин, разделив 
в современной геополитике государства «суши» 
и государства «моря» [26]. 

Угрозы сепаратизма в федеративном государ-
стве, окруженном водой, без границ с потенциаль-
ными и реальными геополитическими противниками 
ничтожно малы, отдельные штаты США не имеют 
географической возможности присоединиться к дру-
гим государствам или стать самодостаточными 
государствами на североамериканском континенте. 
В то время как территория России в XX в. значи-
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тельно уменьшилась и при необдуманных решениях 
в области разделения властей и полномочий имеет 
тенденцию к дальнейшему отделению территорий. 

Таким образом, существуют объективные при-
чины, по которым именно действующая модель 
борьбы с преступностью, когда лишь федеральная 
власть обладает полномочиями по управлению 
ОРД, может обеспечить нашей стране националь-
ную безопасность и политическую стабильность. 

Разумеется, деспотизм государственной власти 
должен и может сдерживаться развитием различ-
ных гражданских ассоциаций в публичной сфере. 
Однако такой способ предотвращения авторитар-
ного правления в силу особенностей континен-
тального характера нашего государства не полу-
чил должного развития, прежде всего из-за актив-
ного вмешательства во внутренние дела России 
со стороны «морских» держав, в том числе посред-
ством искусственного создания институтов граж-
данского общества и манипулирования их дея-
тельностью. Несмотря на это, следует отметить 
высокий потенциал негосударственных форм сыск-
ной деятельности в нашей стране, о чем свиде-
тельствует активная научная разработка журнали-
стского расследования (Н. В. Бергер, Е. И. Губенко, 
Е. С. Зубаркина, С. А. Мищенко, Д. В. Неренц,  
А. В. Пичугин, М. В. Спасова, В. П. Шашков), част-
ной детективной деятельности (Е. Г. Андреева, 
В. Б. Белорусов, Д. К. Брагер, В. М. Землянов,  
В. В. Злобин, Т. Э. Зульфугарзаде, О. А. Евланова, 
Э. А. Ильясов, А. А. Качалов, В. Г. Семенов,  
Я. А. Сиротин, О. В. Солнышкова, В. В. Шушлебин), 
парламентского расследования (С. В. Бендюрина, 
Ю. В. Плюта, Ю. Г. Федотова, Е. М. Якимова) и др. 

Еще одним аспектом соприкосновения ОРД  
и принципа разделения властей стало фактиче-
ское увеличение относительно самостоятельных 
ветвей публичной власти в государственно орга-
низованном обществе. В настоящее время в усло-
виях кризиса суверенного государства к ним можно 
практически официально отнести: финансовую 
власть центральных банков, которые являются  
в современном мире одним из главных глобаль-
ных инструментов управления и независимое поло-
жение которых установлено в конституциях многих 
стран мира [27]; власть средств массовой информа-
ции, социальных сетей и информационных каналов, 
которые демонстрируют признаки независимости 
от действующей государственной власти и широ-
кие возможности воздействия на нее и население; 
идеологические институты в лице традиционных 
и нетрадиционных религиозных конфессий, кото-
рые всегда обладали весьма значительной,  

а в иные моменты истории и большей властью, 
чем многие официальные органы государства. 

В свете сказанного можно утверждать, что и еди-
ный организационный субъект ОРД при опреде-
ленных условиях вполне может играть роль само-
стоятельной ветви публичной власти, поскольку, 
осуществляя полный цикл уголовного преследова-
ния, он реально не подчинялся практически никому, 
кроме формального лидера, осуществляя функцию 
символического насилия в обществе. Это под-
тверждают многочисленные случаи захвата верхов-
ной власти представителями специальных и воен-
ных служб, получивших одновременно слишком 
много организационных средств, вооруженных 
подразделений и полномочий в странах Африки 
и Латинской Америки и трансформировавших  
их в государственную власть. Осознание истори-
ческого опыта приобрело большое значение для 
национальной безопасности, что было закреплено 
на конституционном уровне некоторых государств. 
Так, в соответствии с п. 2 ст. 159 Конституции Рес-
публики Сальвадор функции обеспечения нацио-
нальной обороны и общественной безопасности 
должны осуществляться разными ведомствами [28]. 

Таким образом, возникает дилемма, когда нали-
чие у государства служб и органов, осуществляю-
щих ОРД, или их аналогов является важнейшим 
признаком суверенности государства. И наоборот: 
современная либеральная тенденция к «привати-
зации» различных государственных функций част-
ными субъектами или иностранными юрисдикциями 
приводит к частичной утрате государственного 
суверенитета. С одной стороны, организация 
отечественной ОРД обязана эффективно обеспечи-
вать единство системы государственной власти 
и не должна порождать конфликтов между субъ-
ектами ОРД, что подразумевает необходимость 
их внутреннего единения, достигаемого единона-
чалием и субординацией. Тем более что единый 
субъект сбора информации об угрозах националь-
ной безопасности и борьбы с военными, полити-
ческими и криминальными угрозами обладает ря-
дом таких привлекательных для его эффективности 
черт, как единые система оперативно-справоч-
ных учетов, агентурный аппарат, финансирование,  
а также корпоративная сплоченность. С другой сто-
роны, единый субъект ОРД, будучи сплоченным, 
наделенным слишком широкими полномочиями 
и имея доступ к избыточным силам и средствам, 
сам стремится к суверенизации. В таких условиях 
влияние институтов гражданского общества на госу-
дарство практически невозможно, а следовательно, 
разрушается канал обратной связи между верховной 
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властью и народом, что ведет к пагубным последст-
виям как для государства, так и для населения, 
поэтому в ОРД принципы единства системы госу-
дарственной власти и разделения властей должны 
адекватно сочетаться. 

В механизме российского государства совмес-
тить принцип единства и разделения властей позво-
ляет институт Президента Российской Федерации. 
Российская конституционная модель дает прези-
дентской власти возможность «...фактически встать 
над системой разделения властей и активно прово-
дить курс социальных реформ» [21, с. 162]. Наделе-
ние Президента Российской Федерации функцией 
общего руководства Правительством Российской 
Федерации (п. «б» ст. 83 Конституции Россий-
ской Федерации), закрепление за ним полномочий 
по непосредственному руководству всеми сило-
выми ведомствами в системе федеральных орга-
нов исполнительной власти, совмещение их с долж-
ностью Верховного Главнокомандующего Воору-
женными Силами Российской Федерации позволяют 
ему консолидировать руководство субъектами ОРД, 
проходящими службу в вооруженных силах и право-
охранительных органах. Этим обеспечивается воз-
можность проведения единой оперативно-разыскной 
политики, в том числе посредством контроля над 
количеством и полномочиями субъектов ОРД [29, 
с. 122], качеством их работы. К важнейшим инст-
рументам проведения единой правоохранительной 
политики в регионах можно отнести полномочных 
представителей Президента Российской Федерации 
[30] и Следственный Комитет Российской Федера-
ции. Как отмечает А. Б. Лобода, «в настоящее время 

СК России не входит ни в структуру какого-либо 
органа государственной власти, ни в какую-либо 
из ветвей государственной власти. По сути, реали-
зуемая им следственная власть является продолже-
нием президентской власти и может рассматри-
ваться как элемент сдержек и противовесов в сис-
теме разделения властей» [31, с. 180]. 

В завершение отметим, что современная опе-
ративно-разыскная политика должна решать сле-
дующие важные задачи: 

— во-первых, предотвратить злоупотребления 
со стороны субъектов ОРД; 

— во-вторых, не позволять каким-либо (между-
народной, политической, финансовой, националь-
ной, религиозной) группировкам или администра-
тивным кланам воспользоваться потенциалом 
субъектов ОРД в собственных интересах вопреки 
интересам многонационального народа Россий-
ской Федерации; 

— в-третьих, сохранить высокую эффектив-
ность ОРД в условиях возникновения новых угроз 
национальной безопасности за счет единства 
управления субъектами ОРД; 

— в-четвертых, обеспечить общественный кон-
троль над субъектами ОРД с целью ограничения 
(а в перспективе и ликвидации) возможности исполь-
зования их какими-либо социально-политическими 
слоями или административными кланами для дос-
тижения своих узкогрупповых целей посредством 
создания системы сдержек и противовесов с уча-
стием других форм сыскной деятельности (парла-
ментское и журналистское расследование, частный 
сыск и др.). 
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А. В. Пупцева, О. М. Дорошенко 
 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ РАСКРЫТИЯ 
И РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, 
СОВЕРШЕННОГО ПОСРЕДСТВОМ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ 
 
В статье на основе научных исследований и результатов комплексного анализа эмпирического мате-

риала рассмотрены вопросы мошенничества в банковско-кредитной сфере, в сфере компьютерных пла-
тежей, системы целевых социальных выплат (материнский капитал, жилищные сертификаты и т. д.) и др. 

Возможность денежных расчетов с использованием электронных средств платежа стала причиной 
возникновения нового вида мошенничества, когда лицо, не являясь законным владельцем банковской 
карты и банковского счета, выдавая себя за такое, присваивает чужие денежные средства. 

Проблеме расследования и раскрытия криминальных деяний, совершенных с использованием IT-техно-
логий, в настоящее время уделяется внимание на самом высоком уровне. Так, Министр внутренних дел 
Российской Федерации В. А. Колокольцев отметил, что динамика ежегодного прироста киберпреступле-
ний фиксируется последние несколько лет. Доля мошенничества с использованием IT-технологий зани-
мает уже 25 % от всех зарегистрированных преступлений. Данные изменения являются отражением гло-
бальных тенденций. Своеобразным катализатором здесь стала пандемия, которая повлекла масштабный 
уход в интернет-онлайн многих сфер жизнедеятельности общества [1]. 

Цель настоящей статьи заключается в анализе современного состояния и основных направлений раз-
вития раскрытия и расследования мошенничества, совершаемого с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий в банковско-кредитной сфере. 

 
Ключевые слова: мошенничество в банковско-кредитной сфере, бесконтактная оплата, банковская 

карта, использование электронных средств платежа. 
 
A. V. Puptseva, O. M. Doroshenko 
 
THE MAIN ISSUES OF CONCERN 
IN THE DISCLOSURE AND INVESTIGATION OF FRAUD 
COMMITTED THROUGH INFORMATION 
AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES 
IN BANKING AND CREDIT 
 
Based on scientific research and the results of a comprehensive analysis of empirical material, the article dis-

cusses the issues of fraud in the banking and credit sphere, in the field of computer payments, the system 
of targeted social payments (maternity capital, housing certificates, etc.), etc. 

The possibility of cash settlements using electronic means of payment has become the cause of a new type 
of fraud, when a person, not being the legal owner of a bank card and bank account, posing as such, appropri-
ates other people's funds. 

The problem of investigation and disclosure of criminal acts committed using IT-technologies is currently receiving 
attention at the highest level. Thus, the Minister of Internal Affairs of the Russian Federation V. A. Kolokoltsev 
noted that the dynamics of the annual increase in cybercrimes has been recorded over the past few years. Fraud 
with the use of IT-technologies already accounts for 25 % of all registered crimes. These changes are a reflec-
tion of global trends. A kind of catalyst here was the pandemic, which led to a large-scale withdrawal from the 
Internet in many areas of society [1]. 
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The purpose of this article is to analyze the current state and the main directions of development of the dis-
closure and investigation of fraud committed using information and telecommunication technologies in the banking 
and credit sector. 

 
Key words: fraud in the banking and credit sector, contactless payment, bank card, use of electronic means 

of payment. 
 
По масштабам причинения вреда в Российской 

Федерации особую группу экономических преступ-
лений составляет мошенничество в сфере денеж-
ного обращения, кредитной и банковской деятель-
ности, которое имеет свою специфику, обуслов-
ленную переходом страны на рыночную экономику 
[2, с. 5]. Традиционно мошенничество, совершае-
мое с использованием банковских инструментов, 
определяют как обманное обращение в собствен-
ность имущества или права на него, принадлежа-
щего банку или иной кредитной организации; любого 
чужого имущества, совершенное с использованием 
банковских операций или документов; любого 
чужого имущества, совершенное банковскими слу-
жащими с использованием своего служебного поло-
жения; любого чужого имущества с использованием 
лжебанка или иной лжекредитной организации 
[3, с. 1]. 

Технологический прогресс, происходящий в обще-
стве, влечет за собой возникновение новых форм 
мошенничества и способов его совершения. С сожа-
лением приходится констатировать, что сегодня 
уже привычным явлением стало мошенничество 
с использованием электронных систем расчетов, 
под которыми понимается сложный механизм, 
включающий в себя и электронные средства пла-
тежа – банковские карты и электронные кошельки. 

Раскрытие и расследование рассматриваемых 
преступлений сопряжено с рядом проблем. Безна-
личные деньги персонифицированы, т. е. их движе-
ние довольно легко отследить, поскольку каждое 
перемещение со счета на счет находит отражение 
в банковских документах [4, с. 76]. Такая «про-
зрачность» мешает преступникам, поэтому для 
вывода похищенных средств они используют раз-
личные схемы: 

1. Перевод денег с карты на карту, а затем  
их снятие в банкоматах различных банков. Пре-
имущественно карты регистрируются на подстав-
ных лиц (без определенного места жительства, 
страдающих наркотической или алкогольной зави-
симостью и т. д.), приобретаются через посредни-
ков или в сети Интернет. В банкоматах деньги 
снимают специально нанятые люди. Кроме того, 
не все банкоматы оборудованы камерами видео-

наблюдения, соответственно, идентифицировать 
граждан, снявших деньги, удается далеко не всегда. 

2. Переводы на QIWI-кошелек, в цифровую 
валюту, вывод денежных средств через букмекер-
ские конторы и биржевые фонды, где при оформ-
лении счетов не требуется подтверждения лично-
сти либо существует дистанционная регистрация 
(направляется копия паспорта гражданина). 

3. Приобретение в интернет-магазинах различ-
ных товаров, которые затем забирают специально 
нанятые люди.  

4. Мошеннические действия сотрудников бан-
ков с использованием системы электронных плате-
жей путем внедрения в компьютерные программы. 

5. Действия мошенников по хищению денежных 
средств с помощью создания разницы в процент-
ной ставке при выделении краткосрочных кредитов. 

Сегодня так называемые дистанционные  
мошенничества получили широкое распростране-
ние по причине использования системы бескон-
тактных платежей — расчетов в специально обо-
рудованных терминалах без введения подтвер-
ждающего транзакцию пин-кода. Средством таких 
платежей являются банковские карты, электрон-
ные кошельки, приложения для мобильных теле-
фонов и т. д. Если они были утеряны, злоумыш-
ленники могут воспользоваться ими в своих целях. 
Отметим, что в случае отсутствия защиты в виде 
пароля или пин-кода реализации преступления, 
как правило, не предшествует подготовительный 
этап (если же средство оплаты защищено, то, пре-
жде чем воспользоваться им, преступники уста-
навливают пин-код или подбирают пароль). 

Обстановку совершения мошенничества обра-
зуют такие факторы, как: 

— пространственно-временной (место, время 
совершения мошенничества); 

— социально-экономический (состояние право-
вого регулирования экономических отношений, 
эффективность деятельности государственных 
институтов и т. д.); 

— организационно-правовой (форма собствен-
ности предприятия, организации, учреждения, где 
совершено мошенничество, нормативные право-
вые акты, регулирующие порядок их деятельности, 
должностные инструкции сотрудников и пр.); 
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— административно-управленческий (кадровая 
политика, система учета и отчетности, состояние 
дисциплины, наличие и состояние технических 
средств охраны и т. д.); 

— социально-психологический (взаимоотноше-
ния между сотрудниками, сотрудниками и руковод-
ством, уровень правового воспитания и т. д.). 

«Дистанционные» мошенничества наносят бан-
кам огромный урон, однако не меньшие убытки 
они терпят и из-за недобросовестных заемщиков, 
взявших денежные средства с заранее имевшимся 
умыслом на невозврат и сознательно уклоняю-
щихся от погашения кредиторской задолженности. 
Вина в сложившейся ситуации отчасти лежит  
и на самих банках, которые сделали процедуру 
получения кредита простой и доступной. Это при-
вело к росту числа потребительских кредитов  
и спровоцировало активизацию действий злоумыш-
ленников. 

При сборе материала проверки факта мошенни-
чества в сфере кредитования нужно провести такие 
процессуальные и следственные действия, как: 

— опросить заявителя о совершенных в отно-
шении него действиях; 

— направить запрос в банк для получения све-
дений о наличии банковской карты у пострадав-
шего, ее номере, дате открытия, наличии и сумме 
списанных денежных средств;  

— установить возможность видеофиксации факта 
совершения действия с электронными средствами 
платежа и изъять соответствующие видеозаписи; 

— опросить сотрудников банка;  
— установить и приобщить к материалам про-

верки: документы, регулирующие отношения между 
держателем карты и банком; выписки по банков-
ским (лицевым) счетам заявителя и подозревае-
мых лиц; сведения о владельце электронного 
кошелька; регистрационные данные доменных имен; 
IР-адрес владельца сайта; документы, отражающие соответствии 
факт допросить получения иных кредита, и др. 

Большое значение при расследовании мошен-
ничеств, совершенных с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий, 
имеет оперативно-разыскная деятельность. Только 
ее средствами можно установить время, место 
совершения оплаты и т. д., что необходимо для 
выявления лиц, причастных к совершению пре-
ступления. Здесь следует сказать несколько слов 
об изъятии записей с камер видеонаблюдения, 
которое во многих случаях требует участия спе-
циалиста. В этой роли могут выступать представи-
тели службы технической поддержки торговых 
центров, павильонов, магазинов и иных объектов, 
где установлены средства видеофиксации; сотруд-

ники центров автоматической фиксации админи-
стративных правонарушений; операторы и специа-
листы, обеспечивающие работу системы «Безо-
пасный город», и др.  

Отметим, что мошенничества с использованием 
электронных средств платежа отличаются высокой 
латентностью. Потерпевшие часто не обращаются 
в правоохранительные органы, особенно если 
сумма причиненного ущерба незначительна. 

Что касается личности преступника, совер-
шающего «дистанционные» хищения, то нередко 
им является мужчина 18—35 лет, имеющий сред-
нее или среднее специальное образование, трудо-
способный, но без постоянного места работы или 
учебы, дееспособный, действующий в одиночку, 
не обладающий специальными знаниями в области 
информационных технологий и навыками работы 
с электронно-вычислительными машинами [5,  
c. 211].  

Стоит сделать акцент и на механизме следо-
образования. Следы хищения можно обнаружить 
в фиктивных документах (банковских, регистраци-
онных, бухгалтерских и т. д.): договорах о приеме 
на работу, аренду помещений, соглашениях о рек-
ламе в средствах массовой информации, характе-
ристиках и отзывах, — в компьютерной технике, 
счетных машинах, средствах печатного воспроиз-
ведения текста документов, которые могут исполь-
зоваться для изготовления поддельных докумен-
тов [6, с. 85]. Важную роль будут играть и идеаль-
ные следы, сохраняющиеся в памяти потерпевших, 
свидетелей и подозреваемых. Это могут быть пока-
зания об особенностях личности преступника, его 
поведении, семейном положении, месте прожива-
ния и т. д., поскольку встречаются случаи, когда 
злоумышленники используют реальные данные 
о своей личности. 

Для эффективного расследования преступлений, 
в том числе мошенничеств, необходимы не отдель-
ные, разрозненные данные, а совокупность сведе-
ний об основных элементах их криминалистической 
характеристики, что повышает информативность 
теоретической базы версии и результативность 
версионного процесса [7, с. 87]. 

За 2020 г. количество преступлений, совершен-
ных с использованием информационно-телекомму-
никационных технологий, увеличилось на 73,4 % 
(с использованием сети Интернет — на 91,3 %,  
с использованием средств сотовой связи —  
на 88,3 %) [8]. Данные статистики свидетельствуют 
о том, что раскрытие и расследование таких пре-
ступлений остается на низком уровне. Это обу-
словлено сложностью сбора доказательств причаст-
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ности конкретных лиц к совершению преступле-
ний, которая, в свою очередь, детерминирована: 

— длительностью получения (от одного до трех 
месяцев) информации о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами, 
об их владельцах, о движении денежных средств 
по лицевым счетам абонентских номеров и др., 
имеющей доказательственное значение по уголов-
ным делам, от операторов сотовой связи, банков; 

— необходимостью командировочных выездов 
сотрудников следственных и оперативных под-
разделений в другие регионы России, что влечет 
за собой значительные затраты сил и средств; 

— невозможностью во многих случаях исполь-
зовать весь перечень оперативно-разыскных меро-
приятий, в том числе ограничивающих конститу-
ционные права и свободы граждан (снятие инфор-
мации с технических каналов связи, прослушивание 
телефонных переговоров и т. д.);  

— непродолжительным сроком хранения видео-
материалов с изображением лиц, осуществлявших 
обналичивание денежных средств в банкоматах; 

— отсутствием систем электронного документо-
оборота с кредитно-финансовыми организациями; 

— невозможностью использовать в оперативно-
служебной деятельности автоматизированные бан-
ковские системы обработки инцидентов «ФинЦЕРТ» 
и «Фид-АнтиФрод»; 

— проблемой получения информации о бан-
ковских реквизитах, используемых при перечисле-
нии денежных средств со счетов абонентских 
номеров (например, АО «НСК» предоставляет 
неполную информацию о номере карты (отсутст-
вует полный номер: 4276***********5230), ссылаясь 
на защиту систем VISA и MasterCard); 

— отсутствием эффективных механизмов бло-
кировки банковских счетов и телефонных номеров, 
используемых при совершении преступлений ука-
занной категории;  

— недостаточным количеством сотрудников 
следственных подразделений, специализирую-
щихся на расследовании киберпреступлений; 

— стремлением кредитно-финансовых организа-
ций быстро проводить денежные средства с одного 
банковского счета на другой. 

Еще одной проблемой является длительность 
получения ответов из банковских организаций 
на поступившие им запросы. Часто сроки таковы, 
что когда удается установить счет, на который 
были переведены денежные средства, его владе-
лец уже находится в другом городе или стране. 
Тогда сотрудники правоохранительных органов 
вынуждены отправлять запросы уже своим коллегам 

в другие субъекты Федерации или государства, 
что затягивает сроки проведения расследования. 

Важно также отметить, что мошенничества, совер-
шаемые с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, имеют некоторые 
особенности, обусловливающие трудности их рас-
крытия и расследования:  

1) использование современных технологий изго-
товления и подделки платежных карт; 

2) высокий профессионализм преступников; 
3) обширная география;  
4) беспрерывный процесс создания новых спо-

собов совершения преступлений и их сокрытия;  
5) высокая степень организованности участни-

ков преступной деятельности. 
Кроме того, сложности раскрытия и расследо-

вания «дистанционных» мошенничеств связаны 
с отсутствием методических рекомендаций по орга-
низации расследования и тактике производства 
следственных действий; недостаточной квалифи-
кацией следователей, работающих со специфиче-
скими источниками доказательственной информа-
ции; низкой мобильностью правоохранительных 
органов, что накладывает отпечаток на процесс 
доказывания, поскольку преступления соверша-
ются в режиме реального времени с использова-
нием технических средств и преступник сразу 
имеет возможность распорядиться похищенными 
деньгами [9, с. 127].  

Приведенный перечень проблем, с которыми 
сталкиваются сотрудники оперативных и следст-
венных подразделений в ходе раскрытия и рас-
следования мошенничеств, совершаемых с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных 
технологий в банковско-кредитной сфере, не явля-
ется исчерпывающим. Чтобы сократить их число, 
мы предлагаем реализовать некоторые организа-
ционно-управленческие меры: 

1) закрепить в рамках уголовно-процессуального 
закона обязанность кредитных организаций и опе-
раторов сотовой связи предоставлять запрашивае-
мую органами предварительного следствия или 
дознания информацию, в том числе охраняемую 
законом, в течение трех суток с момента получе-
ния соответствующего запроса; 

2) на законодательном уровне запретить исполь-
зование незарегистрированных номеров сотовой 
связи, установить административную ответствен-
ность операторов сотовой связи за невыполнение 
указанного запрета; 

3) создать базу данных номеров сотовой связи, 
использовавшихся для совершения мошенниче-
ских действий, обязать операторов сотовой связи 
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уведомлять своих абонентов о том, что звонящий 
номер входит в эту базу.  

Безусловно, перечень мер противодействия «дис-
танционным» мошенничествам можно расширить. 

В завершение скажем несколько слов и о профи-
лактике мошенничеств, совершаемых с использова-
нием информационно-телекоммуникационных тех-
нологий. Так, необходимо оповещать граждан о воз-
можных способах совершения данных преступлений, 
об алгоритме действий, которые нужно предпринять, 
если преступление все-таки было совершено; орга-
низовать подготовку сотрудников органов внут-

ренних дел, специализирующихся на расследова-
нии рассматриваемых преступлений; разработать 
алгоритм действий для правоохранительных орга-
нов при поступлении сообщений, заявлений о «дис-
танционных» мошенничествах, методические реко-
мендации по их раскрытию и расследованию; 
заключить с банковскими организациями согла-
шения об обмене соответствующей информацией; 
создать базу данных «дистанционных» хищений, 
куда внести всю информацию, связанную с раскры-
тием и расследованием данных преступлений. 
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НЕКОТОРЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ст. 210.1 
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В статье анализируются уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования 

«нового» преступления, предусмотренного ст. 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, — заня-
тие высшего положения в преступной иерархии. Проведен краткий сравнительный анализ терминов «вор 
в законе» и «положенец». Авторами сделан акцент на особенностях возбуждения уголовного дела, про-
изводства отдельных следственных действий, формирующих доказательственную базу расследования 
занятия высшего положения в преступной иерархии. Отдельное внимание в статье уделяется исследо-
ванию предмета допроса подозреваемого (обвиняемого). Определяется круг лиц, подлежащих допросу 
в качестве свидетелей по данному виду преступления, предмет их допроса. Раскрываются требования, 
предъявляемые к специалисту, и обстоятельства, подлежащие установлению в ходе его допроса. Пере-
числяются типичные виды судебных экспертиз при производстве предварительного расследования по пре-
ступлениям, предусмотренным ст. 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и основания их назначе-
ния. Материалы статьи основаны на первом опыте работы следователей по указанным выше преступле-
ниям. 
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PECULIARITIES OF CONDUCTING 
SOME INVESTIGATIVE ACTIONS DURING INVESTIGATION 
OF CRIMES PROVIDED FOR IN art. 210.1 
OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
The article analyzes criminal procedural and criminalistic aspects of investigating a relatively new crime pro-

vided for in art. 210.1 of the Criminal Code of the Russian Federation — taking the highest position in the crimi-
nal hierarchy. A brief comparative analysis of the terms "thief-in-law" and "polozhenets" has been carried out. 
The authors have highlighted peculiarities of initiating a criminal case, conducting certain investigative actions, 
which form an evidentiary database for investigating the process of taking the highest position in the criminal 
hierarchy. Special attention is paid to analyzing the subject matter of interrogation when the suspect (the ac-
cused) is interrogated. The authors identify the persons to be interrogated as witnesses to the given type of crime, 
determine the subject matter of their interrogation. The requirements for the specialist and the circumstances to 
be clarified during his (or her) interrogation are also revealed. The article enumerates typical types of forensic 
examinations assigned during preliminary investigation of crimes provided for in art. 210.1 of the Criminal Code 
of the Russian Federation. The materials of the article are based on the study of the first attempts to investigate 
the above-mentioned crimes in Russia. 
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1 апреля 2019 г. в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации (далее — УК РФ) в соответствии 
с Федеральным законом от 1 апреля 2019 г. № 46-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в части противо-
действия организованной преступности» введена 
ст. 210.1 УК РФ, предусматривающая уголовную 
ответственность за занятие высшего положения 
в преступной иерархии. В настоящий момент в про-
изводстве следователей имеется несколько уго-
ловных дел по данной статье. Первый опыт рас-
следования подобных уголовных дел показывает, 
сколь трудно по ним работать. Прежде всего нет 
единого понимания, кто же занимает высшее поло-
жение в преступной иерархии. 

Уголовно-преступная среда России имеет строго 
определенную иерархию, на вершине которой нахо-
дятся так называемые воры в законе, а при их отсут-
ствии — положенцы. В связи с этим под уголовную 
ответственность по данной статье подпадают лица, 
занимающие высшее положение в преступном 
мире, а именно причисляющие себя к категории 
«вор в законе» и принятые в данном статусе  
лицами, имеющими аналогичный статус. При опре-
деленном стечении обстоятельств, например в слу-
чае отсутствия на определенной территории (субъ-
екте Российской Федерации) вора в законе, 
высшее положение будет занимать положенец 
(так называемый кандидат в воры в законе), или 
смотрящий. Фактически положенец обладает полно-
мочиями, аналогичными полномочиям вора в законе, 
и несет полную ответственность за происходящее 
на вверенной ему территории. Положение вора 
в законе позволяет оказывать влияние на лиц, 
имеющих более низкий криминальный статус, 
благодаря чему можно контролировать различ-
ные направления деятельности криминальных 
структур в России и обеспечивать их сущест-
вование. 

Таким образом, для возбуждения уголовного 
дела по ст. 210.1 УК РФ необходимо определиться, 
что лицо обладает статусом вора в законе или 
положенца, по сути, являясь с точки зрения уго-
ловного права специальным субъектом. 

Среди воров в законе действует перечень пра-
вил, которые они называют «кодекс воровской 
чести», и правила эти обязательны к исполнению. 

Воры в законе являются основной неформаль-
ной категорией в преступной деятельности, кото-
рая, будучи масштабной, требует серьезных орга-
низационных мер. Она может быть обеспечена 
усилиями нескольких лиц или группы. В таких орга-

низациях руководители могут не совершать кон-
кретных преступлений: у них другое назначение — 
осуществлять координацию деятельности групп; 
обеспечивать разработку и реализацию преступных 
замыслов; различными способами обеспечивать 
безнаказанность преступности; решать транспорт-
ные проблемы; легализовать преступные доходы; 
осуществлять взаимодействие с другими преступ-
ными формированиями и т. п. 

Задача вора в законе (положенца) поддержи-
вать и укреплять «воровскую семью» либо обра-
зовывать новую. Когда воровских группировок  
в городе или районе нет, воры пытаются перевер-
бовать или взять под свой контроль другие пре-
ступные группировки. Вор в законе или положенец 
может самостоятельно руководить преступной груп-
пировкой или назначить смотрящего (ставленника), 
например, за городом, колонией либо за опреде-
ленным объектом, таким как казино, ресторан, 
гостиница. 

Допрос подозреваемого (обвиняемого). Основ-
ным источником информации о занятии кем-то выс-
шего положения в преступной иерархии является 
допрос. При расследовании таких преступлений 
особую важность приобретает допрос самого подоз-
реваемого (обвиняемого). Проводится в основном 
в условиях конфликтной ситуации, когда подозре-
ваемый (обвиняемый) не признает вину в совер-
шении преступления, предусмотренного ст. 210.1 
УК РФ, и отрицает высокий статус в преступных 
кругах, прямо противодействует следователю, давая 
откровенно ложные показания. 

При расследовании занятия высшего положе-
ния в преступной иерархии в процессе допроса 
необходимо постоянно анализировать показания 
подозреваемого (обвиняемого), с тем чтобы в удоб-
ный момент внезапно предъявить изобличающие 
доказательства. В качестве таковых могут высту-
пать заключения судебных экспертиз: судебно-
культурологической, судебно-психологической. Так, 
на вопрос следователя: «Что означают татуировки 
на теле подозреваемого (обвиняемого)?» допра-
шиваемый отвечает: «Татуировки сделал по слу-
чаю, они ничего не означают». В то время как 
заключение судебно-культурологической экспер-
тизы говорит о том, что определить статус подоз-
реваемого (обвиняемого) в преступной иерархии 
по перманентным рисункам, нанесенным на тело, 
возможно с высокой долей вероятности, что может 
свидетельствовать о наличии у подозреваемого 
(обвиняемого) статуса вора в законе. 
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Несмотря на то что подозреваемый отрицает 
свою причастность к ст. 210.1 УК РФ, в ходе допроса 
выясняется: 

— пользуется ли он авторитетом среди лиц 
криминальной направленности; 

— имеет ли статус вора в законе или положенца; 
— является ли криминальным авторитетом, 

если да, то какой статус занимает в настоящий 
момент; 

— проходил ли процедуру коронации, если да, 
то где и при каких обстоятельствах; кто рекомен-
довал его кандидатуру в воры в законе; 

— с какими криминальными авторитетами под-
держивает отношения; 

— содержался ли ранее под стражей или отбы-
вал ли наказание в местах лишения свободы 
(МЛС), если да, то по какой статье УК РФ; 

— каким образом заключенные узнали о его 
поступлении в учреждения Федеральной службы 
исполнения наказания (ФСИН) (следственный 
изолятор (СИЗО), колонию, тюрьму); 

— поведение в МЛС или содержания под стра-
жей, признавал (не признавал) порядки, выполнял 
или нет требования администрации или следовал 
криминальным традициям; 

— обращались ли к нему осужденные или содер-
жащиеся под стражей за помощью или разрешить 
конфликт между собой, а также решить какую-
либо проблему; 

— решал ли какие-либо вопросы в МЛС и содер-
жания под стражей для подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных; 

— занимался сбором «общака» и оказывал ли 
финансовую помощь нуждающимся подозревае-
мым, обвиняемым и осужденным; организовывал 
ли в места содержания под стражей или лишения 
свободы пронос «общего», т. е. сигарет, чая, кон-
фет, предназначенных для находящихся в этих 
учреждениях лиц; 

— придерживается ли воровской идеи, соблю-
дает ли преступные традиции на свободе; 

— какими полномочиями обладает в крими-
нальной среде; 

— какие функции выполняет на условно закреп-
ленной за ним территории Российской Федерации, 
связаны ли они с криминальным бизнесом, напри-
мер организовывать совершение преступлений; 

— имеет ли на теле какие-либо татуировки, при 
каких обстоятельствах они были нанесены и что 
означают; могут ли татуировки, которые имеются 
на теле подозреваемого (обвиняемого), наносить 
иные лица, занимающие низшее положение в пре-
ступной иерархии; 

— имеет ли право давать указания, какого рода 
и всегда ли они выполняются безоговорочно. 

Допрос свидетелей. В качестве свидетелей 
обязательно допрашиваются сотрудники подраз-
делений, наделенных правом производства опе-
ративно-разыскных мероприятий (оперуполномочен-
ные), занимающиеся разработкой лидеров преступ-
ных групп, в том числе лиц, занимающих высшее 
положение в преступной иерархии. Их допрос ана-
логичен по предмету и по задаваемым вопросам 
допросу подозреваемого (обвиняемого). 

Допрос начинается с общих вопросов, касаю-
щихся криминальной ситуации в конкретно взятом 
регионе. Оперуполномоченному предлагается также 
охарактеризовать структуру преступной иерархии, 
из каких элементов она состоит, пояснить, кто явля-
ется вором в законе и можно ли говорить, что вор 
в законе и есть высшая ступень в криминальном 
мире, и он, соответственно, занимает высшее поло-
жение в преступной иерархии; определить, что 
необходимо для получения статуса вора в законе, 
каким критериям должны отвечать кандидаты  
в воры в законе, какая процедура предусмотрена 
для получения преступного статуса «вор в законе», 
какими полномочиями обладает вор в законе, что 
происходит, если его помещают в места лишения 
свободы, каким образом остальные подозревае-
мые, обвиняемые, осужденные узнают о поступ-
лении вора в законе в МЛС, какие функции он там 
выполняет. Перечисленные данные устанавлива-
ются и в отношении статуса «положенец». 

Таким образом, первая часть допроса касается 
общих вопросов относительно уклада преступной 
жизни. 

Далее следуют вопросы, касающиеся непо-
средственно личности подозреваемого (обвиняе-
мого). Свидетелю могут быть заданы следующие 
вопросы: 

— имеется ли какая-либо информация в под-
разделениях уголовного розыска относительно 
того, является ли вором в законе или положенцем 
на территории данного субъекта Российской Феде-
рации подозреваемый (обвиняемый); 

— где, когда и при каких обстоятельствах про-
шла так называемая коронация подозреваемого 
(обвиняемого) или наделение его статусом поло-
женца; 

— кто из криминальных авторитетов давал реко-
мендации на коронацию подозреваемому (обви-
няемому); 

— какими личностными качествами обладает 
подозреваемый (обвиняемый), пользуется ли авто-
ритетом и уважением в криминальной среде; 
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— какие данные личности характеризуют подоз-
реваемого (обвиняемого) как лидера преступной 
среды; 

— с какими лидерами уголовно-преступной 
среды данного региона и в Москве, в том числе 
причисляющих себя к категории «вор в законе», 
подозреваемый (обвиняемый) поддерживает отно-
шения; 

— на каких принципах строятся взаимоотноше-
ния с нижестоящими в преступной среде лицами; 

— какими полномочиями обладает лицо, зани-
мающее высшее положение в преступной среде, 
в обычной жизни и в местах содержания под 
стражей и отбывания наказания; связаны ли были 
эти полномочия со сбором и распределением 
финансовых средств; были ли названные финан-
совые средства получены от преступной деятель-
ности; 

— какие функции осуществлял непосредственно 
подозреваемый (обвиняемый) и соответствуют ли 
они высшему положению в преступной среде; 

— собирал ли он вокруг себя преступную группу 
для совершения преступлений; если да, то какие 
взаимоотношения были внутри группы между 
сообщниками; 

— имеются ли на теле подозреваемого (обви-
няемого) какие-либо татуировки, если да, то что 
они могут означать; 

— какие лица могут подтвердить высокий пре-
ступный статус подозреваемого (обвиняемого). 

В качестве свидетелей допрашиваются также 
сотрудники учреждений ФСИН, где ранее содер-
жался или отбывал наказание подозреваемый 
(обвиняемый). При необходимости обеспечения 
защиты жизни и здоровья названного сотрудника 
данные о нем засекречиваются (легендируются). 

В начале допроса сотруднику ФСИН задаются 
общие вопросы о структуре криминальной иерархии, 
из каких элементов она состоит. Например: кто 
такие «воры», «бродяги» и т. д.? кто из них нахо-
дится на вершине преступной пирамиды? какими 
личностными качествами должен обладать лидер, 
занимающий высшее положение в преступной 
иерархии? можно ли говорить, что вор в законе 
и есть высшая ступень в криминальном мире, 
порядке получения криминального статуса «вор 
в законе» или «положенец»? каким критериям 
должны отвечать кандидаты в воры в законе? что 
включает в себя статусы «вор в законе» или «поло-
женец»? какие задачи стоят перед ворами в законе 
и положенцами? какими полномочиями обладает 
вор в законе, имеет ли право наказывать прови-
нившихся, может ли решать споры, выступая  
в качестве третейского судьи? 

Относительно поведения подозреваемого (обви-
няемого) в учреждениях ФСИН могут быть заданы 
вопросы: 

— какая иерархия осужденных существует  
в учреждениях ФСИН; 

— на каких принципах она основывается; кто 
является лидером и какими личностными качест-
вами он должен обладать; 

— каким образом подозреваемые, обвиняемые 
или осужденные узнают о поступлении в СИЗО 
или места лишения свободы вора в законе или 
положенца, что такое «прогон»; 

— можно ли говорить, что вор в законе или 
положенец и есть лицо, занимающее высшее поло-
жение в преступной иерархии; если да, то почему; 

— какими полномочиями обладает данное лицо 
в местах содержания под стражей или отбывания 
наказания; 

— соответствуют ли эти полномочия высшему 
положению в преступной иерархии; 

— как характеризовался подозреваемый (обви-
няемый) во время нахождения в учреждениях 
ФСИН, соблюдает ли правила внутреннего распо-
рядка, шел ли на сотрудничество с администрацией 
учреждения, выполнял ли требования сотрудников 
ФСИН; 

— как к нему относились остальные лица, содер-
жащиеся под стражей или отбывающие наказание, 
проявляли ли уважение, беспрекословно подчи-
нялись или нет; 

— придерживался ли подозреваемый (обви-
няемый) так называемых преступных традиций; 

— оказывал ли подозреваемый (обвиняемый) 
негативное влияние на содержащихся под стражей; 

— имеются ли на теле подозреваемого (обви-
няемого) татуировки и что они означают с точки 
зрения преступной идеологии; 

— кто может подтвердить высокий преступный 
статус подозреваемого (обвиняемого). 

Допрос специалиста. В ходе предварительного 
расследования по уголовным делам о занятии 
высшего положения в преступной иерархии целе-
сообразно проводить допрос специалиста. В каче-
стве такого может выступать ученый, занимающийся 
научной деятельностью по изучению криминальной 
среды России и ее субкультуры. Собственно, обви-
нение в занятии каким-то лицом высшего поло-
жения в преступной иерархии основывается на тех 
фактах, что подозреваемый (обвиняемый), обладая 
авторитетом в криминальной среде, управляет 
преступным сообществом, выполняет организаци-
онно-распорядительные функции. Согласно сло-
жившейся практике такими полномочиями обла-
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дает вор в законе либо положенец, по воровским 
традициям находящийся на вершине криминального 
мира. Поэтому занятие высшего положения в пре-
ступной иерархии отождествляют с ворами в законе 
или положенцами. У специалиста выясняются 
моменты, касающиеся криминальной субкультуры. 

Могут быть заданы следующие вопросы: 
— что включает в себя криминальная идеоло-

гия? 
— какие лица относятся к лицам криминальной 

направленности? 
— какие понятия используют лица, придержи-

вающиеся криминальной идеологии, и каково их зна-
чение? 

— что представляет собой преступная иерархия? 
— что означают понятия «вор в законе» и «поло-

женец»? 
— какое место в преступной иерархии занимает 

вор в законе? 
— какое место в преступной иерархии занимает 

положенец? 
— какие существуют правила и традиции в кри-

минальной среде (воровской субкультуры)? 
— какие существуют взаимоотношения между 

лицами, которые придерживаются криминальной 
идеологии? 

— какова иерархическая лестница уголовно-
преступной среды? 

— какими организационно-распределительными 
функциями обладает лицо, занимающее высшее 
положение в преступной иерархии (вор в законе, 
положенец)? 

— что представляют собой преступные тради-
ции? Какие существуют преступные традиции? 

— какого образа жизни придерживается лицо, 
занимающее высшее положение в преступной 
иерархии (вор в законе, положенец)? 

— каким образом происходит наделение лица 
высшим положением в преступной иерархии (вор 
в законе, положенец)? 

— какие существуют взаимоотношения между 
лицом, занимающим высшее положение в пре-
ступной иерархии, и лицами, имеющими более 
низкий криминальный статус? 

— обязаны ли лица, имеющие более низкий 
криминальный статус, беспрекословно выполнять 
требования и указания лиц, занимающих высшее 
положение в преступной иерархии? 

— каковы последствия отказа выполнять дан-
ные указания? 

— является ли подозреваемый (обвиняемый) 
лицом, занимающим высшее положение в пре-
ступной иерархии? 

При расследовании преступлений, предусмот-
ренных ст. 210.1 УК РФ, возможно производство 
таких судебных экспертиз, как технико-кримина-
листическая, почерковедческая, судебно-лингвисти-
ческая, автороведческая, портретная, фоноско-
пическая, психофизиологическая. Учитывая, что 
привлечение к ответственности по ст. 210.1 УК РФ, 
скорее всего, не обойдется без совокупности соста-
вов, предусмотренных ст. 210 УК РФ, то можно 
добавить необходимость проведения судебной 
экономической экспертизы и ряда других в зави-
симости от складывающейся следственной ситуа-
ции и объекта исследования. Остановимся только 
на видах экспертиз, характерных для специфики 
рассматриваемого состава преступления. 

Технико-криминалистическая экспертиза назна-
чается в случае необходимости определения 
использованных для изготовления документа тех-
нических средств и способов, материалов и рекви-
зитов документов. Вопросы, которые могут быть 
поставлены перед экспертами, связаны с опреде-
лением способов изготовления документов или 
бланков; оборудования, на котором отпечатаны 
документы; установления факта и способов изме-
нения содержания документа; сравнительного 
исследования печатей и штампов с оттисками 
на документах; установления факта и способов 
изготовления поддельных денежных купюр. 

Почерковедческая экспертиза назначается при 
необходимости определения подлинности рукопис-
ных документов, почерка и подписи. Вопросы, ко-
торые могут быть поставлены перед экспертами, 
связаны с определением по образцам почерка 
лица или лиц, выполнивших рукописный документ. 

Судебно-лингвистическая экспертиза направ-
лена на установление обстоятельств (фактов) путем 
исследования продуктов речевой деятельности 
человека. Проводится данная экспертиза при рас-
следовании уголовных дел об унижении чести, 
достоинства и деловой репутации, клевете, экс-
тремизме, для определения в тексте признаков 
угрозы, установления его смыслового содержания, 
выявления завуалированной информации в уст-
ных разговорах и письменной речи. Лингвистиче-
ское исследование также применяется для опреде-
ления содержания «уголовных» татуировок на теле 
человека: можно получить информацию о свойст-
вах личности ее носителя. 

Таким образом, рисунок и смысловое значение 
татуировки может раскрыть следующую информа-
цию о личности его носителя: 

— дату рождения, год заключения в места содер-
жания под стражей, год освобождения из мест 
лишения свободы, номера исправительных учреж-
дений и местности, где лицо отбывало наказание; 
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— сведения о преступной деятельности (коли-
чество судимостей, срок лишения свободы, вид 
режима и исправительного учреждения, состав 
преступления, преступная специализация и квали-
фикация, способ и место совершения преступле-
ний, статус в преступной иерархии, принадлеж-
ность к определенной преступной группе). 

Автороведческая экспертиза связана с иссле-
дованием письменной речи человека, также указы-
вает на особенности личности, характера по стилю 
письменно изложенного материала, текста. 

Портретная экспертиза необходима для иден-
тификации человека по фотографиям, как элек-
тронным, так и сделанным на бумажных носите-
лях, что сейчас встречается реже. 

Фоноскопическая экспертиза (исследование 
видео- и аудиозаписи) проводится для установле-
ния объекта голоса и звучащей речи и сравнения 
их с представленными образцами голоса. 

Психофизиологическая экспертиза проводится 
с использованием полиграфа. В ходе исследова-
ния полиграфолог оценивает психофизиологиче-
ские реакции подэкспертного. Реакции на опреде-
ленные визуальные или вербальные стимулы могут 
свидетельствовать о субъективной значимости 
какого-то явления для человека, что позволяет 
говорить о наличии в памяти следов того или иного 
факта, события. Анализ указанных следов позво-
ляет решить вопрос о сокрытии информации, зна-
чимой для расследования преступления. 

Целесообразность назначения данного вида 
экспертиз связана с наличием противоречий в пока-
заниях участников уголовного судопроизводства, 
в случае если их невозможно устранить с помо-
щью других процессуальных средств, например 
проведением очной ставки. Психофизиологиче-
ская экспертиза с использованием полиграфа 
позволяет также разрешать противоречия, возни-
кающие между показаниями, например подозре-
ваемого, обвиняемого, и имеющимися доказа-
тельствами по делу. 

Объектом судебно-культурологической экспер-
тизы могут быть татуировки на теле человека. Так, 
одним из доказательств по обвинению Ш. Т. Озма-
нова в совершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 210.1 УК РФ, стали результаты данной 
экспертизы. В заключении эксперта исследова-
лись перманентные рисунки, обнаруженные на теле 
подсудимого. Эксперт пришел к выводу, что они 
относятся к типу воровских (тюремных) татуиро-
вок, которые могут нести информацию об отбыва-
нии носителем наказания в МЛС, его склонности 
к асоциальному поведению в виде отрицания обще-

признанных норм и правил и совершению проти-
воправных деяний, к его принадлежности к выс-
шим кругам преступного мира, авторитетам, ворам 
в законе [1]. 

Комментируя приведенное в качестве примера 
экспертное исследование, Т. В. Стукалова указы-
вала, что на теле Ш. Т. Озманова были изображены 
восьмиконечные звезды на коже в районе коленей 
и ключиц, кресты, пауки, пистолеты и др. [2] 

Судебно-биологическая, в том числе судебно-
генетическая экспертиза отвечают на вопрос про-
исхождения биологических следов, изъятых с мест 
происшествий, от конкретных лиц. В рамках этих 
исследований отбираются образцы биологического 
материала для определения родства, отцовства, 
а также для сравнения с биологическими образ-
цами, обнаруженными и изъятыми в ходе рассле-
дования. Так, по уголовному делу в отношении 
Ш. Т. Озманова у последнего отбирались образцы 
буккального эпителия для биологического иссле-
дования. В дальнейшем по результатам судебно-
биологической экспертизы было установлено, что 
слюна на окурке сигареты, измятой на месте про-
исшествия, принадлежала Ш. Т. Озманову. 

А. Н. Богомолов отмечал, что при расследовании 
организации преступного сообщества (преступной 
организации) проводятся также судебно-экономи-
ческие экспертизы, которые, основываясь на изу-
чении документов бухгалтерского учета, позволяют 
установить данные об экономических показателях, 
совершаемых финансовых операциях, отсутствии 
или наличии денежных средств [3]. 

Кроме того, причастность лица к совершению 
преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ, 
может подтверждаться фототаблицей с изображе-
ниями перманентных рисунков, имеющихся на теле 
подозреваемого (обвиняемого); письмом управле-
ния ФСИН России, в котором дается расшифровка 
выражений, используемых лицами криминальной 
направленности; отрицательной характеристикой 
из учреждений ФСИН; копиями приговора суда  
о прежних судимостях. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что современный инструментарий лица, осущест-
вляющего предварительное расследование по пре-
ступлениям, предусмотренным ст. 210.1 УК РФ, 
разнообразен. К основным следственным действиям, 
позволяющим получить доказательства занятия 
лицом высшего положения в преступной иерархии, 
можно отнести допрос свидетеля (оперуполномо-
ченного, сотрудника учреждения ФСИН, специали-
ста), допрос подозреваемого (обвиняемого), назна-
чение и производство судебных экспертиз (технико-
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криминалистической, почерковедческой, судебно-
лингвистической, автороведческой, портретной, 
фоноскопической, психофизиологической, судебно-
биологической). Значительное внимание следова-
телю необходимо уделить и получению данных, 
характеризующих личность подозреваемого (обви-
няемого) в учреждениях ФСИН, свидетельствую-

щих о наличии у подозреваемого (обвиняемого) 
дисциплинарных взысканий, о его нахождении 
на профилактическом учете как лидера и активного 
участника группировок отрицательной направлен-
ности, как лица, оказывающего негативное влия-
ние на других подозреваемых, обвиняемых, осуж-
денных. 
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ПУТЕМ ТАКТИЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ОПОЗНАЮЩИМ 
 
В статье раскрываются проблемные вопросы предъявления для опознания предметов и людей путем 

осязания через тактильное восприятие опознающими лицами, которые в силу физиологических особен-
ностей, болезни органов зрения, иных ситуационных факторов не имеют возможности воспринимать события 
визуально. Дается краткая характеристика понятия осязания и сущности психофизиологической тактиль-
ной дискриминации как способности различать и сравнивать информацию посредством ощущения осяза-
ния. Проанализированы позиции ученых, которые являются как сторонниками, так и противниками дан-
ной формы проведения опознания. 

Предлагаются рекомендации по организации и подготовке к проведению для опознания путем так-
тильного восприятия. В частности, рассматриваются тактические рекомендации по проведению допроса 
опознающего, участие специалиста в ходе допроса. Особое внимание уделяется проверке возможности 
опознающего лица объективно и полно воспринимать через осязание частные признаки объектов. 
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OF ORGANIZATION AND CONDUCTING IDENTIFICATION 
BY TACTICAL PERCEPTION BY THE IDENTIFIER 
 
The article reveals problematic issues of presentation for identification of objects and people by touch through 

tactile perception, by identifying persons who, due to physiological characteristics, diseases of the organs of vision, 
and other situational factors, do not have the ability to perceive events visually. A brief description of the concept 
of touch and the essence of psychophysiological tactile discrimination as the ability to distinguish and compare 
information through the sense of touch is given. The positions of scientists who are both supporters and opponents 
of this form of identification are analyzed. 

Recommendations are offered for the organization and preparation for conducting for recognition by tactile 
perception. In particular, tactical recommendations for the interrogation of an identifying person are considered, 
the participation of a specialist during interrogation. Particular attention is paid to checking the ability of the iden-
tifying person to objectively and fully perceive and through the touch of particular features of objects. 
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Среди первостепенных задач борьбы с пре-

ступностью в современных условиях разработка 
научно-практических рекомендаций по усовершенст-
вованию тактики проведения отдельных следствен-
ных действий является одним из важных элементов 
криминалистического обеспечения расследования 
и раскрытия преступлений. 

Механизм совершения любого преступления — 
это всегда неповторимый комплекс объективных 
и субъективных условий и процессов, последствия 
которого в соответствии с законами материали-
стической диалектики находят свое отображение 
как в обстановке совершения противоправного 
деяния, так и в психофизиологических особенностях 
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восприятия и запечатления значимой доказатель-
ственной информации его участников. 

Так, в большинстве случаев потерпевшие или 
свидетели обладают возможностью объективно 
и достоверно передать органам дознания и предва-
рительного следствия сведения о фактах, которые 
будут использованы в качестве ориентирующих, 
и доказательственных данных о признаках внешно-
сти преступника или предметах преступного пося-
гательства, которыми завладел правонарушитель. 

В судебно-следственной практике при этом 
имеют место редкие случаи, когда жертвы пре-
ступного события — в силу физиологических осо-
бенностей органов зрения, применения нападавшим 
аэрозолей раздражающего действия, недостатка 
освещения и т. д. — располагали возможностью 
только воспринимать отдельные события и факты 
посредством осязания вещей, предметов, частей 
тела преступника через тактильное восприятие. 
Кроме того, известны случаи, когда преступники 
выступали в качестве опознающих лиц, которым 
предъявлялись орудия или средства совершения 
преступления. 

В данной статье поставлена цель: с одной сто-
роны, показать возможности использования так-
тильного восприятия как разновидности чувствен-
ного восприятия объектов в ходе проведения 
следственных действий на предварительном след-
ствии, с другой — учитывая достижения кримина-
листической науки, предложить тактические реко-
мендации по реализации вынесенных в данной 
статье положений предъявления с использованием 
тактильного восприятия. 

В настоящий момент вопросы тактики опознания 
по морфологическим признакам, разновидности 
его проведения достаточно изучены как учеными 
в рамках уголовно-процессуальной науки, так и уче-
ными в области криминалистики, судебной психо-
логии и других наук криминального блока. 

Однако проблематика и возможности исполь-
зования других органов чувственного восприятия 
для процесса идентификации объектов по мыс-
ленному образу не получила такого научного раз-
вития ввиду малой изученности корреляционных 
связей в процессе «нетрадиционного» опознания 
путем осязания, слуха и обоняния. Вместе с тем 
следует отметить, что перспективность их исполь-
зования в ходе осуществления доказывания по уго-
ловным делам отмечалась отдельными учеными 
еще во второй половине ХХ в., например Б. С. Ка-
менским [1, с. 236]. 

На современном этапе развития криминали-
стической тактики ученые разделились на тех, кто 

придерживается прагматической точки зрения отно-
сительно указанных видов познания, среди них  
Д. А. Бурыка, М. Г. Решняк и др. [2, с. 5], и тех, кто 
допускает возможность их использования 
в качестве как самостоятельного средства дока-
зывания, так и дополняющего визуальное опозна-
ние (В. Н. Китаева, Н. Н. Китаев, А. Е. Михайлов, 
А. С. Князьков, О. В. Кругликова, Д. А. Степаненко 
и др. [3—7]). 

Доводы, которые приводит первая группа ученых, 
достаточно аргументированны и понятны, а именно: 
крайне сложный процесс организации предъявле-
ния для опознания в таких формах; трудность 
подбора статистов (предметов), не имеющих 
резких отличий по признакам, на которые указы-
вает потенциальное опознающее лицо; отсутствие 
понимания алгоритма и хода проведения следст-
венного действия; небольшое, а в некоторых слу-
чаях даже сомнительное доказательственное зна-
чение предъявления для опознания [8, с. 20]. 

А. Е. Михайлов отчасти соглашается с такой 
позицией, указывая на слабое тактическое обес-
печение, отсутствие современных научно обосно-
ванных рекомендаций, несовершенный и неиссле-
дованный понятийный аппарат, несоответствие 
отдельных положений криминалистической тактики 
с достижениями в области изучения психологии 
и физиологии человека, доказавшими возможность 
объективного отражения материальной действи-
тельности имеющимися органами чувств, необхо-
димость изучения вопросов технического обеспе-
чения проведения данного следственного действия. 
Вместе с тем ученый обосновывает практические 
потребности и реальные научные возможности 
использования предъявления объектов материаль-
ного мира по признакам и свойствам, восприни-
маемым органами чувств человека [3, с. 185]. 

В. Н. Китаева, Н. Н. Китаев убеждены в пер-
спективности использования предъявления объ-
ектов для опознания на основе осязания либо его 
сочетания с другими видами восприятия. Они про-
водят примеры ситуаций, в которых лицо воспри-
нимало предмет путем сочетания зрительных 
ощущений и активного осязания; только путем 
активного осязания; слабовидящий или слепой 
воспринимал предмет путем активного осязания 
[4, с. 32—33]. 

О. В. Кругликова отмечает, что результаты 
опознания напрямую зависят от личностных осо-
бенностей опознающего (зрение, слух, осязание, 
состояние, в котором находился опознающий  
в момент восприятия, и т. д.) [5, с. 133]. 
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Исходя из приведенной аргументации, нельзя 
однозначно говорить о состоятельности или несо-
стоятельности организационно-тактического и дока-
зательственного значения проведения опознания 
посредством осязательно-тактильных восприятий 
опознающим, что, на наш взгляд, объясняется малой 
изученностью данного вопроса. Достаточно важ-
ным направлением научного поиска является уста-
новление психофизиологических закономерностей, 
на основе которых возможно делать объективные 
выводы об отражении материальной действи-
тельности в показаниях опознающего лица. 

Для понимания сущности и основ указанных 
психофизиологических процессов следует рассмот-
реть более детально, что понимается под поня-
тиями «осязание», «тактильное восприятие», «ме-
ханорецепция» в информационно-справочной ли-
тературе. 

Большая медицинская энциклопедия содержит 
определение понятия «осязание» как процесса 
восприятия действия физических факторов окру-
жающей среды с помощью опорно-двигательного 
аппарата, рецепторов кожи, основанного на способ-
ности различных рецепторов реагировать на при-
косновение, давление, растяжение, вибрацию, тепло 
или холод, а также на болевые раздражители  
с последующим преобразованием поступающей 
информации в различных отделах центральной 
нервной системы [8]. 

Под тактильным восприятием понимается форма 
кожно-эпидермической чувствительности, которая 
в различных условиях приводит нервные окончания 
в состояние тактильной дискриминации. Последняя, 
в свою очередь, позволяет различать и сравни-
вать полученную через осязание информацию, 
ощущать давление и текстуру объектов, которых 
они касаются [9]. 

Основное участие в тактильном восприятии 
принимает кожный покров. Кожа человека — самый 
крупный сенсорный орган, сами же тактильные 
ощущения складываются из двух независимых 
сенсорных систем — ощущающей и эмоциональ-
ной механорецепции [10, с. 75]. Наиболее хорошо 
изучена классическая система механорецепции, 
оперативно предоставляющая нам широкий спектр 
тактильных ощущений и позволяющая нам распо-
знавать на ощупь различные характеристики объ-
ектов [11, p. 738]. 

Соответственно, механорецепторами являются 
специальные чувствительные нервные окончания 
(рецепторы), приспособленные для восприятия 
механических раздражений. 

В рассматриваемом контексте немаловажным 
является учет дифференцирования уровня так-
тильного восприятия лицами, которые не имеют 
проблем со здоровьем органов зрения, и лицами 
с врожденными физиологическими патологиями, 
в том числе приобретенными болезнями органов 
зрения, основным способом восприятия которых 
является осязание. 

Установлено, что осязание является необхо-
димым компонентом человеческой деятельности, 
а при утрате зрения компенсирует его познава-
тельные и контролирующие функции. Полное воз-
мещение утраченных функций невозможно, так как, 
во-первых, кожные и мышечно-суставные ощуще-
ния отражают не все признаки предметов, воспри-
нимаемые зрительно, а во-вторых, осязательное 
поле ограничено зоной действия рук и восприятие 
протекает более длительно, чем зрительное. 
Однако осязание дает слепому необходимые знания 
об окружающем мире и достаточно точно регули-
рует его взаимодействие со средой. Осязание явля-
ется одним из основных средств компенсации 
слепоты [12]. 

В рамках проводимых психофизиологических 
исследований, направленных на установление  
и проверку уровня тактильной дискриминации среди 
различных групп лиц, было установлено, что у людей 
с ограниченными возможностями визуального вос-
приятия чувство осязания является доминантным 
и, как следствие, позволяет детально и объективно 
отражать не только общие морфологические при-
знаки предметов, но и незначительные деформа-
ции и неровности, микрорельефы поверхностей 
и т. д. [13, с. 57; 14, с. 23]. 

В контексте указанного предмета исследования 
отдельными учеными были проведены исследо-
вания в отношении среднестатистических граждан, 
у которых превалирует зрительное восприятие и нет 
заболеваний (дефектов) органов зрения. В ходе 
проведения экспериментальных опытов уста-
новлено, что у несовершеннолетних в возрасте 
до 18 лет лучше развита мелкая моторика, в отли-
чие от взрослых лиц, что выражается в способно-
сти к воссозданию визуального образа по тактиль-
ному восприятию и успешному выполнению раз-
личных видов деятельности. Основной ошибкой 
при этом является несоответствие общей пропор-
циональности и точности размера. Главная причина 
данной ошибки обоснована большим количеством 
мелких деталей, поскольку восприятие направлено 
на тактильную дискриминацию всего предмета. 
Дискриминантная валидизация показала, что изме-
ряемая способность является самостоятельной 
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характеристикой восприятия, построенной на разви-
тии мелкой моторики руки, при отношении к общему 
фактору интеллекта [15, с. 122; 16, с. 324]. 

Из приведенных сведений о сущности и возмож-
ностях тактильной дискриминации (восприятия объ-
ектов) различными группами лиц следует вывести 
предположение о том, что в целом проведение 
сравнительно-дифференцированных исследований 
допустимо при условии предварительной проверки 
развитости чувств осязания лица. 

Вопросы организации проведения следствен-
ных действий по предъявлению лиц или предме-
тов для опознания в форме тактильного восприятия 
не имеют кардинальных различий в вопросах уго-
ловно-процессуальной регламентации. Кроме того, 
в ст. 193 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (УПК РФ) предусмотрено опо-
знание ранее наблюдаемых объектов, что вызы-
вает у многих авторов вопрос о необоснованном 
нивелировании законодателем других возможно-
стей для проведения опознания. В целом считаем 
правильным поддержать тех ученых, которые пред-
лагают внести дополнения в ст. 193 УПК РФ, свя-
занные с введением термина «воспринимали» 
[3, с. 182; 4, с. 32], так как это расширит как право-
применительные, так и тактические возможности 
производства данных форм следственных дейст-
вий, а также решит проблему безосновательной 
критики со стороны юристов-позитивистов. 

Обязательным на стадии проведения любого 
опознания должен быть допрос опознающего лица 
об отличительных признаках предметов или внеш-
ности опознаваемого. Не вдаваясь в суть обще-
принятых тактических рекомендаций проведения 
допроса перед осуществлением предъявления 
для опознания объектов по морфологическим 
признакам, укажем, что в большинстве случаев 
они являются типичными. 

В ходе проведения допроса потерпевшего (сви-
детеля и т. д.) и получения от него сведений о том, 
что на момент преступного события он восприни-
мал интересующие следствие объекты исключи-
тельно путем осязания (тактильного восприятия), 
необходимо: а) выяснить условия обстановки, при 
которых он воспринимал объект; б) описать общие 
физические признаки и свойства, по которым  
он сможет опознать (плотность, материал, рельеф-
ность, часть тела, конечность и т. д.); в) отразить 
психофизиологическое состояние органов воспри-
ятия — зрения, слуха, осязания — на момент кон-
такта (объективные и субъективные факторы вос-
приятия); г) предложить детально описать признаки, 
которые он выделил при тактильном контакте  

с объектом, в том числе сделать зарисовку объекта 
или его частей; д) выяснить уверенность и готов-
ность опознать объекты в ходе производства 
следственного действия с разъяснением процесса 
его проведения; е) предложить опознающему лицу 
провести следственный эксперимент по возмож-
ности воспринимать объекты путем тактильного 
контакта. Это вполне допустимо, поскольку, как 
уже указывалось ранее, чувствительность паль-
цев у таких лиц выше, кроме того, чем более тон-
кую функцию выполняет тот или иной участок кожи, 
тем большую площадь занимает его проекция в коре 
головного мозга и, следовательно, выше вероят-
ность объективной передачи через осязание суще-
ственных отличительных признаков. 

Сразу акцентируем внимание на том, что след-
ственный эксперимент на возможность восприни-
мать объекты путем тактильного восприятия нельзя 
отождествлять с тактильным предъявлением для 
опознания предметов. Во-первых, эксперимент 
проводится со слабовидящими (слепыми) лицами 
для проверки их тактильной дискриминации.  
Во-вторых, в следственном эксперименте опо-
знающему не представляется возможность осязать 
материальный объект, который будет опознаваться 
в дальнейшем. В-третьих, в опознании исключены 
экспериментальные попытки опознавать ранее 
воспринимавшийся объект с изменением задан-
ных условий. И наконец, результаты следственного 
эксперимента не должны полагаться в основу 
принятия решения проведения опознания. 

Относительно проведения следственного экс-
перимента на возможность воспринимать объекты 
в заданных условиях путем тактильной дискрими-
нации следует отметить, что его задачей является 
проверка умений и навыков лиц слабовидящих 
или с дефектами органов зрения. 

В качестве рекомендаций для проведения след-
ственного эксперимента могут выступать: а) подго-
товка эталонных объектов с микрорельефными, 
структурными неровностями в том количестве, кото-
рое позволит объективно оценить возможности про-
веряемого лица; б) задействование специалиста для 
помощи в определении признаков и свойств объекта; 
в) время, отводимое на первичное контактное 
взаимодействие, не должно превышать 1 минуты; 
г) после контакта лицо должно озвучить выделен-
ные им в объекте частные признаки; д) через 
установленный промежуток времени (примерно 
до 10 минут) провести предъявление ранее вос-
принятого объекта в числе других — в количе-
стве не менее четырех, по возможности схожих 
и не имеющих резких отличий; е) исключить  
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возможность подсказки и помощи сопровождаю-
щих лиц и участников следственного эксперимента; 
ж) зафиксировать результаты с помощью техниче-
ских средств в протоколе следственного действия. 

На подготовительном этапе при проведении 
опознания путем тактильного восприятия следо-
ватель должен: а) провести инструктаж с участни-
ками и разъяснить опознающему порядок и условия 
производства следственного действия; б) надеть 
на глаза опознающему повязку для исключения 
визуального контакта; в) расположить объекты 
на определенном расстоянии либо отделить их пере-
городкой, чтобы исключить путаницу в их нумера-
ции; г) уделить особое внимание сопутствующим 
признакам объектов (если это материальные пред-
меты, то они должны быть одинаковой температуры, 
недопустимо также наличие на поверхности пред-
метов или других веществ влаги (конденсации), 
наслоений); д) если это живые лица (трупы) — 
исключить наличие сопутствующих признаков (очков, 
головных уборов, нависших на лицо волос и т. д.). 

На рабочем этапе следователь предлагает опо-
знающему лицу из трех представленных объектов 
опознать путем осязания тот, который связан с собы-
тием или обстановкой преступления, а после обос-
новать свой выбор исходя из свойственных ему 
признаков. Время на проведение данной процедуры 
не должно быть ограничено. Опознающему следует 
дать возможность в спокойной обстановке иссле-
довать объекты. 

После завершения изучения последнего объекта 
следователь убеждается в том, что решение, при-
нятое опознающим, обоснованно. 

На заключительном этапе следователь состав-
ляет протокол с указанием полученных результа-
тов и после окончания процессуального оформле-
ния знакомит с его содержанием всех участников 
следственного действия. 

После проведения опознания путем тактильного 
восприятия живых лиц рекомендуется произвести 
допрос опознаваемого в целях получения призна-
тельных показаний. 

Подводя итоги, отметим, что данный вид след-
ственного действия характеризуется повышенным 
уровнем тактического риска. При рассмотрении 
вопроса по предъявлению для опознания объек-
тов путем тактильного восприятия вероятность 
риска не получить истинный результат значительно 
увеличивается. В каждой конкретной ситуации 
следователю необходимо принять единственно 
правильное и взвешенное решение о целесооб-
разности его производства. Вместе с тем следует 
учитывать большое количество факторов, влияю-
щих на объективность полученных результатов, 
среди них важная роль отводится изучению осо-
бенностей физиологических и психологических 
качеств опознающего. Данное направление науч-
ных исследований является актуальным и пер-
спективным в условиях совершенствования такти-
ческих рекомендаций и научно-технических средств 
обеспечения раскрытия и расследования преступ-
лений. Много проблемных вопросов в сфере произ-
водства отдельных следственных действий, к сожа-
лению, остаются нерешенными, что должно сти-
мулировать к научному поиску современных ученых 
на получение обоснованных и практически полез-
ных результатов. 
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НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ТОЛКОВАНИЯ НОРМ 
О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
 
События в мире, происходящие на протяжении последних нескольких лет, наглядно показали наличие 

«правовой пустоты», пробелов в уголовно-процессуальном законодательстве, нерешенных проблем в при-
менении соответствующих норм в условиях чрезвычайных ситуаций. В статье рассматриваются вопросы 
применения мер процессуального принуждения в условиях чрезвычайного положения к лицам, задер-
жанным по подозрению в совершении преступлений против общественной безопасности, основ консти-
туционного строя и безопасности государства. Анализируется на предмет неоднозначного толкования 
положение, закрепленное в п. «ж» ст. 13 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном поло-
жении», в части продления срока содержания под стражей задержанных в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством лиц. В рамках подготовленной автором статьи формулируется и обос-
новывается вывод о необходимости внесения изменений в нормы, регламентирующие особенности задер-
жания подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений при объявлении чрезвычайного поло-
жения и установлении предельного срока содержания таких лиц под стражей. 

 
Ключевые слова: подозреваемый, задержание, меры пресечения, меры процессуального принуждения, 

чрезвычайное положение, обвиняемый, срок содержания под стражей. 
 
V. V. Sinkevich 
 
AMBIGUITY OF INTERPRETATION OF NORMS 
OF APPLYING MEASURES OF PROCEDURAL COERCION 
UNDER THE STATE OF EMERGENCY 
 
The world events that have been taking place for recent years demonstrate the "legal vacuum", certain gaps 

in the legislation of criminal procedure, and unresolved problems related to application of corresponding norms 
in emergency situations. The article focuses on the issues of applying measures of procedural coercion under 
the state of emergency towards individuals detained on suspicion of committing crimes against public security, 
fundamentals of the constitutional system, and state security. The author analyzes an ambiguously interpreted 
provision stipulated in Paragraph "zh" of Article 13 of the Federal Constitutional Law "On the state of emergency" 
regarding the extension of the period of custody of a detainee. Within the framework of the prepared article, the 
author draws a conclusion about the necessity to amend the norms regulating peculiarities of detention of a per-
son suspected of committing especially grave crimes, when the state of emergency is declared, and determina-
tion of the time limit for custody for such individuals. 

 
Key words: suspect, detention, preventive measures, measures of procedural coercion, state of emergency, 

accused, period of custody. 
 
Коренные изменения политической, экологи-

ческой, экономической, криминогенной обстановки 
существенным образом влияют на любую деятель-
ность, наделяя ее соответствующей спецификой. 
Не является исключением и уголовно-процессуаль-
ная деятельность, которую при наличии конкрет-
ных условий отличает дифференцированная про-

цессуальная форма, в частности при применении 
мер процессуального принуждения. Одним из осно-
ваний такой дифференциации выступает введе-
ние в государстве чрезвычайного положения. 

Объявление в Российской Федерации особого 
правового положения как на всей ее территории, 
так и в отдельных местностях знаменует введение 
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правового режима, который, нося временный харак-
тер, своей целью являет обеспечение глобальных 
государственных и общественных интересов. Его 
специфика находит свое отражение в различных 
аспектах, в частности в установлении мер и огра-
ничений, действующих во время чрезвычайного 
положения. Вместе с тем отдельные меры и вре-
менные ограничения применимы только при нали-
чии конкретных обстоятельств, послуживших осно-
ванием для объявления экстраординарного поло-
жения. Если детерминантом подписания Указа  
о чрезвычайном положении выступили факты, сви-
детельствующие о подготовке или совершении 
преступлений против правительственной власти, 
общественного строя, общественной безопасно-
сти, в дополнение к общим мерам, предусмотрен-
ным ст. 11 Федерального конституционного закона 
(ФКЗ) «О чрезвычайном положении» от 30 мая 
2001 г. № 3-ФКЗ, могут быть применены и те, кото-
рые закреплены в ст. 12 названного закона [1]. Так, 
в п. «ж» этой нормы законодатель предусмотрел 
право пролонгации задержанному по подозрению 
в совершении специфичных преступлений срока 
содержания его под стражей на максимальный, 
трехмесячный срок. 

Конструкция данного положения представляется 
не вполне однозначной с точки зрения уголовно-
процессуального закона, что может повлечь труд-
ности в формировании единой практики примене-
ния и, что самое значимое, нарушение конститу-
ционных прав участников уголовного судопроиз-
водства. 

О продлении какого именно срока ведет речь 
законодатель, какой смысл закладывает в понятие 
«срок содержания под стражей задержанного»? 
Возможно несколько толкований данного поло-
жения: 

1) речь идет о сроке свыше 48 часов; 
2) или о 45-суточном сроке, в течение которого 

закон обязывает должностное лицо предъявить 
обвинение подозреваемому, к которому применено 
заключение под стражу (при совершении особо 
тяжких преступлений). 

Правовую пустоту следует отметить и в части 
регламентации механизма продления срока задер-
жания, содержания под стражей в условиях особого 
правового режима. Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (УПК РФ) вообще не содер-
жит норм, регулирующих особенности применения 
мер процессуального принуждения в условиях 
чрезвычайного положения. В ФКЗ ограничение, 
изложенное в пункте «ж» ст. 12, — единственное 
упоминание о специфике такой деятельности, кото-

рая, к слову, влечет существенное воздействие 
на неотъемлемые главные права человека. Само-
стоятельное процессуальное действие по продле-
нию срока задержания УПК РФ не предусмотрено, 
данное решение принимается судом в связи с рас-
смотрением ходатайства об избрании заключения 
под стражу. Поэтому если порядок такого продле-
ния не регламентируется дополнительно в ФКЗ, 
то п. «ж» ст. 12 должен содержать отсылочную 
норму. Интересно, возможно ли дополнительное 
продление (до трех месяцев) срока задержания 
в отношении лица, задержанного по подозрению 
в совершении преступления, но на период возбуж-
дения перед судом ходатайства об избрании заклю-
чения под стражу находящегося уже в статусе 
обвиняемого? 

В России с момента вступления в силу ФКЗ 
«О чрезвычайном положении» особый правовой 
режим не вводился. Нормативные правовые акты, 
действующие в девяностые годы, в период введе-
ния чрезвычайного положения не содержали норм, 
прописывающих особенности продления срока 
содержания под стражей задержанному лицу. Кроме 
того, в период действия чрезвычайного положе-
ния в 1991—1993 гг. в отношении задержанных 
по подозрению в совершении преступлений лиц 
практически незамедлительно принимались реше-
ния о заключении их под стражу. В связи с этим 
практику применения дополнительных ограниче-
ний, применяемых при чрезвычайном положении, 
изучить не представляется возможным. 

Судебная же практика по вопросам примене-
ния задержания, заключения под стражу по отно-
шению к подозреваемым (обвиняемым) вне осо-
бых правовых режимов свидетельствует об отсутст-
вии единого правила употребления процессуальной 
терминологии. Так, в одном из решений суд ука-
зывает: «В ходе следствия ДД.ММ.ГГГГ обвиняе-
мому Афанасьеву П. Г. была избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении согласно ст. 102 УПК РФ. В то же время  
с 26 июня по ДД.ММ.ГГГГ он задерживался  
в порядке ст. 91—92 УПК РФ (48 часов), и затем 
в соответствии с ч. 7 ст. 108 УПК РФ содержался 
под стражей (72 часа)» [2]. Таким образом, срок 
48 часов обозначен судом как срок задержания, 
а 72 часа, на которые срок задержания был про-
длен при решении вопроса об избрании меры 
пресечения, — сроком содержания под стражей. 
Считаем, что логически верно понятийно разде-
лять время, на которое лицо было задержано 
(48 часов), и именовать его сроком задержания 
и время, предоставленное судом сторонам для 
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сбора дополнительных материалов. Учитывая, что 
данный срок (до 72 часов) устанавливается при 
решении вопроса об избрании заключения под 
стражу, можно обозначить его как срок содержа-
ния под стражей. 

Анализ научной литературы свидетельствует 
о неоднозначности толкования позиции законода-
теля. Одни процессуалисты говорят о сроке содер-
жания подозреваемого с момента фактического 
задержания до принятия судом решения о приме-
нении заключения под стражу, с точки зрения дру-
гих — установление трехмесячного срока происте-
кает с момента избрания такой меры пресечения. 
Некоторые ученые отмечают недопустимость уве-
личения срока задержания более чем на 72 часа, 
независимо от применяемого правового режима. 

Стоит обратить внимание и на невысокую 
информативность комментариев к рассматривае-
мому дополнительному ограничению в различных 
источниках, при интерпретации авторы ограничи-
ваются констатацией того, что речь идет о сроке 
задержания, который продлевается до трех меся-
цев, без аргументаций такого понимания нормы. 

С. С. Козлов, обращаясь к ст. 12 ФКЗ «О чрезвы-
чайном положении», пишет: «Обжалование дейст-
вий уполномоченных субъектов возможно и по окон-
чании чрезвычайного положения или трехмесячного 
срока, когда в суд будут представлены материалы 
для решения в судебном порядке в соответствии 
со ст. 108 УПК РФ вопроса о применении меры 
пресечения в виде заключения под стражу» [3]. 

В практическом пособии под редакцией В. М. Ле-
бедева относительно п. «ж» ст. 12 ФКЗ «О чрез-
вычайном положении» говорится, что законода-
тель имеет в виду именно срок задержания подоз-
реваемого и разрешает его увеличение с 48 часов 
до 3 месяцев, а также обращается внимание на то, 
что в качестве обоснования продления срока задер-
жания следует считать установленные Указом Пре-
зидента ограничения [4]. Думается, не изложен-
ные в Указе Президента дополнительные меры 
или ограничения будут являться основанием такого 
продления, а, например, сбор дополнительных 
доказательств, предоставление дополнительных 
материалов послужит фактическими основаниями 
к принятию судом решения о продлении срока 
задержания. 

Есть и противоположные мнения, суть которых 
сводится к тому, что в описываемой норме гово-
рится не о сроке задержания подозреваемого. 

Некоторые процессуалисты считают, что поло-
жение п. «ж» ст. 12 стоит применять не только  
к сроку, на который лицо было задержано. С. А. Гал-

лиев и А. А. Торовков, рассматривая во взаимо-
связанном единстве нормы анализируемого феде-
рального конституционного закона и УПК РФ, 
отмечают двусмысленность контекста и приходят 
к выводу, что речь идет о продлении двух сроков — 
срока задержания подозреваемого, срока содер-
жания под стражей, порядок которого регламенти-
рован ст. 109 УПК РФ [5]. 

Авторы предлагают внести изменения в ФКЗ 
в части продления срока задержания, предусмот-
рев возможность его продления судом не более 
чем на 72 часа, а также в ч. 2 ст. 100 УПК РФ, 
заключающиеся в установлении максимального 
45-суточного срока, по истечении которого в период 
действия чрезвычайного положения должно быть 
предъявлено обвинение в совершении актов терро-
ризма и других особо тяжких преступлений лицу,  
в отношении которого избрана мера пресечения. 

Однако в ч. 2 ст. 100 УПК РФ уже закреплен 
срок 45 суток по отношению к тем же преступле-
ниям. Некоторые из них могут быть совершены  
и вне введенного чрезвычайного положения, и для 
предъявления обвинения в их совершении может 
потребоваться значительно больше времени, чем 
10 предельных суток, предусмотренных ч. 1 ст. 100 
УПК РФ. Дублировать в ФКЗ «О чрезвычайном 
положении» общий порядок продления срока 
задержания нецелесообразно, так как в ст. 12 ФКЗ 
изложены именно дополнительные ограничения, 
действующие в условиях экстраординарности; 
кроме общих положений, предусмотренных уго-
ловно-процессуальным законом, должны быть уста-
новлены и нормы исключительного характера. 

Далее изложено собственное видение толкова-
ния п. «ж» ст. 12 ФКЗ «О чрезвычайном положении», 
определены возможные проблемы применения  
и предложены некоторые способы их разрешения 
посредством законодательного урегулирования. 

В пункте «ж» ст. 12 ФКЗ «О чрезвычайном поло-
жении» законодательная конструкция преимуще-
ственно состоит из двух процессуальных понятий: 
«срок содержания под стражей» и «лицо, задер-
жанное в соответствии с УПК РФ по подозрению 
в совершении преступления». Именно взаимо-
связь этих двух терминов влияет на умозаключе-
ние, касающееся предельного трехмесячного срока 
и его относимости. 

УПК РФ в ст. 91—96 устанавливает общий поря-
док задержания лица по подозрению в соверше-
нии преступления. В отдельных его нормах закреп-
лены и некоторые особенности применения ука-
занной меры процессуального принуждения (ст. 423, 
449 УПК РФ). Какой-либо специфики задержания 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 191 

лиц, подозреваемых в совершении преступлений, 
в условиях введенного чрезвычайного положения, 
как уже было отмечено, УПК РФ не оговаривает. 
Самостоятельного раздела, посвященного особен-
ностям осуществления уголовно-процессуальной 
деятельности во время установленных специаль-
ных правовых режимов, в законе не содержится. 

Задержанное в порядке ст. 91, 92 УПК РФ  
(по подозрению) лицо приобретает статус подоз-
реваемого, что регламентировано уголовно-процес-
суальным законом в ст. 46. Таким образом, «лицо, 
задержанное в соответствии с уголовно-процес-
суальным законодательством Российской Феде-
рации по подозрению в совершении преступле-
ния» — это лицо, задержанное в порядке ст. 91, 92 
УПК РФ, являющееся на этом основании подозре-
ваемым по уголовному делу. 

Согласно п. 42 ст. 5 УПК РФ «содержание под 
стражей — пребывание лица, задержанного  
по подозрению в совершении преступления, либо 
обвиняемого, к которому применена мера пресе-
чения в виде заключения под стражу, в следст-
венном изоляторе либо ином месте, определяе-
мом федеральным законом». Иными словами, 
нахождение лица, задержанного на основании 
ст. 91, 92 УПК РФ в изоляторе временного содер-
жания или в следственном изоляторе до примене-
ния к подозреваемому самой строгой меры пресе-
чения, законодатель определяет как содержание 
под стражей. И независимо от дальнейшей его 
судьбы, применения или неприменения к подоз-
реваемому такой меры пресечения, указанное 
выше время есть срок содержания под стражей. 

Таким образом, термин «содержание под стра-
жей» употребляется в законе по отношению к двум 
участникам уголовного судопроизводства: подоз-
реваемый, обвиняемый. А также по различным 
основаниям: задержание либо заключение под 
стражу. Срок содержания под стражей по отноше-
нию к подозреваемому ситуационно можно ото-
бразить следующим образом: 

1) подозреваемый задержан — с момента факти-
ческого задержания до и после избрания заключе-
ния под стражу; 

2) в отношении подозреваемого (ранее не задер-
жанного в порядке ст. 91 УПК РФ) избрана мера 
пресечения заключение под стражу — с момента 
вынесения такого решения судом. 

Согласно ст. 5 Федерального закона «О содер-
жании под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» от 15 июля 1995 г. 
№ 103-ФЗ «основанием содержания под стражей 
лиц, задержанных по подозрению в совершении 

преступлений, является протокол задержания, 
составленный в порядке, установленном УПК РФ». 
А «основанием содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых, в отношении которых в каче-
стве меры пресечения избрано заключение под 
стражу, является судебное решение» [6]. И если 
бы по отношению к подозреваемому содержание 
под стражей означало только факт избрания в его 
отношении заключения под стражу, то основанием  
для такого содержания являлось бы соответст-
вующее судебное решение. 

Таким образом, анализ ФКЗ «О чрезвычай-
ном положении», УПК РФ, Федерального закона 
«О содержании под стражей подозреваемых  
и обвиняемых в совершении преступлений» позво-
ляет полагать, что в п. «ж» ст. 12 ФКЗ «О чрезвы-
чайном положении» в качестве одного из ограни-
чений предусмотрено продление срока задержа-
ния максимально до трех месяцев при решении 
вопроса об избрании по отношению к подозре-
ваемому заключения под стражу. Но не всегда 
задержанное по подозрению в совершении пре-
ступления лицо предстает перед судом при реше-
нии вопроса о заключении под стражу в качестве 
подозреваемого. 

В период содержания задержанного лица под 
стражей его статус способен видоизмениться: 
например, если ему в течение 48 часов было 
предъявлено обвинение, то вопрос о применении 
заключения под стражу будет решаться уже в отно-
шении обвиняемого, и суд также может принять 
решение о продлении срока задержания на 72 часа 
для обоснованного и законного разрешения в даль-
нейшем вопроса об избрании меры пресечения. 

Пример из судебной практики наглядно иллю-
стрирует такую ситуацию. 

7 сентября 2020 г. СУ УМВД России по городу 
Пскову в отношении неустановленного лица возбуж-
дено уголовное дело по признакам состава преступ-
ления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. 

В тот же день в 20 ч 00 мин по подозрению  
в совершении указанного преступления в порядке 
ст. 91, 92 УПК РФ задержан С. 8 сентября 2020 г. 
С. предъявлено обвинение в совершении преступ-
ления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. 
Постановлением Псковского городского суда  
от 9 сентября 2020 г. в отношении обвиняемого С. 
продлен срок его задержания на 72 ч, т. е. до 13 ч 
30 мин 12 сентября 2020 г. 

Постановлением этого же суда от 11 сентября 
2020 г. обвиняемому С. избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 
00 суток, т. е. по 6 ноября 2020 г. включительно [7]. 
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Поэтому в случае если задержанному в порядке  
ст. 91, 92 УПК РФ лицу будет предъявлено обви-
нение до разрешения вопроса об избрании меры 
пресечения — заключения под стражу, срок задер-
жания такому обвиняемому тоже можно продлить 
до 3 месяцев. 

В связи с реализаций указа Президента о введе-
нии чрезвычайного положения возникает и еще 
один вопрос. Рассмотрение Советом Федерации 
указа Президента Российской Федерации о вве-
дении чрезвычайного положения должно быть 
осуществлено в определенный срок — не позднее 
72 ч с момента его обнародования. По результа-
там принимается решение об утверждении указа. 
То есть указ Президента имеет силу только в слу-
чае его утверждения. Каков алгоритм действий  
в части продления срока содержания задержанным 
лицам, если 48-часовой срок задержания на исходе, 
а 72 ч, предусмотренные на утверждение указа, 
еще не прошли? В таком случае следует продле-
вать срок задержания в общем порядке или руко-
водствоваться изложенными в указе Президента 
Российской Федерации о введении чрезвычайного 
положения ограничениями в отношении подозре-
ваемых лиц. 

Максимально возможный срок три месяца, кото-
рый прибавляется к 48 ч, безапелляционно сущест-
венное и долговременное ограничение конституци-
онных прав и свобод задержанного лица. Законно ли 
такое продление? Конституция Российской Феде-
рации, исходя из общемировых правовых принци-
пов, провозглашая основные постулаты реализа-
ции прав и свобод граждан, устанавливает поло-
жение, согласно которому лицо не может быть 
подвергнуто задержанию на срок более 48 ч  
до судебного решения. В связи с этим в уголовно-
процессуальном законе закреплена возможность 
такого продления только судом при решении 
вопроса об избрании заключения под стражу.  
По решению же суда возможно продление такого 
срока и еще на трое суток при избрании залога 
вместо заключения под стражу и предоставлении 
соответствующего времени для его внесения. Если 
при объявлении чрезвычайного положения уста-
новленное в указе Президента дополнительное 
ограничение осуществлять в общем порядке при-
нятия решения о продлении срока задержания, 
то теоретически, учитывая, что срок свыше 48 ч 
будет продлен судом, можно говорить о должной 
реализации принципа законности. 

Как иначе действовать законодателю при необ-
ходимости продления срока содержания под стра-
жей задержанного по подозрению в совершении 

преступлений лица в условиях чрезвычайного поло-
жения? Объявленное положение по своей сути 
экстраординарно. Имманентно это выражается  
в такой обстановке в стране, которая отличается 
дестабилизацией общественного порядка, усто-
явшихся режимов, оказывает существенное влия-
ние на работу правоохранительных органов, в част-
ности на деятельность и выполнение своих функций 
органами предварительного расследования про-
куратуры, судов; когда работа всей правоохрани-
тельной системы может оказаться «замороженной». 
Вполне возможно, работа судов, органов предвари-
тельного расследования, прокуратуры будет не про-
сто затруднена, а прекращена на определенный 
период времени. Необходимость увеличения сро-
ков предоставления материалов в суд может быть 
аргументирована и количеством задержанных 
лиц, в отношении которых решается вопрос о при-
менении заключения под стражу, которых может 
быть и 10, и 100 человек. В условиях экстраорди-
нарности, форс-мажоров приходится выбирать 
между одним человеком, группой людей и целым 
государством, обществом страны. Поэтому в случае, 
если задержано лицо по подозрению в соверше-
нии попытки насильственного изменения консти-
туционного строя России, захвата или присвоения 
власти, вооруженного мятежа, массовых беспо-
рядков, террористических актов и т. д., выбор между 
тем, чтобы отпустить предполагаемого преступника 
в случае дефункционирования судов или содер-
жать его под стражей до окончания действия чрез-
вычайного положения или восстановления нор-
мальной работы органов правоохраны, очевиден. 
Несмотря на то что права и свободы каждого чело-
века как отдельной личности должны находиться 
под защитой государства. 

На основании изложенного ранее считаем целе-
сообразным в целях приведения нормы в соответ-
ствие с критериями формальной определенности, 
точности, ясности и недвусмысленности, а также 
установления взаимосвязанного единства с УПК РФ 
изложить п. «ж» ст. 12 ФКЗ «О чрезвычайном поло-
жении» в иной редакции, предусматривающей одно-
значный вариант толкования и отсутствие герменев-
тических проблем. В тексте названной нормы  упот-
реблять не понятие «задержанный по подозрению», 
а «подозреваемый», так как именно такой участник 
известен уголовному судопроизводству, и задер-
жанный по подозрению в совершении преступления 
гражданин приобретает статус подозреваемого. 
Кроме того, учитывая, что содержание подозре-
ваемого под стражей – это срок и с момента факти-
ческого задержания до избрания заключения под 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 193 

стражу, и с момента заключения подозреваемого 
под стражу до предъявления ему обвинения, сле-
дует более точно определить срок содержания 
под стражей подозреваемого, продление которого 
до трех месяцев может предусматривать указ 
Президента Российской Федерации: 48 часов или 
45 суток. Или указать, что возможно продление 
обоих сроков: 48-часового срока содержания под 
стражей до трех месяцев и 45-суточного срока 
до трех месяцев при недостаточности оснований 
для предъявления подозреваемому, в отношении 
которого применено заключение под стражу, обви-
нения. Если содержание анализируемого допол-
нительного ограничения имеет отношение только 
к сроку задержания, то в п. «ж» ст. 12, представ-
ляется верным использовать именно это понятие, 
а не «срок содержания». В части 3 ст. 108 УПК РФ 
употреблено понятие «срок задержания», судом 
выносится «постановление о продлении срока 
задержания», «продление срока задержания допус-
кается на срок не более 72 часов», «в постанов-
лении указывается дата и время, до которых про-
длевается срок задержания» и т. д. 

В связи с этим предпочтительнее иная редак-
ция п. «ж» ст. 12 ФКЗ «О чрезвычайном положе-
нии» из следующих предложенных вариантов: 

«Продление срока содержания под стражей 
подозреваемых в совершении преступлений, ука-

занных в пункте „а“ статьи третьей настоящего 
Федерального конституционного закона, задержан-
ных в порядке ст. 91 УПК РФ либо в отношении кото-
рых применено заключение под стражу в порядке 
ст. 100 УПК РФ, на весь период действия чрез-
вычайного положения, но не более, чем на три 
месяца». 

«Продление срока задержания подозреваемым 
в совершении преступлений, указанных в пункте 
„а“ статьи третьей настоящего Федерального кон-
ституционного закона, на весь период действия 
чрезвычайного положения, но не более чем на три 
месяца». 

Кроме того, считаем целесообразным закре-
пить особенности применения отдельных мер 
процессуального принуждения в условиях чрезвы-
чайного положения в УПК РФ. 

В настоящей статье обосновывается важность, 
актуальность и проблемность института задержа-
ния в уголовном судопроизводстве. Бесспорно, 
что разночтения закона при производстве процес-
суальных действий, направленных на ограничение 
конституционных прав, и тем более в условиях 
чрезвычайных ситуаций, когда любая деятель-
ность и так заторможена, разрознена, затруднена 
различными факторами, — недопустимы. 

 
     1. О чрезвычайном положении: федер. кон-

ституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ 
(ред. от 03.07.2016). Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

2. Приговор № 1-96/2016 от 9 декабря 2016 г. 
по делу № 1-96/2016. URL: https://sudact.ru/regular/ 
doc/1gsrsURNrMW4 (дата обращения: 15.06.2021). 

3. Козлов С. С. Комментарий к Федеральному 
конституционному закону от 30 мая 2001 г.  
№ 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» (поста-
тейный). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

4. Практика применения Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации: практ. 
пособие: в 2 ч. Ч. 2 / В. А. Давыдов, В. В. Дорош-
ков, Н. А. Колоколов [и др.]; под ред. В. М. Лебе-
дева. 7-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 
2016. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

5. Галиев С. А., Торовков А. А. Проблемы пра-
вового регулирования содержания под стражей 
лиц, задержанных по подозрению в совершении 
актов терроризма и других особо тяжких пре-

 1. Federal Constitutional Law No. 3-FKZ  
on 30 May 2001 (as amended on 3 July 2016). 
"On the state of emergency". Available from: refer-
ence and legal system "ConsultantPlus" (in Russian). 

2. Judgment No. 1-96/2016 on 9 December 
2016 on the case No. 1-96/2016. Available from: 
https://sudact.ru/regular/doc/1gsrsURNrMW4. Acces-
sed: 15 June 2021 (in Russian). 

3. Kozlov S. S. Commentary to the Federal 
Constitutional Law No. 3-FKZ on 30 May 2001. 
"On the state of emergency" (article-by-article). 
Available from: reference and legal system "Con-
sultantPlus" (in Russian). 

4. Davydov V. A., Doroshkov V. V., Kolokolov 
N. A. (et al.) The practice of applying the Code 
of Criminal Procedure of the Russian Federation. 
Practical guide. In 2 parts. Part 2. Ed. by V. M. Lebe-
dev. 7th ed., updated and revised. Moscow: Yurait; 
2016. Available from: reference and legal system 
"ConsultantPlus" (in Russian). 

5. Galiev S. A., Torovkov A. A. Problems of legal 
regulation of holding individuals detained on suspicion 
of committing acts of terrorism and other especially 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 194 

ступлений в период чрезвычайного положения // 
Вестник экономической безопасности. 2020; 5: 
151—156. 

6. О содержании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений: 
федер. закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ (ред. 
от 26.05.2021). Доступ из справ.-правовой сис-
темы «КонсультантПлюс». 

7. Апелляционное постановление  
№ 22-787/2020 22К-787/2020 от 27 ноября 2020 г. 
по делу № 3/2-334/2020. URL: https://sudact.ru/ 
regular/doc/656aEx6YnnZZ/?regular-txt (дата обра-
щения: 15. 06.2021). 

 
© Синкевич В. В., 2021 

grave crimes under the state of emergency in cus-
tody. Vestnik of Economic Security. 2020; 5: 
151—156. 

6. Federal Law No. 103-FZ on 15 July 1995 
(as amended on 26.05.2021). "On holding indi-
viduals suspected and accused of committing 
crimes in custody". Available from: reference and 
legal system "ConsultantPlus" (in Russian). 

7. Appellate ruling No. 22-787/2020 22К-787/2020 
on 27 November 2020 on the case  
No. 3/2-334/2020. Available from: https://sudact.ru/ 
regular/doc/656aEx6YnnZZ/?regular-txt. Accessed: 
15 June 2021 (in Russian). 

 
© Sinkevich V. V., 2021 

 
 

Синкевич Вероника Викторовна, 
доцент кафедры уголовного процесса 
учебно-научного комплекса 
по предварительному следствию 
в органах внутренних дел 
Волгоградской академии МВД России, 
кандидат юридических наук; 
e-mail: volakdm@va-mvd.ru 
 
 

 Sinkevich Veronika Viktorovna, 
associate professor at the department 
of the criminal process 
of the training and scientific complex 
of the preliminary investigation 
in the law-enforcement bodies 
of the Volgograd Academy 
of the Ministry of the Interior of Russia, 
candidate of juridical sciences; 
e-mail: volakdm@va-mvd.ru 
 

 
 

    



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 195 

УДК 343.123 
ББК 67.410.211 
doi: 10.25724/VAMVD.WIJK 
 
 
К. А. Трифонова 
 
ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
В ОТНОШЕНИИ УМЕРШЕГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО 
ИЛИ ОБВИНЯЕМОГО 
 
В статье рассмотрены проблемные вопросы нормативной регламентации деятельности уполномочен-

ного должностного лица при принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела или прекраще-
нии уголовного дела (уголовного преследования) в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого. 
Анализируется субъектный состав возникающих правоотношений. Отмечаются сложности правоприме-
нения ввиду отсутствия регламентации правового статуса умершего лица, которому еще не был придан 
соответствующий процессуальный статус, но собранными доказательствами уже установлена его причаст-
ность к совершению преступления, а также правового статуса его близких родственников, мнение кото-
рых учитывается при принятии решения в порядке п. 4 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации. Исследуется цель досудебного производства в отношении умершего подозреваемого 
или обвиняемого, порядок и оформление ряда следственных и процессуальных действий сквозь призму 
необходимости определения правового положения представителя умершего лица. Отмечается, что дан-
ный вид досудебной деятельности органа расследования представляет собой особое производство, характе-
ризующееся переходом некоторых прав умершего лица его близким родственникам и спецификой ряда 
процессуальных действий при продолжении производства по уголовному делу с целью возможной реа-
билитации умершего лица. 

 
Ключевые слова: смерть подозреваемого или обвиняемого, подозрение в совершении преступления, отказ 

в возбуждении уголовного дела, прекращение уголовного дела, реабилитация, близкие родственники. 
 
Ch. A. Trifonova 
 
PRE-TRIAL PROCEEDINGS IN A CRIMINAL CASE 
AGAINST A DECEASED SUSPECTED OR ACCUSED PERSON 
 
The article deals with the problematic issues of normative regulation of the activities of an authorized official 

when deciding to refuse to initiate a criminal case or terminate a criminal case (criminal prosecution) in connec-
tion with the death of a suspect or accused person. The parties вof the arising legal relations is analyzed. The 
difficulties of law enforcement are noted, in view of the lack of regulation of the legal status of a deceased person 
who has not yet been given the appropriate procedural status, but his involvement in the commission of a crime 
has already been established by the collected evidence, as well as the legal status of his close relatives, whose 
opinion is taken into account when making a decision in the order of para. 4 of part 1 of article 24 of the Code 
of Criminal Procedure of the Russian Federation. The purpose of pre-trial proceedings in relation to a deceased 
suspect or accused, the order and execution of a series of investigative and procedural actions, through the 
prism of the need to determine the legal status of a representative of a deceased person, is investigated. It is noted 
that this type of pre-trial activity of the investigating body is a special procedure, characterized by the transfer 
of certain rights of the deceased person to his close relatives and the specifics of a series of procedural actions 
when continuing the criminal proceedings with the aim of possible rehabilitation of the deceased person. 

 
Key words: death of a suspect or accused person, suspicion of a crime, refusal to initiate a criminal case, 

termination of a criminal case, rehabilitation, close relatives. 
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Нормативная регламентация уголовно-процес-
суальных отношений, юридическим фактом воз-
никновения которых выступает смерть подозре-
ваемого или обвиняемого, представлена в п. 4 ч. 1 
ст. 24, п. 2. ч. 1 ст. 27 и п. 1 ст. 254 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации 
(УПК РФ). Буквальный анализ законодательных 
установлений при первоначальном прочтении 
позволяет сделать вывод о недостаточности право-
вого регулирования, что порождает в практической 
деятельности отсутствие единообразной практики 
применения указанных норм. 

С целью выяснения пробелов законодательного 
регулирования рассмотрим уголовно-процессуаль-
ные отношения, возникающие при производстве 
по уголовному делу, вызванному смертью лица, 
совершившего преступление. С позиции теории 
права определено, что уголовно-процессуальные 
правоотношения связаны с реализацией прав и обя-
занностей любыми участниками производства  
по уголовному делу с целью защиты своих законных 
интересов. Уголовно-процессуальные отношения 
разнообразны, возникают на различных этапах 
производства по уголовному делу, складываются 
по поводу различных ситуаций, но отправной точкой 
правоотношений в любом случае выступают уста-
новленный органом расследования факт соверше-
ния преступления и начало осуществления уго-
ловно-процессуальной деятельности, в том числе 
изобличение лица, совершившего преступление, 
т. е. осуществление следователем или дознава-
телем (далее — субъектом расследования) уго-
ловного преследования. Обязательными элемен-
тами данных правоотношений являются взаимо-
обусловленные субъективные права и юридические 
обязанности участников правоотношения, которые 
в совокупности определяют их содержание. Без 
должного нормативно-правового регулирования 
уголовно-процессуальной деятельности могут воз-
никать проблемы при взаимодействии участников 
правоотношений. 

Итак, изначально неопределенность возникает 
после буквального толкования требования п. 4 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ, т. е. когда речь идет об отказе в воз-
буждении уголовного дела и еще не произошло 
документального оформления уголовно-процессу-
ального статуса лица, совершившего преступление. 
Смерть лица, причастного к совершению преступ-
ления, в ходе досудебного производства может 
наступить как на этапе процессуальной проверки, 
так и после возбуждения уголовного дела. В то же 
время процессуальный статус «подозреваемый» 
на этапе процессуальной проверки лицо приобре-

сти не может в силу уголовно-процессуальной 
«точки отсчета» приобретения такого статуса. После 
возбуждения уголовного дела лицо могло нахо-
диться в статусе подозреваемого либо обвиняемого. 
Однако также возможны ситуации, когда дело воз-
буждено по факту, но в отношении конкретного 
лица осуществлялись проверочные действия. 
Например, такое лицо написало явку с повинной 
и давало объяснение, его опознал потерпевший 
как лицо, совершившее преступные действия,  
в отношении него осуществлялся особый порядок 
производства по уголовному делу, установленный 
гл. 52 УПК РФ. В таких случаях речь идет факти-
чески о «заподозренном» лице, когда первичное 
подозрение уже сформировано. Легализация факта 
существования подобного участника неоднократно 
поднималась в научных кругах, особенно после 
расширения круга проверочных действий на ста-
дии возбуждения уголовного дела [1, с. 19], обсуж-
дался в научных дискуссиях момент фактического 
задержания лица, когда уголовное дело еще не воз-
буждено, но уже произведен захват на месте совер-
шения преступления [2, с. 1477]. Существует и про-
тивоположная позиция, что уголовно-процессуаль-
ные отношения на этой стадии не возникают ввиду 
отсутствия процессуально урегулированного ста-
туса умершего лица [3, с. 12]. 

В призме принятия решения об отказе в возбуж-
дении уголовного дела на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ разрешение проблемы однозначного 
наименования «заподозренного» лица весьма акту-
ально. Солидаризируясь с мнением И. В. Смоль-
ковой об отсутствии необходимости введения новых 
участников [4, с. 77], отметим, что фактически зако-
нодатель сформулировал наименование такого 
участника в п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ: «Лицо, в отно-
шении которого проводится проверка сообщения 
о преступлении». Конституционный Суд Россий-
ской Федерации (далее — КС РФ) подчеркивает 
конституционно-правовой смысл и широкую трак-
товку понятия «подозреваемый» [5], а в контексте 
проверки конституционности рассматриваемых 
выше норм говорит лишь о «лице, привлекавшемся 
к участию в уголовном судопроизводстве ввиду 
выдвижения против него подозрения или обвине-
ния» [6], т. е. органы предварительного расследо-
вания, констатировав совершение деяния кон-
кретным лицом, прекратили доказывание его винов-
ности, но с данного лица не сняли подозрение или 
обвинение. Решающим при этом является факт 
начала уголовного преследования, т. е. осуществ-
ление в отношении лица обвинительной деятель-
ности, а не фактическое положение лица в статусе 
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подозреваемого или обвиняемого. Схожая пози-
ция прослеживается в решениях Апелляционной 
коллегии Верховного Суда Российской Федерации 
(ВС РФ). Так, рассматривая административное 
дело, суд пришел к выводу, что со дня вручения 
копии представления о даче согласия на привле-
чение судьи в качестве обвиняемого последний 
фактически стал подозреваемым по уголовному 
делу [7]. 

В отклоненном Государственной Думой Рос-
сийской Федерации в 2018 г. проекте федерального 
закона [8], разработанного в соответствии с пред-
писаниями постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 14 июля 2011 г. № 16-П, 
был определен статус лица в обозначенных выше 
ситуациях — «лицо, подлежащее привлечению  
к уголовной ответственности». В уголовно-процессу-
альном законодательстве некоторых стран ближнего 
зарубежья в подобной ситуации, когда установлены 
достаточные данные о совершении конкретным 
лицом преступления, но в отношении которого 
уголовное дело не возбуждалось и оно умерло, 
уголовно-процессуальный статус лица нормативно 
закреплен (п. 12.1 ст. 6 Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Беларусь; ч. 5 ст. 78 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан). 

Несмотря на указанные ранее различные пред-
ложения отечественных ученых-процессуалистов 
о легализации факта существования «заподозрен-
ного» лица, практическим сотрудникам приходится 
принимать решения в условиях отсутствия надле-
жащего правового регулирования. 

Представим две модели действий правоприме-
нителя при принятии решения в порядке п. 4 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ. Если смерть лица, в отношении кото-
рого проводилась проверка сообщения о преступле-
нии, наступила до принятия решения об отказе  
в возбуждении уголовного дела, то возможно 
использование формулировки в резолютивной 
части документа с указанием только анкетных 
данных умершего; если же производство по уго-
ловному делу будет продолжено с целью реаби-
литации умершего, то уголовное дело должно 
быть возбуждено в отношении конкретного лица, 
смерть которого наступила. В случае наступления 
смерти «заподозренного» лица при производстве 
по уголовному делу, возбужденному по факту 
(ранее приводились примеры таких следственных 
ситуаций), должностное лицо должно оценить полу-
ченные доказательства виновности умершего лица 
в совершении преступления и принять решение 
в порядке п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ также без прида-
ния лицу соответствующего статуса. Иного реше-

ния принять невозможно, так как приостановление 
производства по уголовному делу по п. 1 ч. 1 ст. 208 
УПК РФ в такой следственной ситуации необосно-
ванно. Таким образом, так называемый перевод 
умершего лица в иной статус — условно назовем 
его «подозреваемый или обвиняемый» — возмо-
жен только в случае продолжения производства 
по уголовному делу. Однако такой перевод спе-
цифичен и может быть обусловлен только пере-
дачей уголовного дела в суд, о чем речь пойдет 
далее. 

Проанализируем субъектный состав данных 
правоотношений. С одной стороны, это властные 
субъекты, наделенные полномочиями по осущест-
влению производства по уголовному делу. С дру-
гой — это некий круг субъектов, выступающих  
на стороне умершего, мнение которых надлежит 
выяснить в связи с принимаемым решением  
в порядке п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Умершее лицо 
лишено возможности инициировать реабилитацию 
как в силу объективных причин, так и в силу норм 
ст. 133 УПК РФ, не предусматривающих такого ос-
нования реабилитации. Уяснение конкретных 
участников данного круга субъектов имеет важное 
практическое значение не только при прекраще-
нии производства по уголовному делу, но и в случае 
его продолжения (независимо от стадии, на которой 
принимается решение). Участие данных лиц должно 
быть обличено в соответствующую уголовно-
процессуальную форму. 

Выборочное изучение судебной практики позво-
лило констатировать негативные последствия ука-
занного правового пробела в виде отсутствия 
единообразия в наименовании представителя умер-
шего, участия его без придания какого-либо статуса, 
выяснения позиции только защитника, оказываю-
щего обвиняемому юридическую помощь во время 
предварительного следствия при жизни последнего 
[9; 10]. Наиболее сложная ситуация возникает, 
когда у умершего лица нет близких родственников. 

КС РФ в ряде постановлений предлагает выяс-
нять мнение таких заинтересованных лиц и частично 
перечисляет их состав. В частности, в постановле-
нии от 14 июля 2011 г. № 16-П [6] суд, не конкрети-
зируя этот список, говорит о близких родственниках 
и других заинтересованных лицах умершего подоз-
реваемого или обвиняемого в контексте их возра-
жения против прекращения производства и пре-
доставления им прав по аналогии с ч. 8 ст. 42 
УПК РФ; в определении от 6 марта 2013 г. № 354-О 
также речь идет о близких родственниках и других 
заинтересованных лицах, при этом отмечается 
равенство законных интересов как при принятии 
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решения об отказе в возбуждении уголовного дела, 
так и при прекращении уголовного дела; в опре-
делении от 10 марта 2016 г. № 456-О высшей 
судебной инстанцией была определена так назы-
ваемая «презумпция согласия близких родствен-
ников» на момент принимаемого решения, т. е. 
отсутствие возражения заинтересованных лиц при 
наличии согласия одного из близких родственни-
ков на прекращение производства. Для органа 
расследования это фактически означает необхо-
димость предпринять меры для установления 
всех участников такого круга заинтересованных 
лиц с целью предоставления им возможности выра-
зить свое мнение, исключить конфликт позиций 
и сохранить баланс законных интересов до приня-
тия решения в порядке п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.  
В определении КС РФ от 29 сентября 2020 г.  
№ 1944-О упоминается о выяснении мнения только 
близких родственников. Как видно, КС РФ расши-
рительно подходит к субъектному составу данных 
заинтересованных лиц. Хотя в п. 1.12 приказа 
Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции от 28 декабря 2016 г. № 826 «Об организации 
прокурорского надзора за процессуальной дея-
тельностью органов предварительного следствия» 
указывается о необходимости выяснения мнения 
только близких родственников. Отметим, что выше-
названный проект федерального закона предпо-
лагал выяснять мнение не только близкого родст-
венника, но и родственника или близкого лица 
либо их законных представителей. Конечно, такой 
обширный список увеличивает процессуальные 
затраты субъекта расследования, но в то же время 
аналогичен списку лиц в случае смерти потерпев-
шего с учетом приоритетности каждой категории 
лиц. В связи с этим в условиях отсутствия должного 
правового регулирования считаем обоснованным 
применить схожие нормы, а именно ч. 8 ст. 42 
УПК РФ, что в то же время не должно означать 
приобретение представителем статуса подозре-
ваемого или обвиняемого и перехода личных прав 
умершего. Вместе с тем преимущественное право 
определить, кто именно будет представлять инте-
ресы умершего лица, должно принадлежать самим 
заинтересованным лицам. 

На стадии возбуждения уголовного дела также 
недопустимо принятие данного решения без пре-
доставления права близким родственникам, род-
ственникам или близким лицам добиваться воз-
можной реабилитации умершего. Обязанность 
выяснения мнения широкого круга каждой категории 
заинтересованных лиц позволяет говорить о реаль-
ности данных правоотношений, несмотря на отсут-

ствие их надлежащего нормативного регулирова-
ния. Игнорирование же необходимости выяснять 
мнение этих лиц влечет в дальнейшем отмену 
принятого решения. Для того чтобы реализовать 
свое право близкому родственнику, родственнику 
или близкому лицу либо их законным представи-
телям (далее близкие родственники и иные заин-
тересованные лица) субъекту расследования над-
лежит предпринять действия к их установлению 
и затем разъяснению этого права. Приоритетность 
очередности предполагается такая: близкие род-
ственники, в случае их отсутствия родственники, 
и далее — близкие лица (например, гражданский 
супруг, близкий друг). Однако не стоит доводить 
данную деятельность до абсурда; как справедливо 
замечает О. В. Шипунова, приоритет уведомления 
и принятия решения должен быть у близких родст-
венников, а при их отсутствии — у других родствен-
ников, а также близких лиц [14, с. 193]. В то же время 
при наличии близких родственников и их согласия 
на прекращение уголовного дела иные заинтере-
сованные лица (родственники и близкие лица) 
не могут быть лишены права обжаловать данное 
решение. 

Проанализированная проблематика правового 
положения умершего лица и его правопреемников 
в лице близких родственников и иных заинтересо-
ванных лиц позволяет отметить особый характер 
возникающих уголовно-процессуальных отношений, 
а значит, и специфику производства по уголовному 
делу в целях реабилитации умершего лица, о кото-
ром уже не раз упоминалось в ряде исследований 
[15, с. 10; 16, с. 132].  

Данный вид досудебной деятельности органа 
расследования представляет собой особое произ-
водство (фактически заочное, без участия лица, 
совершившего преступление), характеризующееся 
переходом некоторых процессуальных прав умер-
шего лица его близким родственникам либо иным 
заинтересованным лицам, и спецификой ряда 
процессуальных действий при продолжении про-
изводства по уголовному делу с целью возможной 
реабилитации умершего лица. Инициатива про-
должения производства исходит от близких родст-
венников и иных заинтересованных лиц и не может 
игнорироваться субъектом расследования. Если же 
получено недостаточно доказательств виновности 
умершего лица, то отказ в возбуждении уголовного 
дела или его прекращение, в том числе преследо-
вание, по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ недопустимы. 
Таким образом, продолжение расследования зави-
сит от воли стороны защиты в лице правопреем-
ника умершего лица. 
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Несмотря на смерть лица, совершившего пре-
ступление, расследование должно быть проведено 
полно и всесторонне — это основной ориентир  
в деятельности субъекта расследования. Для 
близкого родственника цель производства — это 
реабилитация в ее широком понимании: защита 
памяти умершего и сохранение к нему достойного 
уважения в контексте возможной непричастности 
его к совершению преступления (представляемый 
интерес), а также снятие возможных ограничений 
своих конституционных прав в будущем (личный 
интерес) [17, с. 49]. Кроме того, возможна компенса-
ция имущественного и морального вреда в денеж-
ном выражении [18, с. 122]. 

Отметим, что, например, по Уголовно-процессу-
альному кодексу Республики Казахстан (УПК РК) 
основаниями продолжения уголовного преследо-
вания являются: расследование дела в отношении 
других лиц, установление имущества, добытого 
незаконным путем, денежных средств и иных цен-
ностей, подлежащих конфискации, обеспечивающих 
возмещение причиненного вреда (п. 11 ч. 1 ст. 35 
УПК РК). Несмотря на то что УПК РФ не содер-
жит упоминания о таких основаниях, указанное 
не должно игнорироваться органом расследования. 
Это вытекает из общих правил продолжения про-
изводства по уголовному делу, например в случае 
совершения преступления группой лиц по предва-
рительному сговору. Вместе с тем в итоговом обви-
нительном документе досудебной стадии умерший 
соучастник указывается без обозначения анкетных 
данных, но с указанием, что преступление совер-
шено в соучастии с ним, и основания прекращения 
уголовного преследования. Такая формулировка 
соответствует п. 24 постановления Пленума ВС РФ 
«О судебном приговоре» от 29 ноября 2016 г. № 55. 
Кроме того, смерть подозреваемого или обвиняе-
мого не означает незамедлительного вынесения 
следователем или дознавателем решения о пре-
кращении уголовного дела, так как в течение про-
цессуальных сроков следует установить все обстоя-
тельства, подлежащие доказыванию, которые затем 
найдут отражение в итоговом процессуальном 
документе досудебного производства. 

Особенности производства по уголовному делу 
обусловлены физическим отсутствием такого участ-
ника, несмотря на то что в суде дело будет рас-
сматриваться в общем порядке с выяснением сте-
пени вины (или невиновности) умершего лица. 
Хотя процессуальное правопреемство не означает 
замены умершего подозреваемого или обвиняе-
мого, оно в то же время влияет на производство 
некоторых процессуальных действий. 

Смоделируем такие следственные ситуации. 
После наступления смерти (следует исходить  
из того, что на данном этапе факт смерти под-
твержден документально) подозреваемого, обви-
няемого или лица, причастность которого к совер-
шению преступления подтверждается ранее соб-
ранными доказательствами, субъект расследования 
предпринимает меры к установлению близких 
родственников и иных заинтересованных лиц умер-
шего в порядке приоритетности данных лиц. Уста-
новив местонахождение таких субъектов, надле-
жит письменно уведомить их о принимаемом реше-
нии с разъяснением возможности выразить 
несогласие с решением о прекращении уголовного 
дела или уголовного преследования, а также обя-
зать их явкой в орган расследования. Целесооб-
разный срок для принятия заинтересованными 
лицами решения не установлен УПК РФ. Возможно 
предположить, что он может составлять не более 
10 суток (такого же срока будет достаточно, если 
потребуется выполнение данных процессуальных 
действий путем направления письменного пору-
чения в связи с проживанием близкого родствен-
ника или иного заинтересованного лица в другом 
субъекте). В материалах уголовного дела эта дея-
тельность должна подтверждаться документально: 
направление запросов в миграционные подразде-
ления, территориальные отделы записи актов 
гражданского состояния, городские архивы, допросы 
свидетелей и т. д. В противном случае (например, 
если согласие будет получено от гражданского 
супруга) можно констатировать факт игнорирования 
необходимости выяснить мнение близкого родст-
венника органом расследования. 

Далее деятельность субъекта расследования 
может развиваться в двух направлениях. При полу-
чении письменного согласия близкого родственника, 
например, в виде отдельного документа или в ходе 
допроса, и отсутствии возражений иных заинтере-
сованных лиц на прекращение производства по уго-
ловному делу в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ, выносится постановление о прекращении 
уголовного дела (уголовного преследования) по ука-
занному нереабилитирующему основанию. О при-
нятом решении письменно уведомляются ранее 
установленные близкие родственники либо иные 
заинтересованные лица. Анализ собранных по уго-
ловному делу доказательств вины отражается  
в постановлении о прекращении уголовного дела 
в порядке п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Суть этого  
документа схожа с процессуальными документами, 
в которых формулируется обвинительный тезис, 
иначе принятие такого решения в отношении 
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конкретного лица было бы невозможным. Проис-
ходит констатация факта, что преступление совер-
шено именно умершим лицом, но его уголовное 
преследование невозможно по объективным при-
чинам. 

Вне зависимости от сложившейся ситуации, 
согласия или возражения по поводу принимаемого 
решения близкого родственника или иного заин-
тересованного лица нужно допросить в качестве 
свидетеля. Содержание допроса может быть сле-
дующим: что известно допрашиваемому о совер-
шенном преступлении, его отношение к обвинению 
или подозрению, личности умершего, а также 
мотивы несогласия с решением о прекращении 
уголовного дела. При продолжении производства 
по уголовному делу необходимо вынести поста-
новление о допуске близкого родственника или 
иного заинтересованного лица к участию в уго-
ловном деле в качестве представителя умершего 
лица. Такое лицо вправе знакомиться с протоко-
лами следственных и процессуальных действий, 
ранее проведенных с участием умершего лица. 

Не менее важным и обязательным участником 
в таком производстве является защитник. Со смер-
тью лица деятельность последнего не прекраща-
ется, так как он «фактически остается единствен-
ным участником со стороны защиты, в этих условиях 
именно на нем лежит обязанность обеспечить закон-
ность, обоснованность и справедливость выне-
сенного решения» [19, с. 23]. 

Как уже указывалось, смерть лица может насту-
пить до придания ему статуса подозреваемого или 
обвиняемого. Традиционным документом предва-
рительного следствия, в котором первоначально 
формулируется обвинительный тезис, является 
постановление о привлечении лица в качестве 
обвиняемого, выносимое, когда собраны доста-
точные доказательства для обвинения лица  
в совершении преступления. Для рассматривае-
мого вида производства вынесение такого про-
цессуального документа в отношении умершего 
лица, как отмечается в науке [20, с. 39], не соот-
ветствует не только нормам закона, но и нравст-
венным началам. Хотя нормы УПК РФ, позиция 
КС РФ свидетельствуют, что такое уголовное дело 
передается в суд для рассмотрения в общем 
порядке, но в суде по итогам рассмотрения уго-
ловного дела может быть принято только два вида 
решений. Суд, придя к выводу о невиновности 
умершего лица, выносит оправдательный приго-
вор либо, не найдя оснований для его реабилита-
ции, прекращает уголовное дело на основании п. 4 
ч. 1 ст. 24 и п. 1 ст. 254 УПК РФ. В обозначенных 

случаях умершее лицо не подлежит привлечению 
к уголовной ответственности. Вынесение такого 
процессуального документа на данном этапе теряет 
юридический смысл. Фиксация нового статуса 
невозможна, со смертью лица прекращается его 
правосубъектность. Подобная деятельность сле-
дователя по привлечению умершего лица в каче-
стве обвиняемого, допускаемая в практической дея-
тельности, усеченная, так как отсутствует ее неотъ-
емлемый элемент — нет допроса обвиняемого 
по существу предъявленного обвинения и некому 
выразить отношение к предъявленному обвинению. 
Предъявление обвинения невозможно. Ознакомле-
ние представителя умершего лица с обвинением 
будет произведено в дальнейшем при ознакомлении 
с материалами уголовного дела и удостоверено 
вручением копии итогового процессуального  
документа досудебного производства. Позиция пред-
ставителя относительно уголовного преследова-
ния в отношении близкого ему лица уже была 
обозначена, так как он не согласился с прекраще-
нием уголовного преследования и потребовал 
продолжения производства для реабилитации. 

Смерть лица — подозреваемого, обвиняемого 
или лица, в отношении которого осуществлялось 
уголовное преследование, — это критическая точка. 
В рамках процессуальных сроков все совершае-
мые следственные и процессуальные действия, 
которые тем или иным образом касаются умершего, 
усеченные, в связи с невозможностью участия 
последнего в них и вступлением в дело его пред-
ставителя. 

Таким образом, сформулированный обвини-
тельный тезис, если субъектом расследования  
к этому моменту не представилось возможным 
принять реабилитирующее решение, должен отра-
жаться в итоговом процессуальном документе досу-
дебного производства. Однако рассматриваемый 
вид процессуальной деятельности следователя 
сложно совместить с действующими нормами, регу-
лирующими завершающий этап расследования  
с составлением обвинительного заключения (акта). 
Более логичным представляется составление, 
например, постановления о направлении уголов-
ного дела в суд в отношении умершего лица. 
Сформулированный обвинительный тезис будет 
являться предметом рассмотрения в суде (ч. 1 
ст. 252 УПК РФ). Вынесение такого постановления 
фактически будет означать перевод лица в статус 
обвиняемого, если до этого момента такового  
не произошло. Конечно, такая возможная модель 
окончания производства в отношении умершего лица 
может быть представлена только в теоретическом 
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плане, так как вопрос о наделении умершего лица 
статусом обвиняемого дискуссионный. Производ-
ство по такой категории уголовных дел в сокра-
щенной форме дознания недопустимо, поэтому 
ст. 226.2 УПК РФ должна быть дополнена нормой 
о том, что смерть подозреваемого является обстоя-
тельством, исключающим производство дознания 
в сокращенной форме. 

Кроме того, проанализированная проблематика 
досудебного производства по уголовному делу  
в связи со смертью подозреваемого или обвиняе-
мого позволила выделить ключевые моменты, 
требующие нормативного разрешения. Так, сле-
дует проработать процессуальный статус лица, 
в отношении которого установлены достаточные 
данные о совершении преступления, но уголовное 
дело не возбуждалось, либо ему не придавался 

процессуальный статус подозреваемого или обви-
няемого до его смерти, а также процессуальный 
статус близких родственников, родственников или 
близких лиц, приоритетность выяснения их мне-
ния в связи с принимаемым решением в порядке 
п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Объем прав представителя 
должен быть схожим с объемом прав обвиняемого, 
за исключением личных прав. Особый характер 
производства по уголовному делу ввиду смерти 
лица, виновность которого в совершении преступ-
ления доказана на стадии предварительного рас-
следования, и участие в дальнейшем производст-
ве по уголовному делу его близких родственников 
и иных заинтересованных лиц требует примене-
ния специальных правил при формулировании 
обвинительного тезиса, а также на окончательном 
этапе расследования. 
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ПРАВОВАЯ МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРА 
В АНГЛИИ И УЭЛЬСЕ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА1 
 
Исследование зарубежного опыта правового регулирования деятельности прокурора в уголовном 

процессе, его научное осмысление способствуют оптимизации совершенствования российского законо-
дательства. В статье с использованием методов правового моделирования, анализа и сравнительного 
правоведения осуществляется комплексное исследование особенностей правовой регламентации дея-
тельности органов прокуратуры в Англии и Уэльсе. Выделяются основополагающие начала организации 
участия прокуратуры в уголовном судопроизводстве. Анализируется нормативная основа построения 
английской модели деятельности прокурора при производстве по уголовным делам. Затрагиваются про-
блемы обеспечения права на доступ к правосудию. Формулируется представление о роли и месте Коро-
левской прокуратуры в системе уголовной юстиции. Особое внимание уделяется анализу принципов дея-
тельности Королевской прокурорской службы Англии и Уэльса. Характер данных принципов свидетель-
ствует о конвергенции состязательных и инквизиционных типов уголовного судопроизводства в правовом 
регулировании английского уголовного процесса. Подчеркивается значение принципа усмотрения (дис-
креции) в деятельности прокурора, а также анализируется его взаимосвязь с принципами независимости, 
справедливости, беспристрастности и объективности. Рассмотрены все этапы осуществления прокуро-
рами уголовного преследования и стандарты доказывания при проверке прокурором уголовного дела. 
Отельное внимание уделяется исследованию взаимоотношений прокуроров с полицией, способов их взаимо-
действия. Проанализированы возможности прокуратуры прекратить уголовное дело, рассмотрены все 
шесть вариаций принятия прокурорами такого решения. По итогам исследования были выделены пер-
спективные с точки зрения заимствования положения: обеспечение прокурором общественных интере-
сов; целесообразность уголовного преследования; расширение возможностей применения прокурором 
альтернатив уголовному преследованию; возможность официального консультирования органов рассле-
дования. 

 
Ключевые слова: уголовный процесс зарубежных стран, сравнительное правоведение, принципы дея-

тельности прокурора, уголовное преследование, независимость, беспристрастность, справедливость, целе-
сообразность, дискреционные полномочия. 
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LEGAL MODEL OF THE PROSECUTOR'S ACTIVITY 
IN ENGLAND AND WALES: GENERAL CHARACTERISTICS 
 
The examination of the foreign experience of the legal regulation of the prosecutor's activities in the criminal 

proceedings as well as its scientific understanding promotes optimization of improvement of the Russian legisla-
tion. The given article deals with a comprehensive study of the features of the legal regulation of the prosecutor's 
office activities in England and Wales using the methods of legal modeling, analysis and comparative jurispru-
dence. The authors of the article point out the fundamental principles of organizing participation of the prosecu-
tor's office in the criminal proceedings. The authors of the article analyze the normative basis to form the English 
model of the prosecutor's activity in the criminal proceedings as well as the problems of ensuring the right to access 
to justice. The authors of the articles formulate an idea of the role and status of the Crown Prosecutor's Office 
in the criminal justice system. The authors of the given article pay a great attention to the analysis of the princi-
ples of the Crown Prosecution Service both in England and Wales. The nature of the mentioned principles testi-
fies to the convergence of adversarial and inquisitorial types of the criminal proceedings in the legal regulation 
of the English criminal procedure. The authors of the article point out the importance of the principle of discretion 
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(discretion) in the prosecutor's activity as well as examine its relationship with the principles of independence, 
impersonality, justice and objectivity. All the stages of the criminal prosecution by prosecutors and standards 
of proving while checking a criminal case by a prosecutor are considered. The authors of the given article pay 
attention to the study of the relationship of the prosecutors with the police and ways of their interaction. The pos-
sibilities of the prosecutor's office activity to dismiss a prosecution are analyzed. All six variations of adopting 
such a decision by the prosecutors are considered. Based on the results of the study, the authors of the article 
identified provisions to be advantageous ones from the point of view of borrowing: ensuring public interests by the 
prosecutor, expediency of the criminal prosecution, expanding the possibilities for the prosecutor to apply alter-
natives to the criminal prosecution, the possibility of formal consultation with the investigative units' authorities. 

 
Key words: criminal proceedings of foreign states, comparative jurisprudence, principles of prosecutor's activity, 

criminal prosecution, independence, impersonality, justice, expediency, discretionary powers. 
 
На протяжении нескольких десятилетий просле-

живается устойчивая тенденция сближения и инте-
грации правовых систем. Наиболее значимые обще-
человеческие ценности признаются и гарантиру-
ются как на национальном уровне, так и на уровне 
международного права. Уголовный процесс, как 
деятельность, тесно связанная с базовыми пра-
вами и свободами человека, не остается в стороне. 
Практическое законодательное выражение между-
народных трендов обусловлено, в первую очередь, 
серьезным межгосударственным сотрудничеством 
на политическом и научном уровне. Выстраивание 
национальной системы уголовного судопроизвод-
ства сложно представить без ориентации госу-
дарств на лучшие мировые практики, показавшие 
свою эффективность. В юридической литературе 
такой подход к выстраиванию системы отечест-
венного уголовно-процессуального законодатель-
ства оценивается как позитивный [1, с. 175—176; 2, 
с. 19—20]. В то же время, безусловно, нельзя допус-
тить слепого заимствования зарубежных уголовно-
процессуальных институтов без их серьезного науч-
ного осмысления с теоретической и практической 
точек зрения, а равно с учетом исторических тра-
диций и современных правоприменительных реа-
лий. Таким образом, изучение основных положе-
ний, касающихся правовой модели деятельности 
прокурора в одной из наиболее развитых правовых 
систем — англо-саксонской, представляется крайне 
перспективным с точки зрения совершенствова-
ния российского законодательства. 

Цель исследования состоит в том, чтобы  
на основе изучения английского законодательства 
в сфере уголовного судопроизводства, нормативных 
актов, регламентирующих организацию деятельно-
сти прокуратуры, научных представлений выявить 
основные критерии, характеризующие правовую 
модель деятельности прокурора как основного 
участника уголовного процесса и ведущего субъ-
екта осуществления уголовного преследования, 

а также проанализировать положительные стороны 
правового регулирования деятельности прокурора 
в уголовном процессе Англии и Уэльса с позиции 
их возможной интеграции в отечественное уго-
ловное судопроизводство. 

Нормативная основа построения английской 
правовой модели деятельности прокурора при 
производстве по уголовным делам 

Приступая к решению поставленных задач, отме-
тим, что традиционная для отечественной право-
вой науки методология познания сложно приме-
нима к изучению системы права англосаксонского 
типа в целом и отдельных отраслей, институтов 
права в частности. Обусловлено это, прежде всего, 
тем, что на заре формирования английской госу-
дарственности одним из средств укрепления цен-
трализованной королевской власти было право, 
которое распространялось через судебные инстан-
ции различных уровней. Это привело к тому, что 
уже начиная с XII в. именно суды формировали 
«общее право», которое со временем стало обрас-
тать проявлениями процессуальной формы.  
Быстрое изменение общественной и политической 
жизни в стране привело к тому, что новые право-
отношения, связанные с развитием капитализма, 
не могли адекватно регулироваться в рамках общего 
права. Это определило появление центрального 
королевского суда (Суда канцлера), разрешающего 
правовые конфликты на основе «права справед-
ливости». Таким образом, в Англии сложились две 
системы правовых норм, которые были основаны 
на судебных прецедентах. Роль прецедентной 
судебной практики и в настоящее время является 
определяющей, что свидетельствует о невозмож-
ности определения системы той или иной отрасли 
права, привычной для континентальной правовой 
семьи. 

Отсутствие единого кодифицированного норма-
тивного правового акта, посвященного вопросам 
уголовного судопроизводства, не позволяет гово-
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рить о существовании единой и завершенной сис-
темы уголовно-процессуального законодательства. 
В Англии нормы уголовно-процессуального права 
содержатся, в основном, в законодательных актах, 
касающихся судоустройства, к примеру, в таких 
законах, как: закон о Высших судах 1981 г. (Senior 
Courts Act 1981), Закон 1980 г. о мировых судах 
(Magistrates' Courts Act 1980), Закон о присяжных 
1974 г. (Juries Act 1974), Закон об уголовном право-
судии 1967 г. (Criminal Justice Act 1967), Закон 
об уголовном правосудии и судах 2015 г. (Criminal 
Justice and Courts Act 2015), Кодекс Королевских 
прокуроров 2018 г. (Code for Crown Prosecutors 
2018). Помимо названных нормативных правовых 
актов прокуроры в соответствии с Законом о пра-
вах человека 1998 г. должны руководствоваться 
общепризнанным принципами Европейской кон-
венции по правам человека, а также применить 
множество подзаконных актов в виде различного 
рода инструкций и разъяснений. 

The Crown Prosecution Service (CPS, Королев-
ская прокуратура) в Англии и Уэльсе занимается 
уголовными делами, которые расследовались поли-
цией или иными следственными органами. Зада-
чами прокуратуры является возбуждение уголов-
ного преследования перед судом, определение 
объема обвинения, подготовка дела к судебному 
рассмотрению, а также оказание помощи и защиты 
потерпевшим и свидетелям обвинения. Королев-
ская прокуратура при этом тесным образом взаимо-
действует с иными органами, образующими в сово-
купности систему уголовной юстиции. К числу таких 
органов относятся: 

1. Полиция, ответственная за расследование 
преступлений, сбор доказательственной базы, 
задержание подозреваемых. 

2. Суды (Суды, HM Courts & Tribunals Service)2. 
Мировые суды рассматривают уголовные дела  
о преступлениях «небольшой тяжести»3, связанных 
с управлением транспортными средствами, нару-
шением общественного порядка. Суды по делам 
несовершеннолетних — это специальные миро-
вые суды, которые рассматривают все уголовные 
дела, кроме наиболее тяжких, серьезных, в отно-
шении лиц в возрасте от 10 (возраст уголовной 
ответственности) до 17 лет. Королевскому суду 
подсудны наиболее тяжкие категории преступле-
ний, такие как убийство и изнасилование, которые 
рассматриваются с участием присяжных заседа-
телей. 

3. The Law Officer — Генеральный прокурор. 
Он играет роль главного правового советника 
правительства и руководит работой Королевской 

прокуратуры и Управления по борьбе с крупным 
мошенничеством, взяточничеством и коррупцией 
на самом высоком уровне. Генеральный прокурор 
отвечает за Правовой департамент правительства 
и Инспекцию Королевской прокуратуры, а также 
выполняет ряд независимых функций по обеспе-
чению общественных интересов. 

4. Министерство юстиции осуществляет свою 
деятельность в различных сферах уголовного, 
гражданского, семейного правосудия. 

5. Министерство внутренних дел (The Home 
Office) — занимается вопросами миграции, паспорт-
ного контроля, политикой в сфере борьбы с нарко-
тиками, терроризмом и отвечает за организацию 
деятельности полиции. 

6. На Her Majesty's Prison & Probation Service 
(аналог российской уголовно-исполнительной сис-
темы) — возлагаются обязанности по исполнению 
приговоров, содержанию под стражей подозре-
ваемых (обвиняемых), а также социализации осуж-
денных посредством их образования и трудоуст-
ройства. 

7. Инспекция Королевской прокуратуры (Her 
Majesty's Crown Prosecution Service Inspectorate) — 
реализует контрольные полномочия в отношении 
органов прокуратуры в целях повышения качества 
и эффективности их деятельности, а также спра-
ведливого отправления правосудия. 

Принципы организации деятельности про-
куратуры 

Ключевым принципом организации деятельно-
сти органов прокуратуры в соответствии с Кодек-
сом Королевских прокуроров является независи-
мость, которая является центральным элементом 
системы уголовной юстиции в демократическом 
обществе. Прокурор, участвующий в уголовном 
деле, должен быть независим от любых лиц и орга-
низаций, а также от органов следствия и полиции. 
Прокурор, согласно ст. 2.1 Кодекса Королевских 
прокуроров, должен выполнять свои профессио-
нальные обязанности без политического вмеша-
тельства и быть защищенным от любого внешнего 
воздействия и давления [3]. Реализация данного 
принципа тесно связана с решением вопроса о под-
отчетности деятельности прокуроров и с возмож-
ностью применения прокурорами дискреционных 
полномочий. Это относится не только к прокуро-
рам Англии и Уэльса, но и к деятельности органов 
прокуратуры любой страны с идентичной системой 
принципов в уголовном процессе. Так, П. Дафф ука-
зывает на тесную связь между независимостью 
органов прокуратуры и реализацией прокурорами 
альтернатив уголовного преследования, отмечая 
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при этом высокую степень значимости последствий 
принимаемых прокурорами решений [4]. К. Брантс 
и А. Рингнальда, исследуя вопросы конвергенции 
английского и континентального типа регулирования 
уголовного процесса, приходят к выводу, что расши-
рение полномочий прокуроров и укоренение прин-
ципов независимости и дискреционности «имеют 
значение для типа поиска истины», что в целом 
отражается на типе уголовного судопроизвод-
ства [5]. В. Мишель также подчеркивает значи-
мость принципа независимости и подотчетности 
прокуроров, связывая этот принцип с решением 
прокурорами вопросов о целесообразности уго-
ловного преследования [6, с. 193—195]. Таким обра-
зом, как видно из правовых исследований зару-
бежных авторов, принцип независимости прокурора 
тесно связан с целесообразностью уголовного 
преследования. 

Целесообразность публичного уголовного пре-
следования и защита общественного интереса 
именуются принципом усмотрения (дискреции) 
в деятельности прокурора. Д. Б. Бакибинга назы-
вает принципы независимости, усмотрения и плани-
рования в деятельности прокурора «краеугольными 
камнями эффективной и действенной системы уго-
ловного правосудия» [7]. 

Одной из основных функций Королевской про-
куратуры является не решение вопроса о винов-
ности лица в совершении преступления, а оценка 
целесообразности предъявления публичного обви-
нения для рассмотрения дела судом, которое явля-
ется серьезным решением, существенно затраги-
вающим интересы подозреваемого, потерпевшего, 
свидетелей и общества в целом. Такое решение 
прокуратура должна принимать с максимальной 
осторожностью. 

Идея возложения на прокуратуру функции обес-
печения баланса частных и публичных интересов 
представляется достаточно интересной для науч-
ного осмысления в контексте отечественного опыта 
построения системы уголовной юстиции. 

Наличие у прокурора обширных дискреционных 
полномочий, с одной стороны, позволяет приме-
нять различные альтернативы уголовного пресле-
дования. С другой — приближает в таком случае 
статус прокурора к судейскому, ведь получается, 
что в досудебном производстве прокурор факти-
чески становится квазисудьей, решающим вопрос 
о виновности или невиновности [8]. 

Кроме того, значительное влияние на правовую 
модель деятельности прокурора в уголовном судо-
производстве Англии и Уэльса оказывают такие 
принципы организации работы органов прокуратуры 

в уголовном процессе, как справедливость, бес-
пристрастность и объективность. 

Казалось бы, данные принципы не сочетаются 
с традиционно состязательным уголовным про-
цессом Англии и Уэльса, но именно они являются 
основой организации деятельности Королевской 
прокуратуры. Ученые-процессуалисты Великобри-
тании связывают закрепление данных принципов 
деятельности прокурора с конвергенцией тради-
ционных правовых систем: состязательной и инкви-
зиционной [5]. 

Справедливость и объективность предполагает, 
что никакие личные взгляды на этническое проис-
хождение, национальность, пол, возраст, религию 
или убеждения, сексуальную ориентацию или ген-
дерную идентичность участников уголовного судо-
производства не должны влиять на существо при-
нимаемых прокурором процессуальных решений. 
Прокурор всегда должен действовать в интере-
сах правосудия, быть свободным от различного 
рода политических мотиваций и ориентироваться 
на законное, обоснованное и справедливое раз-
решение дела по существу [3]. 

Прокурор должен быть беспристрастен в своих 
взглядах по каждому уголовному делу, в котором 
он принимает участие, и в равной степени несет 
ответственность за обеспечение прав подозре-
ваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля. 
Это вытекает также из соответствующего предпи-
сания (инструкции) Королевской прокуратуры 
Англии и Уэльса — Human Rights and Criminal 
Prosecutions: General Principles [9]. 

Фактически данные принципы и полномочия про-
куроров по их реализации схожи с тем, что в россий-
ском уголовном процессе именуется как «проку-
рорский надзор». 

Изложенное позволяет сделать вывод, что прин-
ципы деятельности прокуратуры в Англии и Уэльсе 
определяют роль прокурора в системе уголовной 
юстиции как субъекта, ответственного: 

— за законность, обоснованность и целесооб-
разность уголовного преследования; 

— обеспечение прав подозреваемого, обвиняе-
мого, потерпевшего и свидетеля; 

— защиту общественного интереса и интере-
сов правосудия. 

Отдельные элементы уголовно-процессуаль-
ной деятельности Королевской прокуратуры. 
Уголовное преследование 

Возбуждение уголовного дела в англосаксонской 
системе права представляет собой несколько 
иной правовой институт, чем в российском уго-
ловном процессе. Прокуратура всегда решает, 
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когда должно предъявляться публичное обвине-
ние (возбуждение уголовного преследования) или 
возможно применение внесудебной процедуры 
разрешения уголовно-правового конфликта как 
альтернативы судебному разбирательству [10]. 

Прокуроры не должны возбуждать или продол-
жать публичное уголовное преследование в тех 
случаях, когда, по их мнению, существует боль-
шая вероятность того, что это может привести  
к злоупотреблению правосудием. Каждое уголовное 
дело, полученное от полиции или других следст-
венных органов, должно проверяться полно и все-
сторонне [11]. 

Согласно Кодексу Королевских прокуроров про-
куроры должны начинать или продолжать публичное 
судебное уголовное преследование только в том 
случае, если дело прошло полную проверку,  
состоящую из двух этапов (за исключением слу-
чаев, когда может применяться «пороговый тест»): 

1-й этап — проверка собранных по делу дока-
зательств; 

2-й этап — полная проверка, включающая 
защиту общественных интересов [3]. 

Полная проверка уголовного дела производится 
в случаях, когда все следственные версии были 
надлежащим образом проверены, либо когда соб-
рана достаточная совокупность доказательств  
и любые дополнительные материалы не смогут 
повлиять на предъявление обвинения. 

В большинстве случаев прокуроры должны рас-
сматривать вопрос о том, отвечает ли судебное 
преследование общественным интересам, только 
после того, как рассмотрят, имеются ли достаточ-
ные доказательства для судебного преследования. 
Однако возможны случаи, когда до рассмотрения 
всех доказательств очевидно, что общественные 
интересы не требуют судебного преследования. 
В этих случаях прокуратура может принять реше-
ние о прекращении рассмотрения дела. Следует 
при этом разумно подходить к выбору метода пре-
кращения уголовного дела, так как это решение 
существенным образом затрагивает права потер-
певшего от преступления. 

Стандарты доказывания на этапе проверки 
прокурором уголовного дела перед возбуждением 
публичного обвинения предполагают необходимость 
в каждом случае ответить на следующие вопросы: 

1. Можно ли использовать доказательства в суде 
с точки зрения их допустимости? 

2. Надежны ли доказательства с позиции  
их целостности и относимости? 

3. Достоверны ли доказательства? 
4. Есть ли другие материалы, которые могут 

повлиять на достаточность доказательств? 

Прокуроры должны рассмотреть на этом этапе 
и на протяжении всего дела, есть ли какие-либо 
материалы, которые могут повлиять на оценку 
достаточности доказательств, в том числе иссле-
дованные и неисследованные материалы, имею-
щиеся в распоряжении полиции, и материалы, кото-
рые могут быть получены в ходе дальнейшего 
разумного расследования. 

Если уголовное дело проходит этап проверки 
доказательств, то королевские прокуроры должны 
решить, необходимо ли уголовное преследование 
в судебном порядке в общественных интересах. 
Все «за» и «против» должны быть тщательно про-
верены и справедливо оценены. В каждом случае, 
при наличии достаточных доказательств, для 
начала судебного преследования или применения 
внесудебного разрешения дела прокуроры должны 
установить, требуют ли общественные интересы 
уголовного преследования. В отдельных случаях 
внесудебный порядок разрешения уголовного дела 
будет в приоритете перед возбуждением публич-
ного уголовного преследования. 

Для того чтобы выявить и определить факторы 
общественных интересов, способствующие и пре-
пятствующие судебному преследованию, прокуроры 
должны рассмотреть каждый из предусмотренных 
законом вопросов, что в совокупности позволит дать 
общую оценку общественным интересам. К числу 
таких вопросов относятся: 

1. Насколько серьезное правонарушение совер-
шено? 

2. Каков уровень виновности подозреваемого? 
3. Каковы обстоятельства причинения ущерба 

потерпевшему? 
4. Каков был возраст и зрелость подозреваемого 

на момент совершения преступления? 
5. Какое влияние оказало на общество совер-

шенное преступление? 
6. Является публичное судебное уголовное пре-

следование соразмерным содеянному? 
7. Требуется ли защита конфиденциальной 

информации? 
Вполне возможно, что один только фактор обще-

ственных интересов может стать определяющим 
для судьбы уголовного дела. 

«Руководство расследованием» и отношения 
с полицией 

Этому вопросу посвящена отдельная инструкция 
Королевской прокуратуры (Police and CPS Rela-
tions) [12]. Прокуратура должна оказывать под-
держку полиции и другим следователям в выборе 
направления расследования, требованиий к доказа-
тельствам, процедурах предварительного обвине-



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА 
И ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 209 

ния, управлении раскрытием информации и общей 
стратегии расследования. Это может включать 
решения по квалификации содеянного и количеству 
подозреваемых. Такие советы благоприятствуют 
завершению расследования в разумные сроки  
и формулированию наиболее верной версии обви-
нения. И в этом случае вновь прослеживается сбли-
жение англосаксонской и романо-германской право-
вых систем в сфере уголовного судопроизводства. 
Фактически, согласно действующим инструкциям, 
деятельность прокурора в уголовном процессе 
Англии и Уэльса нацелена на установление истины 
по делу, что не свойственно для традиционного 
состязательного процесса. 

С другой стороны, прокуратура не может руко-
водить полицией или следственными органами. Тем 
не менее, отношения между Королевской проку-
рорской службой (КПС) и полицией очень важны. 
Полиция играет ключевую роль в процессе судеб-
ного преследования: несет ответственность за выяв-
ление и расследование уголовных преступлений. 
Кроме того, выполняет многие задачи, тесно свя-
занные с уголовным преследованием: предупреж-
дает свидетелей о необходимости явки в суд  
и обеспечивает их явку; получает дополнитель-
ные свидетельские показания по мере необходи-
мости и информирует потерпевших о ходе рас-
смотрения дела. 

Поддержка и развитие конструктивных отноше-
ний с полицией крайне важны для прокуратуры, 
особенно при предъявлении обвинения в совер-
шении преступления. Однако такое тесное сотруд-
ничество не должно ставить под угрозу независи-
мость Королевской прокуратуры. Функции Коро-
левской прокурорской службы и полиции различны. 
Давая советы полиции, прокурор не должен брать 
на себя роль следователя или руководить опера-
тивными мероприятиями полиции. 

Взаимодействие между Королевской прокурор-
ской службой и полицией осуществляется в сле-
дующих формах: уведомление; консультирование 
и советы. 

Консультации и предоставление информации — 
это двусторонние действия. На многих этапах 
процесса уголовного преследования важно, чтобы 
обе обязанности успешно реализовывались. 

Обязанность консультировать полицию выте-
кает из положений ст. 3(2)e Закона о судебном пре-
следовании за правонарушения 1985 г. [13] и пара-
графа 2.2 Кодекса королевских прокуроров [3]. Это 
логическое продолжение функции Королевской 
прокурорской службы по ведению уголовных дел, 
возбужденных полицией. Своевременные реко-

мендации КПС могут гарантировать, что дела будут 
возбуждены своевременно и надлежащим обра-
зом. В частности, в крупных, серьезных и сложных 
делах активное вовлечение прокурора на раннем 
этапе может быть крайне полезным как для поли-
ции, так и для КПС в обеспечении будущего эффек-
тивного уголовного преследования. 

В большинстве случаев полиция запрашивает 
совета прокуратуры по конкретным делам или 
наиболее сложным вопросам. Кодекс Королевских 
прокуроров закрепляет следующие виды такого 
взаимодействия: 

1) неформальный совет; 
2) совет на раннем этапе расследования; 
3) консультации по предварительному уведом-

лению о предъявлении обвинения и по поводу 
предъявления обвинения. 

Инструкция о взаимодействии с полицией накла-
дывает определенные ограничения по вопросам 
взаимодействия КПС с полицией. Так, Королев-
ская прокуратура не должна консультировать поли-
цию по вопросам оперативно-разыскной работы; 
вопросам гражданского права; делам, которые 
не подлежат рассмотрению прокурорами и должны 
рассматриваться руководством полиции; по поводу 
выдачи лицензий (спиртные напитки, игры, огне-
стрельное оружие и т. д.); по вопросам дисципли-
нарных проступков; вопросам, связанным с кон-
тролем дорожного движения (ограничения на пар-
ковку, лицензирование и т. д.). 

В тоже время консультирование по уголовно-
процессуальным вопросам должно быть в опре-
деленных рамках и ограничиваться характером 
и объемом необходимых доказательств; замеча-
ниями о возможных последствиях фактической или 
предполагаемой деятельности при реализации уго-
ловного преследования; определением юридиче-
ских или фактических обстоятельств, подлежащих 
рассмотрению; консультированием по вопросам 
допустимости доказательств; определением общест-
венного интереса, который может повлиять на судеб-
ное уголовное преследование. 

Прекращение уголовного дела 
Своевременное прекращение производства 

по делу отвечает интересам правосудия. Раз-
делы 23 и 23A Закона о судебном преследова-
нии за правонарушения 1985 г. [13] дают проку-
рорам право прекращать разбирательство без 
необходимости получения разрешения суда. Пре-
кращение производства позволяет избежать судеб-
ного слушания и ненужного присутствия сторон. 
Это позволяет немедленно освободить обвиняе-
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мого, находящегося под стражей, без необходи-
мости ждать до следующего слушания [14]. 

В большинстве случаев прокуроры должны 
рассматривать вопрос о том, отвечает ли судеб-
ное преследование общественным интересам, 
только после того, как выяснят, имеются ли доста-
точные доказательства для судебного преследова-
ния. Однако встречаются случаи, когда до рассмот-
рения всех доказательств очевидно, что обществен-
ные интересы не требуют судебного преследования. 
В таких ситуациях прокуратура может принять 
решение о прекращении рассмотрения дела без 
исследования достаточности доказательств, что 
существенно экономит процессуальное время. 

Если прекращение дела в соответствии с разде-
лом 23A Закона о судебном преследовании  
за правонарушения 1985 г. недоступно, единствен-
ный способ, с помощью которого прокурор может 
полностью прекратить разбирательство, — это 
не предоставить в суд никаких доказательств. Это 
относится как к отдельным пунктам обвинения, так 
и ко всему обвинительному заключению. 

Обобщая все возможности прокуратуры на пре-
кращение уголовного дела, можно выделить сле-
дующие вариации принятия такого решения: 

1. Discontinuance (прекращение) — применяется 
в мировом суде и в Королевском Суде в соответ-
ствии со ст. 23 и 23А Закона о судебном пресле-
довании за правонарушения 1985 г. В мировом 
суде принятие такого решения возможно до того, 
как уголовное дело будет направлено в суд, или 
до начала исследования доказательств в упрощен-
ном порядке судебного разбирательства. В Коро-
левском Суде прекращение уголовного дела 
возможно после отправки уголовного дела в суд, 
но до вынесения обвинительного заключения 
(до предъявления обвинения) в суде. Прекраще-
ние уголовного дела в данном случае не исключает 
возможности повторного предъявления обвинения. 

2. Withdrawal (отказ) — применяется только  
в мировом суде на основании Общего права и пре-
цедентной практики в любой стадии рассмотрения 
дела по существу. Не исключается предъявление 
повторного обвинения. Прекращение уголовного 
дела прокурором в данном случае возможно только 
по согласованию с судом. 

3. Offering no evidence (отказ в предъявлении 
доказательств) — применяется в мировом суде 
и в Королевском Суде на основании Общего права. 
В мировом суде такой отказ возможен на любом 
этапе до начала исследования доказательств.  
В Королевском Суде — после предъявления обви-
нения и до начала исследования доказательств. 

Прекращение уголовного дела по такому основа-
нию окончательно и является препятствием для 
предъявления повторного обвинения по тому же 
преступлению. Следует при этом учитывать, какое 
влияние прекращение уголовного дела в данном 
случае окажет на жертву преступления. 

4. Lie on File (передача дела в архив) — приме-
няется только в Королевском Суде на основании 
Общего права. Принятие такого решения возможно 
после того, как обвиняемый не признал себя винов-
ным по предъявленному обвинению, но признал 
себя виновным по другим обвинениям. Производ-
ство по уголовному делу может быть возобновлено 
в суде Апелляционной инстанции с согласия Коро-
левского Суда. 

5. Quashing an Indictment (отзыв обвинения, 
отмена обвинительного заключения) — применя-
ется в Королевском Суде на основании Общего 
права и ст. 2(3) Закона об отправлении правосудия 
1933 г. на любой стадии рассмотрения дела [15]. 

6. Nolle Prosequi (отказ от уголовного пресле-
дования и привлечения к ответственности) — 
применяется в Королевском Суде на основании 
Общего права в любой момент после предъявления 
обвинения. Такое прекращение уголовного дела 
не является препятствием для повторного предъ-
явления обвинения, однако таким правом наделен 
только Генеральный прокурор. 

В заключение отметим, что Королевская про-
куратура Англии и Уэльса является государствен-
ным органом, основное назначение которого — 
это осуществление законного и обоснованного 
уголовного преследования, а также обеспечение 
законности уголовного преследования путем кон-
сультирования полиции и иных органов расследо-
вания. Ключевыми принципами деятельности КПС 
является независимость от полиции, правительства 
и политических организаций, справедливость, объ-
ективность и усмотрение (дискреция) при осуще-
ствлении уголовного преследования. Одна из клю-
чевых особенностей Королевской прокуратуры 
Англии и Уэльса — это нацеленность на защиту 
общественных интересов и установление объек-
тивных обстоятельств дела. 

Если рассматривать заимствование положи-
тельного зарубежного опыта правового регулиро-
вания деятельности прокурора в уголовном судо-
производстве, представляются наиболее перспек-
тивными следующие положения: 

1. Обеспечение прокурором общественных инте-
ресов, которое было «вычеркнуто» из отечествен-
ного уголовно-процессуального законодательства, 
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однако, по нашему мнению, нуждается в восста-
новлении. 

2. Прокурор должен отвечать не только за закон-
ность и обоснованность уголовного преследова-
ния, но и за его целесообразность, причем целе-
сообразность следует понимать в данном случае 
максимально широко, как разумный баланс между 
интересами государственными, общественными 
и интересами личности, вовлеченной в том или 
ином статусе в производство по уголовному делу. 

Наличие дискреционных полномочий у прокурора 
позволит применять альтернативы уголовному 
преследованию, не перегружая суды. Кроме того, 
это будет способствовать самостоятельному пре-
кращению прокурором уголовного преследования. 

3. Расширить полномочия прокурора в части 
возможности официального консультирования орга-
нов расследования вне зависимости от формы 
предварительного расследования. 
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2 Мировые суды, Суды по делам несовершеннолетних, Королевский суд. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ УКЛОНЕНИЯ ОБВИНЯЕМЫХ 
(ПОДОЗРЕВАЕМЫХ) ОТ СЛЕДСТВИЯ И ИХ РОЗЫСКУ 
 
В статье рассматривается организация работы следователя по предупреждению уклонения обвиняе-

мых (подозреваемых) от следствия и розыску скрывшихся преступников, в том числе за пределами обслужи-
ваемой органом внутренних дел территории. Авторами проанализированы и определены в связи с этим 
несколько ситуаций, наиболее часто встречающихся в практической деятельности правоохранительных 
органов, которые осуществляют мероприятия по розыску лиц, скрывшихся от следствия и суда, а также 
приведены алгоритмы действий по ним сотрудников следственных подразделений и подразделений 
дознания органов внутренних дел. Предлагаются конкретные организационные, тактические и процес-
суальные решения по каждой из приведенных ситуаций. В завершение сделан вывод о том, что про-
блема осуществления розыска скрывшихся от следствия виновных в преступлениях лиц при расследо-
вании преступлений является одной из острейших и актуальных на стадии предварительного рассле-
дования, но ее решение также требует изучения, определения, разграничения и законодательной 
регламентации сущности, содержания и соотношения таких понятий, как деятельность следователя по 
розыску скрывшихся обвиняемых от следствия и суда, разыскная деятельность до приостановления 
предварительного следствия, разыскная деятельность следователя после приостановления предвари-
тельного следствия, разыскная деятельность органов дознания. 
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The article discusses the organization of the work of the investigator to prevent evasion accusing (suspected) 

from the investigation and search for hiding criminals, including outside the service of the territory of the territory 
of the territory. The authors were analyzed and defined in connection with this several situations most common 
in the practical activities of law enforcement agencies, which carry out activities to search for persons who 
hurned from investigation and court, and the algorithms of actions on employees of investigative units and divi-
sions of the internal affairs bodies. Specific organizational, tactical and process-solids on each of the above 
situations are offered. In conclusion, it was concluded that the problem of the search was made from the investi-
gation of persons responsible in crimes in the investigation of crimes is one of the most acute and relevant pre-
liminary resignation, but its decision also requires learning, definitions, distinction and legislative Regulation  
of the essence, content and relationships of such concepts as the activities of the investigator on the search  
of hosted accused of investigation and the court, search for activities before suspension of the preliminary inves-
tigation, the search operation of the investigator after the suspension of the pre-investigation, the search for inquiry 
the inquiry bodies. 
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Анализ правоприменительной практики по рас-
следованию уголовных дел показывает, что наибо-
лее действенной мерой, предотвращающей необ-
ходимость объявления розыска скрывшихся 
преступников, является своевременное и пол-
ное производство следственных действий в мак-
симально возможный короткий срок, а также, 
при наличии оснований, процессуальное задер-
жание подозреваемого с последующим избранием 
адекватной совершенному деянию и его личности 
меры пресечения. 

Следственной практикой наработан опреде-
ленный алгоритм действий следователя по преду-
преждению уклонения от следствия лиц, совер-
шивших тяжкие и особо тяжкие преступления, лиц 
без определенного места жительства, а также ранее 
судимых: при наличии достаточных доказательств, 
как правило, нужно избирать в качестве меры пре-
сечения содержание под стражей. 

Иная ситуация складывается, когда избрание 
данной меры принуждения по каким-то причинам 
невозможна или нежелательна. Речь идет о случаях 
избрания обвиняемому (подозреваемому) меры 
пресечения, не связанной с лишением свободы. 
При таких обстоятельствах следователю рекомен-
дуется принять соответствующие необходимые 
и неотложные меры по предупреждению уклоне-
ния лица от следствия. Данные меры предусмот-
рены ведомственными нормативными актами право-
охранительных органов и частично выработаны 
правоприменительной практикой. Они выражаются 
в составлении и направлении следователем в соот-
ветствующие подразделения органов внутренних 
дел и организации документов с требованием о при-
нятии мер по предупреждению уклонения лица 
от явки к следователю. В следственных подраз-
делениях они называются мерами сторожевого 
характера — направление так называемых сторо-
жевых листков в отделы кадров по месту работы 
обвиняемых (подозреваемых), паспортные столы, 
военкоматы и др. [1] 

Кроме того, в процессе расследования преступ-
ления следователь при получении сведений о наме-
рении лица скрыться от следствия и суда безотла-
гательно принимает меры по предупреждению 
этого, проверяет информацию и при необходимости 
в установленном порядке решает вопрос об изме-
нении меры пресечения. 

В случаях, когда обвиняемый (подозреваемый), 
в отношении которого избрана мера пресечения, 
не связанная с заключением под стражу, длительное 
время не выходит на связь, не является по вызову 
и никак не проявляет себя, а сведениями о его ме-

стонахождении следователь не располагает, возни-
кает необходимость в проведении разыскных меро-
приятий по его обнаружению и доставлению к месту 
производства следственных действий. 

Если работа по установлению нахождения обви-
няемых до объявления их в розыск не привела  
к желаемому результату и все другие принятые 
меры оказались неэффективными, следователь 
принимает решение об организации розыска подоз-
реваемого (обвиняемого) в совершении преступ-
лений. 

Алгоритм объявления розыска подозреваемого 
(обвиняемого) включает в себя следующие стадии 
или этапы. 

1. Придание лицу процессуального статуса 
подозреваемого или обвиняемого. 

2. Удостоверение личности подозреваемого 
(обвиняемого). Это достигается путем непосредст-
венного ознакомления с документами, удостове-
ряющими личность, и приобщения к материалам 
уголовного дела соответствующих копий. 

Далее следователю необходимо установить 
непосредственные основания для объявления 
розыска подозреваемого (обвиняемого): наличие 
информации о том, что данное лицо по проверяе-
мым адресам не проживает, а также отрицательных 
ответов сотрудников органов дознания на запросы 
следователя, дознавателя (письменные поручения). 

Кроме того, необходимо учитывать сроки дав-
ности совершения преступления и наличие других 
оснований для прекращения уголовного преследо-
вания в отношении разыскиваемых лиц — например, 
вследствие вступившего в силу акта об амнистии. 

В практике органов внутренних дел существует 
три вида розыска: местный, федеральный (межго-
сударственный) и международный. Каждый кон-
кретный вид розыска и иные связанные с ним меро-
приятия выбираются в зависимости от тяжести 
совершенных преступлений и личности разыски-
ваемого лица, времени его нахождения в розыске, 
а также других данных, имеющихся в материалах 
уголовного дела. 

На основании ч. 1 ст. 210 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (УПК РФ) 
подразделениями, отвечающими за организацию 
разыскной работы в отношении скрывшихся подоз-
реваемых (обвиняемых), являются органы дознания, 
а конкретно — подразделения уголовного розы-
ска [2]. 

В соответствии с ведомственными актами и тре-
бованиями, выработанными правоохранительными 
органами, следователь вместе с постановлением 
об объявлении розыска с указанием избранной меры 
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пресечения обязан не позднее 3 суток с момента его 
вынесения представить в разыскное подразделе-
ние заверенные копии документов, которые могут 
быть эффективно использованы в розыске скрыв-
шихся от следствия лиц. 

При отсутствии в материалах для объявления 
в розыск одного или нескольких документов, важ-
ных для осуществления розыска скрывшихся лиц, 
данные материалы возвращаются направившему 
их следователю для доработки и дополнения. 

Кроме копий необходимых документов следо-
вателем предоставляется постановление о при-
воде подозреваемого (обвиняемого), на основа-
нии которого оперативные сотрудники в случае 
задержания разыскиваемого доставят его к сле-
дователю. 

Основания и особенности привода регламен-
тированы ст. 113 УПК РФ и Инструкцией о порядке 
осуществления привода, утвержденной приказом 
МВД России от 21 июня 2003 г. № 438 (редакция 
от 01.02.2012) [3]. 

При объявлении розыска в постановлении о при-
воде необходимо отметить, что привод осуществ-
ляется после задержания разыскиваемого. 

Вместе с тем отметим, что приостановление 
предварительного следствия в связи с неустанов-
лением местонахождения подозреваемого (обви-
няемого) допускается только по истечении срока 
расследования. Имеется в виду не буквально пер-
вые два месяца в смысле ч. 1 ст. 162 УПК РФ,  
а существующий на момент принятия решения  
о приостановлении срок предварительного след-
ствия. Иными словами, расследование — в том 
объеме, выполнение которого возможно в отсут-
ствие подозреваемого (обвиняемого) на момент 
принятия решения, — должно быть завершено. 
В противном случае требуется продление процес-
суального срока. 

Одновременно в случае, если срок предвари-
тельного следствия продлен, приостановить след-
ствие по уголовному делу возможно только после 
истечения этого срока. 

Например, уголовное дело возбуждено 30 мая. 
Установленный законом срок предварительного 
следствия истекает 30 июля. 23 июля срок предвари-
тельного следствия продлевается на 02 месяца 
00 суток, а всего до 04 месяцев 00 суток, т. е.  
до 30 сентября включительно. Обвиняемый объяв-
лен в розыск 26 июля, т. е. после продления срока 
следствия. Приостановление предварительного 
следствия допускается только 30 сентября. 

Важно отметить, что если по делу имеется 
несколько подозреваемых (обвиняемых), а скрылся 

от следствия только один, уголовное дело в отно-
шении него выделяется в отдельное производство. 
В то же время сроки предварительного следствия 
по выделенному уголовному делу исчисляются  
с учетом сроков дела, из которого оно выделено. 
В отношении остальных подозреваемых (обвиняе-
мых) предварительное следствие осуществляется 
по общим правилам. 

В период, когда предварительное следствие 
по уголовному делу приостановлено, недопустимо 
производство следственных, процессуальных дей-
ствий и, соответственно, применение мер принуж-
дения. Однако имеется возможность выполнять 
мероприятия непроцессуального характера, такие 
как: 

— направление запросов; 
— распространение ориентирующей информа-

ции о личности и приметах преступника через 
средства массовой информации; 

— использование данных криминалистических 
и иных видов учетов. 

Кроме того, следователь по приостановленному 
производству по уголовным делам обязан отсле-
живать возникновение оснований для прекраще-
ния уголовного преследования разыскиваемого 
лица, прежде всего связанных с изданием акта об 
амнистии, истечением сроков давности привлече-
ния к уголовной ответственности (только в случае, 
если основанием приостановления явилось неус-
тановление местонахождения подозреваемого (об-
виняемого) по иным причинам), устранением пре-
ступности и наказуемости деяния новым уголов-
ным законом. 

В случае прекращения уголовного преследова-
ния, в том числе по перечисленным основаниям, 
следователь должен уведомить подразделение, 
осуществляющее розыск обвиняемого, подозре-
ваемого, для прекращения разыскного дела. 

При необоснованном прекращении розыска 
скрывшихся от следствия лиц, когда информация 
о месте их нахождения не подтверждена докумен-
тально и проведение с ними следственных и про-
цессуальных действий невозможно, следователь, 
дознаватель или начальник подразделения дозна-
ния вправе составить мотивированный рапорт 
на имя начальника органа внутренних дел (ОВД) 
для решения вопроса о назначении служебной 
проверки в отношении оперативного сотрудника,  
по рапорту которого розыск прекращен. 

Вместе с тем находившийся в розыске и задер-
жанный сотрудниками оперативных подразделе-
ний ОВД подозреваемый доставляется в дежур-
ную часть или к следователю (дознавателю). 
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Постановление о возобновлении приостанов-
ленного предварительного расследования и уста-
новлении срока следствия должно быть вынесено 
в максимально короткий срок, после поступления 
сообщения о фактическом установлении места 
нахождения разыскиваемого лица. 

До возобновления расследования применение 
мер уголовно-процессуального принуждения (прежде 
всего — процессуального задержания) в отноше-
нии разысканного недопустимо. 

Далее целесообразно рассмотреть наиболее 
часто встречающиеся на практике ситуации, когда 
задержание разыскиваемого происходит не по месту 
дислокации органа предварительного следствия, 
объявившего розыск, а в другом территориальном 
или линейном органе внутренних дел. Для этого 
также предлагаются различные варианты действий. 

Первый вариант заключается в том, что в отно-
шении данного лица применяется ранее избранная 
при объявлении розыска мера пресечения, не свя-
занная с заключением под стражу. В этом случае 
лицу разъясняется необходимость прибыть к месту 
производства предварительного следствия для 
дальнейшего участия в производстве по делу. Если 
он по объективным причинам (например, затруд-
нительное материальное положение) не может 
приехать, следственные действия с его участием 
выполняются по месту нахождения, на основании 
отдельного поручения следователя. 

Согласно информации, представленной терри-
ториальными органами МВД России, рассмотрен-
ный вариант наиболее распространенный, но,  
к сожалению, зачастую неэффективный. Это обу-
словлено тем, что явка подозреваемого (обвиняе-
мого) практически не гарантированна, а полнота 
и качество проведенных процессуальных дейст-
вий, выполненных по поручению, не позволяют 
направить уголовное дело в суд. 

Второй вариант реализуется путем направления 
оперативного сотрудника к месту обнаружения 
разыскиваемого лица с целью его доставления  
к следователю на основании постановления о при-
воде. 

Третий вариант предполагает откомандирова-
ние следователя к месту нахождения разыскивае-
мого, в том числе совместно с оперативным сотруд-
ником, для выполнения необходимых процессу-
альных действий с подозреваемым (обвиняемым). 

Четвертый вариант заключается в избрании лицу 
меры пресечения в виде заключения под стражу. 

В настоящее время законодательно спектр 
возможностей правоприменителей по ограниче-
нию свободы действий подозреваемого (обви-

няемого) значительно расширился, что во многом 
упрощает задачу того же следователя по соблю-
дению баланса интересов между органами рас-
следования по выполнению возложенных на них 
задач в сфере уголовного судопроизводства и част-
ных прав граждан и организаций. 

Вместе с тем последний вариант действий сле-
дователя, связанный с заключением под стражу 
лица, предполагает согласованную деятельность 
органов предварительного расследования как по 
месту объявления розыска, так и по месту фактиче-
ского задержания и складывается, в свою очередь, 
также из нескольких взаимосвязанных стадий. 

На первой стадии орган, задержавший лицо, 
сообщает о факте обнаружения органу предва-
рительного расследования, принявшему реше-
ние об объявлении розыска, и направляет посредст-
вом соответствующего вида связи или ведомствен-
ной электронной почты подтверждающие документы 
(например, рапорт сотрудника полиции, объяснение 
подозреваемого (обвиняемого) и др.). Следователь, 
осуществляющий производство по уголовному 
делу, на основании полученных документов (при 
необходимости) выносит постановление о возоб-
новлении предварительного расследования и одно-
временно об установлении срока дополнительного 
следствия, убедившись, что нет оснований для 
прекращения уголовного преследования (например, 
на основании акта об амнистии, истечения срока 
давности). 

Вторая стадия заключается в задержании объ-
явленного в розыск на срок до 48 часов в порядке, 
установленном гл. 12 УПК РФ (ч. 3 ст. 210 УПК РФ). 
В отношении разыскиваемого подозреваемого дан-
ная мера процессуального принуждения применя-
ется при наличии оснований, предусмотренных 
ст. 91 УПК РФ. 

Решение о процессуальном задержании может 
быть принято следователем следственного под-
разделения органа внутренних дел по месту обна-
ружения подозреваемого (обвиняемого), в том числе 
на основании письменного поручения следователя, 
в чьем производстве находится уголовное дело. 

При принятии такого решения должностное лицо 
в целях обеспечения законности своих действий 
на основе представленных инициатором розыска 
копий документов (постановления о возбуждении 
уголовного дела в отношении лица; ранее состав-
ленного протокола задержания лица в соответст-
вии со ст. 91 и 92 УПК РФ; документа, подтверж-
дающего применение меры пресечения; протокола 
о вручении уведомления о подозрении в соверше-
нии преступления; постановления о привлечении 
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в качестве обвиняемого; обвинительного акта 
(постановления); постановления об объявлении 
розыска; постановления о возобновлении приос-
тановленного предварительного расследования) 
должно убедиться в процессуальном статусе подоз-
реваемого (обвиняемого), его объявлении в розыск 
и возобновлении производства по делу (в случае 
его приостановления). 

Процессуальное задержание может быть осу-
ществлено при любом из указанных ранее вари-
антов. 

На третьей стадии следователь, в производстве 
которого находится уголовное дело, выносит поста-
новление о возбуждении перед судом ходатайства 
об избрании меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу. 

На четвертой стадии сотрудник органа, обна-
ружившего разыскиваемого, представляет посту-
пивший материал в суд, где при положительном 
рассмотрении ходатайства решаются вопросы, 
связанные с этапированием подозреваемого 
(обвиняемого) к месту расследования уголовного 
преступления. 

В заключение отметим, что проблема осущест-
вления розыска скрывшихся от следствия винов-
ных в преступлениях лиц при расследовании пре-

ступлений является одной из острейших и акту-
альных на стадии предварительного расследования. 
Однако ее решение требует не только разработки 
алгоритмов деятельности сотрудников правоохрани-
тельных органов, но и изучения, определения, раз-
граничения и законодательной регламентации сущ-
ности, содержания и соотношения таких понятий, как 
деятельность следователя по розыску скрывшихся 
обвиняемых от следствия и суда, разыскная дея-
тельность до приостановления предварительного 
следствия, разыскная деятельность следователя 
после приостановления предварительного след-
ствия, разыскная деятельность органов дознания [4]. 
Вместе с тем в отсутствие современных и четких 
рекомендаций по совершенствованию практики 
разыскной деятельности, а также действий следова-
теля по объявлению в розыск скрывшихся от след-
ствия лиц по уголовным делам требуется обнов-
ление и модернизация наработанной методики. 
В связи с этим настоящая работа окажет опреде-
ленную методическую поддержку и помощь сле-
дователям и сотрудникам органов дознания ОВД 
в определении алгоритма действий по предупреж-
дению уклонения и объявлению в розыск подоз-
реваемых (обвиняемых) на различных этапах рас-
следования преступлений. 
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ПРОТИВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ 
 
Как известно, культура этноса сохраняется в обычаях, традициях, памятниках и иных ценностях. Матери-

альным ее выражением выступают объекты культурного наследия, в том числе памятники археологии, 
которые служат первоисточником достоверной информации о происходивших в течение существования 
российского государства событиях. Поэтому им присвоен особый правовой статус, археологические 
работы производятся по особым правилам. Ввиду высокой стоимости археологических предметов в отноше-
нии таких памятников все чаще совершаются преступные посягательства, расследовать которые призва-
ны органы внутренних дел. Однако не все дознаватели, следователи в полной мере владеют методикой 
расследования подобных преступлений, что обусловлено недостатком методического обеспечения их дея-
тельности. В настоящей статье проанализирован такой важный элемент криминалистической характери-
стики преступлений данного вида, как типичная следовая картина. На основе анализа судебно-следственной 
практики, литературных источников установлены типичные следы, остающиеся после совершения рассмат-
риваемых преступлений, предложена их классификация; сделан вывод о важности владения следовате-
лем сведениями о типичной следовой картине, что позволяет устанавливать механизм совершения пре-
ступления и иные обстоятельства, составляющие предмет доказывания по делу, и эффективно бороться 
с посягательствами на отечественное культурное наследие. 
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A TYPICAL TRACE PICTURE OF THE COMMISSION OF CRIMES 
AGAINST THE ARCHAEOLOGICAL HERITAGE 
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It is commonly known that culture is the most important component of the preservation of an ethnos based 

on customs, traditions, monuments and other values. Its material manifestation is objects of cultural heritage, 
including archeological monuments, which serve as the primary source of reliable information about the events 
that took place during the existence of the Russian state. Therefore, the objects of archaeological heritage have 
a special legal status, archaeological work is carried out according to special rules. Due to the high cost of archaeo-
logical items, criminal encroachments are increasingly being committed against such monuments. Such encroach-
ments are subject to investigation by the internal affairs bodies. However, not all interrogating officers and inves-
tigators are fully familiar with the methods of investigating such crimes, which is due to the lack of methodologi-
cal support for their activities. This article analyzes such an important element of the forensic characteristics of this 
type of crime, as a typical trace picture. Based on the analysis of forensic practice and literary sources, typical traces 
left after the commission of the crimes under consideration have been established, their classification has been pro-
posed; it was concluded that it is important for the investigator to possess information about a typical trace picture, 
which allows to establish the mechanism of committing a crime and other circumstances that are the fact to be proven 
in the case, and also to effectively fight against encroachments on the domestic cultural heritage. 
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В современных условиях экономического и идео-
логического, т. е., по сути, цивилизационного, про-
тивостояния Российской Федерации с западным 
миром, попыток переписывания истории России, 
принижения достижений ее народа в различные 
исторические периоды, разобщения народностей 
нашей страны особое значение приобретает куль-
тура как основа национального самосознания рос-
сиян, «стержень», который позволяет народу оста-
ваться собой. 

Предыдущие поколения, стоявшие у истоков 
зарождения и развития культуры народов России, 
оставили нам в наследство обычаи и традиции, 
памятники и предметы искусства — все то, что 
именуется культурными ценностями и составляет 
«фундамент» существования нашей цивилизации. 

Не умаляя значения для общества духовных 
культурных ценностей (песен, сказок, легенд, обы-
чаев, традиций), необходимо отметить важнейшую 
роль материальных (произведений декоративно-
прикладного искусства, монументов, памятников, 
зданий, сооружений и т. п.), с помощью которых 
можно достоверно устанавливать обстоятельства 
различных исторических событий в жизни россий-
ского государства, развивать, дополнять историче-
скую науку. Эти цели успешно решает археология, 
изучающая человеческую деятельность через вос-
становление и анализ материальной культуры, так 
как большое количество материальных культурных 
ценностей, исторических памятников обнаруживает-
ся именно в ходе археологических изысканий. 

Необходимо отметить, что в археологии любые 
предметы, возникшие как результат деятельности 
человека, к числу которых могут относиться и мате-
риальные культурные ценности, принято называть 
«вещественными историческими источниками», или 
«археологическими предметами», а места их обна-
ружения — объектами археологического наследия. 
Последние служат основой для получения под-
крепленной фактами исторической информации; 
по найденным на их территории археологическим 
предметам можно достоверно судить о том, кто 
и когда проживал на определенной территории, 
каковы были их уклад, быт и традиции. 

Определив в Стратегии национальной безопас-
ности [1] культуру как один из стратегических при-
оритетов, государство охраняет места, признанные 
объектами археологического наследия, присвоив им 
особый правовой статус и запрещая самовольные 
поисковые работы в границах их территорий. 

Именно поэтому в принятом в 2002 г. Феде-
ральном законе «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации» [2] прямо указано, что объекты 
археологического наследия не могут отчуждаться 
из государственной собственности; археологические 
предметы принадлежат исключительно государству, 
и при их нахождении должны быть переданы  
в состав Музейного фонда Российской Федера-
ции; археологические работы могут проводиться 
только в установленном порядке, на основании 
разрешительных документов. 

Однако данные положения закона зачастую 
игнорируются, что обусловлено высокой рыночной 
стоимостью предметов из прошлых эпох. В России 
при отсутствии войн и гражданских конфликтов 
объекты культурного наследия, тем не менее, 
уничтожаются с завидным постоянством [3, с. 167]. 
Раскопки «черными копателями» стали настоящим 
бедствием для объектов археологического насле-
дия, рынок заполонили археологические предметы. 

Для защиты отечественной истории от подобных 
посягательств в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации была введена ст. 243.2 «Незаконные поиск 
и (или) изъятие археологических предметов из мест 
залегания». Прошедшие годы позволили накопить 
определенную судебную практику по ее применению, 
однако расследование указанных преступлений еще 
имеет немало недостатков, связанных с недоста-
точным методическим обеспечением, а также 
квалификацией сотрудников органов дознания, 
предварительного следствия, экспертно-криминали-
стических подразделений, осуществляющих борьбу 
с этими негативными явлениями. 

Недостаток знаний в сфере технико-кримина-
листического и экспертного обеспечения в рамках 
методики расследования преступлений указанной 
категории отрицательно сказывается на качестве 
расследования, не позволяя в полной мере эффек-
тивно защищать объекты археологического насле-
дия и археологические предметы от преступных 
посягательств. 

Рассматривая методику расследования пре-
ступлений названного вида, необходимо традици-
онно уделять внимание их криминалистической 
характеристике. Отечественными учеными-кримина-
листами проведена немалая работа по обобще-
нию теоретических знаний и материалов практики 
расследования преступлений, позволившая сфор-
мулировать определение данной научной катего-
рии. В целом оно сводится к пониманию кримина-
листической характеристики как системы сведений 
о типичных признаках определенной категории 
преступлений, анализ которых позволяет делать 
выводы об оптимальных путях их раскрытия и рас-
следования [3]. 
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Являясь, по сути, научным теоретическим 
обобщением, элементы криминалистической харак-
теристики, как результат анализа практической дея-
тельности, «вживляются» в нее через методику 
расследования преступлений отдельных видов, 
так как в целом играют роль фундамента для фор-
мирования и дальнейшей разработки алгоритма 
действий, в зависимости от исходных данных. 

Одним из определяющих элементов такой харак-
теристики являются следы, остающиеся в резуль-
тате совершения преступных действий. С учетом 
отсутствия научных трудов, посвященных методике 
расследования преступлений анализируемого вида, 
в криминалистике не уделено должного внимания 
типичным следам, характерным для совершения 
таких преступлений. Отсутствие же у следователя, 
работника органа дознания, специалиста-кримина-
листа знаний о типичной следовой картине снижает 
эффективность следственных действий, производи-
мых для их поиска, фиксации и изъятия, т. е. затруд-
няет формирование качественной доказательст-
венной базы, усложняет работу специалистам  
с недостаточным опытом расследования данных 
преступлений, что отрицательно сказывается на его 
результатах. В связи с этим назрела насущная 
необходимость анализа вопросов, касающихся сле-
дов «археологических» преступлений как части 
их криминалистической характеристики. 

Как известно, в толковом и энциклопедическом 
словарях русского языка понятие следа трактуется 
лингвистами в буквальном, общебытовом смысле. 
Однако с несколько иных позиций подходят к опре-
делению следа ученые-криминалисты. 

Так, в широком смысле слова под следами  
в криминалистике понимаются любые изменения, 
связанные с событием преступления, отражающие 
его сущность и специфику. Например, появление 
ранее отсутствующего объекта на месте соверше-
ния преступления (орудие, личная вещь преступ-
ника) или же, наоборот, исчезновение имевшегося; 
перестановка объектов относительно друг друга 
или изменение их состояния. Единый источник 
происхождения обусловливает информационное 
единство следов: каждый след несет часть, а сово-
купность следов — всю информацию о преступле-
нии и лицах, его совершивших [4, с. 49]. 

В узком смысле след определяется как резуль-
тат действий и контактов, связанных с событием 
преступления, материальные отображения при-
знаков внешнего строения и иных свойств объек-
тов, имеющих устойчивые пространственные гра-
ницы. В частности, «Криминалистическая энцик-
лопедия» определяет след как «отображение 

морфологических особенностей внешнего строе-
ния объекта, имеющего устойчивые пространствен-
ные границы, образующееся в результате взаимо-
действия, сопряженного с событием преступления 
(след — отражение)». 

Повторяемость следов, обусловленная одина-
ковыми способами совершения преступлений, 
позволяет установить общие закономерности  
их формирования и провести их типизацию,  
т. е. выявить следы типичные, наиболее часто 
остающиеся после совершения преступлений опре-
деленного вида. В полной мере данные положе-
ния относятся к следам, оставляемым преступни-
ками после незаконного поиска и (или) изъятия 
археологических предметов из мест залегания. 

Расследуя преступления анализируемого вида, 
правоприменители и специалисты сталкиваются 
не только со следами, «традиционными» с точки 
зрения криминалистики (рук, ног, транспорта и т. п.), 
но и специфическими, обусловленными видом  
и способами совершения «археологических» пре-
ступлений. Вместе с тем, учитывая их различную 
природу, механизм образования и многообразие 
следообразующих объектов, мы не можем рас-
сматривать такие следы хаотично и бессистемно. 

Соответственно, классификация данных сле-
дов, т. е. систематизация знаний о них, позволит, 
во-первых, сгруппировать имеющуюся в распоря-
жении специалиста информацию, облегчив про-
цесс ее обработки; во-вторых, выявить их обще-
групповые характеристики для формулирования 
рекомендаций по выявлению, фиксации, изъятию 
и исследованию таких объектов; в-третьих, уста-
новить наличие взаимосвязей между ними. Все 
перечисленное существенно повысит эффектив-
ность деятельности специалиста и расследования 
в целом. 

Встречающиеся следы подразделяются как 
на традиционные — материальные и идеальные, 
так и на относительно новые — «цифровые», отне-
сение которых к отдельной группе продиктовано 
реалиями современного состояния преступности 
в эпоху стремительного технического прогресса. 

Общеизвестно, что материальные следы имеют 
физические и пространственные характеристики, 
поэтому после проведения с ними определенных 
процессуальных действий они, как правило, призна-
ются вещественными доказательствами по уголов-
ному делу. Вовлечение же в процесс расследования 
идеальных и так называемых цифровых следов 
предусматривает необходимость их, если так можно 
выразиться, «овеществления», т. е. превращения 
их в очевидные для непосредственного воспри-
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ятия участниками расследования и судебного раз-
бирательства, а также для осуществления про-
цесса исследования специалистами или экспер-
тами. 

Говоря о группе материальных следов, которые 
уже сами по себе представлены в виде реальных 
объектов (или объектов в натуре), мы подразуме-
ваем, что их появление обусловливается дейст-
виями преступника по подготовке, непосредствен-
ному совершению и сокрытию преступления. 

Так, с учетом того, что выбор места незаконных 
раскопок редко бывает случайным, о подготовке 
к совершению данного преступления могут свиде-
тельствовать обнаруженные у подозреваемого топо-
графические карты, атласы, в том числе старин-
ные (их копии); научная и историческая литература 
с описанием конкретных местностей — объектов 
археологического наследия; аналогичная инфор-
мация в памяти различных ЭВМ. 

Конечно, все перечисленные следы не будут 
являться прямыми доказательствами по делу, 
но в комплексе с иными, в результате логического 
анализа всей совокупности обнаруженных следов, 
могут обосновать доказательственную базу. 

Кроме того, для данного вида преступления 
характерны следы, которые можно условно обо-
значить как «следы зачистки территории», возни-
кающие в результате пала травы или выруба мел-
ких деревьев и кустарников (емкости с остатками 
горючих жидкостей, различные средства поджога, 
опилки, волокна и т. д.). Они также, безусловно, 
могут быть отнесены к следам подготовки к совер-
шению преступного деяния. 

Так, в целях облегчения поиска археологиче-
ских предметов Нестеренко взял принадлежав-
шую ему бензопилу <…>, металлоискатель <…> 
и металлическую лопату. Прибыв на участок 
местности с указанными координатами, распо-
ложенный в <...> километрах к северу от поселка 
<…> МО г. Горячий ключ в Апшеронском районе 
Краснодарского края, на котором находится кур-
ганно-грунтовый могильник, Королев, Горобец, 
Дегтярев и Нестеренко визуально определили 
место раскопок, очистили его от поваленных 
деревьев с помощью бензопилы [5]. 

Непосредственное совершение преступления, 
т. е. производство запрещенных поисковых дейст-
вий на местности, предусматривает образование 
традиционных для криминалистической науки сле-
дов-предметов, следов-отображений и следов-
веществ. 

К следам-предметам относятся лопаты, ломы, 
кирки, сита для просеивания грунта, средства 

большой и малой механизации (землеройные 
машины — тракторы, бульдозеры, различные 
подъемные механизмы и т. д.), приборы и средства 
обнаружения и фиксации результатов поиска — 
металлоискатели, геолокаторы, эхолоты (если речь 
идет о подводном поиске), документы об их при-
обретении, видеокамеры, специальная и иная 
одежда, фонари, фрагменты артефактов, не пред-
ставляющие ценности для преступников, сами 
обнаруженные археологические предметы, кости, 
фрагменты глиняной посуды, следы стоянки, лагеря 
(палатки, место готовки пищи и др.), и т. п. 

К следам-отображениям, характерным для дан-
ной категории преступлений, помимо традиционных 
следов (ног, обуви, транспортных средств на грунте, 
следов рук на инструментах, иных изъятых объектах 
и пр.) можно отнести следы ручного и механизи-
рованного поиска, представляющие собой шурфы, 
копы, отвалы грунта, следы от использования 
щупов, каждый из которых в какой-то мере по опре-
деленным признакам характеризует рабочую грань 
применявшегося инструмента. 

Следами-веществами являются следы на одежде 
(зачастую локализующиеся в ее складках, карманах), 
теле подозреваемого, его автотранспорте, инст-
рументах (наслоение почвы, частиц растений, запа-
ховые, потожировые следы, слюна, пятна ГСМ  
и т. п.). 

Идеальные следы, хранясь в памяти участников 
события, «материализуются» протоколами допро-
сов соответствующих лиц. 

Кроме идеальных и материальных следов, как 
уже было сказано ранее, развитие технического 
прогресса, цифровизация современной жизни обу-
словливают необходимость выделения такой спе-
цифической группы следов, как цифровые, храня-
щиеся в памяти различных электронных устройств 
и ПЭВМ. Под цифровым следом можно понимать 
«криминалистически значимую компьютерную 
информацию о событиях или действиях, отражен-
ную в материальной среде, в процессе ее возник-
новения, обработки, хранения и передачи» [6, с. 6]. 

Так, цифровые следы могут свидетельствовать: 
— о подготовке к совершению преступления 

(посещение специализированных сайтов в сети 
Интернет, подыскание специальной литературы, 
карт); 

— производстве незаконных поисковых дейст-
вий (в случае, когда, например, процесс поиска, 
обнаружения, изъятия археологического предмета, 
сопутствующих действий фиксируется на смартфон, 
видеокамеру, видеорегистратор); 
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— способах сокрытия преступления (активное 
общение подозреваемого на специализированных 
форумах нелегальных поисковиков в сети Интер-
нет, социальных сетях, подача объявлений о про-
даже артефактов, обмен текстовой информацией, 
фотоизображениями обнаруженных предметов, 
видеозаписями процесса раскопок). Соответст-
венно, источниками такой информации будут память 
ПЭВМ (планшетных, стационарных компьютеров, 
ноутбуков, смартфонов), видеокамеры, регистра-
торы, накопители информации (флэш-карты, внеш-
ние жесткие диски). 

Например, О. Н. Семенов, совершая незаконный 
поиск и изъятие археологических предметов  
из мест залегания в земле на территории участка 
во Владимирской области, снимал свои действия 
на камеру мобильного телефона, где коммен-
тировал ход работ, правила пользования  
металлоискателем, демонстрировал свои находки, 
причем не только на открытой местности,  
но и в интерьере своей квартиры. Далее эти 
материалы были выложены им в сеть Интернет, 
в специализированную группу социальной сети 
«ВКонтакте» (группа «Нумизматика и раскопки»), 
на форум кладоискателей www.reviewdetector.net 
с целью определить цену находок и реализовать 
их. В дальнейшем, в процессе изучения и анализа 
информации, содержащейся на жестком диске 
компьютера подозреваемого О. Н. Семенова, 
также были обнаружены фотографии металло-
искателей и файлы программного обеспечения 
для них, электронный географический атлас 

Российской империи 1871 г. и карта Владимир-
ской губернии 1900 г. [7] 

Все эти материалы были использованы для 
формирования качественной доказательственной 
базы и в конечном итоге позволили успешно завер-
шить расследование и передать дело в суд. 

Совокупность следов на месте происшествия 
дает криминалистам следовую картину — «воз-
никшую в результате взаимодействия материаль-
ных элементов происшествия целостную систему 
вещественных источников уголовно-релевантной 
информации, используемую для формирования 
динамической интегральной модели механизма 
расследуемого события на соответствующих ста-
диях процесса раскрытия и расследования пре-
ступления» [8, с. 7—8]. Объединение следовой 
картины, материальной обстановки на месте пре-
ступления вкупе с пояснениями потерпевших, 
свидетелей предоставляет следователю важный 
новый ресурс получения информации о произо-
шедшем событии, опираясь на который становится 
возможным получение доказательств по делу. 

Исходя из изложенного, становится очевидным, 
насколько важным представляется знание типичной 
следовой картины, возникающей в ходе расследо-
вания преступлений рассматриваемого вида. Это 
знание позволяет направлять ход следствия, уста-
навливать механизм совершенного преступления, 
его участников и иные обстоятельства, преду-
смотренные Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации, и в конечном счете дости-
гать целей уголовного судопроизводства, защи-
щая отечественное культурное наследие. 
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поиск научно-технической информации. Техника выделения ключевых слов чрезвычайно проста: из так называемого первичного 
документа (книги, статьи и т. п.) выбрать несколько (обычно 5—15) слов, которые передают основное содержание документа. Эти 
ключевые слова составляют поисковый образ документа (ПОД). В большинстве современных автоматизированных ИПС, дей-
ствующих в условиях промышленной эксплуатации, ПОД — это просто набор ключевых слов, представленных как существи-
тельные в начальной форме.  
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Рецензирование и опубликование статьи 
Каждая рукопись, представляемая к публикации, проходит экспертную оценку и рецензирование чле-

нами редакционного совета научно-методического журнала «Вестник Волгоградской академии МВД России» 
по следующим критериям: 

— актуальность; 
— научная новизна; 
— теоретическая и прикладная значимость; 
— исследовательский характер; 
— логичность и последовательность изложения; 
— аргументированность основных положений; 
— достоверность и обоснованность выводов. 
 
На этапе рецензирования каждая статья, представляемая к публикации, рецензируется одним из чле-

нов редакционного совета журнала. При отказе в направлении на рецензирование представленной авто-
ром рукописи редакционно-издательский отдел направляет автору мотивированный ответ. Статья, реко-
мендованная к опубликованию после доработки, после устранения замечаний проходит повторное 
рецензирование у того же члена редакционного совета, который осуществлял первичное рецензирование 
данной статьи. В этом случае датой поступления статьи в редакцию считается дата возвращения дора-
ботанной рукописи. Если в результате повторного рецензирования получен отрицательный отзыв рецен-
зента, редакционно-издательский отдел отказывает автору в публикации статьи. 

В случае отказа в публикации статьи редакционно-издательский отдел направляет ее автору мотиви-
рованное уведомление о принятом решении. По требованию автора ему представляется копия рецензии. 

В зависимости от результатов рецензирования редакционная коллегия принимает окончательное ре-
шение об опубликовании или отказе в публикации статьи. 

Принимаются к рассмотрению работы объемом до двух машинописных страниц, содержащие краткие 
отзывы и рецензии на уже опубликованные в журнале статьи (рецензия члена редакционного совета 
не обязательна). 

К рассмотрению не принимаются работы, опубликованные в других изданиях. 
 
Не принимаются статьи, имеющие менее 70 % оригинального текста. 
Гонорар за публикации не выплачивается, статьи публикуются на безвозмездной основе. 
Литературное редактирование текста авторской рукописи, корректорскую обработку и изготовление 

оригинал-макета осуществляет редакционно-издательский отдел ВА МВД России. 
В переписку по электронной почте редакция не вступает. 
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ЗАЯВКА3 
на публикацию статьи в научно-методическом журнале 

«Вестник Волгоградской академии МВД России / Journal of the Volgograd Academy 
of the Ministry of the Interior of Russia» 

 
Я (мы), ________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество полностью 
прошу (просим) опубликовать мою (нашу) статью «___________________________________________ 
______________________________________________________________________________________» 

название статьи 
в научно-методическом журнале «Вестник Волгоградской академии МВД России». 
Данной заявкой я (мы) также: 
1. Подтверждаю(ем), что статья создана мной (нами) лично и публикуется впервые. 
2. Даю(ем) согласие на осуществление редактирования моей (нашей) статьи, которое не должно по-

влечь за собой изменения ее смысла, включения дополнений к ней без моего (нашего) согласия. 
3. Даю(ем) согласие на совершение издателем журнала любых действий, направленных на доведение 

моей (нашей) статьи до всеобщего сведения: размещение в сети Интернет, включение в электронные 
базы данных, — а также на безвозмездную передачу исключительных прав третьим лицам, при условии 
соблюдения моих (наших) неимущественных авторских прав (права авторства, права на имя, права 
на неприкосновенность произведения). 

4. Даю(ем) согласие на извлечение из моей (нашей) статьи и использование на безвозмездной основе 
метаданных (название, имя (имена) автора(ов) (правообладателя(ей)), аннотация, ключевые слова, спи-
сок библиографических ссылок) в целях их включения в базу данных РИНЦ — Российский индекс научно-
го цитирования, — содержащую библиографическую информацию (библиографические описания статей 
и пристатейные ссылки). 

5. Гарантирую(ем), что при подготовке материалов рукописи научной статьи не использовались сведения, 
попадающие под действие перечня сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона Рос-
сийской Федерации «О государственной тайне»). Сведения, содержащиеся в рукописи статьи, не относятся 
к перечню сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденному Указом Президента Российской 
Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, а также перечню сведений, подлежащих засекречиванию МВД Рос-
сии, утвержденным приказом МВД России от 10 сентября 2018 г. № 580 дсп, перечню служебных сведений 
ограниченного распространения и документов, их содержащих, образующихся в деятельности органов внут-
ренних дел, образовательных и научно-исследовательских учреждений МВД России, утвержденным приказом 
МВД России от 15 декабря 1997 г. № 825 дсп. Рукопись предназначена для опубликования без грифа секрет-
ности, а также без пометки «для служебного пользования». 

6. Даю(ем) согласие на хранение и обработку моих (наших) персональных данных, указанных в анкете 
автора, без ограничения по сроку. 

7. О себе сообщаю(ем) следующие сведения4: 
 

1. ФИО полностью  
2. Ученая степень  
3. Ученое звание  
4. Место работы  
5. Должность  
6. Адрес электронной почты  
7. Номер телефона  
8. Контактная информация для размещения в журнале  

 
8. О статье сообщаю(ем) следующую информацию: 
 

1. Название статьи  
2. Аннотация (рекомендуется не менее 120 слов)  
3. Ключевые слова  
4. Рубрика  

 
«___» __________ 20___                подпись                          фамилия, инициалы5 

                                                        
3 Статьи, поступившие в редакцию журнала без заявки, рассматриваться не будут. 
4 Таблица заполняется на каждого автора. 
5 Заявка подписывается каждым автором. 


